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АКМЕОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: позиция; роль; ролевая позиция; тьютор; модератор; фасилитатор; акмеограмма. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлен анализ различных типичных ролей и функций педаго-
га, рассмотрены современные ролевые позиции педагога, которые продиктованы требованиями со-
временной школы в мобильном, конкурентоспособном педагоге с новым типом мышления. Анализ 
психолого-педагогической литературы позволил выделить спектр современных ролей педагога: 
тьютор, модератор, фасилитатор, исследователь, методист, менеджер, инноватор и др. Характери-
стика ролей показывает, что современный педагог становится принципиально другим – он не 
транслирует знания, а создает условия для развития обучающегося и раскрытия его потенциальных 
возможностей. В связи с чем следует говорить о необходимости развития ролевой позиции педагога 
в образовательном процессе вуза. Одним из инструментов развития ролевой позиции педагога яв-
ляется акмеограмма, выступающая как система требований, условий и факторов, способствующих 
прогрессивному развитию профессионального мастерства и личности педагога. В разработанных 
акмеограммах ролевых позиций педагога: тьютора, модератора, фасилиататора, исследователя, ин-
новатора выделены общие и отличительные особенности, которые могут быть использованы в об-
разовательном процессе вуза как для целевого ориентира в развитии ролевой позиции будущего 
педагога, так и для оценки его уровня. 

Gibadullina Yuliya Maratovna, 
Senior Lecturer of Department of Pedagogy, Psychology and Social Education, Tyumen State University, Tobolsk Pedagogical 
Institute (TSU Branch), Tobolsk, Russia. 

Cherkasova Irina Ivanovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Pedagogy, Psychology and Social Education, Tyumen State Uni-
versity, Tobolsk Pedagogical Institute (TSU Branch), Tobolsk, Russia. 

ACMEOLOGICAL SYSTEM AS AN INSTRUMENT 
OF DEVELOPMENT OF MODERN ROLE POSITIONS OF A PEDAGOGUE 

KEYWORDS: position; role; role-playing position; tutor; moderator; facilitator; acmeology. 

ABSTRACT. The article presents an analysis of various typical roles and functions of the pedagogue, con-
siders the modern roles of the pedagogue, which are dictated by the need of modern school for a mobile, 
competitive teacher with a new type of thinking. Analysis of psycho-pedagogical literature allows the au-
thor to single out the set of modern pedagogical roles: tutor, moderator, facilitator, researcher, trainer, 
manager, innovator, and others. The characteristics of the roles show that the modern pedagogue becomes 
fundamentally different; he does not simply relay knowledge but creates the conditions for the develop-
ment of the student and his/her potential. Thereby, it is necessary to underline the development of the 
pedagogue’s role position in the higher school education process. The acmeological system is the instru-
ment of the pedagogue’s role position development. This appears as a system of requirements, conditions 
and factors contributing to the progressive development of professional skills and the personality of the 
pedagogue. The authors outline common and distinctive features in the developed acmeological systems of 
role positions of the pedagogue: tutor, moderator, facilitator, researcher, trainer, manager and innovator 
that can be used in the higher school education process both as the target in the development of the role of 
the future pedagogue positions and for the assessment of its level. 

ля современных инновационных 
практик характерно повышенное 

внимание к вопросам развития личности 
учителя [8]. Развивающаяся образователь-
ная ситуация требует выхода педагога на 

позиции организатора совместной деятель-
ности, модератора, тьютора, фасилитатора, 
инициирующие субъектную активность ре-
бенка [2]. Развитие ролевых позиций, рас-
ширение ролевого репертуара педагога яв-

Д 
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ляются одним из ключевых направлений и 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей.  

Обратимся к содержанию понятия «ро-
левая позиция» через исходные понятия 
«позиция» и «роль». Позиция – это устой-
чивая система отношений человека к опре-
деленным сторонам действительности, про-
являющаяся в соответствующем поведении 
и поступках [11, c. 297]; отношение человека 
к системе норм, правил, шаблонов поведе-
ния, вытекающих из его социального поло-
жения и предписываемых окружающей его 
средой» [6, с. 125]. Роль – социальная 
функция личности, соответствующая при-
нятым нормам поведения в зависимости от 
позиций в системе отношений [4, с. 141].  

При сравнении содержания понятий 
«позиция» и «роль» отмечается сходство 
характеристик данных понятий. Однако са-
мо понятие «ролевая позиция» до сих пор 
останется недостаточно теоретически про-
работанным. 

Отечественными педагогами ролевая 
позиция чаще всего рассматривается в кон-
тексте определения места педагога в системе 
отношений: «педагог – ребенок», «педагог – 
педагог», «педагог – родитель». С точки 
зрения зарубежных авторов, ролевая пози-
ция – это принятие ожидаемого поведения 
от человека и выполнение им определенных 
ролей в ситуации взаимодействия; совокуп-
ность ролевых предписаний, объективных 
требований, предъявляемых к лицам, зани-
мающим ту или иную позицию [15]. 

Типичные ролевые позиции определе-
ны Л. Б. Ительсоном, согласно которому, 
педагог выступает в качестве: вдохновителя, 
друга, диктатора, советчика, просителя, 
информатора [12]. Е. Ф. Сивашинская, рас-
сматривая профессиональные функции пе-
дагога, выделяет следующие роли: «двига-
тель» в обществе; «катализатор» (ускори-
тель) общественного прогресса, способст-
вующего формированию специалистов, 
владеющих новыми прогрессивными тех-
нологиями; «аккумулятор», накапливаю-
щий в себе социальный опыт. В этой роли 
он выступает как хранитель и носитель 
многообразных общественных ценностей: 
общечеловеческих, культурных, интеллек-
туальных, духовных и др. [13, с. 22]. 

А. К. Маркова выделяет следующие 
профессиональные позиции учителя: «ди-
агност», «самодиагност» – связанные с изу-
чением учеников и самого себя; «мето-
дист» – с отбором методов обучения; «субъ-
ект педагогической деятельности» – с по-
становкой для себя целей и задач, прогно-
зированием своего дальнейшего развития; 

«исследователь» – с формулированием 
трудно решаемых вопросов практики на 
языке научной проблемы, с поведением це-
ленаправленного наблюдения, осуществле-
нием педагогического эксперимента, «реф-
лексии» [5, с. 43]. 

Однако, несмотря на многообразие ро-
левых позиций педагога, следует считать их 
явно недостаточными для решения совре-
менных образовательных задач, направ-
ленных на выявление и формулирование 
цели развития обучающихся. Отметим, что 
расширение ролевого репертуара педагога 
связано с изменениями его функций. Так, 
согласно исследованиям Е. В. Пискуновой, 
«линейные» функции обучения и воспита-
ния в изменяющейся социокультурной си-
туации трансформируются в функцию со-
действия образованию учащихся, которая 
рассматривается как ведущая в профессио-
нально-педагогической деятельности и на-
правлена на создание средствами педагоги-
ческой деятельности условий для проявле-
ния самостоятельности, творчества, ответ-
ственности ученика в образовательном 
процессе, формирование у него мотивации 
непрерывного образования [8, с. 42]. 

Потребность в расширении ролевого 
репертуара характерна не только для учи-
телей школы, преподавателей средних 
профессиональных учебных заведений, но 
и вузовских педагогов. Если в традицион-
ном обучении педагог высшей школы иг-
рает роль «фильтра», пропускающего че-
рез себя учебную информацию, то в совре-
менном – роль помощника в работе, акти-
визирующего взаимонаправленные потоки 
информации. Для сопровождения и под-
держки деятельности студентов в совре-
менной высшей школе востребованы роли 
преподавателя-модератора, консультанта, 
тьютора, исследователя, ментора, техноло-
га, фасилитатора, организатора (менедже-
ра), методиста, эксперта, «сценариста» 
(режиссер, проектировщик), инноватора 
(генератор идей) и др. [14, с. 9]. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил нам выделить спектр 
современных ролей педагогов, который 
представлен в таблице 1. 

Характеристика ролей показывает, что 
современный педагог становится принци-
пиально другим – он не транслирует зна-
ния, а создает условия для того, чтобы обу-
чающийся (ученик, студент) имел возмож-
ность: работать со своим опытом, развивать 
коммуникативные и организаторские 
склонности; планировать исследователь-
скую деятельность; принимать решения и 
нести ответственность за них и т.д. 
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Таблица 1 
Спектр ролей педагога 

 
Роли педагога Авторы Характеристика 

Тьютор 

Л. В. Бендова, С. И. Змеев, 
А. П. Зинченко, 
И. Б. Акиншина, 

Е. М. Андрейковец, 
С. А. Щенников, Т. М. Ковалева, 

С. В. Кривых и др. 

Создает условия для непрерывного роста 
обучающегося как субъекта собственной 
учебной деятельности, знающего, зачем он 
учится (цели), как осуществляется учебная 
деятельность (способы и средства) и имею-
щего способности к ее осуществлению. 

Модератор 

Л. Я. Шамес, Б. П. Дьяконов, 
Б. М. Игошев, Л. В. Верзунова, 

В. Я. Никитин, Н. В. Кирий, 
Н. Н. Суртаева, 

И. Б. Терешкина, Г. Ткаченко 
и др. 

Использует специальные технологии, 
помогающие организовать процесс сво-
бодной коммуникации и обмена мне-
ниями, суждениями и подводящие уча-
щегося к принятию решения за счет реа-
лизации внутренних возможностей. 

Фасилитатор 

Н. В. Доценко, К. Роджерс, 
Н. М. Пушкина, 

О. Н. Шахматова, 
А. В. Мартынова,  

О. М. Матвеева и др. 

Создает психолого-педагогические усло-
вия для саморазвития, осмысленного ос-
воения основ профессиональной дея-
тельности. 

Исследователь 

Е. Н. Ковалевская, 
В. И. Сахарова, 

А. А. Востриков, Е. Н. Дудина, 
Э. Ф. Зеер и др. 

Планирует экспериментальную деятель-
ность, осознает собственную ответствен-
ность перед обществом за результаты 
опытной работы, стремящийся к про-
фессиональному росту, неминуемо будет 
развиваться и в личностном плане. 

Методист 
Т. А. Сергеева, Н. М. Уварова, 

и др. 

Изучает и разрабатывает методы препо-
давания, планирует работу коллектива, 
координирует его деятельность, занима-
ется повышением квалификации препо-
давателей, умение вести документацию, 
знание различных общеобразователь-
ных программ. 

Менеджер 
 В. Жилин, В. А. Тышлаков  

и др. 

Руководитель управленческих действий, 
определяющий основополагающие идеи, 
правила поведения субъектов образова-
тельного процесса по осуществлению 
образовательных функций. 

Инноватор 
В. С. Елагина, Т. А. Яркова, 

О. Г. Гаимназаров и др. 

Реализует идеи в той или иной области 
знаний (являющейся его основной обра-
зовательной специализацией), но при 
этом обладающий набором предприни-
мательских навыков и компетенций, яв-
ляющихся ключевыми для успеха спе-
циалиста на рынке труда. 

Ментор 
Н. А. Пронина, Е. И. Соколова, 
Л. В. Норберг, Н. С. Ладыжеци 

др. 

Помогает достичь личностного и про-
фессионального роста через рефлексию. 

Супервизор 

В. В. Еремин, Б. П. Невзоров, 
В. А. Тышлаков, П. Ховкинс, 

Р. Шохет, Е. И. Сухова, 
Н. Ю. Зубенко и др. 

Осуществляет контроль и оценку, созда-
ет психологически комфортные условия 
для субъектов профессиональной дея-
тельности. 

Мотиватор 
Н. А. Дука, Н. С. Макарова, 

Н. В. Чекалева и др. 

Воодушевляет, вдохновляет обучающих-
ся, мотивируя их на выполнение какой-
либо деятельности. 

 
В «Атласе новых профессий», которые 

появятся в сфере образования до 2020 года, 
составленном Московской школой управле-
ния «Сколково» и Агентством стратегиче-
ских инициатив, Профессиональном стан- 

 
дарте педагога «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» [9], обозначающем новые требования 
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к его квалификации, а также региональных 
стандартах профессиональной педагогиче-
ской деятельности, выделены следующие 
ролевые позиции педагога: тьютор, фасили-
татор, модератор, исследователь и др.  

Реализация вышеуказанных ролевых 
позиций требует от педагога личностных 
и профессиональных качеств. В связи с 
чем мы обратились к созданию акмео-
грамм. Акмеограмма – это система требо-

ваний, условий и факторов, способствую-
щих прогрессивному развитию профес-
сионального мастерства и личности спе-
циалиста [10]. 

Анализ спектра ролей педагога позво-
лил выделить общие (объективные и субъ-
ективные) и отличительные (особенные) 
характеристики. Общие характеристики, 
присущие всем выделенным ролевым пози-
циям, представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Общие характеристики ролей педагога 

(тьютора, модератора, фасилитатора, исследователя, инноватора) 
 

Объективные характеристики 

Позиции Знания Умения 

Проблематизатор 
Аксиолог 
Методолог 
Проектировщик 
Конструктор 
Управленец 
Наставник 

Научные факты 
Научные понятия 
Эмпирические законы 
Гипотезы и идеи 
Научные теории и концепции 
Методы исследовательской 
деятельности 

Действовать в условиях 
неопределенности 
Создавать личные 
концепции обучения 
и воспитания 
 

Субъективные характеристики 

Индивидуальные Профессиональные Акмеологические 

Самостоятелен 
Независим 
Активен 
Уверен в себе 
С чувством личного 
достоинства 
Интеллигентен 
Способен к саморазвитию 
Коммуникабелен 
Грамотная речь 

Объективен 
Способен к самореализации 
Динамичен 
Инициативен 
Способен к теоретическому 
мышлению 
Аналитичен 
Мобилен 

Критичен 
Адаптивен 
Рефлексивен 

 
Представим акмеограммы отдельных 

ролевых позиций, выделяя особенные, отли-
чительные характеристики каждой. Попыт-
ка классификации представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Акмеограммы ролевых педагогических позиций 
 

Педагог-тьютор 

Объективные характеристики Субъективные характеристики 

Позиции Умения Индивидуальные Профессиональные 

Консультант 
Воспитатель  
Инструктор 
Помощник 

Выявлять образова-
тельные потребности и 
запросы студента 
Сопровождать подо-
печного 
Выстраивать индиви-
дуальный маршрут 
Направлять в нужное 
русло 
Интегрировать  
Организовать учебный 
процесс 

Гибкий 
Терпеливый 
Коммуникативный 
Работа в коллективе  
Организатор 
 

Умение задавать 
вопросы 
Создание комфортной 
атмосферы 
Мотивация 
подопечного 
Знание предмета и 
учебного материла 
Инновационные 
образовательные 
технологии 
 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/17139/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Педагог-инноватор 

Исследователь 
Методолог 
Проектировщик 
Программист 
Управленец 
Экспериментатор 
 

Действовать в услови-
ях неопределенности 
Находить нестандарт-
ные решения проблем 
Создавать личные 
концепции обучения и 
воспитания 
Внедрять новшества 
 

Настойчив 
Импульсивен 
Самостоятелен 
Независим 
Активен 
Радикален 
Экспрессивен 
Бескомпромиссен 
 

Точен 
Объективная позиция 
Сосредоточенность на 
новшествах 
Динамичен 
Инициативен 
Аналитическое мыш-
ление 
 

Педагог-модератор 

Координатор 
Администратор 
Редактор 
Руководитель 
Катализатор 

Комментировать реп-
лики студентов 
Обобщать полученную 
информацию 
Стимулировать 
к работе 
Планировать ход 
событий  
 

Толерантен 
Умение сотрудничать 
Сосредоточен 
Ориентирован 
Эмоционально вы-
держан 

Создание психологи-
ческого комфорта 
Коррекция 
Нейтралитет к раз-
личным позициям 
Понимание групповой 
динамики 

Педагог-фасилитатор 

Помощник 
Посредник  
Тренер 
Дирижер 
 

Создание комфортной 
атмосферы 
Оказание помощи к 
взаимодействию 
Донести и поддержать 
общую цель 
Содействие процессу 
развития 
Достижение соглаше-
ния в группе 

Точен 
Пунктуален 
Эмпатичен 
Открытый 
Выразительная 
мимика 
Темп речи 
Инициативен 
 

Личностный подход 
Раскрытие ресурсов 
студента 
Демонстрация 
доверия 
Поиск внутренней 
мотивации 
Активизация 
мышления 
Выдержка собствен-
ной позиции 
Аттрактивность 
 

Педагог-исследователь 

Экспериментатор 
Мастер 
Изобретатель 
Проектировщик 

Систематизировать 
знания 
Стимулирование 
творческой активности 
Находить 
нестандартные 
решения 
  

Оптимистичен 
Любознателен 
Добросовестен 
Терпим 
Уверен в себе и своих 
силах 
 

Оптимален 
Творческий 
Независимость 
мышления 
Дисциплинарен 
Аналитичен 
Ориентация в меняю-
щихся условиях 
 

 
Обращаясь к акмеограмме педагога, 

важно иметь в виду, что планирование каж-
дой новой ступени профессионализма и 
профессиональной позиции и целесообраз-
но подкреплять определением тех конкрет-
ных важных качеств личности, которые не-
обходимы для каждой роли. 

Разработанные нами акмеограммы мо-
гут быть использованы как для целевого 
ориентира в процессе развития ролевой по-
зиции будущего педагога в образователь-
ном процессе вуза, так и для оценки уровня 
его развития. 

Таким образом, изучение ролевых пози-
ций педагога, а также создание акмеограмм 

направлены на расширение профессиональ-
ного потенциала педагога, связанного с его 
выходом на социально-педагогическую дея-
тельность [3], предусматривающую «работу с 
различными категориями детей, семей, на-
правленную на оказание помощи ребенку в 
процессе его социализации, освоение им со-
циокультурного опыта и на создание условий 
для его самореализации в обществе» [1, 
с. 105]. Представление о совокупности ка-
честв, необходимых для развития современ-
ных ролевых позиций педагога, отраженное в 
акмеограммах, призвано стимулировать лич-
ность к достижению вершин профессиональ-
ного мастерства. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая модель экологического образования, международное сотрудничество 
России и Казахстана, шесть принципов перехода к «зеленой экономике», подготовка кадров для 
реализации образования для устойчивого развития. 

АННОТАЦИЯ. В Казахстане была разработана и утверждена Концепция экологического обра-
зования Республики Казахстан. В Концепции даны определения экологического образования и 
воспитания, системы и стратегии экологического образования, экологической культуры. Эко-
логическое образование рассматривается в Казахстане как часть общей системы образования, 
однако отмечается необходимость разработки специальных мер, обеспечивающих создание 
нормативно-правовых, организационных, научных, учебно-методических, информационных, 
материально-технических компонентов ее развития. В настоящее время в решении глобальных 
экологических проблем и применении международных стандартов в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности необходимо развитие международного 
сотрудничества. В Казахстане созданы реальные условия по переходу Республики Казахстан к 
«зеленой экономике». Одним из шести принципов по переходу к «зеленой экономике» являет-
ся «обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и среди населения», необхо-
димость совершенствования действующих и разработки новых образовательных программ о 
рациональном использовании природных ресурсов и охране окружающей среды в системе об-
разования и подготовки кадров. Особое внимание уделено таким вопросам, как включение в 
образовательные программы инженерных специальностей элективных курсов по вопросам ох-
раны окружающей среды и устойчивого развития, что позволит обеспечить образование в ин-
тересах устойчивого развития как целевую задачу в области образования. 
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTION 
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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stan, six principles of transition to "green economy", training staff for the implementation of education for 
sustainable development. 

ABSTRACT. The Conception of environmental education of Kazakhstan has been developed and approved 
in the Republic of Kazakhstan. The Conception provides definitions of environmental education and up-
bringing, system and strategy of environmental education, and ecological culture. Environmental educa-
tion is seen in Russia and in Kazakhstan as part of the general education system, but there is a need for 
special measures to ensure the establishment of legal, organizational, scientific, educational, informational, 
material and technical components of its development. Currently, we need to develop international coop-
eration in addressing global environmental problems and the application of international standards in the 
field of environmental protection and environmental safety. 
Kazakhstan has created real conditions for the transition of the Republic of Kazakhstan to "green Econom-
ics." One of the six principles for the transition to "green Economics" is "teaching and formation of ecologi-
cal culture in business and among the population", the need to improve existing and develop new educa-
tional programs of rational use of natural resources and environmental protection in the system of educa-
tion and training. Particular attention is paid to such issues as inclusion in the educational programs of en-
gineering specialties of elective courses in environmental issues and sustainable development, which would 
provide education for sustainable development as a target in the field of education. 

бщемировые тенденции глобализа-
ции цивилизационных процессов, 

устремление мирового сообщества к страте-
гии устойчивого развития, вхождение Рес-

публики Казахстан в эти процессы требуют 
перехода отечественного образования к но-
вой модели, получившей название «Образо-
вание для устойчивого развития» (ОУР). Его 
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идеи были заложены в Докладе «Наше об-
щее будущее» (МКОСР, 1987) и Программе 
«Повестка дня на XXI век» (1992). 

Образование относится к проблематике 
важнейшей триады так называемых Кон-
венций Рио-де-Жанейро, а именно: Рамоч-
ной конвенции Организации Объединен-
ных Наций об изменении климата (1992), 
Конвенции о биологическом разнообразии 
(1992) и Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с опустыниванием 
(1994). Важно подчеркнуть, что модель ОУР 
«затрагивает самую суть преподавания и 
обучения и не может считаться лишь до-
бавлением к существующим образователь-
ным практикам» [7]. Согласно Глобальной 
программе действий, «ОУР» предполагает 
включение ключевых вопросов устойчивого 
развития в учебные и образовательные 
планы и требует использования инноваци-
онных, партисипативных методов препода-
вания и обучения, расширяющих права и 
возможности учащихся и мотивирующих их 
стремление действовать во имя устойчивого 
развития. Реализация модели «ОУР» спо-
собствует развитию таких навыков, как кри-
тическое мышление, понимание сложных 
систем, прогнозирование сценариев буду-
щего и принятие решений в духе партиси-
пативного подхода и взаимодействия» [7]. 

31 декабря 2014 года десятилетие 
«ОУР» завершилось. Однако цель, которая 
продекларирована в Глобальной программе 
действий заключается в «запуске и нара-
щивании деятельности на всех уровнях и во 
всех областях образования и обучения в ин-
тересах ускорения прогресса в достижении 
устойчивого развития страны», что под-
тверждает оптимальность предложенной 
модели [7]. Согласно Глобальной програм-
ме действий, эта цель преломляется в двух 
задачах: переориентировать образование и 
обучение с тем, чтобы каждый человек 
имел возможность приобрести знания, на-
выки и ценности, которые позволят ему 
внести свой вклад в устойчивое развитие 
страны; и вторая задача – укрепить систему 
образования через модернизацию норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающую ус-
тойчивое развитие страны. Глобальная про-
грамма действий основывается на пяти 
приоритетных областях деятельности: под-
держка в сфере политики; общеинститу-
циональный подход; преподаватели; моло-
дежь и местные общины [7]. 

В итоговом документе «Будущее, кото-
рое мы хотим» Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию (Рио+20), прошедшей в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) в 2012 году, государст-
ва договорились «содействовать образова-
нию в интересах устойчивого развития и 

активнее включать проблематику устойчи-
вого развития в учебные программы по 
прошествии Десятилетия образования в ин-
тересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций» [8]. Настоящая пуб-
ликация предлагается в открытом доступе 
под лицензией Attribution-Non Commercial-
Share Alike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/igo/). 

В качестве последующей деятельности 
(по итогам Десятилетия образования в ин-
тересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций в период после 
2014 г.), ООН разработана Глобальная про-
грамма действий по образованию в интере-
сах устойчивого развития. Программа была 
обсуждена и принята на Всемирной конфе-
ренции ЮНЕСКО (12–14 ноября 2014 г., 
г. Айти-Нагоя, Япония), где так же была 
представлена «Дорожная карта» для ее 
осуществления [8]. Айти-Нагойская Декла-
рация призвала Правительства государств 
ЮНЕСКО закрепить модель «ОУР» на пе-
риод после 2015 года и обеспечить, чтобы 
идеи данной модели были сохранены как 
целевые задачи в области образования. 
Кроме того, согласно исследованиям, про-
водимым в Центре экологической политики 
и права при Йельском университете, кото-
рый измеряет достижения стран с позиции 
состояния экологии и управления природ-
ными ресурсами, предстоит реализовать 
«ОУР» [8; 9].  

Анализируя рейтинг республики Казах-
стан в международном рейтинге, отметим, 
что он не очень высок. Во многом, низкий 
рейтинг Казахстана обусловлен состоянием 
экологического образования. В связи с этим 
поиск средств и способов оптимизации ес-
тественнонаучного образования, его обога-
щения и фундаментализации, гармониза-
ции социально-гуманитарной, естественно-
научной и профессиональной составляю-
щих в подготовке студентов является одной 
из актуальных задач современного образо-
вания республики. На современном этапе 
развития экономики Казахстана речь идет 
не только о модернизации всего экологиче-
ского образования, но и о формировании 
экологической культуры населения в кон-
тексте национального приоритета «Зеленая 
экономика». Идеи «ОУР» нашли свое отра-
жение в содержании «Концепции экологи-
ческого образования Республики Казах-
стан» (2002), «Экологическом кодексе Рес-
публики Казахстан» (2007); в Законе Рес-
публики Казахстан «О национальной безо-
пасности Республики Казахстан» (2012).  

Так, в послании Президента Республи-
ки Казахстан народу Казахстана определена 
стратегическая задача по переходу страны 
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на «зеленый» путь развития. С этой целью 
Указом Президента Республики Казахстан 
от 30 мая 2013 года № 577 утверждена 
«Концепция по переходу Республики Казах-
стан к “зеленой» экономике”». Концепция 
подкреплена «Планом мероприятий по 
реализации Концепции по переходу Рес-
публики Казахстан к “зеленой экономике” 
на 2013–2020 годы». 

Согласно Концепции, одним из шести 
принципов по переходу к «зеленой эконо-
мике» является «обучение и формирование 
экологической культуры в бизнесе и среди 
населения», необходимость совершенство-
вания действующих и разработки новых об-
разовательных программ о рациональном 
использовании природных ресурсов и охра-
не окружающей среды в системе образова-
ния и подготовки кадров [4].  

«Зеленая экономика» воспринимается 
одним из важных инструментов обеспечения 
устойчивого развития страны. Значительное 
внимание в «Плане мероприятий по реали-
зации Концепции по переходу Республики 
Казахстан к “зеленой экономике”» уделено 
таким вопросам, как: включение в образова-
тельные программы инженерных специаль-
ностей элективных курсов по вопросам ох-
раны окружающей среды и устойчивого раз-
вития; совершенствование содержания дис-
циплины «Экология и устойчивое развитие» 
в вузах в рамках перехода к «зеленой эконо-
мике»; внесение предложений по организа-
ции обучающих семинаров по «зеленой эко-
номике» для специалистов местных испол-
нительных органов; организация научных 
конференций и семинаров, «круглых сто-
лов» по вопросам «зеленой экономики» с 
приглашением иностранных специалистов; 
организация курсов повышения квалифика-
ции по вопросам «зеленой экономики» для 
государственных служащих; проведение мо-
ниторинга научных проектов по отраслям 
«зеленой экономики» и определению наи-
более эффективных проектов для дальней-
шей коммерциализации; обеспечение подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов «зеленой экономи-
ки» в рамках потребностей работодателей по 
программе «Дорожной карты занятости на-
селения на 2020 год». 

В стратегических и программных доку-
ментах Правительства отмечается, что гра-
ждане Казахстана помимо экологических 
знаний должны владеть знаниями и навы-
ками, связанными с рациональным приро-
допользованием и сохранением биосферы 
для обеспечения устойчивого развития.  

Целью и результатом «ОУР» в плане 
экологического образования является фор-
мирование новой генерации граждан, обла-
дающих экологической культурой, способ-

ных осуществлять идеи устойчивого разви-
тия. Экологическая культура включает: 
экологический стиль жизни, которому при-
сущи экологически обоснованная деятель-
ность и поведение; экоцентрическое миро-
воззрение; глобальное мышление; ценно-
стное отношение к миру природы и челове-
ка; экологическая активность, ответствен-
ность, долженствование, рациональность, 
бережливость, здоровый образ жизни [12; 
13; 14; 15]. В этом контексте особое значение 
в профессиональной подготовке студентов 
обретает естественнонаучное образование. 
Оно закладывает фундаментальные науч-
ные основы экологической культуры и сти-
ля жизни выпускников [1, с. 5]. 

Сложившееся в России традиционное 
экологическое образование имеет огромный 
потенциал в решении задач «ОУР». Основ-
ной массив исследований в этой области ох-
ватывает школьное экологическое образова-
ние (Т. А. Бабакова, Н. Ф. Винокурова, 
С. Г. Гильмиярова, И. Д. Зверев, А. Н. За-
хлебный, Л. В. Моисеева, О. Н. Пономарева, 
А. А. Саламатов, Н. В. Скалон, И. Т. Сураве-
гина и др.). В той или иной мере проблемы 
«ОУР» рассматриваются в рамках общего 
экологического образования выпускников ву-
за (С. В. Алексеев, Е. В. Муравьева, А. И. Но-
вик-Качан, Л. В. Панфилова, Л. В. Папутко-
ва, О. Г. Роговая, Г. П. Сикорская, З. И. Тю-
масева и др.). Значительное число работ по-
священо изучению «ОУР» в аспекте культу-
рологии (О. С. Анисимов, И. Т. Гайсин, 
Э. В. Гирусов, С. Н. Глазачев, О. Н. Козлова, 
Н. М. Мамедов и др.). В последние годы ак-
тивировались исследования, связанные с 
формированием экологической компетен-
ции обучающихся (М. В. Аргунова, Е. Н. Ба-
заров, Д. С. Ермаков, О. А. Линенко, Е. Г. Не-
любина, Л. Е. Пистунова, В. И. Томаков и 
др.), разработке основ экологической этики 
(Л. И. Василенко, Е. Н. Дзятковская, 
И. В. Цветкова и др.), экопсихологии 
(С. Д. Дерябо, В. И. Панов, В. А. Ясвин и 
др.), социально-экологического образова-
ния (Е. А. Когай, В. А. Ситаров, В. С. Ши-
лова и др.). В исследованиях А. С. Бей-
сеновой, К. Ш. Бакировой, Г. К. Длимбе-
товой, Г. Т. Хайрулина определены основ-
ные направления и задачи, стоящие перед 
высшей школой по вопросам экологическо-
го образования [5]. 

О. В. Карповой проведен социологиче-
ский анализ процесса формирования эко-
логической культуры населения на уровне 
отдельной личности в соответствии с требо-
ваниями современных условий. Так, на-
пример, изучены особенности процесса 
формирования экологической культуры на-
селения, уточнены ее функции, принципы и 
уровни, разработана модель экологически 
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культурной личности [5]. В своих исследо-
ваниях Г. А. Абдикаримова, А. С. Бейсенова, 
Г. К. Длимбетова, А. К. Иманов, Г. З. Сау-
ытбаева, М. Н. Сарыбеков, Г. А. Пирсаидова, 
З. Е. Сыдыкова, Б. А. Шаушекова, Ж. Б. Чил-
дебаев изучили педагогические условия и 
компоненты эффективного экологического 
образования и воспитания школьников [1; 
2; 3; 4; 5]. Ш. Ж. Арсынбетовой изучались 
роль школы, семьи и внешкольных учреж-
дений в экологическом воспитании млад-
ших школьников на материале Южно-
Казахстанской области. Педагогические ос-
новы взаимосвязи нравственного и эколо-
гического воспитания младших школьни-
ков были изучены в исследовании 
Р. А. Сейтжановой [6]. Достаточно подробно 
исследованы проблемы формирования го-
товности будущих учителей к экологиче-
скому образованию (К. Б. Тлебаева) и вос-
питанию школьников (А. К. Сатынская). 
Более общие вопросы экологизации высше-
го профессионального образования рас-
сматривались в исследовании Ш. Ш. Хам-
зиной. К. Ш. Бакировой были выявлены 
тенденции экологического образования в 
мировом сообществе в контексте устойчиво-
го развития и экологической безопасности 
[3]. Ею предложена концепция, модель и 
технология формирования экологической 
культуры студентов педагогического вуза в 
контексте устойчивого развития, а также 
создана дидактическая система интерак-
тивных заданий для использования во вре-
мя педагогической практики студентов.  

Идеи экологического образования ак-
тивно исследуются в работах по философии и 
методологии научного познания (В. А. Канке, 
Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, В. С. Степин и 
др.), включены в концепции постнеклассиче-
ской науки и теории систем (Л. Берталанфи, 
В. Д. Могилевский, Э. Г. Юдин и др.), само-
организации (С. П. Курдюмов, И. При-
гожин, Г. Хакен и др.) и управления 
(А. А. Богданов, Н. Винер, Я. А. Гольфред и 
др.). Идеи универсального эволюционизма, 
ноосферогенеза и устойчивого развития, 
позиции нравственного и экологического 
императивов (В. И. Вернадский, И. Кант, 
Н. Н. Моисеев и др.), исходные положения 
деонтологии (И. Бентам, F. G. Gerald, 
S. Freeman и др.), работы по экологической 
этике и праву (K. O. Apel, Р. Атфилд, 
М. М. Бринчук, О. Л. Дубовик, М. М. Брин-
чук, А. Швейцер и др.) представлены в рабо-
тах указанных авторов [4]. Хорошо известны 
исследования по теории и методике естест-
веннонаучного образования (В. Г. Виненко, 
В. Р. Ильченко, А. В. Миронов, Л. В. Мои-
сеева, Л. И. Пономарева, В. М. Симонов, 
П. В. Станкевич, А. В. Теремов, А. В. Усова 
и др.), реализации экологического образова-

ния в контексте компетентностного подхода 
(В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Д. Равен, Г. К. Селевко, Э. Э. Сыманюк, 
А. В. Хуторской и др.) [5]. 

Теоретико-методологическими и при-
кладными аспектами экологического обра-
зования в учебно-воспитательном процессе 
занимались М. А. Кудайкулов, М. Сары-
беков, Ж. Ж. Жатканбаев, Ж. Б. Чилдебаев, 
М. Ж. Чоров. Ряд работ казахстанских уче-
ных посвящен исследованиям формирова-
ния экологической культуры, проблеме 
формирования экологической компетентно-
сти студентов (А. А. Бейсенбаева, Г. К. Длим-
бетова, Р. А. Сейтжанова, К. Ш. Бакирова, 
В. Б. Карибжановой). Так, в исследовании 
Г. А. Пирсаидовой с позиции личностно-
ориентированного подхода выявлены педа-
гогические условия моделирования школь-
ного экологического образования, опреде-
лены критерии и система приоритетных ба-
зовых компетенций экологической культу-
ры школьников, а Г. А. Абдикаримова обос-
новала общие педагогические условия 
формирования экологических знаний 
школьников. Л. С. Сихынбаева определила 
возможности развития экологических зна-
ний студентов на основе использования ин-
новационных технологий, показала воз-
можности использования инновационных 
технологий в системе экологического обра-
зования в Казахстане [1; 2; 3]. Б. А. Шау-
шековой раскрыты возможности средств 
казахской этнопедагогики в формировании 
экологической культуры. Так, А. К. Иманов 
исследовал и обосновал идеи нравственно-
экологического воспитания в наследии ка-
захских мыслителей и просветителей доре-
волюционного Казахстана, определил сущ-
ность и содержание нравственно-экологи-
ческого воспитания [10]. 

Анализируя представленные источни-
ки, заметим, что в Казахстане уделяют 
большое внимание исследованию социаль-
но-экологических проблем. Так, Г. Е. Бек-
жанова и А. К. Кушербаев, изучая экологи-
ческий кризис в районе Аральского моря, 
предлагают пути улучшения его экологиче-
ской составляющей путем реализации ком-
плексной программы управления природо-
охранными мероприятиями [3]. Необходи-
мость формирования экологической куль-
туры населения обосновывается в работах 
Ж. Буламбаев и О. В. Карпова [2]. Так, в 
диссертационном исследовании Ж. Булам-
баева экологическая культура определена 
как особая ветвь общечеловеческой культу-
ры. В работе анализируются взаимоотно-
шения человека и природы в процессе со-
циокультурного развития. Отмечено, что 
глобальные экологические проблемы, воз-
никшие перед человечеством, связаны, во 
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первых, со спецификой исторически сло-
жившихся тенденций изменения ценност-
ных ориентаций; во вторых, с особенностями 
материального и духовного производства; в 
третьих, с необходимостью ускорения прак-
тического освоения природы и мирового 
общественного развития [2]. Также различ-
ные аспекты профессионально-педагогиче-
ской подготовки будущего учителя в рамках 
его экологического образования и воспита-
ния рассмотрены в работах И. И. Бодыковой, 
Ж. К. Тлешовой, Ш. Ш. Хамзиной, Ж. С. Си-
хынбаевой, К. Ш. Бакировой [1; 2; 3; 4; 5]. 

В вузах Казахстана и США Ж. К. Тле-
шовой апробированы методологические и 
теоретические основы экологического обра-
зования, раскрыто содержание, формы и 
методы экологической подготовки будуще-
го учителя, выявлены педагогические усло-
вия экологической подготовки с учетом 
особенностей системы образования в стра-
не. Ш. Ш. Хамзиной обосновано программ-
ное и научно-методическое обеспечение 
процесса экологизации высшего профес-
сионального образования [1; 6]. Возможно-
сти инновационных технологий в формиро-
вании экологической культуры школьни-
ков, сущность которых выражается в реали-
зации инновационных способов трансляции 
этнопедагогического и естественнонаучного 

экологического содержания в различные 
виды учебной и внеучебной деятельности 
школьников, доказала З. Е. Сыдыкова [6]  

В Послании Президента Республики Ка-
захстан Н. Назарбаева «Стратегия “Казах-
стан – 2050”» масштабно и объемно раскры-
вается стратегический курс государственной 
политики, ориентированной на междуна-
родные стандарты уровня жизни. «Страте-
гия – 2050» дает мощный импульс к перехо-
ду страны на зеленый путь развития, ожида-
ется, что данный процесс ускорит междуна-
родная выставка «ЭКСПО – 2017» [11]. «Зе-
леное развитие» позволит Казахстану обес-
печить достижение поставленной цели по 
вхождению в число 30-ти наиболее развитых 
стран мира. По расчетам, к 2050 году преоб-
разования в рамках «зеленой экономики» 
позволят дополнительно увеличить ВВП на 
3%, создать более 500 тысяч новых рабочих 
мест, сформировать новые отрасли про-
мышленности и сферы услуг, обеспечить по-
всеместно высокие стандарты качества жиз-
ни для населения. 

Таким образом, в работах казахских и 
российских ученых наблюдается преемст-
венность и взаимосвязь исследований, не-
обходимых для решения задач «ОУР» и 
реализации Концепции экологического об-
разования Республики Казахстан. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается терминологический аппарат и построенная понятийная мат-
рица исследования мониторинга качества образовательного процесса в основной школе. Одним из ос-
новных понятий в данном случае является мониторинг качества образования. Прежде чем говорить о 
нем, стоит разобраться во взаимосвязи понятий, какие из них являются основополагающими или базо-
выми и какие построены на их использовании. В данном случае необходимо понимать взаимосвязь мо-
ниторинга и качества, которые тесно и неразрывно связаны с обучением, воспитанием и развитием. 
Кроме того, мониторинг выражается в функциях и средствах. Основными средствами мониторинга, ко-
торые рассмотрены в исследовании, являются информационные средства. Их можно систематизиро-
вать, то есть разделить и описать в виде совокупности элементов и их отношений, связанных друг с дру-
гом в единое целое по некоторому закону, которая будет обладать свойствами, приемлемыми только 
элементам или отношениям их образующим. Все это может быть сведено в систему, одной из состав-
ляющих которой будут информационные средства организации мониторинга качества образования. 
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CONCEPTUAL MATRIX OF MONITORING THE QUALITY 
OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION PROCESS 
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ABSTRACT. The article deals with the terminological system and a conceptual matrix of monitoring the quali-
ty of education in the primary school. One of the key concepts under study is to monitoring the quality of edu-
cation. Before talking about it in detail, it is necessary to understand the relationship between the concepts, 
some of which are fundamental or basic while others are built on their basis. In this case, one should under-
stand the relationship between monitoring and quality which are closely and inextricably connected with to 
teaching, upbringing and development. In addition, monitoring is expressed in functions and means. The 
main means of monitoring which are considered in the given study are information technologies. They may 
be systematized, i.e. separated and described share as a set of elements and their relationships, connected 
with each other into a single unit by a certain law, which would have the properties relatable to only elements 
or relationships that constitute them. All this can be reduced to a system, one of the components of which will 
be made by information tools for monitoring the quality of organization of education. 

ножественность понятий монито-
ринга обусловлена тем, что само 

понятие «мониторинг» имеет глубокие кор-
ни, связанные с развитием средств и методов 
оценки и наблюдений, сбора, хранения и об-
работки информации. Одним из основных 
понятий в данном случае является монито-
ринг качества образовательного процесса. 
Прежде чем говорить о нем, стоит разобрать-
ся во взаимосвязи понятий, какие из них яв-
ляются основополагающими или базовыми и 
какие построены на их использовании. 

Изучению мониторинга, и в частности 
педагогического мониторинга, посвящены 
работы О. В. Дихтяренко, М. П. Павловой, 

И. В. Филимоновой. В них рассматривается 
как само понятие, так и его применение при 
оценке качества образования. Кроме того, 
выделены этапы и требования к монито-
рингу, возможность его применения для 
повышения качества преподавания. 

Без знания понятий и терминов невоз-
можно осознанное понимание научных тек-
стов. Мы поддерживаем в этом точку зрения 
В. Ф. Беркова, который определяет понятие 
как «форму мысли, обобщенно отражающую 
предметы и явления посредством фиксации 
их существенных свойств» [2, c. 801]. Основ-
ными харaктеристиками понятия являются 
его объем и содержание. «Содержание поня-

М 
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тия – это совокупность отраженных свойств 
(признаков) предметов, …а объем понятия – 
это множество предметов, каждому из кото-
рых принадлежат признаки, относящиеся к 
содержанию понятия» [Там же]. Например, 
в содержание общепринятого понятия 
«учащийся» кроме прочих признаков укла-
дывается «быть участником образовательно-
го процесса в какой-либо образовательной 
организации». Объем же данного понятия 
составляет совокупность, к которой относят-
ся учащиеся любых образовательных орга-
низаций. В отношении объема и содержания 
понятия работает правило «обратного»: чем 
меньше содержание понятия, тем больше его 
объем, и наоборот. Допустим, что в содержа-
ние понятия «учащийся» будет добавлен 
признак «участник образовательного про-
цесса в вузе», то получится новое понятие 
меньшего объема, которое подменяется тер-
мином «студент». 

«Система понятий, суждений и умозак-
лючений, сформировавшаяся в науке, явля-
ется базой построения научной терминоло-
гии. Большая часть лингвистов определяют 
термин как «слово или словосочетание, язы-
ковой знак которого соотнесен с соответст-
вующим понятием или системой понятий 
данной области науки или техники» [5, с. 19–
20]. На основе изучения трудов Г. И. Ахма-
новой [1], Д. С. Лотте [7] и Э. Свадоста [10] 
следует отметить показатели, которым 
должны соответствовать научные термины: 
точность и конкретность – каждый термин 
должен отражать только одно научное поня-
тие, и каждое научное понятие должно ин-
терпретироваться только одним термином; 
краткость – каждый термин должен выра-
жаться по возможности одним коротким 
словом или словосочетанием; системность – 
каждый термин должен обладать формаль-
ными признаками своей принадлежности к 
определенной системе терминов. В работе 
ученых Е. В. Сусименко и С. В. Рождествен-
ской [13] отмечаются еще два важных требо-
вания к термину. Он должен быть эзотерич-
ным, то есть понятным специалисту опреде-
ленной научной или профессиональной сис-
темы знаний, и общепризнанным в своей 
сфере; а также – контекстуально устойчи-
вым, то есть значение термина не должно за-
висеть от контекста [Там же, c. 137].  

Одним из центральных приемов по-
строения работы со всеми научными текста-
ми является построение понятийных схем 
или матриц. Понятийные схемы (или гра-
фические систематизаторы, или матрицы) – 
это наглядные представления, которые по-
могают разделять понятия, употребляемые в 
тексте, на классы, выделив между ними все 
возможные связи. Создание понятийной 
матрицы позволяет взглянуть на структуру 

текста, окунуться в его глубинные связи, что 
и отражает более глубокое понимание тек-
ста. Работая с понятийными схемами как од-
ной из возможностей понимания текстов, 
Д. Халперн в своей работе [16] в зависимости 
от структуры представленной в тексте ин-
формации выделяет следующие виды: 

1. Линейные последовательности – по-
нятийные схемы, применение которых по-
лезно, если информация в тексте предло-
жена в виде простой цепочки логических 
рассуждений. Такие схемы могут быть ис-
пользованы для понимания, например, ис-
торических текстов, где отражается хроно-
логия событий. 

2. Иерархии – способ графического 
изображения информации в форме древо-
видной структуры. В таких схемах инфор-
мация упорядочивается согласно правилам 
классификации, которые определяют, ча-
стью или разновидностью чего является 
данный объект. Так устанавливается сопод-
чинение между понятиями. 

3. Сети – графические систематизато-
ры, которые показывают несколько раз-
личных типов связей между объектами, яв-
лениями или понятиями.  

4. Матрицы – понятийные схемы, ис-
пользуемые в случае сравнения объектов по 
ряду показателей. 

5. Блок-схемы – систематизаторы, по-
казывающие ряд последовательных дейст-
вий с указанием того, от каких условий за-
висит переход к выполнению конкретного 
действия [Там же, с. 141–151]. 

Наиболее часто используемыми и самы-
ми трудоемкими по созданию являются сети. 
С помощью их можно отразить разнообраз-
ные типы отношений между понятиями. В 
ходе исследований К. Д. Холли и Д. Ф. Дан-
серо в сотрудничестве с рядом других ученых 
были выявлены следующие шесть типов от-
ношений между понятиями: 1) иерархическое 
(X является частью Y); 2) иерархическое (X 
является разновидностью Y); 3) причинно-
следственное (X приводит к Y); 4) аналогия (X 
подобно Y); 5) свойство (X является свойством 
или характерной чертой Y); 6) симптом (X яв-
ляется свидетельством того, что Y произош-
ло) [18, с. 227–237].  

В нашей работе понятийная матрица 
была спроектирована и создана в виде част-
ного случая сети – диаграммы связей, с при-
менением современного информационного 
средства построения диаграмм [19]. Исполь-
зование такого подхода позволяет создавать 
сколь угодно сложные понятийные схемы, 
аргументируя каждый блок, входящий в них. 
При этом общий вид полученной схемы лег-
ко использовать в любом варианте работы: 
внести в структуру печатного документа, 
представив целиком, либо разделив на части. 
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Объектом нашего исследования являет-
ся образовательный процесс в основной 
школе, а предметом – информационные 
средства организации мониторинга качест-
ва в образовательном процессе в школе. По-
этому основными понятиями в проводимом 
исследовании являются: образование, каче-
ство образования, мониторинг. От них и бу-
дем отталкиваться при разборе понятийной 
матрицы исследования. 

Цель проводимого исследования – по-
казать взаимосвязь понятий в матрице и 
отобразить в ней место информационных 
средств. Кроме того, будет показана связь 
понятий в виде схемы, представленной на 
рисунках 1 и 2. Схема довольно масштабная, 
поэтому была разделена на две части, свя-
зующим звеном которых является понятие 
мониторинга. 

Понятие «образование» имеет 
множество трактовок. Приведем несколько 
из них. «Образование – процесс усвоения 
знаний, обучение, просвещение» [14]. «Об-
разование – это процесс и результат усвое-
ния определенной системы знаний в инте-
ресах человека, общества и государства, со-
провождающиеся констатацией достиже-
ния гражданином установленных государ-
ством образовательных уровней (цензов); 
это специально организованная в обществе 

система условий и учебно-образовательных, 
методических и научных органов и учреж-
дений, необходимых для развития челове-
ка; это процесс изменения, развития, со-
вершенствования сложившейся системы 
знаний и отношений в течение всей жизни, 
абсолютная форма бесконечного, непре-
рывного овладения новыми знаниями, уме-
ниями, навыками в связи с изменяющими-
ся условиями жизни» [4]. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» 
понятие «образование» трактуется как 
«единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общест-
венно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов» [15]. 
В своей работе мы придерживаемся имен-
но такого понятия. 

В педагогике образование понимается 
как процесс, включающий в себя три под-
системы: обучение, воспитание и развитие. 

 

 
  

Рис. 1. Понятийная матрица 
(часть 1) 
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1. Обучение – это специально организо-
ванный, регулируемый процесс контакти-
рования учителей и учеников, направлен-
ный на приобретение знаний, умений, на-
выков, складывания мировоззрения, разви-
тие умственных сил и будущих возможно-
стей обучаемых, закрепление навыков са-
мообразования в соответствии с намечен-
ными целями [9]. Кроме того, обучение – 
целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по получению 
знаний, умений, навыков и компетенций, 
приобретению опыта деятельности и опыта 
применения знаний в повседневной жизни, 
развитию своих способностей, а также, 
формированию у обучающихся мотиваци-
онной составляющей приобретения образо-
вания в течение всей жизни [15]. 

2. Воспитание – с точки зрения педаго-
гики в широком смысле – это специально 
организованное, целенаправленное и 
управляемое действие коллектива, воспита-
телей на воспитуемого с целью появления у 
него необходимых качеств, проводимое в 
учебно-воспитательных учреждениях и 
включающее в себя весь учебно-воспита-
тельный процесс; в узком смысле – это 
процесс и результат воспитательной рабо-
ты, которая направлена на решение требуе-
мых воспитательных задач [9].  

Кроме того, воспитание – это деятель-
ность, направленная на становление лично-
сти, выработку условий для самоопределе-
ния и социализации учащегося на основе со-
циальных и культурных, духовных и нравст-
венных ценностей, а также принятых в об-
ществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства [15]. 

3. Развитие – процесс перехода из одно-
го состояния в другое, более совершенное, 
переход из старого качественного состояния 
в новое качественное состояние, к сложному 
от простого, к высшему от низшего. Кроме 
того, развитие – это процесс изменений ка-
чественных и количественных, унаследован-
ных и приобретенных качеств личности под 
влиянием всех факторов [10]. 

Понятие «качество образования» 
имеет множество определений, как и поня-
тие «образование». Под качеством образо-
вания, например, понимается социальная 
категория, верифицирующая состояние и 
получение результата в процессе образова-
ния в обществе, его соответствие потребно-
стям и ожиданиям общества (различных со-
циальных групп) в развитии и формирова-
нии бытовых, гражданских и профессио-
нальных компетенций личности. Качество 
образования определяется множеством пока-
зателей, которые характеризуют различные 

 

 
 

Рис. 2. Понятийная матрица  
(часть 2) 
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составляющие учебной деятельности образо-
вательного учреждения: содержание обуче-
ния, формы и методы обучения, материаль-
но-техническая база (МТБ), кадровый состав 
и т.п., которые обеспечивают развитие ком-
петенций обучающейся молодежи. [3, с. 194]. 

Историческое развитие понятия «каче-
ство» прошло множество шагов, среди ко-
торых можно выделить следующие: 

1) «Отличие между предметами, разде-
ление по признаку «хороший – плохой» – 
при Аристотеле (II в. до н.э.);  

2) «Качество – это, в первую очередь, 
равнозначная с бытием определенность; так 
что «нечто» перестает быть тем, чем оно 
было, когда теряет свое качество» – при Ге-
геле (XIX в. н.э.); 

3) «Иероглиф, отражающий качество, 
представлен в виде двух элементов: «равно-
весие» и «деньги» (качество = деньги + 
равновесие). Значит, качество тождествен-
но понятиям «высококлассный», «доро-
гой» – по китайской версии;  

4) «Качество имеет характеристики: 
объективные физические; субъективную – 
насколько вещь «хороша» – по версии Уол-
тера Эндрю Шухарта (США, 1931);  

5) «Качество – свойство, реально удов-
летворяющее потребителей» – по версии 
Каору Исикавы (Япония, 1950);  

6) «Качество отождествляется с при-
годностью для использования (соответст-
вие назначению). Субъективная сторона: 
качество есть степень удовлетворения по-
требителя (для реализации качества про-
изводитель должен узнать требования по-
требителя и сделать свою продукцию та-
кой, чтобы она удовлетворяла этим требо-
ваниям)» – по версии Джозефа Мозеса 
Джурана (США, 1979) [17];  

7) «Качество продукции – совокупность 
свойств продукции, обуславливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначени-
ем» – в ГОСТ 15467-79; 

8) «Качество – совокупность свойств и 
характеристик продукции или услуги, кото-
рые придают им способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые по-
требности» – в Международном стандарте 
ИСО 8402-86; 

9) «Качество – совокупность характери-
стик объекта, относящихся к его способно-
сти удовлетворять установленные и пред-
полагаемые потребности» – в Международ-
ном стандарте ИСО 8402-94; 

10) «Качество – степень соответствия 
присущих характеристик требованиям. Тре-
бование – потребность или ожидание, кото-
рое установлено, обычно предполага-ется 
или является обязательным» – в Междуна-
родном стандарте ИСО 9000-2001. 

В ФЗ « Об образовании в РФ» качество 
образования рассматривается как комплекс-
ная характеристика образовательной дея-
тельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия ФГОСам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы» [15]. Это 
определение взято нами как рабочее. 

Исходя из этого можно говорить о трех 
составляющих качества образования: каче-
стве обучения, качестве воспитания и каче-
стве развития. 

1. Качество обучения – это уровень ус-
пешного усвоения образовательной про-
граммы, применения полученных знаний в 
нестандартных ситуациях и практической 
деятельности. 

2. Качество воспитания – это уровень 
сформированности определенных качеств 
личности воспитанника, получаемых в про-
цессе образования. 

3. Качество развития – это уровень раз-
вития полученных навыков и умений в 
процессе образования, возможность их со-
вершенствования. 

Понятие качества образования и самого 
образования связаны напрямую через опи-
санные составляющие каждой категории. 
Рассмотрим следующее понятие – монито-
ринг. «Мониторинг определяется как подго-
товленное наблюдение за контролируемым 
процессом с помощью отслеживания по со-
ставленной методике значений, выбранных 
для контроля параметров и соотнесения их с 
заранее обособленными (в виде нормы и/или 
шкалы), приемлемыми значениями» [3, с. 31] 

Мониторинг имеет широкий спектр ви-
дов: валеологический, психологический, со-
циологический, управленческий, педагоги-
ческий, комплексный. Педагогический мо-
ниторинг в соответствии с определением 
мониторинга, данным выше, мы определяем 
как «специально определенную подсистему 
постоянного и неотрывного наблюдения, 
контроля, диагностики и коррекции, входя-
щую в систему педагогического управления, 
выявляющую отклонения от установленных 
образовательных стандартов, основанную на 
современных информационных технологи-
ях, а также на методах статистики, обеспечи-
вающую развитие субъектов образования и 
их взаимодействие» [6]. 

Мониторинг напрямую связан с качест-
вом образования. И на стыке этих двух кате-
горий образуется новое понятие – монито-
ринг качества образования. Мониторинг же 
качества образования школы рассматрива-
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ется нами как специально смоделированная 
подсистема образовательного процесса, 
включает в себя не только непрерывную ди-
агностику, но и наблюдение, контроль, про-
гнозирование, коррекцию и оценку образо-
вательного процесса в образовательной ор-
ганизации, которые обеспечивают субъектам 
образовательного процесса переход на высо-
кий, качественно новый уровень обученно-
сти, воспитанности и развития [11].  

Частью системы мониторинга качества 
образования в школе являются следующие 
элементы: 

1) установление стандарта и необходи-
мых операций: определение стандартов; 
описание операций стандартов в индикато-
рах (измеряемые величины); обоснование 
критерия, по которому будем судить о дос-
тижении стандартов; 

2) сбор данных и оценка: сбор данных; 
оценка результатов;  

3) действия: принятие соответствующих 
мер, оценивание результатов принятых мер в 
соответствии со стандартами, прогнозирование. 

Кроме того, мониторинг выражается в 
своих функциях и средствах. Основными 
средствами мониторинга, которые интере-
суют нас в исследовании, являются инфор-
мационные средства. Их можно системати-
зировать, то есть разделить и описать в виде 
совокупности элементов и их отношений, 
связанных друг с другом в единое целое по 
некоторому закону, которая будет обладать 
свойствами, приемлемыми только элемен-
там или отношениям их образующими. Та-
ким образом, в нашем понимании, система 
информационных средств организации мо-
ниторинга – это взаимосвязанное множест-
во разнообразных информационных 
средств и их отношений, представленных 
как единое целое и используемых для ре-
шения задач мониторинга, а также, отве-
чающих за оперативность его проведения.  

Под самими информационными средст-
вами мы понимаем электронные средства 
хранения, обработки и передачи учебной ин-
формации с помощью компьютеров, которые 
в образовании выполняют многие функции 
преподавания. Они служат источником учеб-
ной и научной информации, управляют по-
знавательной деятельностью обучающихся по 
программе, разработанной преподавателем, 
контролируют результаты обучения, оказы-
вают индивидуальную помощь, содержат ука-
зания (гиперссылки) на дополнительную ли-
тературу для любознательных, а также разви-
вают творческие способности, познаватель-
ный интерес и положительные мотивы уче-
ния [8]. К информационным средствам мож-
но отнести: тесты, анкеты, информационные 
технологии, информационные системы.  

Обобщая все сказанное выше, можно 
сделать вывод о том, что понятийная мат-
рица «исследования мониторинга качества 
образовательного процесса в основной 
школе» представлена разветвленной, взаи-
мосвязанной системой категорий и поня-
тий, основными из которых являются: об-
разование, качество образования и монито-
ринг. Одной из составляющих данной сис-
темы выступают «информационные средст-
ва организации мониторинга качества об-
разовательного процесса». 

В свою очередь, эти информационные 
средства, которые будут использованы при 
организации мониторинга качества образо-
вания, в нашем понимании могут быть раз-
делены на составляющие по различным 
признакам. С точки зрения, например, 
компьютерных технологий, которые разви-
ваются в данное время широкими темпами, 
средства можно подразделить на техноло-
гические и технические. 

Под технологическими будем понимать 
все существующие технологии, программ-
ное обеспечение, специализированные про-
граммные продукты, посредством которых 
возможно повысить качество проведения 
мониторинга в сфере образования. Выбор 
из широкого перечня таких технологий ос-
тается за организаторами мониторинга и 
преследуемыми ими целями. В данном слу-
чае возможно применение комплекса тех-
нологий, дабы проведение мониторинга да-
ло более точные и качественные результа-
ты. Либо одной, узкоспециализированной, 
но в то же время дающей необходимый ре-
зультат в кратчайшие сроки. С технической 
точки зрения, под информационными сред-
ствами будем понимать компьютерную тех-
нику, специализированные технические 
комплексы проведения тестирований и 
прочие подобные вещи. Здесь выбор дела-
ется в зависимости от направления монито-
ринга, однако компьютерная техника при-
сутствует практически всегда, так как по-
зволяет в разы сократить время на обработ-
ку результатов.  

Чтобы в полной мере иметь возмож-
ность применять информационные средства 
организации мониторинга качества образо-
вательного процесса в основной школе, не-
обходимо владеть большим объемом поня-
тий и терминов. При этом можно организо-
вать качественную подготовку к проведению 
мониторинга, провести его и обработать по-
лученные результаты. Информационные 
средства при этом являются инструментом, 
облегчающим работу педагогического пер-
сонала. В понятийной схеме указано их ме-
сто, а применение на различных этапах мо-
ниторинга выходит за рамки данной статьи. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность, подготовка учащихся к инновационной дея-
тельности, учебно-инновационная деятельность, объективизация учебно-инновационной деятель-
ности, структурно-функциональная модель подготовки учащихся к инновационной деятельности в 
области техники и технологий, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов 
проектной деятельности, творческий проект.  

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена решению проблемы подготовки подрастающего поколения к ус-
пешной самореализации в условиях инновационной экономики, формированию у будущих ее субъ-
ектов необходимой для этого мотивации и соответствующих способов мышления. Это стало одним 
из побудительных мотивов продолжающейся в России модернизации системы общего образования. 
Особое внимание авторы уделили решению наиболее актуальной задачи системы общего образова-
ния – поиску новых эффективных форм ориентации выпускников школ на инновационную дея-
тельность в сфере профессий технико-технологического профиля. При этом в качестве важнейшей 
компетенции инноватора авторы рассматривают способность превращать результаты творческой 
деятельности в интеллектуальную собственность, а затем в новые товары и услуги. Авторы статьи 
предлагают возможный вариант подготовки учащихся учреждений общего образования к иннова-
ционной деятельности, основанный на интеграции проектной и учебно-инновационной деятельно-
сти обучающихся. Предложено новое определение учебно-инновационной деятельности, которая 
рассматривается как один из видов учебно-творческой деятельности, направленный на решение 
учебно-творческих задач по преобразованию творческих результатов проектной деятельности уча-
щихся в возможные варианты субъективно новых товаров и услуг для их предполагаемой коммер-
ческой реализации. При этом учебно-инновационная деятельность, интегрированная с проектной 
деятельностью, открывает возможности для мотивации учащихся умения к самоорганизации своей 
инновационной деятельности на этапе коммерциализации результатов проектирования. Этому, по 
мысли авторов, способствует введение в содержание учебно-творческой деятельности элементов 
информационного поиска с использованием международной патентной классификации и элемен-
тов анализа изобретений, а также основ патентного права и лицензионной работы. В статье описы-
вается структурно-функциональная модель подготовки учащихся к инновационной деятельности в 
области техники и технологий. Модель отражает педагогический процесс преобразования творче-
ской проектной деятельности обучающихся в их учебно-инновационную, а затем и в объективную 
инновационную деятельность. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL 
OF TRAINING STUDENTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY 
IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY  

KEYWORDS: innovative activity, training students for innovative activity, learning innovative activity, ob-
jectification of educational and innovative activity, structural-functional model of training students for in-
novative activity in the field of engineering and technology, intellectual property, commercialization of re-
sults of project activities, creative project. 

ABSTRACT. The article is devoted to the solution of the problem of training the younger generation to real-
ize their potential in the conditions of innovative economy, forming in its future subjects the necessary mo-
tivation and corresponding mentality. This was one of the motives for continuing modernization of the sys-
tem general education in Russia. Special attention is paid to addressing the most urgent task of the educa-
tional system - the search for new effective forms of orienting school leavers toward innovative activity in 
the field of technical professions. And the ability to transform the results of creative activity into intellectu-
al property and then in new products and services is considered to be a major competence of the future in-
novator. The authors suggest a possible way of training pupils of general education institutions to innova-
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tive activity based on the integration of project design and educational innovative activity of pupils. The ar-
ticle gives a new definition of educational innovative activity which is regarded as one of the types of educa-
tional creative activity aimed at solving educational-creative tasks in transforming the creative results of 
project activity of pupils into various kinds of subjectively new products and services for their prospective 
commercial realization. And educational innovative activity integrated with project activities, provides op-
portunities to motivate the students to self-organize their innovative activity at the stage of commercializa-
tion of results. This, according to the authors, is contributed to by the introduction into the content of edu-
cational innovative activity of elements of information search using the International Patent Classification 
and elements of analysis of inventions, as well as the basics of patent law and licensing work. The paper de-
scribes the structural-functional model of training pupils for innovative activity in the field of engineering 
and technology. The model reflects the pedagogical process of transformation of creative project design ac-
tivity of pupils into educational innovative activity, and then into real innovative professional work. 

дним из побудительных мотивов 
продолжающейся в России модер-

низации системы общего образования яв-
ляется необходимость подготовки подрас-
тающего поколения к успешной самореали-
зации в условиях инновационной экономи-
ки, формирования у ее будущих субъектов 
необходимого для этого инновационного 
мышления. Это мышление отличается 
творческим подходом к решению проблем-
ных задач, имеет научно-теоретический и 
социально-позитивный характер, обладает 
конструктивностью, прагматичностью и 
связано с преобразованием окружающего 
мира [133; 144, с. 22–25]. При этом наибо-
лее актуальной задачей системы общего об-
разования в последние годы является поиск 
новых эффективных форм ориентации вы-
пускников школ на выбор профессий тех-
нико-технологического профиля [2; 10]. 
Поэтому подготовка учащихся школ к бу-
дущей инновационной деятельности (да-
лее – ИД) в сфере техники и технологий 
становится одним из основных направле-
ний работы педагогов учреждений общего 
среднего образования. Результативность 
этой работы во многом зависит от успешно-
сти решения задачи интеграции в следую-
щих основных аспектах:  

 интеграция элементов научно-
исследовательской, изобретательской и ин-
новационной деятельности в структуру, со-
держание и организационные формы ос-
новного образовательного процесса; 

 интеграция содержания, методов и 
форм основного и дополнительного образо-
вания в условиях учреждения общего обра-
зования; 

 интеграция программ подготовки 
учащихся к ИД, реализуемых в учреждениях 
основного и дополнительного образования. 

Во всех перечисленных аспектах подго-
товка учащихся школ к будущей ИД в сфере 
техники и технологий должна носить сис-
темный, непрерывный и преемственный ха-
рактер [12; 13]. Этому способствует соблюде-
ние следующих педагогических условий: 

– включение в образовательный про-
цесс активных методов обучения; 

– использование в процессе подготовки 
учащихся к инновационной деятельности 
современного оборудования, технологий, 
материалов; 

– обеспечение развития учащихся в соот-
ветствии с научно обоснованными индивиду-
альными образовательными траекториями; 

– реализация системно-деятельностного, 
интегративного и метапредметного подхо-
дов в обучении [13; 15];  

– организация самостоятельной ин-
дивидуальной и групповой учебно-
исследовательской, учебно-творческой и 
проектной деятельности учащихся [14]. 

Анализ литературы и опыта педагогиче-
ской работы по проблеме практической под-
готовки учащихся к ИД показал, что для это-
го применяются различные формы, методы 
и средства подготовки [1; 13]. В частности, 
одним из эффективных средств подготовки 
учащихся к ИД считается организация их 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, которая создает возможность са-
мореализации учащихся в процессе приме-
нения полученных ими знаний и может рас-
сматриваться в качестве начального этапа 
подготовки к инновационной деятельности 
[1, с. 4; 3; 6, с. 42; 13, с. 74–80]. При этом при 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся необхо-
димо предусмотреть их подготовку к осоз-
нанной работе на всех этапах инновационно-
го процесса: исследовательском, творческом, 
внедренческом [4]. Особого внимания требу-
ет при этом рассмотрение возможностей 
коммерциализации полученного учащимися 
в процессе исследования и проектирования 
творческого результата.  

Необходимо учитывать также, что одной 
из компетенций инноватора на этапе ком-
мерциализации является способность и го-
товность закреплять за собой в соответствии 
с действующим законодательством времен-
ное исключительное право на творческие ре-
зультаты, то есть способность превращать 
творческий результат в интеллектуальную 
собственность [4]. Формирование этой ком-
петенции возможно посредством включения 
в структуру проектной деятельности уча-

О 
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щихся элементов патентного поиска, орга-
низованного в соответствии с известной тех-
нологией «Развития изобретательства уча-
щихся в процессе анализа технических ре-
шений», разработанной С. А. Новоселовым и 
И. А. Тороповым [8, с. 14–17, 45; 9]. Одним из 
существенных компонентов этой технологии 
является обучение элементам патентного 
поиска с использованием Международной 
патентной классификации (далее МПК). 

Поиск патентной информации с помо-
щью МПК с последующим ее анализом 
обеспечит выполнение важной воспитатель-
ной функции в процессе подготовки к инно-
вационной деятельности: учебно-иннова-
ционная деятельность учащихся приобрета-
ет системный научный характер и формиру-
ет у них умения грамотной организации сбо-
ра и анализа информации не только для вы-
полнения проекта, но и для организации 
дальнейшей инновационной деятельности 
на этапе коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Высказанная идея легла в основу предла-
гаемой нами структурно-функциональной 
модели подготовки учащихся к инновацион-
ной деятельности, основанной на интегра-
ции известного алгоритма организации про-
ектного обучения и основных компонентов 
технологии «Развития изобретательства 
учащихся в процессе анализа технических 
решений». Практическая реализация этой 
модели направлена на последовательное 
преобразование субъективно творческой 
проектной деятельности обучающихся в их 
учебно-инновационную, а затем и в объек-
тивную инновационную деятельность. 

При этом понятие «учебно-иннова-
ционная деятельность» (далее – УИД) мо-
жет быть определено на основе интеграции 
понятий «инновационная деятельность» и 
«учебно-творческая деятельность». 

Под инновационной деятельностью 
принято понимать деятельность по преоб-
разованию новшества (то есть результата 
творческой или проектной деятельности) в 
продукцию и введение ее на рынок для 
коммерческого применения [11]. Учебно-
творческая деятельность определяется как 
один из видов учебной деятельности, на-
правленный на решение учебно-творческих 
задач, причем результат этой деятельности 
обладает субъективной новизной и значи-
мостью [7; 9, с. 38]. При этом под учебно-
творческой задачей принято понимать по-
ставленную педагогом перед учащимися 
цель в ситуации нового для них вида, тре-
бующей от учащихся мыслительных и прак-
тических действий, направленных на ак-
тивный самостоятельный поиск ранее неиз-
вестных им способов достижения постав-
ленной цели [7; 9, с. 38].  

Интеграция содержания этих понятий 
приводит нас к следующему определению 
учебно-инновационной деятельности – это 
один из видов учебно-творческой деятель-
ности, направленный на решение учебно-
творческих задач по преобразованию твор-
ческих результатов проектной деятельности 
учащихся в возможные варианты субъек-
тивно новых товаров и услуг для их предпо-
лагаемой коммерческой реализации. 

Педагогический процесс преобразования 
творческой проектной деятельности обучаю-
щихся в их учебно-инновационную, а затем и 
в объективную инновационную деятельность 
можно назвать объективизацией [8, с. 32; 9, 
с. 20] учебно-инновационной деятельности. 
Именно этот процесс объективизации и от-
ражает предложенная структурно-функцио-
нальная модель. Она содержит основные 
компоненты, необходимые для преобразова-
ния творческой проектной деятельности обу-
чающихся в их деятельность по преобразова-
нию творческих результатов в возможные ва-
рианты товаров и услуг (Рис. 1).  

Заявленная в структурно-функциональной 
модели цель – подготовка учащихся к ин-
новационной деятельности (ИД) реализует-
ся последовательным решением системы 
образовательных задач. Решение каждой 
задачи направлено на формирование опре-
деленных элементов готовности к ИД. В ус-
ловиях предлагаемой нами интеграции 
проектной и учебно-инновационной дея-
тельности готовность учащихся к иннова-
ционной деятельности включает в себя:  

– мотивационную составляющую, ко-
торая предполагает осознанное, ценностное 
отношение к творческой и инновационной 
деятельности;  

– личностную составляющую, которая 
предполагает развитие творческих способ-
ностей обучающихся и волевых установок; 

– когнитивную составляющую, которая 
предполагает усвоение теоретических основ 
инновационной деятельности, формирова-
ние умений решать изобретательские задачи 
на основе применения эвристических мето-
дов и методов поиска и анализа патентной 
информацией в современных информаци-
онных источниках с использованием МПК, 
знаний и умений применять основы патент-
ного права для защиты инновационных идей 
в соответствии с действующим законода-
тельством, а также необходимые для про-
ектной деятельности знания и умения по та-
ким учебным дисциплинам, как физика, ма-
тематика, черчение и др. [4]. 

В качестве критериев готовности к ин-
новационной деятельности в известных 
публикациях рассматриваются [5]:  

 степень выраженности положительной 
мотивации к инновационной деятельности; 
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 степень усвоения теоретических основ 
инновационной деятельности; 

 степень готовности обучающихся ис-

пользовать полученные знания и умения на 
различных этапах учебно-инновационной и 
инновационной деятельности; 

 

 
Рис. 1.  

Структурно-функциональная модель 
подготовки учащихся к инновационной деятельности 

 степень владения методами и техноло-
гиями создания инновационного продукта; 

 степень сформированности волевых 
установок, необходимых для успешной ин-
новационной деятельности. 

Содержательный компонент струк-
турно-функциональной модели подготовки 
учащихся к инновационной деятельности 
характеризуется интеграцией элементов со-
держания проектной деятельности и про-
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Развить способности учащих-
ся к ИД на ее изобретатель-
ском этапе в процессе реше-
ния проектных задач 
с применением эвристических 
методов.  

 
 

Эвристические методы 
и их применение для 
решения учебно-
творческих задач 
в процессе выполнения 
проекта. 

Формирование у учащихся 
умений применять эвристиче-
ские методы для решения изо-
бретательских задач. Развитие 
у них творческих способностей. 

Формирование умения рабо-
тать с патентной информаци-
ей, умения анализировать тех-
нические решения 
проектных задач. Воспитание 
культуры интеллектуальной 
собственности. 

Подготовить школьников к 
самостоятельной ИД в части 
экспериментального изготов-
ления разработанного в про-
екте технического решения с 
использованием доступных 
технологий современного 
производства.  

 

Сформировать готовность 
учащихся к ИД на этапе ком-
мерциализации посредством 
обучения их преобразованию 
полученного в проекте твор-
ческого результата в объект 
интеллектуальной собствен-
ности, т.е. в интеллектуаль-
ный товар. 

Обучение методам 
информационного 
поиска с использовани-
ем МПК, анализу 
изобретений в процессе 
решения учебно-
творческих задач 
проекта. 

Сформировать у учащихся ос-
новы культуры интеллекту-
альной собственности, как 
элемента готовности к ИД, 
посредством включения в 
проектную деятельность эле-
ментов сбора и анализа па-
тентной информации.  

Теория и практика тех-
нологического процесса 
преобразования резуль-
татов проектной дея-
тельности в возможные 
варианты новых това-
ров и услуг. 

 

Теория и практика под-
готовки материалов за-
явки на выдачу патента 
на изобретение (полез-
ную модель). Основы 
патентного права и ли-
цензирования. 

 
 

 

Формирование у учащихся 
технологических умений по 
преобразованию результатов 
проектной деятельности в 
возможные варианты новых 
товаров и услуг. 

Формирование у учащихся го-
товности к преобразованию 
творческого результата в объ-
ект интеллектуальной собст-
венности. Создание условий 
для преобразования УИД в 
объективную ИД. 

Формы обучения: урок инте-
рактивного обучения, само-
стоятельная творческая работа 
и сотворчество субъектов под-
готовки, деловая игра, проект 

 

Методы, приемы, технологии: частично-
поисковый, поисковый, проектный, исследователь-
ский, эвристические методы, технология «Развития 
изобретательства учащихся в процессе анализа техни-
ческих решений», методика работы с МПК 

Цель: подготовить 

школьников к ИД    Задачи: 
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цесса развития изобретательства учащихся 
в процессе анализа технических решений в 
соответствии с рассмотренной ранее техно-
логией [4] в содержание нового вида учеб-
ной деятельности – учебно-инновационной. 

При этом последовательная реализа-
ция компонентов содержания в соответст-
вии с последовательно решаемыми обра-
зовательными задачами обеспечивает не-
прерывность процесса объективизации 
учебно-инновационной деятельности, 
преобразования проектной деятельности 
учащихся через учебно-инновационную 
деятельность в их объективную инноваци-
онную деятельность. 

Необходимо отметить также, что в на-
чале обучения активность педагога в рас-
сматриваемом процессе подготовки к ин-
новационной деятельности преобладает 
над активностью самостоятельной работы 
учащихся. Но по мере последовательного 
освоения учащимися отдельных компо-
нентов содержания подготовки актив-
ность учащихся в выполнении учебно-
инновационной деятельности будет нарас-
тать при одновременном, регулируемом пе-
дагогом, снижении его активности.  

В процессе подготовки учащихся к ин-
новационной деятельности применяются 
активные обучающие методы: частично-
поисковый, поисковый, исследовательский, 
методы активизации творческого мышле-
ния (эвристические методы). При этом за-
нятия организуются в различных формах, 
способствующих лучшему усвоению содер-
жания подготовки, таких как: урок интерак-
тивного обучения, самостоятельная творче-
ская работа и сотворчество субъектов обра-
зовательного процесса, деловая игра и др. 

Функциональный компонент пред-
ложенной структурно-функциональной мо-
дели характеризует реализацию трех ос-
новных функций процесса обучения: обра-
зовательную, воспитывающую и развиваю-
щую. Например, в процессе решения обра-
зовательной задачи развития способности 
учащихся к ИД на ее изобретательском эта-

пе учащиеся осваивают теорию и практику 
применения эвристических методов для 
решения учебно-творческих задач в процес-
се выполнения конкретного проекта. При 
этом реализация данного компонента со-
держания обучения выполняет образова-
тельную функцию формирования у учащих-
ся умений применять эвристические мето-
ды для решения изобретательских задач и, 
одновременно, развивающую функцию ак-
туализации и совершенствования их твор-
ческих способностей. Или в процессе реше-
ния образовательной задачи формирования 
у учащихся основ культуры интеллектуаль-
ной собственности как элемента готовности 
к ИД учащиеся осваивают содержание обу-
чения, включающее методику информаци-
онного поиска с использованием МПК, тео-
рию и практику анализа изобретений в 
процессе решения учебно-творческих задач 
проекта. При этом реализация данного 
компонента содержания обучения выпол-
няет образовательную функцию формиро-
вания у учащихся умения работать с па-
тентной информацией, умения анализиро-
вать технические решения проектных задач 
и одновременно – воспитательную функ-
цию формирования у них культуры интел-
лектуальной собственности. 

Функциональный компонент предло-
женной модели подготовки учащихся к ин-
новационной деятельности дает возмож-
ность организации мониторинга процесса 
объективизации УИД, преобразования ее в 
объективную ИД. 

Результатом процесса подготовки 
учащихся к инновационной деятельности в 
соответствии с предложенной структурно-
функциональной моделью является готов-
ность учащихся к объективной ИД, опреде-
ляемая в соответствии с предложенными 
выше критериями. Другими словами, ре-
зультатом подготовки детей к инновацион-
ной деятельности становится завершение 
процесса преобразования проектной и 
учебно-инновационной деятельности в объ-
ективную инновационную деятельность. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная ком-
петентность педагога, образовательная среда, инновационная образовательная среда, психолого-
педагогическое сопровождение. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению роли и возможностям психолого-педагогического 
сопровождения в вопросе развития профессиональной компетентности педагога. Цель исследова-
ния: разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения развития 
профессиональной компетентности педагога. По результатам апробации программы установлено, 
что у ее участников произошли значимые изменения в показателях деятельностного и личностного 
компонентов профессиональной компетентности. Определено, что реализация программы психо-
лого-педагогического сопровождения развития профессиональной компетентности педагога спо-
собствует повышению терпимости к неопределенности настоящего, мотивации к достижению успе-
ха, формированию карьерных ориентаций, представления о себе как об успешной личности, сни-
жению сопротивления, тревожности и ригидности инновационной деятельности.  
Полученные данные могут стать базой для разработки комплексной программы развития профес-
сиональной компетентности педагогов в условиях внедрения инноваций в образование. 

Symanyuk El'vira Eval'dovna,  
Doctor of Psychology, Professor, Head of Department of General and Social Psychology, Director of the Institute of Social and 
Political Sciences,Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg. 

Pecherkina Anna Aleksandrovna,  
Candidate of Psychology, Associate Professor of Department of Clinical Psychology and Psychophysiology, Institute of Social and 
Political Sciences, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin. Ekaterinburg, Russia. 

PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 
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environment, innovative educational environment, psycho-pedagogical support. 

ABSTRACT. The article considers the role and possibilities of psycho-pedagogical support in terms of 
development of professional competence of the teacher. The aim of the study is to develop and test a 
program of psycho-pedagogical support of development of professional competence of the teacher. Ac-
cording to the program test results it is found that its participants registered significant changes in the 
parameters of activity and personal components of professional competence. It has been determin ed 
that the implementation of the program of psycho-pedagogical support of development of professional 
competence of the teacher promotes tolerance to the uncertainty of the current position, the motivation 
to succeed, the formation of career orientations, self-identification as a successful person, reduction of 
resistance, anxiety and rigidity of innovative activity. 
The obtained results can serve as a basis for the development of a comprehensive program of development 
professional competence of teachers in terms of implementation of innovations in education.. 

егодня учитель, чтобы быть вос-
требованным и успешным, должен 

быть готов к изменениям и уметь быстро к 
ним адаптироваться, ориентироваться на 
постоянное обновление своих знаний и 
умений, стремиться к повышению уровня 
своего профессионализма, в том числе и за 
счет саморазвития, терпимо относиться к 
ситуации неопределенности, быть готовым 
к риску, то есть быть профессионально 
компетентным. Но на практике данные ха-
рактеристики формируются далеко не у 

всех педагогов. Напротив, огромное коли-
чество представителей данной профессии 
испытывает затруднения в приспособле-
нии к стремительно изменяющимся усло-
виям (социальным, экономическим, про-
фессиональным). В этом случае отсутствие 
профессиональной компетентности лично-
сти педагога может привести к серьезным 
проблемам социально-психологического 
характера – от недовольства и внутренней 
неудовлетворенности и до социальной 
конфронтации и как крайний вариант – 

С 
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агрессии. Поэтому развитие профессио-
нальной компетентности педагога стано-
вится одним из важнейших условий ре-
формирования российского образования.  

Проблема профессиональной компе-
тентности педагога является объектом изу-
чения многих психологов, философов и пе-
дагогов. Ряд зарубежных ученых (G. Good-
man, C. Arbona, R. J. Tannenbaum, F. K. Oser, 
F. Achtenhagen и др.) считают, что понятие 
профессиональной компетентности может 
быть применено и к профессии педагога 
[13; 14; 15]. 

В России термин «профессиональная 
компетентность учителя» окончательно не 
устоялся. В настоящее время профессио-
нальная компетентность учителя определя-
ется как: свойство и осведомленность лично-
сти педагога, которые вместе позволяют 
продуктивно решать учебно-воспитательные 
задачи, возникающие в процессе образова-
тельной деятельности [8]; интегральная ха-
рактеристика педагогического труда учителя 
[9]; совокупность социальных, личностных, 
психических и физических изменений, воз-
никающих у педагога в процессе овладения 
профессиональной деятельностью и дли-
тельного ее выполнения [11]; педагогические 
знания, умения, профессиональная позиция 
и психологические качества [1]. Следует от-
метить, что, несмотря на достаточно обшир-
ную освященность исследуемого феномена, 
на текущий момент нет однозначности как в 
его определении, так и в выделении его со-
става, а соответственно, и в выделении вари-
антов его развития.  

При разработке программы психолого-
педагогического сопровождения педагога, 
направленной на развитие его профессио-
нальной компетентности (в дальнейшем – 
ППСРПК) и способствующей повышению 
качества образования, важно определить ее 
причинную обусловленность.  

Среди факторов развития профессио-
нальной компетентности важное значение 
имеют условия образовательной среды, а 
если говорить более конкретно – ее инно-
вационный характер (А. А. Вербицкий, 
В. И. Долгова, В. А. Сластенин, А. В. Хутор-
ской и др.).  

Основываясь на официальных доку-
ментах, инновационная деятельность по-
нимается как – «деятельность, направлен-
ная на создание и освоение инноваций, об-
новление услуг, продукции и технологии 
производства на различных этапах иннова-
ционного процесса – от разработки идеи 
или новой технологии до производства 
конкретной продукции и ее реализации» 
[7]. Следовательно, деятельность учителя 
приобретает инновационный характер при 
условии разработки и внедрения новшеств.  

На первоначальном этапе любое нов-
шество вызывает мощное сопротивление со 
стороны педагогов. Причина такого пове-
дения обусловлена отсутствием у большин-
ства учителей готовности и желания что-
либо менять в процессе выполнения своей 
деятельности. Такое поведение, как прави-
ло, обусловлено отсутствием у них целей в 
жизни и интереса к развитию и саморазви-
тию, доминированием мотивации избега-
ния неудач, боязнью риска, эмоциональной 
неуравновешенностью, высокой ригидно-
стью, низким уровнем развития действен-
ной эмпатии и сопереживания, несформи-
рованными навыками межличностного 
взаимодействия. Учитывая это, можно ут-
верждать, что внедрению инноваций в пе-
дагогическую деятельность будет способст-
вовать осознание жизненных и профессио-
нальных целей самим педагогом, проявле-
ние с его стороны активности, гибкости в 
действиях и общении, владение навыками 
межличностного взаимодействия, а также 
эмоциональная уравновешенность и готов-
ность к риску. 

Наряду с внутренними психологиче-
скими характеристиками на развитие про-
фессиональной компетентности педагога 
влияет образовательная среда. В ходе ана-
лиза содержания понятия образовательной 
среды мы основывались на определении 
И. М. Улановской: «Образовательная сре-
да – это целостная качественная характери-
стика внутренней жизни школы, которая 
определяется конкретными задачами, кото-
рые школа ставит и решает в своей дея-
тельности; – проявляется в выборе средств, 
с помощью которых эти задачи решаются (к 
средствам относятся – учебные программы, 
организация работы на уроках, тип взаимо-
действия педагогов с учащимися, качество 
оценок, стиль неформальных отношений 
между детьми, организация внеучебной 
школьной жизни, материально-техническое 
оснащение школы и т.п.); – содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном 
(самооценка, уровень притязаний, тревож-
ность, учебная мотивация), социальном 
(компетентность в общении, статус в классе, 
поведение в конфликте и т.п.) и интеллек-
туальном развитии детей, которого она по-
зволяет достичь» [12, с. 6]. 

В настоящее время существующая тра-
диционная система образования вступает в 
противоречие с происходящими инноваци-
онными процессами, несмотря на то что 
между ними существует и взаимосвязь. В 
итоге можно утверждать, что за последнее 
десятилетие в отечественной системе обра-
зования совместно существуют две тенден-
ции его развития – традиционная и инно-
вационная. Исходя из этого можно выде-
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лить два типа образовательных организа-
ций: традиционные и развивающиеся (или 
инновационные). 

Традиционная школа характеризуется 
ориентацией на стабильность, приверженно-
стью когда-то заведенному порядку, четким 
соблюдением образовательной программе. 
Школы, относящиеся к инновационному ти-
пу, находятся в режиме постоянных иска-
ний, что выражается в создании и интегра-
ции актуальных педагогических технологий, 
составления нового содержания образова-
тельной программы и его регулярное обнов-
ление. В связи с этим развитие профессио-
нальной компетентности педагога необхо-
димо реализовывать через включение его в 
активную профессиональную деятельность, 
то есть оно должно носить развивающий ха-
рактер. Это требует определение теоретиче-
ских положений психолого-педагогического 
сопровождения развития профессиональной 
компетентности педагогов.  

Основываясь на анализе работ 
М. Р. Битяновой, Н. С. Глуханюк, И. В. Дуб-
ровиной, М. В. Ермолаевой, Э. Ф. Зеера, 
Е. И. Казаковой, Р. В. Овчаровой, нами оп-
ределена сущность и особенности органи-
зации психолого-педагогического сопрово-
ждения развития профессиональной ком-
петентности педагога.  

Сегодня психолого-педагогическое со-
провождение определяется «как метод, ос-
нованный на принятии оптимальных реше-
ний в ситуации жизненного выбора» [2, 3, 
6]; «как одно из направлений деятельности 
психолога и технология его профессио-
нальной деятельности» [10]; «как движение 
вместе с изменяющейся личностью, свое-
временное определение возможных путей 
развития, помощь и поддержка» [5]. По-
следний подход был взят в качестве осно-
вополагающего и использовался для опре-
деления теоретических оснований про-
граммы ППСРПК.  

Основная цель разработанной про-
граммы заключается в развитии профес-
сиональной компетентности учителя. 

В качестве задач программы ППСРПК 
выделяются следующие: 

 способствовать осознанию педагога-
ми индивидуальных особенностей собст-
венной профессиональной компетентности; 

 способствовать формированию у пе-
дагогов навыка развития профессиональ-
ной компетентности.  

Первый этап – мотивационно-устано-
вочный, создает основу для функциониро-
вания последующих этапов программы со-
провождения и предполагает работу, на-
правленную на ориентацию педагогов в 
специфике предстоящей работы, выявление 
у них ожиданий от нее, проведение психо-

логической диагностики особенностей вы-
раженности компонентов профессиональ-
ной компетентности и формирование моти-
вационной установки на саморазвитие и 
инновационную деятельность. 

На данном этапе работа состоит в зна-
комстве педагога с содержанием таких по-
нятий, как «инновационные условия обра-
зовательной среды», «компетентность», 
«профессиональная компетентность педа-
гога», «развитие профессиональной компе-
тентности педагога», «саморазвитие про-
фессиональной компетентности педагога». 
После этого проводится диагностика инди-
видуальных особенностей профессиональ-
ной компетентности педагога и выполняют-
ся упражнения, направленные на осознание 
индивидуальных особенностей и специфи-
ки ее проявления в различных условиях.  

В качестве основных итогов данного 
этапа выделяются: осознание педагогом се-
бя как уникальной и неповторимой лично-
сти; сформированная мотивация на освое-
ние умений саморазвития педагога. 

Второй этап – практико-ориенти-
рованный, на котором происходит соотне-
сение индивидуальных возможностей педа-
гога с формируемым у него стремлением к 
саморазвитию в педагогической деятельно-
сти, что происходит за счет включения пе-
дагога в различные виды индивидуально-
ориентированной практики. 

Основное содержание работы на дан-
ном этапе заключается в проведении педа-
гогом оценки индивидуальных особенно-
стей профессиональной компетентности на 
основе последовательного использования 
способов оценки своих качеств, постановки 
ключевых целей деятельности, формирова-
нии возможных направлений своего даль-
нейшего профессионального развития.  

В итоге педагоги соотносят свои инди-
видуальные возможности со стремлением к 
саморазвитию при выполнении педагогиче-
ской деятельности. 

Третий этапа – прогностический, на 
котором педагог либо определяет и прини-
мает способы саморазвития и развития 
профессиональной компетентности, либо 
понимает, что избранный им вариант необ-
ходимо модифицировать.  

Содержание работы основано на том, 
чтобы, используя результаты индивидуаль-
ной и групповой работы, педагог определил 
оптимальную для себя траекторию разви-
тия профессиональной компетентности, 
сформулировал прогноз относительно на-
правлений своего профессионального само-
совершенствования и саморазвития. Также 
на данном этапе происходит рефлексия из-
менений, произошедших за время реализа-
ции программы. 
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В качестве итога этапа выделяется раз-
работка индивидуальной траектории разви-
тия профессиональной компетентности и 
определение направлений самосовершенст-
вования в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

Программа ППСРПК основана на 
принципе поэтапного развития и постепен-
ного понимания каждым педагогом самого 
себя и сформированной у него профессио-
нальной компетентности. В связи с этим 
каждое проводимое занятие в рамках реа-
лизации программы сопровождения логи-
чески вытекает из предыдущего и является 
в содержательном плане основополагаю-
щим для последующего.  

Данная программа прошла апробацию 
в образовательных организациях г. Екате-
ринбурга. В данной процедуре было задей-
ствовано 115 педагогов, работающих в тра-
диционной школе (средний возраст участ-
ников – 43 года, средний стаж работы – 20 
лет). Данная выборка была разделена на че-
тыре примерно равных группы (1-ая груп-
па – 28 человек, 2-ая группа – 29 человек, 
3-я группа – 29 человек, 4-я группа – 29 че-
ловек). Во всех четырех группах были пре-
доставлены максимальное идентичные ус-
ловия проведения работы. 

Для оценки результативности данной 
программы проведено психодиагностиче-
ское тестирование педагогов до и после ее 
реализации с использованием следующих 
стандартизированных опросников, подоб-
ранных в соответствии с выделяемыми на-
ми компонентами профессиональной ком-
петентности педагога: 

 тест смысложизненных ориентаций 
(Д. А. Леонтьев), опросник самооценки 
эмоциональных состояний (Г. Айзенк), оп-
росник оценки уровня эмпатии (А. Мег-
рабян) – для изучения личностного компо-
нента профессиональной компетентности 
педагога; 

 методика диагностики карьерных 
ориентаций (Э. Шейн), методика определе-
ния мотивации к успеху (Т. Элерс), методи-
ка определения мотивации к избеганию не-
удач (Т. Элерс) – для изучения деятельно-
стного компонента профессиональной ком-
петентности педагога;  

 опросник оценки социально-
коммуникативной компетентности – для 
изучения социально-коммуникативного 
компонента профессиональной компетент-
ности педагога. 

Математико-статистическая обработка 
данных при помощи критерия Т-
Вилкоксона показала наличие достоверных 
изменений в сторону увеличения значений 
по таким показателям, как «локус-
контроля – Я» (р=0,04) – личностный ком-
понент; «мотивация к успеху» (р=0,04), 
«автономия» (р=0,01), «предприниматель-
ство» (р=0,03) – деятельностный компо-
нент; «толерантность» (р=0,02) – социаль-
но-коммуникативный компонент и в сторо-
ну уменьшения значений по показателям 
«тревожность» (р=0,05) и «ригидность» 
(р=0,01) – личностный компонент.  

Изменения, произошедшие в результа-
те реализации программы ППСРПК пред-
ставлены графически на рисунке 1.  

 

 
 
 

Рис. 1.  
Выраженность показателей компонентов профессиональной  

компетентности педагогов до и после реализации программы: 
– до реализации программы;         – после реализации программы; 

1 – автономия; 2 – предпринимательство; 3 – мотивация к успеху; 4 – тревожность; 
5 – ригидность; 6 – локус контроля–Я; 7 – толерантность 
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После прохождения данной программы 
у педагогов появилось желание добиться ус-
пеха в профессиональной деятельности. Более 
того, они стали находится в состоянии ожида-
ния успеха, которое сопровождается положи-
тельными эмоциями и подкрепляется убеж-
дением о наличии интеллектуальных и прак-
тических навыков, способствующих этому. 
Также для педагогов стало значимым нали-
чие свободы выбора в рамках выполняемой 
деятельности (например, содержания препо-
даваемого предмета, методики преподавания 
и т.п.). Они стали более легко преодолевать 
препятствия на пути к достижению цели, 
решать трудные задачи. Ситуация новизны, 
разнообразия стала иметь для них ценность. 

Их жизнь стала более осмысленной за 
счет формирования четкой цели в жизни, 
осознания путей ее достижения и формиро-
вания плана ее реализации. Они стали вос-
принимать свою жизнь как интересную, на-
сыщенную положительными эмоциями и 
наполненную смыслом. 

Также следует отметить, что педагоги 
стали без раздражения и вражды прислуши-
ваться к чужому мнению, относиться лояль-
но к характеру и привычкам других людей. 

При этом педагоги стали реже испыты-
вать отрицательные эмоциональные пере-
живания, уменьшилась склонность к посто-
янным ощущениям тревоги и появлению 
мнительности. Склонность к устоявшемся 
методам выполнения действий и отсутствие 
интереса менять в процессе выполнения 
педагогической деятельности также замет-
но снизилась.  

Таким образом, представленная про-
грамма ППСРПК является эффективной и 
направлена на повышение мотивации к 
достижению успеха, формирование карьер-
ных ориентаций и представления о себе как 
об успешной личности, развитие толерант-
ности, а также снижение ригидности и тре-
вожности, что подтверждает ее эффектив-
ность и обеспечивает включение педагога в 
инновационную деятельность.  
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается понятия ИКТ и ДО. Проанализированы основные подходы ведущих 
отечественных и зарубежных ученых касательно преимуществ и недостатков использования дистан-
ционных форм обучения в рамках компетентностного подхода. На примере юридического образова-
ния рассмотрены возможности и ограничения, распространенность и барьеры внедрения новых обра-
зовательных технологий ДО. Определена специфика применения кейс-технологий ДО в высшем про-
фессиональном образовании. Рассматривается система массовых открытых онлайн-курсов. Выявлены 
организационно-педагогические условия реализации системы дистанционного обучения. 

Ektov Aleksey Vladimirovich, 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF BACHELORS 
OF LAW IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
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ABSTRACT. The article deals with the notions of information and communications technology (ICT) and dis-
tance learning (DL). It analyzes the main approaches of the leading domestic and foreign scholars regarding 
the advantages and disadvantages of application of distance forms of education in the framework of the com-
petence approach. The author considers the advantages and disadvantages of implementation of new educa-
tional technologies of distance learning on the example of legal education and the specificity of application of 
case technologies in higher professional education. The article analyzes the systems of massive open online 
courses. It reveals organizational and pedagogic conditions of realization of the distance learning system. 

нализ состояния системы высшего 
юридического образования позво-

ляет сделать вывод о том, что его коренное 
изменение может быть достигнуто лишь в 
рамках инновационного образования, харак-
теризуемого сменой фундаментальных основ 
традиционной педагогики, начиная с ее фи-
лософской парадигмы, на пути создания но-
вой педагогики, новых образовательных 
процессов, новых технологий [8, с. 43]. 

Этому способствует тот фактор, что на 
протяжении последних двух десятилетий 
процесс информатизации активно и повсе-
местно распространяется в российском обра-
зовательном пространстве, на уровне всех 
учебных заведений. В связи с этим появля-
ются не только новые термины (информаци-
онно коммуникационные технологии, дис-
танционное обучение, e-Learning, онлайн 
образование, виртуальная образовательная 
среда и т.д.), а также изменяется формат 

учебного процесса, который ориентирован 
на максимальную оптимизацию обучения к 
потребностям учащихся. Следует отметить, 
что рациональное использование новейших 
образовательных технологий в равной мере 
окажет положительное влияние и на повы-
шение качества преподавания юридических 
дисциплин, а главное, на повышение уровня 
знаний и мотивации к обучению и овладе-
нию желаемой профессией студентами выс-
ших учебных заведений. 

Исходя из этого, возникает потребность 
дальнейшего исследования и создания ин-
новационных методик применения инфор-
мационно коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательном процессе совре-
менных ВУЗов, которые непосредственно 
влияют на формирование профессиональ-
ной компетентности студентов. 

Так, И. В. Роберт под ИКТ понимает со-
вокупность средств, способов, методов ав-
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томатизированного сбора, обработки, хра-
нения, передачи, использования, продуци-
рования информации для получения про-
гнозируемых результатов [15, с. 65]. С этой 
позиции могут быть выделены различные 
варианты интеллектуальных систем, при-
менимых при обучении: информационно-
справочные (Консультант Плюс, Гарант, 
Кодекс и т.п.), консультирующего типа, ин-
теллектуально-тренирующие, управляющие 
и сопровождающие. Но во всех случаях они 
требуют соблюдения следующих техноло-
гических принципов: построения логичной 
последовательности цикла обучения, ин-
теллектуального анализа ответов, интерак-
тивной помощи студенту и показа примеров 
правильных ответов. 

Более современным представляется оп-
ределение, сформулированное С. В. Титовой, 
которая рассматривает ИКТ как техноло-
гии, основанные на базе как компьютерной 
техники, так и современных средств связи 
(электронная почта, форумы, чаты, теле- и 
видеоконференции, блоги и т.д.) [10, с. 12]. 

Основываясь на инновационных ком-
муникационных образовательных техноло-
гиях, целенаправленно организуемая про-
фессиональная подготовка будущих юри-
стов способствует развитию у них познава-
тельной активности, самостоятельности, 
творческого подхода к решению профес-
сиональных задач, инициативы, продук-
тивного мышления, что проявляется в 
формулировании компетентностного под-
хода. Активно обсуждаемый в отечествен-
ной педагогической науке компетентност-
но-деятельностный подход выступает заме-
ной существовавшей ранее системы обяза-
тельного формирования знаний, умений и 
навыков набором компетенций, которые 
будут сформированы у студентов, в том 
числе и у бакалавров юридических специ-
альностей на основе обновленного содер-
жания образования и в процессе их практи-
ко-трудовой деятельности. Компетенция по 
сравнению с понятиями «знания», «уме-
ния», «навыки» рассматривается как более 
сложная социально-дидактическая лично-
стная структура. Она выражается в мобили-
зации личностью полученных знаний, опы-
та, поведенческих отношений в конкретной 
ситуации для решения разнообразных, 
сложных, реальных профессиональных за-
дач [7, с. 110]. 

Под профессиональной компетентно-
стью бакалавра юриспруденции будем по-
нимать интегративные качества специали-
ста, включающие уровень овладения им 
знаниями, навыками, умениями профес-
сиональной деятельности на основе сфор-
мированных способностей к самообразова-
нию, творческой деятельности, оператив-

ной адаптации в быстро меняющейся об-
становке (нормативно-правовой базе), а 
также способность к решению задач, выхо-
дящих за пределы основного вида профес-
сиональной деятельности [2]. 

Реальность такова, что комплексное 
внедрение современных коммуникацион-
ных систем (интеграции мобильной теле-
фонии, глобальной сети Интернет, спутни-
ковой и кабельной видеосвязи) и техноло-
гий виртуальной реальности позволяют ак-
тивно развиваться как традиционному, так 
и дистанционному образованию, выводя их 
на новый качественный уровень. Дистанци-
онное обучение (ДО) обеспечивает много-
уровневость и гибкость образовательных 
программ, дает большую возможность в об-
разовательном пространстве для развития 
познавательного мышления студентов. 

В отечественной педагогической науке 
существует более десятка определений поня-
тия «дистанционное обучение». От простого, 
типа: дистанционное обучение – это «обуче-
ние на расстоянии с использованием ИКТ», 
до учитывающего существенные особенно-
сти процесса: «Дистанционное обучение, в 
общем случае, – это целенаправленный, 
специально организованный процесс взаи-
модействия студентов с преподавателем, со 
средствами информационных и коммуника-
ционных технологий и между собой. Он не-
критичен в пространстве, времени и кон-
кретному образовательному учреждению и 
протекает в специфической педагогической 
системе, элементами которой являются цель, 
содержание, средства, методы и формы, 
преподаватель и обучающиеся» [1, с. 4].  

Следует обратиться к опыту западной 
педагогической науки, насчитывающей бо-
лее длительную историю изучения и реали-
зации ДО. Так, Хилари Ператрон под дис-
танционным обучением понимает образо-
вательный процесс, в котором преподава-
тель, перемещенный в пространстве или во 
времени от обучаемого, управляет значи-
тельным объемом учебного материала при 
подаче последнего [14]. 

Дистанционное обучение рядом запад-
ных ученых определяется на основании ис-
следования кейс-стади как гибкое и откры-
тое, где под гибкостью понимается такое 
учебное взаимодействие обучаемого с пре-
подавателем, при котором такая деятель-
ность будет соответствовать сегодняшним 
или будущим потребностям обучаемого со-
гласно с его желаемым временем и местом 
проведения занятий, а под открытом обра-
зованием – существенные изменения в тра-
диционных отношениях между студентами 
и педагогами [12]. 

Американская ассоциация по дистан-
ционному образованию, основываясь на ра-
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боте М. Д. Роблер и Ж. Эдвардс, предложи-
ла вариант трактовки термина «дистанци-
онное обучение» как приобретения знаний, 
умений и навыков посредством предостав-
ления необходимой информации на основе 
соответствующих образовательных техно-
логий и других форм обучения на расстоя-
нии [9, с. 134]. 

Д. Киган определил пять основных 
элементов, на основании которых можно 
было составить исчерпывающее определе-
ние дистанционного образования [13]: 

а) квази-постоянное разделение препо-
давателя и студента на всем протяжении 
процесса обучения, что отличает его от 
обычного традиционного образования ли-
цом к лицу; 

б) влияние образовательной организа-
ции на проблему, касающейся как планиро-
вания, так и подготовки учебных материа-
лов и оказания вспомогательных услуг сту-
дентам, что отличает его от частного изуче-
ния и программ по самостоятельному пре-
подаванию учебного материала; 

в) использование технических средств: 
медиа-печать, аудио, видео или компьютер 
с тем, чтобы преподаватель и студент мог 
включиться в содержание курса; 

г) предоставление двусторонней связи 
таким образом, чтобы студент мог восполь-
зоваться или даже инициировать диалог; 

д) квази-постоянное отсутствие обу-
чающей группы на всем протяжении про-
цесса обучения для того, чтобы преподава-
ние учебного материала велось студентам, 
как правило, лично преподавателем, а не в 
группах с возможностью предоставления 
дидактических консультаций. 

На сегодняшний день в высших учебных 
заведениях Европы уже является традици-
онной практикой использование дистанци-
онной формы обучения. Инициатором при-
менения дистанционного обучения в мире 
стал Открытый университет Великобрита-
нии, который является лидером дистанци-
онного образования в Западной Европе. 

Одним из первых университетов Герма-
нии, который начал активно проводить дис-
танционную подготовку специалистов, был 
Заочный университет города Хаген. Дистан-
ционное обучение стало популярным и в 
университетах Испании. Открытый универ-
ситет Мадрида (Universidad a Distancia de 
Madrid) широко применяет в обучении сту-
дентов следующие инструменты: Moddle, 
Gmail, GoogleDocs, GoogleSites, GoogleTalk, 
Facebook, Twitter, а также создал собственное 
трехмерное виртуальное пространство в 
Second Life. В рамках Европейского Союза 
лидером по разработке программного обес-
печения и приложений для дистанционного 
обучения является Ирландия [5]. 

Все большее количество отечественных 
вузов начинают применять электронные 
образовательные ресурсы и дистанционные 
технологии в реализации образовательных 
программ. При этом существенно возраста-
ет роль информационно-технологического 
компонента образовательной среды: элек-
тронных образовательных ресурсов в форме 
электронных конспектов, инструментов он-
лайн тестирования, альбомов электронных 
презентаций, баз учебных материалов и пр.  

При проектировании образовательной 
технологии в дистанционном формате осо-
бую значимость приобретают инструменты, 
позволяющие формировать практические 
навыки, повысить уровень вовлеченности и 
взаимодействия участников учебного про-
цесса. В качестве одного из наиболее эф-
фективных инструментов для юридическо-
го образования можно рассматривать базу 
учебных кейсов, создаваемых как в рамках 
конкретного учебного курса, так и в рамках 
образовательной программы [12].  

Спектр возможностей использования 
кейсов в дистанционном обучении доста-
точно широк. Среди основных выделим 
следующие [11]: 

– возможность организации самостоя-
тельной работы студентов над выполнени-
ем заданий кейсов с последующей онлайн 
презентацией и защитой решений; 

– возможность организации групповой 
работы студентов над выполнением зада-
ний кейсов с последующей онлайн презен-
тацией и защитой решений; 

– организация взаимного рецензирова-
ния выполненных работ по решению кейсов; 

– организация практического занятия в 
режиме онлайн по решению кейса; 

– организация тематических онлайн-
дискуссий (или форумов) по обсуждению ма-
териалов кейсов и предложенных решений; 

– организация конкурсов по выбору 
лучших решений междисциплинарных 
кейсов между различными учебными 
группами на потоке; 

– возможность выбора студентом кейса 
из базы в качестве индивидуального задания. 

Сформированные на основе практиче-
ского материала многие кейсы ставят твор-
ческие междисциплинарные задачи, работа 
над решением которых способствует разви-
тию не только профессиональных, но и об-
щекультурных компетенций. Обсуждение 
процесса и результатов решения кейса мо-
жет стать хорошим предметом для органи-
зации тематической дискуссии в режиме 
онлайн или в формате форума, обмена 
мнениями и взаимной поддержки по во-
просам решения профессиональных задач. 

В течение последних лет в российском 
образовательном пространстве приобрета-
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ют популярность бесплатные электронные 
онлайн курсы дистанционного самообразо-
вания и повышения квалификации (или 
МООС – массовый открытый онлайн-курс), 
разработанные ведущими университетами 
мира. По завершению курса студенты полу-
чают онлайн сертификат, однако по жела-
нию, возможно, получить официальный 
сертификат о прохождении курса с печатью 
университета, который разработал данный 
курс. По такому принципу построены из-
вестные во всем мире онлайн курсы 
Coursera, EDX, и Udacity. Консорциум 
Coursera в настоящее время включает в себя 
более 70 организаций-членов среди которых 
признанные и ведущие вузы мира (Нью-
Йоркский университет, Карнеги-Меллон, 
Университет Вашингтона, Кембридж, Гар-
вард, Оксфорд, Университет Макгилла 
и т.д.). В разработке учебной платформы 
EdX привлечены партнеры из США, Герма-
нии, Австралии, Канады, Китая, Японии, Ко-
реи, Франции и Швеции [4, с. 56]. 

Примером отечественной системы 
МООС является проект «Открытое образо-
вание» (https://openedu.ru/), в котором уча-
ствуют ведущие вузы страны. В настоящее 
время в открытом доступе представлено бо-
лее 56 курсов по разным направлениям 
подготовки. Главной проблемой в данном 
случае является конвертация этого образо-
вания в формальном контексте.  

В критических высказываниях некото-
рых ученых можно встретить точку зрения, 
что при использовании новейших информа-
ционных технологий роль преподавателя 
будет сведена к минимуму, что, в свою оче-
редь, может привести к катастрофическому 
сокращению научно-педагогических работ-
ников в университетах [6, с. 46]. В ответ на 
такие высказывания можно сказать, что со-
временные ученые не должны бояться новых 
технологий, им следует беспокоиться, что в 
будущем преподаватели, которые умеют 
пользоваться новинками, заменят тех, кто не 
использует цифровые технологии обучения. 

В условиях присоединения к Болонской 
декларации и принятия ФГОС 3 (выражает 
стремление РФ влиться в процесс интегра-
ции образования с наукой и производством, 
а также укреплению международной взаи-
мосвязи университетов привело к зарожде-
нию прикладного юридического бакалав-
риата) следует учесть следующие компо-
ненты образовательного процесса, в том 
числе и в условиях системы ДО [3, с. 99]: 

Кадровый компонент предполагает на-
личие двух групп специалистов в ВУЗе, спо-
собных изучать потребности рынка труда ре-
гиона и, соответственно, разрабатывать про-
граммы, их теоретическую и практическую 
части. Следовательно, кадровый потенциал 

образовательной организации – это не толь-
ко профессорско-преподавательский состав, 
но и службы, занимающиеся мониторингом 
и стратегическим партнерством с внешней 
средой, а также представители работодате-
лей, имеющих опыт практической профес-
сиональной деятельности, связанной с реа-
лизуемой программой. 

Материально-технический и научно-
методический компоненты – это матери-
ально-технические и научно-методические 
ресурсы образовательной организации, не-
обходимые для реализации программы (ба-
зы практик, современные лаборатории, 
компьютерное обеспечение, учебные посо-
бия, тренажеры, доступ к новой литературе, 
к электронным ресурсам и т.п.). 

Продуктивные механизмы успешного 
трудоустройства – это договоры с работода-
телями, касающиеся не только предостав-
ления мест прохождения практик, но и 
привлечения внешних представителей к 
участию в учебном процессе, ежегодного 
уточнения и обновления результатов освое-
ния программы, использования лаборато-
рий, разработки заданий на дипломное 
проектирование и программ государствен-
ной итоговой аттестации, организации кур-
сов повышения квалификации преподава-
телей, их стажировок и т.п. 

Современные тенденции модернизации 
дистанционного образования требуют оп-
ределения условий эффективности форми-
рования профессиональных компетенций у 
будущих юристов: 

Подготовленной в полном объеме и с 
высочайшим качеством учебно-методиче-
ской базы, доступной каждому участнику 
образовательного процесса – как педагогу, 
так и обучаемому.  

Блок профессиональных дисциплин 
должен состоять из выверенных курсов, со-
ответствующих системе отраслей россий-
ского права, необходимо отказаться от дуб-
лирующих либо в значительной части дуб-
лирующих курсов, чтобы не перегружать 
блок профессиональных дисциплин учеб-
ного плана и получить временной ресурс 
для формирования вариативной части и 
увеличения объема практик. 

ВУЗом должны внедряться специали-
зированные платформы позволяющие ин-
тегрировать нескольких технологических 
трендов в образовательном процессе и сде-
лать обучение предельно эффективным. 

Одновременное использование дистан-
ционных и контактных форм обучения, ор-
ганизованной полноценной системой серти-
фикации и контроля качества усвоения сту-
дентами учебного материала (при строгом 
соблюдении технологий обучения педаго-
гом). В ходе итоговой аттестации по про-
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грамме прикладного бакалавриата в юрис-
пруденции должна оцениваться как теоре-
тическая, так и практическая готовность вы-
пускника к профессиональной деятельности. 

Будут внедряться новые образователь-
ные тренды в сложившийся процесс обуче-
ния с опорой на преподавателей-
пассионариев, то есть таких преподавателей, 
которые готовы к изменениям в организа-
ции и желают их реализации. Особенно эф-
фективно их вовлечение в разработку техни-
ческого задания образовательной платфор-
мы, так как они являются первыми ее поль-
зователями. Это возможно только при хоро-
шей теоретической подготовке преподавате-
ля, сочетающейся со знанием особенностей и 
проблем правоприменения и, следовательно, 
предполагающей их перманентные стажи-
ровки и постоянное изучение следственной, 
судебной и т.п. практики. 

Организована система своевременного 
мониторинга и обновления информацион-
ного и технологического наполнения дис-

танционного курса. При составлении учеб-
ного курса по юридическим специально-
стям желательно использовать кейс-
технологии обучения.  

Организована реальная система юри-
дической практики в условиях прикладного 
бакалавриата, то есть значительную часть 
учебного плана должны составлять различ-
ные виды практик, проводимых в органи-
зациях потенциальных работодателей. 

Произведено включение мотивацион-
ного компонента в образовательный про-
цесс действующего «в противовес» дистан-
ционному обучению, которое снижает мо-
тивацию ученика. 

ВУЗы будут обеспечены специально 
обученными опытными профконсультан-
тами как в вопросах рынка труда, так и про-
ведении психологической консультации. 
Профконсультант должен быть знаком с 
последними разработками в области проф-
ориентации, а именно новейшими мульти-
медийными веб-ресурсами.  
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ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ 
ФОРМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диверсификация, самостоятельная работа, экономика образования, школа, 
публичный доклад, сравнение, компетенции, исследование, домашняя работа, групповые показатели. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика преподавания новой для педагогических вузов 
дисциплины «Экономика образования», которая как воплощение отраслевой науки строится на ба-
зе курсов «Экономической теории» и «Экономики». Специфика проявляется в том, что по ряду 
действующих в педагогическом университете Федеральных государственных образовательных 
стандартов,  эта дисциплина включена, как и «Экономика» только в вариативную часть, либо 
включена в базовую, в то время как «Экономика»-  в вариативную.  Это вызывает трудности в фор-
мировании необходимых компетенций будущего учителя и требует диверсификации форм само-
стоятельной работы студентов.  
Разработанная нами методика практических занятий по экономике образования, в виде предлагае-
мой системы домашних и аудиторных заданий позволяет студентам не только познакомиться с фи-
нансовыми вопросами управления школой. Она также позволяет принять участие в маркетинговой 
стратегии и тактике школы, увидеть себя в роли директоров, проанализировать связь результатов 
учебной деятельности учителей и обучающихся с целым рядом факторов: кадровым составом шко-
лы, материальным и финансовым обеспечением. 
Самостоятельный сбор данных через официальные сайты школ и обобщение данных способствуют 
овладению студентами эмпирической частью исследовательской деятельности, а их интерпретация 
(подготовка и проверка гипотез и выводов), формулировка рекомендаций по повышению эффек-
тивности работы школы способствует развитию компетенций, соответствующих требованиям про-
фессионального стандарта педагога. 
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Ekaterinburg, Russia. 
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ABSTRACT. The article deals with the specificity of teaching a new higher school discipline “Economics of 
Education”, which is built on the basis of the courses of economic theory and economics (for Bachelors).The 
specificity lies in the fact that according to a number of Federal State Educational Standards for pedagogical 
universities this discipline is included, the same as Economics, in the variable part only, or only in the basic 
part, whereas Economics is included in the variable part. This fact makes it difficult to form the necessary 
competences of a future teacher and demands diversification of the forms of students’ individual work. Eco-
nomics is studied now through the analysis of economic problems of the school. 
The practical course “Economics of Education”, which includes the system of independent and classroom 
activities, gives students an opportunity to learn financial problems of school management. It also allows 
students to take part in marketing strategy and tactics of a school and to act as school director, besides it 
makes possible to analyze the dependence of the results of learning and teaching on different factors: 
school staff, material and financial support. 
The independent collection of the necessary information from the official websites of schools helps stu-
dents to study empirical part of research; interpretation of the results of analysis, recommendations to 
promote efficiency of school helps to develop the competencies that correspond to the requirements of pro-
fessional standard of a teacher. 
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 педагогике термин «диверсифика-
ция» трактуется как одна из харак-

теристик системы образования, таких как 
многоуровневость образования, многосту-
пенчатость профессиональной подготовки 
кадров, многофункциональность учебных 
заведений, вариативность образовательных 
программ. В экономике – это способ, при 
котором экономические субъекты исполь-
зуют свои финансовые средства в разных 
сферах, чтобы в случае потери в одной из 
них, компенсировать это за счет другой 
сферы. В данной статье мы под этим терми-
ном подразумеваем разнообразие форм са-
мостоятельной работы студентов, но с эко-
номическим смыслом в части эффективно-
сти работы, но как возможность компенса-
ции источников, которые не всегда удается 
получить. Самостоятельная работа студен-
тов строится на выборе каждым обучаю-
щимся своего способа поиска информации. 

Совершенствование учебной деятель-
ности, учитывающей вариативность, диф-
ференциацию и индивидуализацию образо-
вательного процесса в условиях компетент-
ностных моделей обучения требует новых 
форм работы в подготовке учителей [1; 2]. 
Выпускники вузов должны знать экономику 
не ниже требований базового уровня 
школьной программы и быть готовыми к 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документа-
ми сферы образования [3; 4]. 

Федеральный государственный стан-
дарт высшего педагогического образования 
3+ по направлению 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (бакалавриат) всех про-
филей предусматривает изучение основ 
двух экономических наук: отраслевой науки 
«Экономика образования» и базовой науки 
«Экономика» лишь в вариативной части 
учебного плана. Вопрос о том, какую эко-
номическую дисциплину будут теперь изу-
чать студенты, решается непосредственно в 
подразделении университета. Но в условиях 
альтернативного выбора теперь одна эко-
номическая дисциплина должна компенси-
ровать часть потерь второй. 

В университете с десятками подразде-
лений (институтов, факультетов), кафед-
рам, обеспечивающим проведение занятий 
по дисциплинам экономического блока, не-
обходимо искать новые подходы к обуче-
нию бакалавров, учитывающие как отрас-
левые особенности образования, так и ин-
тересы, склонности и способности участни-
ков образовательного процесса. 

Это предъявляет возросшие требова-
ния к повышению интенсивности работы 
студентов, которые с экономическими ка-
тегориями теперь впервые могут встре-

титься и в отраслевой науке. Так, опреде-
ляя предмет данного курса, они формули-
руют его как воспроизводство благ в про-
цессе производства, распределения, обме-
на и потребления в сфере образования, 
данное еще в первом учебном пособии по 
дисциплине «Экономика образования» 
В. П. Щетинина в 1994 году, переизданном 
в 1998 году[15, с. 27]. Еще ранее эта мысль 
прозвучала в монографии В. А. Жамина 
«Актуальные вопросы экономики народно-
го образования» [9]. Под понятием финан-
сов образовательной организации подра-
зумеваются, в том числе, деньги на оплату 
труда педагогических работников, и воз-
никает определение заработной платы как 
факторного дохода создателей валового 
внутреннего продукта [10, с. 81]. Таким об-
разом, отраслевая наука никак не может 
рассматриваться в отрыве от ее логической 
предшественницы – экономической тео-
рии. Возникает необходимость в синтезе 
этих наук и использовании новых форм 
преподавания. Граница в партнерстве пе-
дагога и студента, в связи с этим, сдвигает-
ся в сторону самостоятельной работы по-
следнего, что требует диверсификации ее 
форм, которые обогащаются заданиями по 
выполнению расчетов, самостоятельному 
освоению студентами значительного коли-
чества вопросов, анализу источников из 
печатных и электронных изданий, реше-
нием задач, работой с тестами и кейсами. 

Развитие компьютерных технологий 
создает возможности для расширения обра-
зовательной инициативы обучающихся. 
Ушли в прошлое толстые статистические 
справочники по народному хозяйству стра-
ны в очередном году. Студенту приходится 
самому работать в поисковых системах, 
подбирать искомые данные на официаль-
ных сайтах Правительства, Министерства 
образования и науки, региональных орга-
нов образования, группировать их, сопос-
тавлять, делать выводы. 

Трудности возникают и в связи со спе-
цификой образовательных услуг. Отрасле-
вые экономические науки в материальной 
сфере: экономика промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства усваиваются 
легче. Услуги как неосязаемые ценности 
плохо поддаются учету и содержат больше 
опасностей для ассиметрии, то есть искаже-
ния информации при ее передаче. В сфере 
образовательных услуг в связи с отсутстви-
ем широко известной обществу терминоло-
гии, позволяющей заранее оценить качест-
во услуги, скрыты «огрехи» в преподава-
нии, которые выглядят как проблемы 
«чайников». Эти свойства услуги широко 
описываются в литературе [8, с. 77]. 

В 
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Выход из данной ситуации – совершен-
ствование руководства самостоятельной ра-
ботой студентов. Решению этих задач спо-
собствует увеличение прозрачности сферы 
образования, предусмотренной Федераль-
ным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ. В этом на-
правлении сделано уже много, что уже под-
черкивалось при подведении итогов начала 
выполнения «Государственной программы 
развития образования на 2013–2020 годы», 
в котором отмечаются достигнутые резуль-
таты [6]. Выполнение правительственных 
планов по увеличению заработной платы 
учителей уже вызвало возвращение в школу 
когда-то ушедших из нее учителей и тех, 
кто, окончив педагогический вуз, никогда 
не работал в школе. 

Апробированная нами диверсифициро-
ванная система организации самостоятель-
ной работы студентов состоит из нескольких 
взаимосвязанных элементов [7]. В эту систе-
му входят рабочие программы для различ-
ных направлений и профилей подготовки 
бакалавров, домашние задания по анализу 
деятельности директоров школ, проблемные 
задания по оценке работы образовательных 
организаций разных типов, группировка по-
казателей этой работы, многовариантные 
кейс-задания, подготовка сообщений для ау-
диторных практических занятий. 

На их основе формируются:  
– общее понимание сущности эконо-

мических аспектов деятельности образова-
тельных организаций, их роли в социально-
экономическом развитии общества; 

– навыки поиска актуальной экономи-
ческой информации в различных источни-
ках, включая Интернет; 

– умение анализировать, преобразовы-
вать информацию для решения практиче-
ских задач в учебной деятельности и реаль-
ной жизни;  

– умение разрабатывать и реализовывать 
проекты на основе базовых экономических и 
правовых знаний и ценностных ориентиров. 

Выполненные задания обсуждаются на 
практических занятиях, входят в систему 
критериев оценивания работы студентов в 
течение семестра и являются одним из эле-
ментов допуска к зачету. 

В качестве одной из форм самостоя-
тельной работы студентов рассмотрим до-
машнее задание, в ходе которого собирается 
фактический материал, проводится анализ 
работы, формируются выводы и предложе-
ния об организационно-экономических ас-
пектах деятельности школ.  

В рамках реализации диверсифициро-
ванной модели нами были разработаны и 
внедрены в учебную практику варианты 
индивидуальных творческих домашних за-

даний для студентов очной и заочной форм 
обучения [7]. Для привлечения внимания 
студентов педагогического вуза к экономи-
ческой стороне образования мы начали ис-
пользовать сравнительный метод в анализе 
комплекса организационных и финансовых 
проблем организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Показатели 
сгруппированы по разделам, в том числе 
характеризующим кадровое, материально-
техническое и финансовое обеспечение об-
разовательных организаций. 

Студентам предлагается сравнить и 
проанализировать организационно-эконо-
мические показатели деятельности двух об-
разовательных организаций по представ-
ленным в Интернете на официальных сай-
тах материалам, в том числе по публичным 
докладам директоров, официальным отче-
там, планам финансово-хозяйственной дея-
тельности, сметам. Выбор объектов иссле-
дования – за студентами. Большинство ра-
бот выполняется на базе школ, в которых 
они либо учились, либо работают. 

Многопрофильность и индивидуализа-
ция подготовки учтены путем применения 
схем заданий для студентов различных ин-
ститутов университета. Так, например, сту-
денты института музыкального и художест-
венного образования выполняют работы на 
базе не только школ, но и учреждений до-
полнительного образования детей и моло-
дежи, студенты института физической 
культуры – специализированных спортив-
ных школ, студенты других институтов – на 
базе учреждений дошкольного образова-
ния, специальных коррекционных школ 
и т.д. Таким образом, начинает выстраи-
ваться связь с тематикой выпускных квали-
фикационных работ, с будущей профессио-
нальной деятельностью.  

Требования к выпускникам бакалав-
риата в обладании общепрофессиональны-
ми компетенциями, готовности к профес-
сиональной деятельности (в качестве учи-
телей, завучей, организаторов сетевого 
взаимодействия и создателей собственных 
образовательных организаций) продикто-
вали комплексный характер состава анали-
зируемых показателей (кадрового, матери-
ально-технического обеспечения, финансо-
во-хозяйственной деятельности образова-
тельной организации). Это вызвано тем, что 
в качестве компетенции выпускника, осво-
ившего программу бакалавриата высшего 
педагогического образования 3+ по на-
правлению 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», Федеральный образовательный 
стандарт определяет для изучивших курс 
«Экономика образования» способность 
(ОК-7) использовать базовые правовые зна-
ния в различных сферах деятельности [5]. 
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Рассмотрим более детально выделен-
ные нами критерии для анализа образова-
тельной организации. 

1. Общая характеристика. Пред-
ставляется общее количество учащихся, ха-
рактеристика контингента обучающихся 
(посещают дошкольные структуры при 
школах, количество учащихся на каждой 
ступени образования (1–4, 5–9, 10–11 клас-
сы)), наполняемость класса. Указывается 
численность детей, занимающихся в круж-
ках, секциях, объединениях по направлени-
ям: социально-педагогическому, художест-
венно-эстетическому, научно-техническому, 
физкультурно-спортивному и другим. Оп-
ределяется численность учащихся, полу-
чающих дополнительные платные услуги, 
такие как занятия по подготовке к школе, 
изучению иностранного языка, занятия 
спортом, хореографии, музыки, по подго-
товке к ЕГЭ. Приводятся качественные по-
казатели: укрупненные данные результа-
тивности обучения: средние баллы ЕГЭ и 
ГИА, результаты, завоеванные обучающи-
мися в олимпиадах, смотрах, конкурсах, ко-
личество победителей и призеров (общее 
количество, из них регионального, феде-
рального и международного уровней). 

2. Кадровое обеспечение. Указыва-
ется общее число работников, из них: коли-
чество административно-управленческого 
персонала, количество педагогов, учителей, 
воспитателей дошкольного отделения, иных 
педагогических работников и вспомогатель-
ного персонала, данные по характеристике 
возрастного состава, уровня образования и 
квалификации, достижений педагогов.  

3. Материально-техническое обес-
печение. Представляется общая характе-
ристика организации: количество зданий, 
площадь зданий, площадь земельного уча-
стка, стадионов, спортплощадок, спортза-
лов, количество мастерских и кабинетов об-
служивающего труда, кабинетов начальных 
классов, кабинетов предметных дисциплин; 
обеспеченность ИКТ-технологиями – коли-
чество компьютерных классов, имеющих 
выход в Интернет, в них компьютеров, ко-
личество компьютеров в администрации 
образовательной организации, количество 
компьютеров в учебных классах. 

4. Финансово-хозяйственная дея-
тельность. 

А. Общая балансовая стоимость недви-
жимого государственного имущества. 

Б. Общая балансовая стоимость дви-
жимого государственного имущества, в том 
числе – балансовая стоимость особо ценно-
го движимого имущества, увеличение стои-
мости основных средств, увеличение стои-
мости материальных запасов. 

В. Поступления, всего, в том числе: суб-

сидии на выполнение государственного / 
муниципального задания, бюджетные и це-
левые инвестиции, поступления от иной 
приносящей доход деятельности. 

Г. Выплаты, всего, из них: оплата труда 
и начисления на выплаты по оплате труда, 
Г1. – в том числе: заработная плата всех ра-
ботников (без начислений).  

Д. Оплата работ, услуг: всего, из них – 
услуги связи, транспортные, коммуналь-
ные; по содержанию имущества, прочие ус-
луги и работы. 

5. Обобщающие экономические 
показатели: обеспеченность образова-
тельной деятельности государственными 
фондами ((А+Б)/число учащихся), средние 
доходы (поступления) за обучение одного 
ученика за определенный период (В/число 
учащихся), средняя зарплата одного работ-
ника персонала в месяц (Г1/всего число ра-
ботников) /количество месяцев в периоде). 

Найти нужные и сопоставимые цифры 
бывает довольно трудно. Это зависит от доб-
росовестности авторов школьных сайтов, хо-
тя Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки четко определила их 
структуру в приказе от 29 мая 2014 года 
№ 785 («Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образователь-
ной организации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»). 

Надо отдать должное, сравнительный 
анализ, проводимый завтрашними и сего-
дняшними учителями, показывает высо-
кую результативность региональных обра-
зовательных организаций, уступающих, по 
объективным причинам, столичным шко-
лам в основном в финансовом и матери-
альном обеспечении, количестве обслужи-
вающего персонала. 

Сравнение показателей деятельности 
образовательных организаций формирует 
исследовательские компетенции студентов, 
поскольку им нужно в разрозненных цифрах 
на сайтах школ найти нужные данные, а по-
том привести их в сопоставимый вид. По-
следнее дается не сразу, поскольку данные 
публичных докладов часто расходятся во 
времени (в некоторых цифры даны за год, в 
иных – за полгода, где-то за четверть). Сту-
денты учатся усреднять их, находить общий 
измеритель. Еще сложнее, когда образова-
тельная организация является школой-
комплексом, состоящей из разных структур: 
дошкольных образовательных организаций, 
начальной школы и др., по которым стати-
стические данные приводятся раздельно. 

Научное познание имеет сложную 
структуру, куда включаются объект и субъ-
ект, методы и условия исследования, кото-
рое делится на две части: эмпирическую и 
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теоретическую. Эмпирическая часть начина-
ется с отбора материала и его первоначаль-
ного обобщения в понятиях. Этому служит 
изучение плана финансово-хозяйственной 
деятельности организации и его реализации. 
Студенты используют описание на сайте 
фрагментов деятельности, характеристику 
событий, изучают устав школ, знакомятся с 
понятием «научный факт». После отбора 
элементов системы научного знания они 
систематизируют отобранные факты и фик-
сируют (протоколируют) их в таблице свод-
ных показателей. При этом ими познаются 
методы наблюдения, измерений. Теоретиче-
ская часть работы выполняется студентами 

уже на новом уровне, на более высокой сту-
пени абстракции и логики в описании фор-
мальных связей. Студенты учатся способам 
сокращения разброса данных, определяют 
коэффициенты весомости отдельных пока-
зателей по предложенным формулам груп-
повых показателей. 

Поскольку теоретическая часть более 
сложная, мы создаем для студентов воз-
можности «потренироваться» на сравни-
тельных ситуационных кейс-заданиях. Рас-
смотрим расчет групповых показателей на 
примере материально-технического обес-
печения трех городских школ: одной бюд-
жетной и двух автономных (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели материально-технического 
и информационно-компьютерного обеспечения трех школ 

  
Средние 
значения 

С 

Обозначение 
показателя 

М 
ШК.1 ШК.2 ШК.3 

1. 
Учебные (полезные) 

площади на 1 ученика, кв.м 
2,5 М1 4 3 2,5 

2. 
% программ, обеспеченных 

по требованиям ФГОС 
80,0 М2 60 92 90 

3. 
Особо ценное 

движимое имущество 
на 1 уч., тыс.руб 

10,0 М3 6,0 7,5 8,0 

4. 
Количество учебных 

компьютеров на 1 уч., ед 
0,25 М4 0,1 0,2 0,25 

5. 
Оплата работ, услуг школы 

за год на 1 уч., тыс. руб. 
8,0 М5 8,75 5,0 4,5 

 
Групповой показатель по данному раз-

делу рассчитывается по формуле: 
М= 0,2М1/С1 + 0,25М2/С2 + 0,25М3/С3 + 

0,2М4/С4 + 0,1М5/С5, где 
0,2, 0,25, 0,25, 0,2, 0,1 – весовые коэффици-
енты показателя установлены экспертом, в 
роли которого выступает сам студент.  

Предложенная выше формула – учебный 
абстрактный пример, так же как и рассчитан-
ные примерные средние значения показате-
лей (С). Такие индикативные показатели ис-
пользуются, например, в некоторых прило-
жениях к программам развития образования 
на федеральном и региональном уровнях. 

Подобным образом рассчитываются дру-
гие групповые показатели, в целом в нашем 
втором примере их будет четыре: 1) У – пока-
затель учебной и организационной деятель-
ности; 2) К – кадрового обеспечения; 3) М – 
материально-технического и информацион-
но-компьютерного обеспечения; 4) Ф – фи-
нансово-хозяйственного обеспечения. 

Групповые коэффициенты весомости, ус-
тановленные экспертом, в роли которого мо-
жет выступать студент: 0,33; 0,29; 0,15: 0,23. 

Обобщающий показатель с их учетом 
составит: 

ОП = 0,33У + 0,29К + 0,15М + 0,23Ф.  
Подставляем нужные значения, решаем. В 
приведенном примере лучшей образователь-
ной организацией является та, где обобщаю-
щий показатель окажется наиболее высоким. 

Данные заполненной таблицы сводных 
показателей анализируются и на предмет ус-
тановления связей между отдельными пока-
зателями, например: влияние качественного 
кадрового состава школ на объем платных 
образовательных услуг; углубленного изуче-
ния предметов – на участие школьников в 
олимпиадах. Новые связи выявляются в 
сравнении внебюджетных доходов и объема 
и качества материально-технического обес-
печения учебного процесса или заработной 
платы учителей и ее зависимостью от марке-
тинговых действий коллектива школы и 
расширения платных услуг и т.д. Экономи-
ческая и статистическая обработка показате-
лей применяются для подтверждения выяв-
ленных связей. Подготовленные диаграммы 
делают зримыми выводы. 

Рекомендации, установки к практиче-
скому действию по совершенствованию 
управления образовательной организаци-
ей – самое сложное в теоретической части 
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исследования. Они могут касаться самых 
разных факторов и показателей эффектив-
ности образования, в том числе описанных 
в литературе критериев определения при-
знаков инновационной деятельности и про-
грессивного обучения Н. Е. Поповой [12].  

Студенты строят гипотезы, определяют 
задачи, включаясь в деловую игру: «Я ди-
ректор этой школы». Предлагают возмож-
ные пути решения проблем, делятся с груп-
пой идеями, учатся защищать свои варианты 
действий по улучшению показателей, гото-
вятся к будущей профессиональной работе. 

Применяемая система основана на ис-
пользовании ряда принципов: 

– комплексности – при выполнении за-
даний, когда изучаются и проводятся расче-
ты по десяткам показателей, сгруппирован-
ным по разделам; 

– индивидуализации – участники само-
стоятельно выбирают объект изучения в со-
ответствие с направленностью и профилем 
обучения; 

– активизации – применения методов 
решения ситуационных задач, анализа кон-
кретных ситуаций; 

– регулирования трудозатрат (на вы-
полнение домашней работы в среднем фак-
тически тратится 12–16 академических ча-
сов, однако приобретенный опыт сокращает 
этот срок); 

– приближения к условиям будущей 
профессиональной деятельности; 

– инновационных технологий (проект-
ных технологий на базе интерактивной обра-
зовательной среды, электронного обучения). 

Предлагаемые формы самостоятельной 
работы, коллективное обсуждение резуль-
татов взаимоувязанных домашних и ауди-
торных заданий позволяют привлечь всех 
студентов к решению сегодняшних органи-
зационно-экономических проблем образо-
вательных организаций, воспитывают уме-
ние решать производственные задачи, на-
целивают на осознание ответственности за 
возможные просчеты, учат преодолевать их. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА: ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа студентов, система высшего образования, уровень 
подготовки бакалавров, формы и методы контроля. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются возможности оптимизации самостоятельной работы студен-
тов-бакалавров в курсе преподавания дисциплины «Педагогика» в Уральском государственном пе-
дагогическом университете; обозначен смысл и содержание понятия «самостоятельная работа сту-
дентов», обосновывается актуальность данного вида учебной деятельности в условиях современной 
российской системы образования в контексте новых требований к индивидуальным качествам и 
уровню подготовки будущих профессионалов. Самостоятельная работа студентов рассматривается 
как необходимый элемент непрерывного образования и профессиональной самореализации лично-
сти. Предлагаются пути оптимизации самостоятельной работы студентов, соотносимые с общими 
задачами модернизации российского образования. Автор представляет результаты личного опыта 
по поиску и модификации активных методов контроля самостоятельной работы студентов-
бакалавров в процессе преподавания дисциплин педагогического цикла. Автор приходит к выводу, 
что наиболее эффективными способами «погружения» студентов в различные виды самостоятель-
ной работы являются рейтинговая система и анализ собственной деятельности. 
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Candidate of Pedagogy, Аssociate Professor of Department of Pedagogy, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

METHODS OF OPTIMIZATION OF INDEPENDENT WORK 
OF STUDENTS: FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING PEDAGOGY 

KEYWORDS: independent work of students, higher education system, level of training bachelors, forms 
and methods of control. 

ABSTRACT. This article analyzes the possibilities of optimizing self-study of undergraduate students in the 
course of teaching the discipline "Pedagogy" at the Ural State Pedagogical University. The author defines 
the meaning and content of the notion of "independent work of students," the urgency of this type of edu-
cational activity in the conditions of modern Russian education system in the context of new requirements 
to the individual qualities and the level of training of future professionals. Independent work of students is 
looked upon as an essential element of continuing education and professional self-realization. The article 
outlines the ways of optimization of students' independent work, correlated with the general objectives of 
modernization of the Russian education. The author presents the results of personal experience in search 
and modification of active methods of control of self-study of undergraduate students in the course of 
teaching disciplines of the pedagogical block. The author concludes that the most effective ways of "im-
mersing" students in different types of independent work are the rating system and the self-analysis of 
their own activities. 

истема подготовки высококвалифи-
цированных специалистов пережи-

вает в современной социально-экономи-
ческой ситуации серьезные перемены. Про-
исходящие изменения в жизни российского 
общества соответствующим образом отра-
жаются на состоянии образования, содержа-
нии, организации и результатах профессио-
нальной подготовки студентов. 

В Концепции модернизации российско-
го образования до 2020 года акцентируется 
необходимость достижения нового совре-
менного качества профессионального обра-
зования, обеспечивающего не только усвое-
ние обучающимися определенной суммы 
знаний и умений, но и развитие самостоя-
тельности, личной ответственности и ин-
теллектуальных способностей будущих спе-
циалистов. Данные положения обуславли-

вают необходимость общей модернизации 
структуры и компонентов современной сис-
темы образования России, требуют поиска 
альтернативных образовательных систем и 
технологий. При этом существенно возрас-
тает значимость личностной составляющей 
в развитии общества, подлежит изменению 
как содержание образовательных процес-
сов, структура взаимодействия субъектов 
системы высшего образования, так и требо-
вания к индивидуальным качествам и уров-
ню подготовки специалистов [9]. Совре-
менного профессионала в области образо-
вания должны отличать динамичность, мо-
бильность, способность опережать сущест-
вующую в определенный момент времени 
востребованность знаний путем собствен-
ной познавательной активности, умения 
пользоваться уже имеющимися собствен-
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ными ресурсами. По этой причине интерес 
исследователей к вопросам совершенство-
вания самостоятельной работы и повыше-
ния ее эффективности не снижается: под-
робно проанализированы сущность само-
стоятельной работы и ее структура 
(С. И. Архангельский, Б. П. Есипов, Г. С. Ле-
онова, В. Я. Ляудис, П. И. Пидкасистый и 
др.); изучены формы организации само-
стоятельной работы и подходы к ее класси-
фикации (А. С. Белкин, И. Я. Лернер, 
И. И. Малкин, П. И. Пидкасистый, И. Э. Унт); 
освещены вопросы организации самостоя-
тельной работы и ее совершенствования 
(М. Г. Гарунов, И. И. Ильясов, Р. А. Низамов 
и др.); предложены разные системы орга-
низации самостоятельной работы студентов 
(далее – СРС) и способы руководства ею 
(П. Я. Гальперин, Е. К. Осипьянц, Н. С. Сар-
ро, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и др.).  

В самом общем виде самостоятельная 
работа студентов понимается как деятель-
ность, связанная с воспитанием мышления 
будущего профессионала. Любой вид за-
нятий, создающий условия для зарожде-
ния самостоятельной мысли, познаватель-
ной активности студента связан с само-
стоятельной работой. Термин «самостоя-
тельная учебная работа» рассматривается 
в Педагогическом словаре как «вид учеб-
ной деятельности, при котором предпола-
гается определенный уровень самостоя-
тельности обучающегося во всех ее струк-
турных компонентах – от постановки про-
блемы до осуществления контроля, само-
контроля и коррекции, с переходом от вы-
полнения простейших видов работы к бо-
лее сложным, носящим поисковый харак-
тер, и как средство формирования позна-
вательных способностей обучающихся, их 
направленности на непрерывное самооб-
разование» [8, с. 134]. 

По мнению М. Г. Гарунова и П. И. Пид-
касистого, самостоятельной работе студен-
тов присущи следующие характеристики: 
она формирует у обучающегося на каждом 
этапе его движения от незнания к знанию 
необходимые объем и уровень знаний, уме-
ний и навыков для решения познаватель-
ных задач; вырабатывает у студента психо-
логическую установку на систематическое 
пополнение своих знаний и выработку уме-
ний ориентироваться в потоке научной ин-
формации; является важнейшим условием 
самоорганизации обучающегося в овладе-
нии методами профессиональной деятель-
ности, познания и поведения; является ору-
дием педагогического руководства и управ-
ления самостоятельной познавательной и 
научно-производственной деятельностью 
обучающегося в процессе обучения и про-
фессионального самоопределения [5]. 

Современное обучение бакалавра по 
направлению подготовки «педагогическое 
образование» приобретает иные оттенки в 
связи с новыми тенденциями реформиро-
вания всей системы высшего образования в 
России. Одним из путей повышения качест-
ва образования по циклу общепрофессио-
нальных дисциплин является систематиче-
ское использование активных методов обу-
чения и контроля в контексте организации 
самостоятельной работы студентов, что спо-
собствует не только постоянному «погруже-
нию» студента в образовательный процесс и 
мотивации к изучаемому материалу, но и 
появлению возможности понимать и реф-
лектировать по поводу того, что студенты 
знают и думают. В ходе эффективно орга-
низованной самостоятельной работы сту-
денты используют свои уже освоенные зна-
ния, применяют сформированные умения, 
осмысливают уже имеющийся опыт [7]. 
Происходит это в атмосфере доброжела-
тельности и педагогической поддержки, что 
позволяет студентам не только приобретать 
новые знания, но и развивает саму познава-
тельную деятельность, переводит ее на 
иные уровни кооперации и сотрудничества. 

Самостоятельная работа студентов-
бакалавров при освоении дисциплины «Пе-
дагогика» в Уральском государственном пе-
дагогическом университете реализуется в 
следующих направлениях:  

– непосредственно в процессе аудитор-
ных занятий – на лекциях, практических и 
семинарских занятиях, при выполнении 
творческих, контрольных, тестовых работ; 

– в контакте с преподавателем вне ра-
мок аудиторных встреч – на консультациях 
по учебным вопросам, при выполнении ин-
дивидуальных заданий, при работе над 
проблемой научно-педагогического иссле-
дования и т.д.; 

– в библиотеке, в общежитии, дома при 
выполнении студентом различных учебных, 
творческих, научно-исследовательских задач. 

Основная цель процесса организации 
самостоятельной работы студентов, в педа-
гогическом вузе с позиции современного 
преподавателя заключается в создании ус-
ловий для высокой активности, ответствен-
ности и самостоятельности студентов в ау-
дитории и вне ее в ходе всех видов учебной 
деятельности. Это достигается, во-первых, с 
помощью комплексной системной органи-
зации самостоятельной работы студентов-
бакалавров на протяжении всего периода 
изучения дисциплины «Педагогика» (1 и 2 
курсы обучения) и, во-вторых, благодаря 
постоянному использованию в образова-
тельном процессе определенных методов и 
форм обучения и контроля. 

Как мы считаем, результативность са-
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мостоятельной работы студентов во многом 
определяется наличием активных методов 
ее контроля. В практике работы преподава-
телей кафедры педагогики существуют сле-
дующие виды контроля:  

– входной контроль знаний и умений 
студентов в начале изучения очередной те-
мы, раздела или дидактической единицы;  

– текущий контроль как регулярное 
отслеживание уровня усвоения материала 
на лекциях, практических и семинарских 
занятиях; 

– промежуточный контроль по окон-
чании изучения раздела или модуля про-
граммы; 

– самоконтроль, осуществляемый сту-
дентом в процессе изучения дисциплины 
при подготовке к семинарам и контроль-
ным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в 
виде зачета или экзамена;  

– контроль остаточных знаний и уме-
ний спустя определенное время после за-
вершения изучения дисциплины.  

В современной практике высшего педа-
гогического образования наряду с традици-
онными формами контроля – контрольны-
ми работами, рефератами, зачетами, экза-
менами – достаточно широко вводятся и 
успешно применяются новые методы и 
формы, то есть организация самостоятель-
ной работы студентов производится на ос-
нове современных образовательных техно-
логий. В качестве такой технологии часто 
рассматривается рейтинговая система обу-
чения, позволяющая студенту и преподава-
телю выступать в роли субъектов образова-
тельной деятельности. 

Рейтинговая система обучения, как 
известно, предполагает многобалльное оце-
нивание студентов, которое позволяет, с од-
ной стороны, отразить в балльном диапазоне 
индивидуальные возможности студентов, а с 
другой – объективно оценить усилия, затра-
ченные на выполнение отдельных видов ра 

 

бот или так называемых контрольных то-
чек.Получается, что «стоимость» работы, 
выполненной студентом безупречно, являет-
ся количественной мерой качества его обу-
ченности по той совокупности изученного 
им учебного материала, которая была необ-
ходима для успешного выполнения того или 
иного учебного либо творческого задания.  

Существует большой простор для соз-
дания блока обязательных дифференциро-
ванных заданий, каждое из которых имеет 
свою «цену». Кроме того, в систему вклю-
чаются дополнительные поощрительные 
баллы за оригинальность, новизну подхо-
дов при выполнении заданий, систематич-
ность и глубину проработки проблематики, 
уровень самопрезентации и т.п. Также у 
студента имеется возможность повысить 
свой учебный рейтинг путем участия во 
внеучебной работе (участие в олимпиадах и 
конференциях; выступление с докладом, 
написание научных статей; выполнение ин-
дивидуальных творческих заданий, рефера-
тов, презентаций; написание самостоятель-
ных работ-конспектов; участие в работе над 
учебным или социально-педагогическим 
проектом и т.д.). При этом студенты, не 
сдающие работу вовремя, могут получить и 
отрицательные баллы. То есть балльно-
рейтинговая система оценки строится на 
регулярной работе студента в течение всего 
семестра и учебного года в целом, позволя-
ет объективно контролировать всю учебную 
деятельность студентов, стимулирует их по-
знавательную активность и помогает эф-
фективно планировать свое учебное время. 

Разработанная на кафедре педагогики 
система перевода рейтинга студента в ито-
говую пятибалльную оценку доступна, лег-
ко подсчитывается как преподавателем, так 
и студентом. Так, итоговый рейтинг студен-
та по дисциплине R  рассчитывается с уче-
том относительных весов показателей дея-
тельности (контрольных точек), приведен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Виды учебной деятельности, 
подлежащие аттестации 

Относительный 

вес показателя 
iq  

Максимальный балл 

по показателю 
iB  

1. Участие в аудиторной работе 0,2 5,0 
2. Практические задания 0,2 5,0 
3. Семинары 0,2 5,0 
4. Самостоятельные работы-конспекты 0,2 5,0 
5. Тесты по завершению дисциплин модуля 0,2 5,0 

Σ 1,0 
 
Итоговый рейтинг по курсу определя-

ется формулой 

5544332211 qBqBqBqBqBR  , где 

iB  – балл по соответствующему показателю 

деятельности; 
iq  – относительный вес со-

ответствующего показателя деятельности. 
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Балл за участие в аудиторной работе рас-

считывается по формуле 
УЧIB  51

, где 

УЧI  – индекс участия студента в аудитор-

ной работе, определяемый как отношение 
числа часов занятий, на которых присутст-
вовал студент, к числу часов занятий, про-
веденных преподавателем в группе по дан-
ной дисциплине. Например, студент про-
пустил 10 часов занятий из 80, за контроль-
ные точки получил соответственно баллы: 

42 B , 53 B , 44 B , B5 = 4. Индекс уча-

стия 88,080/)1080( УЧI  и балл за по-

сещение занятий составляет: 

4,488,0551  УЧIB . Итоговый рей-

тинг по курсу: 

28,42,042,042,052,042,04,4

5544332211



 qBqBqBqBqBR
 

При использовании рейтинговой сис-
темы, с нашей точки зрения, очевидны сле-
дующие преимущества, связанные с повы-
шением эффективности образовательного 
процесса в целом:  

– основной акцент делается на органи-
зацию активных и интерактивных видов 
учебной деятельности, активность студен-
тов выходит на творческое осмысление 
предложенных задач;  

– взаимоотношения преподавателя и 
студентов характеризуются сотрудничест-
вом и сотворчеством; происходит постоян-
ный учет индивидуального своеобразия ка-
ждого студента; 

– предполагается разнообразие стиму-
лирующих, направляющих и организующих 
приемов вмешательства (при необходимо-
сти) преподавателя в самостоятельную ра-
боту студентов; 

– преподаватель выступает в роли ме-
неджера, готового предложить студентам  
необходимый комплект средств обучения, а 
не только передает учебную информацию; 
обучаемый выступает в качестве субъекта 
деятельности наряду с преподавателем, а 
развитие его индивидуальности выступает 
как одна из главных образовательных целей; 

– учебная информация используется 
как средство организации учебной деятель-
ности, а не как цель обучения; 

– в процессе самостоятельной работы 
повышается качество подготовки студентов 
как к аудиторным занятиям, так и к кон-
трольным мероприятиям по дисциплине. 

Конечно, введение рейтинга может вы-
звать увеличение нагрузки преподавателей 
за счет дополнительной работы по структу-
рированию содержания дисциплины, разра-
ботке заданий разного уровня сложности, 
заполнению журналов контроля для каждой 
группы студентов, увеличения доли дистан-
ционного взаимодействия и т.д. Но такая ра-

бота позволяет преподавателю высшей шко-
лы как раскрыть свои педагогические и ор-
ганизаторские возможности, так и воплотить 
различные идеи совершенствования учебно-
го процесса, ведь рейтинговая система обу-
чения обеспечивает наибольшую информа-
ционную, процессуальную и творческую 
продуктивность самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов при условии 
ее реализации через технологии личностно-
ориентированного обучения (проблемные, 
игровые, диалоговые, дискуссионные, эври-
стические и другие). 

Кроме балльно-рейтинговой системы, 
эффективным современным методом кон-
троля самостоятельной работы студентов 
выступает, на наш взгляд, анализ собст-
венной деятельности. Здесь возможно ис-
пользование нескольких форм работы.  

Например, анализ собственной дея-
тельности может предлагаться при подго-
товке студента к семинару и на самом семи-
наре с применением различных показате-
лей анализа. Это помогает студентам учить-
ся видеть свою учебную деятельность с раз-
ных сторон. Могут быть разработаны раз-
личные алгоритмы и критерии анализа. 
Например, критериями анализа собствен-
ной деятельности выступления студента на 
семинаре могут являться:  

– соответствие содержания выступле-
ния заданной теме;  

– полнота и точность собранной ин-
формации, ее достоверность; 

– логичность изложения, дидактиче-
ская структурированность; 

– грамотное использование терминов и 
понятий; 

– креативность и другие. 
Другой вариант анализа – соответствие 

предварительной подготовки студента к се-
минару разработанным преподавателем 
этапам и критериям. Например, подготовка 
к семинару предполагает несколько этапов: 

– ознакомление с темой; 
– отбор литературы по указанной теме 

(при этом есть возможность пользоваться 
литературой, предложенной в методиче-
ском пособии по организации СРС, а так же 
подобранной самостоятельно); 

– анализ литературы, предполагающий 
выделение в источнике смысловых отрез-
ков, необходимых для подготовки доклада; 

– составление плана доклада; 
– заполнение пунктов плана инфор-

мацией, выявленной в процессе анализа 
литературы; 

– в случае необходимости– представле-
ние рисунков, графиков, таблиц с указани-
ем области применения данного материала 
в науке и на практике. 

В процессе анализа собственной дея-
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тельности также может осуществляться 
поэтапная работа над профессиограммой 
будущего специалиста. При выполнении 
данного задания студенты руководствуют-
ся тем, что профессиограмма – это иде-
альная модель профессиональной подго-
товки современного учителя. Составлять 
профессиограмму можно по следующим 
направлениям: 

– каким должен быть современный 
учитель; 

– что должен знать современный учитель; 
– что должен уметь современный учитель. 
Студенты при выполнении данных за-

даний учатся осознавать стоящие перед ни-
ми учебные задачи, анализировать свои за-
труднения и достижения, устанавливать 
причинно-следственные связи, находить 
пути новых достижений и т.п. 

Другой формой работы при анализе соб-
ственной деятельности может быть анкета-
рефлексия. Анкета-рефлексия состоит из во-
просов, которые составляет постоянно рабо-
тающий со студентами преподаватель. Со-
держание вопросов зависит от того, что 
именно нужно выяснить преподавателю на 
данном этапе учебного взаимодействия и 
над чем он хочет заставить задуматься сту-
дентов. Можно проводить такую работу по 
мере изучения тем дисциплины и в конце 
всего учебного курса, а также для оценива-
ния своего состояния в процессе работы, что 
является важным умением для студента, бу-
дущего профессионала. Например, после 
выполнения практических заданий стоит 
предложить описать свои ощущения, пере-
живания, попытаться найти и объяснить их 
причину. Здесь можно использовать рису-
ночную рефлексию, предложив в цвете изо-
бразить свое состояние до выполнения рабо-
ты и после нее. Можно также учить оцени-
вать свое эмоциональное, волевое, интеллек-
туальное состояние с помощью детальных 
описаний и комментариев, дополняя тем са-
мым наглядные образы. Анкетирование в 
целом дает преподавателю возможность по-
лучить реальную и достаточно подробную 
обратную связь с каждым студентом, а сту-
денту – возможность поразмышлять над со-
бой, над своей деятельностью, над своим 
эмоциональным состоянием в процессе 
профессиональной подготовки. 

Также к числу других эффективных 
форм и методов организации самостоя-
тельной работы студентов, применяемых в 
практике преподавания дисциплины «Пе-
дагогика», относятся написание рефера-

тов, докладов, эссе, научных статей, созда-
ние электронных презентаций, учебных 
проектов и другие. Многообразие сущест-
вующих видов и форм СРС, а также необ-
ходимость повышения их эффективности 
ставит перед преподавателем задачу выбо-
ра оптимального соотношения этих форм 
[6; 12]. Контроль в СРС не должен быть са-
моцелью для преподавателя, а должен вы-
ступать мотивирующим фактором образо-
вательной деятельности студента [10]. Ведь 
целью самостоятельной работы студентов 
является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями 
и навыками деятельности по профилю, 
опытом творческой, проектной, исследова-
тельской деятельности. Реализация в учеб-
ном процессе самостоятельной работы, об-
ладающей творческой составляющей, при-
водит к повышению у студентов мотивации 
к обучению, активизации усвоения и за-
крепления полученных знаний, приобре-
тению умений и навыков их профессио-
нального практического применения [3]. 

В современной системе высшего образо-
вания делается акцент на интенсификации 
образовательных процессов и применении 
активных и интерактивных методов обуче-
ния и контроля, позволяющих по-новому 
взглянуть на содержание профессионально-
го образования [14]. Данные методы стано-
вятся основой для самообразования и не-
прерывного образования человека. Интен-
сификация процессов обучения, переход на 
указанные методы обучения, при которых 
обучаемые должны «научиться учиться са-
мостоятельно», все более учитывают в обра-
зовательном процессе компонент самостоя-
тельной работы. Соответственно, вопросы 
организации самостоятельной работы на со-
временном этапе развития образовательных 
организаций высшего образования приобре-
тают особое значение [2, с. 28]. 

В заключение отметим, что конкретные 
формы и методы контроля самостоятельной 
работы студентов с учетом содержания 
учебной дисциплины, уровня подготовки 
обучающихся и иных факторов определя-
ются в процессе творческой деятельности 
каждого преподавателя кафедры педагоги-
ки. Их цель – помочь преподавателю сфор-
мировать свою систему организации само-
стоятельной работы, которая будет эффек-
тивно стимулировать готовность студентов 
к самостоятельному труду, их вовлечен-
ность в процесс и творческую активность 
каждого студента. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество; социальное партнерство; профессионально-педагогическая подго-
товка; будущий учитель; востребованность; рынок труда; социальное партнерство.  

АННОТАЦИЯ. В статье актуализируются проблемы, связанные с профессионально-педагогической 
подготовкой будущих учителей на примере подготовки учителей географии в рамках конкретного 
региона – Забайкальского края. В статье приведен анализ взглядов исследователей по проблеме ка-
чества образования, выделены при этом наиболее важные элементы исследуемого феномена. Авто-
ры предприняли попытку с точки зрения хронологии детально проследить «путь» становления со-
циального партнерства как фактора повышения качества профессионально-педагогической подго-
товки на примере подготовки будущих учителей географии, используя элементы сравнительного 
анализа с опытом зарубежных стран. Авторы отстаивают идею социального партнерства в образо-
вании, которое может разрешить множество проблем в этой социально значимой сфере, и высту-
пают за создание новой модели функционирования организаций, осуществляющих профессио-
нальную подготовку. Анализ исследований, посвященных проблеме реализации социального парт-
нерства в профессиональном образовании, позволяет авторам выделить основные его формы. При-
мером такого эффективного социального партнерства с организациями разного уровня для ком-
плексного решения проблем подготовки педагогических кадров, в статье является работа препода-
вателей кафедры географии Забайкальского государственного университета. В заключение авторы 
делают вывод о профессиональном педагогическом образовании как важнейшей подсистеме соци-
альной сферы, находящейся в центре социальных запросов и требований. 
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A FACTOR OF RAISING QUALITY OF PROFESSIONAL TEACHER 
TRAINING (BY THE EXAMPLE OF TRAINING FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS) 

KEYWORDS: quality; social partnership; professional teacher training; future teacher; demand; labor 
market. 

ABSTRACT. The article actualized problems connected with professional future teacher training on the 
example of training geography teachers within a particular region – Trans-Baikal territory. The article 
contains analysis of views of researchers on the issue of quality of education, and highlights the most 
important elements of the phenomenon under study. The authors attempt to trace in detail the chrono-
logical way of formation of social partnership as a factor of improving the quality of professional-
pedagogical training on the example of preparation of future teachers of geography, using elements of 
comparison with the experience of foreign countries. The authors defend the idea of social partnership 
in education, which can solve many problems in this socially significant sphere, and favor the creation of 
a new model of functioning of organizations engaged in professional training. Analysis of studies devot-
ed to the problem of realization of social partnership in professional education, allows the authors to 
identify its main forms. The work of the Department of Geography of the Trans-Baikal State University 
is presented as an example of effective social partnership with organizations of different levels for the 
complex decision of problems of training pedagogical staff. As a result of their study the authors come to 
the conclusion about professional teacher education as an important subsystem of the social sphere 
which is at the center of social demands and expectations.  

 условиях стремительных перемен, 
которые происходят в современном 

обществе в течение последних десятилетий, 

система высшего педагогического образо-
вания, как и всего профессионального обра-
зования, претерпевает значительные струк-

В 
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турные изменения и характеризуется сме-
ной приоритетов и ценностей. В этой связи 
выдвигаются новые требования к процессу 
педагогической подготовки студентов – бу-
дущих учителей, которые направлены на 
формирование личности специалиста с дос-
таточно высоким уровнем готовности к 
предстоящей педагогической деятельности, 
эффективному решению профессиональ-
ных проблем, постоянному самосовершен-
ствованию, взаимодействию и сотрудниче-
ству с коллегами, обладающих опытом 
культуросозидательной деятельности, яв-
ляющейся социально и профессионально 
мобильной. С принятием Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 274-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» педагоги-
ческое образование оказалось в принципи-
ально иной ситуации, когда ответственность 
за качество подготовки будущего педагога 
возложена как на организации, реализую-
щие государственной задание, так и на 
профессиональные сообщества, которые 
способны изложить требования конкурен-
тоспособного образования, и на сообщества 
работодателей, готовых к интегрированной 
деятельности по обновлению содержания 
образования. Современное качество подго-
товки педагогических кадров связывается 
сегодня с индивидуальным видением сту-
дентами их будущей профессиональной 
карьеры на рынке труда, профессиональ-
ным консенсусом в области основопола-
гающих элементов содержания основных 
образовательных программ и требованиями 
профессиональных педагогических сооб-
ществ в большей степени, нежели только 
требованиями существующих образова-
тельных стандартов [2]. 

Качество профессионального образова-
ния – многоплановое понятие. Оно харак-
теризуется определенной динамикой раз-
вития, которая обусловлена постоянной 
трансформацией социальной, технологиче-
ской и политической сред, что, в свою оче-
редь, ведет к изменениям в деятельности 
всей системы образования и отдельных об-
разовательных организаций. Это совокуп-
ность свойств, которая обусловливает спо-
собность удовлетворять требования общест-
ва в области подготовки специалистов, об-
ладающих необходимыми компетенциями, 
квалификацией, качествами. 

Э. М. Коротковым качество профессио-
нального образования понимается как 
«комплекс характеристик компетенций и 
профессионального сознания, отражающих 
способность специалиста осуществлять 
профессиональную деятельность в соответ-
ствии с требованиями современного этапа 
развития экономики, на определенном 
уровне эффективности и профессионально-

го успеха, с пониманием социальной ответ-
ственности за результаты профессиональ-
ной деятельности» [4]. Наиболее важным 
элементом качества профессионального пе-
дагогического образования является харак-
теристика профессиональных компетенций, 
которые отражают присвоенный реальный 
опыт профессиональной педагогической 
деятельности и совместно выработанную 
конвенцию требований на актуальные об-
разовательные результаты. В этом смысле 
компетентность, как и качество, являются 
институтами, то есть системой конвенци-
альных требований и результатами совме-
стной деятельности [2]. 

А. Р. Масалимова отмечает, что на со-
временном этапе для работодателей важны 
такие профессиональные качества будущих 
педагогов, как умение решать нестандарт-
ные проблемы, мыслить логически, осуще-
ствлять рефлексию собственной деятельно-
сти, использовать приобретенные знания 
для решения профессиональных задач; спо-
собность к вариативному принятию реше-
ний; самореализации, проектной деятель-
ности, нахождении способов деятельности в 
нестандартных ситуациях; способность 
формулировать цели и определять средства 
их достижения, делать прогнозы возмож-
ных изменений проблемной ситуации, вы-
бирать собственную стратегию профессио-
нальной деятельности [11]. Эти и другие об-
стоятельства позволяют говорить об усиле-
нии роли профессиональной адаптации 
студента в период его обучения в вузе, кото-
рая предполагает глубокое практическое 
вхождение его в профессию посредством 
выполнения элементов педагогической 
деятельности. В процессе профессиональ-
ной адаптации приобретаются необходи-
мые профессиональные знания, умения и 
навыки, формируются компетенции, разви-
вается интерес к будущей профессии, фор-
мируется положительная мотивация обу-
чающихся к занятию данным видом про-
фессиональной деятельности. Реализовать 
эту цель на практике позволяет институт 
социального партнерства.  

Социальное партнерство представляет 
собой институт социально-мотивационного 
сотрудничества для осуществления согласо-
ванной деятельности при условии соблюде-
ния совместно принятых сторонами при-
оритетов. Основой взаимодействия в нем 
является взаимовыгодный интерес, реали-
зуемый в разных видах деятельности, со-
ставляющих общий ресурс партнерства: 
взаимный обмен профессиональным опы-
том, интеллектуальными продуктами, ре-
сурсами и др. [11]. 

Идея социального партнерства в обра-
зовании заключается в том, что для реше-
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ния проблем в этой социально значимой 
сфере необходимы усилия всего общества. В 
мире широко признано, что, оставаясь 
средством воспроизводства существующих в 
конкретных социумах институтов и отно-
шений, оно все больше становится основ-
ным инструментом обеспечения и ускоре-
ния преобразований [7]. 

Социальное партнерство в профессио-
нальном образовании понимается как 
взаимодействие образовательных органи-
заций со всеми субъектами рынка труда, его 
институтами, территориальными органами 
управления, который обеспечивает воз-
можность привлечения их образовательных 
ресурсов для освоения образовательных 
программ, и нацеленный на максимальное 
согласование и реализацию интересов всех 
участников этого процесса. Основными 
партнерами системы профессионального 
образования являются работодатели, пред-
ставленные различными объектами инду-
стрии и сфер деятельности, профессио-
нальными ассоциациями работодателей, 
отраслевыми органами управления [11]. 
Для партнерства организации профессио-
нального образования и работодателей 
взаимовыгодное сотрудничество направле-
но на достижение общей цели – качества 
подготовки будущего специалиста [2].  

О. Н. Олейникова называет социальное 
партнерство мощным средством повыше-
ния эффективности профессионального об-
разования, обеспечивающим связь образо-
вательных услуг с экономической жизнью и 
сферой труда и необходимый баланс спроса 
и предложения квалификаций, умений и 
компетенций на рынке труда [3]. 

В европейских странах становление со-
циального партнерства в сфере высшего 
профессионального образования происхо-
дило в процессе развития социального диа-
лога еще с середины 50-х годов прошлого 
века. В начале 1990-х годов во многих стра-
нах Западной Европы были сформированы 
основные модели социального партнерства, 
созданы органы социального партнерства 
разных уровней (национальный, регио-
нальный, отраслевой, местным), а также на 
уровне отдельных образовательных органи-
заций (с участием представителей органи-
заций-работодателей, ассоциаций работо-
дателей, торгово-промышленных палат, 
представителей сферы образования) для 
разработки квалификационных требований 
к выпускникам, национальной системы 
квалификаций и образовательных стандар-
тов, рабочих программ учебных дисциплин, 
содержания и организации различных ви-
дов практики на предприятиях (обучение 
на рабочем месте), прогнозов развития 
рынка труда и потребности в умениях, на-

выках будущих выпускников, мониторинга 
развития региональных рынков труда, вы-
явления необходимости введения новых 
направлений и профилей и обучения [8]. 

В нашей стране к решению задачи 
формирования и развития социального 
партнерства в сфере профессионального 
образования общество приступило сравни-
тельно недавно. В 2003 году Министерст-
вом образования России приоритетным на-
правлением реализации программы разви-
тия образования было определено «При-
влечение общественных ресурсов образова-
ния для его модернизации и развития», что 
свидетельствовало о признании важности 
роли социального партнерства и необходи-
мости активного участия в образовательной 
политике всех граждан страны, семей, ро-
дителей, общественности, профессиональ-
ных педагогических сообществ, научных, 
культурных, коммерческих организаций.  

Анализ исследований, посвященных про-
блеме реализации социального партнерства в 
профессиональном образовании, позволяет 
выделить следующие основные его формы: 

– участие социальных партнеров в раз-
работке компетентностно ориентированных 
учебных планов и основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП), со-
вершенствовании их содержания, обсужде-
нии предполагаемых результатов обучения; 

– содействие социальных партнеров в 
открытии новых образовательных про-
грамм, которые востребованы на современ-
ном рынке труда;  

– привлечение представителей органи-
заций-работодателей к реализации ОПОП 
через чтение лекций и проведение семи-
нарских занятий, руководство курсовыми и 
выпускными квалификационными работа-
ми, магистерскими диссертациями; 

– привлечение партнеров к обновлению 
и развитию образовательных ресурсов, их 
участие в работе Попечительских советов; 

– создание совместно с партнерами на-
учно-образовательных структур (научных и 
учебных лабораторий, учебных центров, ба-
зовых кафедр и их филиалов); проведение 
совместных научных исследований и науч-
ных мероприятий; 

– участие в организации и проведении 
производственных практик студентов, пе-
ресмотре и актуализации содержания их 
программ;  

–оценка качества подготовки выпуск-
ников, предполагающая участие социаль-
ных партнеров в работе государственных 
аттестационных комиссий; 

– содействие трудоустройству выпуск-
ников [1; 6; 7]. 

На кафедре географии, теории и мето-
дики обучения географии (ТиМОГ) Забай-
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кальского государственного университета 
на протяжении почти 60-ти лет осуществ-
ляется подготовка будущих учителей гео-
графии. Одним из направлений Стратегии 
развития кафедры (на 2013–2017 гг.) явля-
ется «Установление эффективного соци-
ального партнерства с организациями раз-
ного уровня для комплексного решения 
проблем подготовки педагогических кадров 
географического профиля и интеграции их 
в систему образования региона». Данное 
направление предполагает взаимодействие 
и сотрудничество со многими организация-
ми, в частности, такими, как Институт раз-
вития образования (краевой) по вопросам 
повышения квалификации действующих 
учителей географии, развития и совершен-
ствования педагогического географическо-
го образования в регионе; Институт при-
родных ресурсов, экологии и криологии 
(ИПРЭК) СО РАН по привлечению высоко-
квалифицированных специалистов к реали-
зации ОПОП, вопросам совместной проект-
но-грантовой деятельности, проведения 
круглых столов, конференций с целью рас-
пространения идей, опыта, научных и прак-
тических результатов деятельности в облас-
ти географического образования, организа-
ции научно-исследовательской деятельно-
сти студентов, содействия выпускникам в их 
научно-профессиональном развитии; обще-
ственные организации (Забайкальское от-
деление Русского географического общест-
ва, Забайкальское отделение Ассоциации 
российских географов-обществоведов, За-
байкальское отделение Российской ассо-
циации учителей географии) по вопросам 
формирования у студентов активной граж-
данской позиции в профессиональной сфе-
ре, позиционирования кафедры как центра 
географического образования в регионе; 
организации, реализующие программы до-
полнительного образования (туристические 
клубы и центры, центр детско-юношеского 
технического творчества и др.), музеи по 
вопросам включения студентов в процесс 
обучения через создание открытой образо-
вательной среды; средства массовой ин-
формации для освещения наиболее значи-
мых событий в географическом образова-
нии Забайкальского края. 

Вместе с тем основными партнерами яв-
ляются непосредственно организации-
работодатели – Министерство образования, 
науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края, Комитет образования админист-
рации городского округа «Город Чита», от-
делы и комитеты образования муниципаль-
ных образований края, образовательные ор-
ганизации разного уровня, с которыми ка-
федра взаимодействует по вопросам кон-
трактно-целевого приема абитуриентов и 

трудоустройства выпускников, разработки 
модели выпускника и формирования совре-
менной структуры подготовки студентов ба-
калавриата и магистратуры, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образова-
ние» (профиль «Географическое образова-
ние»), которая отражает потребности обще-
ства и перспективы социально-экономиче-
ского развития региона с учетом современ-
ных тенденций и инноваций в педагогиче-
ской науке и образовательной политике, де-
тализации спектра необходимых профес-
сиональных компетенций, разработки сис-
темы оценки их сформированности, фондов 
оценочных средств, организации работы по 
сопряжению предметного содержания ву-
зовского географического образования с со-
держанием школьного географического об-
разования, а также с целью привлечение к 
разработке и реализации ОПОП. 

Участие партнеров в процессе профес-
сионально-педагогической подготовки сту-
дентов – будущих учителей географии осу-
ществляется по нескольким направлениям. 
Представители организаций-работодателей 
участвуют непосредственно в реализации об-
разовательных программ, то есть привлека-
ются к преподаванию дисциплин профес-
сионального цикла. На сегодняшний день 
это представители Минобрнауки и молодеж-
ной политики региона, научные сотрудники 
ИПРЭК СО РАН, директора школ. Предста-
вителями организаций-работодателей пред-
ложен и реализуется ряд учебных курсов по 
выбору («Организация научно-исследовате-
льской работы учащихся», «Менеджмент в 
образовании», «Демография Забайкалья» и 
др.). Работодатели участвуют в процедурах 
разработки и утверждения тематики курсо-
вых работ и выпускных квалификационных 
работ в соответствии с актуальными пробле-
мами развития образования и науки, явля-
ются руководителями названных работ, кон-
сультантами при их выполнении, рецензен-
тами выполненных работ, оказывают по-
мощь студентам в форме предоставления 
информации, площадок для опытно-
экспериментальной работы, рекомендаций, 
проводят мастер-классы. Работодатели уча-
ствуют в процессе анализа и проектирования 
содержания ОПОП путем внесения рекомен-
даций, предложений, разработки направле-
ний взаимодействия в ходе обсуждения и 
принятия ОПОП на Совете факультета. 

Важнейшим направлением сотрудни-
чества с образовательными организациями 
края разных уровней является организация 
и проведение педагогических (производст-
венных) практик. Именно практики обеспе-
чивают приобретение студентами первого 
профессионального опыта работы и тем са-
мым выступают в качестве «ведущего фак-
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тора, обеспечивающего эффективное фор-
мирование высокого уровня профессио-
нальной компетентности будущих специа-
листов» [5]. По уровню организации прак-
тики работодатели судят о качестве подго-
товки студентов; на данном этапе формиру-
ется репутация образовательной организа-
ции у работодателей. К числу важнейших 
задач, которые стоят перед вузами и рабо-
тодателями, по формированию востребо-
ванных рынком труда общекультурных и 
профессиональных компетенций в период 
прохождения производственных практик, 
следует отнести: 

– сопряжение компетенций, которые 
осваиваются в рамках ОПОП, и содержания 
производственной практики и определение 
соответствия заданных компетенций видам 
профессиональной деятельности, выпол-
няемым студентами на практике; 

– максимальное сближение осваивае-
мых компетенций в рамках ОПОП, и ком-
петенций, запрашиваемых конкретными 
работодателями – партнерами вуза; 

– согласование оптимальной совокуп-
ности производственных условий для фор-
мирования комплекса компетенций в про-
цессе прохождения студентами практик с 
учетом их индивидуальных творческих спо-
собностей и профессиональных интересов; 

– получение образовательными орга-
низациями обратной связи от работодате-
лей об уровне сформированности заданных 
компетенций с целью дальнейшей коррек-
тировки и совершенствования реализуемых 
ОПОП, повышения их эффективности; 

– поиск новых форм производственных 
практик, которые обеспечивали бы приоб-
ретение обучающимися значимого опыта 
практической деятельности и способствова-
ли их дальнейшему трудоустройству; 

– стимулирование научно-исследовате-
льской деятельности студентов, создание 
для них ситуаций профессиональных проб 
для успешного овладения технологиями 
самопродвижения и построения карьеры. 

Профессиональная (производственная) 
практика на реальном рабочем месте по-
зволяет решать названные задачи, способ-
ствует завершению формирования специа-
листа, развитию взаимовыгодного сотруд-
ничества между работодателями и образо-
вательной организацией [9]. 

Для осуществления руководства прак-
тикой студентов-географов назначаются 
представители от образовательных органи-
заций, являющихся базами практик. Совме-
стно с методистами вуза по педагогике и 
психологии определяется комплекс заданий 
для практики. По ее окончании предостав-
ляются отзывы работодателей о работе сту-
дентов в период прохождения практики. 

Руководители практик от школ принимают 
активное участие в установочных и заклю-
чительных отчетных конференциях по пе-
дагогическим практикам. 

Представители организаций-работода-
телей включены в состав комиссии по итого-
вой государственной аттестации в качестве 
председателей и членов комиссии. Они при-
нимают участие в заседаниях кафедры при 
обсуждении дидактических единиц, теоре-
тических вопросов, практических заданий и 
ситуационных задач, включаемых в содер-
жание государственного экзамена и отра-
жающих специфику будущей профессио-
нальной деятельности педагогов, что позво-
ляет оценить уровень освоения выпускника-
ми необходимых компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом. 

Социальные партнеры участвуют в ра-
боте ежегодных научных студенческих 
конференций, где студенты представляют и 
обсуждают результаты, полученные в ходе 
выполнения курсовых работ, результатов 
опытно-экспериментальной деятельности, 
реализуемой в рамках подготовки выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров и 
магистерских диссертаций. 

С работодателями осуществляются по-
стоянные контакты в рамках обсуждения 
содержания издаваемых кафедрой учебно-
методических материалов для проведения 
учебных занятий, практик и организации 
самостоятельной работы студентов. Они яв-
ляются рецензентами учебных, учебно-
методических пособий, практикумов, мето-
дических рекомендаций. 

С целью привлечения партнеров к ана-
лизу и проектированию содержания ОПОП 
по направлению подготовки кафедра взаи-
модействует с ними в рамках работы круг-
лых столов («Проблемы географического 
образования на современном этапе» и др.), 
конференций («Перспективы и проблемы 
введения ФГОС нового поколения. Дости-
жение планируемых результатов ФГОС 
ООО средствами современного УМК «Гео-
графия» др.); ежегодных конференций 
«Географические исследования» (секция 
«Географическое образование»), органи-
зуемые ИПРЭК СО РАН совместно с кафед-
рой, которые являются площадками для 
анализа и обсуждения содержания реали-
зуемых ОПОП. По рекомендации предста-
вителей директората ИПРЭК СО РАН при 
их проектировании была усилена научная 
составляющая, что дало основание для раз-
работки учебных дисциплин блока «Про-
ектно-исследовательская деятельность в 
науке и образовании» реализуемого учеб-
ного плана подготовки бакалавров.  

Многолетний анализ опыта педагоги-
ческой деятельности и организации школь-
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ных научных краеведческих исследований 
учителей географии края были взяты за ос-
нову формирования структуры компетен-
ций учебной дисциплины «Организация 
туристической и краеведческой деятельно-
сти». С участием работодателей в рамках 
«Дня карьеры» проводятся анкетные опро-
сы работодателей, направленные на оценку 
сформированности компетенций студентов-
практикантов старших курсов и приходя-
щих на работу в школу молодых учителей 
географии. Кроме того, в течение ряда лет 
кафедра географии, ТиМОГ запрашивает 
отзывы о работе выпускников от организа-
ций-работодателей, анализ которых позво-
ляет корректировать содержание программ 
учебных дисциплин, совершенствовать тех-
нологии обучения студентов и процедуры 
оценки его результатов.  

В 2012 году социальными партнерами 
была поддержана идея перехода на новую 
модель подготовки педагогических кадров, 
способствующую формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
педагогов нового поколения, готовых на 
высоком профессиональном уровне выпол-
нять свою миссию в условиях быстрых и 
противоречивых изменений, происходящих 
в образовании. В результате была открыта 
новая основная профессиональная образо-
вательная программа по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (про-
филь «Безопасность жизнедеятельности и 
география»). Основанием для совмещения 
профилей подготовки бакалавров послужил 
мониторинг перспективных потребностей 
региона в педагогических кадрах названно-
го профиля, анализ ситуации на рынке тру-
да, учет актуальных проблем развития сис-
темы образования Забайкальского края. 
Реализация двух профилей позволит за счет 

существенного расширения спектра обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций будущих учителей повысить их вос-
требованность на региональном рынке тру-
да, решить проблему укомплектованности 
кадрами школ, в том числе сельских. Под-
водя итог, отметим, что профессионально-
педагогическая подготовка будущих учите-
лей географии предполагает взаимодейст-
вие и сотрудничество со многими организа-
циями-партнерами и реализацию различ-
ных форм социального партнерства. 

Таким образом, профессиональное пе-
дагогическое образование – важнейшая под-
система социальной сферы, находящаяся в 
центре социальных запросов и требований. 
Его качество предполагает обеспечение вы-
сокой степени конкурентоспособности выпу-
скников, их профессиональную мобиль-
ность, готовность к инновациям. Поэтому в 
условиях модернизации системы образова-
ния необходимо создание принципиально 
новой модели функционирования организа-
ций профессионального образования и объ-
единения усилий субъекта образовательного 
процесса и потребителей его результатов. 
Реализовать данную цель на практике по-
зволяет социальное партнерство, которое в 
системе подготовки будущих учителей под-
разумевает конструктивное взаимодействие 
всех общественных секторов по развитию 
системы педагогического образования. Раз-
виваемые на основе социального диалога 
партнерские связи являются фактором по-
вышения качества профессионально-
педагогической подготовки будущих учите-
лей, создания дополнительных условий для 
формирования у них необходимых компе-
тенций, расширения и углубления их прак-
тических знаний, повышения социальной и 
экономической эффективности образования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
СИСТЕМЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельностный подход, профессиональная переподготовка, профессиональ-
ный стандарт, раннее развитие, содержание образования. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость обновления содержания профессиональной 
переподготовки педагогов системы раннего развития детей, которая получила развитие в рамках 
дошкольного образования. В качестве основания для отбора содержания профессиональной пере-
подготовки педагогов выбран деятельностный подход, который предполагает рассмотрение изу-
чаемого предмета с позиции деятельности.  
В статье рассматриваются требования к трудовым действиям, знаниям и умениям педагога, рабо-
тающего с детьми младенческого и раннего возраста с точки зрения профессионального стандарта 
«Педагог» и накопленного практического опыта, приводится анализ содержания действующих 
программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
работающих с детьми младенческого и раннего возраста, рассматриваются нормативные требова-
ния к содержанию профессиональной переподготовки педагогов. 
Автор приходит к заключению, что, помимо регламентированных документами базовых разделов, 
содержание профессиональной переподготовки педагогов системы раннего развития детей должно 
предполагать углубленную теоретическую подготовку слушателей по физиологии, психологии и 
педагогике младенческого и раннего возраста, мерам оказания первой помощи; включать органи-
зационные аспекты работы с детьми младенческого и раннего возраста в учреждениях различных 
типов и форм собственности в группах с разным режимом дня, а также в семье; способствовать раз-
витию диагностических, прогностических и рефлексивных умений педагога, нацеливать их на 
осознанное применение методик раннего развития детей. 
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ACTIVITY APPROACH TO THE CONTENT 
OF ADVANCED TRAINING OF TEACHERS 
IN THE SYSTEM OF EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN 
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ABSTRACT. The article substantiates the need to update the content of advanced training of teachers in the 
system of early development of children, carried out in the framework of pre-school education. The activity 
approach was chosen as a basis for the selection of content, which involves consideration of the subject un-
der study in terms of activity. 
The article discusses the requirements for professional actions, knowledge and skills of the teachers work-
ing with infants and young children from the perspective of the professional standard "Pedagogue" and ac-
cumulated practical experience, analyze the content of existing training programs, further training and 
professional development of teachers working with infants and young children, and consider the normative 
requirements for the content of advanced training of teachers. 
The author comes to the conclusion that that in addition to the basic sections regulated by documents, the 
content of advanced training of teachers in the system of early development of children should include pro-
found theoretical training of students in physiology, psychology and pedagogy of infants and young chil-
dren, and first aid measures; include organizational aspects of work with infants and young children in in-
stitutions of various types and forms of ownership in groups with different day routine, as well as in the 
family; contribute to the development of diagnostic, prognostic and reflective abilities of the teacher, to 
orient them toward a conscious use of techniques of early development of children. 

рофессиональная деятельность пе-
дагогов дошкольного образования 

за последние годы претерпела существен-
ные изменения. В первую очередь, это свя-
зано с принятием Закона РФ «Об образова-

нии в РФ» и федерального государственно-
го стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), который вступил в силу с 1 ян-
варя 2014 года. В стандарте впервые опре-
делены целевые ориентиры развития детей 

П 

© Верхотурова Ю. А., 2016 

mailto:yula15118@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

65 

раннего возраста, подчеркивается необхо-
димость введения разнообразных форм 
поддержки раннего развития детей в учре-
ждениях разного типа [15]. Это подтвержда-
ет тот факт, что в рамках дошкольного об-
разования формируется новая достаточно 
автономная и обладающая специфически-
ми характеристиками система раннего раз-
вития детей, которая призвана обеспечить 
успешность социализации ребенка на эта-
пах младенческого и раннего возраста. В 
связи с этим возникает потребность про-
фессиональной переподготовки как кадро-
вых сотрудников дошкольных образова-
тельных учреждений, так и подготовки но-
вого кадрового состава педагогов, готовых 
вести работу с семьей и детьми младенче-
ского и раннего возраста [13]. 

Различные аспекты подготовки специа-
листов дошкольного профиля в вузе доста-
точно полно отражены в работах 
А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской, Л. В. Мо-
исеевой, Н. И. Росляковой и др. В то же вре-
мя содержание профессиональной перепод-
готовки педагогов, способных вести работу с 
детьми младенческого и раннего возраста, 
недостаточно разработано. Мы предполага-
ем, что в качестве основы для отбора содер-
жания профессиональной переподготовки 
педагогов системы раннего развития детей 
может выступить деятельностный подход, 
так как именно данный подход позволяет 
подготовить кадры с учетом новых требова-
ний, предъявляемых к профессиональной 
деятельности педагога [6]. 

Общие требования к содержанию про-
фессиональной переподготовки педагогов 
закреплены в Федеральных государственных 
требованиях к минимуму содержания до-
полнительных профессиональных образова-
тельных программ, а также к уровню про-
фессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников [14]. Структура программ с 
учетом положений данного документа явля-
ется регламентированной и включает базо-
вую и профильную части. Базовую часть со-
ставляют два основных раздела – норматив-
но-правовой и психолого-педагогический. 
Профильная часть определяется содержани-
ем конкретной предметной области или вида 
профессиональной деятельности, что также 
предполагает применение деятельностного 
подхода к отбору содержания профессио-
нальной переподготовки. 

Деятельностый подход нашел широкое 
применение в современных исследованиях, 
изучающих различные аспекты профессио-
нальной подготовки и переподготовки пе-
дагогов [2; 8; 10]. Данный подход представ-
ляет собой «методологическое направление 
исследования, предполагающее описание, 
объяснение и проектирование различных 

предметов, подлежащих научному рассмот-
рению с позиции деятельности» [11, с. 28]. 
Применение деятельностного подхода к от-
бору содержания профессионального обра-
зования в этой связи предполагает ориен-
тацию на основной вид профессиональной 
деятельности и ее ведущие характеристики, 
во многом определяемые требованиями 
профессионального стандарта [9].  

В сфере педагогической деятельности 
профессиональный стандарт был принят в 
2013 году, и после его вступления в силу он 
станет единой основой, определяющей тре-
бования к трудовым действиям, знаниям и 
умениям учителя и воспитателя [12]. Ана-
лиз основных разделов профессионального 
стандарта «Педагог» позволил выделить 
ряд трудовых действий, которыми должен 
овладеть педагог для успешной реализации 
программы дошкольного образования с 
участием детей раннего возраста. Так, вос-
питатель должен умело планировать и реа-
лизовывать образовательную работу в груп-
пе детей раннего возраста на основе ФГОС 
ДО и основной образовательной програм-
мы; организовывать разнообразные виды 
деятельности детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития; 
организовывать и проводить педагогиче-
ский мониторинг и анализ образовательной 
работы в группе детей раннего возраста; 
умело взаимодействовать со специалистами 
для оказания помощи детям с особыми об-
разовательными потребностями. 

Опора на деятельностный подход при 
выборе содержания образования не пред-
полагает отказа от исследовательского и 
теоретического компонентов подготовки 
педагогов, так как только прочные знания 
становятся основой формирования умений 
и осознанного выполнения трудовых дейст-
вий [8; 10]. Важно, чтобы профессиональ-
ная переподготовка в равной степени обес-
печивала формирование глубоких теорети-
ческих знаний и накопление опыта практи-
ческой деятельности [14]. Теоретический 
компонент, включающий базовые, исход-
ные концептуальные положения, идеи и 
принципы, в дальнейшем будет выступать в 
качестве гносеологической основы деятель-
ности педагога и составит основу ее содер-
жания [4, с. 132]. 

Профессиональный стандарт педагога 
также указывает на значимость формиро-
вания основных знаний и умений, которы-
ми должен овладеть педагог для успешного 
выполнения трудовых действий. Так, вос-
питатель должен знать: специфику дошко-
льного образования и особенности органи-
зации работы с детьми раннего возраста, 
общие закономерности развития ребенка в 
раннем возрасте. Воспитатель должен 
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уметь: организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем возрасте, приме-
нять методы физического, познавательного 
и личностного развития детей раннего воз-
раста, выстраивать партнерское взаимодей-
ствие с родителями детей раннего возраста 
для решения образовательных задач, ис-
пользовать методы и средства для их пси-
холого-педагогического просвещения.  

В то же время, как показывает практи-
чески вековой опыт организованной работы 
с детьми младенческого и раннего возраста 
в нашей стране, воспитателю групп раннего 
возраста знаний общих закономерностей 
развития детей недостаточно. Для работы с 
детьми младенческого и раннего возраста, 
воспитателю необходимо иметь достаточно 
глубокие знания в области возрастной фи-
зиологии и гигиены, в особенности – фи-
зиологии высшей нервной деятельности, 
что само по себе предполагает знание ана-
томии. Также воспитатель должен владеть 
основами первичных медицинских знаний, 
чтобы своевременно выявить признаки за-
болеваний и квалифицированно оказать 
ребенку первую помощь в экстренной си-
туации. Эти требования учитывались в со-
ветских яслях, когда к работе с детьми ран-
него возраста допускались медицинские се-
стры [5]. Воспитатель должен знать зако-
номерности психического развития детей, 
уметь выделять сенситивные периоды раз-
вития, ведущие виды детской деятельности, 
умело определять зону ближайшего разви-
тия ребенка. Именно углубленное изучение 
возрастной физиологии и психологии по-
зволит воспитателю организовать образова-
тельный процесс с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей ребенка, ос-
мысленно выбрать наиболее целесообраз-
ные формы и методы работы. 

Профессиональный стандарт не учиты-
вает достаточно широкий круг знаний и 
умений, которым необходимо овладеть вос-
питателю в условиях расширения сферы его 
профессиональной деятельности. Педагог 
системы раннего развития детей должен 
дополнительно знать организационные ас-
пекты работы с детьми младенческого и 
раннего возраста в группах раннего разви-
тия, кратковременного пребывания, полно-
го дня, работы в условиях консультативных 
пунктов, знать специфику деятельности в 
учреждениях дошкольного и дополнитель-
ного образования, а также в условиях инди-
видуальной работы с детьми в семье. Такое 
разнообразие предъявляет особые требова-
ния к педагогу при организации взаимо-
действия с родителями [7].  

Подготовка педагогов, способных на 
новом уровне решать задачи раннего разви-
тия детей, уже на протяжении нескольких 

лет осуществляется в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаров-
ске, Челябинске и других городах. Широкая 
география говорит о высокой значимости 
данного направления профессионального 
образования. Например, в Москве реализу-
ются три программы магистратуры: «Вос-
питание и обучение детей раннего возрас-
та» (МГПУ), «Психология и педагогика 
раннего развития» (МПГУ), «Перинаталь-
ная психология и педагогика» (МГППУ). В 
Уральском регионе подготовка магистров 
по данному направлению не ведется, одна-
ко реализуются программы профессио-
нальной переподготовки «Воспитание де-
тей раннего возраста» (в Челябинском ин-
ституте переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования) и 
программа повышения квалификации «Со-
держание и организация работы с детьми 
раннего возраста» (Челябинский государст-
венный педагогический университет) [3].  

Анализ программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педа-
гогов позволил выделить общие тенденции 
при отборе их содержания: расширенный 
перечень дисциплин психологического 
блока; большое внимание к изучению диаг-
ностических методик и организации мони-
торинга развития детей; включение курсов 
по педиатрии и мерам оказания первой по-
мощи; изучение различных аспектов орга-
низации педагогического процесса в учре-
ждениях различных типов и форм собст-
венности, особенностей организации рабо-
ты с детьми с учетом разнообразия видов 
деятельности; наличие прикладных курсов, 
позволяющих освоить отдельные методики 
раннего развития детей.  

Обобщая вышесказанное, мы пришли к 
заключению, что в профильную часть про-
фессиональной переподготовки педагогов 
системы раннего развития детей возможно 
включить следующие значимые разделы.  

Первый раздел, теоретический, который 
позволит сформировать у слушателей базо-
вые знания в области физиологии, психоло-
гии и педагогики младенческого и раннего 
возраста, а также предполагает изучение ос-
нов первичных медицинских знаний.  

Второй раздел, диагностический, пред-
полагает ознакомление педагогов с основами 
психолого-педагогической диагностики на 
этапе младенческого и раннего возраста, пра-
вилами проведения мониторинга по основ-
ным направлениям развития детей и видам 
деятельности, со способами оценки результа-
тов реализации образовательных программ. 

Третий раздел, проектный, предполага-
ет знакомство слушателей с особенностями 
разработки программ и составления инди-
видуальных образовательных маршрутов 
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для детей младенческого и раннего возрас-
та в условиях разного режима их пребыва-
ния в образовательном учреждении.  

Четвертый раздел, организационный, 
раскрывает общие вопросы организации 
образовательного процесса с участием детей 
младенческого и раннего возраста. 

Пятый раздел, методический, ориенти-
рован на овладение слушателями конкрет-
ными методиками раннего развития детей, 
а также способами, обеспечивающими раз-
витие различных видов детской деятельно-
сти, обусловленных возрастом. 

Шестой раздел, рефлексивный, ориен-
тирован на развитие рефлексивных умений 
у слушателей, что позволит им в будущем 
анализировать собственную педагогиче-
скую деятельность, оценивать рациональ-
ность используемых форм и методов взаи-
модействия с детьми, сфокусировать на ре-
бенке цели и мотивы профессиональной 
деятельности, актуализировать собствен-
ный творческий потенциал и стремление к 
совершенствованию своей деятельности и 
самого себя [2, с. 153]. 

В качестве вариативной составляющей 
профильной части программы более под-
робно могут быть рассмотрены вопросы ор-
ганизации педагогического процесса в уч-
реждениях дошкольного и дополнительного 
образования, в центре игровой поддержки 
ребенка, в семье, либо подробно раскрыты 
отдельные методики раннего развития [1]. 

Таким образом, в рамках дошкольного 
образования формируется новая педагоги-
ческая система – раннего развития детей, 
что предъявляет новые требования к зна-

ниям, умениям и трудовым действиям вос-
питателей и предполагает их профессио-
нальную переподготовку. 

Ведущим основанием для отбора содер-
жания программ профессиональной пере-
подготовки педагогов выступает деятельно-
стный подход, который предполагает описа-
ние, объяснение и проектирование различ-
ных предметов с позиции деятельности.  

С целью определения содержания про-
фессиональной переподготовки педагогов 
системы раннего развития детей изучены 
требования к трудовым действиям, знаниям 
и умениям педагога, работающего с детьми 
младенческого и раннего возраста с точки 
зрения профессионального стандарта и на-
копленного практического опыта, проведен 
анализ содержания действующих программ 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки педагогов данной сферы. 

Мы пришли к заключению, что содер-
жание профессиональной переподготовки 
педагогов системы раннего развития детей в 
дополнение к базовой части должно предпо-
лагать углубленную теоретическую подго-
товку слушателей по физиологии, психоло-
гии и педагогике младенческого и раннего 
возраста, мерам оказания первой помощи; 
включать организационные аспекты работы 
с детьми младенческого и раннего возраста в 
учреждениях различных типов и форм соб-
ственности в группах с разным режимом 
дня, а также в семье; способствовать разви-
тию диагностических, прогностических и 
рефлексивных умений педагога, нацеливать 
их на осознанное применение методик ран-
него развития детей. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поликультурное образование, этнопедагогическая компетентность, когни-
тивный компонент. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание и структура этнопедагогиче-
ской компетентности учителя. Тема статьи посвящена проблеме подготовки учителей к педагогиче-
ской деятельности в условиях поликультурности. Цель статьи – дать определение этнопедагогиче-
ской компетентности педагогов, рассмотреть ее структуру и обосновать содержание выделенных 
компонентов. Выявлено, что этнопедагогическая компетентность как характеристика профессиона-
лизма педагога может быть рассмотрена не только узко в национально-региональном аспекте, но и 
более широко как профессиональное качество педагога, работающего в условиях поликультурно-
сти. Дано определение этнопедагогической компетентности как интегративного качества личности, 
характеризующего его готовность и способность осуществлять функции обучения, воспитания и 
развития обучающихся в условиях поликультурного состава субъектов профессиональной деятель-
ности (педагоги; обучающиеся и их родители; поликультурные детские коллективы) на основе зна-
ний (по социальной психологии, этнопсихологии, этнопедагогике), умений (определять специфику 
культур, интерпретировать особенности поведения учащихся, использовать культурно адекватные 
способы педагогического взаимодействия), ценностного отношения и интереса к другим культурам 
и сформированных личностных качеств (толерантности, эмпатии). Определены структурные эле-
менты данной компетентности: мотивационно-личностный, когнитивный и деятельностно-
поведенческий компоненты, обосновано и описано содержание этих компонентов.  

Il'ina Tat'yana Borisovna, 
Post-graduate Student of Department of Pedagogy, Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia. 

THE STRUCTURE AND CONTENT 
OF ETHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS 

KEYWORDS: multicultural education, ethno-pedagogical competence, cognitive component. 

ABSTRACT. The article deals with the content and structure of ethno-pedagogical competence of the 
teacher. The topic of the article is devoted to the problem of training teachers for teaching in a multicultur-
al community. The purpose of this article is to give a definition of ethno-pedagogical competence of teach-
ers, to examine its structure and substantiate the content of the distinguished components. It is revealed 
that ethno-pedagogical competence as a characteristic of the teacher's professionalism may be considered 
not only in a narrow national-regional aspect, but also more widely as a professional feature of the teacher 
working in a multicultural community. The article gives the definition of ethno-pedagogical competence as 
an integrative quality of a personality, describing its willingness and ability to perform the functions of 
training, upbringing and development of students in the multicultural composition of the subjects of pro-
fessional activity (teachers, pupils and their parents; multicultural children's groups) on the basis of 
knowledge (social psychology, ethno-psychology, ethno-pedagogy), skills (to determine the specificity of 
cultures, to interpret the behaviors of students, to use culturally appropriate methods of pedagogical inter-
action), value oriented attitude and interest in other cultures and formed personal qualities (tolerance, 
empathy). The article defines the structural elements of this competence: motivational-personal, cognitive 
and activity-behavioral components, and substantiates and describes the content of these components. 

риток мигрантов в мегаполисы Рос-
сии, превращение социального и 

образовательного пространств в поликуль-
турные, требование воспитания толерантно-
сти как одной из ключевых компетенций но-
вого поколения школьников и утверждение 
ее как основы социального и педагогическо-
го взаимодействия изменяют представления 
о профессиональной деятельности педагога. 

Системе образования нужен учитель, 
который будет оказывать психолого-педа-
гогическую помощь как мигрантам, так и 
представителям коренного населения, 

консультировать детей и их родителей по 
этнопсихологическим и этнокультурным 
проблемам; предотвращать и регулиро-
вать этнокультурные конфликты; созда-
вать благоприятные условия для меж-
группового взаимодействия детей в класс-
ных коллективах. Кроме того, ему необхо-
димо владеть технологиями и методами, 
которые позволили бы решать задачи обу-
чения, воспитания, развития учащихся 
разных национальностей. Для этого, со-
гласно Профессиональному стандарту 
«Педагог», он должен обладать следую-
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щими характеристиками: знать «основы 
психодидактики, поликультурного образо-
вания»; «методы и технологии поликуль-
турного, дифференцированного и разви-
вающего обучения», уметь «использовать 
и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образова-
тельный процесс … обучающихся, для ко-
торых русский язык не является родным», 
«строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, поло-
возрастных и индивидуальных особенно-
стей», «защищать достоинство и интересы 
обучающихся, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях» [13].  

Требования работодателя совпадают и с 
требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО 3+ по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», которые утверждают, что будущий пе-
дагог должен быть готов «к уважительному и 
бережному отношению к историческому на-
следию и культурным традициям»; характе-
ризоваться «способностью работать в коман-
де, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия обу-
чающихся» [15]. Несмотря на заданные ха-
рактеристики нормативно-правовой базы 
системы образования, проведенное пило-
тажное социологическое исследование рабо-
тающих педагогов показало, что они не зна-
ют особенностей воспитания и специфики 
детско-родительских отношений в семьях 
детей-мигрантов, не учитывают действие 
механизмов межгруппового взаимодействия 
в условиях актуализации этнических границ 
в поликультурных детских коллективах, не 
понимают, что их собственные интерпрета-
ции, оценки, отношения, поведение обу-
словлены культурной и этнической иден-
тичностью. Так, 29% из опрошенных педаго-
гов (всего в исследование принимало уча-
стие 112 работающих педагогов г. Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Богдановича) 
отказались отвечать на вопросы шкалы Бо-
гардуса, которая обычно используется для 
измерения дистанции, связанной с расовой 
или национальной принадлежностью. Они 
характеризовали вопросы, предлагающие 
перечислить национальности, с которыми 
готовы отождествить себя или отказываются 
отождествить, как возмутительные и негу-
манные, в беседе они подчеркивали, что ко 
всем детям относятся одинаково, что свиде-
тельствует о том, что они не осознают влия-
ния своей культуры на представления о цен-
ностях и нормах поведения, не рефлексиру-
ют этнокультурные стереотипы. Позиция эт-
ноцентризма прозвучала и во время интер-
вьюирования в репликах: «Пусть они к нам 
приспосабливаются!». Наличие фрустрации 
по отношению к детям-мигрантам отражено 

в эмоциональной оценке «трудно», зафик-
сированной как в анкетах, так и в устных вы-
сказываниях педагогов.  

Исследование показало, что собствен-
ные этнокультурные стереотипы и паттер-
ны поведения педагогов, не подвергшиеся 
рефлексии, отсутствие специальных знаний 
по социальной психологии, этнопсихологии 
и этнопедагогике провоцируют ошибки в 
восприятии и интерпретации поступков, 
поведения детей других национальностей и 
затрудняют коммуникацию с ними, ведут к 
возникновению конфликтов, психологиче-
ским травмам как у учащихся, так и в педа-
гогическом коллективе, что актуализирует 
работу по формированию этнопедагогиче-
ской компетентности педагогов. 

Термин «этнопедагогическая компетент-
ность» появился в науке сравнительно недав-
но. Он рассматривается в ряду других сино-
нимичных понятий: поликультурная компе-
тентность (Т. Д. Гомонова, Т. Ю. Гурьянова, 
Л. Ю. Данилова, А. О. Деречин, М. В. Дюжа-
кова, И. В. Липова, Л. И. Максимова Ф. П. Ха-
кунова, А. М. Хупсарокова, И. Е. Шолуд-
ченко, Е. И. Щеглова и др.), этнокультурная 
компетентность (Н. Г. Арзамасцева, А. Б. Афа-
насьева, Э. В. Екеева, А. С. Купавская, 
С. Б. Серякова и др.), полиэтническая ком-
петентность (М. А. Манойлова), кросскуль-
турная компетентность (А. В. Науменко, 
О. Н. Недосека), кросскультурная грамот-
ность (В. Г. Рощупкин), интеркультурная 
компетентность (Е. Ю. Протасова, Н. М. Ро-
дина), этнопсихологическая и этнометоди-
ческая компетентности (Э. Р. Хакимов), 
межкультурная (интеркультурная) компе-
тентность (Д. Диардорфф), этнопедагогиче-
ская компетентность (Л. Н. Бережнова, 
А. Р. Жидик, А. В. Кайсарова, В. А. Комелина, 
Д. А. Крылов, С. Ю. Лаврентьев, Л. И. Ма-
гомедова, И. Л. Набок, В. Ю. Штыкарева, 
В. И. Щеглов и др.).  

При сопоставлении разных видов ком-
петентностей (поликультурная, этнокуль-
турная, полиэтническая, этнопедагогиче-
ская, кросскультурная, межкультурная) мы 
выявили, что общим для всех определений 
является наличие общесоциального компо-
нента, который предполагает «совокупность 
представлений, знаний о родной, а также о 
неродной этнокультурах, их месте в мировой 
культуре, опыте овладения этнокультурны-
ми ценностями, что проявляется в умениях, 
навыках, моделях поведения в моноэтниче-
ской и полиэтнической среде» [2], «качест-
во, обусловливающее … способность эффек-
тивно участвовать в социальных процессах 
поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие» [17]. 

М. В. Дюжакова, А. В. Нуждин, Ф. П. Ха-
кунова, А. М. Хупсарокова в определении 
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этнопедагогической компетентности обра-
щают внимание на педагогическую состав-
ляющую, связанную с содержанием педаго-
гической деятельности: «педагог должен 
знать и уметь учитывать особенности поли-
культурного состава субъектов профессио-
нальной деятельности и использовать его 
характеристики для решения педагогиче-
ских задач, осуществлять поликультурное 
воспитание учащихся» [17].  

Среди ценностей и личностных качеств, 
необходимых для формирования этнопеда-
гогической компетентности, исследователи 
выделяют следующие характеристики: цен-
ностное отношение к другим культурам, то-
лерантность, эмпатию [1; 2; 3; 4; 14; 17; 19; 
20]. Д. Диардорфф, И. В. Липова, А. В. На-
уменко, О. Н. Недосека [20; 9; 8,] обращают 
внимание на важность осознания педагогом 
собственной культурной и этнической 
идентичности, позитивной этнической са-
моидентификации. 

Анализируя работы, посвященные эт-
нопедагогической компетентности, заме-
тим, что однозначного толкования данно-
го термина не существует. Так, Э. В. Екеева 
считает, что это «высокая степень теоре-
тической и практической подготовленно-
сти педагога к полноценной трансляции 
национальной культуры – синтеза нацио-
нально-особенного и общечеловеческого, с 
целью формирования совершенной лич-
ности в соответствии с программой нацио-
нального воспитания и с учетом этнопси-
хологических особенностей ее развития» 
[5]. С. Б. Серякова, раскрывая сущность 
понятия «этнопедагогическая компетент-
ность», связывает его с «усвоением педа-
гогом традиционной культуры народа, 
теоретической и практической готовно-
стью к трансляции ее ценностных ориен-
таций и к реализации основных положе-
ний этнопедагогики как системы воспита-
ния в условиях педагогической деятельно-
сти учреждения образования с учетом 
своеобразия национально-психологических 
особенностей представителей разных на-
циональностей» [14]. А. В. Кайсарова по-
лагает, что данное понятие включает «со-
вокупность этнопедагогических знаний и 
умений, позволяющих педагогу спроекти-
ровать учебно-воспитательный процесс 
таким образом, чтобы добиться макси-
мального целенаправленного и последова-
тельного включения в него педагогическо-
го наследия своего народа, что способству-
ет формированию у учащихся патриотиз-
ма, толерантности, эмпатии, межкультур-
ной чувствительности» [6]. В. Ю. Штыка-
рева рассматривает его как «интегратив-
ное свойство учителя, включающее ряд 
компонентов, которое представляет сово-

купность способностей, личностных ка-
честв, сформированных на основе этнопе-
дагогических знаний и умений, необходи-
мых в его педагогической деятельности в 
полиэтническом пространстве, направ-
ленных на постоянное овладение новыми 
знаниями и ценностями» [19]. 

Сопоставляя данные понятия, отметим, 
что общим для данных определений явля-
ется понимание этнопедагогической компе-
тентности как интегративного качества, ко-
торое необходимо для педагогической дея-
тельности в поликультурном полиэтниче-
ском пространстве, предполагающего уме-
ние определять специфику национальных 
культур, национального характера и стро-
ить педагогическое взаимодействие на ос-
нове этнопедагогических знаний.  

Также при анализе определений было 
выявлено, что традиционное рассмотрение 
сущности этнопедагогической компетенто-
сти происходит, в основном, только в на-
ционально-региональном аспекте, однако 
мы считаем, что эта дефиниция гораздо 
шире, она характеризует профессионализм 
педагога, работающего в условиях поли-
культурности. Данную идею разделяет ряд 
ученых (Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, 
В. И. Щеглов), которые рассматривают эт-
нопедагогическую компетентность как оп-
ределенную квалификацию и совокупность 
знаний, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в условиях 
полиэтнической образовательной среды, 
включающих педагогическую зрелость, эт-
носоциальную мобильность в решении об-
разовательных задач [3, с. 212]. 

Опираясь на исследования данных уче-
ных, полагаем, что этнопедагогическая 
компетентость педагога – это интегратив-
ное качество личности, характеризующее 
его готовность и способность осуществлять 
функции обучения, воспитания и развития 
обучающихся в условиях поликультурного 
состава субъектов профессиональной дея-
тельности (педагоги; обучающиеся и их ро-
дители; поликультурные детские коллекти-
вы) на основе знаний (по социальной пси-
хологии, этнопсихологии, этнопедагогике), 
умений (определять специфику культур, 
интерпретировать особенности поведения 
учащихся, использовать культурно адекват-
ные способы педагогического взаимодейст-
вия), ценностного отношения и интереса к 
другим культурам и сформированных лич-
ностных качеств (толерантности, эмпатии). 

Кроме определения сущностной харак-
теристики понятия, важным являются его 
составляющие. В соответствии с положе-
ниями теории деятельности исследователи 
рассматривают в составе этнопедагогической 
компетентности следующие компоненты: 
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мотивационный (ценностно-мотивацион-
ный, мотивационно-личностный, аффек-
тивный, аксиологический), содержательный 
(интеллектуальный), когнитивный, опера-
ционный (деятельностный, практический, 
поведенческий, деятельностно-поведенче-
ский). В ряде работ дополнительно выделе-
ны рефлексивный (И. В. Липова, Е. М. Щег-
лова), нравственно-волевой, эмоциональный 

либо эмоционально-волевой (С. Б. Серя-
кова), ценностно-личностный (М. А. Маной-
лова) компоненты.  

Опираясь на данные исследования, мы 
полагаем, что в структуре этнопедагогической 
компететности педагога можно выделить три 
компонента: мотивационно-личностный, ког-
нитивный, деятельностно-поведенческий, со-
держание которых представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Этнопедагогическая компетентность 

Мотивационно-
личностный 

Когнитивный 
Деятельностно-
поведенческий 

Отношение к другой 
культуре как к ценности 
Толерантность 
Эмпатия 

Рефлексия собственной 
этнической идентичности 
и знание о ее влиянии на 
взаимодействие с представи-
телями других культур 
Знания по социальной 
психологии 
Знания по этнопедагогике 

Умение определять 
специфику культур,  
интерпретировать 
особенности поведения 
учащихся. 
Навыки слушания,  
наблюдения. 
Умение применять культур-
но адекватные методы 
педагогического 
взаимодействия 
Навыки анализа,  
оценки, отношения 
Навыки адекватной 
и эффективной 
коммуникации 
в педагогическом 
взаимодействии 
с отдельными учащимися, 
представителями их семей, 
детскими коллективами 

 
Содержание личностно-мотивационного 

компонента в структуре этнопедагогической 
компетентности определяется представле-
ниями педагога о ценности культурного 
многообразия, любопытством и исследова-
тельским интересом к своей и другой куль-
турам, фрустрационной толерантностью, 
гибкостью в использовании подходящих 
стилей коммуникации и поведения в ситуа-
циях межкультурного взаимодействия. 

Деятельностно-поведенческий компо-
нент должен проявляться в умении опреде-
лять специфику культур, интерпретировать 
особенности поведения учащихся в соответ-
ствии с их этнокультурными и этнопсихоло-
гическими особенностями, использовать 
культурно адекватные способы педагогиче-
ского взаимодействия, а также в навыках 
слушания, наблюдения, анализа, оценки, 
адекватной и эффективной коммуникации 
в педагогическом взаимодействии с отдель-
ными учащимися, представителями их се-
мей, детскими коллективами. Основопола-
гающим фактором для формирования эт-
нопедагогической компетентности педагога 

в системе дополнительного профессио-
нального образования является, на наш 
взгляд, когнитивный компонент, который 
широко представлен в исследованиях оте-
чественных ученых.  

М. В. Дюжакова выделила в структуре 
данного компонента профессионально-
значимые знания: этнические особенности 
класса, национальные и этнические особен-
ности учащихся разных национальностей, в 
том числе детей-мигрантов, понимание ос-
нов теории мультикультурного образования, 
культурные традиции наций, основы кон-
фликтологии [4]. А. М. Хупсарокова рас-
сматривает необходимые знания, соответст-
вующие общесоциальному (знания в области 
сущности культуры, разнообразия и особен-
ностей субкультур, особенностей и законо-
мерностей межкультурной коммуникации, 
культурной толерантности и интолерантно-
сти и т.п.) и профессиональному компоненту 
(знания в области возрастных, гендерных, 
национально-религиозных, профессиональ-
ных культурных особенностей субъектов пе-
дагогического взаимодействия; знание в об-
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ласти основ поликультурного воспитания, 
умение выстраивать конструктивные взаи-
моотношения и предотвращать межкультур-
ные конфликты…) [17]. 

С. Б. Серякова подчеркивает необходи-
мость знаний традиционной культуры на-
рода, интериоризации ее ценностей, осно-
ваний и смыслов [14], А. Б. Афанасьева – 
знаний о родной, а также о неродной этно-
культурах, их месте в мировой культуре [2], 
Э. В. Екеева [5], А. В. Кайсарова [6] – зна-
ний по этнопедагогике, этнопсихологии о 
культуре, нормах и правилах межнацио-
нального общения, умения создавать атмо-
сферу межкультурного взаимодействия.  

Соглашаясь с результатами представ-
ленных исследований, считаем, что в ког-
нитивный компонент этнопедагогической 

компетентности педагога должны быть 
включены знания по этнопедагогике, эт-
нопсихологии и по социальной психологии, 
так как в образовательном пространстве ме-
гаполисов за последние несколько лет поя-
вились риски роста межнациональной кон-
фликтности (ксенофобия принимающего 
сообщества, столкновения на почве этниче-
ской/национальной принадлежности); рис-
ки распада единого образовательного про-
странства («анклавизация» образователь-
ных учреждений, сегрегация детей-
мигрантов в школах низкого уровня) 
(О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов, М. Ю. Чи-
бисова) [18]. На наш взгляд, когнитивный 
компонент может быть представлен двумя 
блоками: социально-психологическим и эт-
нопедагогическим (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура когнитивного компонента этнопедагогической кометентности педагога 
 

Блоки Необходимые знания и умения 

Социально-
психологический 

 рефлексия собственной этнической идентичности и знание 
о ее влиянии на взаимодействие;  

 знание особенностей историко-социального развития народа, 
включенного в контакт; 

 понимание влияния политических и социально-структурных 
факторов на процессы межгруппового взаимодействия, в том числе 
и в детских коллективах; 

 знание особенностей межгруппового взаимодействия (феномены 
социальной категоризации, групповой идентификации, межгруппо-
вой дифференциации, групповой, этнической и культурной иден-
тичностей и их влияние на социально-перцептивную, коммуника-
тивную и интерактивную стороны общения), понимание роли куль-
туры, объединяющей большие и малые группы; 

 представление о многообразии культурных феноменов и их влиянии 
на психологию и личность человека; представление о сходстве и разли-
чии своей и иной культуры; осознание значимости культурных разли-
чий и места этнической идентичности в структуре личности человека; 

 знание о ситуативных факторах межэтнического взаимодействия и 
правилах моделирования благоприятных ситуаций (общие цели, ин-
тересы, организация сотрудничества); 

 знание истории разработки проблемы межэтнической толерантно-
сти и современных подходов к ее решению 

Этнопедагогический 

 знание этнопедагогических характеристик субъектов  
педагогического взаимодействия: 

 знание особенностей религиозно-нравственной культуры;  

 знание методов народной педагогики; знание особенностей детско-
родительских отношений, семейных обрядов, обычаев, традиций; 

 знание правил поведения со сверстниками, принятыми 
в культуре; 

 знание общих подходов к воспитанию детей, принятых в культуре 
и правил поведения со значимыми взрослыми – наставниками, 
учителями; 

 знание этнопсихологических особенностей национальных 
характеров; 

 знание особенностей социально-психологической адаптации 
детей-мигрантов 
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Комплекс знаний, входящих в социаль-
но-психологический и этнопедагогический 
блоки когнитивного компонента этнопеда-
гогической компетентности, ориентируют 
педагога на «помощь учащемуся в утвер-
ждении его личностной идентичности в 
мире, где взаимодействуют культуры; под-
держку в адаптации к новым социокультур-
ным условиям; предупреждение образова-
тельной депривации в процессе обучения в 
условиях полиэтнического (разнонацио-
нального) состава учащихся; организацию и 
создание условий в образовательном про-
цессе, в которых учащийся может развить 
этническое самосознание и российскую 
идентичность»; «принятие ответственности 
за решение этнопедагогических задач в ус-
ловиях полиэтнического состава учащихся» 
[3, с. 210–212]. Освоение содержания когни-
тивного компонента, предложенного нами, 
станет основой формирования мотиваци-

онно-личностного и деятельностно-
поведенческого компонентов этнопедагоги-
ческой компетентности.  

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что приток детей-мигрантов в школы г. 
Екатеринбурга требует приобретения до-
полнительных знаний, умений, навыков, 
личностных качеств, опыта работы каждым 
педагогом. Вследствие этого актуальной 
становится задача разработки дополни-
тельных образовательных программ (по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки) для учителей, рабо-
тающих в новых для мегаполиса условиях 
полиэтнического состава учащихся. Выде-
ленные нами компоненты этнопедагогиче-
ской компетентности педагога могут стать 
теоретической основой для разработки со-
держания программ повышения квалифи-
кации и переподготовки в системе допол-
нительного образования.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Арзамасцева Н. Г. Формирование этнокультурной компетентности будущих социальных педагогов 

в вузе : дис. ... канд. пед. наук. М, 2000. 
2. Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы со-

вершенствования // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3. С. 189–195.  
3. Бережнова Л. Н. Набок И. Л., Щеглов В. И. Этнопедагогика : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования. М. : Академия, 2013. 240 с.  
4. Дюжакова М. В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных процессов: на 

материале России и США : дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2009. 
5. Екеева Э. В. Этнокультурная компетентность педагога // МНКО. 2009. № 7–1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnaya-kompetentnost-pedagoga (дата обращения 19.02.2016). 
6. Кайсарова А. В. Педагогические условия формирования этнопедагогической компетентности у 

студентов в процессе обучения в педвузе : дис... канд. пед. наук. Чебоксары, 2008. 
7. Комелина В. А., Крылов Д. А., Лаврентьев С. Ю., Жидик А. Р. Сущность и содержание этнопедаго-

гической компетентности будущего педагога в контексте поликультурного образовательного пространст-
ва // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4.; URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=14464 (дата обращения 11.03.2016). 

8. Липова И. В. Становление поликультурной компетентности воспитателя в условиях профессио-
нальной деятельности в дошкольном учреждении : дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2010. 

9. Недосека О. Н., Науменко А. В. Исследование кросскультурной компетентности педагогов-
психологов дошкольных образовательных учреждений // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 3. С. 219–223. 

10. Нечаева Е. А. Подготовка педагога к профессиональной деятельности в мультикультурном кол-
лективе учащихся : дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2008. 

11. Павлова О. С., Назранова Л. Ж. Этнокультурная компетентность педагога в условиях среды с по-
лиэтническим составом воспитанников // Психологическая наука и образование. Том 7. № 2. С. 35–47. 
URL: doi:10.17759/psyedu.2015070204 (дата обращения 17.02.2016). 

12. Палаткина Г. В. Этнопедагогические факторы мультикультурного образования : дис. ... д-ра пед. 
наук. М., 2003. 

13. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата обращения 28.08.2015). 

14. Серякова С. Б. Формирование этнокультурной компетентности педагога дополнительного образо-
вания : дис. ... канд. пед. наук. Новосибирск, 2002.  

15. Федеральный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/ 
440301.pdf (дата обращения 11.03.16). 

16. Харитонова Ф. П. Проект содержания процесса формирования этнопедагогической компе-
тентности педагога в поликультурном образовательном пространстве // Вестник ЧГПУ. 2013. № 3. 
С. 191–201. 

17. Хупсарокова А. М, Хакунова Ф. П. Предметно-содержательные компоненты поликультурной ком-
петентности педагога // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и пси-
хология. 2011. № 1. С. 50–55. 

18. Хухлаев О. Е., Кузнецов И. М., Чибисова М. Ю. Интеграция мигрантов в образовательной среде: 
социально-психологические аспекты // Психологическая наука и образование. 2013. № 3. С. 5–18. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

75 

19. Штыкарева В. Ю. Дидактические основы этнопедагогической подготовки будущего учителя в об-
разовательном пространстве вуза : дис. … канд. пед. наук. Петрозаводск, 2005.  

20. Daria K. Deardorff Exploring interculturally competent teaching in social sciencesclassrooms. URL: 
http://www.tru.ca/__shared/assets/Exploringinterculturally-competent-teaching29343.pdf (дата обращения 
21.01.2016). 

L I T E R A T U R A  
1. Arzamastseva N. G. Formirovanie etnokul'turnoy kompetentnosti budushchikh sotsial'nykh pedagogov v 

vuze : dis. ... kand. ped. nauk. M, 2000. 
2. Afanas'eva A. B. Etnokul'turnoe obrazovanie: sushchnost', struktura soderzhaniya, problemy so-

vershenstvovaniya // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2009. № 3. S. 189–195.  
3. Berezhnova L. N. Nabok I. L., Shcheglov V. I. Etnopedagogika : uchebnik dlya stud. uchrezhdeniy vyssh. 

prof. obrazovaniya. M. : Akademiya, 2013. 240 s.  
4. Dyuzhakova M. V. Pedagogicheskoe obrazovanie v usloviyakh razvitiya migratsionnykh protsessov: na 

materiale Rossii i SShA : dis. ... d-ra ped. nauk. SPb., 2009. 
5. Ekeeva E. V. Etnokul'turnaya kompetentnost' pedagoga // MNKO. 2009. № 7-1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnaya-kompetentnost-pedagoga (data obrashcheniya 19.02.2016). 
6. Kaysarova A. V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya etnopedagogicheskoy kompetentnosti u 

studentov v protsesse obucheniya v pedvuze : dis... kand. ped. nauk. Cheboksary, 2008. 
7. Komelina V. A., Krylov D. A., Lavrent'ev S. Yu., Zhidik A. R. Sushchnost' i soderzhanie 

etnopedagogicheskoy kompetentnosti budushchego pedagoga v kontekste polikul'turnogo obrazovatel'nogo 
prostranstva // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 4.; URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=14464 (data obrashcheniya 11.03.2016). 

8. Lipova I. V. Stanovlenie polikul'turnoy kompetentnosti vospitatelya v usloviyakh professional'noy 
deyatel'nosti v doshkol'nom uchrezhdenii : dis. ... kand. ped. nauk. Volgograd, 2010. 

9. Nedoseka O. N., Naumenko A. V. Issledovanie krosskul'turnoy kompetentnosti pedagogov-psikhologov 
doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniy // Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Pedagogika, psikhologiya. 2011. № 3. S. 219–223. 

10. Nechaeva E. A. Podgotovka pedagoga k professional'noy deyatel'nosti v mul'tikul'turnom kollektive 
uchashchikhsya : dis. ... kand. ped. nauk. Kaliningrad, 2008. 

11. Pavlova O. S., Nazranova L. Zh. Etnokul'turnaya kompetentnost' pedagoga v usloviyakh sredy s po-
lietnicheskim sostavom vospitannikov // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. Tom 7. № 2. S. 35–47. URL: 
doi:10.17759/psyedu.2015070204 (data obrashcheniya 17.02.2016). 

12. Palatkina G. V. Etnopedagogicheskie faktory mul'tikul'turnogo obrazovaniya : dis. ... d-ra ped. nauk. 
M., 2003. 

13. Professional'nyy standart «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel'nost' v sfere doshkol'nogo, nachal'nogo 
obshchego, osnovnogo obshchego, srednego obshchego obrazovaniya) (vospitatel', uchitel')». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (data obrashcheniya 28.08.2015). 

14. Seryakova S. B. Formirovanie etnokul'turnoy kompetentnosti pedagoga dopolnitel'nogo obrazovaniya : 
dis. ... kand. ped. nauk. Novosibirsk, 2002.  

15. Federal'nyy obrazovatel'nyy standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 44.03.01 
Pedagogicheskoe obrazovanie (uroven' bakalavriata). URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf (da-
ta obrashcheniya 11.03.16). 

16. Kharitonova F. P. Proekt soderzhaniya protsessa formirovaniya etnopedagogicheskoy kompetentnosti 
pedagoga v polikul'turnom obrazovatel'nom prostranstve // Vestnik ChGPU. 2013. № 3. S. 191–201. 

17. Khupsarokova A. M, Khakunova F. P. Predmetno-soderzhatel'nye komponenty polikul'turnoy 
kompetentnosti pedagoga // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i 
psikhologiya. 2011. № 1. S. 50–55. 

18. Khukhlaev O. E., Kuznetsov I. M., Chibisova M. Yu. Integratsiya migrantov v obrazovatel'noy srede: 
sotsial'no-psikhologicheskie aspekty // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. 2013. № 3. S. 5–18. 

19. Shtykareva V. Yu. Didakticheskie osnovy etnopedagogicheskoy podgotovki budushchego uchitelya v 
obrazovatel'nom prostranstve vuza : dis. … kand. ped. nauk. Petrozavodsk, 2005.  

20. Daria K. Deardorff Exploring interculturally competent teaching in social sciencesclassrooms. URL: 
http://www.tru.ca/__shared/assets/Exploringinterculturally-competent-teaching29343.pdf (data obrashcheniya 
21.01.2016). 

 
Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Ю. Н. Галагузова  



 

 

76 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

УДК 37.01   
ББК 74.200 ГСНТИ 14.07 Код ВАК 13.00.01 

Москвина Елена Владимировна,  
директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением»; 
620085, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 143; e-mail: elena230877@yandex.ru.  

Миронов Данил Данилович, 
старший преподаватель кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности Уральского государственного 
горного университета; 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30; e-mail: dan100100@mail.ru. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: делинквентное поведение, учреждение закрытого типа, ресоциализация, 
подростки делинквентного поведения, коррекционно-развивающая среда. 

АННОТАЦИЯ. Целью статьи явилось рассмотрение вопросов организации процесса ресоциализации 
подростков делинквентного поведения в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа. В статье обосновывается, что коррекционно-развивающая среда является одним из важных 
средств ресоциализации подростков делинквентного поведения. В статье обосновывается, что кор-
рекционно-развивающая среда специального учебно-воспитательного учреждения понимается как 
специально организованное пространство, обеспечивающее не только коррекцию и компенсацию на-
рушенных функций, адаптацию и социализацию несовершеннолетних правонарушителей, но и раз-
витие личности воспитанников посредством целенаправленного формирования их отношения к ми-
ру, людям и самим себе. Кроме определения сущности понятия «коррекционно-развивающая среда», 
в статье подробно представлены ее компоненты: пространственно-предметный, социальный и психо-
лого-педагогический компоненты. Отдельно выделен специфической компонент коррекционно-
развивающей среды специального учебно-воспитательного учреждения – режимный. В работе обос-
новано, что каждый из выделенных компонентов выполняет коррекционную и развивающую функ-
ции, определяющие результативность процесса ресоциализации подростков делинквентного поведе-
ния в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to consider the problems of organization of re-socialization of de-
linquent behavior of adolescents at special educational institutions of closed type. The article argues that 
the special developing environment is one of the most important instruments of re-socialization of ado-
lescents with delinquent behavior. The looks at the correctional-developing environment of special edu-
cational institutions as a specially organized space, providing not only correction and compensation of 
the violated functions, adaptation and socialization of juvenile offenders, but the development of the 
personality of students through purposeful formation of their attitude towards the world, people and 
themselves. The article gives the definition of the notion of “correctional-developing environment” and 
singles out its components: spatial, social and psycho-pedagogical ones. Each of the highlighted compo-
nents of the environment performs corrective and developmental functions. A specific component of 
correctional-developing environment important for special educational institutions is that of regime. 
The article argues that each of the distinguished components fulfills a corrective and a developing func-
tion defining the resultative nature of the process of re-socialization of adolescents with delinquent be-
havior at special educational institutions of closed type. 

 

mailto:elena230877@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=dan100100@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

77 

лубокие социальные перемены в 
российском обществе обострили ряд 

негативных процессов, таких как: усиление 
социальной дифференциации общества, 
рост асоциальных семей и семей «группы 
риска», увеличение количества безнадзор-
ных и беспризорных детей, негативная ди-
намика численности несовершеннолетних, 
вовлеченных в преступную деятельность, 
рост рецидивной преступности несовер-
шеннолетних. По числу несовершеннолет-
них, совершивших преступления, Свердлов-
ская область вошла в число десяти регионов 
Российской Федерации, где наблюдается их 
наибольший удельный вес в общей пре-
ступности (9 место), что свидетельствует о 
недостатках в работе органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ор-
ганов внутренних дел, а также о недоста-
точной эффективности применяемых про-
филактических и реабилитационных мето-
дик в работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями. 

Проявлением современного подхода к 
вопросу предупреждения совершения по-
вторных преступлений несовершеннолетни-
ми является признание возможности их ре-
социализации. В ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», в статье 9 п. 9 «ресоциали-
зация» определена в перечне основных на-
правлений и форм деятельности субъектов 
системы профилактики правонарушений. 

Особую роль в данной системе играют 
специальные учебно-воспитательные учре-
ждения закрытого типа – это общеобразо-
вательные учреждения, в которые помеща-
ются несовершеннолетние в возрасте от 
одиннадцати до восемнадцати лет, нуж-
дающиеся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующие специального педа-
гогического подхода, которые не подлежат 
уголовной ответственности в связи с тем, 
что к моменту совершения общественно 
опасного деяния они не достигли возраста, 
с которого наступает уголовная ответствен-
ность или не подлежат уголовной ответст-
венности в связи с тем, что вследствие от-
ставания в психическом развитии, не свя-
занного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного 
деяния несовершеннолетние не могли в 
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими [14]. Согласно ст. 92 Уголовного Кодек-
са РФ, помещение несовершеннолетних в 
специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа применяется как 
принудительная мера воспитательного воз-

действия в целях исправления несовершен-
нолетнего, нуждающегося в особых услови-
ях воспитания, обучения и требующего спе-
циального педагогического подхода [18]. 

В современной науке проблема ресоциа-
лизации подростков исследуется в педагоги-
ческих, психологических, философских, ме-
дицинских и юридических трудах. В истори-
ческой ретроспективе, эта деятельность была 
связана с работой воспитательных заведений 
для «нравственно-испорченных детей» в до-
революционной России, а также в странах 
Европы. Работа в них была направлена на 
восстановление нормальных связей и отно-
шений ребенка с окружающей средой, в ко-
нечном счете — на предупреждение право-
нарушений. В России до XIX века подростки, 
совершившие преступления, отбывали нака-
зание на общих со взрослыми основаниях. 
Их помещали в работные дома, отдавали на 
военную службу, ссылали в отдаленные гу-
бернии, в Сибирь, на каторгу, заключали в 
тюрьмы. Серьезный вклад в развитие систе-
мы работы по исправлению трудных подро-
стков внесли отечественные педагоги: 
А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский и 
др. На каждом историческом этапе станов-
ления и развития государства подходы к 
воспитанию «трудных» подростков изменя-
лись в соответствии с разработанными и 
принятыми психологическими концепция-
ми и педагогическими теориями. 

В современной науке накоплен значи-
тельный теоретический и практический ма-
териал, характеризующий девиации как от-
клонение от социальной нормы (Я. И. Ги-
линский, С. И. Голод, А. Е. Личко, В. Н. Куд-
рявцев, И. А. Невский, Е. Я. Тищенко, В. М. Ко-
ган), рассмотрены социально-психологиче-
ские и психиатрические аспекты появления де-
виантного поведения (Б. С. Братусь, И. П. Баш-
катова, В. П. Кащенко, Ю. А. Клейберга, 
А. В. Петровского), предложены профилакти-
ческие меры с подростками девиантного по-
ведения (С. А. Беличева, М. А. Ковальчук, 
А. А. Сукало). Однако, как показывает имею-
щаяся статистика рецидива несовершенно-
летних в совершении повторных преступле-
ний, острота исследуемой проблемы не осла-
бевает, что требует разработки новых подхо-
дов к проектированию системы ресоциализа-
ции в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, поиску условий, при которых 
эта система дает позитивные результаты. 

В научных исследованиях существуют 
разные трактовки понятия «ресоциализа-
ция». В основном, их рассматривают в ши-
роком и узком смысле слова. В широком 
смысле слова ресоциализация отражает го-
сударственную политику в отношении лиц, 
совершивших правонарушение, и представ-
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ляет целенаправленный процесс государст-
венно-правовых мер в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей и осуж-
денных. В своем исследовании мы рассмат-
риваем ресоциализацию в узком смысле 
слова и полагаем, что она представляет со-
бой относительно целенаправленный про-
цесс восстановления социального статуса 
несовершеннолетнего, утраченных либо не-
сформированных у него социальных навы-
ков, изменение личностных установок за 
счет включения подростков в новые пози-
тивно направленные отношения в рамках 
педагогически ориентированной системы 
превентивных и коррекционных мер, реа-
лизуемых на основе системного, аксиологи-
ческого, деятельностного и восстановитель-
ного подходов. Педагогический аспект ре-
социализации связан с созданием и приме-
нением в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении средств, обеспечи-
вающих формирование готовности подро-
стка делинквентного поведения к измене-
нию личностных позиций: «должен, могу, 
хочу» в соответствии с ценностным переос-
мыслением ими социально неодобряемого 
опыта, осознанием смысла жизни и ее стра-
тегии, овладением социально одобряемым 
опытом, что, в конечном счете, способствует 
приобретению подростком нового позитив-
ного социального статуса личности. 

Процесс ресоциализации возможен при 
соблюдении ряда условий. Одним из условий 
является создание в специальном учебно-
воспитательном учреждении коррекционно-
развивающей среды. В истории отечествен-
ной науки разные аспекты среды изучались 
такими учеными, как В. Г. Бочарова, Б. Вен-
дровская, В. А. Кароковский, Т. Н. Маль-
ковская, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, 
Н. Л. Селиванова, Н. Е. Щуркова, В. А. Ясвин 
и др. Н. Ф. Велиханова включает в понятие 
среды всю совокупность внешних обстоя-
тельств, необходимых для жизни, развития и 
самоосуществления человека, к которым от-
носятся различные аспекты условий его 
жизни, в первую очередь – связи человека с 
другими людьми. Нарушение гармонии лич-
ности и среды вызывает нарушение отноше-
ний детей не только к другим людям и явле-
ниям окружающего мира, но и к себе [4]. В 
нашем исследовании под коррекционно-
развивающей средой специального 
учебно-воспитательного учрежде-
ния будем понимать специально организо-
ванное пространство, обеспечивающее не 
только коррекцию и компенсацию нарушен-
ных функций, адаптацию и социализацию 
несовершеннолетних правонарушителей, но 
развитие личности воспитанников посредст-
вом целенаправленного формирования их 
отношения к миру, людям и самим себе. 

Анализируя результаты научных иссле-
дований, посвященные особенностям поли-
культурной, коррекционной, развивающей, 
здоровьесберегающей среды, заметим, что 
общими компонентами среды являются сле-
дующие: пространственно-предметный, со-
циальный, психолого-педагогический. Для 
нашего исследования важен еще такой спе-
цифической компонент среды специального 
учебно-воспитательного учреждения, как 
режимный. Каждый из выделенных компо-
нентов среды выполняет коррекционную и 
развивающую функции. Рассмотрим выде-
ленные нами компоненты подробнее. 

Пространственно-предметный ком-
понент среды включает предметы, орудия, 
приспособления, помещения, в которых 
проходит процесс ресоциализации. Здание 
учебно-воспитательного учреждения пред-
ставляет собой современный образователь-
ный комплекс, включающий три корпуса 
(учебный, игровой, административный), га-
раж, прачечную, столовую. В школе есть 
спортивный зал, атлетический зал, стадион, 
оборудованный полосой препятствий, хок-
кейной коробкой и футбольным полем. Все 
здания и помещения, предназначенные для 
воспитанников, оборудованы для их ком-
фортной жизнедеятельности.  

Подбор предметной атрибутики, дидак-
тических материалов, оборудования и техни-
ческих средств обусловлено спецификой лич-
ностного развития воспитанников, базирует-
ся на учете «зоны актуального развития вос-
питанников» и определяет условия для фор-
мирования «зоны ближайшего развития». В 
подборе предметного содержания среды учи-
тываются принципы доступности, оптималь-
ной и информационной целесообразности, 
социального развития. Работники учрежде-
ния регулярно меняют наполнение предмет-
ной среды: вносят новые атрибуты, разви-
вающее оборудование, следят за своевремен-
ным изменением классных уголков, предмет-
ных стендов, портфолио обучающихся. 

Социальный компонент среды, предпо-
лагает установление определенного характе-
ра взаимоотношений всех субъектов процес-
са ресоциализации: воспитанников, педаго-
гов, родителей, медицинского персонала, ра-
ботников службы режима. Он связан с созда-
нием в учреждении атмосферы, в которой 
между педагогами и обучающимся, их роди-
телями устанавливаются взаимопонимание и 
взаимодействие, вызывающее у подростка 
положительные эмоции, уверенность в себе, 
в своих действиях и поступках, а неудачи не 
рождают чувство страха и отчужденности.  

Этому способствуют демонстрации тра-
диций коллектива, введение позитивных 
ценностей в ранг нормы, организация 
взаимодействия с другими социальными 
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партнерами (студентами вузов, обществен-
ными и благотворительными организация-
ми, представителями Епархии и т.д.), кото-
рые демонстрируют социальные нормы по-
ведения, принятые в обществе. В основе 
конструктивного взаимодействия лежит 
технология сотрудничества, позволяющая 
воспитанникам осваивать умения органи-
зации социально-значимой совместной 
деятельности, формировать роль «член 
коллектива», нести ответственность за ре-
зультаты совместной деятельности. Реали-
зация данной технологии предполагает ис-
пользование приемов групповой работы: 
работа в малых группах на уроках, при за-
нятиях трудом, при работе над творческим 
проектом. Организуются групповые формы 
взаимодействия и с родителями обучаю-
щихся: совместные спортивные соревнова-
ния, творческие дела, поисковые игры. 

Психолого-педагогический компонент 
среды предполагает отбор соответствующего 
содержания и методов работы по ресоциали-
зации подростков делинквентного поведе-
ния. К коррекционным функциям этого 
компонента мы относим, согласно класси-
фикации В. П. Кащенко, педагогические и 
психотерапевтические методы коррекции 
[10]. К педагогическим методам относятся: 
методы общественного влияния (коррекция 
активно-волевых дефектов; коррекция стра-
хов; метод игнорирования; метод культуры 
здорового смеха; коррекция навязчивых 
мыслей и действий; коррекция бродяжниче-
ства; самокоррекция); специальные или ча-
стно педагогические методы (коррекция не-
достатков поведения детей; коррекция нерв-
ного характера); метод коррекции через 
труд; метод коррекции путем рациональной 
организации детского коллектива. К психо-
терапевтическим методам относятся внуше-
ние и самовнушение, метод убеждения. Раз-
вивающая функция этого компонента реа-
лизуется через организацию групповой и 
индивидуальной работы в учебной, внеучеб-
ной и трудовой деятельности. 

Учебная деятельность направлена на 
освоение воспитанниками образовательных 
программ, предусматривающих проведение 
уроков в соответствии с учебным планом и 
графиком, тематическим планированием, в 
том числе в виде интерактивных занятий; 
индивидуализацию и дифференциацию 
учебного материала по предмету; работу по 
компенсации пробелов в знаниях, преду-
сматривающую индивидуальные задания во 
время уроков; введение в учебный план ин-
дивидуально-групповых занятий по рус-
скому языку и математике; организацию 
групповой работы по взаимопомощи в изу-
чении и повторении материала; дифферен-
цированное домашнее задание.  

Организация внеурочной работы пред-
полагает разные мероприятия: проведение 
предметных недель, введение в план рабо-
ты школы программ дополнительного об-
разования, направленных на расширение и 
закрепление знаний или пропедевтику изу-
чения предметов учебного плана (компью-
терная графика – информатика и ИКТ, леп-
ка из глины – изобразительное искусство, 
театральная студия – литература, музейное 
краеведение - история); организацию рабо-
ты лабораторий юного химика, биолога и 
юного физика; подготовку докладов к 
школьной научно-практической конферен-
ции; организацию участия воспитанников в 
конкурсах регионального, Всероссийского и 
международного уровней. 

Трудовая деятельность воспитанников 
включает: самообслуживающий труд и при-
витие санитарно-гигиенических навыков, 
учебно-производственный труд, социально-
трудовую деятельность. Педагоги учрежде-
ния формируют у воспитанников понима-
ние важности труда в жизни человека, по-
вышают привлекательность социально 
одобряемой деятельности, формируют по-
требность в качественном выполнении тру-
довых поручений. Для этого организуется 
система общественных поручений (поруче-
ния структурируются от простого к слож-
ному), на основе выявленного интереса соз-
даются условия для его развития (в учебно-
производственных мастерских, в програм-
мах дополнительного образования, в добро-
вольческой деятельности), подросток вклю-
чается в систему профориентации. 

Мы выделяем также еще один специ-
фический для специального учебно-
воспитательного учреждения компонент 
среды – режимный. Он связан с созданием 
специальных условий содержания несо-
вершеннолетних, включающие в себя: ох-
рану территории учреждения; личную 
безопасность несовершеннолетних и их 
максимальную защищенность от негатив-
ного влияния; ограничение свободного вхо-
да на территорию указанного учреждения 
посторонних лиц; изоляцию несовершен-
нолетних, исключающую возможность их 
ухода с территории указанного учреждения 
по собственному желанию; круглосуточное 
наблюдение и контроль за несовершенно-
летними, в том числе во время, отведенное 
для сна; проведение личного осмотра несо-
вершеннолетних, осмотра их вещей, полу-
чаемых и отправляемых писем, посылок 
или иных почтовых сообщений [14]. Кроме 
того, режимный компонент предполагает 
право должностных лиц проводить личный 
осмотр несовершеннолетних, осмотр их ве-
щей, получаемых и отправляемых ими пи-
сем, посылок или иных почтовых сообще-
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ний, осмотр территории указанного учреж-
дения, спален, бытовых, других помещений 
и находящегося в них имущества в целях вы-
явления и изъятия предметов, запрещенных 
к хранению в указанных учреждениях. 

Режимный компонент, как и предыду-
щие, выполняет коррекционную и разви-
вающую функции. Коррекционная реализу-
ется через введение в действие искусствен-
ных ограничителей, способствующих ис-
правлению поведения с асоциального на 
социально-одобряемое. Так, организация 
круглосуточного наблюдения позволяет 
выявлять и пресекать попытки демонстра-
ции воспитанниками неодобряемых форм 
поведения, в том числе во взаимоотноше-
ниях со сверстниками. Организация усло-
вий, препятствующих самовольному поки-
данию воспитанниками территории специ-
ального учреждения, работает на пресече-
ние бродяжничества. Строго регламентиро-
ванный распорядок дня способствует устра-
нению привычки к безделью. Развивающая 
функция реализуется через развитие сани-
тарно-гигиенических навыков, навыков ра-

ционального питания, ведения здорового 
образа жизни, потребности к трудовой, 
учебной и творческой деятельности.  

Таким образом, важным условием ресо-
циализации подростков делинквентного по-
ведения является правильно организованная 
коррекционно-развивающая среда, вклю-
чающая общие с поликультурной, коррекци-
онной, развивающей, здоровьесберегающей 
средами компоненты, такие как пространст-
венно-предметный, социальный и психолого-
педагогический. Следует отметить, что на-
званные компоненты в специальном учебно-
воспитательном учреждении имеют свои осо-
бенности. Особенным же для организации 
этой деятельности является и режимный 
компонент, реализуемый, согласно дейст-
вующему законодательству, только в специ-
альных учебно-воспитательных учреждения. 
Каждый компонент среды выполняет две ос-
новных функции – коррекционную и разви-
вающую, определяющие результативность 
ресоциализации подростков делинквентного 
поведения в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа. 
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КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 
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тельного образования, модель, критерии, уровни. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются структурные и содержательные характеристики готовно-
сти детей к обучению в школе и разрабатывается критериально-уровневая модель готовности к 
школьному обучению с учетом специфики деятельности учреждений дополнительного образова-
ния. Проведенный анализ психологической и педагогической литературы позволил сделать сле-
дующие выводы. В основе рассмотрения содержания готовности детей к обучению в школе лежит 
психолого-педагогический подход, указывающий на комплексный характер понятия школьной го-
товности. Авторы выделяют различные ведущие компоненты готовности к школьному обучению. 
Концептуальную основу нашего понимания готовности составляют результаты исследований 
Р. В. Овчаровой, Т. Д. Молодцовой и Н. А. Цыркуна. С учетом специфики деятельности учреждений 
дополнительного образования в структуре готовности к школьному обучению нами выделены три 
компонента: интеллектуальный, эмоционально-волевой, социально-личностный. Для каждого 
компонента определены критерии, показатели и уровни формирования (высокий, средний и низ-
кий). Обобщенные данные были представлены в виде критериально-уровневой модели, структур-
ными элементами которой являются компоненты готовности к школьному обучению, критерии и 
показатели их характеризующие, а также уровни их формирования. Представленная критериально-
уровневая модель готовности детей к школьному обучению может применяться в учреждении до-
полнительного образования при работе со старшими дошкольниками. 
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ABSTRACT. The article deals with structural and content-related characteristics of children's preparation 
for learning at school and develops a hierarchical model of preparation for school, taking into account the 
specificity of additional education institutions. 
The analysis of psychological and pedagogical literature has led to the following conclusions. Psychological 
and pedagogical approach, demonstrating the complex nature of the notion of preparation for school lies at 
the basis of consideration of the content of children's preparation for school. The authors single out the main 
components of preparation for school. The conceptual basis of their understanding of preparation is based on 
the research results of R. V. Ovcharova, T. D. Molodtsova and N. A. Tsyrkun. Taking into account the specific-
ity of additional education institutions the authors have identified three components in the structure of prep-
aration for school: intellectual, emotional-volitional, and socio-personal. The article defines the criteria, indi-
cators and levels of formation (high, medium and low) for each component. Generalized data are presented in 
the form of a hierarchical model, the structural elements of which are components of preparation for school, 
criteria and indicators characterizing them, as well as the levels of their formation. 
The presented hierarchical model of children’s preparation for school can be used at additional education 
institutions when working with senior preschool children. 
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овременное состояние развития 
общества, значительные преобра-

зования в разных сферах жизни страны 
предъявляют высокие требования к обу-
чающимся на всех уровнях образования. С 
учетом требований Закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» все уров-
ни образования должны быть преемствен-
ны и важнейшая задача, которую решают 
сегодня образовательные организации 
всех типов – обеспечение беспрепятствен-
ного перехода детей с одного уровня обра-
зования на другой.  

Готовность ребенка к обучению в шко-
ле – предмет многочисленных исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых 
(Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Выгот-
ский, Н. И. Гуткина, Я. Йирасек, А. В. Запо-
рожец, Г. И. Капчеля, А. Керн, Е. Е. Крав-
цова, В. С. Мухина, С. Штребел, Д. Б. Элько-
нин, и др.). В научных исследованиях 
(Д. Ю. Карасев, Н. Н. Мельникова, Д. М. По-
лев, Е. В. Рябышева, Н. В. Сидячева и др.) 
уделяется очень большое внимание изуче-
нию различных аспектов подготовки детей к 
обучению в школе в дошкольных образова-
тельных организациях, в то же время специ-
фика реализации данного направления дея-
тельности на базе учреждений дополнитель-
ного образования недостаточно изучена. 

Учитывая это, необходимо рассмот-
реть структурные и содержательные ха-
рактеристики готовности детей к обуче-
нию в школе и разработать критериально-
уровневую модель готовности к школьно-
му обучению с учетом специфики деятель-
ности учреждений дополнительного обра-
зования. Важность изучения этапа вхож-
дения ребенка в школьную жизнь отмечал 
Д. Б. Эльконин: «изучение периода пере-
хода от дошкольного возраста к младшему 
школьному имеет большое практическое 
значение. Оно позволит конкретизировать 
задачи учебно-воспитательной работы с 
шестилетками. Конечная цель этой работы 
ясна: она состоит в обеспечении прочной 
базы для всего последующего обучения 
ребенка в школе» [15, с. 89]. 

Особую ответственность дошкольного 
периода детства перед следующим, 
школьным этапом развития Д. Б. Элько-
нин усматривал в том, что «в течение его 
происходит интенсивная ориентировка 
ребенка в социальных отношениях между 
людьми, в трудовых функциях людей и 
общественных мотивах и задачах их дея-
тельности. На этой основе к концу назван-
ного периода у детей возникает тенденция 
к осуществлению серьезной, общественно 
значимой и оцениваемой деятельности. 
Именно это имеет определяющее значение 

для готовности ребенка к школьному обу-
чению; социальная зрелость, а не техниче-
ские умения (чтение, счет) создает такую 
готовность» [15, с. 91]. 

Кряжева Н. Л. выделяла главную осо-
бенность этого возраста: «ребенок подхо-
дит к дошкольному периоду – периоду 
пробуждения и расцвета его познаватель-
ных, творческих и эмоциональных спо-
собностей. Он умнеет на глазах, постоянно 
любопытничает, делает умозаключения, у 
него развиваются умения сравнивать, 
обобщать, выделять главное, видеть при-
чины и следствия» [9, с. 17]. 

В современной педагогической и пси-
хологической науке накоплен обширный 
теоретический и практический материал по 
проблеме готовности ребенка к школе. 
Впервые понятие «психологическая готов-
ность детей к обучению в школе» было 
предложено А. Н. Леонтьевым [10]. Далее в 
результате многочисленных исследований 
ученых (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Д. Б. Эль-
конин и др.) оно было дополнено содержа-
тельными характеристиками [8]. С точки 
зрения авторов, «психологическую готов-
ность к школьному обучению составляют 
качественные особенности психики, фор-
мирующиеся в дошкольном возрасте, кото-
рые заключаются в возникновении таких 
психологических новообразований, как 
сознательная целенаправленность и управ-
ляемость психических процессов (их произ-
вольность, качественно новая иерархизация 
мотивов, появление опосредованных по-
требностей и самооценки), что возможно 
только при определенном уровне развития 
личности» [14, с. 112].  

Еще в 1960-е годы Л. И. Божович опре-
делила, что готовность к школьному обуче-
нию складывается из определенного уровня 
развития психических процессов, готовно-
сти к произвольной регуляции своей позна-
вательной деятельности, социальной пози-
ции школьника [1]. В исследованиях 
А. В. Запорожца готовность ребенка к шко-
ле определяется как «целостная система 
взаимосвязанных качеств детской лично-
сти, включая особенности ее мотивации, 
уровня развития ее познавательной, анали-
тико-синтетической деятельности, степени 
сформированности механизмов волевой ре-
гуляции действий и т.д.» [7]. 

Интересен взгляд других авторов на 
критерии готовности к школьному обуче-
нию. Так, Д. Б. Эльконин в качестве основ-
ных критериев готовности к школьному 
обучению предлагал учитывать сформиро-
ванность игровой деятельности. Она прояв-
ляется в способности к переносу значений с 

С 
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одного предмета на другой; умении соотно-
сить роль и правило; умении подчиниться 
открытому правилу игры; высоком уровне 
развития наглядно-образного мышления; 
использовании символических средств; на-
личии зачатков новообразований, харак-
терных для учебной деятельности [15].  

В настоящее время превалирует психо-
лого-педагогический подход к определению 
содержания готовности детей к обучению в 
школе. При этом наиболее признанной в 
современных психолого-педагогических ис-
следованиях является позиция Л. А. Вен-
гера и B. C. Мухиной, которые подчеркива-
ют, что «у ребенка дошкольного возраста не 
может быть «школьных» качеств в их чис-
том виде, то есть психологических черт, 
свойственных школьнику, поскольку они, 
как и любые психические образования, 
складываются в ходе той деятельности, для 
которой они необходимы, то есть учебной. 
Готовность к школьному обучению состоит 
не в том, что у ребенка оказываются сфор-
мированными сами «школьные» качества, а 
в том, что он овладевает предпосылками к 
последующему их усвоению» [2; 12]. 

Рассматривая содержание готовности 
детей к обучению в школе, авторы также 
раскрывают двойственную сущность поня-
тия, его психолого-педагогический харак-
тер. Так, например, Т. Д. Молодцова рас-
сматривает готовность детей к обучению 
как единство социального, личностного, 
эмоционального, познавательного, физиче-
ского, художественно-эстетического разви-
тия. Однако из всего разнообразия направ-
лений ведущими компонентами готовности 
автор считает личностный, эмоциональный 
и социальный [11]. 

Овчарова Р. В. считает, что при опреде-
лении готовности детей к обучению в школе 
необходимо учитывать следующие крите-
рии: планирование (умение организовать 
свою деятельность в соответствии с ее це-
лью), контроль (умение сопоставить резуль-
таты своих действий с поставленной це-
лью), мотивация (стремление находить 
скрытые свойства предметов, закономерно-
сти в свойствах окружающего мира и ис-
пользовать их), уровень развития интеллек-
та [13]. Данные критерии свидетельствуют о 
том, что в структуре готовности детей к обу-
чению в школе В. Р. Овчарова выделяет еще 
один компонент – интеллектуальный. 

Цыркун Н. А. в своих работах отмечает, 
что «подготовка детей к обучению в школе 
предполагает формирование у дошкольни-
ков не только познавательной активности, 
но и воли» [14, c. 3]. Этот автор большое зна-
чение придает волевому компоненту школь-
ной готовности. Исследования Н. А. Цыр-
куна подтверждают позицию Л. С. Выгот-

ского, который связывал свободу воли с 
развитием у ребенка логического мышле-
ния, в основе которого лежит овладение им 
своими внутренними операциями, анало-
гично появляющемуся раньше овладению 
внешними движениями [4]. 

Анализ психологической и педагогиче-
ской литературы показал, что авторы выде-
ляют различные ведущие компоненты го-
товности к школьному обучению. Концеп-
туальную основу нашего понимания готов-
ности составляют результаты исследований 
Р. В. Овчаровой, Т. Д. Молодцовой и 
Н. А. Цыркуна, в которой готовность к 
школьному обучению включает: интеллек-
туальный, эмоционально-волевой, соци-
альный и личностный компоненты.  

В своем исследовании мы выделяем три 
компонента школьной готовности, которые 
являются основополагающими в деятельно-
сти педагога по подготовке детей 5–7-ми 
лет к школьному обучению в учреждении 
дополнительного образования: интеллекту-
альный, эмоционально-волевой и социаль-
но-личностный. Последний компонент объ-
единяет социальный и личностный компо-
ненты, которые в условиях учреждения до-
полнительного образования целесообразно 
рассматривать совместно.  

Интеллектуальная готовность определя-
ется общим кругозором ребенка, его словар-
ным запасом, уровнем развития познава-
тельных процессов, наглядно-образным 
мышлением, умением выделять учебную за-
дачу и целенаправленно организовывать 
свою деятельность. Переход к системе 
школьного обучения предполагает переход к 
системе научных понятий, которые постига-
ются ребенком в процессе изучения школь-
ных предметов. По мнению Л. С. Выготского, 
ребенок для усвоения основ научного мыш-
ления, должен понять, что его собственная 
точка зрения на вещи не может быть абсо-
лютной и единственной (проявление кри-
тичности мышления). Также он должен нау-
читься видеть разные стороны действитель-
ности, аргументированно давать характери-
стики предметов, явлений, действий. 

Эмоционально-волевая готовность в 
основном понимается как уменьшение им-
пульсивных реакций и возможность дли-
тельное время выполнять не очень привле-
кательное задание [6]. Обсуждая проблему 
эмоционально-волевой готовности, 
Д. Б. Эльконин выделил следующие уме-
ния, которые свидетельствуют о ее сформи-
рованности [15]:  

1) умение ребенка сознательно подчи-
нять свои действия правилу, обобщенно оп-
ределяющему способ действия;  

2) умение ориентироваться на задан-
ную систему требований;  
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3) умение внимательно слушать гово-
рящего и точно выполнять задания, пред-
лагаемые в устной форме; 

4) умение самостоятельно выполнять 
требуемое задание по зрительно восприни-
маемому образцу. 

Фактически эти умения и являются 
тем нижним уровнем подготовленности 
дошкольника, на который опирается обу-
чение в первом классе. При этом важней-
шую роль в их формировании выполняют 
родители [3].  

Социально-личностная готовность к 
обучению в школе заключается в принятии 
новой «социальной позиции», формирова-
ние которой обуславливается новым отно-
шением окружающих к ребенку. Требова-
ния взрослых изменяются – от него теперь 
ждут большей концентрации внимания, 
усидчивости, ответственности и т.д. У 
старшего дошкольника появляется пред-
ставление о себе как члене общества. При-
оритетными становятся индивидуальное 
развитие обучаемого, формирование у него 
качеств, востребованных в современном 
обществе [5, с. 75]. 

На основе изучения содержания трех 
ведущих компонентов готовности к школь-
ному обучению нами были выделены кри-
терии, которые позволяют оценить их 
сформированность в условиях учреждения 
дополнительного образования. В современ-
ной справочной литературе понятие «кри-
терий» определяется как «признак, на ос-
нове которого производится оценка, опре-
деление, классификация чего-либо». Поня-
тие «критерии» в нашем исследовании обо-
значает эталонный признак, на основании 
которого в дальнейшем производится оце-
нивание компонентов готовности ребенка к 
школьному обучению. 

Интеллектуальная готовность характе-
ризуется такими критериями: сформиро-
ванность процессов познавательной дея-
тельности и речевой функции; развитие на-
глядно-образного мышления; овладение 
операциями мыслительной деятельности 
(способность к анализу, сравнению, клас-
сификации предметов, установлению при-
чинно-следственных связей).  

Основные критерии эмоционально-
волевой готовности: способность к эмоцио-
нальной регуляции и наличие эмоциональ-
ной устойчивости; произвольность психи-
ческих процессов (умение ставить цель, 
принимать решения, намечать план дейст-
вия, прилагать усилия к его реализации, 
преодолевать препятствия); ориентирован-
ность на заданную систему требований. 

Компонент социально-личностной го-
товности характеризуют следующие крите-
рии: сформированность социальной пози-
ции (отношение к школе, к учебной дея-
тельности, к самому себе); коммуникатив-
ная активность; адекватность самооценки. 
Для оценки каждого критерия выявлены 
показатели, которые были распределены по 
трем уровням проявления (высокий, сред-
ний и низкий).  

Обобщенные данные были представле-
ны в виде критериально-уровневой модели, 
структурными элементами которой являют-
ся компоненты готовности к школьному 
обучению, критерии и показатели их харак-
теризующие, а также уровни их формиро-
вания (Табл. 1). 

Таким образом, на основании рассмот-
ренных данных можно сделать вывод, что 
понятие «готовность к школьному обучению» 
имеет комплексный характер. Это сложное 
многокомпонентное образование, содержа-
ние которого необходимо исследовать с точки 
зрения психолого-педагогического подхода. 

Исходя из специфики деятельности уч-
реждения дополнительного образования, 
готовность к школьному обучению включа-
ет в себя следующие компоненты (интел-
лектуальная, эмоционально-волевая, соци-
ально-личностная). Все составляющие или 
компоненты школьной готовности важны в 
развитии ребенка. 

Оценка готовности к школьному обу-
чению в учреждении дополнительного 
образования может проводиться на основе 
разработанной нами критериально-уров-
невой модели, структурными элементами 
которой являются компоненты готовности 
к школьному обучению, критерии и пока-
затели их характеризующие, а также 
уровни их формирования. 
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Таблица 1 
Критериально-уровневая модель готовности к школьному обучению 

 

Компоненты 
и критерии 

Уровни 
высокий средний низкий 

интеллектуальный  
 
– сформированность 
процессов познава-
тельной деятельности 
и речевой функции;  
– развитие наглядно-
образного логического 
мышления;  
– овладение опера-
циями мыслительной 
деятельности 

активность познава-
тельных процессов 
и способность 
к словесно-
логическим 
операциям; 
развитие всех видов 
памяти;  
устойчивость 
и концентрация 
внимания; 
развитая речь; 

недостаточная 
активность процес-
сов познавательной 
деятельности; 
незначительные 
затруднения при 
анализе, сравнении, 
обобщении; в запо-
минании информа-
ции; восприятие 
недифференциро-
ванное; недоста-
точно развитая речь 

недостаточная сфор-
мированность про-
цессов познаватель-
ной деятельности; 
трудность при анали-
зе, сравнении и 
обобщении; 
восприятие не цело-
стно, память недоста-
точно развита; вни-
мание неустойчиво; 
речь односложная 

эмоционально-
волевой 

 
– способность к эмо-
циональной регуляции 
и наличие эмоцио-
нальной устойчивости; 
– произвольность пси-
хических процессов; 
– ориентированность 
на заданную систему 
требований 

Наличие 
эмоциональной 
устойчивости; 
контроль деятельно-
сти; соответствие 
результата 
поставленной цели; 
действия 
осмысленны;  
самостоятельное 
преодоление 
трудностей, 
четкость 
в выполнении 
требований 
взрослого 

Недостаточная 
регуляция 
эмоциональной 
устойчивости; 
отсутствие четкости 
в постановке цели и 
принятии решения; 
самоконтроль не 
всегда стабилен; 
преодоление пре-
пятствий вызывает 
незначительные за-
труднения; 
необходимость 
уточнений при вы-
полнении требова-
ний взрослого 

эмоциональная неус-
тойчивость;  
затруднения в выбо-
ре и постановке цели 
и принятии решения; 
слабый контроль соб-
ственной 
деятельности; 
трудность в преодо-
лении возникающих 
ситуаций;  
частое обращение к 
помощи взрослого 
 

социально-
личностный 

  
– сформированность 
социальной позиции; 
– коммуникативная 
активность;  
– адекватность само-
оценки 

стойкое желание 
учиться в школе; 
отличная коммуни-
кативная способ-
ность; 
адекватность само-
оценки; 

наличие желания 
поступления 
в школу; 
хорошая 
коммуникативная 
способность; 
ситуативная 
неустойчивость 
самооценки 

отсутствия желания 
учиться в школе; 
нет коммуникатив-
ной активности; 
неустойчивость  
самооценки 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инициатива, инициативность, инициативная личность, самостоятельность, 
трудовая деятельность детей. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещены особенности развития инициативности в дошкольном 
возрасте. Современные требования последних нормативных документов определяют развитие 
инициативности у детей как приоритетную задачу дошкольного образования. Инициативу свя-
зывают с внутренним побуждением человека, которое позволяет ему осваивать разнообразные 
виды деятельности. В исследованиях развития личности инициативу детей рассматривают как 
врожденное качество, данное природой, которое развивается в специально созданных условиях. 
Исследования психологов показывают, что для проявления инициативы ребенку необходимо: 
понять сложившуюся обстановку в которой приходится действовать самому, правильно в ней 
ориентироваться и уметь оценивать; придумать, что надо сделать для того, чтобы наилучшим 
образом добиться поставленной цели, то есть разработать план действий; решиться на самостоя-
тельное действие, на то, чтобы выполнить его и взять на себя ответственность за предпринимае-
мые действия. В то же время проблема активного участия ребенка в различных видах деятел ь-
ности исследована пока недостаточно, малоизученными остаются вопросы организации само-
стоятельной деятельности детей, критерии развития инициативности в детских видах деятел ь-
ности. Представленные в статье материалы показывают, что в старшем дошкольном возрасте 
инициатива детей наиболее ярко проявляется в трудовой деятельности. На основе анализа пуб-
ликаций по развитию инициативы человека авторами выделены основные компоненты инициа-
тивности в трудовой деятельности детей. Эти компоненты – мотивационный, когнитивный, по-
веденческий, рефлексивный – с учетом возрастной специфики могут быть положены в основу 
исследования инициативности в дошкольном возрасте.  
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DEVELOPMENT OF INITIATIVE 
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

KEYWORDS: initiative, initiative, active personality, independence, child work. 

ABSTRACT. The article highlights the features of development of initiative at preschool age. Modern re-
quirements of recent normative documents define the development of initiative in children as a priority 
task of pre-school education. Initiative is associated with the inner impulse of man, which allows him to 
develop a variety of activities. In the theoretical studies, individual initiative of children is considered as an 
innate quality, granted by nature, which develops in specially created conditions. Psychological studies 
show that in order to show initiative a child needs: to understand the current situation in which it is neces-
sary to act, be able to evaluate it and orient in it; to figure out what needs to be done in order to achieve the 
goal, to develop an action plan; to decide on an independent action in order to execute it and take respon-
sibility for the undertaken actions. At the same time, the problem of the child's active participation in vari-
ous activities has not been studied to the full; there remain poorly understood issues of organization of in-
dependent activity of children, criteria for development of initiative in children's activities. The materials 
presented in the article show that senior preschool children’s initiative is most evident in their work. Based 
on the analysis of publications on human development initiative, the authors identify the main compo-
nents of initiative in the work of children. These components (motivational, cognitive, behavioral, and re-
flexive) may be taken as the basis for the research of initiative at preschool age. 

 Федеральном законе «Об образова-
нии в РФ» в принципах государст-

венной политики указывается, что приори-
тетным направлением является «воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности» 
(ст. 3). В связи с этим на педагогов возложе-
на обязанность развивать у обучающихся по-

В 
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знавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, креативность, способ-
ность к трудовой деятельности, соответст-
вующей запросам современной жизни [15]. 

Дошкольный возраст является сензи-
тивным периодом для формирования нрав-
ственно-волевых качеств личности. Науч-
ные исследования свидетельствуют о том, 
что к концу старшего дошкольного возраста 
в условиях оптимального воспитания и обу-
чения дети могут достичь определенного 
уровня развития самостоятельности в раз-
ных видах деятельности. «Если взрослые не 
делают акцент на изучении и развитии са-
мостоятельности (1,5–3 года), на достиже-
нии ощущения компетентности и инициа-
тивы (3–5 лет), на постановке и достижении 
персональных целей (6–12 лет), – отмечает 
Г. Б. Монина, – следующий период – с 11-ти 
до 18-ти лет – не даст возможности иссле-
довать границы допустимого, достичь са-
моидентичности, у ребенка может сформи-
роваться чувство стыда, вины, некомпе-
тентности» [7, с. 1]. 

Учитывая требования времени, новый 
образовательный стандарт для дошкольно-
го образования направлен на решение сле-
дующих задач: формирования общей куль-
туры личности детей, развития социальных 
и нравственных качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ре-
бенка [13]. Несмотря на достаточное коли-
чество педагогических публикаций пробле-
ма активного участия ребенка в различных 
видах деятельности исследована недоста-
точно, малоизученными остаются вопросы 
организации самостоятельной деятельности 
детей, критерии развития инициативности 
в детских видах деятельности. 

Ключевым понятием в данной статье 
является понятие «инициатива» (лат. 
initium) – начало, почин, первый шаг в ка-
ком-либо деле; внутреннее побуждение к 
новым формам деятельности, предприимчи-
вость; руководящая роль в каких-либо дей-
ствиях [10, с. 247]. В психологии инициативу 
рассматривают как характеристику деятель-
ности, поведения и личности человека, оз-
начающую способность действовать по внут-
реннему побуждению [9]. В современных ис-
следованиях, проведенных Т. С. Борисовой, 
инициативность выделена как ведущий па-
раметр, формирующий субъектно-личност-
ную основу человека [2, с. 37]. В педагогиче-
ском словаре это понятие трактуется как 
черта личности, характеризующаяся способ-
ностью и склонностью к активным и само-
стоятельным действиям [13]. 

В большинстве исследований понятие 
«инициативность» связано с «активностью» 
и «самостоятельностью». Одни ученые счи-
тают, что активность провоцирует инициа-

тиву (Е. А. Погодина), другие – что инициа-
тива ориентирует человека на активные 
действия (К. А. Абульханова-Славская). 
Проведенные исследования свидетельству-
ют о разночтении в трактовках понятия 
«инициативность»: одни видят в ней форму 
социальной активности личности и дея-
тельности (Е. А. Шанц), другие – критерий 
самостоятельности (Г. Н. Годин, З. Н. Ели-
сеева), третьи рассматривают ее как качест-
во личности: интеллектуальное (Д. Б. Бого-
явленская, Т. С. Борисова) или волевое 
(С. Л. Рубинштейн, А. И. Щербаков). 

Та же картина разночтений обнаружи-
вается в толковании понятий «инициатива» 
и «инициативность». К примеру, Т. С. Бо-
рисова полагает, что инициатива – это «по-
чин, выступающий как начало процесса 
инициации; а инициативность – качество 
личности, выражающее постоянство состоя-
ний ее предрасположенности и устойчивость 
стремлений к инициации» [2, с. 36]. То есть 
автор рассматривает инициативу одновре-
менно и как средство, и как начальный этап 
инициативности. Эта позиция поддержива-
ется рядом психологов, которые инициа-
тивность рассматривают и как мотивацион-
ную (Д. Б. Богоявленская, М. С. Говоров, 
И. Э. Плотник и др.) и как поведенческую со-
ставляющие личности (А. И. Высоцкий, 
Л. С. Рубинштейн, А. И. Щербаков и др.). 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы дает возможность для выделения 
основных характеристик понятия «инициа-
тивность»: устойчивость, помогающая про-
тивостоять негативным влияниям; актив-
ность, проявляющаяся в мотивах и волевых 
качествах, направленная на конкретные 
достижения в разнообразных видах дея-
тельности; самостоятельность и даже про-
дуктивность в деятельности. В итоге ини-
циативность можно рассматривать как ин-
тегративное качество личности, характери-
зующееся мотивационной готовностью к 
выполнению той или иной деятельности, 
определенными знаниями (представления-
ми) о ходе ее выполнения, соответствую-
щими репродуктивными и продуктивными 
умениями, а также осознанным отношени-
ем к цели и результату деятельности.  

Соответственно под «инициативой» 
следует понимать высокий уровень актив-
ности, проявляющийся в стремлении к на-
чинанию какого-либо дела и способности к 
самостоятельным осознанным действиям во 
взятой на себя роли. Инициативную лич-
ность можно рассматривать как социально-
активную, способную брать на себя руково-
дящую роль, ответственность и самостоя-
тельно добиваться поставленной цели. 

В вопросах развития инициативности в 
рамках данного исследования наибольший 
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интерес представляет изучение действий 
детей дошкольного возраста в различных 
видах деятельности. Научные исследования 
свидетельствуют о том, что к концу старше-
го дошкольного возраста дети могут дос-
тичь определенного уровня развития само-
стоятельности, произвольности в игре 
(Н. Я. Михайленко), в труде (М. В. Крулех, 
Р. С. Буре), в познании (А. М. Матюшин, 
З. А. Михайлова, Н. Н. Подъяков), в обуче-
нии (Е. Е. Кравцова, Л. В. Артемова) [7, с. 1]. 
Это связано с тем, что у детей формируются 
волевые качества, система представлений о 
деятельности, произвольность поведения в 
различных ее видах, стремление добиваться 
поставленной цели, основы ответственного 
отношения к результатам своих действий.  

Как отмечается Г. Б. Мониной, к концу 
старшего дошкольного возраста инициатива 
и самостоятельность проявляются более 
дифференцированно и разнообразно. Ини-
циатива ребят направляется уже на то, чтобы 
действовать по-своему, часто вопреки требо-
ваниям взрослых. Дети старшего дошколь-
ного возраста могут и умеют направлять 
свою инициативу на то, чтобы лучше и быст-
рее выполнять порученное им или задуман-
ное ими дело в соответствии с требованиями 
старших. Таким образом, для инициативно-
го ребенка характерными чертами являются: 
произвольность поведения, самостоятель-
ность, развитая эмоционально-волевая сфе-
ра, активность в различных видах деятель-
ности; стремление к самореализации, общи-
тельность, творческий подход к деятельно-
сти, высокий уровень умственных способно-
стей, познавательная активность [7, с. 6–7]. 

В зависимости от специфики научного 
направления ученые предлагают различ-
ные точки зрения, относящиеся к осмысле-
нию форм, этапов, критериев проявления 
инициативности (В. М. Букатов, М. С. Гово-
ров, П. М. Ершов, А. П. Ершова, Н. С. Степа-
шов, И. Э. Плотник). Так, А. И. Высоцкий 
исследует инициативность в учебной, спор-
тивной, общественной деятельности, где 
она оценивается по силе, устойчивости, ши-
роте и направленности. И. С. Попова под 
инициативностью понимая интегративное 
качество личности, которое выражается в 
состоянии внутренней готовности к дея-
тельности, выделяет следующие компонен-
ты мотивации: готовность к проявлению 
инициативности (мотивационный компо-
нент); владение знанием содержания ини-
циативы (когнитивный компонент); опыт 
проявления инициатив в разнообразных 
ситуациях (поведенческий компонент); от-
ношение к инициативности (ценностно-
смысловой компонент); эмоционально-
волевая регуляция процесса и результата 
проявления (эмоционально-волевой ком-

понент) [11, c. 220]. Т. С. Борисова также 
выделяет когнитивный, мотивационный, 
деятельностный, интеллектуальный, эмо-
циональный, волевой, поведенческий, реф-
лексивно-оценочный компоненты в ини-
циативной деятельности [2, с. 36]. Эти ком-
поненты – мотивационный, когнитивный, 
поведенческий, рефлексивный – с учетом 
возрастной специфики могут быть положе-
ны в основу исследования инициативности 
в дошкольном возрасте. Рассмотрим их бо-
лее подробнее. 

Мотивационный компонент. Мотива-
ционные аспекты инициативности как 
внутреннего условия ее развития рассмат-
ривали Д. Б. Богоявленская, М. С. Говоров, 
Т. Г. Егоров, С. М. Зиньковская, И. С. Кон, 
А. И. Крупнов, Н. С. Лейтес и др. Мотив, по 
определению И. С. Кона, обозначает субъ-
ективное отношение человека к своему по-
ступку, сознательно поставленную цель, на-
правляющую и объясняющую поведение 
[3]. Мотивация к деятельности у дошколь-
ников может быть различной: желание по-
лучить положительную оценку взрослого, 
самоутвердиться, вступить в общение со 
взрослыми (личные мотивы), принести 
пользу другим, сделать что-то вместе с дру-
гими (общественные мотивы). «В 5–7 лет 
работоспособность детей резко повышается, 
если заинтересовать их делом, чередовать 
разные виды деятельности, поощрять и 
одобрять их действия» [6, с. 9–10]. 
В. С. Мухина отмечает, что к концу дошко-
льного периода детства меняются не только 
виды и содержание мотивов, но и склады-
вается их иерархия: одни мотивы становят-
ся главенствующими по отношению к дру-
гим [8, с. 226]. Таким образом, деятельность 
ребенка начинает соотноситься с осознани-
ем цели. Не случайно психологи говорят о 
«сдвиге мотива на цель», что, в свою оче-
редь, позволяет ребенку планировать пред-
стоящие действия, оценивать их и сопос-
тавлять полученные результаты с задуман-
ным. «В дошкольном периоде под влияни-
ем воспитателя ребенок постепенно учится 
подчинять свои действия мотивам, которые 
значительно удалены от цели действия 
(сделать подарок для мамы)» [7, с. 223].  

В поведении ребенка появляются такие 
качества, как настойчивость в достижении 
поставленных целей, целеустремленность, 
ответственность и др. В связи с этим имеет 
смысл выделить характеристики мотиваци-
онного компонента инициативности детей 
старшего дошкольного возраста. К этим ха-
рактеристикам относятся: интенсивность 
мотивации (высокая или не очень); потреб-
ность в деятельности или отсутствие тако-
вой; направленность мотивов и их осозна-
ние (осознанное или не осознанное) соотне-
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сение действий с предполагаемым резуль-
татом); устойчивость мотивации (длитель-
ность, кратковременность, сопротивление 
деструктивным влияниям).  

Когнитивный компонент. Связь ини-
циативности с когнитивными процессами 
отражена в исследованиях Б. М. Теплова, 
М. С. Говорова, О. И. Ложечки, Л. М. По-
пова и др. В. С. Мухина отмечает, что в до-
школьном возрасте возникают предпосыл-
ки развития логических приемов мышле-
ния. Этому в значительной степени способ-
ствует развитое наглядно-образное мышле-
ние и развитие знаково-символической 
функции, переходящей в старшем дошко-
льном возрасте на уровень моделирования 
и экспериментирования. Логика построе-
ния любой деятельности предполагает ис-
пользование приемов анализа, синтеза, 
сравнения, классификации как во внешней 
деятельности (организация рабочего места, 
построение наглядных моделей, конструи-
рование), также во внутреннем плане (ана-
лиз образца изделия, планирование дея-
тельности, оценка действий).  

У детей старшего дошкольного возраста 
повышается произвольность познаватель-
ных процессов. В этом возрасте возрастает 
роль речи, речевое высказывание самого 
ребенка способствуют осознанию им хода и 
результата своих действий и поиску путей 
решения поставленных задач. При этом в 
освоении способа исполнения трудовой 
деятельности ребенок либо умеет действо-
вать только по образцу (эталону), либо на-
рушает последовательность выполнения 
действий, что проявляется также в вербаль-
ной и невербальной коммуникации. 

Таким образом, когнитивный компо-
нент инициативности в трудовой деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста 
включает: наличие или отсутствие опреде-
ленных представлений у детей по отноше-
нию к предложенной трудовой деятельно-
сти; способность описать последователь-
ность (логичную или фрагментарную) своих 
действий в предполагаемой трудовой дея-
тельности, знание (или отсутствие такового) 
свойств предметов и веществ, используемых 
в трудовой деятельности и т.д.  

Поведенческий компонент. Особенно-
сти данного компонента инициативности 
связаны с развитием у детей волевых про-
цессов и организационного поведения. Ре-
зультаты педагогических исследований по-
казывают, что с 4-х лет у детей развивается 
умение контролировать свои действия. Воз-
раст 6 лет характеризуется скачком в воле-
вом развитии: ребенок берет на себя ини-
циативу выбора цели, выполнения сложных 
заданий. В этом возрасте ребенок целена-
правленно подражает взрослому, пытаясь 

доподлинно воссоздать то или иное дейст-
вие. Индивидуальная самостоятельная дея-
тельность, способствующая, в свою очередь, 
первым проявлением инициативности вы-
ражается эмоционально во фразе: «Я сам», 
с этого момента ребенок выступает как пре-
образователь деятельности. 

В трудовом воспитании этот механизм 
помогает ребенку осваивать необходимые 
трудовые операции. Организационная не-
готовность к труду, слабые волевые усилия 
ребенка препятствуют и проявлению ини-
циативности, и активности в процессе всей 
деятельности. В то время как организован-
ность и воля помогает ребенку спокойно 
выполнять требуемые задачи, правильно 
обустроить свои действия (операции), за-
вершать начатое дело. Л. И. Божович и 
Э. А. Фарапонова также выделяют активную 
позицию личности ребенка, способную про-
тивостоять неблагоприятным воздействиям 
как готовность к собственному почину. 

С учетом вышесказанного можно выде-
лить составляющие поведенческого компо-
нента инициативности: положительное 
(нейтральное, отрицательное) и осознанное 
отношение к делу; предварительная подго-
товка к выполнению деятельности, само-
стоятельность и в творческой активности 
ребенка в процессе выполнения трудовой 
задачи; готовность к преодолению трудно-
стей в процессе решения трудовой задачи; 
ответственность за принятую на себя роль; 
завершенность начатого дела. 

Особое место в развитии инициативно-
сти у ребенка занимает рефлексивный ком-
понент. В исследованиях А. С. Арсеньева, 
Э. В. Ильенкова и др. установлено, что оп-
ределяющей чертой проявления обществен-
ного и индивидуального бытия человека вы-
ступает его способность ассимилировать яв-
ления окружающего мира с собственной 
жизнедеятельностью. Ребенок воспринимает 
и оценивает самого себя в процессе социали-
зации. Уже с четырех лет у ребенка «появ-
ляются первые представления о том, каким 
он может стать человеком. И в связи с этим 
он способен определять границы дозволен-
ности. Это означает направленность внима-
ния ребенка на себя, размышление о себе, 
определенное отношение к себе, которое 
можно назвать личностно-рефлексивным» 
[5]. Само слово «рефлексия» означает «об-
ращение назад, отражение». Рефлексия в 
деятельности обеспечивает взаимопонима-
ние и согласованность действий партнеров в 
условиях совместной деятельности, коопе-
рации (В. А. Лефевр, Г. П. Щедровицкий). 

Наличие рефлексивного компонента в 
трудовой деятельности детей способствует 
установлению и регулированию адекват-
ных требований к совершаемым действи-
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ям, к оценке и самооценке выполненной 
работы. Это своего рода анализ, «когда не-
посредственно после какого-либо поступка 
рефлексирующий анализирует схему дей-
ствия, собственные ощущения, результаты 
и делает выводы о совершенстве и недос-
татках» [5], то есть осуществляет самокон-
троль своих действий. 

Применительно к старшему дошколь-
ному возрасту (5–6 лет) рефлексия высту-
пает как осознание и спонтанная оценка ре-
бенком собственных действий, пережива-
ний. Здесь необходимо развивать умения 
осознавать и называть переживания по по-
воду успешности/неуспешности выполнен-
ной трудовой задачи, трудностей, встречен-
ных в процессе деятельности, интереса в 
процессе выполнения деятельности, готов-
ности к коррекции выполненного и готов-
ности к новой задаче. 

С учетом вышеизложенного материала 
можно сделать вывод о том, что развитие 
инициативности ребенка от неосознанного 
повторения операций до активного вклю-
чения в собственно процесс деятельности 
может осуществляться на различных этапах 
деятельности: мотивационном (начало дея-
тельности, выделение ее ориентиров); ког-
нитивном (формирование образа пред-
стоящей деятельности); поведенческом (ор-
ганизация собственного труда и самостоя-
тельность в процессе решения задачи, за-
вершенность действий); рефлексия (осоз-
нание сделанного, готовность к продолже-
нию деятельности). 

Развитие инициативности способствует 
формированию новообразований ребенка, 
ведя его от одной возрастной стадии к дру-
гой, более высокой. Осознание этого про-
цесса и роли взрослого в нем отражено в 
ФГОС ДО, где детская инициативность оп-
ределена как интегративное качество лич-
ности, развитие которого составляет особую 
воспитательную задачу, реализуемую на ос-
нове соответствующих принципов: содейст-
вия и сотрудничества детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участни-
ком (субъектом) образовательных отноше-
ний; поддержка инициативы детей в раз-
личных видах деятельности [13, с. 4]. 

Не секрет, что основы трудовой культу-
ры, элементарные трудовые умения закла-

дываются и развиваются в детстве. Развитие 
инициативности в дошкольном возрасте во 
многом зависит от внешних воздействий, о 
есть условий, создаваемых педагогами. По 
мнению педагогов, ярче всего инициатива 
проявляется там, где у ребенка есть воз-
можность самостоятельного решения дос-
тупных им по трудности задач. Здесь важно 
не упустить момент. Организуя трудовую 
деятельность детей, необходимо владеть 
технологией передачи предшествующего 
опыта подрастающему поколению, создать 
условия взаимодействия в совместной дея-
тельности взрослого и ребенка. К ним 
Е. В. Коротаева относит: «природосообраз-
ность, предполагающую опору на возрас-
тные особенности развития детей дошколь-
ного возраста..; целостность, обеспечиваю-
щую единство образовательного процесса в 
обучающем, воспитывающем и развиваю-
щем компонентах; открытость и диалогиза-
цию, определяющие методику и техноло-
гию совместной деятельности субъектов» 
[4, с. 109]. Грамотно организованный труд 
детей во всех его формах позволит воспи-
тать наиболее значимые качества личности 
будущего участника производства [16, с. 12]. 

Современные требования последних 
нормативных документов определяют раз-
витие инициативности у детей как приори-
тетную задачу дошкольного образования. 
Представленные в статье материалы позво-
ляют сделать выводы о том, что в старшем 
дошкольном возрасте проявлениями ини-
циативы являются: активность, произволь-
ность поведения, самостоятельность, знание 
о способах выполнения действий, умение 
планировать и оценить результаты своих 
действий и др. Развитие инициативности у 
детей возможно в таких видах деятельно-
сти, где ребенок может проявить самостоя-
тельность, активность, творчество. К тако-
вым относится и детская трудовая деятель-
ность. Именно в ней ребенок может про-
явить инициативность, характеризующуюся 
мотивационной готовностью к выполнению 
той или иной деятельности, определенны-
ми знаниями (представлениями) о ходе вы-
полнения ее, соответствующими как репро-
дуктивными, так и продуктивными уме-
ниями, а также осознанным отношением к 
цели и результату деятельности. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгоритм, алгоритмические умения, алгоритмическое мышление, алгорит-
мическая культура, алгоритмические способности, предпосылки к учебной деятельности, дошколь-
ники, структура алгоритмических умений, условия формирования алгоритмических умений. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье выделяются условия формирования алгоритмических умений у де-
тей дошкольного возраста в процессе обучения в дошкольном образовательном учреждении. Рас-
крывается понятие «алгоритмические умения» и обозначается их взаимосвязь с понятиями «алго-
ритмическое мышление», «алгоритмическая культура» и «алгоритмические способности». Автор 
отмечает, что алгоритмические умения являются первой ступенью формирования у обучаемых ал-
горитмической культуры и алгоритмических способностей. Научная новизна работы состоит в 
уточнении структуры алгоритмических умений дошкольников разных возрастных групп на каждом 
этапе их формирования. В структуре выделены такие блоки, как процессуальный, личностный, ре-
гулятивный и коммуникативный. Условиями формирования алгоритмических умений у дошколь-
ников выступают: использование игр с правилами и организация игровой деятельности дошколь-
ников по заданным воспитателем алгоритмам, создание развивающей предметно-
пространственной среды, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста, обучение детей действиям контроля и оценки своей деятельности, ин-
теграция в процессе формирования алгоритмических умений различных видов детской деятельно-
сти. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть ис-
пользованы педагогами детских образовательных учреждений. 
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ABSTRACT. The article defines the conditions for the formation of algorithmic skills of children in the 
learning process of preschool educational institutions. The article discloses the notion "algorithmic skills" 
and outlines their relationship to the notions of "algorithmic thinking", "algorithmic culture" and "algo-
rithmic abilities". The author notes that algorithmic skills make up the first step in the formation of the 
students' algorithmic culture and algorithmic abilities. The scientific novelty of the work consists in clarify-
ing the structure of algorithmic skills of preschool children of different age groups at each stage of their 
formation. Such blocks such as procedural, personal, regulative and communicative are singled out in this 
structure. The following conditions of formation of algorithmic skills in preschool children are identified: 
the use of games with rules and organization of play activities of preschool children according to the algo-
rithms given by the teacher, creation of educational subject-spatial environment, taking into account the 
age and individual characteristics of children of junior and senior preschool age, teaching children to moni-
tor and evaluate their activities, integration in the process of building the algorithmic skills of different 
types of kids activities. The practical value of research consists in the fact that the results of the study may 
be used by teachers of children's educational institutions. 

ля современного периода реформи-
рования системы образования в Рос-

сии характерны кардинальные изменения на 
всех ее уровнях, характеризующиеся созда-
нием единого образовательного пространст-
ва, направленного на развитие личности ре-
бенка. Дошкольного обучение – это первое 
звено поступательного, непрерывного разви-
тия индивидуума, основной целью которого 
является достижение дошкольниками необ-
ходимого уровня для успешного освоения 
программ начальной школы. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования [11] прописаны 
итоговые результаты, целевые ориентиры, 
которые должны быть достигнуты каждым 
ребенком в процессе обучения в ДОУ. Сфор-
мированность этих личностных и интеллек-
туальных качеств у будущих первоклассни-
ков необходима для развития у них предпо-
сылок к учебной деятельности, которые яв-
ляются основным показателем готовности 
дошкольника к обучению.  

Исследования Я. Н. Белик, В. В. Давы-
дова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 
В. Н. Шадрикова о развитии предпосылок к 

Д 
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овладению учебной деятельностью детьми 
дошкольного возраста как необходимого 
условия преемственности обучения в ДОУ и 
начальной школе позволили выделить 
структуру данного понятия: 

– возникновение познавательных мо-
тивов, интересов и потребностей; 

– принятие учебного задания; 
– формирование способности удержи-

вать цель деятельности на протяжении вы-
полнения задачи; 

– развитие умения планирования пред-
стоящей деятельности, разбиения ее на от-
дельные шаги, этапы; 

– освоение ребенком общих способов 
решения практических, интеллектуальных 
и познавательных задач; 

– овладение действиями контроля и 
оценки полученного результата своей дея-
тельности [1; 5; 10; 14; 15]. 

Эффективным средством развития 
предпосылок к учебной деятельности у де-
тей в процессе обучения в ДОУ являются 
алгоритмы и формирование у дошколь-
ников алгоритмических умений. Ведь алго-
ритм – это и есть способ принятия и удер-
жания цели своей предстоящей деятельно-
сти, это последовательность шагов (опера-
ций) для осуществления решения практи-
ческих и учебных задач. Овладение алго-
ритмом обеспечивает возможность перено-
са метода решения данной задачи на похо-
жие задачи. Действия контроля, самокон-
троля и коррекции также свойственно при 
алгоритмической деятельности людей. 

О необходимости включения алгорит-
мической линии в содержание обучения 
периода детства писали Н. Я. Виленкин, 
Л. В. Воронина, С. Е. Царева и др. [2; 4; 13]. 
С самого раннего возраста дети овладевают 
алгоритмами, знакомятся с последователь-
ностью действий при поглощении пищи, 
умывании, с правилами дорожного движе-
ния, поведения за столом, на улице, гигие-
ническими правилами. В образовательной 
области «Познавательное развитие» при 
формировании элементарных математиче-
ских представлений дошкольники знако-
мятся с алгоритмами построения сериаци-
оннного ряда, счета, решения арифметиче-
ских задач, измерения величин и т.д.  

Алгоритм – это одно из древних, фун-
даментальных понятий математики, теории 
алгоритмов. В связи с информатизацией и 
технологизацией современного общества 
понятие «алгоритм» проникло в различные 
сферы жизни человека. А. А. Столяр дает 
интуитивно-содержательное определение 
этого понятия как предписание действий 
понятных и точных, порядка их выполне-
ния для достижения решения любой задачи 
из определенного класса однотипных задач.  

Различают три вида алгоритмов. Пер-
вый – линейный, когда последовательность 
действий выполняется в строго определен-
ном порядке, однократно. Разветвляющий-
ся алгоритм характеризуется тем, что суще-
ствует условие, которое необходимо прове-
рить, и если оно выполняется, то исполня-
ется одна последовательность шагов, если 
нет, то другая. Циклический алгоритм со-
держит часть действий, которые необходи-
мо повторить несколько раз, пока не будет 
реализовано некоторое условие. 

Не каждая последовательность, план 
действий, правило являются алгоритмами, 
но они могут быть использованы на на-
чальном этапе формирования у дошколь-
ников алгоритмических умений. 

Большая часть исследований совре-
менных авторов направлена на развитие 
алгоритмического мышления, стиля мыш-
ления (А. В. Копаев, А. А. Столяр, С. Е. Ца-
рева), на формирование алгоритмической 
культуры (М. П. Лапчик). В отечественной 
психолого-педагогической литературе ста-
ли обращаться и к проблеме развития алго-
ритмических способностей, входящих в 
структуру познавательных (Н. Б. Истомина, 
С. Д. Язвинская). Также в методике появи-
лись исследования (Л. В. Воронина, З. А. Ми-
хайлова, А. А. Столяр), которые обосновы-
вают возможность и необходимость изуче-
ния понятия «алгоритм» и формирования 
алгоритмических умений у детей, начиная с 
дошкольного уровня обучения [6]. 

Анализ перечисленных выше исследо-
ваний показал, что понятия «алгоритмиче-
ские умения», «алгоритмическое мышле-
ние», «алгоритмические способности» и 
«алгоритмическая культура» тесно взаимо-
связаны. Раскроим эти понятия. 

Алгоритмические умения включают 
умения расчленять сложные действия на 
элементарные шаги и представлять их в ви-
де организованной совокупности послед-
них, умение планировать свои действия и 
строго придерживаться этого плана в своей 
деятельности, умения выражать свои дейст-
вия понятными языковыми средствами 
(А. А. Столяр) [12]. 

Алгоритмическое мышление – это искус-
ство рассуждать об алгоритмических процес-
сах окружающей действительности, способ-
ность планировать свои действия, умение 
предвидеть различные сценарии и поступать 
соответственно им (С. Е. Царева) [8; 13]. 

Алгоритмическую культуру в педагоги-
ческой литературе понимают как обладание 
личностными качествами, способствующи-
ми пониманию алгоритмов, значения их в 
различных областях деятельности, вклю-
чающее в себя также владение соответст-
вующим мышлением (М. П. Лапчик) [9]. 
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Специфические индивидуальные спо-
собности личности, выражающиеся в 
склонности мышления к нахождению 
обобщенных способов решения задач, к ов-
ладению обобщенными понятиями, прави-
лами, направленными на быстрое и успеш-
ное достижение новых, значимых результа-
тов в учебно-познавательной деятельно-
сти – это алгоритмические способности 
(С. Д. Язвинская) [7; 16]. 

То есть для формирования алгоритми-
ческих способностей необходимо сначала 
сформировать у ребенка алгоритмические 
умения, затем алгоритмическое мышление. 
Развивать вместе с этим такие качества его 
личности, как активность, инициативность, 
настойчивость и самостоятельность, спо-
собность к рефлексии и переносу знаний в 
новые ситуации, тем самым формируя ал-
горитмическую культуру школьника. Затем, 
овладев еще и творческой составляющей 
при выполнении алгоритмических дейст-
вий, у ребенка формируются алгоритмиче-
ские способности.  

Основываясь на анализе психолого-
педагогической и методической литерату-
ры, мы пришли к выводу, что у дошкольни-
ков в процессе игровой деятельности, осо-
бенно используя игры с правилами, необхо-
димо формировать представления о после-
довательности действий, о понятии «прави-
ло», «алгоритм». Нами была разработана 
методика формирования алгоритмических 

умений у детей дошкольного возраста на-
чиная со средней группы, которая включает 
в себя три этапа:  

1 этап (средняя группа) – формирова-
ние у ребенка умения использовать линей-
ные алгоритмы для решения образователь-
ных задач; 

2 этап (старшая группа) – обучение до-
школьников выполнению алгоритмов всех 
видов, формирование первоначальных 
умений по составлению алгоритмов; 

3 этап (подготовительная к школе 
группа) – закрепление алгоритмических 
умений, перенос усвоенных алгоритмов в 
различные обрaзовaтельные области и ви-
ды деятельности [4].  

Структура алгоритмических умений де-
тей дошкольного возраста состоит из четы-
рех блоков [3]. Процессуальный блок отве-
чает за изучение свойств, видов, способов 
записи алгоритмов, за их исполнение и со-
ставление. Личностный направлен на осоз-
нание значимости новых знаний или спосо-
бов деятельности. Регулятивный способст-
вует формированию умения планировать, 
осуществлять контроль, самоконтроль и 
коррекцию своей деятельности. Коммуни-
кативный блок развивает умения у дошко-
льников, взаимодействовать со взрослыми 
и между собой в процессе алгоритмической 
деятельности. Формирование компонентов 
алгоритмических умений у детей на каждом 
этапе представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура алгоритмических умений у детей дошкольного возраста 
 

Этап 
формирова-
ния алгорит-

мических 
умений 

Процессуальный 
блок 

Личностный 
блок 

Регулятивный 
блок 

Коммуникатив-
ный блок 

1 этап 
(средняя  
группа) 

1. Подчиняться 
правилу в игре, ко-
торое устанавлива-
ет воспитатель. 
2. Слушать указа-
ния воспитателя, 
условно выполнять 
его в процессе сво-
ей деятельности. 
3. Исполнять одно, 
двух, трехшажные 
последовательно-
сти действий 
(линейные  
алгоритмы). 
4. Восстанавливать 
последовательность 
шагов с опорой на 
карточки, содер-
жащие действия 
показанного ранее 
алгоритма. 

1. Осознавать, что 
деятельность со-
стоит из последова-
тельных шагов, от-
дельных действий 
2. Условно пони-
мать значимость 
исполнения  пра-
вил (алгоритмов) 
для достижения ре-
зультата. 
3. Попытки сопод-
чинения мотивов и 
оценивания новых 
знаний, своей дея-
тельности с точки 
зрения усвоенных 
норм 

1. Удерживать цель 
деятельности 
непродолжитель-
ное время 
под руководством 
воспитателя.  
2. Попытки осуще-
ствления контроля 
правильности вы-
полнения двух, 
трехшажного алго-
ритма.  
3. Выполнять про-
стейший алгоритм 
по заданному вос-
питателем плану 
4. Исправление 
ошибок в простей-
ших линейных  
последовательно-
стях действий 
под руководством 
воспитателя. 

1. Задавать вопросы 
в случае непонима-
ния указаний вос-
питателя. 
2. Отражать в своей 
речи собственные 
действия 
под руководством 
воспитателя.  
3. Взаимодейство-
вать со сверстника-
ми и воспитателем 
в процессе игровой 
деятельности. 
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2 этап 
(старшая 

группа) 

1. Выполнять 
линейные алгорит-
мы из семи–десяти 
шагов. 
2. Исполнять раз-
ветвляющие и цик-
лические алгорит-
мы под руково-
дством воспитателя 
или с опорой на 
карточки-
подсказки. 
3. Создавать под 
руководством вос-
питателя простей-
шие алгоритмы для 
достижения по-
ставленной цели.  
4. Использовать 
блок-схемы как 
подсказки при вы-
полнении алгорит-
мов всех видов. 

1.Понимать значи-
мость выполнения 
алгоритмов для 
решения задач. 
2. Подчинять сою 
роль в игре и моти-
вы деятельности 
заданному правилу. 
3. Проявлять инте-
рес к созданию но-
вых алгоритмов. 

1. Удерживать цель 
деятельности. 
2. Следовать задан-
ному плану с опо-
рой на карточки-
подсказки. 
3. Оценивать дос-
тижение постав-
ленной цели, пра-
вильности выпол-
ненных действий 
под руководством 
воспитателя.  
4. Исправлять, 
осуществлять кор-
рекцию алгоритмов 
по требованию и 
под руководством 
воспитателя. 

1.Самостоятельно 
отражать в речи 
свои действия при 
выполнении алго-
ритма. 
2.Задавать вопросы 
при выполнении и 
создании простей-
ших алгоритмов.  
3.Сотрудничать в 
паре и небольшой 
группе в процессе 
игры под наблюде-
нием воспитателя. 
 

3 этап  
(подготови-

тельная  
группа) 

1. Увеличении доли 
самостоятельности 
детей при выпол-
нении и составле-
нии алгоритмов 
любого типа. 
2. Переносить из-
вестные алгоритмы 
для решения по-
добных задач под 
руководством вос-
питателя. 
3. Изменять алго-
ритм при модифи-
кации условия, ис-
ходных данных под 
руководством вос-
питателя. 
4. Использовать ал-
горитмы в различ-
ных видах деятель-
ности детей. 

1.Понимать значи-
мость выполнения 
алгоритмов для 
решения познава-
тельных задач. 
2. Проявлять инте-
рес к нахождению 
общих способов 
(алгоритмом) ре-
шения задач одно-
го класса.. 
3. Оценивать свою 
деятельность с точ-
ки зрения обще-
принятых правил, 
норм поведения.. 

1. Удерживать и ус-
ловно принимать 
цель деятельности. 
2. Самостоятельно 
следовать приня-
тому плану дея-
тельности. 
3. Соотносить выпол-
ненный алгоритм с 
образцом при помо-
щи воспитателя. 
4. Корректировать 
выполнение алго-
ритма в соответст-
вии с планом, ре-
зультатом при по-
мощи воспитателя.  
5. Оценивать своею 
деятельность по 
простейшему пла-
ну, заданному вос-
питателем и с его 
помощью, подсказ-
ками и коррекцией. 

1.Самостоятельно 
отражать в речи 
свои действия при 
выполнении алго-
ритмов всех видов. 
2.Сотрудничать в 
паре и небольшой 
группе в процессе 
игры и при выпол-
нении познава-
тельной задачи. 
3. Выполнять раз-
личные роли в 
группе, попытки 
сотрудничать со 
сверстниками и 
воспитателем в 
процессе игровой и 
познавательной 
деятельности. 
5. Договариваться 
друг с другом в иг-
ре, в том числе и в 
играх с правилами. 

 

Таким образом, на основе анализа ме-
тодической и психолого-педагогической 
литературы, возрастной периодизации 
Д. Д. Эльконина [15] можно выделить в 
структуре алгоритмических умений не 
только умения выполнять алгоритмы любо-
го вида и составлять простейшие алгорит-
мы, но и умения удерживать и принимать 
цель предстоящей деятельности, планиро-
вать свою работу, осуществлять оценку и 
контроль своих действий. 

Для целенаправленного формирования 
у детей, начиная со средней группы, алго-
ритмических умений нужно соблюдать ряд 
условий. 

1. Использовать игры с правилами и ор-
ганизовывать игровую деятельность до-
школьников по заданным воспитателем ус-
ловиям (алгоритмам). Например, в игре 

«Зоопарк» можно выстроить систему пра-
вил: При покупке билета у воспитателя в 
зоопарк, дошкольник сначала должен про-
изнести: «Здравствуйте», а потом протянуть 
деньги, попросить билет, взять билет, полу-
чить сдачу, пройти к контролеру, протянуть 
билет, зайти в зоопарк. Если последова-
тельность действий (алгоритм) будет нару-
шен, то дошкольнику будет запрещено по-
сещать зоопарк сегодня. 

2. Для развития у ребенка различных 
умений, в том числе и алгоритмических, 
необходимо создание развивающей пред-
метно-пространственной среды, при орга-
низации которой формирование алгорит-
мических умений происходит в деятельно-
сти, побуждающей к открытию «новых зна-
ний», к переносу имеющегося алгоритми-
ческого опыта в новые ситуации. 
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Для закрепления умений составлять 
линейные алгоритмы целесообразно ввести 
новый персонаж – робота, которому дети 
будут сообщать команды. Чтобы робот вы-
полнил команду, она должна быть очень 
четкой, а чтобы получился требуемый ре-
зультат, необходим правильный порядок. В 
роли робота выступает воспитатель: «Ро-
бот» – это машина, которая слушается че-
ловека и выполняет все его команды. С 
этим персонажем педагоги организует иг-
ры, например, предложим роботу съесть 
мандаринку, которая лежит на столе. Вос-
питатель побуждает детей к действию: «Ро-
боту необходимо поесть, чтобы подзаря-
диться энергией». Задает вопросы, побуж-
дая детей к решению задания: «Что нам 
нужно сделать?», «Зачем роботу необходи-
мо поесть?», «Повторите, какой мы должны 
получить результат». Для получения пер-
вичного алгоритма деятельности задает во-
просы: «Что сначала должен сделать ро-
бот?», «Предложите последовательность 
действий», «Назовите недостающее дейст-
вие». В процессе игры дети под руково-
дством воспитателя создают алгоритм, со-
общают роботу команды, а «робот» их ис-
полняет: первая команда: «Возьми манда-
ринку», вторая «Съешь ее». Воспитатель 
должен объяснить и посмеяться, что с ко-
журой съест не получиться: «Какое дейст-
вие мы пропустили?» Дети ответят: «Надо 
сначала очистить мандаринку, а потом ее 
съесть». «А помыть мандаринку не нуж-
но?». Определились первые команды алго-
ритма. Затем робот показывает и говорит, 
что не знает, куда убрать кожуру. Дети сове-
туют выбросить, робот бросает ее на пол. 
Дети исправляют команду: «Выброси в му-
сорное ведро». Получаем алгоритм дея-
тельности робота «Робот ест мандарин-
ку»:1. Возьми мандаринку со стола. 
2. Помой ее. 3. Вытри руки. 4. Очисти ман-

даринку. 5. Съешь мандаринку. 6. Выброси 
кожуру в мусорное ведро. 7. Конец. Робот 
сообщает, что последней командой всегда 
должна быть команда «Конец», иначе он 
съест еще мандаринку, а затем еще и еще, 
пока дети его не остановят.  

3. Учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста. Задания долж-
ны быть посильными, не слишком легкими 
и не слишком трудными, увлекательными и 
доступными для восприятия детей. Так, дети 
старшей группы еще не могут удерживать в 
памяти при выполнении игровой ситуации 
последовательность из большого числа дей-
ствий. Поэтому используем игры с двух-, 
трехшажными правилами. Например, игра 
«Локомотив». Воспитатель-локомотив ездит 
по группе и, подъезжая к определенному 
дошкольнику, сигналит три раза. Только на 
третий гудок дошкольник-вагон прицепля-
ется к локомотиву, доставив вагон на вокзал, 
воспитатель должен его отцепить, поэтому 
необходимо сначала остановиться, а затем 
после второго гудка вагон должен отцепить-
ся. Если последовательность действий на ка-
ком-то этапе будет нарушена, то вагон отво-
зят в ремонтный завод. 

В старшем дошкольном возрасте не всем 
детям сразу посильно выполнять разветв-
ляющиеся, то есть алгоритмы с условием. 
Поэтому воспитатель использует различные 
средства-подсказки для усвоения алгорит-
мов данного вида. Например, игра «Сделай 
по условию»: воспитатель на доске изобра-
жает часть алгоритма с условием (рис. 1). 
Взрослый помогает дошкольнику, задает ему 
вопрос, показывает схему (схема кроме тек-
ста может содержать рисунок) и поясняет, 
что нужно сделать. Повторяет это действие 
еще с двумя детьми. После этого остальные 
дети должны выполнить не только условие, 
но и весь алгоритм полностью. 

 

 
4. Для обучения дошкольников дейст-

виям контроля, самоконтроля и оценке сво-
ей деятельности необходимо завершать иг-
ру, игровое задание или игровую ситуации 
этапом контроля. Завершая игру, под непо-
средственным руководством воспитателя, 

дети сравнивают полученную последова-
тельность действий с эталоном, производят 
коррекцию, если необходимо, в своих алго-
ритмах. Воспитатель задает вопросы: «Дос-
тигли ли мы требуемого результата?», «Что 
мы сегодня научились делать?», «Все ли у 
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нас получилось?», «Зачем нам нужно было 
выполнять данную последовательность дей-
ствий?», «Дайте оценку своей деятельно-
сти». Постепенно обучаемый увеличивает 
долю самостоятельности ребенка при оцен-
ке своих действий. Также необходимо ис-
пользовать игры на исправление алгорит-
ма, последовательности действий. Напри-
мер, воспитатель-робот просит накормить 
его: не помыв руки, сначала требует суп, по-
том торт, компот, а затем пюре с сосиской. 
Взрослый анализирует, выполняют ли его 
требования дошкольники, чем они объяс-
няют изменение алгоритма, аргументирует, 
почему так есть, как требует робот нельзя. 

5. Интеграция в процессе формирова-
ния алгоритмических умений различных 
видов детской деятельности, перенос при-
обретенных умений в различные 
обрaзовaтельные области и виды деятель-
ности. Основная цель использования этого 
условия – это обеспечение осознанного вы-
полнения детьми любого вида алгоритма. 
Воспитатель постепенно увеличивает долю 
самостоятельности в выполнении и состав-

лении алгоритма ребенком, побуждает в 
процессе выполнения различных видов 
детской деятельности самостоятельно осу-
ществлять целеполагание, контроль, кор-
рекцию и рефлексию выполнения и состав-
ления алгоритма. Для нахождения общих 
способов решения практических задач с ис-
пользованием известных алгоритмов, для 
формирования умения изменять алгоритм 
при трансформации условий можно приме-
нять творческие игровые задания, а затем 
предложить проанализировать свою дея-
тельность, отвечая, например, на вопросы: 
«Какие причины способствовали измене-
нию алгоритма?», «Изменилась ли при 
этом цель деятельности?». 

Учет всех выделенных условий в про-
цессе формирования алгоритмических уме-
ний будет способствовать возникновению 
мотивации познавательной деятельности, 
целеполаганию, планированию, оценке, 
контролю своей деятельности, то есть будут 
оказывать влияние и на развитие предпо-
сылок к учебной деятельности будущих 
первоклассников. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные изменения в организации логопедической по-
мощи детям раннего и дошкольного возраста в условиях реформирования системы дошкольного 
образования, произошедшие за последние пять лет на примере образовательного пространства 
г. Москвы. Внедрение инклюзивного обучения как альтернативы специальному образованию, реор-
ганизация специальных дошкольных учреждений, сокращение логопедических групп и логопунк-
тов, закрытие логопедических кабинетов в детских поликлиниках - все это потребовало пересмотра 
традиционных подходов к оказанию логопедической помощи детям раннего и дошкольного возрас-
та и поиска новых возможностей организации и проведения логопедической работы детям от двух 
до пяти лет с речевым дизонтогенезом. В статье кратко изложен опыт работы учителей-логопедов с 
детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на базе до-
школьных отделений образовательных организаций г. Москвы, основывающийся на методических 
разработках сотрудников Института специального образования ГАОУ ВО МГПУ. Рассмотрены ос-
новные направления работы логопедов с родителями детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Показаны аспекты интерактивной поддержки взаимодействия специалистов сопровожде-
ния, педагогов и родителей в едином образовательном пространстве, отражена специфика интерак-
тивного патронажа логопедами детей раннего и дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
и их родителей. Представлены различные модели логопедического сопровождения детей от 2-х до 
5-ти лет с ограниченными возможностями здоровья и консультативной работы с их родителями, 
прошедшие апробацию на базе дошкольных образовательных организаций г. Москвы. 
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ABSTRACT. The article discusses the main changes in the organization of logopedic help to infants and 
preschool children in the conditions of reforming the system of preschool education that have taken place 
over the past five years by the example of the educational space of Moscow. The implementation of inclu-
sive education as an alternative to special education, the reorganization of special pre-school institutions, 
the reduction of speech therapy groups and speech therapy stations, the closure of speech therapy rooms in 
children's polyclinics - all this required the revision of traditional approaches to providing speech therapy 
to infants and preschool children and the search for new opportunities to organize and conduct speech 
therapy to children from two to five years with speech dysontogenesis. The article summarizes the experi-
ence of work of teachers-logopedists with infants and preschool children with disabilities in pre-school de-
partments of educational institutions of Moscow, based on the works in methods by the staff of the Insti-
tute of Special Education of MSPU. The article dwells on the basic lines of work of speech therapists with 
the parents of children with special educational needs. It shows some aspects of interactive support of the 
interaction between support specialists and parents in the unified educational space, reflects the specificity 
of patronage by the interactive speech therapy specialists of infants and preschool children with deviations 
in development and their parents. Various models of SLT support for children from 2 to 5 years with disa-
bilities and Advisory work with parents have been developed and verified on the basis of preschool educa-
tional institutions of Moscow. 
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истема специального образования в 
России, обеспечивающая психоло-

го-педагогическое сопровождение различ-
ных категорий детей с нарушениями разви-
тия и их семей на дошкольной и школьной 
ступенях обучения, формировавшаяся в те-
чение нескольких десятилетий и имеющая 
проверенную опытом теоретико-методоло-
гическую базу, за последние годы претер-
пела значительные изменения. Рассмотрим 
их на примере г. Москвы. 

Во-первых, активно развивавшаяся с 
конца 90-х годов прошлого века ранняя по-
мощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) на базе дошкольных 
учреждений в таких структурных подразде-
лениях, как группы кратковременного пре-
бывания, центры игровой поддержки ре-
бенка, службы ранней помощи, лекотеки, 
консультативные пункты [8; 12], была све-
дена к минимуму. К 2015 году в г. Москва 
остались единичные структурные подраз-
деления данной направленности, испыты-
вающие проблемы с бюджетным финанси-
рованием. Во-первых, это значительно ог-
раничило возможности организации для 
детей детьми с ОВЗ и их семей столь необ-
ходимого им раннего комплексного сопро-
вождения специалистами различного про-
филя. Во-вторых, многие дошкольные уч-
реждения комбинированного вида были 
реорганизованы в общеразвивающие орга-
низации. В-третьих, произошедшее слияние 
дошкольных и школьных учреждений в 
большие общеобразовательные комплексы 
привело к растворению в них части специ-
альных коррекционных организаций. За-
крытие значительной части логопедических 
групп, групп для детей с задержкой психиче-
ского развития уменьшило количество детей 
с ОВЗ, которые могли получить необходи-
мую психолого-педагогическую поддержку в 
дошкольном возрасте. В настоящее время 
происходит сокращение логопедических ка-
бинетов в детских поликлиниках. 

Таким образом, специальное образова-
ние стало постепенно отходить на второй 
план, изменились подходы к оказанию 
ранней психолого-медико-педагогической 
поддержки в едином образовательном про-
странстве, в том числе логопедической по-
мощи на базе дошкольных организаций 
[10]. Перспективным направлением работы 
в большинстве реорганизованных образо-
вательных комплексах стало инклюзивное 
образование детей с ОВЗ (как альтернатива 
системе специального образования) [13]. 

Включение детей раннего и дошколь-
ного возраста с различными вариантами 
дизонтогенеза в коллектив нормально раз-
вивающихся сверстников и подготовка их к 

получению на школьной ступени обучения 
цензового образования потребовали соз-
дания особых образовательных условий на 
базе дошкольного отделения общеобразо-
вательной организации. Одной из особых 
образовательных потребностей детей ран-
него и дошкольного возраста с ОВЗ являет-
ся потребность в логопедической помощи с 
учетом особенностей познавательного, 
коммуникативного (в том числе, речевого) 
и двигательного развития [8; 9; 12]. В до-
школьном возрасте помимо тяжелого на-
рушения речи, при котором речевое рас-
стройство будет первичным, при любом 
другом варианте дизонтогенеза (наруше-
ниях интеллекта, опорно-двигательного 
аппарата, сенсорных дефектах / расстрой-
ствах зрительной и слуховой функций /, 
расстройствах аутистического спектра, тя-
желых множественных дефектах развития) 
наблюдается системное недоразвитие речи 
как вторичное отклонение в структуре де-
фекта [1]. Без речевой коммуникации 
включение детей с ОВЗ в коллектив нор-
мально развивающихся сверстников прак-
тически невозможно.  

Данные изменения не могли не отразит-
ся на организации логопедической помощи 
в системе дошкольного образования: про-
изошло сокращение количества специали-
зированных дошкольных учреждений для 
детей с речевыми нарушениями, логопеди-
ческих групп, закрытие ряда дошкольных 
логопунктов. Все это привело к ограничению 
коррекционных образовательных услуг де-
тям раннего и дошкольного возраста с рече-
вым дизонтогенезом и более позднему нача-
лу логопедической работы на логопунктах 
дошкольных отделений образовательных 
организаций (с 5–6-ти лет), что значительно 
снизило эффективность преодоления рече-
вых расстройств, особенно у детей с тяжелы-
ми нарушениями речи – дизартрией, алали-
ей, ринолалией, заиканием. Вследствие это-
го в школе катастрофически растет количе-
ство детей с недостатками устной речи, ос-
новная масса которых составляет «группу 
риска» по школьной дезадаптации. 

Все вышесказанное определяет необхо-
димость пересмотра привычных вариантов 
организации логопедической работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста и 
поиска альтернативных возможностей ока-
зания логопедической помощи детям от 2-х 
до 5-ти лет с речевым дизонтогенезом, не 
имеющим возможности получения необхо-
димого логопедического воздействия в 
рамках бюджетного финансирования, с це-
лью более раннего преодоления или сни-
жения проявлений речевой патологии до 
перехода на школьную ступень обучения.  

С 
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Работая в течение последних пяти лет 
в дошкольных образовательных органи-
зациях с детьми раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ (в том числе с задержкой 
речевого развития и тяжелыми наруше-
ниями речи), наблюдая практические ре-
зультаты педагогических реформ и опи-
раясь на методические разработки со-
трудников ИСОиКР ГАОУ ВО МГПУ [1; 2; 
3; 9; 10; 11; 12; 14; 15], мы постарались пе-
рестроить свою деятельность в качестве 
учителей-логопедов с учетом сложившей-
ся педагогической ситуации.  

Так как мы работали с детьми раннего 
и дошкольного возраста с различными на-
рушениями развития (в том числе с за-
держкой познавательного и речевого разви-
тия, с синдромом Дауна, с расстройствами 
аутистического спектра, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), то и лого-
педическая коррекция речевых расстройств 
у таких детей требовала знаний особенно-
стей речевого развития каждой из перечис-
ленных категорий лиц с ОВЗ. Развитие и 
коррекция речевой функции у ребенка с 
ОВЗ осуществлялась на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях, которые вели в па-
ре логопед и дефектолог, логопед и психо-
лог, логопед и социальный педагог [4]. По-
строенная таким образом работа способст-
вовала стимуляции развития и коррекции 
речевых навыков в различных видах дея-
тельности детей, формированию коммуни-
кативных невербальных и вербальных на-
выков, а также социализации детей с ОВЗ в 
процессе развития их познавательной и 
двигательной сфер [1; 2; 3].  

Важным аспектом, на наш взгляд, яв-
лялось привлечение к работе на базе струк-
турных подразделений студентов старших 
курсов (будущих бакалавров и магистров) 
Института специального образования и 
комплексной реабилитации ГАОУ ВО 
МГПУ в должности воспитателей и соци-
альных педагогов, при этом они также вы-
полняли функции, соответствующие про-
филю их будущей профессии (логопеда, де-
фектолога, сурдопедагога). Приобретение 
студентами таких практических навыков в 
процессе формирования профессиональной 
готовности как будущих специалистов со-
провождения (в том числе будущих логопе-
дов) способствовало их быстрому профес-
сиональному становлению [5; 6].  

Практический опыт работы в службах 
ранней помощи, ЦИПРе, группах кратковре-
менного пребывания способствовал форми-
рованию понимания необходимости актив-
ного включения родителей детей с ОВЗ (в ча-
стности, с различными вариантами речевого 
дизонтогенеза) в коррекционно-развива-
ющий процесс [2; 3; 14; 15]. Работая с детьми 

с ОВЗ, мы ориентировали их родителей (или 
лиц, их замещающих – бабушек, нянь, гувер-
нанток) на взаимодействие в триаде «педа-
гог – ребенок с ОВЗ – родитель».  

Для эффективного функционирования 
такой триады проводилась многоэтапная 
работа с родителями детей с ОВЗ, вклю-
чавшая следующие составляющие:  

 диагностику детско-родительских от-
ношений в паре «родитель-ребенок с ОВЗ», 
оценку уровня принятия родителями слож-
ной ситуации развития ребенка с ОВЗ, их 
психолого-педагогической компетенции в 
вопросах развития детей в условиях онтоге-
неза и дизонтогенеза; 

 привлечение родителей к участию в 
индивидуальных и фронтальных занятиях с 
детьми раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ, их присутствие на занятиях на на-
чальном этапе работы снижало тревож-
ность детей при нахождении в новом поме-
щении, среди новых людей; 

 перестройку внутренней установки и 
системы ценностей родителей и родствен-
ников ребенка с ОВЗ с целью ориентации на 
нужды ребенка, на адекватное принятие его 
сложной ситуации проблемного развития;  

 формирование у родителей (или лиц, 
их замещающих) мотивации к активному 
включению их в коррекционно-развива-
ющий процесс, стремления помочь своему 
ребенку в сложившейся ситуации; 

 подбор специалистами для родителей 
адекватных приемов общения со своим ре-
бенком, обучение эффективному взаимо-
действию со своим ребенком; 

 формирование у родителей психолого-
педагогической компетентности в вопросах 
нормативного развития и особенностей рече-
вого, познавательного и двигательного раз-
вития при различных формах дизонтогенеза; 

 обучение родителей методам и прие-
мам психолого-педагогической, в том числе 
логопедической коррекции; 

 создание совместно с родителями для 
ребенка с ОВЗ специальной стимулирую-
щей коррекционно-развивающей среды в 
домашних условиях; 

 выработка алгоритма закрепления 
родителями в домашних условиях сформи-
рованных специалистами у ребенка с ОВЗ 
умений и навыков (обязательное выполне-
ние домашних заданий); 

Данные направления работы с родите-
лями реализовывались на индивидуальных 
и фронтальных занятиях (на которых при-
сутствовали родители или лица, их заме-
щающие) в структурных подразделениях 
дошкольной организации. Была организо-
вана «школа для родителей», в рамках кото-
рой проводилось индивидуальное и группо-
вое консультирование, семинары для роди-
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телей, неформальное общение родителей 
между собой при организации в структурных 
подразделениях праздничных чаепитий. 

Интерактивная поддержка взаимодей-
ствия специалистов сопровождения, педа-
гогов и родителей, включение родителей 
детей с ОВЗ в единое образовательное про-
странство с учетом современных изменений 
системы дошкольного образования являет-
ся актуальным направлением в рамках осу-
ществления психолого-педагогического со-
провождения семей, воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста с отклоне-
ниями в развитии [5]. В связи с этим еще 
одной формой нашей работы с родителями 
стало создание консультативного сайта, в 
рамках которого решались важные вопро-
сы, возникавшие в ходе педагогического 
процесса. Во-первых, сайт расширил воз-
можности психолого-педагогического кон-
сультирования родителей, с детьми которых 
проводилась работа на базе дошкольных 
образовательных организаций; во-вторых, 
сайт информировал о возможностях струк-
турных подразделений, в которых дети 
раннего, младшего и среднего дошкольного 
возраста могли получить необходимую ло-
гопедическую помощь; в-третьих, сайт был 
ориентирован на просветительскую работу 
по вопросам речевого развития детей ран-
него и дошкольного возраста в условиях он-
тогенеза и дизонтогенеза; в-четвертых, в 
целях профилактики речевых нарушений 
нами была создана компьютерная диагно-
стическая программа, направленная на 
раннее выявление особенностей речевого 
развития детей (апробированная на детях и 
родителях наших базовых ДОО – ГБОУ дет-
ский сад № 1388 г. Москвы и ГБОУ детский 
сад № 669 г. Москвы). Часть данной диаг-
ностической программы была размещена 
на сайте. Таким образом, посредством сайта 
осуществлялся интерактивный патронаж 
детей раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ и членов их семей. 

С учетом современных изменений в сис-
теме дошкольного образования организация 
и осуществление психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей тре-
бует пересмотра. Следует отметить, что дос-
таточно эффективным на сегодняшний день 
является моделирование образовательного 
пространства для детей раннего и дошколь-
ного возраста и их родителей [14; 15]. Мы 
использовали моделирование различных 
вариантов оказания логопедической помо-
щи на базе государственных и негосударст-
венных образовательных организаций. В по-
следние годы в нашей психолого-педагоги-
ческой работе с детьми раннего и дошколь-
ного возраста сформировалось несколько 
вариативных моделей оказания логопедиче-

ской помощи детям 2–5-ти лет с первичным 
и вторичным речевым дизонтогенезом с уче-
том ограничения бюджетного финансирова-
ния на базе образовательных организаций и 
возможности оказания платных услуг, к че-
му в настоящий момент стимулируются об-
разовательные организации, а также что ак-
тивно продвигают активно функционирую-
щие на территории г. Москвы коммерческие 
образовательные и развивающие центры. 
Формируя данные модели логопедического 
сопровождения, мы акцентировали внима-
ние на активном включении родителей в 
коррекционно-логопедический процесс и 
формирование у них психолого-педагогиче-
ской компетентности в вопросах ечевого 
развития детей с ОВЗ [2; 3]. 

Модель 1: систематические индивиду-
альные занятия логопеда дошкольного отде-
ления образовательной организации (в рам-
ках оказания платных услуг образователь-
ным учреждением) с детьми 2-5-ти лет с 
первичным или вторичным речевым дизон-
тогенезом по запросу родителей; в рамках 
сопровождения родителей проводятся их 
индивидуальное консультирование по во-
просам нормативного и нарушенного рече-
вого развития, обсуждения речевых проблем 
их ребенка, обучения родителей специаль-
ным приемам общения со своим ребенком и 
закрепления сформированных специали-
стом речевых навыков в условиях семьи. 

Модель 2: разработка логопедом про-
граммы дополнительного образования (на-
пример, программы подготовки к школь-
ному обучению, программы формирования 
различных видов деятельности посредством 
сказкотерапии и т.п.), в процессе реализа-
ции которой оказывается логопедическая 
помощь детям 2-5-ти лет с первичным и 
вторичным речевым дизонтогенезом в рам-
ках оказания платных услуг образователь-
ным учреждением по запросу родителей; 
параллельно осуществляется индивидуаль-
ное и групповое консультирование родите-
лей с целью повышения их психолого-
педагогической компетентности. 

Модель 3: систематическое консультиро-
вание логопедом диады «ребенок с ОВЗ – 
родитель» со смещением акцента с индиви-
дуальных логопедических занятий с ребен-
ком на занятия по формированию эффек-
тивного взаимодействия и двусторонней ак-
тивной коммуникации в паре «ребенок с 
ОВЗ – родитель», в процессе самостоятель-
ной работы родителя с ребенком в домашних 
условиях проводится интерактивный патро-
наж специалистом членов семьи через сайт. 

Модель 4: систематический интерак-
тивный патронаж логопедом семьи ребенка 
2-5-ти лет с ОВЗ посредством сайта и разо-
вые (по договоренности при возникающей 
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необходимости) консультации логопедом 
диады «ребенок с ОВЗ – родитель» для обу-
чения родителей новым приемам взаимо-
действия со своим ребенком, формирова-
ния у ребенка новых коммуникативных 
умений и навыков и т.п.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует подчеркнуть необходимость разработки 
и апробации различных вариантов логопе-
дической работы в новых образовательных 
условиях дошкольных отделений образова-

тельных организаций. Когда образователь-
ные учреждения начинают оказывать плат-
ные образовательные услуги, организация 
консультативной и коррекционно-развива-
ющей логопедической помощи детям от 2-х 
до 5-ти лет с использованием информацион-
ных компьютерных технологий становится 
альтернативным вариантом традиционного 
алгоритма логопедической работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста с различ-
ными отклонениями в развитии.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИЗОРФОГРАФИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, дизорфография, мотивационная основа предупреждения дизор-
фографии, обучающиеся с дизорфографией, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, инклю-
зивное образование. 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме формирования мотивационной основы предупрежде-
ния дизорфографии у обучающихся, при этом акцент сделан на изучении актуальности этого про-
цесса в условиях инклюзивного образования. В статье отражены современные тенденции инклю-
зивного образования детей младшего школьного возраста с нарушением речи и письма в Россий-
ской Федерации. Автором выделены и раскрыты причины, которые обусловили повышенный инте-
рес к поиску новых методов и средств обучения школьников родному языку с использованием их 
внутренних личностных ресурсов, а также эффективных технологий предупреждения дизорфогра-
фии. Акцент сделан на мотивации – «стартовой площадки» процесса письма. Это не случайно, так 
как проведенный анализ исследований доказывает, что недостатки мотивации имеют ключевое 
значение в психологической структуре дефекта обучающихся с дизорфографией. В статье обозна-
чено, что формирование орфографической грамотности в значительной степени определяется мо-
тивационной составляющей учебной деятельности, поэтому дальнейшая работа по формированию 
мотивационной основы предупреждения дизорфографии позволит предотвратить обусловленные 
ею отрицательные последствия учебного, социального и психологического характера. 

Gorbunova Nataliya Evgen'evna, 
Post-graduate Student of Department of Logopedics and Clinics of Disontogenesis, Institute of Special Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE MOTIVATION BASIS  
OF DYSORTHOGRAPHIA PREVENTION OF PUPILS 
IN INCLUSIVE EDUCATION 

KEYWORDS: motivation, dysorthographia, motivation basis for dysorthographia prevention, pupils with 
dysorthographia, pupils with servere speech disorders, inclusive education. 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of development of the motivation basis for prevention of 
dysorthographia of students. In this regard, emphasis is placed on the study of urgency of this process in the 
conditions of inclusive education. The article reflects the modern trends of inclusive education of primary 
schoolchildren with speech and writing disorders in the Russian Federation. The author has reveals and dis-
closes the causes that determine keen interest to the search of new methods and ways of teaching pupils their 
native language with the use of their innate personal resources and effective technologies of dysorthographia 
prevention. Emphasis is placed on motivation – «a stepping stone» of the writing process. This is not by acci-
dent, because the undertaken analysis of scientific works shows that motivation gaps play the key role in the 
psychological structure of disorders of pupils with dysorthographia. The article specifies that formation of or-
thographic competence is largely determined by the motivational component of educational activity, so fur-
ther work on the development of motivation basis of dysorthographia prevention would allow preventing the 
negative effects of dysorthographia, which have educational, social and psychological nature.. 

а современном этапе развития пе-
дагогического знания наблюдается 

повышенное внимание к проблемам орфо-
графической грамотности школьников 
(О. И. Азова, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, 
Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Л. Г. Парамонова, 
И. Н. Садовникова и др.), которая, безус-
ловно, влияет на становление инициатив-
ной личности, способной творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения, 
умеющей выбирать свой профессиональ-
ный путь, готовой обучаться в течение всей 
жизни. (Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», 2010). 
Эти особенности современного мира обу-

словливают острый интерес общества к ка-
честву обучения учащихся родному языку, 
конечным результатом которого является 
собственно орфографически правильное 
письмо. При этом стоит отметить, что орфо-
графически правильное письмо является 
важнейшим условием не только школьной 
адаптации, но и, в целом, приобщения к 
языковой культуре своей страны, а значит, 
личной успешности человека в будущем [1]. 

В условиях ежегодного увеличения 
количества детей с нарушениями речи и 
письма, изменения социальной и образо-
вательной политики государства, повсеме-
стного внедрения инклюзивного образо-

УДК 376.37   
ББК Ч74.37 ГСНТИ 14.29.29 Код ВАК 13.00.03 

Н 

© Горбунова Н. Е., 2016 

mailto:NatalyGorbunova@mail.ru


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

108 

вания, возрастает потребность в поиске 
новых эффективных методов и средств 
обучения школьников родному языку, ко-
торые удовлетворяли бы, в том числе, осо-
бые образовательные потребности детей с 
нарушением письма (дизорфографией) – 
«наиболее благоприятной» категории 
обучающихся для инклюзии.  

До недавнего времени в нашей стране 
большинство таких детей обучались в спе-
циальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях (чаще – интернатного ти-
па), где речевая реабилитация проводилась 
прямо в школе – комплексно, силами спе-
циалистов из области медицины, дефекто-
логии, педагогики и психологии. Однако 
значительная часть детей обучалась в об-
щеобразовательных школах без дополни-
тельной медицинской, коррекционно-
педагогической поддержки. 

Исследователи отмечают, что в послед-
ние годы контингент детей общеобразова-
тельных школ значительно изменился. С 
учетом активного внедрения инклюзивной 
практики в общеобразовательные организа-
ции с каждым годом среди обучающихся, 
поступающих в первый класс, увеличивается 
число детей с различными нарушениями в 
речевом развитии (в том числе с наруше-
ниями письма) (Н. Ю. Григоренко, Ж. И. Жу-
равлева, О. Г. Приходько). Г. В. Чиркина от-
мечает, что нарушение речи и письма при-
водит к специфическим трудностям в обуче-
нии, так как хроническая неуспеваемость 
формирует стойкую негативную реакцию на 
обучение в школе. По этой причине обу-
чающиеся рассматриваемой категории по-
падают в группу риска по возникновению 
проблем школьной неуспеваемости [15]. Это 
обуславливает актуальность изучения новых 
педагогических технологий обучения детей с 
нарушением речи и дизорфографией в усло-
виях инклюзивного образования. 

В современной логопедической литера-
туре дизорфография определяется как 
стойкое и специфическое нарушение в ов-
ладении орфографическими знаниями, 
умениями и навыками (О. И. Азова, 
Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, И. В. При-
щепова и др.) [1]. Дизорфография проявля-
ется как изолированно, так и, чаще всего, в 
структуре тяжелого нарушения речи [10]. 
Письмо таких обучающихся «изобилует» 
большим количеством орфографических 
ошибок, которые имеют тенденцию приоб-
ретать стойкий характер. Очевидно, что без 
соответствующей коррекционной работы 
появляется тенденция к усугублению сим-
птоматики дизорфографии в средних и 
старших классах. Это, в свою очередь, ведет 
к неуспеваемости по ряду предметов лин-
гвистического цикла, отрицательно сказы-

вается на познавательной, эмоционально-
личностной, мотивационно-волевой сферах 
ребенка, служит причиной не только 
школьной, но и, в дальнейшем, социальной 
дезадаптации обучающегося [4]. 

Анализ специальной литературы, по-
священной изучению письма и его наруше-
ний, отражен в работах отечественных и за-
рубежных ученых (О. И. Азова, Т. В. Ахутина, 
О. В. Елецкая, Л. Н. Ефименкова, А. Н. Кор-
нев, Р. И. Лалаева, Е. А. Логинова, Л. Г. Па-
рамонова, И. Н. Садовникова, R. Becker, 
Е. Вгоdег, S. Borel-Maisonny, M. Critchley, 
E. Critchley, M. Tamopol, W. Woolf и др.).  

Большинство из них освещают пробле-
мы коррекции и развития письма, вопросы 
объема, характера и качества речевых уме-
ний и навыков, усвоения предметных зна-
ний, содержания логопедической помощи. 
Однако в настоящее время проблема обос-
нования научно-методических аспектов 
предупреждения дизорфографии через 
формирование мотивационного компонен-
та личности ребенка отражается лишь в от-
дельных исследованиях Е. С. Алмазовой, 
С. М. Валявко, Т. Г. Визель, В. К. Воробьевой, 
Ж. М. Глозман, И. Ю. Козиной, Р. Е. Леви-
ной, И. В. Прищеповой, Г. В. Чиркиной, 
Т. Б. Филичевой. 

Проведенный теоретический анализ вы-
шеуказанных научных исследований показал, 
что рост интереса к обозначенной проблеме 
обусловлен несколькими причинами: 

1. Увеличение числа детей с дизорфо-
графией. 

Исследования доказывают, что в по-
следнее десятилетие увеличилось число 
детей, имеющих значительные трудности 
в овладении орфографией родного языка 
(Л. И. Белякова, Н. Ю. Григоренко, Е. А. Дья-
кова, Ж. И. Журавлева, Л. Р. Зенков, 
О. Г. Приходько и др.). Среди них особое 
место занимают младшие школьники с 
тяжелыми нарушениями речи. Эта группа 
детей является наиболее представленной 
среди обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, при этом тен-
денция к их увеличению сохраняется. В 
настоящее время, по оценкам исследова-
телей, распространенность расстройств 
речи и языковых функций, включая на-
рушения письма, составляет около 5–20% 
детского населения [8]. 

2. Необходимость дополнительного 
уточнения и конкретизации факторов, обу-
славливающих появление дизорфографии. 

Ученые утверждают – этиология дизор-
фографии разнообразна. Аналитический об-
зор медицинских и психолого-педагогичес-
ких исследований позволяет выделить два 
комплекса факторов – биологический и со-
циокультурный, которые позволяют рассмот-
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реть генезис нарушений письма (О. И. Азова, 
С. Л. Андреева, Ж. Ажуриагерра, С. М. Блин-
ков, Т. Г. Визель, С. Борель-Мэзонни, 
Н. Гранжон, Б. В. Гриншпун, Е. Д. Дмитова, 
Ф. Кошер, К. Лонай, А. Р. Лурия, С. С. Ляпи-
девский, Ж. Обри, О. В. Правдина, И. В. При-
щепова, Ф. А. Рау, М. Рудинеско, М. Суле, 
М. Трела, В. Хальгрен, Б. Хапырен, М. Е. Хват-
цев и др.). Среди наиболее распространен-
ных причин, которые ведут к дизорфогра-
фии, можно выделить следующие: 

– последствия органического пораже-
ния головного мозга; 

– тяжелое состояние соматического и 
нервно-психического здоровья детей; 

– недостаточная психологическая го-
товность первоклассника к школьному 
обучению; 

– отсутствие оказания ранней квали-
фицированной помощи со стороны учите-
лей-логопедов и других специалистов; 

– сниженная учебная мотивация детей; 
– эмоциональная неуравновешенность 

обучающихся; 
– недостаток знаний педагогов общеоб-

разовательных организаций в области спе-
циальной педагогики и психологии; 

– некомпетентность учителей началь-
ных классов в методике преподавания рус-
ского языка для обучающихся с нарушени-
ем речи и письма, низкий уровень владения 
специальными приемами обучения грамо-
те, грамматики и орфографии; 

– причины методического характера: 
несоответствие методов формирования 
лингвистических понятий особенностям 
детского мышления и восприятия; недоста-
точное внимание учителя к формированию 
промежуточных понятий; несоответствие 
формулировок некоторых правил орфогра-
фии конечному результату; сложности вос-
приятия языка первоклассниками как цело-
стной и стройной системы и т.п. [2]. 

Таким образом, изучение этиологии 
дизорфографии по-прежнему является ак-
туальной задачей современной науки, а 
значит, существует потребность в дополни-
тельном уточнении и конкретизации фак-
торов, обуславливающих появление стой-
ких нарушений письма. 

3. Обновление форм и содержания школь-
ного образования в Российской Федерации. 

Рост интереса к обозначенной проблеме 
обусловлен также происходящими процесса-
ми реформирования системы специального 
образования, которые привели к реструкту-
ризации системы социальной интеграции и 
адаптации детей с нарушениями речи и 
письма, а значит, поставили все субъекты об-
разовательного процесса перед проблемой 
определения стратегий эффективной реали-
зации идеи инклюзивности образования [5]. 

Изменения в формах и содержании 
школьного образования во многом связаны 
с внесением поправок в законодательную 
систему образования Российской Федера-
ции: в 2012 году вышел закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» [14], в 2014 
году утвержден Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья [13] 
(вступит в силу с 1 сентября 2016 года). Эти 
правовые документы гарантируют и пред-
лагают научно обоснованные варианты 
реализации права каждого ребенка с тяже-
лыми нарушениями речи и дизорфографи-
ей на образование вне зависимости от ре-
гиона проживания, тяжести речевого де-
фекта, способности к освоению академиче-
ской программы, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования 
(С. В. Алехина). Согласно закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации», инклю-
зивное образование трактуется как обеспе-
чение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия 
их образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей [14]. Эти совре-
менные тенденции развития специального 
образования, безусловно, выдвигают новые 
задачи перед специалистами в области спе-
циальной (коррекционной) педагогики и 
психологии, так как появление инклюзив-
ной формы обучения ведет за собой и новые 
проблемы, требующие глубокого анализа. 

Мы полагаем, что прогноз возможно-
стей включения ребенка с речевыми пато-
логиями и дизорфографией в инклюзивное 
образовательное пространство определяет-
ся сложным взаимодействием нескольких 
групп факторов, отражающих личностное, 
интеллектуальное, психофизическое разви-
тие каждого ребенка, а также интенсивно-
стью и качеством оказания своевременной 
коррекционно-педагогической помощи. 

4. Потребность в совершенствовании 
форм систематической помощи педагогов обу-
чающимся в преодолении у них дизорфографии. 

Изучение теоретических исследований 
показало, что у большинства школьников 
дизорфография выявляется во 2–3 классах 
(О. И. Азова, О. Е. Елецкая, Р. И. Лалаева, 
И. В. Прищепова и др.). При этом примене-
ние классических методов обучения родному 
языку детей с дизорфографией (без учета их 
особых образовательных потребностей), не-
соответствие требований, предъявляемых 
учителем, возможностям учащихся; ограни-
чение их самостоятельности на уроке, несов-
падение плана работы учителя с темпом ра-
боты детей данной категории приводят в ко-
нечном итоге к приобретению стойкого ха-
рактера нарушения письма, генерализации 
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симптоматики дизорфографии в средних и 
старших классах, и, как следствие, резкому 
снижению учебной мотивации. 

Это говорит о необходимости совер-
шенствования методики обучения родному 
языку обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи и письма, которые бы учитыва-
ли их особые образовательные потребности 
(В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев, Н. М. На-
зарова, Л. М. Шипицина), внедрения со-
временных технологий организации про-
цесса обучения школьников с дизорфогра-
фией с использованием внутренних лично-
стных ресурсов каждого обучающегося. Та-
ким образом, своевременная и системати-
ческая помощь позволяет преодолеть ди-
зорфографию и в определенной мере пре-
дотвратить обусловленные ею отрицатель-
ные последствия. 

5. Недостаток теоретических и 
практических исследований, направленных 
на изучение мотивационной сферы детей с 
нарушением речи и письма, а также воз-
можностей формирования мотивацион-
ной основы предупреждения дизорфогра-
фии у обучающихся в условиях инклюзив-
ного образования. 

Известно, что процесс овладения орфо-
графически правильным письмом предпола-
гает его мотивационную и волевую регуля-
цию (Л. С. Выготский, Б. Д. Эльконин). Ста-
новление каллиграфических, графических и 
в целом орфографических навыков, то есть 
«планомерно-поэтапное формирование ум-
ственных действий и понятий» (П. Я. Галь-
перин), происходит в системе регламентиро-
ванных обучением условий. Одним из важ-
нейших условий усвоения письма как интел-
лектуального действия является формиро-
вание устойчивой мотивации, «желания ре-
бенка писать красиво и правильно». 

Из специальных исследований, посвя-
щенных изучению детей с нарушениями 
речи и письма (Е. С. Алмазова, В. К. Во-
робьева, Ж. М. Глозман, Н. С. Жукова, 
И. Ю. Козина, С. В. Лауткина, Р. Е. Левина, 
Л. В. Мелехова, И. В. Прищепова, Н. Н. Трау-
готт, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.), 
известны только некоторые особенности, 
которые можно отнести к расстройствам 
мотивационной сферы: ее недостаточная 
сформированность и дифференцирован-
ность, ситуативность желаний, отсутствие 
стойких интересов, преобладание игрового 
мотива и мотива избегания неудач, трудно-
сти «вхождения» в учебную деятельность и 
т.д. Суммируя наблюдения авторов, можно 
сделать вывод о том, что недостатки моти-
вации имеют ключевое значение в психоло-
гической структуре дефекта детей с рече-
выми нарушениями. 

На основе проведенных эксперимен-

тальных исследований И. В. Прищепова [11] 
выделяет следующие особенности мотива-
ции усвоения орфографии у детей с тяже-
лыми нарушениями речи: стремление из-
бежать трудностей, интеллектуального на-
пряжения; выполнение задания в быстром 
темпе, без учета правильности ответа; отказ 
от выполнения задания, протест; «соскаль-
зывание» на другие виды деятельности; 
формальность отношения к заданию; вы-
полнение с желанием заданий только по 
образцу, с направляющей и побуждающей 
помощью педагога.  

Проведенный анализ теоретических и 
практических исследований показал, что 
специальных исследований, посвященных 
изучению мотивационной сферы детей с 
дизорфографией, проведено не было. В от-
дельных работах И. А. Горбенко, А. В. Жу-
рин, А. М. Лобок, Н. В. Нечаева, И. В. При-
щепова, М. А. Рыбникова, М. С. Соловейчик 
и др. отмечается, что дети с дизорфографи-
ей, как правило, признают важность краси-
вого и правильного письма, однако целью 
(результатом) такого письма считают лишь 
получение высоких оценок, похвалы и по-
ощрения от учителя и родителей. Наблюде-
ния за деятельностью детей на уроках рус-
ского языка при выполнении ими специ-
альных заданий свидетельствуют о недос-
татках включения школьников с дизорфо-
графией операций в систему интересов и 
потребностей. Игнорирование этих недос-
татков приводит к применению неэффек-
тивных методов и приемов работы с обу-
чающимися данной категории.  

Неизученным остается вопрос об усло-
виях внедрения специальных методик по 
обучению родному языку в инклюзивном 
классе. Необходимо уточнить технологию 
применения специальных средств, возмож-
ности одновременной работы как с нор-
мально развивающимися школьниками, так 
и с обучающимися с дизорфографией, алго-
ритм оценивания их работы на уроках, осо-
бенности проведения индивидуальных за-
нятий и т.д. 

Полагаем, что одной из главных задач 
профилактики и коррекции дизорфографии 
является формирование мотивации – «стар-
товой площадки» любой деятельности, так 
как она занимает главное место в ее структуре 
(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.). Исследователи мотивации 
учебной деятельности утверждают, что для 
более продуктивного обучения в школе важен 
не тот формальный комплекс знаний и уче-
ний обучающихся, а степень активности ре-
бенка в процессе овладения этими учебными 
знаниями и умениями, его желание учиться 
(Л. M. Божович, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, 
Н. Г. Морозова, Л. C. Славина, В. Д. Шадри-
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ков, X. Хеккхаузен, Д. Б. Эльконин и др.). В 
связи с этим особенно важным становится 
вопрос повышения продуктивности учебной 
деятельности школьников на основе мотива-
ционных факторов. Таким образом, форми-
рование орфографической грамотности в 
значительной степени определяется мотива-
ционной составляющей учебной деятельно-
сти, а именно: познавательной мотивацией, 
устойчивостью учебных мотивов, а также 
адекватным и осмысленным отношением к 
оценке [11]. 

Проведенный теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по-
зволил сделать следующие выводы: 

1. Проблема формирования мотивацион-
ной основы предупреждения дизорфографии 
у обучающихся в условиях инклюзивного об-
разования является новой и актуальной для 
специальной (коррекционной) педагогики. 

2. Для эффективной реализации кор-
рекционных мероприятий по предупрежде-
нию дизорфографии необходимы дополни-
тельное уточнение и конкретизация факто-
ров, обуславливающих появление наруше-
ний письма. 

3. Требуется анализ необходимых мате-
риально-технических, организационно-
методических, кадровых, психолого-
педагогических условий для успешного 
включения детей с дизорфографией в инк-
люзивное образовательное пространство. 

4. Существует потребность в изучении 
особых образовательных потребностей де-
тей с дизорфографией и возможностей их 
учета и реализации в учебном процессе. 

5. Есть необходимость в дополнитель-
ном экспериментальном изучении мотива-
ционной сферы личности детей с наруше-
нием письма для выбора наиболее эффек-
тивных методов и средств предупреждения 
дизорфографии. 

6. Требуется разработка методики фор-
мирования мотивационной основы преду-
преждения дизорфографии у обучающихся 
в условиях инклюзивного образования. 

Мы полагаем, что решение вышеопи-
санных теоретических и практических за-
дач сможет существенно ускорить и сделать 
интенсивнее процесс становления само-
стоятельного, орфографически правильного 
письма ребенка. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Азова О. И. Система логопедической работы по коррекции дизорфографии у младших школьни-

ков : дис. … канд. пед. наук. М., 2006.  
2. Андреева С. Л. Коррекционно-логопедическая работа с детьми-дисорфографиками // Учитель-

ученик; проблемы, поиски, находки. Психолого-педагогическая поддержка в образовании. Юго-западный 
окружной методический центр. 2003. № 43. С. 76–84.  

3. Горбунова Н. Е. Изучение и оптимизация мотивации деятельности у детей младшего школьного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи // Специальное образование. 2014. № 1. С. 44–52. 

4. Горбунова Н. Е. Предупреждение дизорфографии у обучающихся в условиях инклюзивного обра-
зования // ScienceTime. 2015. № 4 (16). С. 175–179.  

5. Горбунова Н. Е., Труфанова Г. К., Хлыстова Е. В. Анализ риска возникновения буллинга в психо-
лого-педагогическом пространстве инклюзивной школы // Педагогическое образование в России. 2015. 
№ 8. С. 63–69. 

6. Елецкая О. В. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у учащихся пятых классов 
общеобразовательной школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2008.  

7. Елецкая О. В. Методика диагностики дизорфографии у школьников : учебно-методическое посо-
бие. Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. 208 с. 

8. Зенков Л. Р. Нейропатофизиология эпилептических энцефалопатий и непароксизмальных эпи-
лептических расстройств и принципы их лечения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2010. 
№ 2. С. 26–33. 

9. Логинова Е. А., Елецкая О. В., Щукина Д. А. Научно-теоретические основы логопедической рабо-
ты по коррекции дизорфографии у пятиклассников // Концепт. 2015. Спецвыпуск № 23. URL: https://e-
koncept.ru/2015/75285.htm (дата обращения 16.02.2016). 

10. Прищепова И. В. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших школьников : 
учебно-методическое пособие. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. 63 с. 

11. Прищепова И. В. Особенности мотивации и когнитивных стратегий усвоения дизорфографии 
младшими школьниками с общим недоразвитием речи // Дефектология. 2000. № 3. С. 30–37. 

12. Тенкачева Т. Р. Формирование грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возрас-
та в условиях инклюзивного образования : дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2014. 

13. ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru 
(дата обращения 16.02.2016). 

14. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». URL: http: // минобрнауки.рф/ 
документы / 2974 (дата обращения: 16.02.2016).  

15. Чиркина Г. В. Проблема обучения детей с нарушениями речи в контексте их особых образова-
тельных потребностей // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного уни-
верситета, 2012. № 2 (22). URL: http://scientific-notes.ru/pdf/024-021.pdf (дата обращения 16.02.2016). 

L I T E R A T U R A  
1. Azova O. I. Sistema logopedicheskoy raboty po korrektsii dizorfografii u mladshikh shkol'nikov : dis. … 

kand. ped. nauk. M., 2006.  

http://scientific-notes.ru/pdf/024-021.pdf


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

112 

2. Andreeva S. L. Korrektsionno-logopedicheskaya rabota s det'mi-disorfografikami // Uchitel'-uchenik; 
problemy, poiski, nakhodki. Psikhologo-pedagogicheskaya podderzhka v obrazovanii. Yugo-zapadnyy okruzhnoy 
metodicheskiy tsentr. 2003. № 43. S. 76–84.  

3. Gorbunova N. E. Izuchenie i optimizatsiya motivatsii deyatel'nosti u detey mladshego shkol'nogo 
vozrasta s tyazhelymi narusheniyami rechi // Spetsial'noe obrazovanie. 2014. № 1. S. 44–52. 

4. Gorbunova N. E. Preduprezhdenie dizorfografii u obuchayushchikhsya v usloviyakh inklyuzivnogo 
obrazovaniya // ScienceTime. 2015. № 4 (16). S. 175–179.  

5. Gorbunova N. E., Trufanova G. K., Khlystova E. V. Analiz riska vozniknoveniya bullinga v psikhologo-
pedagogicheskom prostranstve inklyuzivnoy shkoly // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2015. № 8. S. 63–69. 

6. Eletskaya O. V. Logopedicheskaya rabota po korrektsii dizorfografii u uchashchikhsya pyatykh klassov 
obshcheobrazovatel'noy shkoly : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2008.  

7. Eletskaya O. V. Metodika diagnostiki dizorfografii u shkol'nikov : uchebno-metodicheskoe posobie. 
Moskva : Forum : INFRA-M, 2014. 208 s. 

8. Zenkov L. R. Neyropatofiziologiya epilepticheskikh entsefalopatiy i neparoksizmal'nykh epilepticheskikh 
rasstroystv i printsipy ikh lecheniya // Nevrologiya, neyropsikhiatriya, psikhosomatika. 2010. № 2. S. 26–33. 

9. Loginova E. A., Eletskaya O. V., Shchukina D. A. Nauchno-teoreticheskie osnovy logopedicheskoy raboty 
po korrektsii dizorfografii u pyatiklassnikov // Kontsept. 2015. Spetsvypusk № 23. URL: https:// 
e-koncept.ru/2015/75285.htm (data obrashcheniya 16.02.2016). 

10. Prishchepova I. V. Logopedicheskaya rabota po korrektsii dizorfografii u mladshikh shkol'nikov : 
uchebno-metodicheskoe posobie. SPb. : Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2001. 63 s. 

11. Prishchepova I. V. Osobennosti motivatsii i kognitivnykh strategiy usvoeniya dizorfografii mladshimi 
shkol'nikami s obshchim nedorazvitiem rechi // Defektologiya. 2000. № 3. S. 30–37. 

12. Tenkacheva T. R. Formirovanie grammaticheskogo stroya rechi u detey starshego doshkol'nogo vozrasta 
v usloviyakh inklyuzivnogo obrazovaniya : dis. ... kand. ped. nauk. Ekaterinburg, 2014. 

13. FGOS obuchayushchikhsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. URL: http://fgos-
ovz.herzen.spb.ru (data obrashcheniya 16.02.2016). 

14. Federal'nyy zakon «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii». URL: http: // minobrnauki.rf/ 
dokumenty / 2974 (data obrashcheniya: 16.02.2016).  

15. Chirkina G. V. Problema obucheniya detey s narusheniyami rechi v kontekste ikh osobykh ob-
razovatel'nykh potrebnostey // Uchenye zapiski: elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2012. № 2 (22). URL: http://scientific-notes.ru/pdf/024-021.pdf (data obrashcheniya 16.02.2016).  

 
Статью рекомендует д-р псих. наук, профессор В. П. Прядеин 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

113 

УДК 376.37-053"465.00/.07"   
ББК Ч457.091 ГСНТИ 14.29.29 Код ВАК 13.00.03 

Григоренко Наталья Юрьевна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии, Московский городской педагогический университет; 117261, 
г. Москва, ул. Панферова, 8, стр. 2; e-mail: nugrigorenko@mail.ru. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НЕТЯЖЕЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети раннего и дошкольного возраста; произносительные нарушения; произ-
носительные навыки; аномалии органов артикуляции; логопедическая помощь. 

АННОТАЦИЯ. В статье определены основные изменения, произошедшие на современном этапе в 
системе дошкольной логопедической помощи. Представлены современные подходы к проблеме фор-
мирования произношения и коррекции произносительных расстройств у детей с аномалиями органов 
артикуляции. Дифференцированы понятия «тяжелые» и «нетяжелые» дефекты артикуляционного 
аппарата. Охарактеризованы структура и механизмы произносительных нарушений у детей с анома-
лиями строения органов артикуляции. Рассмотрены особенности формирования звукопроизношения 
при наличии патологии строения органов артикуляции у детей раннего и дошкольного возраста. Оп-
ределены группы детей дошкольного возраста с произносительными нарушениями и нетяжелыми 
аномалиями строения органов артикуляции с учетом структуры и механизма произносительного рас-
стройства. Проанализированы основные аспекты логопедической работы с детьми раннего и дошко-
льного возраста с нарушениями строения и функций артикуляционных органов. Обозначены ведущие 
направления и задачи логопедической коррекции произносительных нарушений у данной категории 
детей. Рассмотрена специфика логопедической работы по постановке, автоматизации и дифферен-
циации звуков речи у детей с нетяжелыми аномалиями органов артикуляции, осуществляющейся од-
новременно с ортодонтическим лечением. Представлены логопедические технологии, направленные 
на нормализацию тонуса артикуляционных мышц и развитие артикуляционного праксиса, формиро-
вание произносительных навыков у детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями строения и 
функций органов артикуляции (дифференцированный логопедический массаж, мимическая и арти-
куляционная гимнастика, миотерапия, фонетическая ритмика и т.п.).  
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FORMATION OF PRONUNCIATION SKILLS IN INFANTS AND PRESCHOOL CHILDREN WITH MILD 
IMPAIRMENTS OF THE ORGANS OF ARTICULATION 

KEYWORDS: infants and preschool children; mispronunciation; pronunciation skills; impairments of the 
organs of articulation; speech therapy. 

ABSTRACT. The paper describes the main developments in the system of preschool speech therapy at the 
present stage. It presents some modern approaches to the problem of formation of pronunciation and correc-
tion of articulatory disorders in children with impairments of the organs of articulation and differentiates the 
notions of "severe" and "mild" defects of the speech apparatus. The author characterizes the structure and 
mechanisms of articulatory disorders in children with impairments of the organs of articulation and dwells on 
peculiar features of formation of pronunciation skills in the conditions of pathology of the structure of the or-
gans of articulation in infants and preschool children. The article defines the groups of preschool children 
with articulatory disorders and mild impairments of the organs of articulation based on the structure and 
mechanism of articulatory disorders and analyzes the main aspects of the logopedic work with infants and 
preschool children with disorders of the structure and functions of the articulatory organs. The author out-
lines the main areas and tasks of logopedic correction of pronunciation disorders in these children. The article 
also discusses the specificity of logopedic work in formulation, automation and differentiation of speech 
sounds in children with mild impairments of the organs of articulation which is carried out simultaneously 
with orthodontic treatment. The author presents techniques of speech therapy aimed at normalization of ar-
ticulation muscles tone development and articulation of praxis, formation of pronunciation skills in infants 
and preschool children with disorders of the structure and functions of organs of articulation (differential 
logopedic massage, facial and articulation exercises, myotherapy, phonetic rhythm drills, etc.). 

а последние годы в системе образо-
вания Российской Федерации про-

изошли значительные изменения, обусло-
вившие сложившуюся в настоящий момент 
ситуацию. Переориентация большинства 
образовательных организаций на первооче-
редное оказание образовательных услуг 
нормально развивающимся детям; слияние 
дошкольных и школьных учреждений в 

большие общеобразовательные комплексы, 
объединившись с которыми, специальные 
коррекционные организации начали терять 
свою обособленность и самостоятельность; 
внедрение инклюзивного обручения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
параллельно системе специального образо-
вания – все это не могло не сказаться на 
системе дошкольного образования в целом 

З 
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и оказании логопедической помощи детям 
раннего и дошкольного возраста в частно-
сти. В настоящее время на дошкольные ло-
гопункты общеобразовательных организа-
ций в первую очередь направляют старших 
дошкольников с общим недоразвитием ре-
чи; при этом дети с фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием зачастую оказыва-
ются без необходимого своевременного ло-
гопедического воздействия. Вследствие это-
го на этапе школьного обучения количество 
детей с недостатками устной речи катаст-
рофически увеличивается.  

Среди детей раннего и дошкольного 
возраста, нуждающихся в логопедической 
помощи в связи с имеющимися у них недос-
татками произношения, особую группу со-
ставляют дети с аномалиями органов арти-
куляции. В специальной педагогической ли-
тературе под анатомическими аномалиями 
органов артикуляции подразумеваются 
врожденные и приобретенные органические 
дефекты костного и мышечного строения 
органов артикуляционного аппарата: верх-
ней и нижней челюстей с расположенными 
на них зубами и альвеолярными отростками, 
твердого и мягкого неба, языка и губ 
(Б. М. Гриншпун [7], М. Е. Хватцев [14], 
Н. А. Чевелева [12] и др.). Все эти аномалии 
можно условно разделить на два вида:  

 тяжелые дефекты артикуляцион-
ного аппарата (с нарушением целостности 
органов): различные расщелины губы, 
твердого и мягкого неба (Т. В. Волосовец 
[3], А. Г. Ипполитова [8], Г. В. Чиркина [12; 
15] и др.). 

 нетяжелые дефекты1 артикуляци-
онного аппарата (с сохранной целостно-
стью твердых (костных) и мягких (мышеч-
ных) тканей зубочелюстной системы и ро-
товой полости): патологические изменения 
прикуса, формы и размера языка, уздечки 
языка, губ.  

Следует отметить, что нарушения зву-
копроизношения практически всегда вхо-
дят в симптомокомплес речевого расстрой-
ства (кроме изолированных нарушений го-
лоса, темпа и ритма речи, например, дис-
фонии, брадилалии, тахилалии, невротиче-
ской формы заикания), поэтому восприни-
маются как наиболее яркое проявление ре-
чевого дизонтогенеза, обращающее на себя 
внимание окружающих.  

Важным аспектом, который нужно учи-
тывать в логопедической работе с детьми 
раннего и дошкольного возраста с наруше-
ниями строения и функций артикуляцион-

                                                             
1 Термин «нетяжелые дефекты органов ар-

тикуляции» впервые был введен в диссертаци-
онном исследовании Н. Ю. Григоренко «Пре-
одоление произносительных расстройств у детей 
с аномалиями органов артикуляции» [4].  

ных органов, является то, что большинство 
детей с произносительными расстройства-
ми, сочетающимися с деформациями 
строения зубочелюстной системы и ротовой 
полости, в своем анамнезе имеют перина-
тальное поражение центральной нервной 
системы (ПП ЦНС). У этих детей в даль-
нейшем проявляются речедвигательные 
(дизартрические) расстройства, которые 
выделяются как ведущие в структуре про-
износительного нарушения [4; 6; 13]. Гово-
ря о диагностике и коррекции произноси-
тельных расстройств у детей с нарушениями 
строения и функций органов артикуляции, 
следует отметить, что, во-первых, при на-
личии анатомических дефектов зубочелю-
стной системы, ротовой полости и носо-
глотки2 (особенно при легкой степени вы-
раженности патологии развития) не всегда 
наблюдаются нарушения звукопроизноше-
ния; во-вторых, при недостатках произно-
сительной стороны анатомические дефор-
мации периферических органов речи не 
всегда являются первопричиной появления 
произносительных нарушений, но всегда – 
фактором, осложняющим процесс артику-
ляции. Поэтому специалист, проводящий 
логопедическое обследование ребенка с на-
рушениями строения и функций органов ар-
тикуляции, должен быть очень внимателен 
при формулировании заключения о струк-
туре речевого дефекта в целом и о механиз-
ме нарушения произносительной стороны 
речи в частности [10; 11]. Без подробного 
анализа анамнестических данных, состояния 
артикуляционной моторики, иннервации 
периферических органов речи, фонематиче-
ских процессов и ряда других факторов не-
возможно составить адекватное представле-
ние об этиологии и характере речевого на-
рушения, а также правильно построить ло-
гопедическую работу и прогнозировать воз-
можный результат речевой коррекции. 

В современной системе логопедической 
помощи традиционным является разведе-
ние во времени ортодонтического (в неко-
торых случаях, хирургического) лечения и 
логопедической коррекции речевых нару-
шений у детей с нетяжелыми аномалиями 
органов артикуляции. Логопеды считают 
нецелесообразным проводить логопедиче-
скую работу с такими детьми до медицин-
ского вмешательства и даже, если берут в 
логопедическую работу таких детей, ис-
пользуют традиционные технологии лого-
педической коррекции, которые недоста-
точно эффективны для данной категории 
детей. При этом ортодонты и стоматологи-

                                                             
2 Мы не рассматриваем расщелины неба и 

губы, которые, на наш взгляд, следует отнести к 
категории тяжелых дефектов анатомического 
строения органов артикуляции. 
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хирурги начинают лечение в большинстве 
случаев после 5-ти лет. В связи с этим очень 
часто дети к школе не получают полного 
объема требующейся логопедической по-
мощи и переходят на школьную ступень 
обучения с нарушениями устной речи, в 
большинстве случаев – с недостатками фо-
нетико-фонологического компонента речи, 
что негативно влияет на усвоение основ 
письменной речи.  

Таким образом, дети раннего и дошко-
льного возраста (с первичным речевым ди-
зонтогенезом, имеющие соответствующий 
своей возрастной норме уровень познава-
тельного развития и сохранный слух) с на-
рушениями строения и функций органов 
артикуляции составляют особую группу, 
требующую пристального внимания со сто-
роны специалистов и родителей в связи со 
спецификой своего речевого нарушения и, к 
сожалению, в большинстве случаев не по-
лучающие необходимой логопедической 
помощи соответствующего качества и в тре-
буемом объеме в силу выше указанных об-
стоятельств. Это определяет актуальность 
рассматриваемой нами проблемы для со-
временной логопедической практики. 

Нетяжелые аномалии зубочелюстной 
системы и ротовой полости могут обнару-
живаться у детей уже в раннем возрасте и 
негативно влиять на формирующееся зву-
копроизношение. Варианты патологическо-
го развития органов артикуляции у детей, 
на которые чаще всего обращают внимание 
в раннем возрасте родители и специали-
сты, – это короткая или укороченная уздеч-
ка языка, значительно ограничивающая его 
движения, а также выраженное нарушение 
соотношения челюстей, ухудшающее арти-
куляционные условия (например, перекре-
стный молочный прикус, который проявля-
ется во внешности в виде лицевой асиммет-
рии). Но в этом возрасте стоматологи отка-
зываются от ортодонтической коррекции, 
так как временный (молочный) прикус в 
этом возрасте только формируется и какие-
либо вмешательства не будут эффективны-
ми. Пластика уздечки языка тоже не реко-
мендуется в раннем возрасте, в силу того 
что до 5-ти лет такая хирургическая опера-
ция осуществляется под общим наркозом, и 
только в более старшем возрасте – под ме-
стной анестезией. Еще одним важным мо-
ментом является то, что в раннем возрасте 
достаточно проблематично провести с ре-
бенком послеоперационные реабилитаци-
онные мероприятия, направленные на пре-
дупреждение образования послеопераци-
онного келоидного рубца и улучшение пла-
стичности оперированных мягких тканей. 
Специальные артикуляционные упражне-
ния, даже проводимые в игровой форме, а 

также массажное воздействие могут вы-
звать у детей 2–3-х лет негативные ощуще-
ния и категорический отказ от их выполне-
ния. Но, как показывает практика, в каж-
дом случае нужно индивидуально решать 
вопрос о необходимости и целесообразно-
сти проведения операции по коррекции уз-
дечки языка. 

Логопеды, в основном, не занимаются 
нарушениями звукопроизношения с детьми 
раннего возраста, так как считается, что в 
раннем возрасте все отклонения в звуко-
произношении – это физиологические не-
совершенства речи (хотя в ряде случаев мо-
гут выявляться речедвигательные расстрой-
ства у детей 2–3-х лет, вследствие которых 
звукопроизношение будет нарушено). Сле-
дует отметить, что чем раньше начато лого-
педической воздействие, тем эффективнее 
будут его результаты. Основное направле-
ние логопедической работы с детьми ранне-
го возраста со спастико-паретическим син-
дромом в артикуляционной мускулатуре, ос-
ложненным наличием аномалий молочного 
прикуса и/или короткой (укороченной) уз-
дечкой языка – это стимуляция развития ар-
тикуляционного праксиса, компонентов ре-
чевого слуха (в частности, фонематического 
восприятия), а также произносительных на-
выков: целенаправленного речевого выдоха, 
четкого произношения звуков раннего рече-
вого онтогенеза. В более сложных случаях – 
при неспицефических и специфических за-
держках речевого развития у детей раннего 
возраста [1] – данное направление логопе-
дической работы становится составной ча-
стью общего логопедического воздействия 
по стимуляции формирования коммуника-
ции детей раннего возраста, а именно, в ходе 
развития их речевых навыков. 

В дошкольном возрасте у детей завер-
шает свое формирование временный прикус 
и его отклонения уже четко могут быть оп-
ределены детскими стоматологами-ортодон-
тами, но до 6–7-и лет эти нарушения не кор-
ректируются (до появления постоянных зу-
бов во фронтальном отделе в процессе фор-
мирования сменного прикуса). Логопедиче-
ская работа с дошкольниками по коррекции 
нарушений звукопроизношения начинается 
обычно после 5-ти лет. При этом с детьми, 
имеющими деформации строения органов 
артикуляции, логопеды предпочитают рабо-
тать после их стоматологического лечения и 
в основном с использованием традиционных 
логопедических технологий, что зачастую не 
приводит к должному результату. 

Практические исследования и наблюде-
ния, проводившиеся нами длительный пе-
риод (с 1999 г.), показали, что с учетом меха-
низмов, структуры нарушений произноси-
тельной стороны и фонологического аспекта 
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речи выделяются следующие группы детей 
дошкольного возраста с произносительными 
нарушениями и нетяжелыми аномалиями 
строения органов артикуляции [4]: 

 дети с механической дислалией, 
имеющие только фонетические нарушения;  

 дети с дизартрией, отягощенной ано-
малиями органов артикуляции, имеющие 
только фонетические нарушения;  

 дети с механической дислалией, 
имеющие фонетические и фонематические 
нарушения;  

 дети с дизартрией, отягощенной ано-
малиями органов артикуляции, имеющие 
фонетические и фонематические наруше-
ния (данная группа является наиболее мно-
гочисленной). 

Рассматривая специфику логопедиче-
ской работы по формированию произноси-
тельных навыков у детей раннего и дошко-
льного возраста с нарушениями строения и 
функций органов артикуляции, необходимо 
учитывать следующие аспекты. 

 Логопедическая работа требует при-
менения традиционных логопедических 
приемов коррекции нарушений произно-
шения в сочетании со специфическими тех-
нологиями, часть из которых может быть 
заимствована из медицины и модифициро-
вана для логопедической практики. 

 Первостепенными задачами в лого-
педической работе как с детьми дошкольно-
го, так и раннего возраста с нарушением 
строения и функций органов артикуляции 
являются формирование артикуляционного 
праксика и развитие кинестетического кон-
троля за движениями органов артикуляции, 
а также формирование компонентов рече-
вого слуха и формирование слухового кон-
троля за собственным произношением. 

 У детей рассматриваемой категории 
до начала требующегося ортодонтического 
лечения или хирургического вмешательства 
необходимо формировать навыки адапти-
рованного звукопроизношения, когда ребе-
нок при нарушенных артикуляционных ус-
ловиях (патологии прикуса и/или укоро-
ченной уздечке языка) овладевает основ-
ными элементами нормативного артикуля-
ционного уклада и ориентируется на аку-
стический эффект звука, опираясь на пра-
вильный образец звучания данного звука в 
речи педагога и родителя. Постепенно, на 
основе кинестетических ощущений и под 
контролем сформированного фонематиче-
ского слуха ребенок адаптирует свой арти-
куляционный уклад к патологически изме-
ненным артикуляционным условиям таким 
образом, что акустический эффект звука 
будет близок к нормативному. 

 В дальнейшем, в процессе ортодонти-
ческого исправления анатомических дефек-

тов дети, прошедшие специализированный 
курс логопедической работы по формиро-
ванию адаптированного звукопроизноше-
ния, могут легко приспособиться к новой, 
соответствующей норме, конфигурации ор-
ганов зубочелюстной системы и ротовой 
полости и выработать правильные артику-
ляционные уклады самостоятельно или с 
небольшой помощью специалиста. 

К основным направлениям дифферен-
цированного логопедического воздействия 
по формированию произносительных на-
выков у детей раннего и дошкольного воз-
раста c нарушениями строения и функций 
органов артикуляции относятся следующие. 

1. Преодоление речедвигательных рас-
стройств при дизартрии (или функцио-
нальных нарушений артикуляционной мо-
торики при дислалии) и стимуляция разви-
тия артикуляционной моторики. 

Задачи:  нормализация тонуса лице-

вой, губной и язычной мускулатуры;  раз-
витие подвижности и координации движе-

ний органов артикуляции;  координация 
артикуляции и дыхания.  

2. Устранение недостатков звукопроиз-
ношения.  

Задачи:  исправление и постановка 
речевых звуков (формирование правильных 
артикуляционных укладов нарушенных 
звуков и необходимого четкого акустиче-

ского эффекта при их произношении);  за-
крепление правильного произношения зву-
ков в различных фонетических условиях и 
позициях при выполнении специальных 

упражнений;  дифференциация в речи де-
тей звуков, сходных по артикуляционным и 

акустическим признакам;  автоматизация 
звуков в самостоятельной речи детей. 

3. Развитие речевого дыхания и просодики. 

Задачи:  развитие физиологического 

дыхания (подготовительный этап);  трени-
ровка фонационного выдоха и собственно 

речевого дыхания;  развитие восприятия и 
воспроизведения изменений голоса по силе, 

высоте, тембру;  развитие восприятия и 
воспроизведения различного ритма и темпа 
речи, интонационных типов и разных эмо-
циональных оттенков высказывания. 

4. Формирование фонематических 
процессов. 

Задачи:  преодоление нарушений фо-

нематического восприятия;  формирова-
ние практических навыков звукового ана-

лиза и синтеза;  развитие фонематических 
представлений.  

Для логопедической работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста с наруше-
ниями строения и функций артикуляцион-
ных органов могут быть рекомендованы 
следующие логопедические технологии 
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(эффективность использования которых в 
работе с детьми дошкольного возраста с не-
тяжелыми аномалиями органов артикуля-
ции была подтверждена эксперименталь-
ным путем):  

  дифференцированный логопедиче-
ский массаж (способствующий нормализа-
ции тонуса мышц артикуляционных орга-
нов, уменьшению степени проявления ре-
чедвигательных расстройств, устранению 
послеоперационных последствий пластики 
уздечек языка и верхней губы, активизации 
процесса коррекции аномалий зубочелюст-
ной системы) [4; 6; 10; 11];  

  мимическая гимнастика (способст-
вующая активизации непроизвольной ми-
мики и формированию произвольных дви-
жений мышц лица) [4]; 

  артикуляционная гимнастика (пас-
сивная и активная; с корригирующими ор-
тодонтическими аппаратами и без них), 
включающая упражнения, направленные 
на развитие кинетической и кинестетиче-
ской организации движений органов арти-
куляции [4; 6; 11]; 

  миотерапия (комплекс упражнений с 
использованием специальных аппаратов-
тренажеров и без них, направленный на 
развитие функциональных возможностей 
нервно-мышечного аппарата челюстно-
лицевой области) [4; 6; 13];  

  комплекс пассивных упражнений для 
расслабления мышц шеи [4; 11]; 

  миодыхательная гимнастика (ком-
плекс упражнений, основывавшийся на одно-
временном координированном выполнении 
движений мышцами артикуляционных орга-
нов, шеи и верхнего плечевого пояса и рит-
мичном дыхании, способствующий развитию 
подвижности мышц челюстно-лице-вой об-
ласти, физиологического дыхания, коорди-
нации артикуляции и дыхания; оказываю-
щий положительное терапевтическое воздей-
ствие при ортодонтическом лечении) [4]. 

Трудность логопедической работы по 
устранению недостатков звукопроизношения 
заключается в том, что детям старшего до-
школьного возраста в ходе ортодонтического 
лечения необходимо постоянное ношение в 
полости рта специальных коррегирующих 
аппаратов (ортодонтических пластинок), 
способствующих исправлению прикуса. Этот 
момент отрицательно сказывается на процес-
се преодоления нарушений звукопроизно-
шения, так как затрудняет автоматизацию 
звуков в речи детей. Экспериментальным пу-
тем мы установили, что наиболее эффектив-
ные результаты на занятиях по коррекции 
нарушений звукопроизношения достигается 
при проведении логопедического воздейст-
вия в два этапа: часть артикуляционных уп-
ражнений на занятии выполняется без аппа-
ратов, часть – с аппаратами. При этом лого-

педическая работа, осуществляющаяся без 
пластинок, должна опережать коррекцион-
ное воздействие, осуществляющееся при на-
личии пластинки, на один-два этапа (напри-
мер, при работе без пластинки звук ш авто-
матизируется у ребенка уже во фразах, а при 
работе с пластинкой закрепляется в слогах 
или в словах). Основной упор следует делать 
на формирование правильного навыка про-
изношения звука без пластинки. Логопеди-
ческая работа с аппаратом строится на основе 
дифференциации различных акустических 
эффектов произношения звука в разных ар-
тикуляционных условиях и кинестетической 
организации тонких артикуляционных дви-
жений, что позволяет детям произвольно 
адаптировать артикуляционный уклад кор-
ректируемого звука к изменяющимся арти-
куляционным условиям (при наличии или 
отсутствии в ротовой полости ортодонтиче-
ского аппарата). Такое построение логопеди-
ческой работы способствует сокращению 
сроков автоматизации звуков в речи детей и 
улучшению разборчивости речи при ноше-
нии корректирующей пластинки в ходе орто-
донтического лечения. На этапе дифферен-
циации фонем у детей формируется навык 
сравнения звуков на основе акустических и 
артикуляционных признаков. Рекомендуется 
использовать речевой материал, включаю-
щий слова, отличающиеся по звуковому со-
ставу друг от друга одной фонемой, благода-
ря чему внимание детей акцентируется на 
одном дифференциальном признаке. Снача-
ла работа по развитию дифференциации зву-
ков, наиболее часто смешиваемых в произ-
ношении, проводится с опорой на слуховой, 
зрительный, тактильный и двигательный 
анализаторы, затем лишь на основе слухово-
го восприятия. Закрепление поставленных и 
автоматизированных звуков в самостоятель-
ной речи детей осуществляется как отдельное 
направление логопедического воздействия, а 
затем продолжается на интегративным этапе 
логопедической работы – в самостоятельной 
речи детей, параллельно с формированием 
самоконтроля собственного произношения. 
Работа по преодолению недостатков звуко-
произношения взаимосвязана с формирова-
ние у детей фонематических процессов. 

Развитие речевого дыхания, в частно-
сти фонационного выдоха, следует начи-
нать с отработки длительного звучания 
гласных. Для этого рекомендуется исполь-
зовать элементы фонетической ритмики – 
системы двигательных упражнений, в кото-
рых различные движения детей сочетались 
с произнесением специально подобранного 
речевого материала. Это специализирован-
ная коррекционная технология, исполь-
зующаяся в работе с детьми с произноси-
тельными нарушениями. Данное направле-
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ние подробно обосновали в своих исследова-
ниях Т. М. Власова и А. Н. Пфафендродт, за-
нимаясь развитием произносительной сто-
роны речи слабослышащих учащихся с ис-
пользованием метода фонетической ритми-
ки [2]. Фонетическая ритмика как логорит-
мическая технология основывается на един-
стве воспроизведения звука и движения те-
ла: в процессе формирования фонационного 
выдоха произнесение каждого гласного и со-
гласного звука, а также их сочетаний, сопро-
вождается определенными движениями. 
При придании нужной позы телу ребенка с 
произносительным нарушением определен-
ным образом создаются необходимые усло-
вия, способствующие тому, чтобы звук фор-
мировался правильно, на достаточно полном 
фонационном выдохе, при нормальном 
функционировании артикуляционного отде-
ла и резонаторной системы. Логопедическая 
работа с использованием элементов логопе-
дической и фонетической ритмики значи-
тельно ускоряет процесс автоматизации и 
дифференциации звуков в речи детей [16]. 
Элементы фонетической ритмики рекомен-
дуется включать в работу как с детьми до-
школьного, так и раннего возраста, так как 
это эффективное средство для стимуляции 
развития как произносительных навыков, 
так и фонематического восприятия, простых 
форм звукового анализа и синтеза [5]. 

В соответствии с актуальными тенден-

циями современной системы дошкольного 
образования в логопедической работе по 
преодолению произносительных наруше-
ний у детей с аномалиями органов артику-
ляции рекомендуется использовать компь-
ютерную программу Speech Viewer («Види-
мая речь»), методические аспекты приме-
нения которой в логопедической практике 
раскрыты в работе О. И. Кукушкиной, 
Т. К. Королевской, Ю. Б. Зеленской «Ин-
формационные технологии в обучении 
произношению» [9]. 

Из всего вышесказанного следует, что в 
раннем возрасте логопедическая работа с 
детьми с нарушениями строения и функций 
органов артикуляции направлена, прежде 
всего, на преодоление речедвигательных 
расстройств и предупреждение появления 
выраженных произносительных нарушений 
в дошкольном возрасте; с дошкольниками 
проводится логопедическая работа по кор-
рекции произносительных расстройств, 
осуществляющаяся параллельно с ортодон-
тическим и/или хирургическим воздейст-
вием. Произносительные расстройства, обу-
словленные или отягощенные аномалиями 
органов артикуляции, более резистентны к 
традиционным методам логопедического 
воздействия и требуют дифференцирован-
ного медико-педагогического подхода и 
применения специализированных коррек-
ционных технологий. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 
В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межнациональная толерантность, дети дошкольного возраста, социальное 
партнерство семьи и детского сада, формирование межнациональной толерантности детей дошко-
льного возраста 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме формирования межнациональной толе-
рантности в современном обществе. Подчеркивается, что в многонациональной России эта тема 
приобретает особое звучание, в этом ключе приводятся данные, показывающие, что формирование 
межнациональной толерантности целесообразно начинать с дошкольного возраста. Основным спо-
собом формирования межнациональной толерантности у детей дошкольного возраста предлагается 
социальное партнерство семьи и детского сада, которое базируется на равноправии, диалогичности, 
добровольности взаимодействий, самостоятельности и осознанность в выборе и принятии решений 
каждой из сторон. В статье приведены этапы становления социального партнерства в отечествен-
ной системе образования, выделены его основные черты на современном этапе. На основе обобще-
ния теоретических и практических научных работ, автор предлагает целенаправленно обеспечивать 
готовность семьи и детского сада к продуктивным взаимодействиям в поле межнациональных от-
ношений, что позволит закономерно формировать у детей межнациональную толерантность. 

Vedernikova Natal'ya Nikolaevna, 
Head of Department of Support of Functioning and Development of Complex Safety of Education Management of Ekaterinburg 
City Administration, Ekaterinburg, Russia. 

SOCIAL PARTNERSHIP BETWEEN FAMILY AND NURSERY SCHOOL 
IN THE PROCESS OF FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE OF CHILDREN 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIETY 

KEYWORDS: ethnic tolerance, preschool children, social partnership between family and nursery school, 
formation of ethnic tolerance of preschool children. 

ABSTRACT. The article deals with the urgent problem of formation of ethnic tolerance in the modern soci-
ety. It is noted that this issue becomes especially important in the multinational community of Russia and 
this fact substantiates the necessity of formation of ethnic tolerance beginning with junior school age. The 
author considers that the formation of ethnic tolerance in preschool children should be based on social 
partnership between the family and the nursery school, characterized by equality, dialogue, voluntary in-
teraction, self-dependence and conscious choice and solution-taking by each party. The article defines the 
stages of formation of social partnership in the Russian system of education, and singles out its main fea-
tures at the present moment. Based on generalization of theoretical and practical works, the author thinks 
that it is necessary to prepare the family and the nursery school to productive interaction in the sphere of 
interethnic relations which would allow teachers to gradually form ethnic tolerance of children. 

а современном этапе развития об-
щества ярко обозначена проблема 

консолидации социальных ресурсов, взаи-
модействия и интеграции институтов обще-
ства, ответственных за проектирование бу-
дущего. Из работ Б. З. Вульфова, М. Маков-
ского, В. А. Тишкова и др. известно, что од-
ним из острых социальных вопросов, опре-
деляющих ход развития общества в бли-
жайшей перспективе, является проблема 
межнациональной толерантности [3; 14; 15,]. 
Действительно, динамичная социальная ло-
гистика, интенсивность миграционных 

процессов, социальные конфликты, влеку-
щие разрыв семейных и национальных уз, 
приводят к напряжению в межнациональ-
ных отношениях. В связи с этим сегодня не 
только следует принимать экстренные меры 
по снятию эскалации межнациональных 
конфликтов, но и перспективно заниматься 
воспитанием детей, которые в грядущем 
времени будут строить взаимодействия меж-
ду людьми различных национальностей, как 
в широком, так и в ближайшем социуме. 

В России – стране многонациональной и 
многоконфессиональной, под своим крылом 

Н 
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собирающей многие народы и различные 
культуры, тема формирования у подрастаю-
щего поколения межнациональной толе-
рантности приобретает особое звучание.  

Несмотря на то что исследователи от-
мечают отсутствие негативной динамики 
межнациональной толерантности в нашей 
стране [12], задачу формирования лично-
сти, понимающей и принимающей культуру 
иных национальностей, необходимо решать 
уже в дошкольном детстве. Ведь именно в 
этот период развития подрастающее поко-
ление впервые выходит за пределы бли-
жайшего семейного окружения и встречает-
ся с вызовами современного общества, что и 
определяет характер социальной адаптации 
детей, формирование у них социального по-
знания, моделей поведения и взаимодейст-
вия в обществе. 

Данная статья направлена на проясне-
ние явления, содержания и форм социаль-
ного партнерства семьи и детского сада в 
вопросах формирования у детей дошколь-
ного возраста межнациональной толерант-
ности. Ее целью является анализ и обобще-
ние основных подходов к пониманию парт-
нерства семьи и детского сада в направле-
нии формирования межнациональной то-
лерантности у детей дошкольного возраста. 

Межнациональная толерантность – фе-
номен многогранный и сложный и к настоя-
щему времени изучен недостаточно. Вопросы 
становления межнациональной толерантно-
сти в период детства наиболее полно пред-
ставлены в теоретических работах М. И. Бого-
молова, Е. В. Новикова, Л. В. Коломийченко 
и других, где раскрыты сущность и факторы 
формирования культуры в отношении меж-
национальной социализации детей. 

Авторы сходны во мнении, что межна-
циональную толерантность следует понимать 
как интегративное личностное образование, 
проявляющееся в терпимом, принимающем, 
уважительном, понимающем отношении к 
культуре иных национальностей [9, с. 8]. 
Межнациональная толерантность – лично-
стное качество, которое формируется в ак-
тивном общении и совместной деятельности 
взрослых и детей на базе сближения культур 
и постоянного поиска способов взаиморазви-
тия представителей разных народов. 

Дети дошкольного возраста открыты к 
восприятию опыта человеческих взаимо-
действий, активно интересуются культур-
ными практиками, готовы к принятию ши-
рокого спектра социальных взаимоотноше-
ний [1; 9; 10; 16,]. Как известно из работ 
Г. М. Андреевой, М. И. Бобневой, А. А. Бода-
лева, Л. В. Коломийченко, В. Т. Кудрявцева, 
О. Б. Чесноковой и др., в дошкольном воз-
расте формируется Образ мира как ядерно-
го образования сознания зрелой личности. 

Именно поэтому конструирование пони-
мающего общества будущего следует начи-
нать с целенаправленного формирования 
межнациональной толерантности в период 
детства. Особая роль в этом процессе отво-
дится дошкольному образованию как сфере 
социализации подрастающего поколения. 

Сегодня дошкольное образование, вы-
страиваемое на культурно-историческом, 
культурологическом и личностном прин-
ципах, составляет основу современного об-
щественного воспитания и духовно-
нравственного развития личности. Дости-
жение этой цели возможно только в тесном 
партнерстве педагогов и родителей, по-
скольку, с одной стороны, семья для детей 
дошкольного возраста является лоном ста-
новления личности, а с другой – современ-
ные родители как воспитатели нуждаются в 
психолого-педагогической поддержке.  

В настоящее время складывается осо-
бая сфера взаимодействий детского сада и 
семьи – практика социального партнерства, 
которая позволяет наладить прогрессивные 
взаимодействия педагогов и родителей, 
обогатить социализацию детей, решать ча-
стные вопросы социально-личностного раз-
вития дошкольников.  

Социальное партнерство в сфере обра-
зования – это социально-правовое явление, 
возникшее относительно недавно и требую-
щее теоретического и эмпирического изуче-
ния, а также нормативно-правового оформ-
ления. Исторически идея партнерского типа 
общественных отношений сформировалась 
и реализовывалась в производственной сфе-
ре, затем проникла в социально-трудовую 
сферу. Нормативное закрепление социаль-
ного партнерства в нашей стране произошло 
вместе с оформлением идеи создания соци-
ального государства, закрепленной в Кон-
ституции Российской Федерации. В настоя-
щее время партнерство как вид социального 
взаимодействия все больше проникает в 
сферу взаимоотношений общества и семьи, в 
том числе в институте образования. 

В последние годы появились научно-
исследовательские работы, связанные с изу-
чением формирования партнерских отноше-
ний семьи и образовательных организаций 
различных уровней образования. В целом, 
ученые понятием «партнерство» характери-
зуют взаимоотношения между субъектами 
какой-либо деятельности, которая основыва-
ется на диалоге, равноправии, добровольно-
сти участия в совместной деятельности и вза-
имном интересе к процессу и результату.  

В исследованиях О. Д. Никольской, 
А. Ю. Гранина, Т. Н. Каримовой, И. А. Хо-
менко и др. показано, что разработка поня-
тия «партнерство» применительно к систе-
ме образования, в частности с целью нала-
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живания взаимодействий между семьей и 
школой, требует более глубокого изучения. 
Дело в том, что сама педагогическая прак-
тика в современном образовательном про-
странстве пока достаточно слабо представ-
лена реальным и продуктивным опытом 
социального партнерства вообще и с семьей 
в частности. Это объясняется непрерывны-
ми изменениями социально-политической 

и экономической системы российского го-
сударства в последние десятилетия. 

Т. А. Костюкова и Т. П. Грибоедова в 
своих работах, проанализировав исследова-
ния по истории развития партнерских от-
ношений государства и семьи в нашей стра-
не, зафиксировали некоторую последова-
тельность в виде следующих условных эта-
пов его становления: 

 

20-е – 30-е гг. 
XX века 

игнорирование семьи в воспитательно-образовательном процессе, жест-
кое авторитарное воздействие на нее 

40-е – 80-е гг.  
XX века 

признание за семьей права участвовать в образовательном процессе и 
ответственности за воспитание ребенка, а также поиск разных форм 
привлечения семьи преимущественно к процессу воспитания и коррек-
ции негативных воспитательных результатов либо поддержка семьи в 
сложной ситуации. (работа с многодетной семьей, сопровождение моло-
дой семьи, взаимодействие с неполной семьей, семьей ребенка-
инвалида, реабилитация ребенка с задержкой развития и др.) 

90-e гг.  
XX века 

попытка передать семье полную ответственность за воспитание детей, 
отказ школы от воспитательной функции, привлечение семьи к реше-
нию материальных проблем образовательной организации (спонсорст-
во, благотворительность) в условиях финансовой необеспеченности 
школы, ответное параллельное увеличение требований к школе со сто-
роны семьи в условиях собственной некомпетентности 

рубеж  
XX – XXI вв. 

«возврат» воспитания в школу при усилении требований к семье и росте 
степени ее участия в образовательном процессе, привлечение других со-
циальных институтов к взаимодействию в интересах развития ребенка – 

настоящее время стремление семьи и школы к партнерству 

 
Суть взаимоотношений школы и семьи 

на каждом этапе, кроме последнего, опре-
деляется авторами как формальные, коопе-
ративные (локальное включение семьи в 
совместную деятельность), благотворитель-
ные и спонсорские (финансово-материаль-
ные) [11].  

В настоящий период развития общества 
социальное партнерство предстает как обнов-
ленная идеология взаимодействия всех уча-
стников образовательного процесса, как акту-
альный путь выхода из возникающих кон-
фликтов и эффективный способ достижения 
целей. Основой социального партнерства яв-
ляется равноправие, добровольность взаимо-
действия, самостоятельность в выборе и при-
нятия решений каждой из сторон, взаимовы-
годность, диалогичность, осознанность. 

К специфическим чертам социального 
партнерства в образовании как одного из 
видов взаимодействия в обществе относят 
следующие позиции.  

А) Родители заинтересованы в воспита-
нии и образовании собственного ребенка и 
осознают, что именно они должны создавать 
условия для развития ребенка в семье, кон-
тролировать создание таких условий в обра-
зовательном учреждении, помогать, если не-
обходимые, на взгляд родителей, условия 
создать самостоятельно ему не под силу. 

Б) Партнерство возможно исключи-

тельно при наличии у родителей готовности 
к взаимодействию с учреждением на пари-
тетных началах, с опорой на понимание то-
го, какую деятельность лучше выполнит 
школа, какую – семья, при приоритетной 
воспитательной функции семьи. 

В) Родители в достаточной мере пред-
ставляют пути и средства формирования у 
ребенка определенных личностных качеств, 
информированы о способах выявления и 
развития его способностей, условиях ус-
пешной социализации, а также обладают 
определенными умениями эффективного 
взаимодействия с ребенком. 

Г) Образовательное учреждение обла-
дает достаточными ресурсами для предос-
тавления родителям возможности реально-
го, а не номинального участия в самоуправ-
лении, передачи содержательных (а не 
только финансовых) полномочий в образо-
вательном процессе [11]. 

Такой подход к пониманию социально-
го партнерства в образовании позволяет 
решать проблемы духовно-нравственного 
воспитания и развития детей с участием 
общества, государства и семьи. Более того, 
дает основания для обращения к такой де-
ликатной теме, как формирование у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности. 

Исследователи вопроса формирования 
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в дошкольном возрасте толерантности как 
личностного качества выражающего отно-
шение и поведение индивида в межнацио-
нальном поле предлагают различные тео-
ретико-практические решения с участием 
всех субъектов образовательного процесса: 

– налаживание и педагогическое обес-
печение контакта представителей отли-
чающихся по национальному, этническому 
признаку групп с обязательным установле-
нием дружеских отношений и совместной 
деятельности]; 

– формирование национальных ценно-
стей через представление разнообразия на-
селяющих ее народов и единства их бытия; 

– установление общего социокульту-
ного пространства надэтничного по своей 
природе. 

Анализ работ О. И. Давыдовой, 
Л. А. Ермаковой, С. А. Козловой и др. дает 
основание предложить еще один вариант 
формирования межнациональной толе-
рантности у детей дошкольного возраста в 
условиях социального партнерства детского 

сада и семьи [4; 5; 6; 8]. Это путь формиро-
вания готовности семьи и детского сада к 
совместному движению по линии становле-
ния у детей общечеловеческих качеств: тер-
пимого, принимающего, уважительного, 
понимающего отношения к культуре иных 
национальностей. 

Проблема готовности семьи и детского 
сада в направлении формирования у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности диалектична. С одной сторо-
ны, необходима решимость детского сада, а 
с другой – стремление семьи, которые ин-
тегрировано будут обеспечивать решение 
задачи формирования межнациональной 
толерантности у дошкольников. Анализ ис-
следований Т. А. Костюковой, Т. П. Грибо-
едовой и др. позволил дифференцировать и 
сформулировать необходимые показатели 
готовности к партнерским отношениям дет-
ского сада и семьи в деле формирования 
межнациональной толерантности у детей 
дошкольного возраста, которые представ-
лены в таблице 1.   

 
Таблица 1. 

Показатели готовности семьи и детского сада к социальному партнерству 
при формировании межнациональной толерантности детей дошкольного возраста 

 
со стороны семьи со стороны детского сада 

– положительное отношение к педагогиче-
скому коллективу и своему участию в образо-
вательном процессе 

– положительное отношение педагогическо-
го коллектива к участию родителей в образо-
вательном процессе детского сада 

– принятие и участие в процессе специально 
организованного знакомства ребенка с куль-
турами других народов, проживающих на 
территории страны, региона, города 

– владение педагогическим коллективом ме-
тодов изучения особенностей национальных 
культур воспитанников группы (детского сада) 

– желание транслировать особенности своей 
национальной культуры в образовательном 
процессе детского сада 

– создание условий для ознакомления детей 
с культурами других народов, проживающих 
на территории страны, региона, города 

– стремление посещать мероприятия для ро-
дителей (общие и групповые) 

– создание условий для трансляции особен-
ностей национальной культуры семьями вос-
питанников группы (детского сада) 

– заинтересованность в делах детей, группы, 
детского сада; 

– применение разнообразных, современных 
групповых и индивидуальных форм работы с 
семьей; 

– способность осуществлять конструктивное 
общение и взаимодействие с педагогами и ад-
министрацией образовательной организации 

– отражение в воспитательном и образова-
тельном процессе опыт и традиции воспита-
ния в семье; 

– понимание ценности своей роли во взаи-
модействии с педагогом группы, педагогиче-
ским коллективом 

– понимание ценности роли детского сада в 
вопросах формирования межнациональной 
толерантности у детей дошкольного возраста 

 
Понимание характеристик готовности 

семьи и детского сада к социальному парт-
нерству при формировании межнацио-
нальной толерантности позволяет обозна-
чить зоны роста субъектов образовательно-
го процесса. 

Во-первых, необходимо сформировать у 
педагогов умения разумного распределения 
полномочий и ответственности между дет-

ским садом и семьей. Важно также достиг-
нуть мотивации и компетентности педаго-
гического коллектива в части построения 
диалога с родителями на принципах взаи-
моуважения и равноправия. Необходимо 
заметить, что перейти от традиционной ру-
ководящей позиции детского сада к парт-
нерству с семьей довольно сложно. Для это-
го требуется предварительная работа, на-
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правленная на осознание каждой из сторон 
собственной роли в процессе формирования 
межнациональной толерантности у детей 
дошкольного возраста. Учитывая традици-
онный опыт взаимодействия, на переход-
ном этапе некоторые «руководящие» функ-
ции образовательной организации являют-
ся обязательными, но они должны быть не 
статичными и закрепляющими позицию 
«над семьей», а стимулирующими актив-
ную позицию семьи. 

Во-вторых, необходимым условием на-
лаживания социального партнерства при 
формировании межнациональной толе-
рантности у детей является наличие специ-
ального органа, координирующего совмест-
ную деятельность педагогов и родителей. 
Наличие управления в социальном парт-
нерстве крайне важно, поскольку оно пред-
полагает включенность в один и тот же 
процесс всех заинтересованных сторон и их 
участие, согласованное на всех этапах взаи-
модействия (от планирования до получения 
и оценки результата). В итоге стабильное 
функционирование координационного ор-
гана позволит образовательной организа-
ции стать связующим звеном между всеми 
заинтересованными сторонами в деле фор-
мирования межнациональной толерантно-
сти у детей, но при этом уйти от директив-
ной и доминирующей позиции. 

В-третьих, важно проведение анализа с 
целью оценки и своевременной коррекции 
ситуации социального партнерства семьи и 
детского сада по формированию у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности.  

Для приобщения воспитанников к на-
циональной культуре педагогическим кол-
лективом необходимо иметь этнокультур-
ный фонд, в который включены: тематиче-
ские разработки, библиотека фольклора 
(сказки, песенки, потешки, аудиоматериалы 
и т.д.), коллекция традиционных нацио-
нальных кукол, бытовая утварь и макеты 
жилищ, предметы декоративно-приклад-
ного искусства. Наличие постоянно попол-
няемого этнокультурного фонда позволяет 
вести систематическую и комплексную ра-
боту по воспитанию межнациональной 
культуры дошкольника. 

С целью достижения позитивной дина-
мики социального партнерства семьи и дет-
ского сада по формированию у детей дошко-
льного возраста межнациональной толе-
рантности можно применять целенаправ-
ленно отобранные и педагогические формы 
работы с семьей: коллективные, индивиду-
альные и наглядно-информационные. 

Среди коллективных форм работы хоро-
шо себя зарекомендовали проектные и дело-
вые игры, позволяющие моделировать ситуа-

ции сотрудничества («Утро в вашем доме», 
«Обязанности в вашем доме» и др.), конфе-
ренция для пап, родительский клуб для мам 
позволили сплотить родителей независимо от 
их национальной принадлежности. 

Применение индивидуальных форм 
позволяет, прежде всего, прояснить степень 
готовности родителей к сотрудничеству по 
вопросам формирования межнациональной 
толерантности у детей. Здесь предпочти-
тельно применять анкетирование (специ-
ально сформированные вопросы для изуче-
ния статуса и особенностей семьи), беседу 
(форма установления контакта и метод изу-
чения личности), консультации (совет, да-
ваемый специалистом). 

В социальном партнерстве семьи и дет-
ского сада по вопросам формирования 
межнациональной толерантности особое 
место занимают печатные формы взаимо-
действия семьи и детского сада. Издание 
журнала для родителей (печатный, перио-
дический орган группы, который готовят 
родители, дети и воспитатели) и создание, 
межнационального календаря группы (от-
ражает национальные праздниками и осо-
бенности национальной культуры, включа-
ет тесты для взрослых и иллюстрации для 
детей) дает возможность сформировать 
единое информационное поле для всех 
субъектов образовательного процесса.  

Таким образом, на современном этапе 
развития общества вопросы духовно-
нравственного воспитания и развития детей 
могут быть решены на основе социального 
партнерства семьи и детского сада, которое 
является актуальной сферой общественных 
взаимодействий. В решении задач форми-
рования толерантности особая роль должна 
быть отведена дошкольному образованию и 
воспитанию как начальному этапу в нравст-
венном развитии ребенка. Поскольку в этом 
возрасте у ребенка активно оформляется 
Образ мира, складываются социальные 
эмоции и личностные механизмы поведе-
ния. При этом следует учитывать, что ста-
новление личности детей дошкольного воз-
раста существенно определяется вкладом 
родителей. Поэтому формирование межна-
циональной толерантности детей законо-
мерно строить на основе социального парт-
нерства семьи и детского сада, которое ба-
зируется на равноправии, диалогичности, 
добровольности взаимодействий, самостоя-
тельности и осознанность в выборе и при-
нятии решений каждой из сторон. 

Одним из путей, обеспечивающих фор-
мирование межнациональной толерантно-
сти детей дошкольного возраста, следует 
рассматривать обеспечение готовности се-
мьи и детского сада к продуктивным взаи-
модействиям в поле межнациональных от-
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ношений. Активизация педагогов и родите-
лей закономерно приведет к позитивной 
социализации детей, творцов общества бу-

дущего. И это очень важно, поскольку про-
грессивная эволюция общества начинается 
с позитивной эволюции поведения детей.  
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АННОТАЦИЯ. Выбор темы для статьи обусловлен актуальностью проблемы изучения менталитета во-
обще и профессиональной ментальности педагога в частности. В представленной статье раскрываются 
особенности профессиональной ментальности российского педагога. Для выявления данных особенно-
стей используется структурно-функциональный анализ профессиональной ментальности педагога, с 
одной стороны, и специфических характеристик русского национального характера – с другой.  
В силу многообразия взглядов на определение сущности понятия «профессиональная ментальность 
педагога», автором приводятся результаты контент-анализа работ, посвященных изучению понятий 
«менталитет», «ментальность», «профессиональная ментальность». Данный анализ позволил выде-
лить наиболее часто встречающиеся характеристики профессиональной ментальности, ее структурные 
компоненты. В итоге было выявлено, что под профессиональной ментальностью можно понимать ди-
намическую подструктуру менталитета, которая, определяется особенностями индивидуального мен-
тального опыта и отражается в профессиональной деятельности личности или социальной группы. 
Посредством анализа исследований русского национального характера, были выявлены свойствен-
ные ему ценности и качества и соотнесены с профессиональной ментальностью педагога. Это, в 
свою очередь, позволило представить наиболее характерные для профессиональной ментальности 
российского педагога особенности (в рамках аксиологического, эмоционально-волевого, когнитив-
ного компонентов и образа «Я-профессионала»), и сформулировать общие положения о необходи-
мости и возможности их использования в профессиональной подготовке педагога. 
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PROFESSIONAL MENTALITY OF RUSSIAN TEACHER 
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ABSTRACT. The choice of the topic of the article is due to the importance of the study of mentality in Gen-
eral and the professional mentality of the teacher in particular. The article reveals the features of profes-
sional mentality of the Russian teacher with the help of the structural-functional analysis of professional 
mentality of the teacher and specific characteristics of the Russian national character. 
There are many views on the essence of the concept «professional mentality of the teacher». Therefore, the 
author presents the results of a content analysis of the papers devoted to the study of the concepts of «mental-
ity» and «professional mentality». This analysis allowed the author to identify the most common characteris-
tics of professional mentality and its structural components. As a result, it was revealed that professional 
mentality actually means the dynamic substructure of mentality, which is determined by the characteristics of 
individual mental experience and is reflected in the professional activity of a personality or a social group. 
Analysis of the studies of the Russian national character reveals its inherent values and attributes. These 
values and attributes are correlated with the professional mentality of the teacher. This, in its turn, allows 
presenting the most characteristic peculiarities of the professional mentality of the Russian teacher (in the 
framework of the axiological, emotional, cognitive components and the image of the «Self-professional»). 
In conclusion, the author formulates the general ideas about the necessity and possibility of their use in the 
professional training of the teacher. 
 

 последнее десятилетие в отечест-
венной педагогической литературе 

вновь актуализировалась тема профессио-
нальной ментальности педагога, ее влияние 
на эффективность профессиональной дея-
тельности педагога, на характер изменений в 
самой профессии и в обществе в целом. Так, 
один из отечественных исследователей про-
блем менталитета и ментальности 
Л. Н. Пушкарев по этому поводу написал 
«…более глубокое изучение ментальных яв-
лений обогатит нашу науку, даст новый тол-
чок культурологическим исследованиям, по-
зволит представить более полно (а значит, и 

более верно!) историческую картину про-
шлого. Это изучение существенно поможет 
нам и в предвидении поведения человека в 
различных ситуациях» [13, с. 165]. И хотя эта 
фраза была написана в середине 90-х годов 
XX века, она не потеряла актуальности в на-
ши дни. Особый интерес сегодня вызывают 
исследования, посвященные изучению на-
циональной профессиональной ментально-
сти, в частности профессиональной мен-
тальности российского педагога. 

Для выявления сущности понятия 
«профессиональная ментальность» обра-
тимся к его видовому понятию – «менталь-

В 
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ность». Следует отметить, что среди иссле-
дователей нет единства мнений по поводу 
его определения. Контент-анализ работ по 
данному вопросу позволяет сделать некото-
рые обобщения. 

Понятие «ментальность» носит меж-
дисциплинарный характер, так как изучает-
ся различными направлениями социогума-
нитарного знания (история, философия, 
культурология, психология, социология, 
педагогика). Сторонники исторического 
направления (М. Блок, Л. Февр, А. А. Гор-
ский, Л. В. Данилова, Т. А. Ершова, К. Б. Со-
колов, В. В. Филиппов и др.) исследуют 
ментальность к контексте мировоззрения 
народа как ее составной части. В рамках 
философского направления выделяются 
многочисленные труды отечественных уче-
ных XIX–XX веков (Н. А. Бердяев, 
Л. Н. Гумилев, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, 
А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет) и современных ав-
торов (А. С. Ахиезер, Г. Д. Гачев, В. В. Ильин 
и др.). Особый интерес для нас представля-
ют исследования, посвященные специфике 
русского национального менталитета. 
Культурно-антропологическое направле-
ние, представленное Ф. Боасом, П. С. Гуре-
вичем, Д. С. Лихачевым, Л. А. Шумихиной и 
др., акцентирует внимание на принципах 
культурологической ориентации в изуче-
нии ментальности и менталитета. Сторон-
ники психологического направления 
(Г. В. Акопов, Л. С. Выготский, И. С. Кон, 
А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, С. Л. Франк, 
З. Фрейд, Э. Фромм и др.) рассматривают 
духовные аспекты феномена менталитета. 
Социально-политические аспекты мента-
литета изучаются Е. А. Ануфриевым, 
А. П. Бутенко, В. В. Егоровым, А. А. Зи-
новьевым, С. Г. Кара-Мурзой, Ю. В. Колес-
ниченко, Э. В. Никитиной, А. С. Панарин, 
А. П. Прохоров, М. Ю. Алексеев, Б. П. Шу-
лындиным и др. Педагогическое направле-
ние исследования менталитета и менталь-
ности можно считать скорее инновацион-
ным для социогуманитарного знания, чем 
традиционным. Труды ученых в рамках 
данного направления посвящены: 

– обоснованию необходимости учиты-
вать ментальные особенности обучающихся 
разного возраста, разной национальности в 
процессе образования (М. А. Давыдкина, 
Л. М. Иванова, О. И. Ковалева, О. В. Прав-
дина, Е. А. Тимофеева и др.); 

– педагогическим проблемам форми-
рования профессионального менталитета 
или профессиональной ментальности ме-
неджеров, экономистов, военных и т.п. 
(Е. А. Бодякшина, С. А. Деребко, И. Г. Кар-
тушина, Р. М. Феденева и др.); 

– проблемам профессионального мен-
талитета или профессиональной ментально-

сти педагога (О. И. Гусаченко, Е. В. Зелинская, 
О. Л. Медведкова, В. А. Сонин и др.). При этом 
профессиональный менталитет российского 
учителя фактически не рассматривается. 

В научных исследованиях понятие 
«ментальность» обычно употребляется вме-
сте с понятием «менталитет». По поводу со-
отношения данных понятий в науке сложи-
лись две точки зрения. Согласно первой, 
они синонимичны (Б. С. Гершунский, 
А. Я. Гуре-вич, Р. А. Додонов и др.); соглас-
но второй, понятия близки, но не идентич-
ны, так ряд исследователей полагают, что 
они соотносятся как общее и частное 
(К. А. Абульханова-Славская, И. В. Емель-
кина, Д. Н. Полежаев и др.). Таким образом, 
толкование понятия «ментальность» весьма 
многообразно. В частности, зарубежные 
ученые его рассматривают как: «бессозна-
тельное», «культура, традиция» (Ф. Арьес), 
«глубокий пласт представлений, образов» 
(Р. Шартье, Ф. Бродель, Ж. Дюби), «код по-
ведения» (Ф. Граус), «сфера аффективного» 
(В. Рауф), «иерархия мотивов», «система 
ценностных ориентаций (А. Дюпрон), «спо-
собы мышления, восприятия» (П. Динцель-
бохер) [9, с. 265]. 

В работах отечественных ученых мен-
тальность рассматривается в значениях: 
«культурно-национальный характер» 
(Н. О. Лосский), «социальные представле-
ния» (С. Московичи), «система норм пове-
дения» (И. Г. Дубов), критериальная основа 
личностного и общественного сознания» 
(Б. С. Гершунский), «социальное мышле-
ние» (К. А. Абульханова-Славская), «ценно-
стные ориентации и социальные установ-
ки» (Д. В. Оборина), «мотивы и предпочте-
ния» (В. А. Сонин) и др. [8]. 

Даже поверхностный анализ представ-
ленных точек зрения показывает их много-
плановость и сложность в поиске единства 
определения сущности понятий «менталь-
ность» и «менталитет». Нам близка пози-
ция, согласно которой данные понятия со-
относятся как частное и общее.  

В данной статье под менталитетом мы 
будем понимать устойчивый во «времени 
большой длительности» способ отражения 
действительности, функционирующий на 
стыке сознательного и бессознательного и 
во многом детерминирующий обществен-
ное и индивидуальное сознание и поведе-
ние. Ментальность также представляет со-
бой способ отражения действительности, но 
на уровне личности, а не социума, то есть 
«менталитет» и «ментальность» соотносят-
ся между собой как «целое» и часть», что 
позволяет говорить о менталитете общества 
(или национальном менталитете) и мен-
тальности личности [11, с. 16].  

Исследуя менталитет как социокуль-
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турный феномен с позиций структурного 
анализа, ряд авторов представляют его в 
виде многоуровневой сферы, в которой: 

– первый уровень – это устойчивое яд-
ро – менталитет нации (включая народы, 
проживающие на одной территории). На-
циональный менталитет проявляется в на-
циональном характере, который, в свою 
очередь, представляет собой «исторически 
сложившуюся совокупность устойчивых 
психологических черт нации, определяю-
щих привычную манеру поведения и ти-
пичный образ жизни людей, их отношение 
к труду, к другим народам, к своей культу-
ре» [15, с. 190–191]; 

– второй уровень – менее устойчивый в 
историческом времени – социально-обще-
ственный. Если на первом уровне исследова-
тели выделяют русский, немецкий, англий-
ский и т.п. менталитет, то на данном уровне 
выделяют ментальности больших социаль-
ных групп, в том числе и профессиональные; 

– третий уровень– самый подвижный – 
представлен индивидуальными ментально-
стями [12, с. 621–622].  

Если менталитет отличается устойчиво-
стью и консервативностью, то ментальность, 
будучи обусловлена спецификой той или 
иной социальной группы, подвержена изме-
нениям (например, меняются требования к 
профессии, одни профессии исчезают, появ-
ляются новые – все это ведет к изменениям в 
профессиональных ментальностях). Это по-
зволяет говорить о возможности целена-
правленного воздействия на ментальность с 
целью ее изменения (формирования, разви-
тия), что для нас особенно важно в контексте 
изучения профессиональной ментальности. 
Исходя из этого профессиональную мен-
тальность можно рассматривать как дина-
мическую подструктуру менталитета, кото-
рая определяется особенностями индивиду-
ального ментального опыта и отражается в 
профессиональной деятельности личности 
или социальной группы. 

Среди структурных компонентов про-
фессиональной ментальности исследовате-
ли выделяют: 

– образ «Я-профессионала» (представ-
ления личности о профессии, влияющие на 
ее профессиональное самосознание);  

– эмоционально-волевой (совокупность 
характерных для представителей той или 
иной профессии эмоциональных проявле-
ний и реакций),  

– когнитивный (специфическая ин-
формация и практические навыки, необхо-
димые для реализации профессиональных 
функций); 

– аксиологический (набор качеств, 
ценностей, принципов, характерных для 
той или иной профессии) [4].  

Компоненты представленной структуры 
профессиональной ментальности взаимо-
связаны, но иерархически могут соотносить-
ся по-разному (в зависимости от специфики 
профессии). Так, если для инженера или 
программиста в структуре профессиональ-
ной ментальности на первом месте будет 
когнитивный компонент (не владея опреде-
ленным набором знаний и умений, они по-
просту не смогут выполнять профессиональ-
ные обязанности), то для педагога, на наш 
взгляд, наиболее значимым является аксио-
логический (необходимые знания и умения 
педагог может приобрести в процессе про-
фессиональной деятельности, но, не обладая 
определенными ценностями, он не сможет 
успешно реализовывать свои функции). 

Понятие «профессиональная менталь-
ность педагога» введено в научный оборот в 
1990-е годы благодаря деятельности таких 
ученых, как Б. С. Гершунский и В. Н. Сонин. 
Так, В. Н. Сонин в рамках масштабного ис-
следования социального типа личности 
российского учителя выявил концептуаль-
ную модель профессиональной ментально-
сти педагога (автор использует понятие 
«профессиональный менталитет учителя») 
[14, с. 269]. Данная модель, по его мнению, 
включает в себя: профессионально-пред-
метные способности (когнитивный компо-
нент), педагогическую мотивацию (аксио-
логический компонент), понимание обще-
ственной значимости педагогической дея-
тельности (образ «Я-профессионала»), 
стремление идентифицировать свою дея-
тельность с запросами государства (эмо-
ционально-волевой компонент). 

Как было указано выше, большинство 
исследователей, характеризуя профессио-
нальную ментальность педагога, в качестве 
ее ключевой характеристики называют 
приоритет ценностной составляющей над 
остальными компонентами структурно-
функциональной модели. Понятие «цен-
ность» имеет сложную смысловую направ-
ленность и многомерную классификацию 
[3, с. 131]. Среди ведущих ценностей про-
фессии педагога обычно называют ценность 
жизни ребенка, уважение его достоинства, 
социальную ответственность, потребность 
служить своей профессии. 

В. Н. Сонин в упомянутом ранее исследо-
вании выделяет как одну из основных харак-
теристик профессиональной ментальности 
педагога сложную взаимосвязь и взаимодей-
ствие положительных и негативных качеств. 
Это, в свою очередь, свидетельствует о проти-
воречивости как характерной черте профес-
сиональной ментальности педагога. К поло-
жительным качествам автор относит эмпа-
тийность, толерантность, профессиональную 
рефлексию, ориентацию на общечеловече-
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ские ценности, панорамное видение ситуации 
и проблем учащихся, профессиональную ан-
тиципацию (способность к предвидению). К 
негативным – назидательность, самоуверен-
ность, низкую критичность мышления, дог-
матизм взглядов, отсутствие коммуникатив-
ной гибкости, прямолинейность, низкую 
профессиональную мотивацию, приводящую 
к эмоциональному выгоранию и профессио-
нальной деструкции [14, с. 269–270].  

Автор рассматривает профессиональную 
ментальность педагога безотносительно к ее 
национальной принадлежности. Однако эм-
пирическое исследование он проводил на 
базе российских школ и педагогических ву-
зов, что позволяет нам говорить о том, что 
выделенные характеристики свойственны, 
прежде всего, профессиональной менталь-
ности российского педагога. Исходя из вы-
шесказанного, можно предположить, что 
одной из наиболее значимых ментальных 
характеристик профессиональной менталь-
ности российского педагога является проти-
воречивость. При этом если в благоприят-
ных для реализации профессиональной дея-
тельности условиях у большинства педагогов 
проявляются позитивные качества, то в кри-
зисных ситуациях обостряются негативные. 

Для проверки данного предположения 
соотнесем структурные компоненты про-
фессиональной ментальности педагога, вы-
деленные ранее, и наиболее часто называе-
мые исследователями ценности отечествен-
ной культуры и качества русского нацио-
нального характера (как одного из вариан-
тов внешнего, поведенческого проявления 
менталитета). Традиционно наиболее зна-
чимыми ценностями в российском общест-
ве выступали семья, община (коллектив), 
Родина, природа, а также связанные с ними 
обычаи. На основе перечисленных ценно-
стей выделяются черты русского нацио-
нального характера – традиционализм, 
коллективизм, широта души, гуманность, 
духовность, державность, справедливость, 
убежденность, свободолюбие, нестяжатель-
ство и самоотверженность, служение выс-
шему надличностному идеалу, подчинение 
эгоистических интересов и устремлений ин-
тересам и ценностям общества, бытовой ас-
кетизм и др. [10].  

При этом большинство перечисленных 
качеств имеет свою противоположность, так 
что их можно условно разделить на дуальные 
группы: трудолюбие, высокая работоспособ-
ность и лень; тяга к справедливости и неве-
рие в законы; почитание государственной 
власти и недоверие к ней [6]; свободолюбие и 
склонность к подчинению авторитету как 
проявлению нежелания брать ответствен-
ность на себя; гибкость и прямолинейность; 
служение высшему надличностному идеалу и 

догматизм взглядов; консерватизм, тради-
ционализм и преклонение перед западной 
культурой (вплоть до подражания) и т.д.  

Однако названные противоположности 
довольно гармонично сочетаются и прояв-
ляются как на уровне менталитета народа, 
так и на уровне профессиональной мен-
тальности педагога, что свидетельствует о 
противоречивости как одной из характери-
стик профессиональной ментальности рос-
сийского педагога. Данная черта, на наш 
взгляд, особенно ярко проявляется в перио-
ды модернизаций. Дело в том, что, по мне-
нию большинства исследователей, одной из 
базовых функций менталитета и менталь-
ности является сохранение существующих 
в той или иной социокультурной среде 
традиций. В результате в периоды модер-
низаций, инструментом которых являются 
реформы, менталитет становится естест-
венным противодействием их проведению, 
а соответственно, тормозом для модерни-
зационных процессов. Чем сильнее в на-
циональном характере выражены такие 
качества, как консерватизм и традициона-
лизм, тем тяжелее проходит модерниза-
ция, тем острее противоречия, возникаю-
щие в процессе реализации реформ, тем 
больше вероятность появления кризисных 
явлений в реформируемой области. Опи-
санный феномен можно проследить в раз-
личные периоды отечественной истории, 
связанные с проведением реформ, в част-
ности в области образования. Не случайно 
в России данные реформы отличаются 
парным (дуальным) характером – за так 
называемыми «догоняющими» реформа-
ми следуют «возвратные» [2]. 

Итак, если в периоды стабильности про-
тиворечивость (как характерная черта рус-
ского национального менталитета и профес-
сиональной ментальности российского педа-
гога) не особенно выделяется среди прочих, 
то в периоды кризиса она часто становится 
определяющим фактором профессиональ-
ной деятельности российских педагогов (что 
усугубляется усилением в дуальных группах 
негативных проявлений). 

Вышесказанное позволяет говорить о 
необходимости учитывать характеристики 
профессиональной ментальности россий-
ского педагога как во время проведения ре-
форм, так и в профессиональной подготов-
ке педагогов. В частности: 

– в рамках аксиологического компо-
нента акцентировать внимание на форми-
ровании и развитии у будущих педагогов 
таких ведущих ценностей, как жизнь и здо-
ровье ребенка, а также семья, Родина, исто-
рия, культура посредством усиления гума-
нистической направленности профессио-
нальной подготовки [5, с. 148];  
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– в основу формирования образа «Я-
профессионала» необходимо закладывать 
представление о высокой социальной зна-
чимости профессии педагога как в фор-
мальном (на уровне законодательства), так 
и в реальном (на уровне общественного 
сознания) выражениях;  

– при формировании эмоционально-
волевого компонента особое внимание уде-
лять развитию таких качеств, как эмпатий-
ность, толерантность, стремление к спра-
ведливости, служение высшему надлично-
стному идеалу, подчинение эгоистических 
интересов и устремлений интересам и цен-
ностям общества, профессии; 

– развивая когнитивный компонент, 
прививать в первую очередь стремление к 
постоянному профессиональному росту, 

способность меняться в соответствии с тре-
бованиями изменяющейся среды, быть гиб-
ким и мобильным. 

Подводя итог вышесказанному, еще 
раз подчеркнем, что знание структуры 
менталитета народа в целом и профессио-
нальной ментальности в частности будет 
успешно работать на модернизацию госу-
дарства и успешное реформирование сис-
темы образования, а также будет способ-
ствовать успешной профессиональной 
деятельности педагогов, а следовательно, 
и успешной позитивной социализации 
подрастающих поколений. Поэтому при 
всяких преобразованиях необходимо учи-
тывать ментальные особенности педагога, 
в первую очередь их аксиологическую ха-
рактеристику [1].  
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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена разрушением института семьи и детско-
родительских отношений, вызванных рядом социально-экономических, общественно-
политических, внутриличностных и других проблем, определяющих необходимость психолого-
педагогического сопровождения семьи в условиях современного социокультурного пространства. В 
связи с этим данная статья направлена на раскрытие ряда фундаментальных подходов: гуманисти-
ческого, системно-эвалюционного, субъектно-деятельностного, экзистенциального, личностно ори-
ентированного и антропологического, позволяющих комплексно рассмотреть психолого-
педагогическое сопровождение семьи, так как такое рассмотрение одного феномена позволяет вы-
явить как наиболее общие, так и, наоборот, специфические его черты. В статье представлены ос-
новные направления психолого-педагогического сопровождения семьи: психодиагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультационное, просветительское и социально-диспетчерское, 
обуславливающие существенные изменения в семейной системе, укрепляющие детско-
родительские отношения. Осмысление основных направлений психолого-педагогического сопро-
вождения семьи позволило более глубоко изучить его содержание, что повысило эффективность 
использования инструментов его организации. Материалы статьи представляют практическую 
ценность для деятельности психолога образования, центров социального обслуживания населения 
и службы психолого-педагогического сопровождения. 
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ABSTRACT. The urgency of the study is determined by the destruction of the family and parent-child rela-
tionship, due to several socio-economic, socio-political, interpersonal and other problems that determine 
the necessity of psycho-pedagogical support of the family in the modern socio-cultural space. In this re-
gard, this article is aimed at disclosure of a number of fundamental approaches: humanistic, systemic-
evolutional, subject-active, existential, personality-oriented and anthropological, allowing to consider the 
psycho-pedagogical support of the family, because such consideration of one phenomenon allows us to 
identify both the most common and, on the contrary, its specific features. The article presents the main as-
pects of psycho-pedagogical support of the family: diagnostic, correctional and developmental, consulta-
tive, educational and socio-dispatching, causing significant changes in the family system and strengthening 
parent-child relationships. Understanding the main aspects of psycho-pedagogical support of the family 
helps to delve deeper into its content, which increased the efficiency of the use of the tools of its organiza-
tion. The materials of the article are of practical value for practical work of education psychologists, centers 
of social services for the population and services of psycho-pedagogical support. 

арушение структуры, функций и 
жизненного цикла семьи, нараста-

ние психоэмоциональных перегрузок у 
взрослого населения, распространение жес-
токого обращения с детьми в семьях свиде-
тельствуют о кризисе современной семьи. 
Вышесказанное актуализирует проблему 
теоретического осмысления психолого-

педагогического сопровождения семьи, по-
иска эффективных подходов и направлений 
его реализации.  

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние семьи – это область научно-практи-
ческой деятельности ряда специалистов: пе-
дагогов, социальных педагогов, воспитате-
лей и педагогов-психологов. Оно развивает-
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ся на основе мультидисциплинарного под-
хода к онтогенезу человеческой жизни. 
Ключевыми являются идеи ряда фундамен-
тальных подходов, рассматриваемых ниже. 

Так, в гуманистическом подходе 
(К. Р. Роджерс, А. Маслоу) прослеживается 
взгляд на человека как субъективно сво-
бодного, выбирающего, создающего свое 
«Я», ответственного за сделанный выбор 
[11]. В контексте рассматриваемого подхо-
да организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения семьи имеет направ-
ленность на участие в свободной и само-
стоятельной деятельности, общении, где 
каждый субъект сознательно ставит цели, 
выбирает средства, стремится к достиже-
нию и оценке своего индивидуального ре-
зультата и результата семьи в целом. 

С позиции системно-эволюционного 
подхода (Н. Н. Моисеев, И. П. Пригожин, 
В. С. Степин), каждый субъект семьи рас-
сматривается как открытая саморазвиваю-
щаяся система, у которой возможны много-
вариативные изменения. При организации 
и реализации сопровождения необходимо 
опираться на сформулированные в этом 
подходе принципы бытия и становления 
человека как субъекта. 

Согласно субъектно-деятельностного 
подходу (А. В. Брушлинский, С. Л. Рубин-
штейн), становление субъекта – сущност-
ный процесс, который раскрывает челове-
ческую природу и зависит от внутреннего 
потенциала личности [2]. При подборе 
форм и методов сопровождения следует об-
ратить внимание на связь понимания субъ-
ектом мира и себя в нем. 

Экзистенциальный подход (Ж. П. Сартр, 
В. Франкл) постулирует уникальность бы-
тия субъекта в конкретный момент време-
ни и пространства. В этой связи для сопро-
вождения семьи необходимо учитывать 
возможность свободы выбора каждого 
субъекта семьи и его личную ответствен-
ность за него [22]. 

Личностно ориентированный (лично-
стно центрированный) подход (К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В Пет-
ровский) определяет приоритетность по-
требностей, целей и ценностей развития 
личности субъекта при построении системы 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи, а также максимальный учет индиви-
дуальных и личностных особенностей каж-
дого субъекта сопровождения [16]. С пози-
ций личностно ориентированного подхода 
сопровождение семьи должно ориентиро-
ваться на потребности и интересы ее кон-
кретного субъекта, логику его развития, а не 
на заданные извне задачи. 

Опираясь на позиции антропологиче-
ского подхода (Б. С. Братусь, Е. И. Исаев, 

В. И. Слободчиков), предполагающего сме-
щение анализа с отдельных функций и 
свойств на рассмотрение целостной ситуа-
ции развития субъекта в контексте его свя-
зей и отношений с другими, следует особое 
внимание уделять выбору групповых форм 
и методов работы с семьей [12]. 

Каждый из названных подходов изуча-
ет определенную область, связанную с пси-
холого-педагогическим сопровождением 
семьи. Преимущество такого рассмотрения 
позволяет выявить как наиболее общие, так 
и специфические черты процесса сопрово-
ждения. Принимая во внимание вышеска-
занное, можно резюмировать, что сущность 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи должна заключаться: в создании ус-
ловий для осознания и принятия ей собст-
венной позиции; формировании ценност-
но-смысловых оснований родительства.  

В этом контексте работа специалистов 
должна быть направлена на: поиск ресурсов 
для самосовершенствования субъекта (ро-
дителя); распознавание своих возможно-
стей; формирование умений принимать 
решения относительно значимых ситуаций 
в процессе взаимодействия и актуализацию 
личной ответственности субъекта [3]. 

В настоящее время научным сообщест-
вом предлагается выстраивать психолого-
педагогическое сопровождение семьи на 
представлениях постнеклассического типа 
научной рациональности. Это позволяет по-
иному осмыслить позицию субъекта как са-
моорганизующейся, открытой системы с 
возможностью многомерных и многогран-
ных изменений. Однако они трактуются не 
как изменения жизненного курса или ис-
правление ошибок, а как раскрытие новых 
возможностей семьи.  

В обобщенном виде психолого-
педагогическое сопровождение семьи в 
рамках ряда отечественных психологиче-
ских исследований употребляется как осо-
бый вид оказания психологической помо-
щи. Авторы утверждают, что психолого-
педагогическое сопровождение семьи на-
правлено на поддержку естественно разви-
вающихся процессов и реакций человека. 
Его основной целью в этом случае является 
открытие перспектив личностного роста 
каждого члена семьи, переход в «зону раз-
вития» личности, которая ранее ей была 
недоступна. Основной сущностной характе-
ристикой данного феномена становится 
создание условий для перехода семьи в це-
лом и каждого его отдельного члена, в ча-
стности, к самопомощи. Психолого-педаго-
гическое сопровождение семьи рассматри-
вается и как форма осуществления пролон-
гированной социальной и психологической 
помощи (патронаж). Однако следует отме-
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тить, что, в отличие от коррекции, сопро-
вождение предполагает не «исправление 
недостатков», а поиск внутренних потенци-
альных ресурсов развития всех членов се-
мьи, опору на их возможности и создание 
специфических условий для гармонизации 
взаимоотношений. В этом случае результа-
том психолого-педагогического сопровож-
дения семьи будет выступать интегративное 
качество – адаптивность. Под адаптивно-
стью принято понимать способность семьи 
самостоятельно достигать равновесия в от-
ношениях между ее членами и окружающим 
миром как в экстремальных, так и благопри-
ятных условиях. Появление адаптивности 
предполагает способность и готовность чле-
нов семьи изменять условия своей жизни, 
изменяться самим и автономность от внеш-
них воздействий [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 13]. 

Сопоставляя все рассмотренные подхо-
ды к определению сущности понятия «пси-
холого-педагогическое сопровождение се-
мьи», сложившиеся в отечественной прак-
тике, можно резюмировать, что оно имеет 
качественное разнообразие направлений, 
форм и методов, которые различаются по 
своей направленности, предмету и объекту. 
Однако, несмотря на то что в современной 
науке уделяют большое внимание решению 
вопросов, связанных с психолого-
педагогическим сопровождением семьи, 
часто на практике оно оказывается недоста-
точно эффективным. Указанный факт обу-
словлен рядом причин. Во-первых, разнооб-
разием используемых подходов и установок, 
которые часто противоречат друг другу. Во-
вторых, отсутствием единой теоретической 
позиции в рассмотрении вопроса об опреде-
лении перечня направлений психолого-
педагогического сопровождения семьи. 

Выявленные причины обусловили не-
обходимость поиска наиболее эффективных 
и результативных направлений реализации 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи с учетом социокультурных особенно-
стей нашего региона. Нами было проведено 
исследование по психолого-педагогиче-
скому сопровождению семей воспитанни-
ков государственных организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области в количестве 100 человек. 
Респонденты были подобраны таким обра-
зом, чтобы контролируемые параметры не-
существенно отличались друг от друга. 
Сформированная группа, с одной стороны, 
уже несла в себе результаты влияния раз-
личных факторов, в целом, представляла 
собой сформированные личности, а с дру-
гой стороны, ее представители могут быть 
подвержены различным негативным воз-
действиям. В ходе исследования подтвер-

ждение получила гипотеза о том, что для 
повышения эффективности психолого-
педагогического сопровождения семьи в 
качестве основных направлений необходи-
мо использовать такие как: психодиагно-
стическое, коррекционно-развивающее, 
консультационное, просветительское и со-
циально-диспетчерское. 

Психодиагностическое направление 
выступает базовым, традиционным направ-
лением деятельности педагога-психолога, 
которое исторически возникло как первая 
форма психологической практики. Целью 
этого направления является получение ин-
формации о специфике сопровождаемого 
субъекта, выявление его индивидуальных 
особенностей и проблем. 

По мнению ученых, занимающихся изу-
чением психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи, данное направление деятель-
ности наделяется определенными характери-
стиками: соответствие выбранного диагно-
стического подхода и конкретной методики 
цели и задачам сопровождения; экономич-
ность и оптимальность процедуры диагно-
стики; доступность формулировок результа-
тов диагностики (они должны быть сформу-
лированы на профессиональном языке, но 
доступны для понимания субъектам сопро-
вождения); прогностичность используемого 
инструментария (в процессе реализации ди-
агностического направления деятельности у 
специалиста должна быть возможность про-
гнозировать результаты развития субъекта на 
последующих этапах сопровождения, преду-
преждать потенциальные нарушения и труд-
ности); возможность развития сопровождае-
мого субъекта в процессе реализации психо-
диагностического направления деятельности 
педагога-психолога. 

Следующее направление деятельности 
подразделяется на две составляющие – кор-
рекция и развитие. Оно получило название 
коррекционно-развивающее. Первая состав-
ляющая направлена на решение конкретных 
проблем субъекта сопровождения, связан-
ных с его индивидуальными особенностями. 
Вторая ориентирована на создание адек-
ватных условий для психологического раз-
вития сопровождаемого. Выбор коррекции 
или развития обусловлен результатами 
психодиагностической деятельности. В 
рамках реализации данного направления 
педагог-психолог руководствуется целью, 
заключающейся в проектировании системы 
работы с субъектами сопровождения (семь-
ей), испытывающими трудности. 

Коррекционно-развивающая работа в 
рамках психолого-педагогического сопро-
вождения семьи должна соответствовать 
ряду требований: 

– добровольность участия в ней субъек-
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тов сопровождения (в процессе планирова-
ния данного направления педагогом-
психологом необходимо учитывать не толь-
ко представления о желаемом результате 
сопровождения, но и опираться на особен-
ности социальной и культурной среды со-
провождаемых субъектов, а также на их ин-
дивидуальные характеристики); 

– регламентированность работы (в кор-
рекционно-развивающей работе необходи-
мо соблюдать последовательность и преем-
ственность в используемых формах и мето-
дах сопровождения). 

Среди перечисленных направлений 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи выделяют и консультирование. Оно 
может иметь различное содержание в зави-
симости от того, на решение каких проблем 
оно направлено. Чаще всего в ходе реализа-
ции этого направления решаются следую-
щие задачи: личностное самоопределение 
субъектов сопровождения (в процессе ре-
шения этой задачи педагог-психолог рабо-
тает индивидуально с каждым субъектом 
сопровождения и учитывает индивидуаль-
но-типологические особенности его лично-
сти); оптимизация различных аспектов 
взаимоотношений субъекта с окружающи-
ми людьми. При решении данных задач 
деятельность педагога-психолога направле-
на на оказание помощи детям, испыты-
вающим трудности в общении или установ-
лении контакта с родителями; обучение 
субъектов сопровождения навыкам само-
анализа и самопознания, использования 
своих психологических характеристик и 
возможностей для успешного взаимодейст-
вия; оказание психологической помощи 
субъектам сопровождения, находящимся в 
состоянии стресса, конфликта, другого 
сильного эмоционального состояния. 

Раскрывая содержание консультиро-
вания, мы полагаем, что оно выступает 
как процесс обоюдного создания отноше-
ний взаимного сотрудничества педагога-
психолога с сопровождаемым субъектом, 
которые дают возможность субъекту разо-
браться в себе, своем поведении, чувствах 
и мыслях, получить новые знания в этой 
области, научиться принимать правиль-
ные решения и нести за них ответствен-
ность [13]. В этой связи эффективность 
деятельности в рамках консультирования 
определяется в значительной мере воз-
можностью выстроить отношения сотруд-
ничества с субъектами сопровождения 
(семьей) [1]. 

Наиболее «безопасное направление» 
деятельности педагога-психолога как при 
сопровождении семьи, так и при работе с 
другими субъектами системы профилактики 
является просвещение. Оно, с одной сторо-

ны, ставит сопровождаемого в пассивную 
позицию слушателя, с другой, актуализирует 
его активность в поиске новой информации. 
Это идея подтверждается исследованиями 
ряда ученых (Ю. А. Долженко, Ю. Н. Ку-
люткин, Н. И. Мицкевич, А. Б. Орлов, 
А. В. Петровский), которые объясняют ее с 
позиции возрастных характеристик сопро-
вождаемых (родителей). Условием актуали-
зации самостного потенциала, то есть выхо-
да из пассивной позиции слушателя в актив-
ную деятельностную, в этом случае выступа-
ет тот факт, что взрослый человек, являясь 
субъектом общественно-трудовой деятель-
ности, ставит перед собой конкретные цели и 
стремится к самостоятельности в их дости-
жении [9]. Однако существенным недостат-
ком такой позиции является то, что, если но-
вое знание приходит в противоречие с суще-
ствующими у субъекта представлениями или 
предполагает их изменение, оно легко может 
быть отвергнуто, забыто им. 

В широком же смысле цель просвеще-
ния – развитие психолого-педагогической 
компетентности (психолого-педагогиче-
ской культуры) всех сопровождаемых 
субъектов без учета их индивидуально-
личностных характеристик [8]. Содержа-
тельно просвещение направлено на созда-
ние таких условий, в рамках которых роди-
тели могли бы получить личностно значи-
мое для них знание. В ходе реализации это-
го направления педагогу-психологу необхо-
димо дать информацию об оптимальных 
вариантах выстраивания взаимоотношения 
в диаде «родитель – ребенок» и «родитель – 
родитель» на паритетных началах; способст-
вовать осознанию и осмыслению себя в роли 
родителя; сообщить о вариантах изменения 
ролевого репертуара во взаимодействии с 
другими членами семьи. 

К реализации просветительского направ-
ления деятельности педагога-психолога могут 
привлекаться и другие специалисты. При вы-
боре тематики просветительской работы учи-
тываются: ситуация в конкретной семье; пси-
хологическое содержание возрастных и кри-
зисных периодов развития ребенка; личност-
ные особенности родителей; социальные 
процессы, происходящие в обществе. 

Опираясь на анализ научных работ 
(М. Р. Битянова, А. М. Волков, А. А. Деркач, 
И. В. Дубровина, В. С. Мухина, В. И. Слобод-
чиков), раскрывающих сущность психолого-
педагогического сопровождения семьи, мы 
пришли к выводу, что наряду с перечислен-
ными выше направлениями деятельности 
педагога-психолога можно выделить еще 
одно направление – социально-диспетчер-
ское. Указанное направление деятельности 
обеспечивает получение сопровождаемыми 
субъектами социально-психологической по-
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мощи, выходящей за рамки функциональ-
ных обязанностей и профессиональной ком-
петенции педагога-психолога. 

Для реализации диспетчерских функций 
в распоряжении педагога-психолога должен 
быть банк достоверных данных о различных 
социально-психологических службах, оказы-
вающих профессиональные услуги. Следует 
отметить, что социально-диспетчерское на-
правление деятельности реализуется педаго-
гом-психологом в трех случаях: когда реше-
ние проблемы возможно только при привле-
чении внешних специалистов (педагог-
психолог в этом случае является только уча-
стником процесса); у педагога-психолога от-
сутствуют достаточные знания и опыт, чтобы 
оказать необходимую помощь самостоятель-
но; предполагаемая форма работы с сопро-
вождаемыми субъектами (ребенком и его ро-
дителями) выходит за рамки его функцио-
нальных обязанностей. 

Однако даже в этих случаях педагог-
психолог остается активным участником 
процесса и в ходе своей профессиональной 
деятельности решает ряд задач: определение 
характера стоящей проблемы и возможно-
стей ее решения; поиск специалиста, способ-
ного оказать помощь; подготовка необходи-
мой сопроводительной документации; со-
действие в установлении контакта с сопро-
вождаемым субъектом; осуществление пси-
хологической поддержки сопровождаемого 

субъекта в процессе работы со специалистом; 
отслеживание результатов взаимодействия 
сопровождаемого субъекта со специалистом. 
Перечисление указанных задач необходимо 
для того, чтобы подчеркнуть степень вклю-
ченности педагога-психолога в сопровожде-
ние семьи в процессе реализации данного 
направления деятельности.  

Делая выводы, можно заключить, что, 
во-первых, выбор направлений психолого-
педагогического сопровождения семьи обу-
словлен особенностями социокультурной 
среды. Во-вторых, определение направле-
ний психолого-педагогического сопровож-
дения семьи обусловлено задачами, стоя-
щими перед реализующими его специали-
стами. В-третьих, содержательные характе-
ристики направлений психолого-педаго-
гического сопровождения семьи корректи-
руются в зависимости от особенностей со-
провождаемого субъекта. 

На основании проведенного исследова-
ния можно сформулировать ряд проблем, 
требующих дальнейшего изучения. Среди 
них поиск и разработка форм и методов реа-
лизации рассмотренных направлений психо-
лого-педагогического сопровождения семьи, 
подготовка научно-методического обеспече-
ния данного процесса в целях его масштаб-
ного внедрения в практику работы государ-
ственных организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются результаты изучения специфики самоотношения интел-
лектуально одаренных учащихся и его взаимосвязи с составляющими самосознания личности. В 
ходе эмпирического исследования применялся комплекс методик, направленных на идентифи-
кацию интеллектуальной одаренности и изучение самоотношения личности интеллектуально 
одаренных и среднеинтеллектуальных подростков на сознательном и бессознательном уровнях, а 
также изучение показателей самосознания испытуемых. В ходе исследования было установлено, 
что на сознательном уровне самоотношения интеллектуально одаренные школьники имеют бо-
лее высокое самоуважение, самопонимание, однако и более высокое самообвинение, а на бессоз-
нательном уровне – более низкий уровень самоприятия. Интеллектуально одаренные мальчики 
имеют более высокую аутосимпатию, чем одаренные девочки, и более высокие, чем их сверстни-
ки, показатели самоуважения личности. Самоотношение интеллектуально одаренных учащихся 
по сравнению со среднеинтеллектуальными чаще имеет конфликтный характер, в большей сте-
пени это относится к одаренным девочкам. Самосознание интеллектуально одаренных учащихся 
с позитивным характером самоотношения имеет качественные отличия от самосознания одарен-
ных испытуемых с конфликтным характером самоотношения: интеллектуально одаренные стар-
шеклассники с конфликтным самоотношением имеют более низкие показатели уровня притяза-
ний, их Я-образ является более противоречивым, уровень напряженности психологических за-
щит является более высоким, самооценка носит защитный характер и является в большинстве 
случаев неадекватной. Выявленные различия позволяют утверждать, что характер самоотноше-
ния личности взаимосвязан с составляющими самосознания интеллектуально одаренных уча-
щихся. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке научно-методических 
материалов по работе с одаренными детьми. 

Semenova Anastasiya Anatol'evna, 
Deputy Director for Innovative Development and Public Relations of Novorossiysk Branch of Pyatigorsk State Linguistic Univer-
sity, Novorossiysk, Russia. 

THE SPECIFIC NATURE OF SELF-ATTITUDE OF INTELLECTUALLY GIFTED PUPILS 
AND ITS INTERCONNECTION WITH THE COMPONENTS 
OF PERSON’S SELF-CONSCIOUSNESS 

KEYWORDS: person’s self-attitude; person’s self-consciousness; nature of self-identity; positive nature of 
individual’s self-attitude; conflict nature of person’s self-attitude; components of self-consciousness; intel-
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ABSTRACT. The article analyzes the results of the study of specificity of self-attitude of intellectually 
gifted pupils and its interconnection with the components of self-consciousness of a person. The empiri-
cal research uses a set of methods meant to identify intellectual giftedness and the study of self -attitude 
of intellectually gifted and average adolescents at the conscious and subconscious levels, and the study 
of indicators of self-consciousness of the pupils under test. In the course of the research it has been 
found that intellectually gifted pupils have higher self-respect and self-understanding on the conscious 
level of self-attitude and, however, their level of self-blame is also higher, and on an unconscious level – 
a lower level of self-acceptance. Intellectually gifted boys have higher auto-sympathy than intellectually 
gifted girls do, and higher indicators of self-respect than their peers. The self-attitude of intellectually 
gifted pupils compared to averagely gifted ones often has a conflict nature; it mostly refers to intellect u-
ally gifted girls. Self-consciousness of intellectually gifted pupils with a positive character of self-attitude 
has qualitative differences from the consciousness of the gifted pupils with a conflict character of self -
attitude: intellectually gifted senior secondary school pupils with conflict self-attitude have lower indica-
tors of aspiration level, their self-image is more controversial, the level of tension of psychological pro-
tection is higher, their self-esteem is of a protective nature and is in most cases inadequate. The revealed 
differences suggest that the nature of personal self-attitude interrelates with the components of self-
consciousness of intellectually gifted pupils. The obtained results can be used for the preparation of sc i-
entific-methods materials for work with gifted children. 
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 настоящее время в отечественной и 
зарубежной психологической науке 

значительно усилился интерес к изучению 
проблемы детской одаренности, поскольку 
реализация интеллектуального и творче-
ского потенциала одаренных детей имеет не 
только личностный, но и социальный 
смысл. Поиск адекватных способов иден-
тификации одаренных и талантливых де-
тей, создание для них оптимальных условий 
воспитания и обучения рассматривается се-
годня в качестве важнейшей стратегиче-
ской национальной задачи. Самоотношение 
одаренной личности рассматривается ис-
следователями как важнейшее условие реа-
лизации интеллектуального потенциала. 
Позитивное самоотношение в современной 
психологической науке также рассматрива-
ется в качестве ведущего компонента пси-
хологического здоровья. Вместе с тем, ана-
лиз основополагающих исследований по 
проблеме психологических особенностей 
одаренной личности показывает, что про-
блема самоотношения личности одаренных 
детей в настоящее время является недоста-
точно разработанной, накопленные данные 
имеют разрозненный и противоречивый 
характер [1; 2; 5; 7; 8; 10; 11]. 

Цель представленного в статье исследо-
вания состояла в выявлении специфики ха-
рактера самоотношения интеллектуально 
одаренных учащихся и его взаимосвязи с 
составляющими самосознания личности.  

Мы рассматриваем самосознание как 
сложно структурированное многоуровне-
вое динамическое образование, состав-
ляющие которого различаются неодинако-
вой степенью осознанности, обобщенно-
сти, соотношения рационального и эмо-
ционального [15; 16]. При определении ме-
тодологического подхода к изучению этого 
сложного феномена, на наш взгляд, целесо-
образно выделять в его структуре такие 
значимые составляющие, как Я-концепция, 
самоотношение, самооценка, уровень при-
тязаний, психологические защиты лично-
сти и локус контроля. 

Самоотношение понимается нами как 
сложно структурированная двухуровневая 
динамическая эмоционально-оценочная 
подсистема самосознания, отражающая 
эмоциональную позицию личности по от-
ношению к себе [9]. В структуре самоотно-
шения мы, вслед за В. В. Столиным [15] и 
С. Р. Пантилеевым [9], выделяем аффек-
тивный и когнитивный компоненты, функ-
ционирующие на сознательном и бессозна-
тельном уровнях психики. Бессознательный 
уровень самоотношения формируется в 
возрастной период до 6-ти лет, его содер-
жанием является интериоризированный 

инактуальный эмоциональный опыт, кото-
рый ребенок приобретает в процессе обще-
ния со значимыми людьми. Сознательный 
уровень самоотношения начинает форми-
роваться позже. Подростковый возраст яв-
ляется периодом формирования нового 
уровня самосознания, вызывающего каче-
ственную перестройку личности. В частно-
сти, на основе самооценки достижений, 
значимых мотивов и целей, мнений окру-
жающих и самоэффективности развивается 
самоуважении и другие аспекты когнитив-
ного компонента самоотношения, в то вре-
мя как его аффективный компонент являет-
ся неаддитивным. Содержание бессозна-
тельного уровня самоотношения продолжа-
ет влиять на жизнь человека, но так и оста-
ется неосознанным [14; 15; 16]. 

В структуру аффективного компонента 
самоотношения нами включаются аутосим-
патия, самоприятие, самоуничижение. Под 
характером самоотношения мы, вслед за 
Т. А. Климонтовой, понимаем соответствие 
содержания различных составляющих его 
аффективного компонента на сознательном 
и бессознательном уровнях [4].  

Основываясь на классификации видов 
самоотношения В. В. Столина [15], мы выде-
ляем позитивный, негативный и конфликт-
ный характер самоотношения личности. Под 
позитивным характером самоотношения 
нами понимается согласованность содержа-
ния аффективного компонента отношения к 
себе на сознательном и бессознательном 
уровнях. Позитивный характер самоотноше-
ния предполагает самоприятие, любовь, 
симпатию личности к себе, отсутствие реак-
ций самоуничижения как на сознательном, 
так и на бессознательном уровне. Противо-
положные характеристики характеризуют 
негативный характер самоотношения. 

Под конфликтным характером самоот-
ношения в данном исследовании понимает-
ся противоречие содержания его аффек-
тивного компонента на сознательном и бес-
сознательном уровнях. Индикатором кон-
фликтного характера самоотношения вы-
ступают негативные эмоции в адрес «Я» 
субъекта на бессознательном уровне и пози-
тивные эмоции о себе, представленные на 
сознательном уровне (или наоборот). Кон-
фликтный характер самоотношения лично-
сти предполагает, например, неприятие се-
бя на сознательном и бессознательном 
уровнях при выраженной симпатии лично-
сти к себе и реакциях самоуничижения на 
сознательном уровне; или неприятие лич-
ностью себя на бессознательном уровне, ан-
типатию, но при этом выраженное приня-
тие и самоуничижение на сознательном 
уровне (возможны и другие варианты).  

В 
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В понимании природы интеллектуаль-
ной одаренности нам близки взгляды пред-
ставителей личностного подхода к изучению 
одаренности, согласно которым интеллекту-
альная одаренность является сложным пси-
хологическим образованием, включающим в 
себя многие аспекты личностного развития; 
реализация индивидуальности одаренной 
личности определяется личностными фак-
торами, важнейшим из которых является 
самооотношение [5; 6; 10; 11; 17]. 

Несмотря на значимость изучения са-
моотношения данной категории детей было 
установлено, что накопленные данные о 
специфике самоотношения одаренной лич-
ности имеют разрозненный и противоречи-
вый характер. Так, самоотношение одарен-
ных детей рассматривается с различных то-
чек зрения: как в целом позитивное и дос-
таточно устойчивое; как негативное; как не-
устойчивое и внутренне противоречивое и 
т.д. [1; 3; 6; 8; 10; 11]. 

В ходе эмпирического исследования 
применялся комплекс методик, направлен-
ных на идентификацию интеллектуальной 
одаренности и изучение самоотношения 
личности интеллектуально одаренных и 
среднеинтеллектуальных подростков на соз-
нательном и бессознательном уровнях, и 
также изучение показателей самосознания 
испытуемых. Диагностика интеллектуальной 
одаренности осуществлялась с помощью тес-
та интеллекта Р. Кеттелла, адаптированного 
варианта набора креативных тестов 
Ф. Вильямса (САР) в обработке Е. Е. Туник, 
«Шкалы рейтинга поведенческих характери-
стик» Дж. Рензулли и метода наблюдения. 
Изучение особенностей самоотношения 
личности проводилось с помощью теста-
опросника самоотношения В. В. Столина – 
С. Р. Пантилеева и проективной методики 
«Косвенного исследования структуры само-
оценки» Е. Т. Соколовой, Е. О. Федотовой. 
Для изучения Я-концепции использовалась 
методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-
Партланда; уровень притязаний изучался 
методикой «Уровень притязаний» Л. В. Бо-
роздиной; для изучения локуса контроля 
использовалась методика «Уровень субъек-
тивного контроля» Е. Ф. Бажина, самооцен-
ка изучалась с помощью методики «Само-
оценка» Б. А. Сосновского, а психологиче-
ские защиты личности – методики «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плучека, Г. Келлер-
мана и Г. Конте. В процессе обработки ре-
зультатов применялись методы вариацион-
ной статистики. Психологическим обследо-
ванием было охвачено 850 учащихся, из 
них в выборку одаренных старшеклассни-
ков вошло 56 человек. Средний возраст ис-
пытуемых составил 14,5 лет.  

Как показал анализ результатов иссле-

дования, интеллектуально одаренные уча-
щиеся имеют достаточно высокие показате-
ли глобального самоотношения (высокий 
уровень – 60%, низкий уровень – 16%), са-
моуважения (соответственно 63% и 13%), 
самоинтереса (39% и 11%), что свидетельст-
вует о вере в свои силы, способности, энер-
гию, самостоятельность, положительной 
оценке своих возможностей, способности 
контролировать собственную жизнь и быть 
самопоследовательным, интересе к собст-
венным мыслям и чувствам, готовности 
общаться с собой «на равных». Можно 
предположить, что этому способствуют ус-
пешность выполнения различных видов 
деятельности и обусловленные этим пози-
тивные оценки окружающих. Также интел-
лектуально одаренные старшеклассники 
имеют высокие показатели самопонимания 
(высокий уровень – 42%, низкий уровень – 
11%), то есть высокий уровень понимания 
своего внутреннего мира, причин своего по-
ведения. В то же время интеллектуально 
одаренные испытуемые имеют достаточно 
высокие показатели самообвинения лично-
сти (40% и 13% соответственно), что указы-
вает на склонность ставить себе в вину свои 
промахи и неудачи, собственные недостатки. 

Показатели аутосимпатии, самоуверен-
ности, саморуководства, самоприятия нахо-
дятся на уровне средних значений. Для 
большого количества одаренных школьни-
ков (48%) характерным является низкий 
уровень по такому аспекту самоотношения, 
как ожидаемое отношение от других, что 
свидетельствует об ожидании негативного 
отношения со стороны других людей, не-
уверенности подростков в том, их личность 
и деятельность способны вызывать у других 
уважение, симпатию, одобрение, понима-
ние и т.д., убежденность в обратном.  

По данным проективной методики 
КИСС, позволяющей избежать феноменов 
социальной желательности и диагностиро-
вать отношение к себе на бессознательном 
уровне, 32% интеллектуально одаренных 
испытуемых имеют низкий уровень само-
приятия собственной личности, что свиде-
тельствует о недооценке своего духовного Я, 
потере интереса к своему внутреннему ми-
ру, неудовлетворенности собой и неприня-
тии себя. Количество одаренных учащихся, 
продемонстрировавших средние показате-
ли, составило 39%, высокий уровень само-
приятия имеют 29% испытуемых, для них 
характерны симпатия к себе, принятие себя 
такими, какие есть, согласие со своими 
внутренними побуждениями, дружеское 
отношение к себе и ожидание подобного 
отношения со стороны других людей.  

Были выявлены статистически значи-
мые различия в содержании самоотноше-
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ния интеллектуально одаренных и средне-
интеллектуальных учащихся. На сознатель-
ном уровне самоотношения интеллектуаль-
но одаренные испытуемые имеют более вы-
сокое самоуважение (р≤0,003), самопони-
мание (р≤0,002), однако и более высокое 
самообвинение (р≤0,037). 

Сравнительный анализ показателей са-
моотношения на бессознательном уровне 
свидетельствует, что самоотношение интел-
лектуально одаренных и среднеинтеллекту-
альных учащихся на сознательном и бессоз-
нательном уровнях статистически достовер-
но различается. Так, в группе интеллекту-
ально одаренных старшеклассников большее 
количество (32%) испытуемых имеет низкий 
уровень самоприятия собственной личности, 
в то время такой уровень самоприятия име-
ют 16% среднеинтеллектуальных школьни-
ков. Индивидуальные показатели самопри-
ятия одаренных подростков вариативны 
(стандартное отклонение 1,95), менее сгруп-
пированы вокруг средних показателей и ча-
ще принимают полярные значения. 

Таким образом, в ходе исследования 
было установлено, что интеллектуально 
одаренные школьники отличаются боль-
шей самопоследовательностью, верой в 
свои способности, относятся к себе как к 
уверенному, самостоятельному, волевому и 
надежному человеку, которому есть за что 
себя уважать; лучше понимают свои мысли 
и чувства, мотивы поступков и личностные 
свойства; вместе с тем, одаренным подрост-
кам более свойственны интрапунитивные 
реакции, готовность поставить себе в вину 
свои промахи и неудачи, собственные не-
достатки. Этому способствует высокая сте-
пень интернальности. Также одаренным 
более свойственна недооценка своего Я, не-
принятие себя, чем среднеинтеллектуаль-
ным испытуемым. 

В ходе эмпирического исследования 
характер самоотношения был операциона-
лизирован следующим образом. При выде-
лении характера сопоставляются показате-
ли по шкалам «аутосимпатия», «самопри-
ятие», «самообвинение» опросника 
В. В. Столина – С. Р. Пантилеева, позво-
ляющего диагностировать осознанный уро-
вень отношения к себе, с показателями «са-
моприятия» по проективной методике 
«КИСС», позволяющей диагностировать 
бессознательный уровень самоотношения. 
Позитивный характер самоотношения 
предполагает высокие показатели по шка-
лам «аутосимпатия», «самоприятие», высо-
кие показатели по методике «КИСС» а так-
же низкие показатели по шкале «самообви-
нение» опросника В. В. Столина – 
С. Р. Пантилеева. Конфликтный характер 
самоотношения, напротив, выражается в 

несогласованности показателей аффектив-
ного компонента самоотношения по дан-
ным опросника и проективной методики. 

В ходе исследования было установлено, 
что самоотношение интеллектуально ода-
ренных учащихся по сравнению со средне-
интеллектуальными чаще имеет конфликт-
ный характер. Так, 49% одаренных испы-
туемых имеют конфликтный характер са-
моотношения (соответственно 51% испы-
туемых имеет позитивный характер само-
отношения, школьников с негативным ха-
рактером самоотношения в данном иссле-
довании выявлено не было), в то время как 
среди среднеинтеллектуальных такой ха-
рактер самоотношения имеют лишь 21% 
школьников. В случае конфликтного харак-
тера самоотношения, то есть когда содер-
жание самоотношения на сознательном и 
бессознательном уровне не согласуются 
между собой, в нормальных условиях жиз-
недеятельности личность позиционирует 
себя в целом позитивно и по отношению к 
другим людям, и по отношению к себе. Но в 
стрессовых, конфликтных ситуациях на фо-
не демонстрируемого самоприятия харак-
терными для человека с конфликтным ха-
рактером самоотношения являются отрица-
тельные эмоции в адрес своего «Я», реак-
ции самообвинения, самоприговоры и т.д. 
Таким образом, конфликтный характер са-
моотношения, характерный для большого 
количества интеллектуально одаренных 
учащихся, является показателем их лично-
стного неблагополучия.  

Изучение половых различий самоот-
ношения показало, что на сознательном 
уровне интеллектуально одаренные маль-
чики имеют более высокую аутосимпатию 
(одобрения себя в целом, доверия себе, со-
гласия со своими внутренними побужде-
ниями), чем одаренные девочки. Интеллек-
туально одаренные мальчики имеют более 
высокие, чем их сверстники, показатели са-
моуважения личности, то есть отличаются 
большей верой в свои силы, способности, 
самостоятельность, более самопоследова-
тельны. Конфликтный характер самоотно-
шения присущ в большей степени одарен-
ным девочкам. 

Принимая во внимание взгляды 
И. И. Чесноковой [16], В. В. Столина [15], 
С. Р. Пантилеева [9] о самоотношении как 
одном из фундаментальных свойств лично-
сти, значительно влияющих на формирова-
ние содержательной структуры и формы 
проявления целой системы других психиче-
ских особенностей и качеств, мы предполо-
жили, что характер самоотношения лично-
сти интеллектуально одаренных учащихся 
является ведущим компонентом, связан-
ным с Я-концепцией, самооценкой, уровнем 
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притязаний, локусом контроля, механиз-
мами психологической защиты личности в 
структуре самосознания личности интел-
лектуально одаренных школьников. 

В ходе исследования было установлено, 
что самосознание интеллектуально одарен-
ных учащихся с позитивным характером са-
моотношения имеет качественные отличия 
от самосознания одаренных школьников с 
конфликтным характером самоотношения. 
Так, в группе интеллектуально одаренных 
старшеклассников с позитивным характером 
самоотношения уровень притязаний являет-
ся преимущественно высоким (31%) и нереа-
листично высоким (24%). В то же время в 
группе одаренных учащихся с конфликтным 
характером самоотношения, напротив, не 
наблюдается нереалистично высокого уров-
ня притязаний, уровень притязаний являет-
ся преимущественно низким (10%), нереали-
стично низким (35%) и умеренным (35%). 
Таким образом, одаренные школьники с по-
зитивным характером самоотношения име-
ют более высокий уровень притязаний (р 
≤0,045), чем учащиеся с конфликтным ха-
рактером самоотношения, то есть они счи-
тают себя способными к достижению целей 
более высокой степени сложности, отлича-
ются уверенностью, настойчивостью, боль-
шей продуктивностью. Можно предполо-
жить, что позитивное самоотношение акти-
визирует стремление интеллектуально ода-
ренных к достижению трудных целей. Кон-
фликтное самоотношение, напротив, блоки-
рует веру в свои силы и способности, и, как 
следствие, одаренный школьник с кон-
фликтным самоотношением может недоста-
точно реализовать свои потенциальные спо-
собности. Расхождение между притязаниями 
и реальными возможностями учащегося ве-
дет к тому, что он начинает неправильно се-
бя оценивать, его поведение становится не-
адекватным, возникают эмоциональные 
срывы, повышенная тревожность и т. п. 

Я-концепция интеллектуально одарен-
ных старшеклассников с конфликтным ха-
рактером самоотношения является более 
противоречивой (р≤0,001), что свидетель-
ствует о наличии внутренних конфликтов, 
сомнений, несогласия с собой, отражает 
тенденцию к чрезмерному самокопанию и 
рефлексии, протекающих на общем эмо-
циональном фоне конфликтного отноше-
ния к себе. Так, в данной группе противоре-
чивую Я-концепцию имеют 59% одаренных 
школьников, в то время как у одаренных 
старшеклассников с позитивным характе-
ром самоотношения противоречивая Я-
концепция характерна лишь для 13% испы-
туемых. При этом часть школьников, испы-
тывая неоднозначные чувства по отноше-
нию к своему «Я», при самоотчете стремится  

показать позитивное отношение, рациона-
лизирует те противоречия, которые реально 
существуют, по отношению к себе. Этому 
способствуют неординарные интеллектуаль-
ные способности, склонность к использова-
нию психологической защиты рационализа-
ции, феномены социальной желательности и 
высокий уровень самопонимания. 

Самооценка одаренных школьников, 
положительно относящихся к себе, является 
преимущественно адекватной (78%), вместе 
с тем 67% учащихся с конфликтным само-
отношением имеют неадекватную само-
оценку, из них 25% – заниженную и 42% – 
завышенную самооценку. Таким образом, 
более адекватная самооценка одаренных с 
позитивным характером самоотношения 
(р≤0,001) указывает на более высокую сте-
пень гармоничности самосознания и лич-
ности в целом и позволяет строить более 
точные и более выполнимые планы, стре-
миться к более осуществимым целям и же-
ланиям. Сравнительный анализ напряжен-
ности психологических защит личности 
одаренных старшеклассников выделенных 
групп позволяет предположить, что завы-
шенная самооценка в данном случае носит 
защитный характер.  

Уровень напряженности психологиче-
ских защит интеллектуально одаренных 
учащихся с конфликтным характером само-
отношения является более высоким 
(р≤0,003), чем у одаренных с позитивным 
характером самоотношения, это указывает 
на то, что конфликтное отношение, являясь 
болезненным для школьника, способствует 
тому, что психологические защиты исполь-
зуются сверхинтенсивно, при этом не созда-
ется новых конструктивных способов пове-
дения и не решаются проблемы, из-за кото-
рых возникли переживания, большое коли-
чество психической энергии тратится на ра-
боту психологической защиты, что в конеч-
ном итоге может привести к искажению 
личностного развития.  

Эти результаты согласуются с исследо-
ваниями других авторов, так, Т. Шибутани 
указывает, что, когда человек не может 
принимать себя таким, каков он есть на са-
мом деле, основные усилия направляются 
скорее на самозащиту, чем на самопозна-
ние. Самосознание личности одаренных 
подростков является более дифференциро-
ванным и тонким, соответственно труднее 
становится поддержание согласованности и 
устойчивости «Я» [17]. Соколова Е. Т отме-
чает, что страх потери самоидентичности 
порождает разнообразные стратегии защи-
ты и утверждения привычно сложившегося 
образа «Я». Действие механизмов психоло-
гической защиты обеспечивает сохранение 
позитивного самоотношения [14].  
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Основными видами психологических 
защит личности, используемыми испытуе-
мыми данной группы, являются регрессия 
(50%) и проекция (34%). В группе одарен-
ных с позитивным самоотношением чаще 
используются рационализация (39%), рег-
рессия (29%) и проекция (20%). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что учащиеся 
с позитивным самоотношением чаще ис-
пользуют психологическую защиту рацио-
нализацию, а испытуемые с конфликтным 
самоотношением – регрессию. 

Статистически значимых отличий не 
выявлено по локусу контроля, интеллекту-
ально одаренные старшеклассники незави-
симо от характера самоотношения характе-
ризуются высокой степенью интернальности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что самосознание интеллектуально одарен-
ных учащихся с позитивным характером 
самоотношения имеет статистически досто-
верные различия с самосознанием одарен-
ных испытуемых с конфликтным характе-
ром самоотношения. Интеллектуально ода-
ренные старшеклассники с конфликтным 
самоотношением имеют более низкие пока-
затели уровня притязаний, их Я-образ яв-
ляется более противоречивым, уровень на-

пряженности психологических защит – бо-
лее высоким, самооценка носит защитный 
характер и является в большинстве случаев 
неадекватной. 

Выявленные различия позволяют ут-
верждать, что характер самоотношения 
личности взаимосвязан с составляющими 
самосознания интеллектуально одаренных 
учащихся, такими как уровень напряженно-
сти психологических защит личности, уро-
вень притязаний, самооценка и Я-
концепция. Наличие данных взаимосвязей 
позволяет предположить, что характер са-
моотношения личности оказывает влияние 
на составляющие самосознания личности 
интеллектуально одаренных школьников. В 
проведенном автором экспериментальном 
исследовании это предположение нашло 
свое подтверждение [12; 13]. 

Все вышесказанное определяет необхо-
димость организации целенаправленной 
психологической работы, направленной на 
развитие позитивного характера самоотно-
шения интеллектуально одаренных уча-
щихся, в основу которой будет положена 
гармонизация содержания отношения лич-
ности к себе на сознательном и бессозна-
тельном уровнях. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толерантность, воспитание, психологические аспекты, образование, педагогика. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена воспитанию толерантности школьников, которое рассматривается 
как один из ключевых аспектов создания благоприятного психологического климата в детском кол-
лективе. В работе рассматриваются приоритетные направления деятельности педагога по созданию 
благоприятного психологического климата в детском коллективе через проведение различных вне-
урочных форм взаимодействия между участниками классного коллектива, а также между учителем и 
учениками. Статья направлена на освещение вопросов, касающихся толерантности как особого каче-
ства личности. Большое внимание уделяется различным методам формирования коммуникативных, 
личностных и универсальных учебных действий в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом основного общего образования. Автор статьи утверждает, что воспитание толерантности в 
детском коллективе помогает сформировать у детей понимание приемов самостоятельного разреше-
ния конфликтов, следовательно, является неотъемлемой частью воспитательного процесса. 
Также в тексте работы приведена авторская разработка серии классных часов, направленных на 
формирование толерантности во взаимоотношениях внутри классного коллектива.  
Автором статьи высказывается мнение о необходимости формирования здорового психологическо-
го климата внутри детского коллектива, поскольку взаимоотношения между учащимися имеют 
важнейшее значение для личностного развития ребенка и способствуют лучшему усвоению учебно-
го материала школьником, полноценному развитию его личности. 
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TEACHING SCHOOLCHILDREN TOLERANCE  
AS ONE OF THE KEY ASPECTS OF CREATING 
A FAVORABLE PSYCHOLOGICAL CLIMATE  
IN A CHILDREN’S TEAM 
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ABSTRACT. The article deals with teaching schoolchildren tolerance, which is looked upon as one of the 
key aspects of creation of favorable psychological climate in a children’s collective. The article considers the 
priority kinds of activity of the teacher in creation of favorable psychological climate in the children's team 
through various extracurricular forms of interaction between the members of the form group, as well as be-
tween teacher and pupils. The article focuses on the problems connected with tolerance as a peculiar prop-
erty of a personality. Much attention is paid to various methods of forming communicative, personal and 
universal learning actions in accordance with the Federal State Educational Standard of Basic General Ed-
ucation. The author of the article argues that education of tolerance in a children’s group helps to form in 
the pupils understanding of techniques of independent solution of conflicts as is, therefore, an inseparable 
part of the education process. The article also provides the author's development of a series of out-of-class 
talks aimed at the formation of tolerance in relationships within the form group. The author of the article 
suggests the need to form a healthy psychological climate in a group of children, because the relationships 
between pupils are crucial for the personal development of the child and promotes better acquisition of ed-

ucational material by the pupil and the fullest development of his personality. 

овременная система образования, 
согласно ФГОС ООО, призвана 

обеспечить всестороннее развитие детей и 
молодежи, их творческих способностей, 
включение в общественную деятельность. 
Именно в школьном возрасте происходит 
развитие личности и формирование ее ос-
новных черт, зависимое, в основном, от со-
циума, в котором находится ребенок. На се-
годняшний день важным условием опти-

мального развития личности школьников 
является наличие в школе и классе благо-
приятного психологического климата. По-
нятие «климат» характеризует особенную 
психологическую сторону коммуникации, 
представляющую собой взаимосвязи и 
взаимовлияния между людьми. В совре-
менной психологии под психологическим 
климатом понимается «качественная сто-
рона межличностных отношений, прояв-

С 
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ляющаяся в виде совокупности психологи-
ческих условий, способствующих или пре-
пятствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему развитию 
личности в группе» [13]. 

Формирование и совершенствование 
социально-психологического климата через 
воспитание толерантности – важнейшая 
практическая задача педагогов школы. 
Воспитание как процесс взаимодействия 
непосредственно связан с толерантностью – 
способностью принимать и понимать то, 
что необходимо человеку для развития. Это 
обучение таким способам поведения и реа-
гирования, которые не наносят вреда «дру-
гому». Поэтому в процессе воспитания то-
лерантности необходимо наличие педаго-
гов, готовых увлечь детей собственным 
примером. О том, что обществу необходимы 
образцы для подражания, которые будут 
стимулировать не только мысли, но и дей-
ствия, поступки, пишет Ю. А. Шрейдер: 
«Без человеческих образцов высшей нрав-
ственности не возникает элементарное про-
свещение, а сохраняющиеся устои подвер-
гаются размыванию временем... Точно так 
же мораль не может сохраниться в общест-
ве, где отсутствуют абсолютные моральные 
ориентиры и подвижники, готовые идти на 
жертву ради следования этим ориентирам. 
В таком обществе и элементарная порядоч-
ность становится редчайшим явлением».  

Создание благоприятного климата в 
детском или подростковом коллективе – 
ответственный и творческий процесс, тре-
бующий знаний его природы и средств ре-
гулирования, умения предвидеть вероят-
ные ситуации во взаимоотношениях чле-
нов детского коллектива. Формирование 
хорошего социально-психологического 
климата невозможно без понимания пси-
хологии школьников, их эмоционального 
состояния, настроения, отношений друг с 
другом. Таким образом, перед образова-
тельным учреждением должна стоять за-
дача не только обеспечить своих воспитан-
ников достаточным уровнем знаний, уме-
ний, навыков, но и развить в них самостоя-
тельность и толерантность как основу соб-
ственной жизненной позиции. 

Вместе с тем нужно учитывать, что вос-
питание толерантности будет эффективным 
только в том случае, если оно осуществляет-
ся в эмоционально благополучной обста-
новке. Этому способствуют различные вос-
питательные мероприятия (беседы, дело-
вые игры, дискуссии и т.п.), направленные 
на сплочение детского коллектива, форми-
рование доброжелательного отношения 
друг к другу. При правильной и грамотно 
выстроенной работе педагога в данном на-
правлении у детей появляется потребность 

в общении со сверстниками, они учатся 
применять полученные знания и навыки в 
различных жизненных ситуациях [11]. 

Также стоит отметить, что воспитание 
толерантности осуществляется не только со 
стороны педагога, а предполагает совмест-
ную деятельность участников педагогиче-
ского процесса по подготовке, проведению 
и рефлексивной оценке классных и обще-
школьных мероприятий. В результате тако-
го взаимодействия между педагогом и уча-
щимися в условиях образовательного учре-
ждения могут быть достигнуты следующие 
результаты: 

– участники детского коллектива осоз-
нают, что каждый человек уникален, но 
только сообща можно достичь более высо-
ких результатов, чем поодиночке; 

– каждый ребенок учится общаться с 
людьми; 

– каждый член коллектива чувствует по-
стоянную поддержку от своих товарищей в 
разных ситуациях (как успеха, так и неудач); 

– школьники учатся правильно воспри-
нимать свои собственные эмоции и понимать 
эмоциональное состояние других людей; 

– среди членов детского коллектива 
формируются коммуникативные навыки, 
умение устанавливать и поддерживать кон-
такты, сотрудничать, избегать конфликт-
ных ситуаций; 

– учащиеся знакомятся с нормами и 
правилами поведения, на основе которых в 
дальнейшем складываются этически цен-
ные формы общения. 

Таким образом, воспитание толерант-
ности в детском коллективе помогает сфор-
мировать у детей понимание приемов само-
стоятельного разрешения конфликтов, сле-
довательно, является неотъемлемой частью 
воспитательного процесса.  

Также одним из аспектов воспитания 
толерантности является то, что работа 
должна быть систематической и плано-
мерной, строиться с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а 
материал, который преподносится де-
тям, – интересным и разнообразным, с 
использованием инновационных техноло-
гий и методик. Работа по воспитанию то-
лерантности должна естественно и орга-
нично входить в целостный педагогиче-
ский процесс и создавать в коллективе 
спокойную, благоприятную, доброжела-
тельную обстановку [10]. 

При системной, методически грамотно 
выстроенной работе по воспитанию толе-
рантности детский коллектив обретает бла-
гоприятный социально-психологический 
климат, который характеризуется: 

– бодрым, жизнерадостным тоном 
взаимоотношений между учащимися, оп-
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тимизмом, построением отношений на 
принципах сотрудничества, взаимной по-
мощи, доброжелательности;  

– существованием норм справедливого 
и уважительного отношения ко всем членам 
коллектива; 

– ценностью таких черт личности, как 
ответственность, честность, трудолюбие и 
бескорыстие; 

– активностью и энергичностью, спо-
собностью быстро откликаться на выполне-
ние поставленных целей и задач; 

– способностью к сотрудничеству, 
стремлением добиваться высоких показате-
лей в учебной и досуговой деятельности; 

– умением сопереживать и поддержи-
вать других членов коллектива [8]. 

В качестве примера, иллюстрирующего 
работу педагога по воспитанию толерантно-
го сознания школьника, приведем автор-
скую разработку (автор – Толмачева Е. С.) 
серии классных часов «Наш класс вчера, се-
годня, завтра…» (далее – проект). 

О проекте. 
Переход из начальной школы в среднее 

звено, как известно, сопровождается рядом 
трудностей для учащихся. Это знакомство с 
новыми педагогами и предметами, большая 
степень свободы и выбора и т.д. Данные 
процессы входят в период адаптации школь-
ника к новым условиям обучения. Любой 
педагог знает, насколько важной является 
помощь пятиклассникам именно в этот 
трудный для них период. Поэтому возникла 
идея разработки серии адаптационных 
классных часов для учащихся 5-х классов 
«Наш класс вчера, сегодня, завтра…». В ходе 
работы над проектом обучающиеся учатся 
управлять своей деятельностью, контроли-
ровать ее и вносить коррективы, проявлять 
инициативность и самостоятельность. 

Проектная технология способствует 
формированию навыков решения проблем 
творческого и поискового характера. В ходе 
проекта мы учим школьников оценивать 
эффективность способов достижения ре-
зультата, выбирать оптимальный вариант и 
аргументировать свой выбор. Планирова-
ние проектной деятельности ориентировано 
на вовлечение учащихся в деятельность по 
постановке целей, анализу и управлению 
процессом общения во время проведения 
учебного проекта и саморефлексии после 
его завершения. 

Применение различных техник реф-
лексии дают ученикам возможность оце-
нить собственный прогресс, а также про-
гресс во взаимоотношениях внутри класс-
ного коллектива. Именно поэтому внеучеб-
ный проект «Наш класс вчера, сегодня, зав-
тра…» направлен на развитие способности 
детей анализировать, интерпретировать и 

выражать собственные мысли, чувства, же-
лания, эмоциональное состояние, а также 
позволяет формировать следующие универ-
сальные учебные действия: 

Личностные результаты: 
– самоопределение: внутренняя пози-

ция школьника; самоидентификация; само-
уважение и самооценка; 

– смыслообразование: мотивация 
(учебная, социальная); границы собствен-
ного знания и «незнания»; 

– ценностная и морально-этическая 
ориентация: ориентация на выполнение 
морально-нравственных норм; способность 
к решению моральных проблем; оценка 
своих поступков. 

Регулятивные универсальные 
учебные действия: 

– формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование навыков контроля 
своей деятельности при решении двух па-
раллельных задач (анализ собственной дея-
тельности и деятельности коллектива и 
трансформация полученных результатов). 

Познавательные универсальные 
учебные действия: 

– освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

– навыки творческо-поисковой дея-
тельности на этапе создания рисунков. 

Коммуникативные универсаль-
ные учебные действия: 

– определение общей цели и путей ее 
достижения;  

– умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной дея-
тельности, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности. 

Таким образом, самоконтроль, само-
оценка и рефлексия являются важнейшими 
этапами воспитательной деятельности. 
Именно овладение этими действиями по-
зволяет учащимся самостоятельно планиро-
вать, анализировать, оценивать собственную 
деятельность, производить ее коррекцию, 
ставить перед собой новые учебные задачи и 
находить пути их решения. Систематическая 
работа по формированию этих действий в 
конечном итоге приводит к повышению 
уровня владения коммуникативными уме-
ниями, а также к переходу на новую ступень 
развития классного коллектива. 

Актуальность проекта: учебно-исслед-
овательская деятельность влияет на мировоз-
зрение учащихся, формирует их ответствен-
ное отношение к общему делу и к окружаю-
щей действительности, создает необходимые 
условия для развития и личностного роста. 
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Содержание: серия адаптационных 
классных часов для учащихся 5-х классов. 

Цель: способствовать формированию 
нравственных качеств учащихся. 

Задачи: 
– выявить представление учащихся о 

прошедшем школьном дне и о том, каким 
он должен быть; 

– научить выражать собственные мыс-
ли без помощи слова; 

– создать благоприятную атмосферу в 
классе; 

– сформировать у детей положитель-
ную оценку своего классного коллектива. 

Ожидаемые результаты: 
– повышение эмоционального уровня 

учащихся, который включает в себя эмо-
циональное самочувствие, переживание со-
стояния равновесия; 

– появление умения подчинять свое 
поведение ряду поставленных перед кол-
лективом целей и задач; 

– развитие личности учащихся во всех 
предполагаемых сферах деятельности: 
творческой, мотивационной, поведенче-
ской, эмоциональной, личностной, а также 
в сфере общения и взаимоотношений. 

Участники проекта: учащиеся 5-го 
класса (10–11 лет). 

Возможные социальные партнеры: 
– учитель изобразительного искусства, 

который поможет детям работать с цветом; 
– школьный психолог, который помо-

жет учителю проанализировать полученные 
результаты; 

– родители, до которых нужно донести 
информацию о психическом состоянии ре-
бенка и условиях адаптации с целью даль-
нейшей совместной работы. 

Виды деятельности учащихся: 
Информационно-аналитическая. Через 

выполнение данной работы ребенок учится 
анализировать свои поступки, чувства и 
эмоции, которые он переживает. 

Познавательная. В первую очередь, это 
самопознание, а также познание мира через 
рисунок, краски, цвет. 

Продуктивная. На основе собственных 
умозаключений учащиеся создают рисунки. 

Содержание проекта. 
Работа с учащимися длится в течение 

трех дней. Каждый раз учащиеся попадают в 
новые условия деятельности, перед ними сто-
ят разные задачи, направленные на реализа-
цию одной цели – воспитание толерантности 
и сплочение ученического коллектива. 

После апробации данного проекта на 
нескольких классных коллективах мы 
пришли к выводу, что создание благопри-
ятного психологического климата в учени-
ческом коллективе должно утвердиться се-
годня во всех образовательных процессах. 
Особую роль в данном направлении играет 
воспитание толерантного поведения среди 
учащихся. Постановка цели воспитания 
учащихся в духе толерантности обладает 
важной спецификой в том смысле, что в 
традиционной педагогике развитие учени-
ка выступало не как самоцель, а как сред-
ство достижения каких-то других целей – 
усвоения, дисциплинирования, приобще-
ния и взаимодействия. При воспитании 
толерантности должна присутствовать пе-
дагогическая поддержка, которая выража-
ет гуманистическую позицию педагога по 
отношению к детям. Предметом воспита-
ния толерантности становится процесс со-
вместного с ребенком определения его соб-
ственных интересов, целей, возможностей 
и путей преодоления препятствий, ме-
шающих ему сохранять человеческое дос-
тоинство и самостоятельно достигать же-
лаемых результатов в обучении, самовос-
питании, общении, образе жизни. Учитель 
совершенно иным образом организует 
процесс обучения и воспитания детей по 
сравнению с традиционной системой. Ре-
зультатом работы педагога по воспитанию 
толерантной личности становится разви-
тый детский коллектив, который представ-
ляет собой необходимые условия для само-
утверждения личности. Такому коллективу 
присущи общность целей и адекватность 
мотивов совместной деятельности, направ-
ленной на пользу общества, забота об об-
щем результате, определенные организа-
ция и характер общения, широкая система 
коллективных связей – все то, что сегодня 
предполагает ФГОС ООО. Таким образом, 
психологический климат в детском кол-
лективе имеет важнейшее значение для 
личностного развития ребенка, так как 
способствует лучшему усвоению учебного 
материала школьником, полноценному 
развитию его личности. Следовательно, 
создание благоприятного психологического 
климата в классе является важным компо-
нентом педагогической работы, поскольку 
психологически здоровые, творческие, уве-
ренные в своих силах люди, воспитанные в 
духе толерантности, представляют особую 
ценность для современного общества. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам интериоризации учащимися достижений культуры в 
процессе изучения художественных произведений на уроках литературы, а также при знакомстве 
школьников с произведениями искусства. Опираясь на достижения современных исследователей 
проблемы культуроориентированного образования, требования образовательных стандартов и 
примерных программ изучения литературы в основной школе, автор описывает механизмы по-
строения культурологического пространства урока, «культурные практики», среди которых знаком-
ство с искусствоведческими текстами, изучение текстов культуры (художественных произведений, 
музыкальных отрывков, полотен художников, архитектурных или скульптурных памятников и др.). 
Рассмотрены конкретные приемы реализации культурологического подхода на уроке: применение 
ролевых игр, проведение заочных экскурсий, знакомство с изделиями народного декоративно-
прикладного искусства; анализ текстов, содержащих искусствоведческую и россиеведческую лекси-
ку, отражающую быт, традиции, обычаи народа. Заслуживают внимания описанные автором фор-
мы культурологического представления текста: культурологическая справка, культурно-
исторический комментарий, культурологическая характеристика литературного образа, культуро-
логический обзор. Автор подчеркивает актуальность обращения на уроках к лучшим образцам оте-
чественной литературы в аспекте их культурологического анализа, роль культуры в обучении и 
воспитании молодежи в процессе модернизации современного российского образования. 
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THE LESSON OF LITERATURE IN THE CONTEXT  
OF CULTURE-ORIENTED EDUCATION 

KEYWORDS. culture-oriented education, cultural space of the lesson, culturological approach, 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problems of pupils’ interiorization of cultural achievements in the 
process of studying works of fiction at literature lessons and acquaintance with the works of art. Based on 
the achievements of modern researchers of the problems of culture-oriented education, the requirements 
of educational standards and model program of a course of literature study at secondary school, the author 
describes the mechanisms of construction of the cultural space of the lesson, "cultural practices", among 
which we find familiarity with critical art texts and studying cultural texts (works of fiction, pieces of mu-
sic, paintings, architectural or sculptural monuments, etc.). The article reviews specific techniques of reali-
zation of the culturological approach in the classroom: use of role plays, conduct of simulation excursions, 
acquaintance with the products of folk decorative-applied art; analysis of texts containing Russian studies 
vocabulary, reflecting the life, traditions and customs of the people. Worthy of attention are the form of 
cultural representation of texts described by the author: cultural reference, cultural-historical commentary, 
cultural characteristics of a literary image, and cultural review. The author emphasizes the significance of 
turning to the best samples of national literature in terms of their cultural analysis, the role of culture in 
training and education of the youth in the process of modernization of the modern Russian education. 

оворя о цели современной школы в 
общем и урока литературы в частно-

сти, мы стремимся к внутренней интерио-
ризации учащимися достижений культуры, 
которая достигается не только через изуче-
ние ими художественных произведений, но 
и при знакомстве школьника с произведе-
ниями искусства, понимании их глубинного 
общечеловеческого смысла, обеспечиваю-
щем достижение определенного «уровня 

культурной образованности». Культуроори-
ентированное образование направлено в 
большей степени не на получение учащи-
мися знаний, а на освоение элементов куль-
туры, разностороннее познание мира, овла-
дение культурным наследием прошлого. 

Осознание роли культуры в образова-
тельном пространстве является важной за-
дачей школы, особенно при преподавании 
предметов гуманитарного цикла. Не слу-
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чайно стандарт общего образования наце-
ливает педагога-словесника на формирова-
ние у школьников знания содержания про-
изведений классической литературы, уме-
ний анализировать художественное произ-
ведение с учетом историко-культурного кон-
текста посредством создания педагогических 
условий для конструирования культуроло-

гического пространства урока 12; 13. 
Обращение образования к культуре не 

является открытием нового времени: куль-
турологическая линия в педагогике утвер-
дилась еще со времен трудов Яна Амоса Ко-
менского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо; впослед-
ствии была развита нашими отечественны-
ми педагогами-теоретиками и практиками, 
среди которых И. И. Бецкий, К. Д. Ушин-
ский, В. А. Сухомлинский и др. Изучение 
связи культуры и образования продолжают 
и современные исследователи: интеграци-
онные процессы образования и культуры 
анализируют в своих работах С. И. Гессен 

5, Н. В. Бордовская 3, Е. П. Белозерцев 

2; образовательный процесс как становле-
ние личности в культуре рассматривают 

С. Н. Батракова 1 и Т. Н. Волкова 4.  
«Человек воспитывается в культурной 

среде, незаметно вбирая в себя не только 
современность, но и прошлое своих пред-
ков» [9, с. 523], поэтому созданная в обра-
зовательном учреждении, даже в рамках 
определенной предметной области, куль-
турно-образовательная среда способствует 
ценностной ориентации молодежи, пости-
жению подростками культурных смыслов. 

Основным видом деятельности уча-
щихся на подобных уроках становятся 
«культурные практики» (Н. Б. Крылова), 
главной из которых является чтение – 
«практика духовной работы над собой, над 
воспитанием, самосознанием, смирением, 
освобождением, оценкой, поощрением, на-
казанием, оправданием собственной души» 
(М. Ю. Гудова) [6, с. 103]. Будучи «архива-
тором культурных смыслов» (С. Г. Ворка-
чев), изучаемое художественное произведе-
ние является «ресурсным потенциалом» 
личностного роста школьника, его продви-
жения к «человеку культуры».  

Не случайно в метапредметные резуль-
таты образования стандарт включает «смы-
словое чтение», определяемое в примерной 
программе по литературе как «поэтапное, 
последовательное формирование умений 
читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 
овладение возможными алгоритмами по-
стижения смыслов, заложенных в художе-
ственном тексте (или любом другом рече-
вом высказывании), и создание собственно-
го текста, представление своих оценок и су-
ждений по поводу прочитанного; умение 

понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргу-
менты для подтверждения собственной по-
зиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказывани-
ях, формулировать выводы; умение рабо-
тать с разными источниками информации, 
находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности» [13, с. 5].  

Тот же документ ориентирует педагогов 
на развитие у учащихся следующих умений 
смыслового чтения: умение осмысливать 
цели чтения и выбирать вид чтения в зави-
симости от его цели; реализовывать разные 
стратегии чтения при работе с текстом; уме-
ние работать с информацией (извлекать из 
различных источников, анализировать, ин-
терпретировать, представлять и т.д.); умение 
пользоваться источниками информации и 
ссылаться на них; умение извлекать смыслы 
из текстов различных стилей и жанров; уме-
ние читать таблицы, диаграммы, схемы, ус-
ловные обозначения и умение применять их 
при подготовке собственных текстов; умение 
использовать результаты смыслового чтения 
для личностного роста [13]. 

В плане культуроведческого развития 
учащихся особую роль может сыграть зна-
комство с искусствоведческими текстами, 
под которыми понимаются тексты, напи-
санные искусствоведами, художниками, му-
зыкантами, архитекторами. К искусствовед-
ческим текстам также относятся книги по 
истории искусства, монографии о творче-
ском пути авторов художественных произве-
дений, книги бесед по искусству для школь-
ников, для людей, интересующихся искусст-
вом, а также обзоры выставок произведений 
искусства в газетах, журналах, путеводителях 
по музеям, картинным галереям. 

Обращаясь к тексту культуры (художе-
ственному произведению, музыкальному 
отрывку, полотну художника, архитектур-
ному или скульптурному памятнику), учи-
тель вовлекает ученика в своеобразный 
диалог с автором, открывая вневременные 
ценностные пласты, прослеживая преемст-
венность культурных смыслов, поскольку 
«бытие ценности в культуре – это пригла-
шение к сотворчеству, соавторству, оно не-
сет в себе стремление личности к самореа-
лизации для другого, к продлению, вопло-
щению себя в другом» [14, с. 114]. «Диалог 
культур» (В. С. Библер, М. М. Бахтин) также 
можно рассматривать как культурную прак-
тику, в которую вовлекаются учащиеся в 
процессе изучения литературы. Культура 
настоящего вступает во взаимодействие с 
культурой прошлого. Проводником в этом 
путешествии становится учитель, побуж-
дающий ученика к размышлениям о том, 
что дает современному человеку знакомство 
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с культурой ушедших эпох, какие чувства, 
мысли появляются при погружении в иные 
пласты культуры. Внешний, «знаниевый» 
уровень знакомства с текстом (фактологи-
ческие сведения об истории создания про-
изведения, биографии автора, связи ее с 
культурной и идеологической эпохой) до-
полняется уровнем восприятия и осмысле-
ния текста (анализ смысловых и ценност-
ных пластов произведения; проведение 
аналогий между различными произведе-
ниями одного автора, произведениями раз-
ных авторов одного стиля, одной культур-
ной эпохи, произведениями различных 
стилей и эпох), собственной оценки произ-
ведения, опирающейся на духовный и жи-
тейский опыт ученика. 

Одной из эффективных культурных 
практик, приобщающих учеников к культу-
рологическим пластам эпохи изучаемого на 
уроке произведения, становится игра. Иг-
ровая деятельность способствует погруже-
нию школьников в историко-литературный, 
музыкальный, бытовой, речевой контексты 
изучаемой эпохи, в большей мере соответ-
ствует культурологическому подходу в об-
разовании, реализует принцип интеграции 
различных дисциплин. 

Интеграция, в отличие от межпредмет-
ных связей, предполагает более концепту-
альную, глубинную связь между произведе-
ниями различных видов искусств. Игровая 
модель урока, основанная на интеграции 
различных видов искусств, видах и формах 
художественно-творческой деятельности 
школьников, становится еще одним спосо-
бом установления диалога личности с ху-
дожественной культурой и составляет часть 
целостного процесса обучения. Важной со-
ставляющей художественно-игровой среды 
становится знакомство учащихся с предмет-
но-пространственным окружением авторов 
изучаемых литературных произведений или 
их героев (эстетические и художественные 
ценности, идеалы, потребности и др.). 

Среди различных игровых форм, ис-
пользуемых на уроках литературы, возмож-
ны ролевые игры, в которых учащиеся (или 
группы учащихся) выступают в роли чита-
телей, искусствоведов, музыкальных крити-
ков, экскурсоводов и др. 

В ходе ролевой игры «я – критик» 
учащиеся анализируют художественное 
произведение в аспекте культуры с возмож-
ным включением интервью писателя или 
литературного героя. Интересен прием про-
ведения дискуссии критиков, отличающих-
ся различными точками зрения на произве-
дение: например, Д. И. Писарева и 
Н. А. Добролюбова о пьесе А. Н. Островского 
«Гроза»; М. А. Антоновича («Асмодей на-
шего времени») и Д. И. Писарева («Мыс-

лящий пролетариат», «Реалисты», «База-
ров») о романе И. С. Тургенева «Отцы и де-
ти». Интересной формой подобной роле-
вой игры может быть круглый стол с обсу-
ждением отражения проблематики произ-
ведения в различных видах искусства. На-
пример, в беседу по творчеству 
А. С. Пушкина могут «включиться» 
В. А. Тропинин и О. А. Кипренский, авторы 
портретов поэта; «сам» А. С. Пушкин как 
создатель автопортретов, которые, по сло-
вам А. М. Эфроса, «имеют огромную доку-
ментальную ценность», поскольку на них 
«лежит горячность повседневности, живо-
го прикосновения к большим и малым фа-
зам пушкинской судьбы»; А. М. Опекушин, 
автор памятника поэту в Москве на Твер-
ском бульваре и М. К. Аникушин, пушкин-
ская скульптура которого находится в 
Санкт-Петербурге на площади Искусств 
перед зданием Русского музея. В ходе 
«круглого стола» может идти разговор об 
особенностях личности и творчества поэта, 
которые отражены в произведениях раз-
личных видах искусств, могут звучать от-
рывки из дневников и мемуаров современ-
ников поэта, стихотворения А. С. Пушкина.  

В ходе ролевой игры «я – писатель» 
учащиеся овладевают навыками работы над 
сочинением. Школьникам можно предло-
жить анонсировать книгу, художественную 
постановку в драматическом или оперном 
театре, картину на выставке в картинной 
галерее и др.  

К подобному типу ролевых игр отно-
сится игра «я – экскурсовод» с активным 
привлечением средств ИКТ, созданием пре-
зентаций, мини-видеофильмов и др. При 
этом в современных условиях приоритета 
тестовых заданий, электронного обучения, 
на наш взгляд, учителю словесности есть 
смысл вернуться к устной монологической 
речи учащегося. Это могут быть как ком-
ментарии к отобранному материалу по раз-
личным видам искусств, отраженному в 
презентациях, так и устные заочные экскур-
сии с использованием иллюстраций из аль-
бомов или дидактического материала, пре-
доставленного учителем из имеющихся в 
учебных кабинетах коллекциях. 

В ходе подготовки к заочной экскурсии 
можно активно использовать проектную 
деятельность учащихся: предложить 
школьникам найти материал о жизни и 
творчестве писателя, культурологические 
сведения об эпохе, в которую жил и творил 
автор, рисунки, топографические карты и 
планы, фотографии, предоставив информа-
цию об источниках (сайты сети Интернет, 
названия книг и т.д.), которые помогут 
учащимся совершить увлекательное путе-
шествие в пространстве и времени. Погру-
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жению в особенности творчества писателя, 
его восприятия жизни могут способствовать 
заочные (а по возможности, и очные) экс-
курсии по архитектурным местам, связан-
ным с жизнью или творчеством изучаемого 
автора. Например, «Петербург Ф. М. До-
стоевского» – это улицы, площади и дома, 
послужившие прообразами мест, где разво-
рачивалось действие его произведений. Мир 
нищих и обездоленных, униженных и ос-
корбленных учащимся можно раскрыть, со-
провождая чтение романа «Преступление и 
наказание» знакомством с домами, в кото-
рых предположительно проживали его ге-
рои: «Домом старухи-процентщицы» (Канал 
Грибоедова, 104), «Домом Раскольникова» 
(Гражданская ул., 19), «Домом Сони Марме-
ладовой» (Канал Грибоедова, 73) – так назы-
ваемым «домом с тупым углом». 

Интересным может стать в ходе заоч-
ной экскурсии путешествие-знакомство с 
памятниками писателей и историей их соз-
дания. Например, в России и разных стра-
нах мира существует более 190 памятников 
А. С. Пушкину, знакомство с которыми по-
может учащимся представить разные грани 
личности и проследить географический ох-
ват преклонения перед талантом великого 
русского поэта. Так, задумчивым, словно 
размышляющим над новым произведени-
ем, предстает поэт в памятнике 
А. М. Опекушина в Москве на Тверском 
бульваре; вдохновенный и прекрасный, 
словно исполняющий свои стихи, – таков 
А. С. Пушкин в скульптуре М. К. Аникушина 
в Санкт-Петербурге; влюбленным и восхи-
щенным красавицей женой видится Пуш-
кин в фонтане-ротонде «Наталья и Алек-
сандр», построенном в Москве в память о 
венчании поэта с Н. Н. Гончаровой, которая 
проживала недалеко от этого места – в де-
ревянном особняке на углу Большой Ни-
китской улицы и Скарятинского переулка. 
Можно включить учащихся в проектную 
деятельность, предложив изучить скульп-
турную географию пушкинских монумен-
тов, тогда на уроке прозвучат рассказы о 
памятниках А. С. Пушкину в Барнауле и 
Брянске, Вологде и Калининграде, в Ми-
хайловском и Болдино.., а также за преде-
лами нашей Родины: в Австрии, Венгрии, 
Италии, на Кубе… Памятники, установлен-
ные в разные времена и на разных конти-
нентах, – свидетельство глубокого уваже-
ния поклонников творчества поэта, прекло-
нения перед его талантом. 

При проведении ролевой игры «я – 
экскурсовод» на уроке можно имитировать 
ситуацию посещения музея или картинной 
галереи, при которой возможно распреде-
ление между учащимися ролей экскурсово-
да, экскурсантов, журналистов. 

В основу культуроориентированного 
образования, безусловно, положен культу-
роведческий подход, проблематикой кото-
рого в гуманитарном образовании занима-
лись Е. А. Быстрова [11], Т. Н. Волкова, 
Т. К. Донская [8], А. Д. Дейкина [7], 
Н. Л. Мишатина [10], Л. А. Ходякова [15] и 
др. Большинство исследователей рассмат-
ривают образование сквозь призму понятия 
культуры, как культурный процесс, осуще-
ствляющийся в культуросообразной обра-
зовательной среде, способствующий куль-
турному самоопределению и саморазвитию 
человека в мире ценностей. 

В построении культуроориентирован-
ного образовательного пространства особое 
значение приобретает народная культура, в 
том числе знакомство учащихся с произве-
дениями декоративно-прикладного искус-
ства. Работая с текстами об изделиях на-
родных промыслов, среди которых палех-
ские миниатюры, хохломская роспись, во-
логодское кружево, дымковская игрушка, 
строчевышивальные изделия и др., педагог 
учит школьников понимать и ценить красо-
ту. Народное искусство обладает мощным 
воспитательным потенциалом, способствует 
формированию культуры современной 
личности и общества в целом, развивая у 
подрастающего поколения эстетические 
чувства, духовно-нравственные качества, 
патриотизм, уважение к национальной 
культуре, стремление сохранять традиции 
народного искусства, желание беречь и 
приумножать культурные ценности. 

Большую роль в культурологическом 
насыщении урока играют тексты, содержа-
щие искусствоведческую и россиеведческую 
лексику, культурологические сведения, от-
ражающие быт, традиции, обычаи народа, 
расширяющие кругозор учащихся. Ученик 
вступает в «диалог с текстом» 
(Т. М. Пахнова) – вдумчивое чтение, позво-
ляющее погрузиться в авторское видение 
проблемы; задуматься над выбором слова. 
Важная роль отводится работе с лексиче-
ским значением отдельных слов, трудных 
для восприятия современных школьников. 
Например, при чтении рассказа И. А. Бу-
нина «Антоновские яблоки» можно предло-
жить учащимся выделить в небольшом (за-
ранее определенном учителем) фрагменте 
текста незнакомые слова, попробовать опре-
делить их значение самостоятельно. К при-
меру, это будут слова «сафьяновый», «поло-
нез», «клавикорды». Далее переходим к ра-
боте со словарем – находим значение слов и 
их контекстное окружение. Закрепляем зна-
комство со словами их включением в собст-
венные тексты. В качестве индивидуального 
задания можно предложить мини-проект по 
толкованию этих слов в различных словарях. 
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Могут быть предложены задания по подбору 
текстов художественных произведений, со-
держащих эти слова. Работа может сопрово-
ждаться обращением к иллюстративному 
материалу. Эти и подобные им формы рабо-
ты дают возможность включить школьника 
в процесс «культурно-исторической социа-
лизации личности» (М. М. Голубков), в кон-
текст изучаемой культуры. 

Изучаемые в курсе литературы художе-
ственные произведения несут в себе «куль-
турную память текста» (Ю. М. Лотман), 
становятся для школьников источниками 
информации о русской культуре. Знакомст-
во с текстом можно начать с культурологи-
ческой справки, содержащей сведения о 
времени написания текста, факты биогра-
фии писателя, отображенные в произведе-
нии; можно остановиться на лексике, ре-
презентирующей историко-культурную, на-
ционально-культурную информацию. В 
информации можно использовать материа-
лы, содержащиеся в комментариях к произ-
ведению или в других источниках.  

Другой формой культурологического 
представления текста является культурно-
исторический (фактологический) коммен-
тарий, предполагающий разъяснение в хо-
де чтения отдельных элементов текста, рас-
смотрение его в контексте культуры. Изуче-
ние литературного произведения должно 
базироваться на культурном контексте, рас-
сматриваться как составная часть обще-
культурного процесса. С культурологиче-
ской точки зрения, в тексте содержится как 
явная, так и скрытая, неявно выраженная 
информация (особенности эпохи, в которую 
было написано произведение, история его 
создания, биографические факты, жизнен-

ный опыт, национальный менталитет, черты 
быта и пр.). Культурологический контекст 
создания произведения можно изучить при 
сопоставлении разных редакций, изучении 
истории создания произведения, анализе 
внесюжетных элементов, выявлении роли 
мотивов, лексико-грамматическом анализе 
и т.д. Погружению в эпоху способствует ра-
бота с названием произведения, эпиграфа-
ми, посвящениями, послесловием, оглавле-
нием, примечаниями и т.д. Можно обратить-
ся к анализу имеющихся в тексте фактиче-
ских деталей: указание дат, места событий, 
реальных географических названий, ссылки 
на источники информации и т.д. Особая 
роль отводится лексической характеристике 
текста, отражающей экономические, поли-
тические, культурные контексты. 

Следующим этапом работы с текстом 
может стать составление культурологиче-
ской характеристики литературного об-
раза с точки зрения используемых автором 
культурологических фактов. 

При изучении обзорных тем, как пра-
вило, педагоги используют культурологи-
ческий обзор, включающий элементы ана-
лиза культурной обстановки эпохи, отрыв-
ки из произведений, ярко представляющих 
культурные гнезда изучаемых периодов. 

Обращение на уроках литературы к 
лучшим образцам отечественной литерату-
ры в аспекте их культурологического ана-
лиза, несомненно, способствует обогаще-
нию духовного мира учеников, «позитив-
ному проявлению активности духа» 
(И. А. Колесникова), развитию их способно-
стей, художественных предпочтений, а ко-
нечном итоге – ценностному мироопреде-
лению, воспитанию «человека культуры». 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В СОЗНАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, языковая личность, картина мира, лексика, фразеология, языковое 
сознание, концепт, период детства. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена одной из актуальных проблем формирования картины мира в язы-
ковом сознании младшего школьника. Рассматривается возможность реализации концептуального 
подхода языковом образовании младшего школьника. Описывается понятие картины мира как одно-
го из способов концептуализации действительности. Определяются фрагменты действительности, 
формируемые в языковом сознании младшего школьника в процессе коммуникации и социализации 
личности, такие как: Быт, Семья, Транспорт, Спорт, Производство, Образование, Развлечение, Искус-
ство, Оценка, Эмоции и чувства, Населенный пункт, Средства массовой информации, Родная страна. 
Автор, определяя лексические группы слов, представляющие картину мира в языковом сознании 
(«Явления и события» и «Социальные отношения»), и объединяя их в рамках одной концептуальной 
системы «Человек как социальное существо», приходит к выводу, что реализация концептуального 
подхода обеспечивает формирование наиболее полной картины мира в языковом сознании и станов-
ление индивидом языковой личностью. Обращение к понятию «картина мира» акцентирует деятель-
ностный подход к пониманию процесса соотношения индивида с действительностью. 
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Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Russian and Methods of its Teaching in Primary School, Institute 
of Education and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical University. Ekaterinburg, Russia. 

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE LINGUISTIC WORLDVIEW 
IN THE CONSCIOUSNESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

KEYWORDS: language, linguistic personality, worldview, lexicon, phraseology, linguistic consciousness, 
concept, period of childhood. 

ABSTRACT. The article is devoted to an urgent problem of worldview formation in the linguistic consciousness 
of junior schoolchildren – the possibility of realization of conceptual approach to linguistic education of prima-
ry school children. The author describes the concept of the worldview as one of the ways of conceptualizing re-
ality and defines certain fragments of reality formed in the linguistic consciousness in the process of communi-
cation and socialization. Such fragments include the following: Everyday Life, Family, Transport, Sports, Pro-
duction, Education, Recreation, Arts, Evaluation, Emotions and Feelings, Place of Residence, Mass Media, Na-
tive Land, etc. While defining the lexical groups of words which represent the worldview in the linguistic con-
sciousness (“Events and Phenomena” and “Social Relations”), and combining them into a single conceptual 
system of “Man as a Social Creature”, the author comes to the conclusion that the realization of the conceptual 
approach provides the formation of a more complete worldview in the linguistic consciousness and turns the 
person into a linguistic personality. The use of the notion of the “worldview” highlights the activity approach to 
the understanding of the process of interaction between the person and the surrounding reality. 

ознание окружающей действи-
тельности процесс многогранный и 

ступенчатый. Ребенок, осваивая мир вокруг 
себя, осознает себя частью этого мира и ее 
активным участником. На основе этих зна-
ний в сознании уже дошкольника начинает 
вербализоваться картина мира. В ее форми-
ровании принимают участие все стороны 
психической деятельности человека, начи-
ная с ощущений, восприятий, представле-
ний и заканчивая высшими ее формами – 
мышлением и самосознанием человека. 
Особенно активен этот процесс в период 

детства, когда ребенок не только ощущает и 
созерцает мир, но и пытается его постичь, 
познать, понять. Именно в этот период на-
чинается осмысление и интерпретация ок-
ружающей действительности. Все новые по-
знания формируются в сознании человека в 
виде определенной картины, структуриро-
ванной и многофрагментарной. 

Понятие «картина мира» относится к 
числу фундаментальных понятий, отра-
жающих специфику самого человека, его 
взаимоотношения с миром. Но одним из 
главных показателей картины мира в созна-

П 
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нии человека является осознание возможно-
стей познания мира и языка важнейшими 
условиями существования человека в этом 
мире. Безусловно, термин «картина мира» 
впервые появился в философских трудах, но 
в дальнейшем он начинает активно вне-
дряться и в терминологию других наук, цен-
тром изучения которых является человек и 
его взаимодействие с окружающим миром.  

Картина мира позволяет представить 
мир как сложно организованную и структу-
рированную систему, в которой человеку от-
ведены определенное место и роль. Картина 
мира реализуется в различных семиотиче-
ских воплощениях, скоординированных ме-
жду собой в единую универсальную знаково-
символическую систему. Но познание окру-
жающего мира невозможно без этой системы, 
основным средством которой является язык. 
Так и в лингвистике появляется представле-
ние о картине мира как о некой упорядочен-
ной совокупности знаний о действительности, 
сформировавшейся в общественном (а также 
групповом, индивидуальном) сознании [3]. 
Современные лингвисты рассматривают кар-
тину мира как идеальное образование, кото-
рое состоит из структурно организованных 
компонентов, обладает определенными свой-
ствами, выполняет присущие ему функции и 
закономерно развивается. 

В целом картину мира с точки зрения 
языка можно рассматривать в двух аспек-
тах: с точки зрения совокупности знаний об 
окружающем мире (концептов) и как сис-
тему специальных языковых знаков, кото-
рые несут информацию о картине мира. Но 
какой бы из данных подходов не выходил 
на первый план, прежде всего, картина ми-
ра – это отражение в сознании человека ок-
ружающей действительности с помощью 
специальных знаков, несущих информацию 
об этой действительности. Таким образом, 
язык, не только средство передачи инфор-
мации или общения, но и средство форми-
рования мировоззрения человека через от-
ражение реальной действительности. 

Обозначая отдельный предмет, язык 
созидает и формирует для говорящего на 
нем народа картину мира. Язык как система 
мировидения и мироощущения оказывает 
регулирующее воздействие на человеческое 
поведение, в зависимости от значения и ре-
презентации языка. При этом языковые 
значения (лексические, фразеологические, 
морфологические) формируют единую сис-
тему взглядов для всех носителей данного 
языка в качестве обязательной.  

В языковой картине мира фиксируются 
результаты всей человеческой деятельности, 
находит отражение информация из всех об-
ластей человеческого знания, именно по-
этому она выделяется из всех других картин 

мира (художественной, мифологической, ес-
тественнонаучной, химической и т.д.) своей 
универсальностью и интегральностью. Дан-
ное утверждение вытекает из самого пони-
мания языка как универсального средства 
передачи и хранения информации. 

Таким образом, языковая картина мира 
может быть определена как совокупность 
знаний о мире, запечатленных в лексике, 
фразеологии, грамматике. Языковая карти-
на – это некая своеобразная материальная 
форма, в которой закрепляется и реализу-
ется представление человека об окружаю-
щей действительности. 

Уже с дошкольного возраста человек, 
пройдя ступени непосредственного воспри-
ятия и логического осмысления мира, созда-
ет номинативные единицы языка в своем 
сознании, формируя словарный состав. 
Именно эти единицы языка и отражают объ-
ективную картину мира, связанную с соци-
ально-историческим опытом и культурно-
национальными особенностями общества. 

В современной лингвистике выделяется 
несколько видов языковой картины мира в 
зависимости от единиц языка, с помощью 
которых происходит вербализация действи-
тельности. В соответствии с типом языковых 
единиц выделяются морфологическая, лек-
сическая, синтаксическая, фразеологическая 
картины мира. Среди перечисленных картин 
мира приоритетная позиция принадлежит 
лексической картине мира. Это связано, 
прежде всего, с тем, что количество лексиче-
ских единиц в языке неизмеримо больше, 
чем каких-либо других. Отсюда и возникают 
ее огромные преимущества по сравнению с 
иными видами языковой картины мира. 
Лексика современного русского языка пред-
ставляет собой сложную систему, в которую 
входят обширные группы слов различного 
происхождения, сферы употребления, сти-
листической окраски. Лексические единицы 
языка непосредственно обращены к дейст-
вительности и быту, в ней отражаются все 
жизненные преобразования человека. Лек-
сикон человека меняется на протяжении 
всей жизни, и лексический состав языка на-
ходится в непрерывном движении. В отли-
чие, например, от морфологической или 
синтаксических картин мира, которые пред-
ставляют мир весьма абстрактно и обобще-
но, лексическая система языка позволяет 
создать ту модель мира, в которой проще 
«мировоззренческую» природу языковой 
картины мира. Именно в лексической кар-
тине мира в большей степени отражается 
связь языка и действительности. 

Но не стоит забывать и о том, что в 
языковом сознании в содержание концеп-
тов зачастую включаются и фразеологиче-
ские единицы, которые являются отраже-
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нием культурно-исторического опыта по-
знания мира. Именно фразеологическая 
картина мира предает устойчивость языко-
вой картине мира, так как характеризуется 
незначительным пополнением новыми 
единицами в процессе развития общества и 
представлений о нем. Таким образом, фра-
зеология является отражением знаний че-
ловека о мире на уровне обыденного созна-
ния и является неотъемлемой частью язы-
кового сознания человека. 

Языковая картина мира не отдельный, 
удобный для анализа фрагмент лексики 
или фразеологии, а как картина в целом, 
целостное изображение языком всего того, 
что существует в нас и вокруг нас. На осно-
вании выделенных особенностей под язы-
ковой картиной мира понимается универ-
сальная система знаний о мире, зафикси-
рованных в языковой форме и характер-
ных для всех носителей языка [2].  

Одним из важнейших компонентов 
культуры любого народа является язык как 
продукт социальной активности человека и 
одновременно одной из форм созданной 
человеком культуры. Язык отражает весь 
познанный и практически освоенный чело-
веком мир, сам же человек как часть этого 
объективно существующего мира использу-
ет язык для познания и интерпретации 
данных об этом мире. В этом смысле языко-
вая личность – это звено, соединяющее ре-
ально существующий мир и язык, отра-
жающий этот мир.  

Ребенок познает окружающий мир дос-
таточно хаотично, но все эти познания фик-
сируются не отдельными словами, а опреде-
ленными фрагментами. О сформированности 
картины мира в сознании позволяют судить 
не столько отдельные слова, сколько принци-
пы группировки и классификации понятий, 
находящих формальное выражение в виде 
лексических и фразеологических единиц. По-
этому система информации о мире представ-
ляет собой концептуальную систему пред-
ставлений человека о мире. Данная система 
конструируется самим человеком как членом 
когнитивной общности. Единицы языка, со-
относимые с отдельными объектами и явле-
ниями действительности, позволяют выстро-
ить концептуальную систему. Соотнесение 
языка и окружающей действительности, осу-
ществляемое концептуальной системой, – это 
кодирование языковыми средствами опреде-
ленных фрагментов картины мира. 

В условиях современного образования 
и акцентировании внимания образователь-
ного процесса на антропоцентрическую па-
радигму, выделение концепта является за-
кономерным шагом, и именно язык стано-
вится одним из средств формирования кон-
цептов в человеческом сознании. Концепты, 

формируемые в сознании младшего 
школьника, не могут существовать изоли-
ровано от других подобных себе единиц. Все 
фрагменты действительности образуют це-
лостную систему, компоненты которой, 
взаимодействуя между собой, устанавлива-
ют постоянные связи, переплетаются. 

Каждая концептуальная система по-
средством естественного языка опирается 
на специфические, значимые, принятые в 
обществе социальные, культурные и другие 
ценности, на социально значимую картину 
мира. Отражением исторических и куль-
турных ценностей общества, в котором вос-
питывается ребенок, являются фразеологи-
ческие единицы. Лексические единицы, в 
свою очередь, придают языковой картине 
мира вариативность и являются тем средст-
вом, при помощи которого концепты взаи-
модействуют друг с другом. Ни один кон-
цепт не может рассматриваться как нечто 
фиксированное, сформированное.  

У младшего школьника появление ново-
го концепта всегда связано с решением ка-
кой-либо задачи, с оперированием этим 
концептом, включением его в деятельность. 
Так, например, с включением учащихся в те-
атрализованную деятельность в их лексико-
не появляются такие лексические единицы и 
фразеологизмы, как декорация, костюм, 
акт, инсценировка, театр одного зрителя, 
театр начинается с вешалки и другие. 

Лингвистическое образование и разви-
тия мышления в процессе обучения и вос-
питания – это, прежде всего, проблема 
формирования в сознании обучающихся 
стандартных, принятых в данном обществе 
за образец концептов. В этом случае реали-
зуется коммуникативная функция языка 
для пояснения значений слов, происходит 
формирование в сознании учащихся соот-
ветствующих концептов. 

Исследование и формирование любого 
концепта начинается с анализа его ядерно-
го репрезентанта, имени концепта. Анали-
зируя его словарные толкования, характер 
лексической сочетаемости, используя дан-
ные ассоциативного эксперимента, можно 
прийти к интересным выводам относитель-
но того объекта, который скрывается за 
словом. Так, например, вступая в систему 
социальных отношений, младший школь-
ник проходит сложный процесс социализа-
ции личности. Анализ ядерного репрезен-
танта позволяет включить в структуру кон-
цепта такие фрагменты действительности: 
Образование, Средства массовой информа-
ции, Оценка, События и явления и другие. 

Все концепты, в свою очередь, опира-
ются на некоторые предельные базовые ин-
варианты человеческой жизни: групповая 
общность, телесность, иерархия групп и от-
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ношения означивания. В структуру концеп-
та входит как все то, что определяет значе-
ние и смысл понятия, так и то, что делает 
его фактом культуры: этимология, история, 
применение в научных дисциплинах, сопут-
ствующие социальные оценки. Концепт пе-
реживается, это целостный «пучок» пред-
ставлений, понятий, знаний, ассоциаций.  

Как видим, концепт рассматривается не 
только с точки зрения заключенной в нем 
ментальной информации о том или ином 
фрагменте действительности, но и одновре-
менно как единица культуры. Включение 
концептуальной системы в процесс образо-
вания в начальной школе важно не только 
для формирования языковой системы и лек-
сикона детей, но и для изучения концептов в 
культурологическом аспекте, то есть как 
ментальных культурно-специфических 
структур, что представляется чрезвычайно 
важным для раскрытия содержания культу-
ры народа. При этом любая культура – это 
совокупность качеств, которые человек по-
лучает в процессе научения и которые не на-
следуются им генетически; культура воспи-
тывается и усваивается с детства и передает-
ся из поколения в поколение [1]. 

В младшем школьном возрасте фор-
мируются основные элементы ведущей в 
этот период учебной деятельности, проис-
ходит формирование большинства необхо-
димых учебных навыков и умений. Актив-
но развиваются формы мышления, позво-
ляющие дальнейшее усвоение системы на-
учных знаний, развитие научного, теоре-
тического мышления. Именно в этом воз-
расте складываются предпосылки само-
стоятельной ориентации в учении, повсе-
дневной жизни. Но все это было бы невоз-
можно без учета той социальной обстанов-
ки, в которую вынужденно погружается 
ребенок. Именно поэтому рассмотрение 
концепта «Человек как социальное суще-
ство» и его лексическое представление яв-
ляется отражением тех мыслительных из-
менений, которые обусловлены психоло-
гическими и возрастными особенностями 
детей младшего школьного возраста. В 
данный возрастной промежуток ребенок 
активно включается в систему социальных 
отношений и начинает осознавать себя ча-
стью этого социума. При определении 
структуры концепта «Человек как соци-
альное существо» необходимо опираться 
на предметно-практическую деятельность 
ребенка младшего школьного возраста. 

Концепт в сознании ребенка складыва-
ется в виде определенной схемы, в которой 
четко просматриваются выделенные фраг-
менты. Все компоненты в структуре кон-
цепта имеют свое отражение в жизнедея-

тельности младшего школьника. Учащийся 
начальной школы при освоении социаль-
ной действительности воспринимает опре-
деленные фрагменты действительности и 
отражает их в своем языковом сознании. К 
таким фрагментам относятся: Быт, Семья, 
Транспорт, Спорт, Производство, Образова-
ние, Развлечение, Искусство, Оценка, Эмо-
ции и чувства, Населенный пункт, Средства 
массовой информации, Родная страна. Вы-
деленные фрагменты действительности оп-
ределяют основные структурные компонен-
ты концепта, накладываясь в сознании че-
ловека, они формируют картину мира. Если 
проанализировать все лексические и фра-
зеологические единицы, нашедшие свое от-
ражение в языковом сознании младшего 
школьника, то мы увидим, что, пересекаясь, 
они образуют область Социальные от-
ношения. Данный фрагмент действитель-
ности определяется в свете усвоения ребен-
ком социальной среды и отношений в ней. 
Это те лексические репрезентанты, которые 
позволяют объединить разрозненные еди-
ницы в концептуальную систему и обеспе-
чить целостность восприятия мира в созна-
нии младшего школьника. Все фрагменты 
реализуются также через систему процес-
сов, происходящих в них, а именно через 
Явления и события. Таким образом, два 
фрагмента: «Явления и события» и 
«Социальные отношения» – занимают 
особое место в структуре концепта, так как 
выполняют объединяющую функцию в его 
рамках. В центре концепта «Человек как 
социальное существо» расположены лекси-
ческие единицы, относящиеся к Социаль-
ным отношениям. 

Итак, основой концепта «Человек как 
социальное существо» является человек, 
который нами рассматривается как обще-
ственное существо, обладающее сознани-
ем, разумом, субъект общественно-
исторической деятельности и культуры. В 
процессе своей деятельности человек по-
знает окружающую его действительность, 
осваивает те сферы жизни, которые ему 
необходимы для успешной социализации. 
Реализация концептуального подхода 
обеспечивает формирование наиболее 
полной картины мира в языковом созна-
нии и становление индивидом языковой 
личностью. Обращение к понятию «карти-
на мира» акцентирует деятельностный 
подход к пониманию процесса соотноше-
ния индивида с действительностью. 

Картина мира представляет собой чрез-
вычайно сложное явление, она вариативна, 
изменчива. Одновременно в ней есть кон-
станты, присущие каждому индивиду, обес-
печивающие взаимопонимание людей.  
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ПРОИГРЫВАНИЕ СИТУАЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычное деловое общение, коммуникативно-речевое взаимодействие, ди-
дактический комплекс макро- и микроситуаций, проигрывание ситуации, проблемное совещание, 
презентация. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются такие формы организации коллективного взаимодей-
ствия, как рабочее совещание и презентация, поскольку целью обучения специалистов в устном 
переводе становится овладение иноязычным деловым общением посредством коммуникатив-
но-речевого взаимодействия, которое является ситуативным по своей природе. В основу  статьи 
положены теоретические и методические аспекты функционирования ситуации, разработан-
ные отечественными исследователями. Определяются основные свойства и компоненты ситу а-
ции, которые являются объектом ее моделирования. Цель работы состоит в обосновании ди-
дактической модели обучения устных переводчиков иноязычному речевому общению в дело-
вой сфере, предусматривающей проигрывание типичных ситуаций и реализацию специфиче-
ских функций субъектов общения – информационно-когнитивной, эмотивно-эмпатийной и 
креативной. В соответствии с данными функциями выделяются умения коммуникативно-
речевого взаимодействия и приводятся примеры учебных инструкций для решения познава-
тельно-коммуникативных задач. Особое внимание уделяется описанию дидактического ком-
плекса макро- и микроситуаций и моделей взаимодействия субъектов в рамках проблемного 
совещания по вопросам межкультурных различий, которые становятся причиной некачествен-
ной профессиональной коммуникации сотрудников компании с зарубежными партнерами. Ав-
торы статьи приходят к выводу о том, что проигрывание такого рода ситуаций является эффек-
тивным средством интерактивного обучения устных переводчиков иноязычному деловому об-
щению и формированию необходимых умений. 
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APPLICATION OF SITUATIONS DEMANDING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AS A MEANS 
OF FORMATION OF COMMUNICATIVE VERBAL INTERACTION OF INTERPRETERS 

KEYWORDS: foreign language communication in a business environment, communicative verbal interac-
tion, set of macro- and micro-situations, roleplay simulation, problem-solving meeting, presentation. 

ABSTRACT. The paper deals with such forms of organizing collective interaction in a business environ-
ment as staff meetings and presentations since acquiring communication skills in foreign languages by fu-
ture interpreters becomes possible in the context of their verbal interaction which is situational by nature. 
Theoretical concepts and methodological considerations of situational factors influencing interaction 
which were developed by native scholars form the basis of the paper. Constituent features and components 
of a situation are identified as the objects of its simulation. The paper is aimed at developing a didactic 
model of teaching business communication and foreign languages to interpreters which would provide for 
roleplaying of typical situations and functional activities of communicating parties with the focus on cogni-
tive-information exchange, emotive-empathy and creativity functions. Emphasis is laid on skills of verbal 
interaction with reference to these functions and examples of instruction-based tasks for solving cognitive 
communication problems are given. Particular attention is paid to a didactically arranged set of macro- and 
micro-situations and models of interaction for a problem-solving meeting on the issues of cross-cultural 
differences which are behind poor communication of the company staff and its foreign customers. The au-
thors draw a conclusion that playing role situations provides an interactive technique for efficient teaching 
of business communication to interpreters and developing the appropriate skills in foreign languages. 
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овременная «субъект-субъектная» 
парадигма образования основыва-

ется на представлении личности как само-
ценности, которая, общаясь с другими 
людьми, усваивает общечеловеческий опыт, 
исторически сложившиеся социальные 
нормы, ценности, знания и способы дея-
тельности. Для такой личности важным 
становится способность адекватно реагиро-
вать на вызовы глобального мира, что не-
возможно без владения иностранными 
языками как средством межкультурной 
коммуникации, общения и сотрудничества 
с зарубежными партнерами. Это особенно 
актуально для специалистов в устном пере-
воде, целью обучения которых становится 
овладение иноязычным деловым общением 
через коммуникативно-речевое взаимодей-
ствие. Такое взаимодействие носит универ-
сальный и объективный характер, вбирает в 
себя разнохарактерные связи, прямые и об-
ратные воздействия субъектов как носите-
лей разных языков и культур, совершаю-
щих процессы обмена информацией, зна-
ниями, эмоциями в условиях совместной 
деятельности, которая основывается на от-
ношениях сотрудничества. 

В данной статье необходимо рассмот-
реть ряд проблемных вопросов о формах ор-
ганизации межкультурного делового обще-
ния, типичных ситуациях, в которых устный 
переводчик выполняет специфические 
функции, что становится возможным, если 
он в процессе профессиональной подготовки 
приобретает коммуникативно-речевой опыт, 
который всегда ситуативно обусловлен и 
опирается на сформированные умения ком-
муникативно-речевого взаимодействия. 

Виды деятельности, выполняемые чело-
веком совместно с другими людьми, обу-
словливают различные организационные 
формы общения как коллективного комму-
никативно-речевого взаимодействия, совме-
стного поиска и принятия решений. К таким 
формам относятся совещания и презента-
ции, получившие широкое распространение 
в деловой сфере. Они представляют собой 
определенным образом организованную 
деятельность, которая имеет свою структуру, 
этапы подготовки и проведения, а также ряд 
обязательных элементов: предмет обсужде-
ния по определенной тематике и проблема-
тике, круг участников с их ролями и функ-
циями, информационное обеспечение в виде 
текстового, иллюстративного и раздаточного 
материала, обратную связь и т.п. 

Рабочее (деловое) совещание  представ-
ляет собой форму организованного, целе-
направленного взаимодействия субъектов с 
целью изложения своих позиций, мнений, 
идей и обмена ими для выработки опти-

мального варианта решений. Поскольку эта 
деятельность связана с принятием решений 
группой заинтересованных лиц, соответст-
венно такие особенности группового пове-
дения, как распределение ролей, отноше-
ния между членами группы, групповое дав-
ление оказывают серьезное влияние на ха-
рактер выступлений участников совещания 
и его результаты. В теории управления де-
ловое совещание определяется как форма 
организованного, целенаправленного взаи-
модействия руководителя с коллективом 
посредством обмена мнениями. Это своеоб-
разный форум по выработке ключевых ре-
шений и способ координации активности 

людей и подразделений 5. Обязательным 
здесь является диалог/полилог, который 
влияет на понимание различных точек зре-
ния и приоритетов.  

Часто совещания сопровождаются вы-
ступлениями участников в виде презента-
ции, которая определяется нами как форма 
организации делового общения, в процессе 
которого осуществляется официальное 
представление заинтересованной аудито-
рии некоторой информации о чем-то неиз-
вестном или малоизвестном. Безусловно, 
передача информации и идей является 
важной составляющей презентации. Одна-
ко, по мнению Энтони Джей, презентация – 
это упражнение в убеждении, и ее целью 
является стремление убедить человека или 
группу людей принять или пересмотреть 
свою позицию, принять или изменить свое 
мнение, предпринять или воздержаться от 

какого-либо действия или решения 3, с. 4.  
Совещание и презентация включают в 

себя организационные этапы – подготови-
тельный, исполнительный и контрольно-
оценочный. На всех этапах взаимодействие 
субъектов осуществляется в форме сотруд-
ничества и отражает такие его аспекты, как 
социализация, интеграция, кооперация, со-
гласование, содействие, что способствует 
достижению коллективной цели-результата. 

В речевом взаимодействии обмен ин-
формацией всегда происходит в конкрет-
ной ситуации, которая является основой 
функционирования общения. Процесс об-
щения представляет собой фактически не-
прерывный, динамический ряд сменяю-
щих друг друга ситуаций. Ситуативность 
речи есть особое ее свойство, проявляю-
щееся в том, что речевые единицы в смы-
словом и временном параметрах всегда со-
относятся с ситуацией и создают потенци-
альный контекст определенного диапазона 

8, с. 47. Коммуникативно-речевая си-
туативность является важной характе-
ристикой совещания и презентации как 
форм коллективного взаимодействия. 

С 
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Коммуникативную речевую ситуацию 
следует понимать как динамическую систе-
му взаимодействующих конкретных факто-
ров объективного и субъективного плана 
(включая и речь), вовлекающих человека в 
языковую коммуникацию и определяющих 
его речевое поведение в пределах одного 
акта общения в роли как говорящего, так и 

слушающего 10, с. 174. 
Участвуя в акте общения в той или 

иной коммуникативной ситуации, люди вы-
ступают не как абстрактные личности, а как 
носители социальных отношений, то есть в 
определенной социально-коммуникативной 
роли. Сумма социально-коммуникативных 
ролей одного человека образует его соци-
ально-коммуникативную позицию. Она не 
является постоянной, раз и навсегда закре-
пленной за индивидом. Однако изменения 
в ее содержании, как правило, происходят 
медленно. Стержнем социально-коммуни-
кативной позиции индивида является соци-
альное положение, профессия, система 
взглядов, нравственные и морально-
этические ценности индивида. Овладение 
иноязычной речью можно понимать как 
приобретение способности выступать в со-
циально-коммуникативной позиции, но в 

иноязычном коде 10, с. 175. 
Ситуация возникает только в деятель-

ности и тесно связана с ней. Целенаправ-
ленность деятельности в значительной сте-
пени определяется ситуацией. Это позволя-
ет нам вслед за Е. И. Пассовым определить 
речевую ситуацию как такую динамич-
ную систему взаимодействия, взаимоот-
ношений общающихся, которая, основыва-
ясь на отражении объектов и событий 
внешнего мира, порождает потребность в 
целенаправленной деятельности по реше-
нию речемыслительной задачи и питает 

эту деятельность 7, с. 169. 
Анализ исследований коммуникативно-

речевых ситуаций (А. А. Леонтьев, 
И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, Т. С. Серова, 
Т. Е. Сахарова, В. Л. Скалкин и др.) дает 
возможность учитывать ряд важных ком-
понентов ситуации при организации ком-
муникативно-речевого взаимодействия. 
Субъекты коммуникации с их социальны-
ми ролями и статусами, потребностями, мо-
тивами, интересами, целями, коммуника-
тивными намерениями, характеризующие-
ся личностными качествами, компетентно-
стью, необходимой для участия в решении 
познавательно-коммуникативных задач, 
отношениями друг к другу и к окружающей 
действительности. Субъектам принадлежит 
инициатива, и они определяют весь ход си-
туации. Предмет коммуникации соотно-
сится с программой речевого поведения 
субъектов и в широком плане может рас-

сматриваться как предметно-лингвистиче-
ский контекст ситуации. В качестве пред-
мета может выступать проблема, спорный 
вопрос, предложение и т.п. 

Относительно предмета коммуникации в 
соответствии с намеченной целью может 
быть достигнут определенный результат и 
получен некоторый продукт (материальный 
или идеальный) в виде новых сообщений, 
мыслей, заметок, оригинальных решений, 
проектов и т.п., которые становятся основ-
ным объектом в переводческой деятельности. 

Важным компонентом ситуации также 
является система взаимоотношений и 
формы взаимодействия субъектов комму-
никации. Уже установившиеся или только 
устанавливаемые отношения между субъек-
тами в любой ситуации влияют на весь про-
цесс общения и деятельность устного пере-
водчика. От того, какими они будут (друже-
скими или враждебными, ориентирован-
ными на понимание и сотрудничество, либо 
на конкуренцию, конфронтацию или кон-
фликт), в целом зависит и результат ком-
муникации. 

Пространственно-временные компо-
ненты коммуникативной ситуации (об-
стоятельства, обстановка, предметы и явле-
ния внешнего мира, мебель, оборудование и 
т.п.) являются объектом ее моделирования 

11, с. 69–70. К ним мы также относим и 
экстралингвистические условия – невер-
бальное поведение субъектов, аудиовизу-
альные и другие технические средства, де-
монстрационные материалы и т.п.  

Таким образом, для обучения устного 
переводчика иноязычному речевому обще-
нию в деловой сфере важно построить такую 
дидактическую модель, которая позволила 
бы развивать умения коммуникативно-
речевого взаимодействия посредством нако-
пления в опыте обучающихся коммуника-
тивных актов, осуществляемых в рамках 
макроситуации, которая включает в себя ряд 
микроситуаций. Микроситуации характери-
зуются определенным предметным содер-
жанием, результатом и продуктом коммуни-
кации, заданной системой взаимоотноше-
ний, форм и типов взаимодействия субъек-
тов, а также экстралингвистических условий 

(время и место действия) 9, с. 53–54. 
Моделирование коммуникативно-

речевого взаимодействия в учебных целях 
непосредственно связано с определением 
ряда умений организации и проведения 
различных типов совещания и презента-
ции. Следует отметить, что теория и прак-
тика обучения требуют дальнейшего иссле-
дования проблемы формирования комму-
никативных умений. Правомерно опреде-
лить умение как сложное интегративное 
образование, динамическую систему ка-
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честв личности, обеспечивающую успеш-
ность формирования и выполнения творче-
ских действий, то есть эвристических реше-
ний задач в различных ситуациях. 

Способность субъекта осуществлять то 
или иное иноязычное речевое действие по 
оптимальным параметрам определяют как 
речевое умение. Так, Е. И. Пассов отмечает, 
что речевое умение – это «способность 
управлять речевой деятельностью при ре-
шении коммуникативной задачи в новых 
ситуациях общения». К основным характе-
ристикам речевого умения автор причисля-
ет целенаправленность, динамичность, 
продуктивность, интегрированность, иерар-
хичность и самостоятельность в контексте 
независимости иноязычного речевого уме-

ния от родного языка 7, с. 37. 
Исследуя дидактические аспекты фор-

мирования умений коммуникативно-
речевого взаимодействия при обучении 
иноязычному деловому общению, мы сочли 
необходимым выделить ряд наиболее важ-
ных для проигрывания микроситуаций со-
вещания и презентации групп умений ком-
муникативно-речевого взаимодействия. К 
ним, прежде всего, следует отнести умения 
диалогически организованного информа-
ционно-контактного взаимодействия 

субъектов 2, с. 102 . Данная группа уме-
ний связана с информационной активно-
стью и предусматривает способность субъ-
ектов принимать и передавать информа-
цию, знания, идеи, опыт и т.п. Благодаря 
этим умениям обеспечивается обмен в про-
цессе взаимодействия партнеров. В связи с 
этим большое значение приобретают такие 
характеристики деловой коммуникации, 
как диалогичность и предметность, которые 
предполагают способность переводчика 
слушать – услышать – понять – принять 
все, что сообщают партнеры по теме обсуж-
дения, а также читать – вычитать – по-
нять – присвоить все, что в презентацион-
ных материалах сообщается по теме как но-
вое, важное, оригинальное, необходимое. 

Положительный психологический фон 
и положительные эмоции во взаимоотноше-
ниях с партнерами являются обязательным 
условием успешности информационного об-
мена и достижения синергетического эф-
фекта. Вот почему становится важной группа 
умений положительно окрашенного эмо-
ционального коммуникативно-речевого по-
ведения субъекта в равнопартнерском 

взаимодействии 2, с. 104–105 . Поддержка 
и одобрение, симпатия, выражение добро-
желательности и соучастие усиливают ак-
тивность каждого и объединяют всех на пути 
к коллективной цели-результату. 

В процессе совместного поиска и при-
нятия решений на совещании важными 

становятся креативные функции субъектов 
общения, которые предполагают развитую 
способность убеждать, воздействовать и 
влиять друг на друга посредством выдви-
жения аргументов и оригинальных идей, 
поиска новых и интересных решений на 
всех уровнях взаимодействия для достиже-
ния как индивидуальной, так и коллектив-
ной цели-результата. Возникает необходи-
мость в развитии умений креативно-
аргументированного коммуникативно-
речевого поведения субъекта во взаимо-

действии с партнерами 2, с. 107.  
Возвращаясь к вопросу о дидактиче-

ском моделировании коммуникативно-
речевого взаимодействия в ситуациях со-
вещания и презентации, необходимо отме-
тить, что любая из них может быть пред-
ставлена в виде ряда сменяющих друг друга 
форм и типов взаимодействия субъектов, их 
взаимоотношений: социальных статусных, 
ролевых, деятельностных, нравственных и 
т.п. Под «моделью» мы понимаем систему 
объектов или знаков, воспроизводящую не-
которые существенные свойства системы 

оригинала 4, с. 186. Дидактическая струк-
турно-организационная модель коммуни-
кативно-речевого взаимодействия соответ-
ственно рассматривается нами как система 
специальных  знаков, воспроизводящая ряд 
существенных типологических, структурно-
композиционных, коммуникационно-сете-
вых и динамических свойств реального си-
туативно-обусловленного субъект-субъект-
ного внутри- и межгруппового взаимодей-
ствия в процессе совместной деятельности. 
При моделировании взаимодействия необ-
ходимо учитывать его коммуникационно-
сетевые характеристики, которые фикси-
руют соподчиненность позиций субъектов в 
системе информационных потоков и позво-
ляют выделить централизованные и децен-
трализованные, закрытые и открытые мо-
дели взаимодействия. В данном случае рас-
сматриваются не индивиды как таковые, а 
коммуникационные отношения между ни-
ми. Коммуникационная сеть включает по-
токи посланий или сигналов между двумя 

или более индивидами 1, с. 384. 
Взаимодействие в группах с централи-

зованной системой коммуникации (фрон-
тальной, радиальной, иерархической) осу-
ществляется с минимальной степенью сво-
боды действий участников, так как только 
один из членов группы находится на пере-
сечении всех направлений общения и игра-
ет основную роль в организации групповой 

деятельности 6, с. 540. Как правило, это 
руководитель презентации или совещания. 
Централизованные модели коллективного 
взаимодействия реализуются тогда, когда 
руководству необходимо поставить перед 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

165 

сотрудниками какие-либо задачи, прокон-
тролировать результаты работы, донести 
информацию или получить необходимые 
сведения в виде отчетов, резюме и т.д. В 
любом случае такое взаимодействие ограни-
чено, имеет однонаправленный характер, то 
есть может осуществляться, в основном, ме-
жду двумя участниками взаимодействия, 
один из которых является центральным ли-
цом, и через него проходит вся информация. 

При взаимодействии в децентрализо-
ванных системах коммуникативной связи 
(цепной, круговой, полной/всеканальной) 
происходит делегирование функций и пол-
номочий членам группы. Здесь полнее рас-
крывается «коммуникативное равенство» 
членов группы, то есть все обладают одина-
ковыми возможностями приема, обработки 
и передачи информации, вступая в откры-
тое, неограниченное общение с товарищами 

по группе 6, с. 541. Децентрализованные 
модели эффективно используются для про-
ведения проблемных совещаний, планиро-
вания стратегии деятельности, генерирова-
ния новых идей и т.д. Такие модели коллек-
тивного взаимодействия могут осуществ-
ляться при различных типах отношений 
между его участниками, однако, сотрудни-
чество, соревнование и конкуренция явля-
ются важными как наиболее продуктивные 
стратегии. Они могут видоизменяться, сме-
няя друг друга, так как взаимодействие ди-
намично и всегда отражает характер доми-
нирующих взаимоотношений, которые обу-
словлены личностными характеристиками 
и индивидуально-психологическими осо-
бенностями членов группы. 

Макроситуацию оперативного 
проблемного совещания можно рас-
смотреть на примере ситуации “Frustrating 
Time for Softnet Global Corporation”. Меж-
дународная IT компания Softnet Global Cor-
poration базируется в США (Нью-Йорк) и 
поставляет свой программный продукт бан-
кам, которые располагаются  в ряде стран 
Европы, Азии и Африки. Региональные ме-
неджеры, представляющие компанию в 
данных странах, испытывают трудности в 
общении с местными сотрудниками в силу 
различий культур (национальных и органи-
зационных) и социальных систем, что зна-
чительно снижает эффективность деятель-
ности компании. 

Согласно теории Г. Хофстеде, различ-
ным странам соответствует определенный 
тип организационной культуры, имеющий 
отличительные характеристики, так назы-
ваемые индексы измерения культур. Они 
включают в себя различные соотношения 
формального – неформального (дистан-
ция власти), индивидуализма – коллекти-
визма, маскулинности – фемининности, 

долгосрочной – краткосрочной ориента-
ции на будущее, высокой – низкой степени 
избегания неопределенности, потворства 
желаниям – сдержанности. При этом на-
циональная культура оказывает значи-
тельное влияние на организационную 
культуру и организационное поведение ее 

носителей 12, с. 18–19. 
Адаптация в стране со схожими куль-

турными ценностями, как правило, прохо-
дит быстрее и успешнее, чем там, где меж-
культурные различия значительны. Руко-
водство компании решило организовать ра-
бочее совещание региональных менедже-
ров, на котором планируется провести 
сравнительный анализ особенностей на-
циональных и организационных культур и 
оценить степень их схожести и различия с 
тем, чтобы определить приоритеты и разра-
ботать стратегию дальнейшего сотрудниче-
ства с перспективными клиентами.  

Данная макроситуация может быть 
разделена на отдельные микроситуации и 
рассмотрена в соответствии с организаци-
онными этапами совещания: а) подготов-
ки; б) проведения; и в) реализации приня-
тых решений. 

На подготовительном этапе мы 
предлагаем рассмотреть ряд микроситуа-
ций в зависимости от их целей, задач, 
предметно-лингвистического контекста и 
моделей взаимодействия. 

Целью первой микроситуации является 
информирование сотрудников компании о 
предстоящем совещании, в связи с чем ди-
ректор совместно с секретарем составляет 
служебное информационное письмо, в кото-
ром указывается время и место проведения 
совещания, участники, повестка дня, цели и 
задачи предстоящего обсуждения и т.п.  

Здесь осуществляется централизованная 
модель субъект-субъектного взаимодействия 

директора компании 
(S1) непосредственно в 
диаде с его секретарем 
(S2) и опосредованно с 
потенциальными участ-
никами совещания (S3–
Sn) по иерархической 
структуре коммуника-
ционных связей.  

Вторая микроситуация предусматри-
вает проведение инструктивного совеща-
ния, на котором директор сообщает о не-
благополучном положении дел: медленно 
продвигается реализация проекта, в оче-
редной раз откладывается внедрение про-
граммного обеспечения в зарубежных бан-
ках, поскольку они неохотно переходят на 
электронную систему обслуживания клиен-
тов и требуют изменения условий контрак-
та. Возникают сложности с принятием важ-
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ных решений из-за непредсказуемости 
коммуникации и отсутствия понимания 
ключевых вопросов совместной деятельно-
сти. Участникам совещания предлагается 
изучить межкультурные различия (нацио-
нальные и организационные), ставшие 
причиной неэффективного сотрудничества, 
и составить так называемые «культурные 
досье» тех стран, которые они представля-
ют. Данные досье должны лечь в основу 
презентаций отчетов о проделанной работе 
и их обсуждения с целью принятия коллек-
тивного решения относительно выстраива-
ния эффективной международной профес-
сиональной коммуникации.  

На совещании выдаются информацион-
ные материалы на электронных и бумажных 
носителях – Country Profiles (ключевые ха-
рактеристики страны) и Key Dimensions 
Measuring Cultural Values (критерии 
Г. Хофстеде – параметры количественных 
характеристик национальных культур), 
предлагаемые для обсуждения, уточняются 
задачи и порядок последующих действий. 
Так, например, “Country Profile: Japan” 
включает в себя такие ключевые характери-
стики страны, как: Facts and Statistics ( Loca-
tion, Capital, Population; Ethnic Make-up and 
Religions); The Japanese Language (it is the 
sixth most spoken language in the world, with 
over 99% of the country's population using it); 
Japanese Society & Culture (The Japanese and 
‘Face’; Harmony in Japanese Society; Japanese 
Hierarchy); Japanese Non-Verbal Communica-
tion; General Etiquette & Protocol Guidelines 
(Meeting Etiquette, Gift Giving Etiquette, Din-
ing Etiquette, What to do when you are invited 
to a Japanese house, Table Manners); Business 
Etiquette Basics (Understanding of Foreign 
Ways, Relationships & Communication; Busi-
ness Meeting Etiquette, Business Negotiation, 

Dress Etiquette; Business Cards) 15. 
Информация о параметрической моде-

ли страны, согласно теории Г. Хофстеде, 
предлагается в виде файла под названием 
“What about Japan?”. В нем описывается со-
держание каждого параметра измерения 
культуры страны. Так, например, для Япо-
нии это будут следующие параметры.  

– Power distance (PDI); 
– Individualism (IDV–46); 
– Masculinity / Femininity (MAS ); 
– Uncertainty avoidance (UAI ); 
– Long term orientation (LTO); 

– Indulgence /Restraint (IVR–42) 16. 
Имея в своем распоряжении информа-

ционную основу речевой деятельности 
(ИОРД) такого рода, каждый участник сове-
щания самостоятельно работает над состав-
лением презентации Power Point “Country 
Profile – Guide to Culture”, которая условно 
обозначается нами как «культурное досье».  

В рамках ин-
структивного со-
вещания центра-
лизованная мо-
дель внутригруп-
пового субъект-
субъектного вза-
имодействия вы-

страивается таким образом, что каналы 
коммуникативной связи пересекаются в 
центре, так как основная информация исхо-
дит от директора S1. Возможно встречное 
движение информации от субъектов 

(S2Sn) к коммуникативному лидеру. Одна-
ко обмен информацией носит характер ско-
рее обратной связи (уточнения, дополне-
ния, выяснения недостающих данных), чем 
дискуссии, поскольку он не связан с прин-
ципиально новыми и важными задачами. 

Третья микроситуация на подгото-
вительном этапе предполагает анализ си-
туационной задачи и оформление отчета о 
проделанной работе в форме презентации 
«культурного досье» страны, которую 
представляет региональный менеджер. С 
этой целью участники совещания (S2–Sn) 
изучают полученную информацию, и ка-
ждый в отдельности (либо в паре с асси-
стентом) выполняет свою индивидуаль-
ную задачу по подготовке презентации, 
которая должна быть подчинена коллек-
тивной цели-задаче. 

На данном этапе необходимо преду-
смотреть формирование умений диалогиче-
ски организованного информационно-
контактного взаимодействия субъектов, 
для чего могут быть предложены следую-
щие формулировки учебных инструкций к 
познавательно-коммуникативным задачам: 

– Получив информацию по проблеме, 
изучите ее и продумайте план презентации. 
Обратитесь к директору и/или секретарю 
компании, которые ответственны за прове-
дение совещания, с уточняющими вопроса-
ми относительно содержания и формы пре-
зентации, например, возможности включе-
ния видеоролика, использования интерак-
тивных методов работы с аудиторией и про-
ведения опроса, тестирования, мозгового 
штурма и т.п.; 

– Обсудите со специалистом/своим ас-
систентом предложения об общем плане 
выступления и отдельных аспектах рас-
сматриваемой темы, зафиксируйте новые и 
оригинальные решения, распределите обя-
занности по поиску и организации допол-
нительной информации, аудио-визуальных 
средств презентации, договоритесь о поряд-
ке выступления и т.п. 

Инструкции заданий к упражнениям в 
формировании умений положительно ок-
рашенного эмоционального коммуника-
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тивно-речевого поведения субъектов в рав-
нопартнерском взаимодействии могут быть 
сформулированы следующим образом: 

– Выразите готовность помочь партнеру 
в работе по сбору и обработке информации, 
необходимой для подготовки презентации. 
Подчеркните важность его последующего 
участия в проведении презентации. 

– Высказывая свое сомнение относи-
тельно какого-то предложения коллеги, со-
храняйте доброжелательное и уважительное 
отношение к нему и его мнению. Используй-
те для этого все возможные вербальные 
(клишированные фразы, стандартные рече-
вые формулы) и невербальные средства об-
щения (контакт глаз, мимика, жесты). 

Для формирования умений креативно-
аргументированного речевого поведения 
субъекта в равнопартнерском взаимодей-
ствии предлагаем выполнить следующее 
задание:  

– Выслушав специалиста/партнера по 
подготовке презентации, сформулируйте 
свою стратегию выступления, отличную от 
предложенной. Убедите партнера в том, что 
именно она позволит вам выступить успеш-
но и эффективно.  

В данной ситуации возникает центра-
лизованная модель внутригруппового субъ-
ект-субъектного взаимодействия между ди-
ректором компании и участниками совеща-
ния (региональными менеджерами и их ас-
систентами) в процессе распределения ра-
бочих заданий по подготовке презентаций. 
Взаимодействие осуществляется в условиях 
совместно-индивидуальной деятельности. 

Четвертая микроситуация преду-
сматривает проведение предварительного 
консультативного совещания, на котором 
участники координируют свои задачи и со-
гласовывают действия с директором компа-
нии. Они обсуждают наиболее оптимальный 
способ принятия решения, и им предлагает-
ся табличная форма обобщения ключевых 
положений презентаций-отчетов и графиче-
ское представление значений основных па-
раметров национальных культур, согласно 
многофакторной модели Г. Хофстеде. Со-
ставление сводной таблицы классификаци-
онных параметров даст возможность провес-
ти сравнительный анализ культур и принять 
верное решение. Назначается секретарь, от-
ветственный за ведение протокола пред-
стоящего совещания и заполнение таблицы 
в ходе презентаций и их обсуждения. 

Классификационные параметры и ха-
рактеристики национальных и организа-
цияонных культур формируют основу для 
выработки практических рекомендаций, 
направленных на предотвращение кросс-
культурных конфликтов. В связи с этим пе-
ред участниками ставится задача продумать 

предложения относительно подготовки 
должностных инструкций, совместных об-
разовательных программ и тренингов, а 
также других мероприятий, нацеленных на 
приобретение сотрудниками компании 
межкультурных коммуникативных умений. 
Особо подчеркивается необходимость раз-
работки стратегии «культурной адапта-
ции», поскольку игнорирование межкуль-
турных различий является причиной нека-
чественной профессиональной коммуника-
ции. Такая коммуникация, в свою очередь, 
ведет не только к конфликту ожиданий и 
интересов взаимодействующих сторон, но и 
к дальнейшей демотивации сотрудников, 
замедлению работ, снижению производи-
тельности коллектива, стрессу и потере 
имиджа организации.  

Данному виду 
совещания соот-
ветствует центра-
лизованная модель 

внутригруппового 
субъект-

субъектного взаи-
модействия с ра-

диальным типом коммуникационной связи. 
Участники сво-
бодно получа-
ют и передают 
информацию, 
однако ее ос-
новной поток 
идет через ком-
муникативного 
лидера, кото-
рый находится в центре и принимает ин-
формацию, задает уточняющие вопросы и 
сообщает необходимые сведения. 

На этапе проведения совещания мак-
роситуация также подразделяется на не-
сколько микроситуаций, объединенных 
единым предметно-лингвистическим кон-
текстом ситуации, субъектами взаимодейст-
вия, пространственно-временными усло-
виями, но различающихся по целям – зада-
чам и результатам, а также моделям взаи-
модействия и типам коммуникационных 
связей, определяющих информационные 
потоки внутри группы. Данному этапу соот-
ветствует комбинированный тип совеща-
ния, который включает в себя такие микро-
ситуации, как выступления с презентация-
ми-отчетами и последующая дискуссия с 
целью принятия решения по обсуждаемой 
проблеме. Совещание проводится по вопро-
сам межкультурного взаимодействия со-
трудников  компании и зарубежных бан-
ков – партнеров по бизнес-проекту в соот-
ветствии с повесткой дня и согласно уста-
новленному регламенту.  

Первая микроситуация начинается со 
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вступительного слова председателя, после 
чего заслушиваются выступления участни-
ков в виде презентаций, которые сопровож-
даются обсуждением предъявленной ин-
формации в форме ответов докладчиков на 
вопросы аудитории. Ключевые положения

докладов фиксируются на доске в таблич-
ной форме секретарем совещания. Ниже 
приводится пример сводной таблицы клас-
сификационных параметров национальных 
культур ряда стран, обсуждаемых на сове-

щании 14 (Табл. 1). 
Таблица 1 

«Country Values on 6 Dimensions of National Culture» 
 

Country PDI IDV MAS UAI LTO IVR 

China 80 20 66 30 87 24 

France 68 71 43 86 63 48 

Germany 35 67 66 65 83 40 

Ireland 28 70 68 35 24 65 

Japan 54 46 95 92 88 42 

Russia 93 39 36 95 81 20 

U.S.A. 40 91 62 46 26 68 

 
Вторая микроситуация соответствует 

фрагменту свободной дискуссии относи-
тельно выбора приоритетных партнеров по 
критерию схожести параметров классифи-
кационных характеристик культур. Куль-
минацией обсуждения является подведение 
итогов и принятие решения в виде голосо-
вания, причем могут использоваться раз-
ные способы принятия решения. Так, на-
пример, проект решения готовят до со-
вещания, но участников с ним не знакомят, 
и авторы в ходе совещания вносят в про-
ект изменения, а потом предлагают его 
для обсуждения и принятия. В процессе со-
вещания председатель готовит решение 
на основе обобщения мыслей участников; 
такие решения, как правило, имеют ком-
промиссный характер и являются приемле-
мыми для представителей разных взглядов. 
Проект решения также может быть разра-
ботан в ходе совещания на основе внесен-
ных предложений. Таким образом, микро-
ситуация завершается принятием решения 
по первому вопросу повестки дня. 

Третья микроситуация ориентирована 
на решение проблемы, которая стоит вто-
рым вопросом на повестке дня, – обсужде-
ние стратегии успешного взаимодействия с 
приоритетным партнером и конкретные 
предложения оперативных мер по адапта-
ции сотрудников компании к культуре 
страны этого партнера. Обсуждение носит 
характер «мозгового штурма», и его цель 
заключается в генерировании различных 
идей по поводу решения данной проблемы. 
Участники выбирают наиболее ценные 
идеи, располагая их по степени важности, и 
предлагают для внедрения в практику. Во-
прос может быть исчерпан после того, как 
намечен круг мероприятий, которые долж-

ны быть приняты к исполнению. 
Четвертая микроситуация совпадает 

с заключительным этапом совещания, важ-
ным моментом которого является подведе-
ние итогов, распределение заданий и дове-
дение их до исполнителей, так как успеш-
ный результат совещания – это своевре-
менное и качественное исполнение приня-
тых на нем решений. Обязательным также 
является документальное оформление про-
токола совещания, в котором должна быть 
отражена повестка дня, состав участников, 
краткое содержание их выступлений, обсу-
ждаемые проблемы и вопросы, предложе-
ния и принятые решения, намеченные дей-
ствия, ответственные исполнители и срок 
исполнения. Протокол является официаль-
ным документом, на основании которого 
руководство вправе требовать от сотрудни-
ков выполнения ими поручений и заданий. 
Ведет протокол секретарь совещания, кото-
рый избирается участниками или назнача-
ется руководителем. 

В описанной 
макроситуации 

осуществляется со-
вместно-последова-

тельный и совмест-
но-взаимодействую-
щий тип деятельно-
сти директора и 
участников совеща-

ния. Модель равнопартнерского взаимодей-
ствия представлена индивидуальными 
субъектами во главе с коммуникативным 
лидером. Между ними устанавливается все-
канальная сеть коммуникаций. Участники 
совещания свободно передают и получают 
информацию, делятся ею друг с другом, 
причем информационные потоки так или 
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иначе проходят через центр, в котором на-
ходится коммуникативный лидер – дирек-
тор компании. 

Этап оценки результатов реализации 
принятых решений предусматривает моде-
лирование микроситуации рабочего сове-
щания с целью контроля исполнения при-
нятых решений. Совещание проводится в 
виде деловой встречи – презентации про-
ектных разработок, подготовленных ме-
неджерами и призванных повысить куль-
турную восприимчивость специалистов 
компании. К таким разработкам мы отно-
сим анкеты как экспертный опрос о про-
блемах межкультурного взаимодействия; 
программы просмотра видеоклипов соот-
ветствующей проблематики с последующим 
анализом и обсуждением их содержания; 
справочники, руководства, пособия по тому, 
как лучше работать и договариваться с 
представителями разных национальностей, 
так как они дают конкретные знания об 
особенностях той или иной культуры в об-
ласти профессиональной, социальной и 
межличностной коммуникации. Могут быть 
также представлены фрагменты тренинга 
межкультурной компетентности, который 
целенаправленно готовит человека к ком-
муникации в рамках той или иной культуры 
и обучает практическим навыкам, необхо-
димым для жизни в соответствующей куль-
туре. Всегда актуальным в данном случае 
является «набор конкретных критических 
случаев» в виде проблемных ситуаций, под-
лежащих разрешению; практические зада-
ния для анализа и проигрывания ролевых 
ситуаций, по-разному протекающих в раз-
личных культурах и т.п. 

В качестве примера можно привести 
фрагмент викторины по межкультурной ком-
петенции “Сross Cultural Quiz”, которую уча-

стники выполняют в ходе презентации 13. 
True/False 
1. Spaniards like to maintain eye contact 

during conversations. 
2. Number 4 is considered lucky in Japan. 
3. American businessmen dislike detailed 

written contracts. 
4. Japanese, unlike Chinese, do not mind 

“losing face”. 
5. Arabs expect gifts to be opened in front 

of the giver.  
6. White flowers in Japan are given at fu-

nerals. 
7. Eating with left hand is taboo in Saudi 

Arabia. 
8. Germans like deadlines. 
Разработка материалов такого рода яв-

ляется важной составляющей деятельности 
многих специалистов по управлению круп-
ными корпорациями. Авторы лучших ре-
шений могут быть признаны победителями 

и награждены бонусами, а продукты их 
творчества – рекомендованы для внедрения 
на рынок образовательных услуг. 

В данной ситуа-
ции осуществляется 
внутригрупповое субъ-
ект-субъектное взаи-
модействие, соответ-
ствующее совместно-
индивидуальному ти-
пу деятельности c 
системой коммуни-

кационных связей, направленных от участ-
ников к коммуникативному лидеру, кото-
рый координирует получение и обмен ин-
формацией. 

Таким образом, рассмотренная нами 
макроситуация оперативного проблемного 
совещания на примере компании Softnet 
Global Corporation предусматривает три ор-
ганизационных этапа (подготовительный, 
исполнительный, контрольно-оценочный) и 
девять микроситуаций, каждая из которых 
имеет свою структурно-организационную 
модель взаимодействия, характеризующую-
ся определенной системой коммуникацион-
ных связей и информационных потоков. 

Опыт проигрывания макро- и микроси-
туаций рабочего совещания в процессе 
профессиональной подготовки устных пе-
реводчиков в рамках дисциплины «Прак-
тика речевого общения на иностранном 
языке» показывает, что это эффективный 
метод обучения, поскольку развивает уме-
ние слушать собеседника, уверенно держать 
себя с другими людьми, выступать публич-
но, строить эффективную модель взаимоот-
ношений с партнерами по коммуникации, 
предотвращать и конструктивно разрешать 
конфликты, преодолевать осложняющие 
общение привычки и манеры поведения 
и т.д. Все они входят в состав выделенных 
нами групп умений коллективного комму-
никативно-речевого взаимодействия, а 
именно: диалогически организованного ин-
формационно-контактного взаимодействия, 
положительно окрашенного эмоционально-
го и креативно-аргументированного комму-
никативно-речевого поведения субъектов. 

Количественный состав и характер со-
четания умений коллективного коммуника-
тивно-речевого взаимодействия субъектов в 
рамках того или иного совещания или пре-
зентации будет зависеть от сложности 
структурно-организационной модели взаи-
модействия. Считаем целесообразным про-
игрывание описанных ситуаций, ориенти-
рованных на освоение, развитие, актуали-
зацию и совершенствование умений ком-
муникативно-речевого взаимодействия при 
обучении устных переводчиков иноязыч-
ному деловому общению. 
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ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранный язык, методика обучения, письменный перевод, компетентно-
стный подход, самонаучение. 

АННОТАЦИЯ: В статье дана характеристика письменного перевода иноязычного текста на родной 
язык, описаны его типы и особенности. Большее внимание уделено обучению письменному перево-
ду в средней общеобразовательной школе, выявлено, что оно вызывает сложности не только у учи-
телей в процессе преподавания, но и у самих учащихся при его выполнении. Сделан вывод о том, 
что обучение письменному переводу является важной частью обучения иностранному языку, по-
скольку активизирует различные умения и навыки при его изучении, а также способствует форми-
рованию ключевых компетенций. В статье проведен анализ существующих методических подходов 
к обучению письменному переводу иноязычного текста на родной язык. Предметом исследования 
выступило формирование навыков письменного перевода в средней общеобразовательной школе. 
Целью исследования является выявление особенности обучения письменному переводу иноязыч-
ного текста на родной язык для формирования устойчивых умений и навыков такого вида перевода 
у школьников в средней общеобразовательной школе. Предлагаемый анализ существующих мето-
дик обучения письменному переводу поможет практикующим учителям в подготовке системы уп-
ражнений, направленных на формирование умений письменного перевода у учащихся.  
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Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Foreign Languages, Theory and Methods of Teaching, Nizhny 
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TRANSLATION AS A METHOD 
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
IN SECONDARY SCHOOL 

KEYWORDS: foreign language teaching, methods of teaching, translation, competence-based approach, 
self-study. 

ABSTRACT. The article deals with the characteristics of translation of foreign language texts into the native 
language and describes its types and features. The author pays special attention to teaching translation in 
secondary schools and notes that they cause problems not only during the teaching process, but also dur-
ing the self-study process. It is concluded that teaching translation is an important part of learning a for-
eign language, as it activates a variety of skills and also contributes to the formation of key competences. 
The article analyzes the existing approaches to the methods of teaching translation. The object of the re-
search is the development of translation skills in secondary schools. The aim of the study is to identify the 
peculiarities of teaching translation to develop students’ sustainable skills in this type of activity in second-
ary schools. The analysis of the existing methods of teaching translation will help practicing teachers to 
prepare the system of exercises directed to the development of students’ translating skills. 

ериод с конца ХХ века до сего-
дняшнего дня является временем 

увеличения интеграционных процессов в 
мире. Поэтому не удивительно, что перево-
дческая деятельность становится все более 
и более востребованной. Несмотря на то что 
наука о переводе сравнительно молода, тео-
ретические работы в области перевода 
весьма многочисленны. Однако методика 
обучения переводу остается малоизученной 
областью (здесь следует упомянуть работы 
таких исследователей, как Л. К. Латышев, 
Р. К. Миньяр-Белоручев, Н. Д. Чебурашкин, 
Н. В. Чичерин и др.). До сих пор не решены 
многие вопросы, связанные с организацией 

и содержанием учебного процесса, конеч-
ными задачами и требованиями, которые 
должны предъявляться как к обучаемым, 
так и к обучающим.  

В средней общеобразовательной школе 
перевод иноязычного текста на родной 
язык является как средством обучения ино-
странному языку, так и его целью. Большое 
количество заданий в современных учебни-
ках по иностранному языку посвящено пе-
реводу текста или предложений. Многие 
задания просто невозможно выполнить без 
предварительного перевода, даже если пе-
ревод сам по себе не является частью зада-
ния. Восприятие и понимание иноязычного 

П 
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текста не мыслится без перевода, который 
следует рассматривать как основное средст-
во развития понимания.  

Научить школьников правильно пере-
водить иноязычные тексты на родной язык – 
это одна из важных задач для учителя. Осо-
бенной трудностью для учеников является 
именно письменный перевод, так как не все 
конструкции одного языка легко переводят-
ся средствами другого языка. Долгое время 
не существовало как таковой потребности в 
обучении переводу. Считалось, что, перево-
дя тексты, ученики учатся переводить. Сей-
час, при рассмотрении требований к ре-
зультатам освоения иностранного языка, в 
ФГОС среднего общего образования от уча-
щихся требуется умение переводить не-
сложные тексты [13]. Но на сегодняшний 
день исследователи отмечают, что многие 
выпускники школы не могут правильно пе-
ревести даже отдельные предложения. 

Письменный перевод – это сложный 
вид речевой деятельности, так как он явля-
ется и рецептивным, и продуктивным ви-
дом. Мы воспринимаем речь через слуша-
ние или чтение, а затем порождаем речь че-
рез письмо или говорение в результате за-
вершения перевода. Перевод выполняет 
коммуникативную функцию, поэтому явля-
ется речевой деятельностью, при помощи 
которой осуществляется акт общения. В 
процессе переводческой деятельности 
улучшается качество владения всеми дру-
гими видами речевой деятельности (ауди-
рование, чтение, письмо, говорение). Также 
в процессе перевода взаимодействуют друг с 
другом два противоположных начала: твор-
ческое и автоматическое. Творческая со-
ставляющая перевода подразумевает уме-
ние находить нестандартные решения, от-
влекаясь от текста подлинника, тогда как 
автоматическое подразумевает знание гото-
вых переводческих соответствий и умение 
применять их [7]. Важный принцип перево-
да иноязычного текста на родной язык за-
ключается в том, что переводятся не слова, 
не грамматические конструкции и другие 
средства языка оригинала, а мысли, содер-
жание оригинала [16, с. 40]. Каждый про-
цесс перевода состоит из трех частей: зри-
тельное или слуховое восприятие текста, 
анализ на языке оригинала и синтез на 
родном языке, и в заключении воспроизве-
дение осмысленного на другом языке [10].  

В школе переводу уделяется достаточно 
внимания. На разных ступенях обучения 
учащимся предлагается переводить как с 
иностранного на родной язык, так и наобо-
рот. Но письменный перевод продолжает 
вызывать у учащихся затруднения, так как 
не все конструкции одного языка легко пе-
редаются средствами другого языка. Можно 

долго упражняться в переводе, но продол-
жать испытывать трудности и неуверен-
ность в отборе приемлемых вариантов. Ча-
ще всего задания на перевод иноязычного 
текста на родной язык состоят в том, что 
учащимся нужно перевести письменный 
текст устно. Сложность письменного пере-
вода заключается в том, что нужно подоб-
рать правильные грамматические конст-
рукции, слова, чтобы переведенный текст 
звучал как связный и правильно организо-
ванный. Но, как показывает практика, уча-
щимся на любом этапе обучения сложно 
выполнять такие задания.  

На современном этапе школа ставит 
перед учителем новые задачи. Компетент-
ностный подход подразумевает введение 
новых образовательных стандартов и вклю-
чает в себя познавательную, коммуника-
тивную, технологичную, оценочную, ценно-
стную компетенции, а также компетенции, 
связанные с личностным развитием и са-
монаучением. Поэтому перед учителем сто-
ит цель развить данные компетенции с по-
мощью перевода. Так, учащиеся могут рас-
ширить свою коммуникативную компетен-
цию с помощью перевода инструкций, пи-
сем, как формальных, так и неформальных 
с иностранного на родной язык и т.д. Текст 
для развития такой компетенции должен 
иллюстрировать ситуацию. Чтобы развить 
познавательную компетенцию, учитель мо-
жет использовать публицистические тек-
сты, а для расширения личностной компе-
тенции потребуются тексты, связанные с 
личностными качествами человека. Что ка-
сается технологической компетенции, то 
она развивается при помощи самой перево-
дческой деятельности, которая является 
упорядоченным алгоритмом действий. Раз-
витие оценочной и ценностной компетен-
ции осуществляется при проверке своего 
перевода самим учеником. Таким образом, 
письменный перевод иноязычного текста 
на родной язык полностью соответствует 
требованиям современной школы и способ-
ствует реализации компетенций учащихся. 

Многие лингвисты оценивают перевод 
как важную составляющую занятий ино-
странным языком. При полном исключе-
нии перевода при чтении сложного текста, 
например, научной статьи, учащиеся не ов-
ладевает языком на когнитивном уровне. 
При использовании перевода как средства 
обучения иностранному языку у учащихся 
систематически происходит накопление 
знаний и умений, которые в будущем при-
ведут к тому, что они смогут воспринимать 
содержание текста одновременно со зри-
тельным восприятием. 

Письменный перевод может выполнять 
разнообразные функции в обучении ино-
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странному языку. Так, при переводе уча-
щиеся осознают сходства и различия между 
иностранным и родным языком, что удов-
летворяет общеобразовательной функции. 
Коммуникативная функция письменного 
перевода заключается в том, что учащиеся 
переводят для удовлетворения тех или 
иных личных потребностей, как, например, 
перевод текста инструкции к бытовому 
прибору или перевод письма друга. Пись-
менный перевод также выполняет воспита-
тельную функцию: учащиеся понимают, что 
мысль на изучаемом языке может быть вы-
ражена не менее эффективно, чем на род-
ном; так исчезает языковой барьер и чувст-
во недостаточности изучаемого языка. 

Выделяют основные виды письменно-
го перевода, которые чаще всего исполь-
зуются на уроках иностранного языка в 
средней школе: 

 полный – перевод, передающий смы-
словое содержание оригинала без пропус-
ков и сокращений; 

 неполный (реферативный) – перевод, 
который передает смысловое содержание 
оригинала, в котором содержатся подроб-
ные сведения о тексте – его тематике, на-
значении, а также самая важная информа-
ция. В данном виде допускается большое 
количество пропусков и сокращений. 

Часто в профильных школах на стар-
шей ступени обучения к уроку иностранно-
го языка прибавляется урок технического 
перевода. На данном уроке происходит оз-
накомление учащихся со спецификой про-
фессии переводчика, а также постепенное 
овладение разными видами перевода, в том 
числе и письменного. Но особенность дан-
ного курса заключается в том, что тексты 
относятся к технической тематике, что не 
соответствует современному взгляду на 
письменный перевод и охватывает только 
одну область знаний. Поэтому учащиеся 
сталкиваются с проблемой неумения пере-
вести правильно текст публицистического 
или художественного стиля на родной язык, 
ведь сама лексика в таком переводе требует-
ся другая, также как и другие грамматиче-
ские конструкции. В силу того, что урок в 
школе ограничен по времени, обучение 
письменному переводу иноязычных текстов 
на родной язык разумнее проводить в рам-
ках элективных курсов. Но, так как письмен-
ный перевод способствует совершенствова-
нию иностранного языка, целесообразно 
вводить элементы письменного перевода на 
уроках, то есть задавать учащимся перево-
дить тексты по различной тематике. Некото-
рые темы требуют от школьников знания уз-
коспециальной лексики, которая не изучает-
ся в рамках уроков иностранного языка. По-
этому чаще стоит использовать тексты пуб-

лицистического стиля, статьи из газет и 
журналов, поскольку они могут включать в 
себя элементы любых жанров текста. 

При обучении письменному переводу 
можно выделить несколько видов упраж-
нений [3]: 

 упражнения, направленные на фор-
мирование навыков и умений, необходимых 
для осуществления письменного перевода 
иноязычного текста на родной язык, на-
пример, навык трансформации, умение оп-
ределять жанр и стиль текста и т.д.); 

 упражнения, формирующие навыки и 
умения, необходимые для реализации пе-
ревода иноязычного текста на родной язык 
с использованием справочной литературы; 

 языковые упражнения (лексические, 
грамматические, фразеологические и сти-
листические). 

Важную роль при обучении письмен-
ному переводу играют грамматические уп-
ражнения. С их помощью школьники учат-
ся понимать разницу в грамматическом 
строе двух языков, а также усваивают навык 
передачи одной и той же мысли разными 
грамматическими конструкциями. Частыми 
областями затруднения в переводе грамма-
тических конструкций можно назвать пере-
вод причастий и деепричастий, неопреде-
ленно-личных и безличных предложений, 
правильная передача временных отноше-
ний между предложениями. Поэтому при 
выборе текста для перевода стоит обратить 
внимания именно на такие предложения. 

В современном мире существуют раз-
личные методики обучения письменному 
переводу. Но не все из них могут быть при-
менены в школе, так как у большинства 
учащихся нет цели научиться переводить 
профессионально. К тому же многие мето-
дики направлены на обучение профессио-
нальных переводчиков, так как требует бо-
лее узко-специальных знаний. Поэтому мы 
рассмотрим только некоторые из них, кото-
рые могут быть применены в средней школе. 

И. С. Алексеева отмечает, что самый 
распространенный метод – это обучение 
переводу текстов в рамках узкой специаль-
ности [1, с. 59]. На основе этой методики в 
школе могут быть введены такие дисцип-
лины, как технический перевод, юридиче-
ский перевод и другие. Но такая методика 
может быть применена и на традиционных 
уроках английского языка. Учащимся пред-
лагается лексика данной области, на основе 
которой осваиваются грамматические 
структуры письменного текста. Но при та-
кой методике может сформироваться навык 
передачи любого слова однозначным экви-
валентом, который может не подходить для 
перевода текста по данной тематике. В дан-
ной методике большое внимание уделяется 
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терминам, поэтому учащиеся могут столк-
нуться с трудностями при переводе текста, 
написанном в другом стиле или на другую 
тему. Второй по распространенности спо-
соб – это филологический анализ текста и в 
завершении его – перевод. И. С. Алексеева 
считает, что филологический анализ текста 
или аналитическое чтение позволяет позна-
комиться с речевой реализацией языка в са-
мых разных ее проявлениях: исторической, 
фонетической, стилистической [1, с. 61]. В 
результате выявляются как значимые для 
данного текста, так и общие, не связанные 
именно с этим текстом, черты и закономер-
ности. При поверхностном филологическом 
анализе можно выявить стиль текста, цель 
его написания и различные особенности 
лексики, что поможет сделать правильный 
перевод. Но для учащихся такой метод пере-
вода может оказаться сложным, так как вы-
брать слова, которым соответствуют эквива-
ленты именно в данном тексте, является 
трудной задачей. К тому же, учащимся даже 
на старшей ступени обучения нелегко про-
водить правильный филологический анализ 
в силу незнания многих его аспектов. 

Другим методом обучения письменно-
му переводу является так называемый по-
иск диапазона вариативности [2]. В основе 
методики лежит представление об отсутст-
вии однозначного соответствия между 
формой и содержанием: одно и то же со-
держание можно выразить различными 
способами. Так, например, учащимся может 
быть предложено найти соответствия для 
определенного слова. Иногда список может 
быть очень широким. Однако если учиты-
вать при переводе не только семантику и 
сочетаемость, но и тип текста, его инфор-
мационные и стилистические характери-
стики (художественный текст, эссе, научная 
статья и т.п.), то выбор сократится, так как 
теперь сочетания этих слов будут различать-
ся по эмоциональной окрашенности, стилю, 
а также по положительной или негативной 
окраске. Таким образом, у учащихся будет 
большой выбор эквивалентов слов, который 
они могут использовать. Но выбор подходя-
щего словосочетания для данного текста 
также может представлять сложность. 

Еще один метод, авторитарно-
творческий [1], состоит в том, что он может 
применяться одновременно с вышеизло-
женными методами. В центре данного ме-
тода стоит сам учитель. Он может выбирать 
для перевода тексты одного типа или тек-
сты разного характера. Учитель, критикуя 
варианты переводов учеников, выбирает 
лучший или предлагает свой, чаще всего и 
не объясняя, почему его вариант лучше. 
Поэтому данный метод является авторитар-
ным. Ученики могут увидеть, какой вариант 

является наиболее правильным, и на его ба-
зе создать свой, а это, в свою очередь, спо-
собствует развитию критического мышления 
и вызывает привычку к самоконтролю. 

Но, по словам И. С. Алексеевой, данные 
методики не могут в полной мере научить 
учащихся переводить правильно [2, с. 47]. 
Поэтому она предлагает другую методику, 
которая содержит компоненты всех выше-
перечисленных методик. Мы адаптировали 
его к возрасту учеников старшей ступени 
обучения: на первом, или подготовитель-
ном, этапе учитель должен убедиться, что 
учащиеся могут определить тип текста. 
Также от учащихся требуется умение ана-
лизировать готовые тексты и придумывать 
подобные им примеры. На втором, или ос-
новном, этапе происходит собственно сам 
перевод. И третий, или тренинговый, этап 
подразумевает практику перевода на род-
ной язык текстов определенного типа или 
на одну и ту же тематику, а также рефлек-
сивный анализ результатов перевода. 

К рассмотренным методам обучения 
письменному переводу можно добавить 
приемы Вольфрама Виллса [6, с. 124]. Пер-
вый метод заключается в сравнении и ана-
лизе текстов на родном и иностранном 
языке. Также здесь предлагается сравни-
вать переводы как с оригиналом, так и с пе-
реводами других авторов. Данная методика 
является достаточно эффективной, так как 
учащиеся имеют возможность сравнить 
свой перевод с переводом профессионала 
или с переводами своих одноклассников и 
оценить свои умения и навыки в данном 
виде деятельности. 

Следующий метод, который был разра-
ботан в 30-е годы ХХ века, можно назвать 
«думанием вслух» [9, с. 14]. Данный метод 
подразумевает, что учащийся не думает про 
себя как перевести данный текст, а прогова-
ривает свои мысли вслух, при этом ведется 
запись его речи. Так учитель сможет вы-
явить слабые стороны того или иного уча-
щегося, а сами учащиеся научатся перево-
дить быстрее. Данный метод является очень 
эффективным в обучении переводу, но 
слишком громоздким при обучении на уро-
ке. Скорее всего, реализация такого метода 
возможна только на факультативных или 
дополнительных занятиях.  

Проведя обзор данных методик, можно 
сделать вывод о том, что включение в мето-
дику обучения учащихся письменному пере-
воду на родной язык такого аспекта, как 
рефлексивный анализ полученного резуль-
тата, значительно влияет на эффективность 
обучения переводу. Также, предварительный 
анализ текста упрощает выбор нужных эк-
вивалентов слов, грамматических структур, 
необходимых для адекватного перевода.  
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Необходимо отметить, что обучение 
письменному переводу иноязычных текстов 
на родной язык представляет собой интерес 
для педагогов, поскольку, при обучении дан-
ному виду перевода, активизируются и дру-

гие умения учеников. Через обучение пись-
менному переводу возможно повторение 
грамматики и лексики, поэтому письменный 
перевод можно называть универсальным ме-
тодом обучения иностранному языку.  
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ 
СПОРТИВНО-КОНДИЦИОННОГО ПЛАВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акмеологический подход, физическая культура личности, физкультурно-
спортивное воспитание, спортивно-кондиционная тренировка, спортивно-кондиционное плавание, 
уровневая система студенческих соревнований. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема повышения эффективности процесса физиче-
ского (физкультурного) воспитания в вузе, вызванная необходимостью разрешения противоречия 
между необходимостью формирования физической культуры личности в процессе физического 
воспитания, декларированной в руководящих документах, и недостаточной определенностью в 
подходах к реализации данного процесса. В качестве методологии проведения исследования вы-
бран акмеологический подход, который определяет ориентацию процесса на максимальную твор-
ческую самореализацию личности и формирование таких качеств, как целеустремленность, способ-
ность к самореализации.  
Содержательно-организационной основой формирования физической культуры личности студен-
тов послужило физкультурно-спортивное воспитание в форме спортивно-кондиционной трениров-
ки, строящейся на основе технологий спортивной подготовки. Представлены условия использова-
ния спортивно-кондиционного плавания для формирования физической культуры личности, необ-
ходимые при реализации акмеологического подхода. Разработана уровневая система соревнований, 
представляющая собой дополненный вариант системы соревнований, принятой в студенческом 
спорте, представлены преимущества проведения низших уровней соревнований в заочной форме.  

Myasnikova Tat'yana Ivanovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Cyclic Sports, Ural Federal University named after 
the First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION 
OF STUDENT’S PHYSICAL CULTURE THROUGH 
DEVELOPMENT OF ATHLETE’S PHYSICAL CONDITIONS IN SWIMMING 

KEYWORDS: acmeological approach, personal physical culture, physical and sports education, training of 
physical condition, physical conditions in swimming, hierarchical system of student competitions. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of improvement of effectiveness of the process of physical 
(sports) education in higher schools. It is necessary for resolve the contradiction between the need of for-
mation of personal physical culture in the process of physical education declared in the normative docu-
ments and the lack of certainty in the approach to the implementation of this process. The acmeological 
approach is chosen as the main method of research which determines the orientation of the process on 
maximally creative self-realization of personality and the formation of such qualities as purposefulness and 
ability of self-realization. 
Physical and sports education in the form of development of athlete’s physical conditions through training 
became the conceptual and organizational basis of forming personal physical culture of students. The arti-
cle describes the conditions of application of development of athlete’s physical conditions in swimming for 
the formation of personal physical culture necessary for the realization of the acmeological approach. The 
author has developed a hierarchical system of student competitions that can be used as an additional to the 
adopted system of competitions in student sports. The article presents the advantages of holding low level 
competitions at the place of the students’ study. 

исциплина «Физическая культура» 
всегда имела особый статус в рам-

ках основных образовательных программ в 
высших учебных заведениях. В государст-
венных стандартах высшего образования 
всех поколений она была и остается обяза-
тельной, а в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего обра-

зования (ФГОС ВО), переход на которые 
осуществляется с 2014 года, дисциплина за-
нимает обособленное место. А именно, в 
рамках ФГОС ВО дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту должны реализовы-
ваться как элективные дисциплины, и в то-
же время они являются обязательными, то 
есть реализация дисциплины «Физическая 

Д 
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культура» в современном вузе должна рег-
ламентироваться принципом единства обя-
зательности и элективности. Элективность в 
рамках обязательности предполагает аль-
тернативу при выборе студентами вида 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Меняются также подходы к определе-
нию сути и содержания самого процесса реа-
лизации дисциплины «Физическая культу-
ра» в образовательных учреждениях. При-
менительно к процессу занятий по дисцип-
лине «Физическая культура» используются 
несколько терминов, каждый из которых от-
ражает определенные особенности этого 
процесса. Так, Л. И. Лубышева [10, 11, 18] 
вместо устоявшегося в теории физической 
культуры термина «физическое воспитание» 
предлагает термин «физкультурное воспи-
тание», что «обусловлено необходимостью 
акцентировать внимание специалистов на 
культурологическом содержании процесса 
физического воспитания» [11, с. 13]. Кроме 
того, для определения процесса физического 
воспитания широко используются термины 
«спортизация физического воспитания», 
«спортивно ориентированное физическое 
воспитание», предусматривающие адапти-
рование технологий спортивной подготовки 
к процессу физического воспитания [2]. 

В данной статье для обозначения про-
цесса занятий по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе мы будем придерживаться 
термина «физкультурно-спортивное воспи-
тание», под которым будем понимать про-
цесс формирования физической культуры 
личности студентов на основе технологий 
спортивной подготовки. Подобные соедине-
ния понятий в области физической культуры 
и спорта достаточно распространены, а кон-
цептуальные положения спортизации физи-
ческого воспитания начали разрабатываться 
еще в 90-х годах прошлого века. Так, 
В. К. Бальсевич, Г. Г. Наталов и Ю. К. Чер-
нышенко изучали конверсию основных по-
ложений теории спортивной подготовки в 
процессе физического воспитания. В частно-
сти, они указали, что физическое воспитание 
и спортивная тренировка, являющиеся спе-
циализированными формами управления 
развитием способностей и свойств человека 
посредством освоения культуры двигатель-
ной деятельности, отличаются друг от друга 
характером конечных целей, результатов и 
частично составом используемых средств и 
методов [1]. В XXI веке обоснование эмпи-
рических исследований в области организа-
ции физического (физкультурного) воспита-
ния продолжается. 

Поскольку физическая культура до сих 
пор не стала насущной потребностью чело-
века, а в отчетах о состоянии здоровья насе-
ления в целом, и студентов в частности, по-

ложительных тенденций не намечается, ак-
туальность проблемы – как повысить эффек-
тивность процесса физического (физкуль-
турного) воспитания в вузе, остается акту-
альной. Данная проблема требует разреше-
ния противоречия между необходимостью 
формирования физической культуры лично-
сти в процессе физического воспитания, 
декларированной в руководящих докумен-
тах, и недостаточной определенностью в 
подходах к реализации данного процесса. 

Эффективность педагогического про-
цесса обеспечивается его научно-ориенти-
рованным управлением, которое предпола-
гает использование обоснованных научных 
подходов к реализации процесса, и может 
рассматриваться как регулятор достижения 
результативности процесса. В научных ис-
следованиях изучаются различные подходы 
к организации педагогического процесса, 
ориентированные на его различные аспек-
ты. Одним из подходов к организации педа-
гогического процесса является акмеологи-
ческий подход. 

В современной науке акмеологический 
подход широко используется как методоло-
гический инструментарий в педагогических 
и психологических исследованиях [3; 5; 15]. 
Основной вектор изучения акмеологическо-
го подхода связан с профессиональным ста-
новлением личности и ее профессиональ-
ной самореализацией [9; 14; 16], в то время 
как личностному аспекту реализации ак-
меологического подхода незаслуженно уде-
лено меньше внимания. 

Вместе с тем, базовое понятие «акмео-
логия», трактующее ее как науку о дости-
жении вершин [14], и акмеологический 
подход, выступающий «как теоретико-
методологический подход, ориентирующий 
на высшие достижения в целостном разви-
тии растущего и взрослого человека в усло-
виях образовательных систем» [5, с. 7], – не 
ограничивают спектр рассматриваемых в 
рамках подхода вопросов только сферой 
профессионального образования и профес-
сиональной деятельности.  

В современном обществе личность 
должна обладать не только компетентно-
стью, но и мобильностью. Хотя дисциплина 
«Физическая культура» для подавляющего 
большинства студентов является непро-
фильной в процессе получения образова-
ния, она может обеспечить формирование 
этого необходимого современному человеку 
качества, которое будет способствовать дос-
тижению его успеха, в том числе и в про-
фессиональной сфере.  

Рассмотрение различных подходов к 
процессу физического воспитания студен-
тов получило достаточно широкое распро-
странение среди прочих направлений ис-
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следований [4; 6; 7; 8; 12]. При этом преоб-
ладает использование личностно-ориенти-
рованного подхода, а изучению акмеологи-
ческого подхода к данному процессу уделе-
но незаслуженно меньше внимания. В то же 
время данный подход, по нашему мнению, 
имеет более широкие возможности, по-
скольку определяет ориентацию процесса 
на максимальную творческую самореализа-
цию личности и формирование таких ка-
честв, как целеустремленность, способность 
к самореализации. Поэтому акмеологиче-
ский подход может быть положен в основу 
формирования личности студента и может 
обеспечить эффективность реализации 
дисциплины «Физическая культура». 

Из всех видов физической культуры в 
наибольшей степени сути акмеологического 
подхода соответствует спорт, целевая на-
правленность которого призвана обеспечить 
реализацию максимальных способностей 
человека. Поэтому эффективность акмеоло-
гического подхода в процессе формирования 
физической культуры личности может в 
полной мере проявиться только в том случае, 
если он будет рассмотрен в аспекте физкуль-
турно-спортивного воспитания.  

Физическая культура и спорт различа-
ются, главным образом, по целевой направ-
ленности. Если спорт нацелен на макси-
мальное развитие потенциала индивида, то 
физическая культура призвана обеспечить 
его оптимальное развитие. Но оптимума 
нельзя достичь без проявления максимума, 
поэтому формирование физической культу-
ры личности не может быть в полной мере 
эффективным без предъявления экстре-
мальных нагрузок. А спортивные технологии 
позволяют разрешить данное противоречие. 
Умелое периодическое (но ни в коем случае 
не чрезмерное) применение высоких нагру-
зок, характерных для спортивной подготов-
ки, позволяет повысить адаптационные воз-
можности организма человека и обеспечить 
его оптимальное функционирование в по-
вседневной жизни, а также создаст предпо-
сылки для проявления резервных возмож-
ностей в экстремальных ситуациях. 

Неотъемлемым атрибутом спорта яв-
ляются соревнования, характеризующиеся 
максимальным проявлением способно-
стей человека, стремлением к максималь-
ным достижениям, соперничеством, объ-
ективным оцениванием результата. Со-
ревнования рассматриваются нами как 
обязательное требование акмеологическо-
го подхода при реализации дисциплины 
«Физическая культура». Включение со-
ревнований в основной учебный процесс 
формирования физической культуры сту-
дента позволит раскрыть их потенциаль-
ные возможности, повысить самооценку и 

мотивацию к самосовершенствованию. В 
то же время соревнования, как правило, 
не включены в учебную деятельность сту-
дентов в процессе реализации дисципли-
ны «Физическая культура», а рассматри-
ваются как отдельный блок и лишь как 
элемент внеучебной деятельности. На 
наш взгляд, данный подход ограничивает 
возможности формирования потребности 
студентов в самосовершенствовании. 

Студенческий возраст является наилуч-
шим периодом для совершенствования фи-
зических кондиций и достижения высокого 
уровня совершенства. Так, в юношеском 
возрасте достигает высокого уровня управ-
ление движениями, значительное развитие 
различных качественных характеристик 
двигательной деятельности предоставляет 
возможности для специализации во многих 
видах спорта [17]. Это обусловливает при-
оритет в использовании спортивно-кондици-
онной тренировки для формирования физи-
ческой культуры личности студентов.  

Спортивно-кондиционная тренировка 
наряду с направленностью на решение задач 
по увеличению (а не поддержанию) функ-
циональных резервов организма и развития 
основных физических качеств, присущей 
кондиционной тренировке [13], приобретает 
характерные черты спорта и предусматрива-
ет специализацию, учитывающую индиви-
дуальные способности индивида. Кроме то-
го, название «спортивно-кондиционная тре-
нировка» подразумевает наличие обяза-
тельной составляющей спорта – системы со-
ревновательной деятельности. 

Акмеологический подход был реализо-
ван нами в процессе физкультурно-
спортивного воспитания студентов, а в ка-
честве вида двигательной деятельности на 
занятиях по физической культуре было вы-
брано спортивно-кондиционное плавание. 
Необходимыми условиями спортивно-
кондиционного плавания в процессе фор-
мирования физической культуры личности 
студентов явились: 

– учет уровня физической и плаватель-
ной подготовленности при определении со-
держания занятий и планировании разви-
вающих нагрузок; 

– учет индивидуальных способностей 
в плавании (специализация по способу 
плавания); 

– мониторинг функционального со-
стояния и физической подготовленности; 

– наличие уровневой системы студен-
ческих соревнований по плаванию. 

Основным достоинством внедрения 
спортивно-кондиционного плавания в про-
цессе занятий по дисциплине «Физическая 
культура» является разработанная уровневая 
система соревнований по плаванию (Табл. 1).  
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Таблица 1 
Уровневая система соревнований для студентов специализации «Плавание» 

 

Уровень 
соревнований 

Форма 
проведения 

Специфика 
задач 

Подведение 
итогов 

0 уровень 
(входное 

тестирование) 
Заочная 

Определение исходного уровня 
плавательной подготовленно-

сти и специализации 

Индивидуальный 
исходный уровень 

плавательной 
подготовленности 

1 уровень 
(первенство 

специализации 
плавание) 

Заочная 

Приобретение соревнователь-
ного опыта, оценка динамики 
плавательной подготовленно-
сти, формирование сборных 

команд институтов 

- индивидуальные 
достижения; 
- первенство 

по институтам; 
- первенство по курсам 

2 уровень 
(универсиада 

вуза) 
Очная 

Выявление сильнейших 
спортсменов-студентов вуза, 

формирование сборной  
команды вуза 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

3 уровень 
(универсиада 

вузов региона) 
Очная 

Выявление сильнейших команд 
среди вузов региона 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

4 уровень 
(всероссийская 
Универсиада) 

Очная 

Выявление сильнейших  
спортсменов-студентов страны, 
формирование национальной 

сборной команды 

- личное первенство; 
- эстафетное  
первенство; 

- командное первенство 

5 уровень 
(всемирная 

универсиада, 
международные 

соревнования 
среди студентов) 

Очная 
Выявление сильнейших  

спортсменов-студентов мира 
(континента) 

- личное первенство; 
- эстафетное 
 первенство; 

- неофициальное 
командное первенство 

 
Представленная в таблице 1 уровневая 

система соревнований представляет собой 
дополненный вариант системы соревнова-
ний, принятой в студенческом спорте. До-
полнения касаются низших уровней (нуле-
вой и первый), соревнования на которых 
отличаются массовостью и предполагают 
заочное соперничество. 

Проведение соревнований в заочной 
форме имеет несколько преимуществ, пред-
ставляющих неоценимую ценность в форми-
ровании физической культуры личности и 
мотивации к постоянному самосовершенст-
вованию и достижению высоких результатов: 

– соревнования проходят во время учеб-
ных занятий по дисциплине «Физическая 
культура» – от студентов не требуется выде-
ление дополнительного времени и нет необ-
ходимости пропускать учебные занятия; 

– минимизация очной конкуренции 
обеспечивает меньшее психологическое дав-
ление, что создает щадящие условия для 
адаптации к соревновательной деятельности 
и сопутствующего воспитания уверенности; 

– оценка результатов соревнований по 
динамике спортивных достижений, а не по 
абсолютному (измеренному) результату, 
уравнивает шансы студентов с разным 

уровнем подготовленности на завоевание 
первенства и призовых мест. 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Принцип единства обязательности и 
элективности в реализации процесса фор-
мирования физической культуры личности 
студентов обусловливает приоритет физ-
культурно-спортивного воспитания, осно-
ванного на использовании технологий 
спортивной подготовки.  

2. Акмеологический подход в процессе 
физкультурно-спортивного воспитания 
предполагает ориентацию на результат, на 
максимальную творческую самореализацию 
и формирование таких качеств, как целеуст-
ремленность, способность к самореализации 
и создает предпосылки для формирования 
мобильности личности студентов, необходи-
мого современному человеку качества для 
достижения его успеха в различных сферах. 

3. Соревнования являются неотъемле-
мой составляющей акмеологического под-
хода в процессе формирования физической 
культуры личности студента, обеспечиваю-
щей раскрытие их потенциальных возмож-
ностей, повышение самооценки и мотива-
ции к самосовершенствованию. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ СРЕДСТВАМИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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культура. 

АННОТАЦИЯ. В Российской Федерации сформировался высокий уровень распространенности де-
фицита микронутрентов и охватывает около 75% населения. При анкетировании студентов уста-
новлено, что только 8% оценивают свое питание на «отлично», «хорошо» – 35%, «удовлетвори-
тельно» – 45% и «неудовлетворительно» – 12%, жалобы на состояния здоровья предъявляют 27% 
опрошенных. В результате проведенных исследований установлено, что в рационе студентов отме-
чается дефицит следующих микроэлементов: железо (32%), меди (38%), цинка (28%), марганца 
(18%) и кобальта (9%). Критерием состояния здоровья являются показатели антиоксидантной за-
щиты организма. На фоне употребления гематогена, обогащенного биофлавоноидами и микроэле-
ментами, в крови студентов опытной группы отмечается достоверное увеличение антиоксидантной 
активности на 21,1%. Аналогичные изменения отмечены в содержании каталазы и церулоплазмина. 
Так, количество каталазы и церулоплазмина возросло на 17,5% и 15,2%. В анкетах 58% студентов 
опытной группы отмечали повышение работоспособности и снижение утомляемости на фоне еже-
дневного употребления гематогена в количестве 40 г. Таким образом, в результате проведенных 
комплексных исследований состояния здоровья студентов установлено, что рацион нуждается в кор-
рекции, об этом свидетельствует недостаток микроэлементов в питании. Нерациональное питание от-
рицательно влияет на показатели здоровья. Коррекция питания студентов гематогеном способствует 
улучшению состояния здоровья студентов. 
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STUDENTS’ HEALTH AND ITS CORRECTION BY MEANS 
OF PHYSICAL CULTURE ON THE EXAMPLE OF A BALANCED DIET 

KEYWORDS: nutrition, micronutrients, flavonoids, health, correction, physical education. 

ABSTRACT. A high level of micronutrients deficiency has formed in the Russian Federation and pervades 
about 75% of the population. As seen from the students’ survey, only 8% of respondents rate their diet as 
"excellent", 35% - as "good", 45% - as "satisfactory" and 12% - as "poor"; 27% of the respondents complain 
of health problems. As a result of research the authors discovered a shortage of the following micronutri-
ents in the diet of students: iron (32%), copper (38%), zinc (28%), manganese (18%) and cobalt (9%). Indi-
cators of antioxidant protection of the organism serve as criteria of health status. On the background of 
taking hematogen enriched with bioflavonoids and micronutrients, the authors registered a significant in-
crease of antioxidant activity by 21.1% in the blood of the experimental group students. Similar changes 
were registered in the content of catalase and ceruloplasmin. Thus, the amount of catalase and 
ceruloplasmin increased by 17.5% and 15.2% respectively. In their questioners, 58% of students of the ex-
perimental group showed increased efficiency and reduced fatigue on the background of daily use of 
hematogen in the amount of 40 g. As a result of comprehensive studies of the health status of students it 
was found that the diet needs to be corrected; this need is evidenced by the lack of micronutrients in the 
diet. Poor nutrition adversely affects health indicators. Correction of nutrition of students with hematogen 
contributes to the improvement of their health. 

огласно медико-биологическим 
представлениям, студенты относятся 

к лицам, находящимся в стадии социального 
созревания. Изучение учебных дисциплин С 
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усиливает нагрузку на центральную нервную 
систему, сочетающуюся в этот период с ги-
подинамией [1]. 19% студентов имеют невро-
тические расстройства. Длительное напря-
жение мышц приводит к застойным явлени-
ям в системе кровообращения, ослаблению 
сердечной мышцы [2; 8]. Употребление ал-
коголя, табакокурение, интернет-
зависимость и другие вредные привычки 
приводят к возникновению ряда паталоги-
ческих состояний, в частности, головной бо-
ли, утомляемости, раздражимости [10]. Ис-
следователи, обращающиеся к данной про-
блеме, выявляют прямую корреляцию заня-
тий физической культурой и состоянием ко-
стно-мышечной системы. До 38% выпускни-
ков школ имеют пониженное физическое 
развитие, что на фоне увеличения учебной 
нагрузки в вузе приводит к функциональ-
ным нарушениям ряда систем организма 
студентов [3; 6]. В результате происходит ос-
лабление адаптационных возможностей ор-
ганизма студентов к физическим нагрузкам, 
ослабляются клеточное и гуморальное звено 
иммунитета, антиоксидантная защита орга-
низма [9]. Нерациональное питание и не-
правильное пищевое поведение способствует 
ослаблению здоровья студентов. 

Следует отметить, что для 75% населе-
ния Российской Федерации характерен не-
достаток микронутриентов в питании [4; 5; 
7; 13]. Причины гиповитаминозов и микро-
элементозов следующие: уменьшение ко-
личества витаминов в пищевых продуктах; 
использование современных технологий 
переработки продовольственного сырья, 
способствующих снижению доли биологи-
чески активных веществ в пищевых продук-
тах; реализация продуктов питания с ис-

пользованием генетически модифициро-
ванных источников (1 поколение пищевых 
продуктов с ГМО); снижение себестоимости 
пищевых продуктов путем использования в 
рецептуре дешевого, но менее ценного с 
пищевой точки зрения продовольственного 
сырья [14; 15; 16]. 

Пищевое поведение – это комплексное 
понятие, и к нему относится периодичность 
приема пищи, стереотип питания и др. Не-
правильное пищевое поведение студента 
вызывают различные факторы: социаль-
ные, экономические, этнокультурные, учеб-
ная и физическая нагрузка [11; 12]. 

В связи с этим целью исследований яв-
ляется выявление возможности использо-
вания дополнительных средств физической 
культуры на примере фактора питания для 
коррекции состояния здоровья студентов. 

Исследование было проведено в Южно-
Уральском государственном аграрном уни-
верситете на кафедре физического воспита-
ния и спорта в 2015–2016 учебном году. 
Были сформированы две группы студентов 
(юноши) первого курса в возрасте 18–19-ти 
лет. Критерием включения в исследование 
являлось добровольное письменное согла-
сие на участие в эксперименте, предостав-
ление необходимой личной медицинской 
информации о себе, проживание в общежи-
тии, питание в столовой университета и по-
сещение занятий физической культурой. 
Критерием исключения – наличие острых 
инфекционных заболеваний в момент ис-
следования или в течение 30-ти дней до на-
чала эксперимента, употребление витами-
нов и минеральных веществ. 

Схема проведения исследований пред-
ставлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Схема проведения исследований 

 

Группа 
Количество 
студентов 

в группе, чел. 

Возраст 
студентов,  

лет 

Коррекция рациона 
биологически 

активными 
веществами 

Доза и частота  
употребления 

гематогена 

Контрольная 20 18–19 – – 

Опытная 20 18–19 

Включение в рацион 
гематогена, обога-

щенного биофлаво-
ноидами и микро-

элементами 

Ежедневно по 40 г  
в день после еды 

в течение 
20-ти дней 

 
Оценку уровня питания студентов прово-

дили в соответствии с методическими реко-
мендациями (МР) 2.3.1.2432-08 «Нормы фи-
зиологических потребностей в энергии и пи-
щевых веществах различных групп населения 
Российской Федерации». Статистическую об-
работку экспериментальных данных прово-
дили с помощью компьютерной программы 
Statistica-6. Оценку состояния здоровья сту- 

 
дентов проводили с использованием метода 
анкетирования, исследования антиоксидант-
ной активности крови и показателей клеточ-
ного звена иммунитета по общепринятым 
методикам. Биофлавоноиды в гематогене оп-
ределяли методом адсорбционной хромото-
графии, антиоксидантную активность – по-
тенциометрическим методом. Источником 
информации об антиоксидантной активности 
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служил сдвиг потенциала Pt электрода, изго-
товленного методом трафаретной печати, в 
медиаторной системе K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], 
наблюдавшийся при введении антиоксидан-
тов (пробы) в раствор. Этот сдвиг является 
следствием изменения соотношения окис-
ленной и восстановленной форм компонен-
тов медиаторной системы в результате реак-
ции: Fe(III) + АО = Fe(II) + AOox. 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что в рационе студентов 
отмечается дефицит следующих микроэле-
ментов: железа (32%), меди (38%), цинка 
(28%), марганца (18%) и кобальта (9%). Для 
коррекции рациона студентов использовали 
гематоген, обогащенный указанными мик-
роэлементами и биофлавоноидами.  

Целесообразно дать характеристику ис-
пользуемого гематогена. Пищевые продукты, 
изготовленные с применением крови, оказы-
вают положительный лечебно-профилакти-
ческий эффект на организм человека. Одним 
из таких продуктов является гематоген. Он 
стимулирует кроветворение, обмен веществ, 
повышает резервы белка в организме, улуча-
ет усвояемость железа, нормализует содер-
жание гемоглобина в крови и морфологиче-
ские характеристики эритроцитов. 

Из проведенных нами социологических 
исследований установлено, что гематоген 
реализуется как лекарственный препарат, 
биологически активная добавка (БАД). По-
сле введения термина биологически актив-
ные добавки (БАД) гематоген стали отно-
сить к ним, но некоторые виды гематогена 
производятся как кондитерские изделия, 
которые, согласно Общероссийскому клас-
сификатору продуктов, являются витами-
низированным лечебно-профилактическим 
тираженным ирисом и относятся к специа-
лизированной пищевой продукции. Следо-
вательно, в настоящее время гематоген вы-
пускается как лекарственный препарат, 
БАД и обогащенное кондитерское изделие. 

На Российском потребительском рынке 
отсутствует гематоген, обогащенный био-
флавоноидами и комплексом микроэлемен-
тов. В связи с этим нами разработан гемато-
ген с экстрактом люцерны и микроэлемен-
тами: железо, цинк, марганец, медь, молиб-
ден, кобальт и хром. В таблице 2 представ-
лены регламентируемые показатели качест-
ва и пищевой ценности гематогена тиражен-
ного полутвердого с экстрактом люцерны и 
микроэлементами. Экстракт люцерны явля-
ется источником биофлавоноидов. 

Таблица 2 
Регламентируемые показатели качества и пищевой ценности гематогена 
тираженного полутвердого с экстрактом люцерны и микроэлементами 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Вкус и запах 
Ясно выраженный, характерный 

для данного продукта 

Структура 
Мелкокристаллическая с равномерным 

распределением кристаллов сахара 
по всей массе 

Консистенция Полутвердая 

Поверхность Не липкая с четким рифлением 
Влажность, не более, % 6,0 

Массовая доля редуцирующих веществ, 
%, не более 

17,0 

Массовая доля жира, не менее, % 5,0 

Массовая доля золы не растворимой 
в растворе соляной кислоты с массовой долей 

10%, не более 
0,1 

Биофлавоноид лютеолин-7-гликозид, мг/40г, 
не менее 

190 (90) 

Железо, мг/40г, не менее 6,3   (60) 

Марганец, мг/40г, не менее 1,0 (43) 

Кобальт, мкг/40г, не менее 3,5 (10) 

Хром, мкг/ 40г, не менее 24,7 (50) 
Медь, мг/40г, не менее 0,4 (40) 

Цинк, мг/100г, не менее 4,8 (42) 
Примечание: в скобках показан процент удовлетворения суточной потребности взрослого 

человека в указанном пищевом веществе. 
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Употребление рекомендуемой нормы 
40 г гематогена обеспечивает от 10 до 60% 
суточной потребности человека в указанных 

минеральных веществах и до 90% в био-
флавоноидах. Разработаны рекомендации 
по применению гематогена (Табл. 3). 

 
Таблица 3  

Рекомендации по применению гематогена 
с экстрактом люцерны и микроэлементами 

 

Рекомендации к применению, 
дозировка 

Биологически активная добавка к пище 
«Эрамин» 

Рекомендовано В качестве источника флавоноидов, микроэлементов 

Способ употребления 
Взрослым по 40 г в день после еды 

Детям по 20 г в день после еды 
Продолжительность приема 15-20 дней 

Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость, беременность,  

кормление грудью 

Рекомендации 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться 

с врачом 
 

«Гематоген настоящий с экстрактом 
люцерны» внедрен в производство, выраба-
тывается на предприятии ООО «Возрожде-
ние и Развитие», ООО «Эраконд-Урал» и 
реализуется через аптечную сеть.  

Проведено анкетирование студентов по 
оценке своего питания по 5-балльной шкале. 
Установлено, что только 8% оценивают пи-
тание на «отлично», на «хорошо» – 35%, 
«удовлетворительно» – 45% и «неудовлетво-
рительно» – 12%. Следует отметить, что жа-
лобы на состояния здоровья предъявили 27% 
респондентов. Они отмечали частые голов-
ные боли, быструю утомляемость, слабость, 
сонливость, снижение работоспособности, 
частые острые респираторные заболевания 
(ОРЗ), боли в желудке, лабильность артери-
ального давления и другие. Полученные 
данные согласуются с оценкой фактического 
рациона, где отмечается недостаток жизнен-
но важных микронутриентов.  

Критерием состояния здоровья студен-
тов являются некоторые показатели анти-
оксидантной активности: антиоксидантная 
активность (АОА), содержание фермента 
каталазы (К) и белка церулоплазмина (ЦП) 
в крови студентов. 

Целесообразно обосновать влияние 
употребления гематогена на вышеуказан-
ные показатели здоровья. Гематоген явля-
ется источником биофлавоноидов, обла-
дающих высокой антиоксидантной актив-
ностью. Антиоксиданты – это вещества раз-
личной химической природы, способные 
тормозить или устранять свободно-
радикальное окисление органических со-
единений различными активными форма-
ми кислорода (АФК). 

Защита организма от АФК и свободных 
радикалов представляет собой многоуров-
невую систему, включающую ферменты с 
оксидо-редуктазной активностью, нефер-
ментативные белки, полипептиды, водо- и 

жирорастворимые витамины, тиолсодер-
жащие аминокислоты, флавоноиды, каро-
тиноиды и т.д. 

Основной задачей антиоксидантной ак-
тивности (АОА) является не только ликвида-
ция АФК, но и создание условий для предот-
вращения чрезмерного их образования пу-
тем использования химических веществ, об-
ладающих антиоксидантной активностью. 

Антиоксидантная система организма 
человека представлена двумя звеньями: 
ферментативным и неферментативным. К 
ферментаивному звену относится антипе-
рекисный фермент каталаза. Биофлаво-
ноиды, входящие в состав гематогена, об-
ладают высокой антиоксидантной актив-
ностью и усиливают активность каталазы. 
Что касается исследуемого белка церуло-
плазмин, то одной из значимых его функ-
ций является защита липидных мембран 
от перекисного окисления. Следует отме-
тить, что белок церулоплазмин – это анти-
оксидант плазмы, в состав которого входят 
микроэементы: медь, цинк и другие. С по-
мощью паров ионов меди (II) ЦП связыва-
ет супероксидный ионрадикал и восста-
навливает кислород до воды.  

В таблице 4 представлена антиоксидан-
таная активность, содержание фермента ка-
талазы и церулоплазмина в сыворотке кро-
ви студентов на фоне включения в рацион 
гематогена. Исследуемые показатели анти-
оксидантной системы фактически отража-
ют состояние здоровья организма человека. 

На фоне употребления гематогена, обо-
гащенного биофлавоноидами и микроэле-
ментами, в крови студентов опытной груп-
пы отмечается достоверное увеличение ан-
тиоксидантной активности на 21,1%. Анало-
гичные изменения отмечены в содержании 
каталазы и церулоплазмина. Так, количест-
во каталазы и церулоплазмина возросло на 
17,5% и 15,2%. Достоверных изменений по-
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казателей антиоксидантной защиты орга-
низма студентов контрольной группы не 
отмечено. В анкетах 58% студентов опытной 

группы отмечено повышение работоспо-
собности и снижение утомляемости на фоне 
применения гематогена. 

 
Таблица 4  

Антиоксидантаная активность, содержание фермента каталазы и церулоплазмина 
в сыворотке крови студентов (Х±Sх; n=20) 

 

Период 
экспери-

мента 

Группа 

контрольная опытная 
Антиокси-

дантная 
актив-
ность, 

моль экв. 
/дм3 

К, 
нмоль 

Н2О2/мг 
белков 

ЦП, 
мг% 

Антиокси-
дантная ак-

тивность, 
моль экв. 

/дм3 

К, 
нмоль 

Н2О2/мг 
белков 

ЦП, 
мг% 

До экспе-
римента 

0,56±0,02 
354,3± 

9,5 
265,2± 

8,4 
0,57± 
0,01 

351,2± 8,3 255,5± 7,8 

После экс-
перимента 

0,54±0,01 
358,3± 

10,5 
268,9± 

9,5 
0,69± 
0,01* 

412,8± 
9,5* 

294,3± 
8,6* 

Примечание: Достоверно при *Р≤0,05 
 

Таким образом, в результате прове-
денных комплексных исследований со-
стояния здоровья студентов установлено, 
что их рацион нуждается в коррекции, об 
этом свидетельствует недостаток микро-
элементов в питании. Нерациональное пи-
тание отрицательно влияет на показатели 
здоровья. Так, 27% респондентов предъяв-
ляют жалобы на состояние здоровья. На 
фоне ежедневного употребления гемато-

гена в количестве 40 г в течение 20-ти 
дней отмечается улучшение состояния 
здоровья студентов, в частности, досто-
верно возрастает антиоксидантная актив-
ность крови, фермента каталазы и увели-
чивается количество белка церулоплазми-
на. Полученные данные согласуются с ре-
зультатами анкетирования. 58% студентов 
отмечают повышение работоспособности и 
улучшения общего состояния организма. 
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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание спецкурса для студентов – буду-
щих педагогов «Методика предупреждения негативных зависимостей у несовершеннолетних». Цель 
статьи – раскрыть современные подходы к формированию у педагогов компетентности в сфере трез-
венного просвещения. Тема статьи посвящена проблеме подготовки студентов педагогического вуза к 
трезвенному просвещению детей и подростков. Методами исследования являются анализ и обобщение 
материала по трезвенному просвещению. Методология работы основана на идеях отечественных фи-
лософов о понятии «трезвение» как важнейшей ценности православного сознания. Результаты работы: 
автором определены принципы отбора содержания учебного материала по трезвенному просвещению, 
описаны этапы методики по формированию у студентов готовности к трезвенному просвещению детей 
и подростков с соответствующими каждому этапу задачами, формами и методами их реализации. Об-
ласть применения результатов: теория и методика обучения и воспитания (общее образование). Выво-
ды: результаты практического внедрения разработанной методики привели к осознанию студентами – 
будущими педагогами значимости формирования личных трезвеннических убеждений и профессио-
нальной компетенции в вопросах трезвенного просвещения детей и подростков.  
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TRAINING PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the content of a special course for students-future teachers "Methods of Pre-
vention of Addictions among Adolescents". The purpose of the article is to reveal modern approaches to the for-
mation of teachers' competence in the field of temperance education. The topic of the article is connected with 
the problem of training students of pedagogical higher schools for temperance education of children and adoles-
cents. Methods of research include the analysis and generalization of material on temperance education. The 
methodology of work is based on the ideas of Russian philosophers about the notion of "sobriety" as a most im-
portant value of the Orthodox consciousness. As a result of the study the author defines the principles of selec-
tion of the content of didactic material on temperance education, describes the stages of procedure for the for-
mation of students' preparation for temperance education of children and adolescents with appropriate objec-
tives, forms and methods of their implementation. The obtained results may be used in the theory and methods 
of training and upbringing (general education). The results of the practical implementation of the developed 
methods have led to the realization of students-future teachers of the importance of forming personal temper-
ance beliefs and professional competence in matters of temperance education of children and adolescents. 

 переходный период развития рос-
сийского общества подрастающее 

поколение оказалось в сложной социально-
психологической ситуации. В значительной 
мере разрушены прежние, устаревшие сте-
реотипы поведения, нормативные и ценно-
стные ориентации. Выработка новых цен-

ностных ориентаций происходит медленно 
и хаотично. Многие люди утрачивают ощу-
щение смысла происходящего, не имеют 
определенных жизненных навыков, кото-
рые позволили бы сохранить свою индиви-
дуальность и сформировать здоровый и 
эффективный жизненный стиль. Молодежь 

В 
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и особенно подростки, находясь под воздей-
ствием хронических, непрерывно возрас-
тающих интенсивных стрессовых ситуаций, 
не готовы к их преодолению и страдают от 
их последствий – попадают в различные 
виды негативных зависимостей, в зону со-
циального риска. «Основная причина бег-
ства многих наших современников в об-
ласть алкогольных или наркотических ил-
люзий – это духовная опустошенность, по-
теря смысла жизни, размытость нравствен-
ных ориентиров... Это расплата за идеоло-
гию потребительства, за культ материаль-
ного преуспевания, за бездуховность и утра-
ту подлинных идеалов» [11, с. 225].  

Стремительный рост таких групп риска, 
умножение числа субкультурных и контр-
культурных молодежных течений затрудня-
ет влияние на мировоззренческие позиции 
и ценностные ориентации подрастающего 
поколения традиционными средствами. 
Так, молодежная субкультура и ее взрослое 
окружение оказались принципиально по-
разному сориентированы в отношении зло-
употребления различных психоактивных 
веществ, в отношении к зависимостям. На 
фоне того, что негативные зависимости 
среди молодежи стали социально приемле-
мыми, все традиционные меры профилак-
тического, разъяснительного и репрессив-
ного характера, направленные «извне», не 
достигают цели. По словам С. Т. Погорела, 
«сегодня в образовании должна идти речь о 
воспитании человека культуры, с духовно-
ответственным типом самосознания» [12, 
с. 4]. Очевидно, что работа по предупреж-
дению и профилактике негативных зависи-
мостей будет эффективна только в том слу-
чае, если будет основываться на четкой сис-
теме духовно-нравственных ценностей, 
формировании здорового образа жизни, ос-
воении трезвения как «способа жизне-
строительства» [4, с. 78]. 

В то же время современные исследова-
тели этой проблемы подчеркивают, что от-
сутствие необходимых знаний, навыков и 
современных социально-адаптивных стра-
тегий поведения у взрослой части населе-
ния – родителей, педагогов – не позволяет 
им оказывать необходимое воспитательное 
воздействие, психологическую и социаль-
ную поддержку подросткам и молодежи из 
групп риска. Подростки и молодежь в це-
лом оказались одиноки и психологически 
беспомощны в связи с разрушением и час-
тичной утратой связей со старшим поколе-
нием [2, с. 8–12]. 

Это побуждает современную педагогику 
искать средства трезвенного просвещения, 
помогающие молодым людям уходить от 
травмирующих переживаний и предупреж-
дать различные виды негативных зависи-

мостей. Профессиональные педагоги, рабо-
тающие с детьми, подростками, молодежью, 
нуждаются в выработке совершенно новых 
подходов к взаимодействию с ними, чтобы 
обучить их новым формам поведения, 
сформировать «стрессоустойчивую» и «за-
висимоустойчивую» личность, способную 
самостоятельно, эффективно и ответствен-
но строить свою жизнь [6]. 

Именно поэтому педагогам – будущим 
специалистам в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания необходимо обладать про-
фессиональными качествами, компетен-
циями, позволяющими им обучать подро-
стков и молодежь умениям конструктивно 
решать свои жизненные задачи, содейство-
вать формированию в подростковой и мо-
лодежной среде ценности здоровой лично-
сти, готовности использовать опыт тради-
ционных религиозных организаций в трез-
венном просвещении. 

В Институте педагогики и психологии 
детства ФГБОУ ВПО «Уральский государст-
венный педагогический университет» разра-
ботана и реализована в практике преподава-
ния студентам – будущим педагогам дисци-
плина «Методика предупреждения негатив-
ных зависимостей у несовершеннолетних», 
целью которой является формирование у 
студентов компетентности в сфере трезвен-
ного просвещения детей и подростков. 

Отбор содержания учебного материала 
и его организация обусловлены следующи-
ми принципами: 

 фундаментализации, обусловливаю-
щей организацию материала вокруг сущно-
стных проблем диалога между наукой и ре-
лигией, между светской и религиозной 
концепциями в духовно-нравственном вос-
питании; 

 практико-ориентированности, пред-
полагающей связь содержания программы 
учебной дисциплины с потребностями об-
разовательной практики; 

 модульности, обеспечивающей орга-
низационную сторону освоения содержания 
программы дисциплины.  

Содержательный стержень дисциплины 
связан с освоением студентами понятия 
«трезвение» как важнейшей ценности пра-
вославного сознания. Трезвение понимается 
как состояние духовного бодрствования, по-
стоянное внимание человека к своей внут-
ренней жизни и понуждения себя к благому 
действию [13, с. 182]. Трезвость – не только 
свобода от зависимостей, но прежде всего – 
здравомыслие, состояние сознания, при ко-
тором человек мыслит, чувствует, действует 
ответственно на основе норм и ценностей 
христианской традиции. Это бесконечный 
процесс духовного совершенствования, в ко-
тором телесная и духовная трезвость состав-
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ляют единое целое. По словам И. А. Ильина, 
«нравственность – это внутренняя установка 
индивида действовать согласно своей совес-
ти и свободной воле. Чтобы слышать голос 
совести, человеку необходимо находиться в 
трезвении» [8, с. 28]. В критических ситуа-
циях личность, воспитанная на этих прин-
ципах, сохраняет свою жизненную страте-
гию, остается приверженной своим позици-
ям и ценностным ориентациям, совершенст-
вуется, становится целостной личностью, ус-
тойчивой к социальным порокам. 

Работа по формированию у студентов 
компетентности в сфере трезвенного про-
свещения детей и подростков выстраивает-
ся поэтапно.  

На первом этапе ставится задача фор-
мирования у студентов мотивации к трез-
венному просвещению как основы работы 
по духовно-нравственному воспитанию. Эта 
задача реализуется через эмоциональное 
вовлечение студентов в проблему профи-
лактики негативных зависимостей с помо-
щью методов демонстрации художествен-
ных произведений. Обращение к искусству 
дает возможность эмоционально-образной 
визуализации проблемных ситуаций и их 
эмоционального переживания. «В художе-
ственном переживании аккумулируются и 
закрепляются субъективно окрашенные 
представления личности о мире, оформля-
ется личностно значимое ценностное отно-
шение к миру, которое затем реализуется в 
поведении личности, в ее творческих и бы-
тийных взаимодействиях с окружающим 
миром» [10, с. 135]. 

В современном обществе сложились 
мифы, на основании которых у людей фор-
мируется положительное отношение к раз-
личного рода зависимостям. В молодежной 
среде употребление алкоголя и наркотиков 
считается нормой, общество в целом снис-
ходительно относится к пьяницам и заяд-
лым курильщикам. Напротив, люди, веду-
щие трезвый образ жизни и лишенные за-
висимостей, зачастую воспринимаются об-
ществом как ущербные, больные, «ненор-
мальные» – своеобразные «белые вороны».  

Большую роль в этом играют средства 
массовой информации, навязывая публике 
представление о формах зависимого поведе-
ния как необходимом атрибуте успешности. 
Многие представители шоу-бизнеса изби-
рают скандальный, эпатирующий имидж 
для привлечения публики, используют его 
как инструмент достижения успеха. Для 
осознания подобных манипуляций студен-
там предлагается обсудить фрагменты теле-
визионных передач с участием известных 
артистов, в которых «развенчивается» их 
скандальный сценический имидж, где они 
сами объясняют его как коммерческую со-

ставляющую своих проектов (например, пе-
редачи о К. Собчак, Г. Сукачеве, певице Глю-
козе и пр.) Просматриваются и обсуждаются 
фрагменты фильмов и передач о трагедиях в 
судьбах деятелей культуры, связанных с па-
губными пристрастиями (например, фильм 
о В. Высоцком «Спасибо, что живой»). 

В дополнение к эмоционально-образ-
ному ряду студенты получают достоверные 
знания о реальном воздействии алкоголя и 
табака на человека, что позволяет им кри-
тически отнестись к общепринятым мифам 
об их пользе: «снимает стресс», «расширяет 
кровеносные сосуды», «согревает», «выво-
дит радиацию и токсины из организма», 
«содействует умственной и творческой ак-
тивности человека», «обладает лечебными 
свойствами», «способствует продолжитель-
ности жизни», «является универсальным 
средством общения, поднимает настроение, 
создает ощущение радости» [9, с. 15–26]. 

Второй этап связан с задачей система-
тизации знаний по проблеме формирова-
ния трезвенных убеждений как ценностных 
приоритетов личности на основе взаимо-
действия светской и религиозной концеп-
ций духовно-нравственного воспитания.  

Основные положения православной пе-
дагогики не противоречат постулатам свет-
ской педагогики, но, напротив, способны 
обогатить ее смыслы при разумном взаимо-
действии. Особенностью православного об-
разования является единство обучения и ду-
ховно-нравственного воспитания. Любая 
сфера деятельности Церкви, в том числе и 
образовательная, имеет своей основной це-
лью спасение человека через его духовно-
нравственное совершенствование. В этом 
смысле церковное понимание воспитания и 
образования во многом совпадает со свет-
ским педагогическим идеалом в его гумани-
стической парадигме. Согласно этому идеа-
лу, подлинно образованный человек – это 
многосторонне развитая личность, имеющая 
устойчивые нравственные ориентиры, спо-
собная к самообладанию, познанию, профес-
сиональной самореализации и раскрытию 
своего творческого потенциала. Педагогика 
православия предполагает понимание чело-
века, во-первых, как единства духа, души и 
тела, во-вторых, как становящейся личности, 
способной различать добро и зло, быть сво-
бодной, любить – иметь сердечный разум 
[15]. Это социально ответственный человек, 
видящий свою жизненную задачу не столько 
в достижении индивидуального благосос-
тояния, сколько в служении другим людям и 
обществу в целом.  

Проблемы негативных зависимостей 
рассматриваются православной педагоги-
кой с позиции нарушения человеком ду-
ховных законов. В Православной традиции 
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главный смысл бытия человека определяет-
ся нравственным выбором между добром и 
злом. Выбор этот человек совершает на 
протяжении всей жизни, своими поступка-
ми: действиями внешними и внутренними. 
Эти действия в духовной традиции класси-
фицируются как грехи и добродетели. Грех 
в переводе с греческого языка означает дей-
ствие, нарушающее нравственный закон, 
«непопадание в цель», добродетель – «де-
лание добра» [13, с. 12–14]. Способность 
осуществлять свой нравственный выбор и 
оценивать его последствия проявляется в 
человеке через движение совести.  

На занятиях студентам объясняется 
классификация грехов и добродетелей, суще-
ствующая в практике православия, раскры-
вается механизм действия страстей с пози-
ции аскетического учения Православной 
церкви. Эти знания даются в параллели с 
данными исследований в области психоло-
гии о механизмах формирования негативной 
социально-психологической программы по-
ведения. Так, в исследовании Г. А. Шичко 
проанализированы этапы, через которые че-
ловек приходит к зависимому поведению, а 
также методы воздействия на человека, ко-
торые способны сформировать у него моти-
вацию в поведении помимо его воли и жела-
ния» [16]. В работе Б. С. Братуся проводится 
психологический анализ изменений лично-
сти при алкоголизме, анализируются причи-
ны возникновения и развития зависимого 
поведения [5]. В работе Р. П. Клещевой рас-
крываются механизмы разрушения мозга 
человека под воздействием алкоголя и таба-
кокурения [9]. Выводы православной педаго-
гики и светской науки едины: оградить себя 
от духовного порабощения возможно только 
в том случае, если человек умеет выявлять 
причинно-следственные связи, являющиеся 
основанием несвободного, зависимого пове-
дения, и через осознанные личные усилия 
последовательно конструировать и реализо-
вывать программу трезвенного образа жизни. 

Огромную роль в формировании здоро-
вого образа жизни играет семья. В Право-
славии семья рассматривается как единый, 
цельный живой организм. Любая возни-
кающая проблема в семье не есть только 
проблема отдельного ее члена – это пробле-
ма всей семьи как единого целого, и решение 
ее возможно только в том случае, если каж-
дый член семьи проникнется глубоким по-
ниманием и личной, и общей ответственно-
сти за исход дела. Знания о традиционном 
иерархическом укладе семейной жизни по-
могут правильно выстраивать взаимоотно-
шения в семье и избегать конфликтных си-
туаций. Понимание родовой взаимной связи 
между всеми членами семьи приводит к вы-
сокой степени личной ответственности друг 

за друга и за общее состояние, за свои по-
ступки и перед самим собой, перед своей 
семьей, и перед всем своим родом, перед 
живыми и жившими. Обустройство отноше-
ний внутри семьи в соответствии с традици-
онным укладом жизни, сохранившимся в 
культуре народа, становится для нее надеж-
ной оградой и защитой против любых зави-
симостей, испытаний и потрясений. Таким 
образом, формирование у обучающихся 
культуры семейных отношений также мож-
но рассматривать как элемент профилакти-
ки негативных зависимостей. 

Эффективность освоения знаний на 
этом этапе обеспечивает обращение к раз-
нообразным формам обучения: наряду с 
традиционными лекциями используются 
этические беседы, проблемные лекции и 
диспуты, в которых поощряются размыш-
ления и самые противоречивые высказыва-
ния студентов на заявленную тему, лекции с 
практикумами, лекции вдвоем, проводимые 
в диалоге преподавателей и раскрывающие 
различные грани содержания с позиции 
разных дисциплин, и другое.  

Задачей третьего этапа подготовки сту-
дентов к трезвенному просвещению являет-
ся овладение способами формирования 
трезвеннических убеждений у детей и под-
ростков. На этом этапе студенты овладева-
ют такими методами активного обучения, 
как ролевые игры, моделирующие конкрет-
ные жизненные ситуации, в которых воз-
можно употребление алкоголя и табака 
(«День рождения без родителей», «Диско-
тека» и т.д.), диалоговые обсуждения про-
смотренных кинофильмов, образное моде-
лирование ценностного поведения в твор-
ческой деятельности (создание медиа-
презентаций, слайд-фильмов, медиа-
роликов, самовыражение в изобразитель-
ной, музыкальной, театрализованной дея-
тельности), творческие задания в форме 
групповых проектов, стимулирующих мно-
гообразие решений, к которым трудно было 
бы придти в одиночку, волонтерские акции, 
социально значимые проекты.  

На данном этапе студенты сами вовле-
каются в активные формы деятельности, 
разрабатывая сюжеты ролевых игр, диспу-
тов, творческих заданий и проектов. С од-
ной стороны, это позволяет им закрепить 
полученные знания, с другой, – овладеть 
необходимым методическим багажом для 
применения этих знаний в будущей прак-
тике работы с детьми. 

В результате освоения дисциплины 
«Методика предупреждения негативных 
зависимостей» студенты должны: 

– сформировать представление о 
«трезвении» как важнейшей ценности в 
отечественной духовной традиции; 
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– приобрести твердые научные знания 
о несостоятельности алкогольных и табач-
ных мифов, о механизмах формирования 
негативных зависимостей и способах их 
профилактики у детей и подростков; 

– осознать значимость формирования 
личных трезвеннических убеждений и про-
фессиональной компетенции в вопросах 
трезвенного просвещения; 

– овладеть методами трезвенного про-
свещения и предупреждения негативных 
зависимостей у детей и подростков. 

Обращение к базовым национальным 

духовно-нравственным ценностям в обра-
зовании и воспитании подрастающего по-
коления необходимо нашему обществу, осо-
бенно в условиях противоречивых мораль-
но-нравственных тенденций, существую-
щих в нем на современном переходном эта-
пе. «Все, что воспитывает духовный харак-
тер человека, – все хорошо для России, все 
должно быть принято, творчески продума-
но, утверждено и поддержано. И обратно: 
все, что не содействует этой цели, должно 
быть отвергнуто, хотя бы оно было принято 
всеми остальными народами» [1, с. 23]. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the question of understanding the meaning of spirituality and morali-
ty in their unity of spiritual and moral education, which is intended to carry out the process of cultural 
transmission in the system of national education. Historically, there are two ways of understanding spirit-
uality as one of the incarnations of people – religious and secular. According to this position, the author re-
veals the different approaches to the definition of spirituality, which is interpreted as a result of the inter-
nal characteristics of a person turning to the highest values, the ideal and the conscious aspiration to self-
improvement, which is the core of morality. We consider the relationship between the concepts of morality 
as a system of requirements and morality as a system of values where morality is the highest stage of hu-
man communication. It is emphasized that the spiritual and moral education of people is inextricably 
linked with the "ennobled" cognitive process, where knowledge is imbued with content, valuable to hu-
mans and giving meaning to life, actions and activities. 

дна из важнейших целей сферы об-
разования заключается в культур-

ной трансмиссии, передаче (трансляции) из 
поколения в поколение культуры, духовно-
нравственного наследия народа. Особенно 
это касается отечественного образования, 
так как в российской ментальности (право-
славная традиция) главное положение за-
нимало (и занимает) стремление к нравст-
венному совершенствованию человека, опи-
рающееся на духовное наследие гуманитар-
ного знания и воспитательной практики. 
Поэтому особую роль в системе образования 
призвано играть духовно-нравственное вос-
питание в процессе изучения дисциплин гу-
манитарного цикла, реализующих принцип 
воспитывающего обучения, приобщая под-
растающее поколение к духовному наследию 
культуры, сохраняя его и, что очень важно, 
подготавливая учащихся к осмыслению и 
интериоризации этого наследия для даль-
нейшего самосовершенствования – развития 

у себя личностно-значимых качеств и гума-
нистического отношения к окружающему 
миру. Однако сегодня существует неодно-
значная интерпретация понятий «духов-
ность» и «нравственность», что сказывается 
на рассогласовании процесса духовно-
нравственного воспитания. Рассмотрим раз-
ные подходы к пониманию этих явлений для 
раскрытия их аксиологической сущности и 
важности духовно-нравственного единства в 
педагогическом процессе. 

В современной философской и педаго-
гической науках отдельные ученые 
(Д. В. Пивоваров [12], С. А. Днепров [7]) ду-
ховность рассматривают как одну из ипоста-
сей человека наряду с другими – телесность, 
личность, индивидуальность. Понятие «ипо-
стась» (греч. hypostasis – лицо, существо; 
hypo – под + stasis – осанка, вид) означает 
сущность или определенную роль, в которой 
выступает какой-либо человек [5, с. 245].  

Исторически сложилось два направле-
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ния в понимании духовности: религиозное 
и секулярное [8, С. 307]. Религиозный 
смысл духовности сводится к переживанию 
человеком непосредственной связи с боже-
ственным началом, стремление к которому 
предполагается потенциально заложенным 
в каждом человеке, – «человек создан Бо-
гом по образу и подобию своему».  

Русские мыслители (В. С. Соловьев, 
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, 
Н. О. Лосский, С. Л. Франк) говорили об идее 
«сверхмирного» происхождения человече-
ской духовности, то есть стоящей над миром. 
Духовность представлялась особой реально-
стью внутреннего опыта личности, в глубине 
которого человек переживает воздействие 
трансцендентных сил, что раскрывается че-
рез религию, мораль, искусство, научное 
творчество, в совокупности составляющих 
духовный опыт. Переживание трансцен-
дентного связано с сокровенным ядром лич-
ности – «голосом совести» (И. А. Ильин) и 
воплощается в особой форме – «делании до-
бра», что представляет собой нравственную 
сущность, составляя, таким образом, духов-
но-нравственное единство. 

Такое понимание характерно для рус-
ской ментальности и определяет ее своеоб-
разие. Для приверженцев этого направле-
ния духовно-нравственное воспитание не-
посредственно связано с религией (право-
славием), в основе которого примат веры 
над знанием (фидеизм). 

Предпосылки секулярного определения 
категории духовности складываются в ан-
тичности, по мере обращения мыслителей 
того времени (Сократ, Платон, Аристотель, 
Демокрит) к внутреннему миру человека – 
приоритетной роли разума в нравственных 
добродетелях. Затем в эпоху Возрождения и 
в Новое время «разум» и «мышление» соот-
носятся с понятием «духа». В немецкой 
классической философии получает развитие 
идея человека как принадлежащего двум 
мирам – физическому миру причинности и 
умопостигаемому миру свободы, а в сфере 
свободы и раскрывается духовное бытие че-
ловека (И. Кант [10], Г. В. Ф. Гегель [6]). 

Следуя философским традициям про-
шлого, в современной отечественной фило-
софии духовность раскрывается через поня-
тие «духа». Д. В. Пивоваров [12], объясняя 
феномен духовности как качественную ха-
рактеристику человека, использует метафо-
ру: Дух (сверхРазум, Космос) овладевая Ду-
шой человека, «одухотворяет» ее. Этот акт 
определяется как «духовность», явленная в 
творческой деятельности человека. Уточняя 
это определение, другие философы [16, с. 
146–147] говорят о «врастании» индивида в 
область объективного духа, в духовную 
культуру, которую он может усвоить через 

воспитание и образование. В результате 
происходит становление человека, обла-
дающего свойством духовности с нравст-
венной составляющей.  

Духовно-нравственное воспитание че-
ловека неразрывно связано с «облагоро-
женным» познавательным процессом, где 
знания пронизаны ценностным для челове-
ка содержанием, придающим осмыслен-
ность жизни, поступкам и деятельности. 
Примером этому может служить гумани-
стическая педагогика В. А. Сухомлинского. 
Для него высшими категориями являлись 
«человек», «нравственность», «духовность» 
в их единстве. 

В. А. Сухомлинский как «выхователь» 
(укр. – оберегать, охранять маленького че-
ловека) среди направлений воспитания вы-
делял специальную «духовную деятель-
ность», которая предполагала активные 
усилия личности и творческий труд по ос-
воению культуры общества, человеческих 
идеалов, для того чтобы впоследствии во-
плотиться в духовное богатство отдельного 
человека, его нравственные ценности, оду-
хотворенные благородной целью. «Настоя-
щим человеком, – писал он, – становится 
только тот, у кого в душе возникают, утвер-
ждаются благородные желания, которые 
стимулируют поведение, порождают стра-
сти и поступки, в которых человек опять-
таки утверждается... одухотворенный чувст-
вом удивления перед нравственной красо-
той» [14, с. 200–202]. Великий педагог в 
понятие «духовность» включал и внутрен-
нюю душевно-творческую деятельность че-
ловека (нравственную красоту), и общест-
венную деятельность (гражданственность), 
одухотворенную благородной целью, и ре-
лигиозные ценности, отражающие культур-
ные традиции народа. 

Развивая «педагогику духовности» 
В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили [1; 
2] говорит о том, что современное образо-
вание должно вступить в новую эпоху – 
«облагораживания знаний» (просветления 
ума через обучение) для «питания духов-
ной оси человека» (воспитания). По его 
мнению, «качество знаний, ценность идей, 
мыслей и деятельности человека, возни-
кающих на базе знаний, определяются не 
только истинностью самих знаний, но их 
духовной насыщенностью, личностным от-
ношением человека к знаниям» [1, с. 11]. В 
гуманно-личностной педагогике «суть ду-
ховного развития и становления человека … 
мыслится, что все содержание в виде зна-
ний и умений должно быть человеком ус-
воено на почве духовности и нравственно-
сти» [Там же] как приоритетных ценностей 
культуры и общественного развития. В этой 
позиции педагога-гуманиста прослеживает-
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ся синтез духовно-нравственного воспита-
ния и развития интеллектуальных способ-
ностей ребенка в процессе обучения. 

Необходимо пояснить, у педагогов-
гуманистов знания и вера (разум и чувства) 
не противопоставляются друг другу, пред-
ставляя собой духовную составляющую че-
ловеческого существования. Знания лишь 
должны быть насыщены нравственным со-
держанием (облагорожены) и личностным 
смыслом, а вера представляет собой не узко 
религиозное понимание, но выходит за эти 
рамки, обогащаясь общечеловеческими 
идеалами. Следовательно, можно сказать, 
что духовность соотносится с нравственными 
(бескорыстие, доброта, милосердие), эстети-
ческими (способность к творчеству, пережи-
ванию прекрасного, героического) и интел-
лектуальными (поиск истины, стремление к 
научным знаниям) началами в жизни чело-
века. В соответствии с этим, по мнению 
Л. А. Беляевой, духовность служит для ха-
рактеристики внутреннего мира личности с 
точки зрения ее качественной определенно-
сти, включая развитую эмоциональность и 
развитый интеллект, которые обладают 
творчески-созидательным потенциалом и 
гуманистической направленностью [3, 
с. 106–107]. С ее точки зрения, духовность 
есть «укорененность человека в культуре, ко-
гда сознание человека представляет собой не 
отражение мира, а понимание мира, кото-
рый приобрел осмысленность и ценность 
для субъекта … это та энергия устремления, 
которая поднимает человека к творческим 
свершениям» [4, с. 6] Понятие «духовность» 
у З. И. Тюмасевой рассматривается как 
«высший уровень развития и саморегуляции 
зрелой личности, на котором основными мо-
тивационно-смысловыми регуляторами ее 
жизнедеятельности становятся высшие че-
ловеческие ценности» [15, с. 139]. Обобщен-
но можно определить понятие духовности 
как внутреннюю характеристику человека, 
обращенного к высшим ценностям, к идеалу 
и сознательной устремленности к самосо-
вершенствованию, стержнем которой явля-
ется нравственность.  

Однако в психолого-педагогической 
литературе мы встречаем и другое понима-
ние духовности. Так, В. Д. Шадриков вы-
двигает два тезиса: первый – «духовность 
является атрибутом морали», второй – «ду-
ховность тесно связана с религией, которая 
усиливает духовность и придает ей новое 
звучание» [17, с. 97]. Рассмотрим первый 
тезис. На наш взгляд, духовность не может 
быть атрибутом морали, скорее наоборот, 
так как понятие духовности шире и много-
гранней понятия морали. Далее необходи-
мо уточнить, если мы говорим о духовности 
человека, то корректнее использовать тер-

мин «нравственность», а не «мораль». В 
данном контексте мы считаем необходи-
мым уточнить нашу позицию в понимании 
этих терминов, так как в научных исследо-
ваниях существуют разные точки зрения в 
их интерпретации. 

Нравственность и мораль являются 
предметом изучения философской науки 
этики. Понятия «этика», «мораль» и «нрав-
ственность» обладают единым основанием, 
связанным с регуляцией отношений между 
людьми. Поэтому чаще всего в литературе 
мы встречаем отождествление понятий 
«мораль» и «нравственность» 
(А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян) [18]. Однако, 
на наш взгляд, эти понятия имеют нечто 
общее и особенное. Мы разделяем взгляды 
современного отечественного философа 
Н. К. Эйнгорн, которая определяет нравст-
венность как «систему ценностей», мораль 
как «систему требований». 

Этимология понятия «нравственность» 
исходит от слова «нрав» – характер, сово-
купность душевных свойств [11, с. 414]. Одно 
из определений нравственности означает 
«относящийся к внутренней, духовной 
жизни человека» [Там же]. Из этого следу-
ет, что нравственность представляет собой 
внутреннюю качественную особенность че-
ловека, составляющую стержень его духов-
ности. Истина, добро, красота, справедли-
вость рассматриваются как вечные общече-
ловеческие ценности. Осмысляя и прини-
мая общечеловеческие ценности и гумани-
стические идеалы, человек руководствуется 
ими в своем поведении и деятельности. От-
сюда нравственность представляет собой 
проявление индивидуального сознания (са-
мосознания) человека как рефлексивного, 
внутриличностного процесса, направленно-
го на освоение (присвоение) общечеловече-
ских ценностей и характеризующимся вы-
соким уровнем развития его интеллекту-
альной, эмоционально-чувственной и воле-
вой сферами. Основы нравственности как 
системы ценностей закладываются в про-
цессе семейного воспитания, образования и 
самовоспитания. 

Мораль, на наш взгляд, определяется 
социумом (обществом, профессиональной 
группой или другим сообществом) и высту-
пает как «система требований», норм, пра-
вил поведения, которые извне вменяются 
человеку, группе, коллективу для строгого 
их выполнения. Человеку необходимо вы-
полнять эти требования, чтобы быть приня-
тым в данном социуме и не быть отвергну-
тым им. Мораль может быть детерминиро-
вана политическими, экономическими, ре-
лигиозными и другими основаниями (фа-
шистская мораль, коммунистическая мо-
раль, потребительская мораль, профессио-
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нальная мораль) и рассматриваться как про-
явление общественного сознания. Следова-
тельно, если мы говорим о моральном обли-
ке человека, то имеем в виду его поведение, 
соответствующее нормам и правилам того 
социума, в котором он живет, работает и об-
щается. Моральные требования общества 
(или власти) имеют временную протяжен-
ность, порой могут отражать антигуманную 
направленность и вступать в противоречие с 
общечеловеческими (вечными) нравствен-
ными ценностями. В идеальном представле-
нии мораль и нравственность не должны на-
ходиться в противостоянии друг другу. Про-
явление их возможно в определенной после-
довательности: мораль как низшая ступень, 
фундамент социальных отношений, нравст-
венность как высшая ступень человеческого 
общения, составляющая духовную сущность 
человека. Поэтому нравственность является 
атрибутом духовности. 

Второй тезис ученого-психолога 
В. Д. Шадрикова о связи духовности с рели-
гией является отчасти правомерным. Одна-
ко духовность может быть и вне религии. 
Мы не должны утверждать, что если чело-
век атеист, то он бездуховен. Как уже было 
сказано выше, духовность связана с творче-
ством, поэтому самосовершенствование че-
ловека, его служение истине, красоте и доб-
ру может носить и нерелигиозный характер 
и в то же время может быть пронизано гу-
манистической верой, толерантностью, дол-
гом и ответственностью перед самим собой 
и другими социальными субъектами. 

Мы разделяем взгляды И. Канта [9] о 
том, что религиозная вера ставится в за-
висимость от морали (точнее нравствен-
ности), то есть общечеловеческие ценности 
должны определять различные сферы об-

щественного и индивидуального бытия, в 
том числе и религии. В соответствие с этим 
постулат В. Д. Шадрикова о том, что «рели-
гия усиливает духовность и придает ей но-
вое звучание», на наш взгляд, звучит спор-
но. Возникают сразу два вопроса: как рели-
гия может усиливать духовность и что зна-
чит «новое звучание»? Ясного ответа на эти 
вопросы ученый не дает. Вызывают сомне-
ния и отдельные понятия, которые конст-
руирует ученый: «духовное поведение», 
«духовное мышление». Особенно вызывает 
наше несогласие его высказывание о том, 
что «…полностью бездуховных людей нет… 
и духовность не находится в прямой связи 
со способностями и интеллектом» [17, 
с. 236]. Нам представляется, что предло-
женные автором рассуждения о феномене 
«духовности», ее составляющих, носят «уз-
ко психологический» характер. Однако, 
следуя принципам толерантности, мы счи-
таем, что данный подход имеет право на 
существование, так как он отражает опре-
деленные взгляды российского общества. 

На наш взгляд, современное отечест-
венное образование в процессе духовно-
нравственного воспитания и «облагоро-
женного» знания должно способствовать 
просветлению сознания подрастающего 
поколения. Это предполагает осознание 
ценности культурного наследия гуманисти-
ческой направленности, как основы разви-
тия общества, системы образования и само-
го человека, определение цели и ценности 
жизни, раскрытие смысла человеческого 
существования и его жизнедеятельности. 
Таким образом, «очеловечивание знаний» 
будет способствовать расширению нравст-
венного кругозора человека и приближе-
нию его к духовности. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ОСВОЕНИИ ДЕТЬМИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовные ценности, культурная среда, культура, истина, любовь, красота, 
эволюция, энергия личности, социальная среда школы, саморазвитие, развитие. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены теоретические размышления о роли культуры и ее среды в 
направлении энергетических потоков на эволюционное развитие человека, и задача образования и 
воспитания заключается в том, чтобы раскрыть внутренние пути восприятия прекрасного. Взаимо-
связь культуры и образования представлена на макроуровнем как пространством формирования и 
совершенствования педагогической культуры в целом (НИИ, вузы, школы, ИПКРО, методические 
центры, педагогические средства массовой информации и др.); педагогического влияния на про-
цессы развития личности в обществе (средства массовой информации: телевидение, печать, Интер-
нет, различные образовательные курсы и система образования в целом) и микроуровнем – как 
культурной средой микросоциума, в том числе образовательной организации. Размышляя о роли 
культурной среды и духовных ценностей, о механизмах влияния культуры и ее среды на процесс 
развития и саморазвития личности, о сущности и компонентах культурной среды школы, автор 
приходит к выводу, что культурная среда школы (вуза, учреждения дополнительного образования, 
колледжа и пр.), опирающаяся на духовные ценности, является важным средством развития и са-
моразвития личности обучающегося и учителя, развития их общей и профессиональной культуры. 

Ivanov Aleksandr Vladimirovich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Institute of Psychology, Siciology and Social Relations, Moscow City Pedagogical University, 
Moscow, Russia. 

THE ROLE OF CULTURAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 
IN CHILDREN’S ACQUISITION OF SPIRITUAL VALUES 

KEYWORDS: cultural wealth, cultural environment, culture, truth, love, beauty, evolution, energy of the 
personality, social environment of the school, self-development, development. 

ABSTRACT. The article presents theoretical reflections about the role of culture and its environment in moni-
toring power streams on evolutionary development of the person; and the task of culture and education is to 
discover inner ways of perception of the beautiful. Interrelationship between culture and education is seen on 
the macro-level as an environment of formation and development of the pedagogical culture as a whole (Sci-
entific Research Institutes, higher education institutions, schools, centers of advanced teacher training, meth-
ods centers, pedagogical mass media, etc.); pedagogical influence on the processes of personal development 
in the society (mass media: television, press, Internet, various education courses and the education system as 
a whole) and on the micro-level as a cultural environment of micro-societies, including educational institu-
tions. Thinking about the role of the cultural environment and spiritual values, about the mechanisms of in-
fluence of culture and its environment on the process of development and self-development of the person, 
about the essence and components of the cultural environment of the school, the author comes to the conclu-
sion that the cultural environment of the school (higher school, institution of additional education, college, 
etc.) based on the spiritual values is an important means of development and self-development of the student 
and teacher and of advancement of their general and professional culture. 

Введение 
ультура является мощным провод-
ником духовных ценностей. Они 

продолжают активно воздействовать на че-
ловека в условиях культурной среды. По-
этому в современной школе необходимо 
формировать культурную среду как энерге-
тическое поле, влияющее на процесс разви-
тия и саморазвития личности.  

1. Духовные ценности 
и их влияние на развитие культуры 

Духовные ценности – все созданное 
человеком, способствующее позитивному 
влиянию на душу, возвышающее личность 
над миром материи, устремляющее ее к 

Высшему и прекрасному, к саморазвитию. 
Духовные ценности обязательно содержат в 
себе высокую идею, являя воплощение 
Высшего идеала. 

Духовные ценности мотивируют поведе-
ние людей и обеспечивают стабильное отно-
шение между людьми в обществе. Поэтому 
когда мы говорим о духовных ценностях, нам 
не избежать вопроса о социальном характере 
ценностей. В процессе самосовершенствова-
ния личности духовные ценности непосред-
ственно управляют всей жизнью человека, 
подчиняют себе всю его деятельность. 

Стремление к Истине, Любви и Красо-
те – это и есть глобальные духовные ценно-
сти не только человечества, но и Космоса. 

К 
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В философии буддизма духовная цен-
ность Истины включает в себя мудрость 
(постижение Истины): понятия истинной 
жизни, понимание истинных знаний, целей 
общества, понимание счастья, милосердия, 
терпимости, самосознания.  

Любовь как «ценность жизнедеятель-
ности» особое значение приобретает в педа-
гогической, воспитательной деятельности. 
Любовь в педагогическом смысле – это спо-
собность воспитателя чувствовать поле соз-
нания ребенка и взаимодействовать с ним, 
помогая и поддерживая в развитии, укреп-
ляя, мотивируя, настраивая на саморазви-
тие. Любить ребенка – это значит верить в 
него, помогая в решении проблем и трудно-
стей, мешающих в раскрытии природных 
задатков и талантов. 

А. Маслоу называл этот вид связи «бы-
тийной любовью». «Такая любовь свободна 
от собственнических чувств и несет в себе, 
скорее уважение, чем претензии... Бытий-
ная любовь оказывает очень глубокое тера-
певтическое и психологическое воздействие 
на всю личность. Сходное характерологиче-
ское воздействие оказывает относительно 
чистая от всяческих «примесей» любовь 
любой здоровой матери к своему ребенку 
или совершенная божественная любовь, 
описываемая некоторыми мистиками» [7]. 
Современная жизнь требует творческих 
личностей, способных к действиям в не-
стандартных ситуациях, с широким круго-
зором и внутренней мотивацией к деятель-
ности, умеющих любить.  

«Человек, не способный на любовь, 
презирающий или страшащийся людей, 
воспринимается окружающими враждебно, 
как инородное явление. 

При всем естественном эгоизме, кото-
рый демонстрирует современный индивид, 
мы остаемся общественными существами. 
Все великие религии мира и идеологиче-
ские доктрины современных государств ут-
верждают, что человек может выполнить 
свое предназначение, только оставаясь в 
поле любви к себе подобным, отождествляя 
себя с человечеством» (Д. В. Морозов) [4]. 

Любовь несет в себе как глубину пре-
красной мысли, так и Красоты. Любовь 
олицетворяет стремление человека к про-
явлению своих лучших качеств, ведет к са-
мосовершенствованию. В ней сочетаются 
как высшие человеческие добродетели 
(проявления важных компонентов нравст-
венного сознания и опыта: доброта, друго-
доминантность (установка на принятие и 
значимость другого человека), альтруизм, 
эмпатия, справедливость), так и ценност-
ные нормы поведения (саморазвитие, под-
держка, свобода, сотрудничество, взаимо-
понимание).  

Виктор Франкл раскрыл роль смыслов 
человеческой жизни, где ценности выступа-
ют смысловыми универсалиями: ценности 
творчества, ценности отношений и ценности 
переживания. Последние он рассматривал 
как, прежде всего, ценности Любви. На наш 
взгляд, «ценности переживаний» становятся 
стимулом, мотивом для «ценностей творче-
ства» и «ценностей отношений» [5]. 

Нам необходимо понять, почему чело-
вечество всегда стремилось к созданию пре-
красного (Красоты), его восприятию и 
трансляции. Красота обладает энергией 
(также как Любовь и Истина). Она насыща-
ет человека позитивными вибрациями, ко-
торые несут в себе очищение от обыденно-
сти, невежества, вдохновляют, помогают в 
раскрытии лучших человеческих качеств и 
способностей. Не случайно все великие фи-
лософы говорили о красоте как духовной 
ценности, неизменной, несущей из косми-
ческого энергетического поля в земное про-
странство возможности для эволюционного 
восхождения человечества от своих низших 
проявлений к высшим.  

Духовные ценности определяют каче-
ство культуры и ее производной – куль-
турной среды. 

Красота всегда связана с энергией раз-
вития. Поэтому в языке используются поня-
тия: «красивое слово», «красивая идея», 
«красивая мысль», «красивый образ», 
«красивый человек», «красивая одежда» 
как олицетворение нового, оптимального, 
несущего процветание и т.д. Красота всегда 
культуросообразна. 

Красота в процессе творческого труда 
воплощается (материализуется) в объектах 
культуры. 

Таким образом, Красота является, с од-
ной стороны, носителем энергии, обеспечи-
вающей процесс духовного восхождения 
человечества, его самосовершенствования, с 
другой стороны, воплощаясь в памятниках 
культуры, создает «кристаллы», которые 
продолжают энергетически влиять на про-
цесс развития и саморазвития человека.  

Владимир Иванович Вернадский (1863–
1945), русский минералог, кристаллограф, 
геолог, геохимик, историк и организатор 
науки, философ, общественный деятель, в 
своей «Ноосферной теории» («Несколько 
слое о ноосфере», 1944), писал о создании 
вокруг нашей планеты ноосферного поля, 
несущего информацию планетарной и кос-
мической мысли, которая черпается челове-
чеством в процессе своего развития. 

Для Космической эволюции важен 
процесс эволюции планеты Земля, так как 
она является частью Космоса. Поэтому 
Космическое энергетическое информаци-
онное поле дает возможность людям в про-



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

200 

цессе их мыследеятельности притягивать 
идеи, образы для материального воплоще-
ния на Земле.  

Если разрушаются памятники культуры 
как материальное воплощение энергии 
Красоты, то тогда исчезает и энергия, пи-
тающая человечество в процессе их эволю-
ционного движения. Поэтому так важно со-
хранять и развивать культуру, защищать ее 
культурные памятники.  

Но все ли является объектами культу-
ры? Произведения, несущие в себе разру-
шение и хаос личности, насыщены низши-
ми вибрациями, которые соседствуют с 
высшими. Сейчас появилось большое коли-
чество произведений, несущих в себе эти 
энергии. Поэтому задача образования и 
воспитания заключается в том, чтобы по-
мочь людям и, прежде всего, детям нау-
читься отличать истинные произведения, 
несущие Свет и Красоту, от низших как 
апологетов Тьмы, несущих человечеству 
инволюцию, регресс. Произведения культу-
ры в силу человеческого невежества или 
неразвитости (прежде всего, у детей и мо-
лодежи) не могут быть сразу восприняты, 
так как путь к ним натыкается на личност-
ные препятствия или закрыт в сознании че-
ловека. Задача образования – раскрыть 
внутренние пути восприятия прекрасного.  

2. Взаимосвязь культуры, 
среды и образования 

Культура проявляется глубинно. Куль-
тура вызревает как собственный уникаль-
ный образ мыслей, поступков и действий 
взрослого и ребенка, как особенность их 
внутренней и внешней жизни. Поэтому 
школа должна ставить ребенка в условия, 
когда он сам начинает действовать культур-
но, творчески осваивая ценности, идеи, 
знания, образцы. 

Феноменом культуры является куль-
турная среда как пространства энергообме-
на и развития ее субъектов друг с другом и 
культурными объектами (памятниками 
культуры, средствами передачи культуры) с 
целью становления и совершенствования 
культуры личности. 

В начале XXI века заметно возрос инте-
рес исследователей к феномену среды в связи 
с проблемами социализации детей и молоде-
жи в нашей стране, а также исследованию 
культурных процессов в образовании в усло-
виях ее новой образовательной парадигмы. 

Среда – понятие, введенное в филосо-
фию и социологию И. А. Тэном, в общенауч-
ном плане рассматривается как: 1) окру-
жающий мир, состоящий из веществ или 
тел, заполняющих пространство; 2) совокуп-
ности природных, социально-бытовых усло-
вий, в которых протекает деятельность чело-
веческого общества (совокупности людей), 

организмов, связанных общностью этих ус-
ловий, от которых зависит их существование 
и продолжение рода (С. И. Ожегов) [8].  

Современная социальная педагогика 
рассматривает среду как один из важней-
ших факторов социального развития лич-
ности. Среда представляется сложной сис-
темой, включающей человека, который 
своими действиями и поступками активи-
зирует, строит те или иные элементы среды 
и тем самым как бы создает ее для себя пу-
тем проб и ошибок. Выделяется множество 
сред, в которых происходит социализация, 
индивидуализация и культурная иденти-
фикация ребенка, в том числе: окружаю-
щая, социальная, социокультурная, образо-
вательная (педагогическая), обучающая 
(дидактическая), информационная и непо-
средственно коммуникационная среда той 
общности, куда включены он, а также се-
мья, референтная группа, класс. 

В словаре С. И. Ожегова социальная 
среда – это «окружающие человека общест-
венные, материальные и духовные условия 
его существования и деятельности (макро-
среда). Среда (микросреда) включает непо-
средственное окружение человека – семью, 
трудовой, учебный и др. коллективы и 
группы. Среда оказывает решающее воз-
действие на формирование и развитие лич-
ности. В то же время под влиянием дея-
тельности человека она изменяется, и в 
процессе этих преобразований изменяются 
сами люди» [Там же].  

Социальная среда – это, прежде всего, 
взаимоотношения между ее субъектами. 
Если данная социальная микросреда не 
устраивает личность, то она ищет другую, 
соответствующую ее ценностным ориента-
циям, способам общения и деятельности, 
материальному миру и традициям. Соци-
альная среда, а для ребенка особенно мик-
росреда, является важнейшим стимулом 
развития.  

Особый смысл приобретает социальная 
среда как культурная. 

Среда – это окружение. Культура – это 
процесс создания, сохранения и передачи 
духовных ценностей. Следовательно, куль-
турная среда – это то окружение, в котором 
этот процесс осуществляется. Остановимся 
на этих определениях по следующим при-
чинам. Использование определения «куль-
турная» в характеристике среды имеет 
большое значение в современном образо-
вании. Сегодня широко распространяются 
идеи о ведущей роли культуры в развитии 
цивилизации. Культура – ( от лат. возделы-
вание, обработка) есть процесс и механизм 
как сохранения и трансляции ценностей, 
так и их постоянного порождения и пере-
смотра в сфере познания, общения и твор-
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чества, это среда социально значимого 
взращивания человечности и пространство 
свободного произрастания новых элементов 
творческого опыта, его самоорганизации, 
саморазвития и самообновления[1; 9]. 
Л. П. Буева выделяет в понятии «культура» 
ценности, формы коммуникаций, взаимо-
действий и общения. Существует более 400 
определений понятия «культура» только в 
научных трудах российских ученых. Это ре-
зультат реального многообразия проявле-
ний культуры, ее внедренности фактически 
во все проявления социальной жизни, ее 
контекстности, многомерности и полисис-
темности, а значит, и высокой степени зна-
чимости для социума.  

Культурная среда в целом – простран-
ство жизнедеятельности людей. Это окру-
жающее человека пространство, освоенное 
им и неосвоенное (но потенциально воз-
можное), предметное и знаковое, ценностное 
для него и нейтральное. Это и макросреда, и 
непосредственное социокультурное поле 
общения; микросреда, где личность активно 
действует и реализует себя как субъект куль-
туры и где, главное, она выбирает наиболее 
значимое как материал для самообразова-
ния и самостроительства. Культурная сре-
да – это пространство потенциальных воз-
можностей культурного развития человека, 
тогда как социокультурная среда выступает 
непосредственно активным фактором влия-
ния на человека, его взгляды, вкусы, миро-
воззрение в целом [5].  

Особое место в культуре принадлежит 
образованию. Образование, обслуживая ту 
или иную культурную эпоху, «зеркалит» ее 
признаки, актуализирует те или иные 
смыслы мира артефактов. Господствующая 
же культура определяет способы формиро-
вания конкретного социально-педагогиче-
ского идеала (модели личности, успешно 
действующей в культурных реалиях). Каж-
дое поколение формируется под влиянием 
природы и культурной среды, созданной 
человеком (геобиоценозные условия – 
Л. Гумилев). Так совершается своеобразный 
круговорот: человек «опредмечивает» в ней 
свой тип сознания, а в результате «раскоди-
рования» смысла артефактов, созданных 
предыдущим поколением, формируется 
сознание нового поколения, способного 
создавать культурные программы. Чтобы 
«расшифровать» смыслы артефактов, каж-
дому следующему поколению необходим 
посредник, поскольку обретение смыслов 
не передается генотипически, а находится в 
сфере социального наследования. Культур-
ная среда нема сама по себе. В результате 
появляется специальный вид деятельно-
сти – педагогическая, которая обеспечивает 
социальное наследование. «Образование – 

это способ коллектива приобщить молодое 
поколение к ценностям и навыкам, харак-
теризующим культуру данного общест-
ва», — пишет французский педагог 
А. И. Mappy [5]. 

Интерес к вопросам культуры, непре-
рывно нарастающий в отечественных гума-
нитарных науках с конца 12960-х годов, в пе-
дагогике не проявлялся системно. Исследова-
тели стали последовательно применять поня-
тие культуры образования для характеристи-
ки качественного состояния педагогической 
действительности в целом или отдельных ее 
явлений и процессов только в последнее де-
сятилетие (Е. А. Александрова, М. А. Беляева 
Е. В. Бондаревская., Н. Б. Крылова, А. В. Ро-
зин, Н. Е. Щуркова и другие).  

Е. В. Бондаревская рассматривает 
культуру образования как «часть общече-
ловеческой культуры, в которой в наиболь-
шей степени запечатлены духовные и мате-
риальные ценности, а также способы твор-
ческой педагогической деятельности лю-
дей, необходимые человечеству для обслу-
живания исторического процесса смены 
поколений и социализации (взросления, 
становления) личности» [3]. 

Новая стратегия образования направле-
на на выявление и развитие творческих ин-
тересов и способностей каждого ребенка, на 
стимулирование его самостоятельной обра-
зовательной деятельности. Это возможно 
при условии организации разнообразия 
культурных образовательных сред, обеспе-
чивающих организацию жизни школьного 
сообщества, глубинного общения детей и 
взрослых и их творческого самоутвержде-
ния, саморазвития каждого ребенка. 

Современная культурная парадигма 
образования ориентирована на гуманисти-
ческие культурные ценности; процессы об-
щения, взаимодействия, разнообразную со-
вместную деятельность детей и взрослых; 
развитие общей культуры детей и взрослых, 
педагогической культуры педагогов и роди-
телей учащихся; культурные нормы и ду-
ховную сферу общения и сотрудничества 
детей и взрослых; культурную среду школы, 
предполагающую творческую, продуктив-
ную совместную деятельность детей и 
взрослых как стержень их взаимодействия, 
а также самоуправление как свободную 
форму самоорганизации гражданского со-
общества школы; культурные традиции 
школы; разнообразную образовательную 
среду; культуру отдельных сообществ шко-
лы, социума, семьи, личности [5, с. 70–71]. 

Культурная среда в образовании может 
быть рассмотрена на макроуровне как про-
странство формирования и совершенство-
вания педагогической культуры в целом 
(НИИ, вузы, школы, ИПКРО, методические 
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центры, педагогические средства массовой 
информации и др.); педагогического влия-
ния на процессы развития личности в об-
ществе (средства массовой информации: 
телевидение, печать, Интернет, различные 
образовательные курсы и система образо-
вания в целом) и микроуровне – как куль-
турная среда микросоциума, в том числе 
образовательной организации. 

Расположение типов социальной среды 
весьма условно, так как каждая из них мо-
жет быть рассмотрена на каждом после-
дующем или предыдущем уровне в зависи-
мости условий применения.  

3. Научно-педагогическая 
характеристика культурной среды 

образовательной организации 

Сущность культурной среды общеоб-
разовательной организации (школы, вуза) 
определяется тем, что она отражает 
идеи и ценности современной ей культур-
ной парадигмы образования, включает в 
себя культурные процессы развития и са-
моразвития базовой культуры личности 
обучающегося, педагогической культуры 
учителей и родителей обучающихся, осо-
бенности взаимодействия субкультур ее 
основных субъектов. 

Педагогическое влияние на развитие 
культурной среды школы заключается в 
деятельностном стремлении педагога уси-
лить ее позитивные влияния. Позитивными 
влияниями в педагогике считаются те, ко-
торые ведут личность по пути ее взросления 
к идеальному образу человека, выработан-
ному в данном обществе. Ведущим оценоч-
ным компонентом, приближающим к цели 
образования, выступают ценности.  

Это пространство культурного самооп-
ределения ребенка в соответствии с его ин-
дивидуальными особенностями и культур-
ными предпочтениями (субкультура ребен-
ка), с одной стороны. Но и сфера педагоги-
ческих влияний, то есть создания педагоги-
ческих условий для развития и саморазви-
тия личности ребенка, которая определяет-
ся как культурная среда образовательного 
учреждения, с другой стороны. 

Педагогическое влияние рассматрива-
ется автором как принятый сообществом 
результат: 

– помощи и поддержки ребенка в его 
индивидуальном развитии и саморазвитии; 

– участия педагога в инновационной 
деятельности; 

– помощи в создании школьных тради-
ций, личностно значимых для детей; 

– создания условий для коммуникатив-
ного (разнообразные сообщества) обеспе-
чения и интерактивного взаимодействия с 
учащимися и коллегами; 

– оказания помощи в освоении правил 

жизнедеятельности в школе, социуме; в ос-
воении знаний, планировании, проведении, 
рефлексии (анализе) деятельности; в овла-
дении культурными способностями; 

– реализации культурного опыт педаго-
га в процессе совместной деятельности с 
детьми и коллегами; 

– участия в организации коллективной 
жизни и самоуправления, развитии новых 
сообществ в соответствии с культурными 
запросами школьников; 

– участия в развитии информационной 
и знаково-символической среды школы. 

Именно аспект педагогического влия-
ния как детерминирующий процесс разви-
тия культурной среды школы и личности в 
ней является сущностным отличием от оп-
ределений других авторов (Н. Б. Крыловой, 
Е. А. Александровой). Если культурная среда 
это пространство условий, необходимых для 
развития личности, то в науке педагогиче-
ские условия рассматриваются как результат 
целенаправленного отбора, конструирования 
и применения элементов содержания, спосо-
бов, организационных и коммуникативных 
форм образования (воспитания, обучения) 
для достижения педагогических целей. 

Целенаправленность педагогической 
деятельности не связана с навязыванием 
ребенку представлений о том, кого из него 
необходимо воспитать.  

В культурной среде школы педагоги 
определяют задачи реорганизации школь-
ных помещений и зон рекреации, органи-
зации культурной деятельности в детских 
сообществах, а также преобразования учеб-
ных программ и планов на принципах раз-
нообразия, вариативности и альтернатив-
ности в соответствии с результатами диаг-
ностики образовательной деятельности 
школы. Это дает ученику возможность вы-
бора деятельности, родителям – возмож-
ность увидеть перспективы и потенциал 
своего ребенка, школе – стать подлинным 
культурным центром для детских и взрос-
ло-детских сообществ. Но одновременно это 
дает педагогу возможность повысить свою 
педагогическую культуру, поскольку куль-
турная среда школы не может функциони-
ровать, если учительская среда консерва-
тивна и не воспринимает нововведения. 

Целенаправленность педагогических 
влияний помогает выявить специфику 
культурной среды образовательного учреж-
дения, определяемую педагогической куль-
турой учителей, родителей, частично уче-
ников, уровнем их личностной и социаль-
ной активности. 

Разнообразие методик и технологий 
работы, выбранных коллективом учителей 
в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями и особенностями школьников, 
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а также социокультурной средой региона, 
ориентация на обновление содержания пе-
дагогической деятельности и форм работы, 
стремление к совершенствованию своих 
личностно-профессиональных качеств и 
способностей, основанных на нравственных 
и педагогических идеях, определяют про-
цесс развития культурной среды. 

Определяющим элементом культурной 
среды являются те уникальные отношения 
между ее субъектами, которые направлены 
на развитие и саморазвитие личности. Они 
пронизывают все компоненты культурной 
среды школы. Именно эти отношения соз-
дают тот особый образ жизни, в котором 
творчество, социальные инициативы, по-
знавательная активность, взаимопомощь и 
сотрудничество детей и взрослых «заряжа-
ют» других без всякого принуждения и на-
силия. Тем самым создаются условия для 
свободного выбора тех сфер, которые на-
правлены на реализацию актуальных по-
требностей и интересов личности и востре-
бованных современным обществом. 

Разработанное Н. Б. Крыловой понятие 
«культурная среда конкретного образова-
тельного учреждения» рассматривается как 
пространство культурного развития детей в 
детской общности, вбирающее те же основ-
ные параметры среды, что уже были упо-
мянуты – отношения, ценности, символы, 
вещи, предметы [6, с. 92–93]. 

Культурная среда образовательного уч-
реждения, в отличие от педагогической 
среды школы, рассматривается как про-
странство культурных процессов, связанных 
с культурными запросами субъектов среды 
(педагогов, учеников и их родителей), их 
индивидуальными проявлениями и особен-
ностями, находящимися в поле зрения пе-
дагога, использующего возможности куль-
турной среды для полноценной помощи де-
тям в процессе их развития и саморазвития. 

В российской школе необходимо разви-
вать культурную среду – как динамичную 
систему ценностей, отношений, предметов, 
обеспечивающих формирование культурных 
способностей, опыта ее субъектов в процессе 
их взаимодействия. Уровень культурной сре-
ды современной школы часто оценивается по 
количеству отличников, количеству выпуск-
ников, поступивших в вузы, количеству педа-
гогов, имеющих награды и т.д. Необходимы 
иные показатели, которые бы оценивали 
культурную среду школы по ее роли в процес-
се развития и саморазвития личности. 

Культурная среда, включающая архи-
тектурные памятники, произведения искус-
ства, насыщает энергией Красоты простран-
ство, а значит и энергией эволюционного 
космического развития человечества. Чело-
век, общаясь с другими, взаимодействует и 

поддерживает другого в творческом процес-
се создания Прекрасного (например, па-
мятников культуры), в процессе передачи 
культурных знаний и опыта, воспроизводит 
и охраняет духовные и нравственные цен-
ности. В образовательной и воспитательной 
организации в процессе культурного обще-
ния педагогов и детей, детей друг с другом 
(на уроках, занятиях, клубах, секциях, 
кружках), их интерактивного взаимодейст-
вия происходит освоение новых идей, обра-
зов, фантазий. Ребята участвуют в творче-
ских проектах, научных экспериментах, 
создают поделки, рисунки (может быть и 
произведения искусства), изделия народ-
ных ремесел, тем самым обогащают себя 
энергией развития и саморазвития.  

В результате создаются новые отноше-
ния, направленные на развитие и самораз-
витие, новый опыт, развиваются новые по-
зитивные качества и способности, матери-
альные объекты; значимые традиции для 
охранения энергий эволюции и устойчиво-
сти культурных взаимоотношений, сохра-
нения среды путем включения знаково-
символической системы как отражения за-
кодированных глубинных идей человечест-
ва и ее отдельных индивидов.  

Несколько слов о традициях и иннова-
циях как компонентах культурной среды. 
Школьная традиция выступает, с одной 
стороны, противоположностью инновации, 
с другой – ее естественным продолжением. 
Внедренная новация постепенно становится 
традицией этой среды.  

В истории образования на протяжении 
веков менялись приоритетные направле-
ния, ценности, формы и методы работы, 
стиль общения в школе. Однако взаимодей-
ствие педагога и ребенка остается неизмен-
ным условием ее существования, т.е. обра-
зовательно-воспитательной традицией. 

Как правило, позитивные результаты 
процесса воспитания характеризовались 
взаимным уважением, творческим отноше-
нием педагогов к своей профессиональной 
деятельности, а школьников – к своей уче-
бе. Поэтому взаимодействие педагога и ре-
бенка как культурная педагогическая тра-
диция является системообразующим фак-
тором культурной среды школы. 

Важнейшей закономерностью разви-
тия культуры является преемственность, в 
которой реализуется единство противопо-
ложностей – традиции и новшества. Ре-
зультаты человеческой деятельности, во-
площающие культурные ценности, в исто-
рическом процессе сменяющихся поколе-
ний сохраняют преемственные связи чело-
вечества, которое соединяет прошлое с бу-
дущим, сдвигая эти культурные ценности к 
новой генерации людей.  
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Наиболее устойчивой стороной культу-
ры являются культурные традиции. Они 
подразумевают, что наследовать и как на-
следовать. Каждое поколение осуществляет 
отбор тех или иных традиций и в этом смыс-
ле выбирает будущее и лучшее из прошлого. 
О необходимости развития педагогических 
традиций, традиций в среде школы писали 
Я. А. Коменский («Мудрость старых чехов», 
«Об изгнании из школы косности» и др.), 
К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский. 

Однако культура – это не только тради-
ции, процесс накопления и сохранения ду-
ховных ценностей предыдущих поколений. 
Традиции (национальные, культурные, бы-
товые, общественно-политические) выпол-
няют прогрессивную роль до тех пор, пока 
они отвечают историческим потребностям. 
Они становятся тормозом общественного 
развития, когда культивируют изживший 
себя уклад жизни.  

Культурная среда школы – это духовно-
нравственная атмосфера сообщества, сло-
жившиеся отношения людей, особенности 
традиций, вошедших в уклад данной школы. 
Традиции создаются школьниками и педаго-
гами в совместной деятельности как совокуп-
ность объектов культурно-образовательного 
назначения, связанных с созданием и распро-
странением культурных и образовательных 
ценностей. Это творческие организации, по-
знавательные сообщества, научно-исслед-
овательские и методические объединения, 
учебные занятия, студии, кружки, секции, 
территория пришкольного участка, средст-
ва информации (школьная газета, стенды), 
эстетика одежды педагогов и школьников и 
т.д. Культурная среда школы представляет 
собой педагогически обусловленное прак-
тическое воплощение национального, исто-
рического и социального, является базой 
для формирования и удовлетворения ду-
ховных потребностей человека посредством 
его взаимодействия с образовательным со-
обществом, что, в свою очередь, может быть 
определено как традиции и инновации 
данного образовательного учреждения.  

Уклад школы формируется из школь-
ных традиций, которые реализуются на 
функционально-образующем уровне: в 
процессе взаимоотношений и взаимодейст-
вия, то есть в процессе открытой и свобод-

ной коммуникации в общении и интерак-
ции (совместной деятельности, основанной 
на взаимопомощи и поддержке). 

На предметно-практическом уровне 
традиции реализуются в материальной об-
становке, характеризующейся атрибутными 
и символическими формами оформления 
школы, определяющими ее уникальность.  

В школе, как и в обществе, с одной сто-
роны, необходимы прогрессивные тради-
ции как охранители культуры, помогающие 
выстоять, развиваться культурному и обра-
зовательному сообществу, сохранять все 
лучшее и разумное. С другой стороны, но-
вое поколение не может пассивно потреб-
лять уже созданное культурное богатство. 
Оно вносит и свой вклад в копилку мировой 
культуры, в зависимости от того, что было 
унаследовано им от культуры прошлого. 
Осмысленная новация, принятая сообщест-
вом и используемая в практике жизни по-
степенно приобретает черты традиции, ста-
новится ею. Поэтому традиции и новации в 
развитии культуры органично взаимосвя-
заны, при этом новации играют в ней более 
активную роль, позволяя культуре разви-
ваться и изменяться. 

Заключение 

Духовные ценности определяют качест-
во культурной среды школы. В культурной 
среде школы создаются уникальные взаи-
моотношения, построенные в процессе об-
щения и взаимодействия ее субъектов, ос-
нованные на помощи и поддержке, закоди-
рованные в символах учреждения. Эти от-
ношения влияют на развитие лучших чело-
веческих качеств и способностей, востребо-
ванных не только для процветания общест-
ва, но и в процессе планетарной эволюции. 
Предметная сфера (современная мебель, 
техника, оборудование и т.д.), если она 
культуросообразна, то также усиливает по-
зитивное энергетическое воздействие на 
развитие и саморазвитие личности.  

Таким образом, культурная среда шко-
лы (вуза, учреждения дополнительного об-
разования, колледжа и пр.), опирающаяся 
на духовные ценности, является важным 
средством развития и саморазвития лично-
сти обучающегося и учителя, развития их 
общей и профессиональной культуры. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the content of ethno-cultural and multicultural education in the sys-
tem of continuing education process. The aim of this work is a theoretical substantiation of the approaches 
to designing organizational models for continuing ethno-cultural and multicultural education aimed at in-
tegrating formal, non-formal and informal education. The article considers the notions of "ethno-cultural 
education" and "multicultural education". The article presents the identified approaches and principles of 
continuing ethno-cultural and multicultural education content, which serves as the basis of model devel-
opment. According to the results of research and monitoring the process of revealing the modern state of 
ethno-cultural and multicultural education of indigenous peoples of the North, Siberia and Far East of the 
Russian Federation, the "Research Institute of National Schools of the Sakha Republic (Yakutia)" devel-
oped a model of continuing ethno-cultural and multicultural education. The structural model of continuing 
education according to the UNESCO Concept reveals the content of its horizontal components: formal, 
non-formal and informal education. Another model of continuing ethno-cultural and multicultural educa-
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The article describes the experience of implementation of the given models at institutions of additional ed-
ucation for children and additional professional education for adults on the example of the Republic of 
Sakha (Yakutia). The designed models can be used in the preparation of the content of basic and additional 
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охранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов, укреп-

ление единства и духовной общности мно-
гонационального народа России указано 
среди целей и приоритетных направлений 
государственной национальной политики 
Российской Федерации, отмеченных в 
«Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [11]. В «Национальной док-
трине образования в Российской Федера-
ции», которая устанавливает приоритет об-
разования в государственной политике, оп-
ределяет стратегию и направления разви-
тия системы образования в России на пери-
од до 2025 года, указывается, что система 
образования призвана обеспечить непре-
рывность образования в течение всей жиз-
ни человека [14, с. 100]. Непрерывное обра-
зование в современной науке рассматрива-
ется как «целостный процесс, обеспечи-
вающий поступательное развитие творче-
ского потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира. Он состоит 
из последовательно возвышающихся ступе-
ней специально организованной учебы, 
дающих человеку благоприятные для него 
изменения социального статуса» [10]. 

Теоретические основы этнокультурного 
образования разрабатывались на философско-
историческом, историко-педагогическом 
уровнях многими учеными. Научно-
теоретические основы этнокультурного 
содержания в системе образования 
заложены в трудах известных российских 
этнопедагогов Г. Н. Волкова, В. Ф. Афанасьева, 
Т. Н. Петровой, А. Б. Панькина, А. Б. Афа-
насьевой, У. А. Винокуровой, А. Д. Семено-
вой, А. А. Григорьевой и многих других. 
Более разработанной является проблема 
подготовки специалистов этнокультурной 
деятельности и вопросы этнокультурной 
компетенции педагогов в исследованиях 
Л. В. Коноваловой, В. И. Солодухина, 
В. А. Сластенина, В. Н. Никитенко и др. 

Например, А. Б. Афанасьева определя-
ет, что «этнокультурное образование пред-
ставляет собой целостный процесс изуче-
ния, деятельностного освоения этнокуль-
турного наследия и воспитания личности на 
этнокультурных традициях, учитывающих 
полиэтническую горизонталь географиче-
ского пространства и историко-временную 
вертикаль развития этноса и суперэтноса в 
структуре развития мировой культуры» [1, 
c. 192–193]. По определению У. С. Бо-
рисовой, «этнокультурное образование – 
это органическая составная часть общего 
государственного образования России как 
полиэтнической страны, многомерное ис-
торико-политическое, социокультурное и 

педагогико-организационное явление, ос-
новой которого является творческое освое-
ние этнокультурных ценностей (языка и ли-
тературы, истории и культуры, духовного 
наследия)» [2].  

Итоги анализа научно-теоретических 
основ этнокультурного образования и со-
стояния системы этнокультурного содержа-
ния непрерывного начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
показывают, что за последние десятилетия 
разработано множество педагогических ис-
следований по этнокультурному образова-
нию, которые рассматривают его как фено-
мен культуры, как механизм передачи со-
циального опыта, как парадигму образова-
ния XXI века, однако вопросы поиска меха-
низмов его внедрения в систему непрерыв-
ного образования освещены недостаточно.  

Ф. Ф. Харисов, раскрывая проблему 
системного процесса передачи из поколе-
ния в поколение духовных ценностей, этно-
культурных традиций в основном и среднем 
общем образовании, отмечает следующее: 
«национальная культура должна естествен-
но и органично войти в повседневную жиз-
недеятельность учащихся, стать необходи-
мым элементом практических дел, удовле-
творения их познавательных, эстетических 
и иных потребностей, осмысления различ-
ных сторон жизни общества» [15, с. 69]; 
«этнокультурный опыт каждого этноса со-
держит в себе уникальный образователь-
ный потенциал, который может быть ус-
пешно реализован посредством системы 
образования» [Там же, с. 190]. 

Этнокультурное образование – это об-
разование, направленное на сохранение эт-
нокультурной идентичности личности пу-
тем приобщения к родному языку и культу-
ре с одновременным освоением ценностей 
мировой культуры. Этнокультурный ком-
понент образования также приобретает ка-
чество многоуровневого, многофункцио-
нального процесса, который охватывает как 
ступени дошкольного, школьного и допол-
нительного образования, так и ступени под-
готовки педагогических кадров, повышения 
квалификации работников общеобразова-
тельных организаций. Этнокультурная со-
ставляющая непрерывного образования и 
воспитания проходит через все учебные 
предметы, курсы, внеурочные и внешколь-
ные занятия и мероприятия. Сквозными 
этнокультурными блоками становятся та-
кие этнические константы, как родной язык 
личности, его мировоззрение, осознание 
своей принадлежности к народу, фольклор 
и героический эпос, уклад жизни, обычаи, 
обряды, традиционные праздники. 

Изучению актуальных аспектов поли-
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культурного образования в современном 
мире посвящены исследования многих уче-
ных: Ю. В. Арутюнян, А. Н. Джуринский, 
Г. Д. Дмитриев, Л. В. Колобова, Н. М. Лебе-
дева, З. А. Малькова, В. В. Макаев, Л. Л. Су-
прунова и др. В результате анализа различ-
ных подходов к проблеме определения со-
держания поликультурного образования 
можно констатировать, что большинством 
исследователей, в основном, предлагается 
трактовка, главное содержание которой за-
ключается в том, что сущностью поликуль-
турного образования является следующее: 
способствование усвоению учащимися зна-
ний о своей и других культурах; уяснении 
общего и особенного в традициях, образе 
жизни, культурных ценностях разных наро-
дов; воспитании интереса и уважения к 
разнообразным национально-культурным 
традициям и их носителям. Поликультур-
ное образование представляет собой обра-
зование нового типа и включает в себя эт-
нокультурное, отвечающее потребностям 
развития человека в современном мире. 
Мнения исследователей по поликультурно-
му образованию сходятся на идее о том, что 
оно должно быть непрерывным.  

Реализация базовых идей этнокультуры 
во взаимосвязи с поликультурой заключа-
ется в признании этнических и культурных 
особенностей и ценностей, в связи с чем 
возникает необходимость воспитания и 
развития толерантной личности, которая 
ценит не только родную культуру, но и 
культуру других народов, готова к диалогу в 
поликультурном мире. Реализация данной 
идеи в настоящее время осуществляется на 
существующих уровнях российского обра-
зования: общеобразовательное и профес-
сиональное, предлагающих основные и до-
полнительные образовательные програм-
мы. Образование в связи с этим понимается 
как постоянный процесс, длящийся в тече-
ние всей жизни человека (согласно концеп-
ции ЮНЕСКО «Образование на протяже-
нии всей жизни»). 

Цель непрерывного этнокультурного и 
поликультурного образования – воспроиз-
водство и развитие национальных культур и 
родных языков народов России как необхо-
димых инструментов социализации подрас-
тающих поколений и важнейшей основы 
становления и функционирования россий-
ской гражданской нации в условиях соци-
ально-политической неоднородности ре-
гионов Российской Федерации, поликуль-
турности и полилингвальности многона-
ционального народа России.  

Целостность непрерывного этнокуль-
турного и поликультурного образования 
достигается взаимосвязанной деятельностью 
как вертикальных, так и горизонтальных его 

структурных компонентов: формальной 
(школы, колледжи, вузы и т.д.), неформаль-
ной (учреждения дополнительного образо-
вания, повышения квалификации и профес-
сионального уровня и т.д.), информальной 
(обучение и воспитание в семье, общение в 
кругу друзей, соседей, в социуме и т.д.). 

Основными подходами этнокультурно-
го и поликультурного непрерывного обра-
зования являются: 

– исторический, где развитие процесса 
этнокультурного образования рассматрива-
ется в связи с социально-экономическими 
изменениями в обществе; 

– культурологический, предполагаю-
щий развитие способности человека к меж-
культурной коммуникации, приобщение к 
различным культурам; 

– социально-педагогический, указы-
вающий на развитие способности критиче-
ски воспринимать стереотипы, относящиеся 
к другим людям и их культурам, интегра-
цию элементов других культур в собствен-
ную систему мышления.  

Данные подходы содержательно допол-
няют друг друга, определяя направления 
деятельности образовательных организаций. 

Педагогическими принципами отбора 
и конструирования содержания этнокуль-
турного и поликультурного непрерывного 
образования являются: 

– принцип развития способностей рас-
тущей личности к интеграции – через этни-
ческую культуру, сохранение родного 
языка – в современные общественные про-
цессы и мировую культуру; 

– принцип повышения культуросооб-
разности обучения и воспитания в качестве 
предпосылки и обязательного условия 
формирования развитой творческой лично-
сти, способной быстро осваивать ситуации 
социальных перемен; 

– принцип сочетания в едином образо-
вательном процессе обучения, воспитания и 
творческого развития личности; 

– принцип интегративности этнокуль-
турного компонента образования, его связь 
с базовыми учебными предметами; 

– принцип учета при определении со-
держания этнокультурного и поликультур-
ного компонента образовательных запросов 
и потребностей граждан, социокультурной 
и языковой мотивации, образовательных 
предпочтений детей и родителей. 

Основываясь на результатах научных и 
мониторинговых исследований по выявле-
нию современного состояния этнокультур-
ного и поликультурного образования ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, проведенных научными сотруд-
никами ФГБНУ «Институт национальных 
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школ Республики Саха (Якутия)» [14, 
с. 103– 107; 5, с. 93], а также опираясь на 
выявленные принципы и подходы развития 
непрерывного этнокультурного и поликуль-
турного образования, нами были разрабо-
таны модели организации непрерывно-
го этнокультурного и поликультурно-
го содержания образования. 

Структурная модель непрерывного об-
разования по Концепции ЮНЕСКО раскры-
вает содержание его горизонтальных ком-
понентов: формального, неформального и 
информального образования. При этом эт-
нокультурная и поликультурная состав-
ляющие непрерывного образования и вос-
питания проходят через все учебные пред-
меты, курсы, внеурочные, внешкольные за-
нятия и мероприятия: 

– формальное образование, завершаю-
щееся выдачей общепризнанного аттестата 
или диплома; 

– неформальное образование, происхо-
дящее в дополнительных образовательных 
или общественных организациях, клубах и 
кружках, а также во время индивидуальных 
занятий с репетитором или тренером; 

– информальное образование (индиви-
дуальная познавательная деятельность, со-
провождающая нашу повседневную жизнь 
и носящая целенаправленный характер). 

Основные компоненты непрерывного 
образования охватывают все ступени обра-
зовательного процесса по вертикали, в них 
реализуется преемственность сквозного 
этнокультурного и поликультурного 
содержания (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1.  
Структурная модель непрерывного образования 

по Концепции ЮНЕСКО. 
 
 

Следующая модель непрерывного эт-
нокультурного и поликультурного образо-
вания раскрывает связь его компонентов с 
возрастным циклом жизни человека. Этапы 
формального и неформального образова-
ния непосредственно связаны со ступенями 
образовательных организаций (дошколь-
ное, общеобразовательное, профессиональ-
ное образование, дополнительное образо-
вание), то есть охватывают условно возраст 
человека примерно с 3-х до 25-ти лет – дет-
ство и юношество, связанное с обучением, с 
получением профессии. Этап неформально-
го образования более всего связан с учреж-
дениями дополнительного образования и 
повышения профессиональной квалифика-
ции, охватывает возраст трудовой (профес-
сиональной) деятельности, условно с 25-ти 
до 65-ти лет. Информальный компонент 
непрерывного образования может быть свя-
зан со всеми циклами жизни человека: 
младенчество, детство, юношество, взрос-

лая жизнь и старость, то есть время, связан-
ное с выходом на пенсию, это сфера само-
образования, исходящая из потребностей 
личности и его семьи, а также общества и 
этноса (Рис. 2). 

Основные компоненты непрерывного 
образования охватывают все ступени обра-
зовательного процесса по вертикали, в них 
реализуется преемственность сквозного 
этнокультурного и поликультурного 
содержания образования. 

Разработанные модели отражают про-
цесс организации поликультурного образо-
вания и места в ней этнокультуры своего 
народа с учетом возможностей интеграции 
учреждений различных уровней и видов.  

Базовым учреждением этнокультурного 
и поликультурного образования является 
образовательная организация с тремя сту-
пенями – начального (1–4 классы), основ-
ного общего (5–9 классы) и полного общего 
(10–11 классы) образования. 
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Рис. 2.  
Модель непрерывного этнокультурного и поликультурного образования,  

связанная с возрастным циклом человека. 
 

Концепция развития дополнительного 
образования детей, утвержденная в сентябре 
2014 года, направлена на превращение фе-
номена дополнительного образования в под-
линный системный интегратор вариативного 
образования, обеспечивающего конкуренто-
способность личности, общества и государст-
ва [4]. О развитии форм включения детей в 
интеллектуально-познавательную, творче-
скую, трудовую, общественно-полезную, ху-
дожественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность, в том 
числе на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования де-
тей, говорится в Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной в июне 2015 года [8]. 

Как отмечается в ст. 2 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», дополни-
тельное образование – вид образования, ко-
торый направлен на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не со-
провождается повышением уровня образо-
вания. Дополнительное образование вклю-
чает в себя такие подвиды, как дополни-
тельное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образо-
вание (статья 10 главы 2) [13].  

Реализация непрерывного этнокуль-
турного и поликультурного образования в 

неформальном компоненте проходит через 
деятельность учреждений дополнительного 
образования и работу кружков, клубов, сту-
дий образовательных организаций. Напри-
мер, в Республике Саха (Якутия) это можно 
увидеть в работе «Республиканского центра 
развития дополнительного образования и 
детского движения», «Дворца детского 
творчества» городского округа «город 
Якутск», Центра отдыха и оздоровления де-
тей «Сосновый бор», физико-математи-
ческого форума «Ленский край», Детских 
школ искусств и др. [3, с. 21–26].  

Дополнительное профессиональное об-
разование рассматривается в главе 10, ста-
тье 76 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и направлено на удовлетворе-
ние образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и соци-
альной среды. Осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональ-
ной переподготовки). 

В последнее время обучение проводит-
ся с использованием информационно-
коммуникационных технологий, что осо-
бенно актуально для отдаленных регионов. 
Как один из положительных опытов орга-
низации дистанционных курсов повышения 
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квалификации можно привести пример со-
трудничества Института национальных 
школ Республики Саха (Якутия) с феде-
ральными учреждениями. Например, за 
2013–2015 годы совместно с АНО ВО «Рос-
сийский новый университет» (Москва) были 
проведены очно-дистантные курсы по про-
граммам повышения квалификации специа-
листов и переподготовки в сфере русского 
языка как неродного, организованные по 
инициативе Министерства образования и 
науки РФ в рамках федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2011–2015 
годы. Слушатели занимались дистанционно, 
через личный кабинет, также было органи-
зовано тьюторское сопровождение. По ито-
гам обучения выданы удостоверения, ди-
пломы установленного образца. 

Программы дополнительного профес-
сионального образования также реализуют-
ся через деятельность профессиональных 
сообществ, формальных или неформальных 
групп профессионалов, работающих в од-
ной предметной или проблемной профес-
сиональной деятельности в сети. Как один 
из примеров можно привести организацию 
по инициативе Института национальных 
школ Республики Саха (Якутия) сообщества 

по проблемам билингвального образова-
ния, в частности, по математике. Данное 
педагогическое сообщество сплотило вокруг 
себя учителей-практиков и представителей 
научной и педагогической общественности. 
Авторская группа учителей школ города 
Якутска, доценты, аспиранты кафедры ме-
тодики преподавания математики Северо-
Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова и научные сотрудники 
Института национальных школ Республики 
Саха (Якутия) совместно обсуждали вопро-
сы совершенствования системы математи-
ческого образования в национальных шко-
лах как типе билингвального образования 
средствами родного (якутского) и русского 
языков, разрабатывают учебные пособия, 
терминологические словари.  

Таким образом, человек, познавший 
свою родную культуру, будет готов к изуче-
нию и осознанию значимости культуры дру-
гих народов, уважению к ним. Все это спо-
собствует формированию этнокультурной, 
гражданской идентичностей, консолидации 
образовательной политики. Представленные 
модели непрерывного этнокультурного и 
поликультурного образования могут оказать 
содействие в этом процессе. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-эстетическая среда, семейные ценности, методы реализации 
воспитательного потенциала искусства, воспитательная работа с младшими школьниками. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание процесса формирования се-
мейных ценностей у младших школьников в условиях школы-интерната. Цель статьи – раскрыть 
возможности художественно-эстетической среды в формировании семейных ценностей у обучаю-
щихся интернатных организаций. Тема статьи посвящена рассмотрению потенциала педагогически 
организованной художественно-эстетической среды в семейном воспитании обучающихся школ-
интернатов. Методами исследования является анализ, обобщение материала по использованию по-
тенциала искусства в воспитательной работе с младшими школьниками, моделирование процесса 
организации художественно-эстетической среды как ценностно-смыслового контекста взаимодей-
ствия взрослых и детей. Методология работы основана на средовом подходе в формировании се-
мейных ценностей у воспитанников школы-интерната, позволяющим оптимизировать педагогиче-
ский потенциал искусства через обращение к внутренним силам учащихся в процессе переживания, 
осмысления художественных образов – носителей семейных ценностей и самовыражения в художе-
ственном творчестве. Результаты работы: авторами определены формы и методы воспитательной 
работы средствами искусства и художественно-творческой деятельности обучающихся. Область 
применения результатов: теория и методика обучения и воспитания (общее образование). Выводы: 
результаты практического внедрения разработанной модели доказали значимость педагогически 
организованной художественно-эстетической среды в формировании ценностного отношения к се-
мье и позитивных моделей семейных отношений у воспитанников школ-интернатов. 
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF ART AND AESTHETIC ENVIRONMENT 
IN FORMING FAMILY VALUES OF BOARDING SCHOOL PUPILS 

KEYWORDS: art and aesthetic environment, family values, methods of realization of educational potential 
of arts, educational work with junior schoolchildren. 

ABSTRACT. The article deals with the content of the process of formation of family values in junior board-
ing school children. The purpose of the article is to reveal the possibilities of artistic and aesthetic envi-
ronment in the formation of family values among pupils of boarding institutions. The article focuses on the 
potential of a pedagogically organized artistic and aesthetic environment in family education of pupils of 
boarding schools. The methods of research include analysis, generalization of material on the use of the po-
tential of art in educational work with younger schoolchildren, modeling the organization of the process of 
artistic and aesthetic environment as a value-semantic context of interaction between adults and children. 
The methodology of research is based on the environmental approach to the formation of family values 
among pupils of boarding schools, which allows optimizing the pedagogical potential of art through appeal 
to the internal potential of pupils in the process of experience and cognizing artistic images – carriers of 
family values and self-expression in creative art. As a result of their research, the authors determined the 
forms and methods of educational work by means of art and art-creative activity of students. The obtained 
results may be used for the development of the theory and methods of training and upbringing (general 
education). The results of practical implementation of the developed models have shown the importance of 
pedagogically organized artistic and aesthetic environment in the formation of value-oriented relation to 
the family and positive models of family relationships at boarding schools. 

роблема формирования семейных 
ценностей остро стоит перед выпу-

скниками интернатных организаций, для 
которых освоение роли семьянина оказыва-

ется особенно трудным в связи с нарушени-
ем эмоциональных и коммуникативных 
связей с родственниками, отсутствием поло-
жительного примера семейных отношений. 

П 
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Нарушения взаимоотношений затрудняют 
нормальное психическое и социальное раз-
витие детей, приводят в будущем к трансля-
ции негативных моделей поведения в семьях 
воспитанников [6, с. 2]. Разработка разнооб-
разных форм и методов воспитательной ра-
боты, моделирующих семейные отношения 
и традиции в школьном коллективе, высту-
пает важнейшей задачей в воспитательной 
работе школ-интернатов и специальных 
коррекционных учреждений для детей из 
малообеспеченных семей и семей, попавших 
в сложную социальную ситуацию. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является организация художествен-
но-эстетической среды как ценностно-
смыслового контекста взаимодействия 
взрослых и детей в воспитательном процес-
се. Педагогически организованная, ценно-
стно ориентированная художественно-
эстетическая среда школы способна вос-
полнить дефицит положительного эмоцио-
нального опыта семейных отношений у 
воспитанников школы-интерната, вклю-
чить их в переживание и осмысление худо-
жественных образов – носителей семейных 
ценностей. Соприкосновение с искусством, 
самовыражение обучающихся в художест-
венно-творческой деятельности позволит 
им сформировать личностно значимое цен-
ностное отношение к семье, обогатить свой 
опыт примерами гармоничных и ответст-
венных семейных отношений.  

Для доказательства плодотворности вы-
двинутой идеи мы разработали и внедрили в 
практику работы модель формирования се-
мейных ценностей у младших школьников в 
условиях педагогически организованной ху-
дожественно-эстетической среды в МАОУ 
«Школа-интернат № 53» для детей из ма-
лообеспеченных семей и семей, попавших в 
сложную социальную ситуацию г. Ново-
уральска Свердловской области. В своей ра-
боте мы ориентировались на младший 
школьный возраст как наиболее оптималь-
ный для формирования семейных ценно-
стей, поскольку ребенок в этом возрасте бо-
лее открыт влиянию взрослого воспитателя, 
доверяет ему гораздо больше, нежели на по-
следующих возрастных этапах. Младшим 
школьникам «свойственна особая эстетиче-
ская восприимчивость, эмоциональная от-
зывчивость на образы искусства» [7, с. 139]. 
Исследователи, изучающие проблему потен-
циала искусства в воспитательной работе с 
младшими школьниками (М. С. Бережная, 
Е. П. Кабкова, А. А. Мелик-Пашаев, Б. Н. Не-
менский, Л. П. Печко, С. Т. Погорелов, 
Н. Г. Тагильцева, Л. И. Уколова) подчерки-
вают сензитивность этого возраста для фор-
мирования ценностного сознания на основе 
активного усвоения образцов поведения, 

представленных в образах искусства, необ-
ходимость «деятельности переживания как 
созидающей личность ребенка в ее ценност-
ной направленности» [9, с. 12]. 

Авторская модель включает следующие 
взаимосвязанные блоки: целевой, методо-
логический, содержательный, технологиче-
ский, итоговый. Раскроем последовательно 
их содержание. 

Целевой блок определяет ценностные 
ориентиры воспитательной работы с млад-
шими школьниками на основе «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния гражданина России», где ценности семьи 
«как первой и самой значимой для развития 
ребенка социальной и образовательной сре-
ды» представлены в качестве базовых на-
циональных ценностей [1, с. 3]. Мы опреде-
лили задачи, конкретизирующие содержание 
процесса формирования семейных ценно-
стей у младших школьников в условиях педа-
гогически организованной художественно-
эстетической среды школы-интерната: 

– формирование представлений о се-
мейных ценностях (ценности брака как ду-
ховного союза, ценности ответственного ро-
дительства, ценности отношений взаимопод-
держки и взаимопонимания членов семьи, 
ответственности в выполнении семейных 
обязанностей и различных ролей в семье, 
связанных с полом, возрастом) на основе 
нравственно-эстетических эталонов в 
жизни и искусстве;  

– развитие эмоциональной отзывчиво-
сти к художественным образам, вопло-
щающим ценности семьи, стремление к ос-
мыслению проблем, связанных с семейны-
ми отношениями, на примере художествен-
ных произведений; 

– развитие способности к нравственно-
этической оценке содержания произведе-
ний искусства с семейной проблематикой, 
осознанному выбору модели ответственных 
и гармоничных отношений в семье в про-
цессе творческой деятельности во взаимо-
действии с окружающими. 

Методологический блок модели связан 
с обоснованием целесообразности реализа-
ции средового подхода в формировании се-
мейных ценностей у воспитанников школы-
интерната. 

Значимость средового подхода связана 
со спецификой самого процесса формиро-
вания семейных ценностей у обучающихся. 
Основу процесса становления ценностных 
ориентиров личности, нравственных пра-
вил поведения составляет педагогическое 
взаимодействие взрослых и детей в образо-
вательном учреждении, вынужденном 
брать на себя функцию компенсации недо-
работок и упущений семейного воспитания. 
Среда, созданная в школе-интернате, вы-
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ступает ценностно-смысловым контекстом, 
в котором происходит трансляция образа 
жизни и видение мира от одного поколения 
к другому. Та атмосфера, которая царит в 
образовательной организации, уклад, кото-
рым живут дети и педагоги – люди, состав-
ляющие ближайшее социальное окружение 
воспитанника школы-интерната, – оказы-
вается определяющим в формировании 
внутреннего мира ребенка, его представле-
ний о семейных ценностях.  

Важнейшим фактором формирования и 
развития личности ребенка в целом и его 
представлений о семейных ценностях, в ча-
стности, является художественно-эстетиче-
ская среда в образовательном учреждении. 
Представление о художественно-эстетической 
среде как определенном культурно-
общественном феномене появилось в Рос-
сии в трудах Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-
ского, П. Ф. Каптерева, В. В. Зеньковского, в 
теоретическом анализе С. Т. Шацкого и 
В. Н. Шацкой. В их трудах подчеркивалось 
значение эстетически ценного предметно-
пространственного окружения для гармо-
низации и разностороннего развития лич-
ности ребенка. 

В современной трактовке содержа-
тельное наполнение понятия «педагоги-
чески организованная среда» [14, с. 3] 
значительно расширилось, включив в се-
бя наряду с предметно-пространственным 
еще и ценностно-смысловой компонент. 
Ценностно-смысловой компонент пред-
ставляет атмосферу всего школьного уч-
реждения в целом, с его традициями, пре-
емственностью, творческим потенциалом 
всего коллектива и отдельно взятого учи-
теля, являющегося проводником и транс-
лятором нравственных, в том числе се-
мейных, ценностей через предметную и 
воспитательную деятельность. Так, в оп-
ределении Л. П. Печко, художественно-
эстетическая среда школы предстает как 
«пространственно-временное, содержа-
тельно-культурное, педагогически функ-
ционирующее поле, которое обладает оп-
ределенным внешним, предметно-
материальным и конструкционным обли-
ком, имеющим эстетические характери-
стики, а также эстетической атмосферой, 
создаваемой активностью педагогов и 
учащихся, где сосуществуют различные 
эстетические и художественные формы 
взаимодействия коллективных, группо-
вых и индивидуальных проявлений эсте-
тического сознания личности» [10, с. 46].  

Современные исследователи художест-
венно-эстетической среды подчеркивают 
значение искусства как его «сердцевины», 
как «образной памяти человечества», кон-
центрирующей в себе духовно-ценностный 

опыт, накопленный человеческой цивили-
зацией [10, с. 47]. В художественном пережи-
вании «аккумулируются и закрепляются 
субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, ко-
торое затем реализуется в поведении лично-
сти, в ее творческих и бытийных взаимодей-
ствиях с окружающим миром» [7, с. 140]. 
Средовой подход позволяет оптимизировать 
педагогический потенциал искусства через 
обращение к внутренним силам учащихся в 
процессе их погружения в атмосферу творче-
ского созидания, переживания и осмысле-
ния художественных образов – носителей 
семейных ценностей, создание атмосферы 
доверия, высокого «нравственного градуса» 
(по выражению Л. И. Уколовой) в творче-
ском взаимодействии детей и взрослых. 

Содержательный компонент модели 
связан с описанием процесса достижения 
поставленных цели и задач в условиях об-
разовательного процесса школы-интерната. 

Значимое место в организации художе-
ственно-эстетической среды школы как 
фактора формирования семейных ценно-
стей у обучающихся занимают предметы 
искусства. Уроки литературы, музыки, изо-
бразительного искусства могут быть содер-
жательно настроенными на включение 
личности школьника в процесс освоения 
семейных ценностей через эмоционально-
образное восприятие и переживание худо-
жественных образов. Для этого мы разрабо-
тали цикл этических бесед на основе худо-
жественных произведений, которые осваи-
вают младшие школьники по учебному 
плану. В роли содержательного стержня 
этических бесед, позволяющего реализо-
вать межпредметные связи художественных 
дисциплин, выступили программные про-
изведения литературы, связанные с семей-
ной проблематикой. Таким образом, дети 
знакомились с произведениями литерату-
ры, живописи, музыки, поэзии, с мульт-
фильмами и кинофильмами, в которых ге-
рои с любовью относятся к близким людям, 
защищают то, что им дорого, демонстриру-
ют примеры бережного и ответственного 
поведения в семье. Этические беседы были 
направлены на создание у обучающихся 
положительных образов отцовства, мате-
ринства, представлений о гармоничных от-
ношениях в семье о семейных традициях, 
принятых в культуре нашего народа. 

Не менее важным содержательным ас-
пектом художественно-эстетической среды 
в школе является организация внеурочной 
деятельности обучающихся, что создает ус-
ловия для внедрения в жизнь усвоенных 
ценностей через самостоятельную творче-
скую деятельность обучающихся. 
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В современных Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
второго поколения внеурочная деятель-
ность включена в базисный учебный план 
и рассматривается в комплексе с учебной 
деятельностью. В соответствии с данной 
установкой мы разработали цикл вне-
классных занятий, дополняющих содер-
жание этических бесед по семейной про-
блематике на уроках искусства. На вне-
классных занятиях дети вовлекаются в ро-
левые игры (например, «Я – семьянин», 
«Я и моя будущая семья», «Мой дом – моя 
крепость»), театрализации литературных 
произведений, проблемно-ценностное об-
щение с педагогами и приглашенными 
деятелями культуры и искусства, просмотр 
и обсуждение кинофильмов с семейной 
тематикой, представление разработанных 
проектов («Живая связь времен», «Семей-
ные традиции», «Семейные истории», 
«Великие семьи России» и др.). 

При проведении календарных праздни-
ков особое внимание уделялось взаимодей-
ствию детей и взрослых – педагогов, родите-
лей, приглашенных представителей общест-
венности. Так, в праздничную программу 
«Дня пожилого человека» включались тру-
довые акции («С любовью к бабушке», 
«Лучше деда друга нет»), к «Дню матери» 
готовилась выставка детских рисунков и по-
делок «Маме в подарок», к «Дню семьи» – 
проводился конкурс семейного творчества. 
Излюбленными формами взаимодействия 
взрослых и детей во внеурочной деятельно-
сти были походы выходного дня, загородные 
экскурсии, посещение музеев и театров 
г. Екатеринбурга, проведение фестивалей, 
конкурсов художественного творчества. 
Рефлексия и самовыражение учащихся в ос-
воении семейных ценностей ярко прояви-
лись в художественно-творческой деятель-
ности при выпуске школьной газеты («Вме-
сте – дружная семья»), обновлении постоян-
но действующих стендов («Семь Я», «Роди-
тельский дом – начало начал» и др.). 

Перечисленные формы воспитатель-
ных мероприятий способствовали активно-
му включению школьников в освоение се-
мейных ценностей, воспитанию ответствен-
ного отношения к близким людям, уваже-
ния к родителям и педагогам.  

Технологический блок модели включает 
принципы, методы, средства организации 
художественно-эстетической среды, на-
правленной на формирование семейных 
ценностей у младших школьников.  

Выделим наиболее эффективные ме-
тоды для реализации педагогического по-
тенциала художественно-эстетической 
среды в формировании семейных ценно-
стей у обучающихся: 

1) создание ситуаций эмоционального 
вовлечения в восприятие и переживание 
художественных образов – носителей се-
мейных ценностей (методы демонстрации, 
визуализации, эмоционального погруже-
ния, эмоционального проживания про-
блемных ситуаций, эмоциональной драма-
тургии урока как урока-образа);  

2) создание проблемных ситуаций на 
уроке и во внеурочной деятельности (мето-
ды контрастности художественных образов, 
диалоговых обсуждений просмотренных 
кинофильмов с семейной проблематикой, 
рефлексии в этической беседе, диспуте, 
творческих заданиях); 

3) включение школьников в активную 
художественно-эстетическую деятельность, 
«задействование» имеющегося в их жиз-
ненном багаже опыта ценностного обобще-
ния художественных явлений, сопережива-
ния и самоанализа (методы нравственно-
эстетического суждения, образного моде-
лирования ценностного поведения, творче-
ского самовыражения).  

Итоговый компонент заключает ре-
зультаты работы по формированию семейных 
ценностей у младших школьников в условиях 
педагогически организованной художествен-
но-эстетической среды школы-интерната.  

Теоретическое исследование проблемы 
позволило нам выделить следующие пока-
затели сформированности семейных ценно-
стей младшего школьника: 

– образно-содержательный: полнота 
представлений о семейных ценностях (цен-
ности брака как духовного союза, ценности 
ответственного родительства, ценности от-
ношений взаимоподдержки и взаимопони-
мания членов семьи, ответственности в вы-
полнении семейных обязанностей и различ-
ных ролей в семье, связанных с полом, воз-
растом), наличие у школьников эмоциональ-
но-образного тезауруса, воплощающего эти 
ценности в художественных произведениях;  

– мотивационно-ценностный – эмо-
циональная отзывчивость учащихся на ху-
дожественные образы – носители семейных 
ценностей, стремление к осмыслению про-
блем, связанных с семейными отношениями, 
на примере художественных произведений; 

– деятельностный – способность к 
нравственно-этической оценке содержания 
произведений искусства с семейной про-
блематикой, осознанному выбору модели 
ответственных и гармоничных отношений в 
семье в продуктах творчества, в творческом 
взаимодействии с окружающими. 

При диагностике мы использовали 
следующие методики: творческие задания 
на решение проблемных ситуаций, опросы 
и анкеты в этических беседах, наблюдение 
за школьниками в процессе ролевых игр, 
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выполнения групповых творческих проек-
тов, диспутов в ситуациях проблемно-
ценностного общения. 

Результаты практического внедрения 
разработанной модели показали, что педа-
гогически организованная художественно-
эстетическая среда способствует формиро-
ванию семейных ценностей у воспитанни-

ков школы-интерната: формированию цен-
ностного отношения к семье, мотивации к 
формированию положительных отношений 
между членами семьи, к созданию в буду-
щем собственной семьи, рождению и воспи-
танию детей, готовности следовать приня-
тым нравственным нормам и правилам по-
ведения в семье.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественный стиль, стилевой подход в формировании универсальных 
учебных действий, формы и методы обучения на уроках «Мировая художественная культура». 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание процесса формирования уни-
версальных учебных действий у обучающихся старших классов на материале дисциплины предмет-
ной области «Искусство». Цель статьи – раскрыть пути формирования универсальных учебных дейст-
вий у старшеклассников на уроках мировой художественной культуры в общеобразовательной школе. 
Тема статьи посвящена рассмотрению теоретических и методических подходов к формированию уни-
версальных учебных действий у старшеклассников на уроках мировой художественной культуры. Ме-
тодами исследования являются анализ, обобщение материала по использованию потенциала искусст-
ва в личностном развитии обучающихся. Методология работы основана на стилевом подходе в освое-
нии искусства на уроках мировой художественной культуры, что открывает обучающимся возмож-
ность формирования универсальных учебных действий через специфические механизмы художест-
венного восприятия. Результаты работы: авторами обоснована эффективность опоры на стилевой 
подход в образовательном процессе, определены методы обучения и формы организации урока «Ми-
ровая художественная культура», направленные на развитие мотивации у обучающихся к самопозна-
нию и саморазвитию в общении с искусством. Область применения результатов: теория и методика 
обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание). Выводы: результа-
ты практической апробации разработанных форм и методов обучения в школьном курсе «Мировая 
художественная культура» доказали их эффективность в формировании у старшеклассников универ-
сальных учебных действий при условии опоры на стилевой подход в освоении искусства.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS 
OF UPPER SECONDARY SCHOOL PUPILS AT THE LESSONS 
OF WORLD ART AND CULTURE 

KEYWORDS: literary style, stylistic approach to the formation of universal learning actions, forms and 
methods of teaching at lessons of World Art and Culture. 

ABSTRACT. The article dwells on the content of the process of formation of universal learning actions of senior 
secondary schoolchildren in the subject area of the discipline "Art". The purpose of the article is to reveal ways 
of formation of universal learning actions of senior secondary schoolchildren at the lessons of World Art and 
Culture. The topic of the article is connected with theoretical and methodological approaches to the formation 
of universal learning actions of senior secondary schoolchildren at the lessons of World Art and Culture. Re-
search methods comprise analysis, generalization of material on using the potential of art in the personal de-
velopment of students. The methods of investigation are based on the style-oriented approach to mastering 
arts at the lessons of WAC, which opens up possibilities of studying the formation of ULA through specific 
mechanisms of artistic perception. As a result of their work the authors substantiated the efficiency of reliance 
on style-oriented approach in the education process, defined teaching methods and forms of organization of 
lessons of "WAC" aimed at the development of learners' motivation to self-knowledge and self-development in 
communion with art. The scope of results application covers the theory and methods of teaching and upbring-
ing (art education and aesthetic education). The results of practical testing of designed forms and methods of 
teaching in the school course of WAC proved their effectiveness in the formation of universal learning actions 
of senior secondary schoolchildren if they employ the style-oriented approach to mastering arts. 

овременное образование в России 
перешло на Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 
(ФГОС) нового поколения, в основу которых 

заложена идея самореализации ученика как 
субъекта познавательной деятельности. Это 
подразумевает формирование способностей 
у обучающихся к саморазвитию путем само-
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стоятельного формирования компетенций в 
любой предметной области познания. Обра-
зовательные цели связываются с освоением 
универсальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных, 
личностных), а учебные ситуации выстраи-
ваются как процесс присвоения обучающи-
мися нового социального опыта [14].  

Соответствующие изменения затраги-
вают образовательную область «Искусство», 
влияют на логику выстраивания курса «Ми-
ровая художественная культура» («МХК»). 
Современный подход в освоении курса 
«МХК» заключается в переходе от количест-
венного накопления школьниками фактов, 
связанных со сферой культуры и искусства, к 
самостоятельной и созидательной деятель-
ности обучающихся в процессе выполнения 
творческих учебных заданий на уроке и вне-
урочной деятельности. Содержание курса 
«МХК» с позиции современных требований 
нацелено на развитие у обучающихся уме-
ния «самостоятельно ориентироваться в 
разнообразии художественных феноменов и 
успешно адаптироваться в современном ми-
ре при выборе индивидуального направле-
ния культурного развития» [10]. 

В качестве методологической основы 
формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у учащихся на уроках МХК 
выступает стилевой подход. Стиль является 
основополагающей и системообразующей 
категорией искусства, «обобщающей и кон-
центрирующей принципы функционирова-
ния искусства в качестве генератора и 
транслятора для личности смыслов и цен-
ностей культуры» [6, с. 255]. Для педагоги-
ческого процесса существенно, что последо-
вательная картина становления, развития и 
смены основных художественных стилей – 
это не историческое перечисление артефак-
тов художественной культуры, а зафикси-
рованный средствами искусства процесс по-
знания основ бытия, вечного поиска ответа 
на вопрос о смысле жизни, размышления о 
своей миссии в этом мире. Художественный 
стиль – это одно из основных понятий, про-
ходящих через всю мировую художествен-
ную культуру, – история познания и само-
познания, выраженная средствами искусст-
ва. Поэтому процесс освоения художествен-
ных стилей может рассматриваться как 
важнейшее условие в формирования у обу-
чающихся УУД на уроках МХК.  

Характеристики понятия «художествен-
ный стиль» в исследованиях различных ав-
торов отражают многогранность функций, 
которые он выполняет в культуре. По выра-
жению литературоведа Г. Д. Гачева, стиль 
предстает как «отвердевшее мировоззрение» 
[5], по словам музыковеда В. В. Медушев-
ского – как «звучащее мироощущение» [12]. 

В характеристике Ю. Б. Борева художествен-
ный стиль выступает как «набор “генов” 
культуры (духовных принципов построения 
произведения, отбора и сопряжения языко-
вых единиц), обусловливающий тип куль-
турной целостности» [2, с. 136]. В определе-
нии А. Ф. Лосева художественный стиль ха-
рактеризуется как «принцип конструирова-
ния всего потенциала художественного про-
изведения на основе тех или иных надструк-
турных и внехудожественных заданностей и 
его первичных моделей, ощущаемых, одна-
ко, имманентно самим художественным 
структурам произведения» [9, с. 226]. В ис-
следовании А. Н. Литвинова стиль рассмат-
ривается как постоянно обновляющийся 
процесс в системе «культура – творчество – 
личность», выполняющий функции «акку-
муляции и сохранения культурных ценно-
стей эпохи, выраженных определенными 
стилевыми структурами, переактуализации 
этих ценностей в личностной интерпретации 
творцами эпохи, а также в процессе воспри-
ятия, в момент общения с художественным 
образом [8, с. 96].  

Таким образом, стилевой подход ви-
дится социально востребованным направ-
лением в педагогике, позволяющим фор-
мировать у учащихся понимание художест-
венного стиля как «выработанного в систе-
ме искусства и воплощенного в его мате-
риале способа ценностного обобщения опы-
та отношений человека с окружающим ми-
ром» [6, с. 260]. На уроках МХК художест-
венный стиль может рассматриваться как 
некая модель мироотношения, существо-
вавшая наряду с другими в истории культу-
ры, что способствует включению обучаю-
щихся в личностный диалог с ценностями и 
смыслами культуры. Освоение в образова-
тельном процессе механизмов функциони-
рования художественного стиля в культуре 
(выполнения познавательной, коммуника-
тивной, креативной, адаптационной, цен-
ностно-смысловой функций), открывает 
обучающимся возможность формирования 
УУД через специфические механизмы ху-
дожественного восприятия.  

Реализация идеи обращения к художе-
ственному стилю как условию развития мо-
тивации у обучающихся к самопознанию и 
саморазвитию в общении с искусством 
предполагает разработку соответствующих 
методов обучения и форм организации уро-
ка МХК. Для формирования познаватель-
ных УУД у обучающихся процесс их зна-
комства с художественными стилями на 
уроке может быть организован педагогом 
как процесс самостоятельного исследования 
и открытия нового знания. Это могут быть 
уроки-практикумы в компьютерном классе, 
где старшеклассники погружаются в поиск 
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и выделение информации по проблематике 
конкретного художественного стиля. На-
пример, представление о мировоззренче-
ских установках изучаемого культурно-
исторического периода можно получить, 
анализируя характерные для данного вре-
мени идеи, темы, сюжеты художественных 
произведений.  

На уроках-визуализациях, связанных с 
демонстрацией и анализом художественных 
произведений определенного стиля в разных 
видах искусства, обучающиеся могут овладе-
вать таким логическим действием, как выбор 
оснований и критериев для сравнения и 
классификации арт-объектов. Подготовка и 
представление школьниками на уроке пре-
зентаций по стилевой проблематике способ-
ствует выработке у них действий установле-
ния причинно-следственных связей между 
отдельными артефактами внутри художест-
венной стилевой концепции, самостоятель-
ного открытия и формулирования законо-
мерностей стиля рассматриваемой эпохи. 

В формировании коммуникативных 
УУД продуктивным является вовлечение 
школьников в ситуации диалога на уроке 
МХК (на уровнях «учитель – ученик», «уче-
ник – ученик»). Особенный интерес у стар-
шеклассников вызывают уроки-диалоги, 
проводимые совместно двумя или тремя 
преподавателями, раскрывающими раз-
личные грани стилевой концепции с пози-
ции разных дисциплин. Такие уроки фор-
мируют у учащихся умения слушать, всту-
пать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  

Контрастные явления внутри одной 
стилевой концепции могут обсуждаться на 
уроках в форме диспута самих обучающих-
ся. Отстаивая свою точку зрения в видении 
определенного артефакта как презентанта 
художественного стиля или как явления, 
выходящего за пределы обсуждаемой сти-
левой концепции, школьники учатся с дос-
таточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли, овладевают монологической и 
диалогической формами речи, вырабаты-
вают лояльность, толерантность, инициа-
тивность, самостоятельность суждения.  

Особенно интересна старшеклассни-
кам такая форма урока-коммуникации, 
как ролевая игра, включающая участников 
во взаимодействие друг с другом при вос-
создании стилевого контекста эпохи. Как 
правило, старшеклассники с увлечением 
погружаются в игровые ситуации, позво-
ляющие не только увеличить объем и глу-
бину понимания усваиваемого материала, 
но и развивающие умение эмоционально 
сопереживать собеседнику, способность 
лучше понимать друг друга и самих себя, 
работать в группе. 

Формирование личностных УУД на уро-
ке МХК возможно при «задействовании» в 
процессе освоения художественных стилей 
имеющегося в жизненном багаже учащихся 
опыта эмоционального переживания про-
блемных ситуаций и их нравственно-
этического оценивания. Активному привле-
чению личностного эмоционального опыта 
обучающихся способствуют форма урока-
образа, в котором через эмоциональную 
драматургию создается ситуация эмоцио-
нально-катарсического переживания худо-
жественных образов – носителей смысло-
жизненных идей и ценностей. Эмоциональ-
но-практическая включенность школьников 
в восприятие художественных образов-
ценностей способствует формированию у 
них представлений о стилях искусства как 
«моделях разнообразных эмоциональных 
реакций, аффектов, существующих в челове-
ческой жизни, как моделях отношения к ми-
ру, которые могут стать опорой в поисках 
личностью “себя”, нахождении нужного для 
себя в опыте культуры» [6, с. 261]. 

Сформировать личностное представле-
ние о смыслах и ценностях различных эпох, 
отраженных в художественных стилях, по-
могают старшеклассникам уроки – диалоги 
культур. Например, обучающиеся могут 
разрабатывать и представлять на уроке 
творческие проекты, в которых необходимо 
сопоставить ценности определенной эпохи с 
ценностями современного мира (Человек – 
мера всех вещей: смогли бы подтвердить это 
изречение древние греки, увидев современ-
ное искусство?; Лучший человек – худож-
ник: справедливо ли это высказывание сего-
дня?; Поэтом можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан: актуален ли этот ло-
зунг сегодня?; SOS: экспрессионизм в искус-
стве наших дней; Что такое счастье: подсказ-
ки массовой культуры; Художественный об-
раз России в современном искусстве [7]. 

Анализ и сравнение образов-смыслов 
различных эпох, подбор ассоциативных со-
поставлений в сфере художественной прак-
тики и собственного жизненного опыта спо-
собствуют становлению у старшеклассников 
ценностно-смысловых ориентиров, форми-
руют способность к осознанному нравст-
венному выбору в личностном, жизненном 
самоопределении.  

Опора на стиль в образовательном про-
цессе открывает обучающимся возможность 
своеобразного самовыражения в общении с 
искусством, творчества в «самоопределении 
воспринимающего субъекта, сплавляющего 
в своем сознании в процессе встречи с про-
изведением искусства свою личную исто-
рию и жизненный опыт с опытом и жизнью 
его творца» [15, с. 102]. «Переводу» обра-
зов-ценностей, воплощающих идеалы раз-
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личных эпох, в сферу формирующегося 
сознания обучающихся способствует их ак-
тивная художественно-эстетическая дея-
тельность на уроках МХК. Формы творче-
ских заданий, погружающие старшекласс-
ников в диалог собственного «я» с художе-
ственными образами-смыслами различных 
стилей, могут быть разнообразными. На-
пример: конкурс авторских стихов о любви 
в стиле поэтов-романтиков, конкурс ри-
сунков «Впечатления» по мотивам творче-
ства художников-импрессионистов, рисо-
вание музыки разных стилей, создание 
слайд-фильмов по картинам художников 
определенной эпохи с самостоятельным 
подбором соответствующих по стилю му-
зыкальных произведений, выполнение ил-
люстраций к музыкальным и литератур-
ным произведениям и т.п. 

Формирование у старшеклассников ре-
гулятивных УУД на уроках МХК возможно 
при условии изменения позиции педагога: 
от «разъяснителя», передающего своим 
ученикам собственные знания и опыт, – к 
роли «режиссера», который создает на за-
нятиях ситуации, помогающие школьникам 
сформировать личную картину определен-
ной художественной культуры эпохи. С по-
мощью описанных выше творческих зада-
ний, создания проблемных ситуаций на за-
нятиях, использования нестандартных 
форм уроков педагог развивает способность 
обучающихся к организации своей деятель-

ности на уроке. Стилевой подход к освое-
нию искусства стимулирует развитие спо-
собности у учащихся к целеполаганию, по-
скольку задает алгоритм выстраивания раз-
розненных в восприятии артефактов в ло-
гическую взаимосвязь со смысловыми до-
минантами определенной стилевой кон-
цепции. Акцентирование внимания учени-
ков на главных идеях эпохи, воплощенных 
в художественных образах, помогает им 
формулировать собственные цели при вы-
полнении самостоятельных заданий – кон-
кретизировать векторы наращивания до-
полнительных фактов, деталей, обогащаю-
щих первоначальные опорные представле-
ния о стиле. Понимание «принципов кон-
струирования» [9] ценностного содержания 
произведений в рамках определенного сти-
ля помогает учащимся преодолеть мозаич-
ность в восприятии огромного количества 
артефактов и проектировать собственный 
индивидуальный маршрут в освоении ху-
дожественного стиля и его образов-смыслов 
в соответствии с имеющимся художествен-
но-эстетическим и жизненным опытом.  

Таким образом, стилевой подход в ос-
воении искусства на уроках МХК открывает 
обучающимся возможность реализации 
личностного потенциала через приобщение 
к духовным ценностям культуры прошлого и 
современности и представляется оптималь-
ной методологической основой формирова-
ния УУД на уроках искусства в школе. 
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процесса художественного творчества, качества личности для развития творчества. 

АННОТАЦИЯ. В статье подчеркивается важность исследования художественной деятельности в 
контексте формирования творческих качеств личности. Также рассматривается художественное 
творчество в узком и широком смысле, что позволяет подробнее исследовать направленность твор-
чества на конечный продукт – произведение искусства. Предлагается определять профессиональ-
ное художественное творчество как деятельность студента в области декоративного искусства в 
процессе создания субъективно нового продукта или произведения, в который вкладываются зна-
ния, приобретенные умения и владения. В результате этого процесса рождается художественный 
образ и проявляется эмоциональное отношение к самому произведению искусства. В работе под-
черкивается ряд особенностей, присущих художественному творчеству. Специфика создания про-
дукта в декоративно-прикладном искусстве накладывает свой отпечаток на важные качества лич-
ности. Появление новых образов и идей в результате творческого процесса напрямую связывается с 
воображением и фантазией. Обращается внимание на близость высокой эмоциональной восприим-
чивости в детском возрасте и у взрослых художников. Существенным является рассмотрение худо-
жественного творчества в области изобразительного и декоративного искусства. В заключение 
предлагается группа значимых качеств для творческого развития личности профессионала, выде-
ленных на основе работы с будущими художниками декоративно-прикладного искусства.  
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THE FORMATION OF MEANINGFUL CREATIVE PERSONAL QUALITIES 
IN TRAINING ARTISTS  

KEYWORDS: artistic creativity, decorative artist, peculiarities of the process of artistic creation, personal 
qualities for the development of creativity. 

ABSTRACT. The article emphasizes the importance of the study of artistic activity in the context of formation 
of creative qualities of a person. It also considers artistic creativity in the narrow and broad sense that allows 
one to explore the orientation of creativity on the final product, which is a work of art. It is proposed to identi-
fy professional artistic creativity as student activity in the field of decorative arts in the process of creating a 
subjectively new product or work, in which he/she puts the obtained knowledge, acquired skills and habits. A 
new artistic image and an emotional attitude to the work of art are born as a result of this process. The work 
emphasizes a number of peculiarities inherent in artistic creativity. The specificity of product creation in the 
decorative applied art leaves its mark on the important qualities of a personality. The emergence of new im-
ages and ideas as a result of creative process is directly associated with imagination and fantasy. Attention is 
drawn to the proximity of high emotional susceptibility in children and in adult painters. Consideration of ar-
tistic creativity in the field of fine and decorative arts is believed to be significant enough. In conclusion, the 
article outlines a group of significant qualities for creative development of personality of a professional, se-
lected on the basis of work with future artists of decorative arts and crafts. 

опрос о появлении творческой лич-
ности, ее жизни и развитии был 

всегда интересен обществу. Появление но-
вой творческой личности вносило значи-
тельные изменения в мир людей, во взаи-
модействие вещей и людей. Талант, гений 
восхищал и пугал одновременно своей си-
лой, мощью и своим собственным неорди-
нарным подходом к решению, казалось бы, 
неразрешимых задач и проблем. Поэтому 
периодичность и условия, в которых появ-
ляются творчески одаренные люди, волно-
вали многих. Художественный талант, Бо-
жий дар творения в области искусства вос-

хищал и приводил в изумление, казался не-
предсказуемым и неуправляемым, не нахо-
дилось ключей к раскрытию природы его 
появления, остается загадкой, как рожда-
лись образы, которые затем преобразовы-
вались в произведения искусства. 

В Новом времени интерес к художни-
кам, художественному творчеству у мысли-
телей и ученых наиболее ярко проявился в 
эпоху Ренессанса. Это время (XIV–XVI вв.) 
породило титанов мысли во всех областях 
знания: Коперник, Джордано Бруно, Ко-
лумб. Особенно ярко это выразилось в 
изобразительном и декоративно-приклад-

В 
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ном искусстве: Леонардо да Винчи, Рафа-
эль, Донателло, Челлини, Джотто. Всплеск 
творческой волны великих живописцев, 
графиков, мастеров прикладного искусст-
ва вызван, в первую очередь, иным пони-
манием места Человека в мире, когда ок-
ружающий мир воспринимается уже через 
призму восприятия его человеком. В это 
время признается и провозглашается цен-
ность каждой личности, на базе чего фор-
мируется устойчивый интерес к самоут-
верждению индивида как личности, зна-
чимой своими трудами и произведениями 
не только для современников, но и потом-
ков. Леонардо да Винчи и Джорджо Ваза-
ри говорят о гениальности, о художествен-
ном творчестве как способе создания но-
вых культурных ценностей, о требованиях 
оригинальности в произведениях искусст-
ва. В эпоху Возрождения именно худож-
ник, творец становится идеалом личности, 
олицетворяющим высокие духовные по-
требности, высшие способности человека 
и бескорыстное служение своим и общест-
венным идеалам. Наши современные 
представления о творческой личности, о 
таланте, гении и художественно-
творческой одаренности во многом осно-
вываются на воззрениях художников и 
философов той поры [14]. 

В поисках возможных путей управле-
ния процессом становления творческой ак-
тивности человека в последнее время при-
стальное внимание обращено на художест-
венную деятельность. Деятельность в облас-
ти искусства, ранее считавшаяся уделом 
лишь избранных, постепенно начинает 
признаваться особым фактором формиро-
вания творческой личности. Известный 
американский психолог Д. Осборн всегда 
отстаивал позиции прикладной психоло-
гии, целью которой считал обучение прие-
мам творческого мышления. Исследования, 
проведенные в его лаборатории, убедитель-
но доказали, что занятие каким-либо видом 
художественного творчества повышает про-
дуктивность творческого мышления и в 
других областях деятельности [10]. 

Творческий компонент, присутствую-
щий в изобразительной деятельности, свя-
зан, прежде всего, со стремлением личности 
создать оригинальный, самобытный про-
дукт. В современном понимании художест-
венное творчество рассматривается как акт 
создания новых эстетических ценностей и в 
широком, и в узком смысле этого слова. В 
широком смысле слова – художественное 
творчество определяют как творение «по 
законам красоты», присущее в той или 
иной степени всем видам продуктивной че-
ловеческой деятельности [15]. В этой связи 
широко употребляются такие значения по-

нятия «творчества», как: «творческое от-
ношение к делу», «творческая личность» (в 
смысле «мыслящая широко, непредвзято»), 
«художник в своей профессии» (в смысле 
«человек творческий») [8].  

В узком понимании художественное 
творчество находит свое выражение в творче-
ском исполнении произведений искусства [2; 
15]. В этом случае можно говорить о «пред-
ставителях творческой интеллигенции», 
«работниках творческого труда», «творче-
ском вузе» и «творческой профессии». 

Здесь под профессиональным художест-
венным творчеством мы будем понимать 
деятельность студента в области декоратив-
ного искусства в процессе создания субъек-
тивно нового продукта или произведения, в 
который вкладываются знания, приобретен-
ные умения и владения по изобразительно-
му и декоративно-прикладным видам искус-
ства. В результате рождается художествен-
ный образ, проявляется эмоциональное от-
ношение к самому произведению. 

Большинство исследователей, рассмат-
ривая структуру процесса художественного 
творчества, выделяют следующие его со-
ставляющие: 

1) наблюдение; 
2) возникновение замысла (зарождение 

художественного образа); 
3) разработка замысла (решение задач 

образного характера); 
4) само создание произведения искусства. 
Наряду с общими для любого вида 

творчества чертами, относящимися к струк-
туре процесса, существует ряд особенно-
стей, которые можно разделить на: 1) осо-
бенности протекания процесса творчества; 
2) творческие особенности самого субъекта; 
3) особенности продукта творчества в об-
ласти искусства; 4) особенности, которые 
накладывает материал на продукт художе-
ственного творчества [9]. 

Процесс художественного творчества у 
различных личностей имеет свою специфи-
ку. Один художник в период творческого 
взлета предпочитает ощущать себя в спо-
койном психическом состоянии, другому не-
обходим прилив сил, третьим необходимо 
ситуации близкие к стрессовым или пред-
стрессовым. По-разному это отражается и на 
поведении самого человека: общеизвестны 
писатели, которые при обдумывании фраг-
мента литературного произведения посто-
янно ходят; художники, постоянно ведущие 
зарисовки, пишут этюды; ювелиры, много-
кратно прорисовывающие орнамент будуще-
го украшения, ведут зарисовки растений или 
животных. Иными словами, можно говорить 
о психических и физических особенностях 
протекания творческого процесса. 

Субъектом творчества является худож-
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ник, которому, для того чтобы творческий 
процесс шел более активно, необходимо об-
ладать рядом качеств: проявлять интерес к 
деятельности в избранном виде искусства; 
иметь развитое воображение, которым спо-
собен управлять; уметь мыслить неорди-
нарно, оригинально; проявлять личную за-
интересованность при создании произведе-
ния [11]. Если в науке при определенном 
сложении обстоятельств возможно повто-
рение открытия, то в искусстве не было от-
мечено случая, чтобы была идентичность 
двух разных произведений искусства. На-
оборот, сила воздействия талантливого 
произведения вызывает к жизни вариации 
на тему, заданную талантливым художни-
ком. Здесь можно упомянуть изображение 
Венеры, выполненные художниками Воз-
рождения Боттичелли и Рафаэлем. Тем не 
менее, созданные реплики не несут прямого 
повтора художественного образа первона-
чального произведения, а являются его раз-
витием и отражением иного видения. Ин-
дивидуальность художника в огромной сте-
пени находит отражение  в художественном 
образе. Величие личности творца находит 
свое воплощение в его произведении. 

Если же говорить о специфике резуль-
тата труда в области искусства, то необхо-
димо отметить, что произведение искусства 
отличается: во-первых, изяществом испол-
нения, которое подчеркивает мастерство 
художника; во-вторых, простотой форм и 
ясностью содержания, демонстрирующих 
концептуальную целостность произведе-
ния; в-третьих, оригинальностью и новиз-
ной, новым подходом к решению вечных 
тем искусства. Первая и третья из выделен-
ных специфик продукта творчества нахо-
диться в тесной связи с художественными 
материалами. Процесс подготовки худож-
ника длителен еще и потому, что достаточ-
ное время занимает освоение средств выра-
зительности в данном виде искусства, в на-
шем случае прикладном. Декоративно-
прикладное искусство в огромной степени в 
освоении является сложным, поскольку 
опирается на традиционные, непростые 
технологии и технологические приемы, ко-
торые нельзя обойти. 

Декоративные свойства того или иного 
материала как бы «ведут» за собой творче-
скую мысль художника. С одной стороны, 
такая жесткая взаимосвязь со средствами 
выражения замысла сдерживает полет фан-
тазии (но только в случае слабого владения 
ими), а с другой – позволяет автору, произ-
вольно экспериментируя с сочетаниями ма-
териалов и технологиями, находить неис-
черпаемый источник для развития вообра-
жения. А это вторая из выделенных специ-
фик результатов творческого труда [4].  

Психологической основой процесса 
творчества в области художественной дея-
тельности является воображение, которое 
разные исследователи определяли как осо-
бую психическую силу, как способность, как 
состояние сознания, как процесс [7]. Отли-
чие воображения от восприятия состоит в 
том, что в воображении всегда есть элемент 
фантазии, вымысла [Там же]. Выделяют два 
основных вида воображения: репродуктив-
ное (или воссоздающее) и продуктивное 
(творческое). В репродуктивном (воссоз-
дающем) воображении главная установка 
направлена на точное, адекватное воспро-
изведение объекта. Воссоздающее вообра-
жение предполагает воспроизведение на 
основе описания, рассказа, чертежа, симво-
ла или знака каких-либо образов или со-
стояний. Это не означает, что в воссоздаю-
щем воображении отсутствует момент твор-
чества: он имеет место, но не определяет 
содержание возникающих образов. 

Такой тип воображения помогает ху-
дожнику войти в определенное творческое 
состояние (часто восприятие музыкального 
или литературного произведения помогает 
решить композиционную или идейную за-
дачу в изобразительном искусстве). С другой 
стороны, художник сам часто пользуется 
языком символов, орнаментальных схем и 
групп, имеющих определенное семантиче-
ское значение, для того чтобы вызвать у ис-
кушенного зрителя направленные ассоциа-
ции. Поэтому важным элементом творчества 
является не только наличие такого вообра-
жения у творца, но и умение пользоваться 
им для стимулирования творческого процес-
са. В этом контексте можно говорить о пере-
носе или транслировании (переводе) худо-
жественных образов, нашедших отражение в 
одном виде искусства (музыке, танце, 
скульптуре), в другой вид искусства или 
жанр (живопись, декоративное искусство). 
Особенность заключается в том, что для 
стимулирования собственного воображения 
необходим импульс со стороны образов, уже 
созданных, переработанных другим худож-
ником. Однако для того, чтобы получить 
импульс к собственному творчеству, у ху-
дожника на высоком уровне должна быть 
развита впечатлительность, присутствовать 
повышенная эмоциональность. Это не толь-
ко врожденное чувство, но и развиваемое. 
Наибольший эффект дает соприкосновение с 
произведениями высокого уровня при глубо-
ком знании символического языка искусства. 

Творческое же воображение предпола-
гает самостоятельное создание образа, ве-
щи, признака, не имеющих аналогов, и в 
этом смысле является определяющим для 
художественного творчества. В отличие от 
репродуктивного, в творческом воображе-
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нии ведущее место принадлежит установке 
на создание нового. Именно по этому при-
знаку продуктивное воображение расцени-
вается как тождественное фантазии. «Не 
всякое воображение есть фантазия, но вся-
кая фантазия – воображение, его высшая 
форма… В фантазии способ связи, сочета-
ния образов объективной реальности носит 
более свободный, самостоятельный харак-
тер. Именно поэтому фантазия не имеет 
прямого прототипа в действительности, вы-
ступает как продуктивное воображение» [4, 
с. 6]. На ведущую роль фантазии в форми-
ровании личности художника указывают и 
великие мастера кисти. Так, И. И. Левитан 
отмечал: «из непосредственного снимка с 
нее (природы) выйдет жалкая, бессильная 
копия. Она позволяет приблизиться к себе 
только путем творческой фантазии. Иначе 
было бы слишком просто быть художни-
ком» [Там же, с. 213]. 

Считается, что воображение и фантазия 
активно проявляются именно в детском 
возрасте [3]. В этот период знания у ребенка 
о внешнем мире достаточно скудны, логи-
ческое мышление не развито, ребенок 
сплошь и рядом обесценивает важнейшие 
связи между предметами и явлениями. Мы 
уверены, что именно поэтому творческое 
воображение художника и детское вообра-
жение так часто связывают между собой, 
проводя параллели [6; 8]. Выделяя качест-
ва, присущие творческой личности, говорят 
об «открытом», детском восприятии мира и 
«игре воображения». Здесь также необхо-
димо подчеркнуть важную роль яркого впе-
чатления от осваиваемого мира, эмоцио-
нальной открытости, которые характерны и 
для художника, и для ребенка. 

Проведя прямые аналогии, можем го-
ворить о том, что предлагаемые качества, 
характерные для любой творческой лично-
сти, приобретают особое значение для ху-
дожественного творчества. Характеризуя 
творческую активность студентов в процес-
се освоения профессии художника декора-
тивно-прикладного искусства, можно отме-
тить, что эта активность определяется дву-
мя зависящими друг от друга компонента-

ми: творческим отношением студента к 
данному виду деятельности и результатом 
творческого процесса, выраженного в про-
дуктах деятельности.  

Итак, к качествам личности, имеющим 
определяющее значение для развития ху-
дожественного творчества у студентов в пе-
риод обучения мы относим: 

1. Посвящение себя процессу создания 
произведений декоративного искусства, че-
рез осознание этого процесса как призвания. 

2. Трудолюбие и постоянный поиск но-
вого, опирающийся на стремление к само-
совершенствованию в профессионально-
художественной деятельности в области 
изобразительного или декоративно-при-
кладного искусства. 

3. Уверенность в своих силах, подкре-
пленная творческим ростом, участием в 
выставках в рамках вуза, города, региона, 
страны. 

4. Гибкость как способность изменяться 
в изменяющихся условиях, самостоятельно 
ставить цели и добиваться их выполнения. 

5. Оригинальность, основывающаяся на 
богатом воображении и развитой фантазии. 

6. Профессиональное владение невер-
бальным специфическим языком художест-
венных образов, присущих изобразитель-
ному и выбранным видам прикладного ис-
кусства [13]. 

7. Ясность восприятия (внимательное 
всматривание), видение ситуации с разных 
сторон, что позволяет предлагать ориги-
нальные эскизы и конструктивные решения. 

8. Впечатлительность, эмоциональная 
восприимчивость к ярким положитель-
ным образам, в том числе и в других видах 
искусства. 

Развитие в студентах этих качеств, спо-
собствует росту их художественного мастер-
ства, профессиональному становлению их 
как мастеров прикладного искусства. Опыт 
подготовки художников декоративно-
прикладного искусства в Магнитогорском 
государственном университете и Новоси-
бирском государственном педагогическом 
университете (в общей сложности в течение 
30-ти лет) подтверждает это.  
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ОБРАЗ ТЕРРИТОРИИ 
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
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АННОТАЦИЯ. В современных условиях глобализации, усиливающейся дезинтеграции российского 
общества (и мира в целом) по экономической, социальной (этнической, конфессиональной, суб-
культурной), политической и другим причинам особенно важна роль патриотизма. Патриотизм яв-
ляется важнейшей ценностью, одной из основ духовно-нравственного единства общества. Патрио-
тическое воспитание всегда было одной из приоритетных задач государства. Необходимость (и зна-
чимость) целенаправленного патриотического воспитания обоснована несколькими причинами, в 
том числе разобщенность российского общества и отсутствие общепризнанной национальной идеи. 
В статье описываются необходимость и значимость патриотического воспитания. Обоснована важ-
ная роль сформированного образа территории в патриотическом воспитании. Воспитание патрио-
тизма невозможно без знания истории, географии и культуры родного края, без занятий краеведе-
нием, опоры на национальные традиции. Крайне желательно, чтобы изучение истории происходи-
ло не только на уроках, но и вне их (музеи, выставки, экскурсии и т.д.). Доказано, что Свердловская 
область богата имиджевыми ресурсами, которые способствуют развитию чувства патриотизма. 
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Post-graduate Student, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

THE IMAGE OF THE NATIVE LAND 
AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION 

KEYWORDS: patriotism; patriotic education; image; image of the native land; image/branding resources. 

ABSTRACT. In the modern conditions of globalization and deepening disintegration of the Russian (and 
the world as a whole) society according to economic, social (ethnic, confessional and sub-cultural), political 
and other reasons patriotism becomes especially important. Patriotism is a most important value and one 
of the basic factors of spiritual and moral integrity of a society. Patriotic education has always been a prior-
ity task of the state. The necessity and importance of purposeful patriotic education is caused by several 
reasons including the disunity of the Russian society and the absence of generally accepted national idea. 
The article reveals the important role of the well-formed image of the native land in patriotic education. 
Education of patriotism is impossible without the knowledge of history, geography and culture of the na-
tive land and without country study and knowledge of national traditions. It is desirable that the study of 
history be organized not only at the lessons but also out of school (in museums, at exhibitions, during ex-
cursions, etc.). The article argues that Sverdlovsk region is rich in image resources which facilitate the de-
velopment of patriotism. 

атриотизм – это любовь к своей 
Родине, стране, народу, привязан-

ность к месту своего рождения, к месту жи-
тельства. Патриотизмом называют нравст-
венный и политический принцип, социаль-
ное чувство, содержанием которого являет-
ся любовь к отечеству и готовность пожерт-
вовать частными интересами во благо об-
щих (государственных). Он предполагает 
гордость достижениями и культурой своей 
Родины, желание сохранять ее характер и 
культурные особенности, идентификацию 
себя (особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку, традициям) с соотече-
ственниками, стремление защищать инте-
ресы своей страны и своего народа. 

В современных условиях глобализации, 
усиливающейся дезинтеграции российского 
общества (и мира в целом) по экономиче-
ской, социальной (этнической, конфессио-

нальной, субкультурной), политической и 
другим причинам, особенно важна роль 
патриотизма. Именно любовь к Родине мо-
жет стать направляющим и объединяющим 
вектором в различных сферах жизни обще-
ства и отдельных людей. 

Патриотизм является важнейшей 
ценностью, одной из основ духовно-
нравствен-ного единства общества. Пат-
риотическое воспитание всегда было од-
ной из приоритетных задач государства. 
Необходимость (и значимость) целена-
правленного патриотического воспитания 
обоснована несколькими причинами, в 
том числе разобщенностью российского 
общества и отсутствием общепризнанной 
национальной идеи [9, с. 211]. 

Многие писатели и мыслители призна-
вали огромное значение патриотизма. На-
пример, А. Н. Толстой писал: «Любовь к ро-
дине – не отвлеченное понятие, но реаль-
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ная душевная сила, требующая организа-
ции, развития и культуры» [13]. «В челове-
ке порядочном патриотизм есть не что 
иное, как желание трудиться на пользу сво-
ей страны, и происходит не от чего другого, 
как от желания делать добро, – сколько 
возможно больше и сколько возможно 
лучше», – отмечал Н. А. Добролюбов [1]. 
Н. А. Некрасов считал, что любовь к отече-
ству заключается, прежде всего, в глубоком, 
страстном желании ему добра и просвеще-
ния, в готовности нести ему на алтарь дос-
тояние и саму жизнь; в горячем сочувствии 
ко всему хорошему в нем и в благородном 
негодовании против того, что замедляет 
путь к совершенствованию [8]. 

Д. С. Лихачев писал: «Совершенно необ-
ходимо уже в средней школе изучать краеве-
дение, заниматься в кружках по истории и 
природе своего края. И, наконец, самое 
главное – в программах по преподаванию 
истории в средней школе необходимо преду-
смотреть уроки по местной истории». 

Любовь к своей Родине – это не нечто 
отвлеченное; это и любовь к своему городу, 
к своей местности, к памятникам ее культу-
ры, гордость своей историей. Вот почему 
преподавание истории в школе должно 
быть конкретным – на памятниках истории, 
культуры, героического прошлого.  

К патриотизму нельзя только призы-
вать, его нужно заботливо воспитывать – 
воспитывать любовь к родным местам, вос-
питывать духовную оседлость» [5, с. 146]. 
Воспитание патриотизма невозможно без 
знания истории, географии и культуры 
родного края, без занятий краеведением, 
опоры на национальные традиции. Крайне 
желательно, чтобы изучение истории про-
исходило не только на уроках, но и вне их 
(музеи, выставки, экскурсии и т.д.). Как пи-
сал российский философ В. В. Розанов, 
«воспитывает человека не школьный урок, 
не учебник, не классный учитель, но всегда 
и только жизнь» [14]. 

В начале ХХ века краеведение пережи-
вало бурный расцвет, но позднее интерес к 
нему ослаб. Многие краеведческие музеи 
были закрыты. Однако сейчас интерес к 
краеведению вспыхнул с новой силой. 
Краеведение воспитывает любовь к родно-
му краю и дает те знания, без которых не-
возможно сохранение памятников культу-
ры. «Мы сами должны быть интеллигент-
ны, культурны, воспитаны, понимать красо-
ту и быть добрыми – именно добрыми и 
благодарными нашим предкам, создавав-
шим для нас и наших потомков всю ту кра-
соту, которую не кто-либо другой, а именно 
мы не умеем порой опознать, принять в 
свой нравственный мир, хранить и деятель-
но защищать. Каждый человек обязан 

знать, среди какой красоты и каких нравст-
венных ценностей он живет», – отмечал 
Д. С. Лихачев [5, с. 134].  

Важным импульсом в совершенствова-
нии процесса воспитания патриотизма в 
Свердловской области стала «Стратегия 
патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденная Постановлением Правительст-
ва Свердловской области. Она реализуется в 
рамках комплексной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Свердлов-
ской области на 2014–2020 годы». В каж-
дом втором учреждении дополнительного 
образования (таких учреждений в Сверд-
ловской области 221) реализуются образо-
вательные программы патриотического со-
держания, такие как комплексная про-
грамма «Каменный пояс», межведомствен-
ная программа «Родники», краеведческий 
форум «Мы – Уральцы». В муниципальных 
образованиях реализуются социально-
педагогические проекты: «Юные тагильча-
не», «Будущее Титановой долины», «Я – 
ирбитчанин» и другие [14]. 

Знание истории, географии, культуры 
родного края, национальных традиций, 
столь необходимое для воспитания любви к 
Родине, патриотизма, создает в сознании 
образ территории родного края. 

Согласно Д. Н. Замятину, географиче-
ский образ – это устойчивое пространст-
венное представление, которое возникает в 
результате какой-либо человеческой дея-
тельности. Он является, как правило, ког-
нитивной моделью окружающего геогра-
фического пространства (или географиче-
ской реальности), возникающей для более 
эффективного достижения какой-либо це-
ли. В некоторых случаях образ территории 
можно отождествить с географической ре-
альностью. В действительности, однако, 
происходит постепенная трансформация 
географических образов в связи с измене-
ниями целей, определенных человеческой 
деятельностью и условием их осуществле-
ния [15, с. 182, 183].  

Также Д. Н. Замятин пишет, что «в об-
щем смысле географический образ – это со-
вокупность ярких, характерных сосредото-
ченных знаков, символов, ключевых пред-
ставлений, описывающих какие-либо ре-
гиональные пространства (территории, ме-
стности, регионы, страны, ландшафты и 
др.)» [3, с. 15]. То есть, можно сказать, что 
сформированный географической образ 
Родины и подразумевает под собой знание 
и принятие истории, географии, культуры 
родного края и национальных традиций. 

Основой для формирования образа 
(имиджа) территории, являются имидже-
вые ресурсы. Имиджевые ресурсы – это со-
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вокупность элементов природы, культуры 
и материального производства террито-
рии, которая используется в процессе об-
щественного производства для удовлетво-
рения материальных, культурных и рек-
реационных потребностей человека и об-
щества. Любой ресурс территории, попа-
дающий в информационное поле, стано-
вится имиджевым ресурсом, так как влияет 
на имидж территории в сознании челове-
ка. Так, все, что человек (ребенок) узнает о 
родном крае, влияет на образ территории 
края в его сознании. 

Все имиджевые ресурсы территории 
можно разделить на две основные группы – 
культурные и туристические.  

1 группа – культурные ресурсы:  
 архитектура (памятники архитекту-

ры, современные строения); 
 литература (художественные произ-

ведения, путевые заметки, дневники, пе-
риодика, мифы, легенды);  

 музыка (известные музыкальные ис-
полнители, ассоциирующиеся с определен-
ной территорией; музыкальные произведе-
ния с упоминанием конкретных топонимов 
или о местности); 

 образовательные ресурсы (престиж-
ные вузы, выдающиеся ученые); 

 культурные объекты и особо охраняе-
мые территории (музеи, памятники истории 
и культуры, заповедники, заказники); 

 символика (логотипы, герб, флаг). 
2 группа – туристические ресурсы: 
 событийно-туристические ресурсы 

(фестивали, ярмарки, выставки, концерты); 
 гастрономически-туристические ре-

сурсы (кухни народов, населяющих терри-
торию); 

 лечебно-оздоровительные ресурсы 
(санатории, оздоровительные природные 
ресурсы) [15, с. 186, 187]. 

Свердловская область богата всеми ви-
дами имиджевых ресурсов: 

 памятники: памятник Татищеву и де 
Генину, «Горожане», «Черный тюльпан», 
многочисленные памятники деятелям 
культуры, памятники ссыльным полякам в 
поселках Озерный и Костоусово и пр.; 

 строения (даже целые архитектурные 
ансамбли): усадьба Расторгуева-Харитонова, 

усадьба Ошуркова, Невьянская наклонная 
башня, «Городок чекистов», «Литератур-
ный квартал» и пр.; 

 литература: сказки П. П. Бажова, про-
изведения Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.; 

 прославившие Екатеринбург совре-
менные музыкальные группы: «Чайф», 
«Наутилус Помпилиус», «Курара», «Обе 
две», «Настя», «Агата Кристи», «Смысло-
вые галлюцинации», «Сансара» и др.; 

 образовательные учреждения г. Ека-
теринбурга, куда съезжается молодежь из 
различных областей России для обучения в 
таких вузах, как: Уральский федеральный 
университет им. Б. Н. Ельцина, Екатерин-
бургская духовная семинария, Уральский 
государственный юридический универси-
тет, Уральская государственная консервато-
рия им. М. П. Мусоргского и пр.; 

 музеи: Свердловский областной крае-
ведческий музей, объединенный музей пи-
сателей Урала, литературно-мемориальный 
дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Екате-
ринбургский музей изобразительных ис-
кусств и пр.; 

 памятники природы: «Оленьи ручьи», 
«Самоцветная полоса Урала», «Чертово го-
родище» и многие др.; 

 символика области; 
 различные ежемесячные и ежегодные 

культурные мероприятия: этнические яр-
марки, «Всемирный фестиваль клоунов», 
«Фестиваль православной молодежи», 
«Старый новый рок» и др. 

Таким образом, сформированный образ 
территории родного края является обяза-
тельным условием воспитания патриотиз-
ма. Любовь к Родине невозможна без зна-
ния ее особенностей, истории, географии, 
культуры и традиций. 

Свердловская область имеет богатую 
историю, культурное наследие, сформиро-
ванный образ промышленного, образова-
тельного, культурного центра Урала, укоре-
нившийся в общественном сознании. В об-
ласти существуют многочисленные природ-
ные парки, памятники культуры, музеи, те-
атры и библиотеки, которые могут и готовы 
способствовать формированию положи-
тельного образа территории, а следователь-
но, и развитию чувства патриотизма.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, искусство, художественная и эстетическая культура, художествен-
ная и творческая компетентность. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является сущность и структура художественной куль-
туры личности. Цель статьи заключается в разработке модели художественной культуры личности 
младшего школьного возраста. Тема статьи посвящена теоретическим аспектам формирования худо-
жественной культуры личности. Методами исследования является анализ, обобщение материала по 
использованию потенциала искусства в формировании основ художественной культуры личности, 
моделирование процесса ее становления и развития как ценностно-смыслового контекста взаимо-
действия человека и культуры. Методология работы основана на деятельностном подходе, объеди-
няющем познание, преобразование, ценностное ориентирование, общение и обуславливающем 
возникновение культуры, ее преобразующего воздействия на человека. Результаты работы: автором 
разработана и обоснована структурная модель художественной культуры личности, определены по-
казатели и критерии ее развития. Область применения результатов: теория и методика обучения и 
воспитания (общее образование). Выводы: результаты практического внедрения разработанной 
модели доказали ее значение для проведения диагностического исследования с целью определения 
уровня сформированности художественной культуры личности младшего школьника и определе-
ния основных направлений ее эффективного развития. 

Yasinskikh Lyudmila Vladimirovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Aesthetic Education, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia. 

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATIONS OF FOUNDATIONS OF ART CULTURE  
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

KEYWORDS: culture, art, art and aesthetic culture, art and creative competence. 

ABSTRACT. The article dwells on the nature and structure of art culture of the individual. The purpose of 
the article is to develop a model of art culture of a junior schoolchild. The topic of the article is connected 
with the theoretical aspects of the formation of art culture of the person. The methods of this study include 
analysis, generalization of the material on the use of the potential of art in the formation of the foundations 
of the art culture of the individual, modeling the process of its formation and development as a value-
semantic context of human interaction and culture. The methods of work are based on the activity ap-
proach that brings together knowledge, transformation, value orientation, communication and causes the 
emergence of culture and its transforming effects on humans. As a result of the study the author developed 
and substantiated the structural model of art culture of the individual, and defined the indicators and crite-
ria of its development. The results may be used in the theory and methods of training and upbringing (gen-
eral education). The results of practical implementation of the developed model proved its significance for 
diagnostic studies to determine the level of formation of art culture of junior schoolchildren and outline the 
main directions of its effective development. 

овременная гуманистическая обра-
зовательная парадигма ориентиро-

вана на развитие человека культуры, обла-
дающего ею как коллективным интеллек-
том, как условием самоорганизации и само-
развития личности. Огромная роль в при-
своении человеком культурных ценностей 
отводится образованию, задача которого – 
творчески транслировать человеку духов-
ный опыт, воплощенный в культурном на-
следии. В связи с этим вопросы теории и 
практики формирования культуры лично-
сти приобретают особую значимость и акту-
альность для педагогики.  

В младшем школьном возрасте роль 
искусства в формировании личности трудно 

переоценить. Восприятие произведений ис-
кусства и собственная художественно-
творческая деятельность позволяет ребенку 
расширить свой жизненный опыт, обогатив 
его новыми представлениями, полученны-
ми в процессе общения с искусством. 

Искусство в структуре культуры зани-
мает особое место, поскольку в нем духов-
но-нравственные, эстетические, мировоз-
зренческие ценности воплощены в непо-
вторимом, индивидуальном облике художе-
ственных образов. Искусство называют зер-
калом культуры именно потому, что в нем 
отражается не взятый сам по себе отдель-
ный элемент культуры определенной эпохи, 
а весь ее духовный мир, во всем сложном 

С 
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многообразии жизненных коллизий и 
взаимоотношений мира и людей. Благодаря 
специфичным способам познания в искус-
стве (в опоре на проживание и пережива-
ние) ребенок не только познает мир вокруг 
себя, взаимоотношения между людьми, но 
благодаря эмпатии и сопереживанию начи-
нает лучше понимать самого себя.  

В свою очередь, эмоциональный отклик 
и переживания, возникшие в процессе вос-
приятия произведений искусства, являются 
импульсом для самовыражения ребенка в 
творчестве, основой выстраивания дальней-
шего диалога с искусством. Осваивая в собст-
венной художественно-творческой деятель-
ности средства выразительности разных ви-
дов искусства, дети младшего школьного воз-
раста обретают чуткость к материалу, овладе-
вают способами преображения реальных яв-
лений и предметов в художественный образ. 

Вместе с тем возможности влияния ис-
кусства на формирование художественной 
культуры младшего школьника реализуют-
ся не в полной мере. Этому есть ряд объяс-
нений, в частности: недостаточная разрабо-
танность структуры художественной куль-
туры личности, и как следствие этого –
непроработанность диагностических мето-
дик для выявления уровней развития худо-
жественной культуры младшего школьни-
ка; недостаточная разработанность художе-
ственно-педагогических технологий по сба-
лансированному пути развития художест-
венно-творческой самобытности каждого 
ребенка при активном присвоении им ду-
ховных ценностей искусства. 

Таким образом, становится очевидным, 
что выявленные в теоретическом аспекте 
проблемы формирования художественной 
культуры личности отрицательно сказыва-
ется на практике художественного образо-
вания детей младшего школьного возраста. 
Для нахождения эффективных путей фор-
мирования художественной культуры лич-
ности необходимо, прежде всего, проанали-
зировать сущность данного феномена и 
компонентов его составляющих. 

В словаре «Эстетика» художественная 
культура определяется как «совокупность 
художественных ценностей, а также истори-
чески определенная система их воспроиз-
водства и функционирования в обществе» 
[14, с. 168]. В художественную культуру вхо-
дят, одновременно определяя ее специфику: 
совокупность наличных художественных 
ценностей, унаследованных от предшествен-
ников и выступающих в качестве предпо-
сылки ее воспроизводства и развития; ком-
плекс художественных ценностей данной ис-
торической эпохи, отождествляемый с нею; 
набор сформировавшихся и сознательно 
принятых норм и «технологий», теоретиче-

ски осмысленных и представленных в мето-
де художественного творчества; группы не-
посредственных творцов художественных 
ценностей — художников, объединенных по 
профессиональным или идейным принци-
пам; понимающая и ценящая искусство 
публика [14, с. 168]. 

В трудах отечественных философов ху-
дожественная культура общества выступает 
как совокупность художественных ценно-
стей, опыт их создания, хранения, распро-
странения и потребления, а художественная 
культура личности определяется как по-
требность и способностью осваивать и соз-
давать мир ценностей искусства [7, с. 18].  

В интерпретации М. С. Кагана художе-
ственная культура личности включает в се-
бя творчество, восприятие и оценку произ-
ведений искусства [4, с. 242]. В рамках дан-
ной проблемы необходимо рассмотреть по-
нятие «эстетическая культура личности», 
поскольку данный вопрос является значи-
мым для определения структуры понятия 
«художественная культура личности».  

Эстетическая культура характеризуется 
полифункциональностью, охватывает беско-
нечное многообразие эстетических проявле-
ний жизни, является инструментом станов-
ления и совершенствования личности, вы-
ступает фактором гармонизации ее отноше-
ний с миром и другими людьми [15, с. 7]. 

Рассматривая структуру эстетической 
культуры личности, Н. Б. Крылова и 
Л. П. Печко определяют ее как единство эсте-
тических знаний, убеждений, чувств, навы-
ков и норм деятельности и поведения [8, с. 7]. 

Художественная культура органично 
связана с эстетической культурой, а точ-
нее – является ее сердцевиной, поскольку 
искусство, являясь отражением действи-
тельности, акцентирует, прежде всего, эсте-
тические ее свойства и выражает эстетиче-
ское отношение автора к изображаемому 
явлению. Отмечая взаимосвязь между ху-
дожественной и эстетической культурой, 
необходимо выделить различие между эти-
ми понятиями на основе деятельностного 
подхода. Так, М. С. Каган определяет, что 
художественная деятельность является ав-
тономным видом человеческой деятельно-
сти и включает в себя: созидание, воспри-
ятие и оценку разных видов искусств. В от-
личие от этого эстетическая деятельность 
направлена на восприятие и создание эсте-
тических ценностей, где на первый план 
выступает чувственно воспринимаемый вы-
разительно-эстетический мир. По мнению 
философа, уместней говорить не об эстети-
ческой деятельности, а об «эстетической ус-
тановке» любого вида деятельности, на-
правляющей поведение человека во всех 
сферах культуры [5, с. 191]. 
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На наш взгляд именно концепция че-
ловеческой деятельности и культуры 
М. С. Кагана может стать ориентиром по-
строения структурной модели общей худо-
жественной культуры младшего школьни-
ка, поскольку «…cтроение культуры должно 
отражать структуру человеческой деятель-
ности», так как связь человека и культуры 
осуществляется через нее [3, с. 148]. 

Художественную деятельность ученый 
рассматривает как пятый элемент человече-
ской деятельности, которая включает в себя 
все предыдущие виды деятельности: позна-
ние, преобразование, ценностное ориенти-
рование, общение. И далее ученый рассуж-
дает: поскольку художественное освоение 
мира является образным отражением реаль-
ности, то оно должно характеризоваться 
«перевернутым повторением структуры от-
ражаемой системы» [Там же, с. 152]. А имен-
но, в художественном образе соединены по-
знавательная, ценностно-осмысляющая, 
конструктивная и знаково-коммуникативная 
стороны произведения искусства. «Именно 
так человеческая деятельность, взятая в це-
лом, в полноте своих конкретных видов и 
форм, порождает культуру, сама становится 
культурной и делает человека из биологиче-
ского существа культурным» [Там же, с. 152]. 

Таким образом, художественная куль-
тура личности выступает одновременно как 
процесс и как результат деятельности по 
присвоению и созданию художественных 
ценностей. Художественная культура как 
процесс  представляет собой развивающую-
ся, многокомпонентную взаимосвязанную 
структуру, включающую, с одной стороны, 
осознание и присвоение личностью художе-
ственных ценностей и освоение ею способов 
их создания. Художественная культура как 
результат – это определенный уровень при-
своения человеком духовных ценностей 
культуры, творение искусственных, эстети-
чески и художественно значимых форм и 
смыслов, создание художественных ценно-
стей. Художественная культура имеет разно 
векторную направленность: с одной сторо-
ны, направлена «на себя», на совершенст-
вование своего внутреннего мира, и прояв-
ляется в облагораживании, одухотворении 
человека, а с другой стороны, направлена 
«на других», на самовыражение себя в сози-
дательной творческой деятельности. Именно 
поэтому разработку структурной модели ху-
дожественной культуры личности младшего 
школьника целесообразно вести с позиции 
ценностного и деятельностного подходов, на 
основе понимания искусства как духовно-
ценностного явления [1, с. 145]. Данная 
структурная модель включает в себя: эстети-
ческий, нравственный, когнитивный, твор-
ческий и коммуникативный компоненты. 

Центральным звеном, объединяющим 
все структурные компоненты модели, явля-
ется эстетический компонент (эстетическое 
отношение). Поскольку присвоение лично-
стью ценностей в процессе восприятия про-
изведения искусства осуществляется в ходе 
реализации художественно-эстетического 
отношения, которое позволяет не только уз-
нать, но и пережить те или иные жизненно 
важные ситуации, отраженные в произведе-
нии искусства [6, c. 71], то данный компонент 
рассматривается нами в единстве двух аспек-
тов: эмоционально-эстетического и художе-
ственно-эстетического, которые характери-
зовались такими критериями, как: 

– способность различными способами 
(вербальными и невербальными) выражать 
свои впечатления от воспринятого, нахо-
дить для этого эстетически-вырази-тельные 
средства, следуя законам красоты, гармо-
нии и меры; 

– способность чувствовать, определять 
и оценивать выразительно-смысловые эле-
менты формы произведений разных видов 
искусства; 

– способность воспринимать неповто-
римый облик вещей (цвет, движение, зву-
чание, уникальное сочетание черт) не про-
сто как внешнюю форму, а как прямое вы-
ражение внутренней жизни; 

– степень эмоциональной отзывчиво-
сти, адекватность эмоциональной реакции, 
чувств, переживаний эмоционально-образ-
ному смыслу произведения. 

Когнитивный компонент художествен-
ной культуры личности младшего школьни-
ка характеризуется наличием у ребенка зна-
ний и представлений о специфике вырази-
тельных средств разных видов искусства, по-
нимание их знаково-символической приро-
ды, владением художественной компетент-
ностью для адекватного восприятия произ-
ведений искусства, развития культуры мыш-
ления и культуры самопознания. Критерия-
ми данного компонента могут служить: 

– кругозор, диапазон интересов, сте-
пень потребности в общении с произведе-
ниями культурного наследия человечества; 

– знание стилей, жанров искусства, вы-
дающихся деятелей искусства и культуры 
разных исторических эпох, стран; 

– восприятие произведений искусства в 
историко-культурном, содержательном и 
социальном аспектах; 

– владение специальной терминологи-
ей в сфере разных видов искусства с целью 
проведения качественного анализа воспри-
нимаемых произведений. 

Нравственный компонент художест-
венной культуры личности младшего 
школьника характеризуется способностью 
ребенка осознавать нравственные катего-
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рии, воплощенные в содержании произве-
дений искусства. Критериями нравственно-
го компонента могут выступать: 

– степень сформированности у обу-
чающихся представлений о нравственных 
ценностях и антиценностях, отраженных в 
категориях «добро» и «зло», «правда» и 
«ложь», «любовь» и «ненависть» и т.д.; 

– умение определять нравственные катего-
рии, воплощенные в произведениях искусства 
и выраженные через художественные образы; 

– понимание нравственного смысла ав-
торской позиции, умение формировать соб-
ственную нравственную позицию. 

Коммуникативный компонент художе-
ственной культуры личности младшего 
школьника характеризуется умением всту-
пать в диалог с автором произведения, по-
нимать авторский замысел; углублением 
собственного понимания художественного 
произведения через выстраивание диалогов 
с другими людьми и с самим собой. Данный 
компонент определяется проявлением сле-
дующих критериев: 

– умение понимать смысл произведе-
ния искусства на основе выстраивания 
внутреннего диалога с героем, автором 
произведения в процессе анализа художест-
венного текста; 

– понимание значения выразительных 
средств разных видов искусства, умение 
адекватно их интерпретировать; 

– умение использовать разные позиции 
(читатель, критик, автор и т.д.) для общения 
с произведением искусства с разных сторон. 

Творческий компонент художественной 
культуры личности младшего школьника 
отражает степень его творческой компетент-
ности и характеризуется творческой инициа-
тивой в трактовке предложенной темы, мно-
гообразием способов ее воплощения, осуще-
ствленных по собственному желанию. Обу-
чающийся выходит за рамки стереотипных 
решений, что свидетельствует о степени ин-
дивидуальности процесса духовного преоб-
разования личности под воздействием ху-
дожественных ценностей искусства. Крите-
риями данного показателя могут быть: 

– самостоятельность как понимание 
поставленной задачи, умение ее решить, 
инициативность как способность проявлять 
творческую инициативу в решении постав-
ленной задачи, оригинальность как способ-
ность выходить за рамки стереотипов, гиб-
кость, как способность творчески мыслить; 

– ярко выраженная позиция ребенка к 
отображаемому предмету, эмоционально 
окрашенное отношение к нему посредством 
художественных эмоций, данных в различ-
ных модальностях, владение способами по-
строения формы, необходимым набором 
выразительных средств и техник; 

– способность создать выразительный 
образ в материале и языке разных видов 
искусства; 

– творческая направленность личности, 
проявляющаяся в стремлении к открытию 
нового в себе, других людях, в произведе-
ниях искусства [2, c. 147]. 

Разработанная нами модель художест-
венной культуры личности младшего 
школьника имеет достаточно сложную 
структуру, отличается многокомпонентно-
стью, большим количеством критериев для 
выявления адекватного уровня развития 
каждого выделенного нами компонента. 
Сложность структурной модели объясняет-
ся тем, что в нее вошли оба направления 
взаимодействия ребенка с искусством: вос-
приятие художественных произведений и 
собственно художественно-творческая дея-
тельность. Тем не менее, результаты прак-
тического внедрения разработанной нами 
модели доказывают, что данный подход по-
зволяет определить уровни сформирован-
ности художественной культуры личности 
младшего школьника и выделить основные 
направления ее эффективного развития. 

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что все выделенные компоненты 
(эстетический, когнитивный, нравствен-
ный, коммуникативный и творческий) 
«пересекаются» между собой, дополняют 
друг друга, а их комплексное развитие, ос-
нованное на эстетико-художественном 
опыте личности и в условиях художествен-
но-эстетической среды способствует фор-
мированию основ художественной культу-
ры личности, так как каждый из компо-
нентов выступает в роли взаимосвязанных 
элементов ее цельной структуры. 

Таким образом, изучение и анализ на-
учной литературы позволил нам предста-
вить интерпретацию ключевых понятий: 
художественная культура личности высту-
пает одновременно как процесс и как ре-
зультат деятельности человека по присвое-
нию и созданию им художественных ценно-
стей. Для развития художественной культу-
ры личности необходимо комплексное раз-
витие таких компонентов, как эстетический, 
когнитивный, нравственный, коммуника-
тивный и творческий. 

Фундаментом развития художественной 
культуры личности является эстетический 
компонент, его актуализация и обогащение. 
Эстетическое отношение (родственное, со-
причастное отношение к миру) выполняет в 
структуре художественной культуры роль 
побудительной мотивации, стремления 
объективировать неразрывную связь мира и 
человека («Я во всем, и весь мир во мне») в 
процессе восприятия и созидания художе-
ственных образов.  
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АННОТАЦИЯ. В обзорной статье освещаются общие проблемы и специальные вопросы в сфере 
профессионального образования, коррекционной педагогики, методике преподавания различных 
дисциплин в общеобразовательной школе, колледже и вузе, а также представлены результаты ис-
следований ученых разных стран по материалам научного рецензируемого журнала «Бизнес. Обра-
зование. Право» за пять лет начиная с 2010 года. В статье анализируются предложения и выводы 
авторов по исследуемым проблемам, рассматриваются перспективы деятельности научного рецен-
зируемого журнала по данному научному направлению. Предлагаются темы научных исследований 
для авторов журнала, для повышения эффективности развития российской педагогической науки и 
научных знаний в России.  
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THE MAIN LINES OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH  
IN EDUCATIONAL SPHERE AT THE MODERN STAGE 
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ABSTRACT. The article reviews the general problems and special questions in the sphere of profes-
sional education, special pedagogy, methods of teaching of different disciplines at secondary school, 
college and higher educational institution and also presents the research results of scholars of dif fer-
ent countries on the materials of the scientific peer-reviewed journal “Business. Education. Law” for 5 
years beginning from 2010. 
The article analyzes the suggestions and conclusions of the authors on the problems of their research 
and considers the perspectives of activity of the scientific peer-reviewed journal in its scientific field. 
The author suggests topics for scientific investigation for the readers and defines the lines of further 
development of the Russian pedagogical science and scientific knowledge in Russia as a whole. 

ажное место в развитии научных 
исследований, формировании на-

учного знания в сфере образования при-
надлежит научно рецензируемым журна-
лам ВАК. 

Автор поставил цель проанализиро-
вать формы и методы, направления дея-
тельности научного журнала ВАК, на 
примере журнала «Бизнес. Образование. 
Право». В работе представлены результа-
ты исследований ученых разных стран за 
5 лет начиная с 2010 года. 

Статья, анализируя научные материалы 
авторов журнала, рассматривает перспекти-
вы деятельности и актуальные проблемы в 
сфере профессионального образования, 
коррекционной методике, методике образо-
вания дисциплин общеобразовательных 
школ, колледжей и вузов. 

Научный журнал «Бизнес. Образова-

ние. Право», учредитель – ЧОУ ВО «Вол-
гоградский институт бизнеса». Журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций и охране культурного наследия 
ПИ № ФС 9-0878 от 27 июля 2006 года, 
перерегистрирован: Свидетельство о реги-
страции средств массовой информации 
ПИ № ФС 77-33692 от 3.10.2008 года, пе-
ререгистрирован в ВАК от 01 декабря 2015 
года № 89. Журнал издается с 2006 года, 
выходит 4 раза в год. 

География подписчиков, авторов и 
партнеров рецензируемого научного журна-
ла «Бизнес. Образование. Право» представ-
лена партнерами в ближнем и дальнем зару-
бежье (более 20-ти стран) и в Российской 
Федерации (более 60-ти городов). 

Цели научного рецензируемого журнала: 
– оперативное освещение результатов 

В 
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научно-исследовательской, научно-практи-
ческой и экспериментальной деятельности 
российских и зарубежных ученых по таким 
направлениям, как экономические науки 
(основные направления), юридические нау-
ки, педагогические науки; 

– развитие международного сотрудни-
чества в сфере экономики, юриспруденции, 
педагогики; 

– предоставление ученым возможности 
публиковать результаты собственных ис-
следований; 

– формирование открытой научной по-
лемики, способствующей повышению каче-
ства диссертационных исследований; 

– привлечение внимания к наиболее 

актуальным проблемам и перспективным 
направлениям развития экономических, 
педагогических и юридических наук; 

– поиск новых знаний для социально-
экономического развития России и субъек-
тов Российской Федерации; 

– налаживание научных связей и обме-
на мнениями между исследователями раз-
личных регионов; 

– развитие единого информационно-
го пространства научной коммуникации в 
сфере экономики, образования, юриспру-
денции; 

– пропаганда основных достижений на-
учно–исследовательской деятельности в РФ 
и Волгоградском институте бизнеса. 

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Название показателя Значение 

 Общее число статей из журнала в РИНЦ 1612 
 Общее число выпусков журнала в РИНЦ 35 
 Среднее число статей в выпуске 46 
 Число выпусков в год 4 
 Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ 3090 
 Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год  2596 
 Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год по тематике «Экономика. Экономиче-

ские науки» 
230 

 Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2013 год по тематике «Государство и право. 
Юридические науки» 

181 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ 

 

Название показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

 Число статей в РИНЦ  101 200 245 259 243 
 Число выпусков журнала в РИНЦ 3 4 4 4 4 
 Показатель журнала в рейтингеSCIENCE INDEX  0,003 0,006 0,009 0,026 0,053 
 Место журнала в рейтинге SCIENCE INDEX  2197 2374 2576 2596 2421 
 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ  0,093 0,325 0,296 0,490 0,619 
 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования  0,013 0,031 0,030 0,128 0,218 
 Двухлетнийимпакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования 

из всех источников  
0,093 0,335 0,306 0,596 0,673 

 Число статей, опубликованных за предыдущие два года 225 194 301 445 504 
 Число цитирований статей предыдущих двух лет 21 65 92 265 339 
в том числе из журналов 21 63 89 218 312 
из них самоцитирований 18 57 80 161 202 
 Двухлетний коэффициентсамоцитирования, %  85,7 90,5 89,9 73,9 64,7 
 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ  - - - 0,318 0,548 
 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования  - - - 0,092 0,190 
 Число статей, опубликованных за предыдущие 5 лет - - - 771 898 
 Число цитирований статей предыдущих 5 лет 23 67 122 245 492 
из них самоцитирований 18 61 111 174 321 
 Пятилетний коэффициентсамоцитирования, %  78,3 91,0 91,0 71,0 65,2 
 Общее число цитирований журнала в текущем году 35 141 169 341 621 
из них самоцитирований 24 126 139 249 395 
 Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы 10 13 9 9 10 
 Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам  
6257 8303 8288 5078 4286 

 Индекс Херфиндаля по организациямавторов  1024 639 562 339 506 
 Десятилетний индекс Хирша  2 4 6 9 10 
 Время полужизни статей из журнала, процитированных 

в текущем году  
1,5 1,0 1,6 1,6 2,1 

 Время полужизни статей, процитированных в журнале 
в текущем году  

4,2 4,6 5,1 3,5 3,2 
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Журнал «Бизнес. Образование. Право» 
является средством массовой информации, 
отражающим научные достижения в раз-
личных областях знания. В условиях ин-
формационной разобщенности возникают 
ситуации, когда интересные исследования и 
разработки становятся известны только уз-
кому кругу специалистов. Рецензируемый 
журнал «Бизнес. Образование. Право» вы-
ступает тем самым связующим звеном, ко-
торое позволяет научному сообществу быть 
в курсе интересных научных исследований. 

В России существует несколько изданий 

аналогичной направленности, которые 
имеют сходные цели и задачи, но они не от-
личаются оперативностью и быстрой об-
ратной связью с авторами, тем самым за-
медляя процесс и «диалог» между наукой и 
практикой. Данный журнал ориентирован 
на предоставление авторам из России и дру-
гих стран и континентов возможности пуб-
ликации интересных научных статей. 

По направлению «Педагогические нау-
ки» за 2010–2015 годы опубликовано 138 
статей авторов из 51 города, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья (6). 

 
По научному направлению 13.00.00. – Педагогические науки, по специальностям: 

 
Шифр специальности Количество статей 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования) 

103 

13.00.03 – Коррекционная педагогика (сурдопедагогика 
и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 

12 

13.00.05 – Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности 

23 

 
За годы работы журнала сложился круг 

постоянных авторов, публикующих инте-
ресные работы по научному направлению 
«Педагогические науки». Перечислим ниже 
наиболее интересные из представленных 
публикаций. 

Вопросы подготовки кадров в системе 
образования для инновационного развития 
экономики России представлены радом ав-
торов, среди которых доктор экономиче-
ских наук, профессор, академик РАЕН, ау-
дитор счетной палаты Российской Федера-
ции С. А. Агапцов. 

В целях преодоления негативных тен-
денций, сохраняющихся в развитии кадро-
вого потенциала образования, возникла не-
обходимость принять меры о которых пи-
шут следующие авторы: 

1) о подготовке специалистов в вузах в 
соответствии с потребностями рынка тру-
да – Ларина С. В. [76], Белов М. С.[11], До-
ника Д. Д. [45], Казакова А. Ф. [61], Бике-
ев И. М., Кабанов П. А. [15], Беспало-
ва В. В.[13], Цаплиенко Т. И. [123], Чистяко-
ва М. А. [131], Егоров В. В. [46], Мельничен-
ко Е. Х. [88], Сибирякова Т. Б. [109; 110], 
Мамакина И. А. [84], Изюмова О. Н. [60], 
Иванова М. А. [57], Теров А. А. [118], Тол-
стякова М. Н. [119], Данилькевич А. В. [39], 
Козубцов И. Н.[67], Чумакова Е. А. [132], 
Сазонов С. П. и др. [107], Сибирякова Т. Б. 
[109], Днепров С. А. [42], Ивасюк О. А. [58], 
Симонян Т. А. и др. [111]; 

2) о повышении эффективности 
функционирования аспирантур и докто-
рантур и обеспечении подготовки научных 
кадров в соответствии с требованиями по 
переходу экономики на инновационное 

развитие – доктор экономических наук, 
профессор, главный редактор журнала 
«Бизнес. Образование. Право» А. Н. Ва-
щенко, кандидат технических наук, про-
фессор РАЕ, научный центр связи и ин-
формации Военного института телекомму-
никаций и информатизации, Националь-
ный технический университет Украины 
И. Н. Козубцев, [31]. Авторы считают, что 
одним из факторов, определяющих статус 
науки в современном постиндустриальном 
обществе, является ее способность отвечать 
запросам рынка, эффективно и быстро 
проходить путь от выдвижения научной 
идеи до ее практической реализации. В ка-
честве нового подхода может выступать 
система «образование – наука – производ-
ство – рынок». Решение этой задачи не-
возможно без подготовки специалистов, 
обладающих не только базовыми научно-
техническими, но и экономическими зна-
ниями в контексте современных иннова-
ционно-технологиче-ских тенденций. Та-
кого же мнения придерживаются Т. А. Си-
монян, аспирант кафедры экономики и 
управления производством Тверского го-
сударственного технического университета 
и др. в статье «Выбор механизма реализа-
ции совершенствования управления каче-
ством образования в высших учебных за-
ведениях» [111]; 

3) о развитии профессиональной ори-
ентации детей и молодежи, популяризации 
профессий, необходимых для инновацион-
ного развития страны – И. И. Железкина 
[51] в работе «Проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий в про-
цессе подготовки специалистов социальной 
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сферы (на примере уголовно-исполнитель-
ной системы)», А. А. Корсун [68] в статье 
«Значение и роли профконсультанта и учи-
теля в процессе профессионального само-
определения старшеклассников в Герма-
нии», З. В. Охрименко [99] в статье «Про-
блема формирования профессиональной 
требовательности к себе у старшеклассни-
ков в процессе профессиональной ориента-
ции», Т. С. Яковлева [137] в статье «Теоре-
тические основы проблемы профессио-
нальной направленности личности», 
А. И. Цой [124] в работе «Архитектурный 
проект как единица лингводидактического 
анализа в парадигме профессионально ори-
ентированного обучения». 

В области теории и методики обучения 
и воспитания (по областям и уровням об-
разования) следует выделить статью 
О. В. Булатовой [24] о взаимосвязи общей 
способности к учению и познавательного 
интереса у младших школьников с разны-
ми уровнями развития, где определяется 
роль познавательного интереса в структуре 
общей способности к учению и становле-
нию субьектной позиции в младшем 
школьном возрасте. 

Кипкеева З. С. [65], аспирант кафедры 
педагогики и педтехнологии Карачаево-
Черкесского государственного университета 
им. Д. У. Алиева, рассматривает мульти-
культурную образовательную среду как 
фактор формирования этнической иден-
тичности у младших школьников. 

Вопросу патриотического воспитания 
детей и молодежи посвящены работы Кус-
марцева М. Б. [72; 73; 74], Кудряшо-
вой С. К., кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики Мордовского 
государственного педагогического инсти-
тута им. М. Е. Евсевева и др. [69], База-
лей Е. А. [9; 10], старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики Влади-
мирского государственного университета 
им. А. Т. и Н. Г. Столетовых в своих рабо-
тах, посвященных сущности педагогиче-
ской системы А. С. Макаренко, подчерки-
вает его систему трудового воспитания, ко-
торую можно использовать в каждом рос-
сийском образовательном учреждении для 
несовершеннолетних. 

В журнале опубликован ряд работ, по-
священных методике обучения: Широ-
ких А. Ю. [135], кандидат филологических 
наук, доцент кафедры «Иностранные язы-
ки – 4» финансового университета при 
Правительстве РФ, в статье о типологии 
ошибок и систематике аспектов учебной 
ситуации по изучению английского языка 
основой дихотомии ошибок считает про-
дуцирование речи или ее восприятие. Ав-
тором выработаны ситуативный, социаль-

ный и когнитивные аспекты в подходе к 
учебной ситуации с целью устранения воз-
можных ошибок в речи студентов. 

Желтухина М. Р., доктор филологиче-
ских наук, профессор, академик РАЕН, 
профессор кафедры английской филологии 
Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета и др. [52], 
в своей работе рассматривает комплексные 
афоризмы о нормах иноязычного коммуни-
кативного поведения как средство форми-
рования коммуникативной этики в меж-
культурном взаимодействии (на материале 
русского и китайского языков). 

Будняя О. Н., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры английского языка и 
профессиональной коммуникации Педаго-
гического государственного лингвистиче-
ского университета рассматривает опыт 
летней языковой сессии как одного из спо-
собов формирования социальных навыков 
при обучении иностранному языку во время 
традиционного отдыха детей [22]. 

Будагян И. Т., преподаватель кафедры 
иностранных языков Волгоградского ин-
ститута бизнеса [19; 20], в своей работе 
анализирует коммуникативное поведение 
в профессиональной среде в целом и его 
компоненты, обусловленные социально 
заданными и национально-специфиче-
скими правилами речевого и неречевого 
поведения. Автор делает выводы, что обу-
чение будущих экономистов коммуника-
тивному поведению как средству социали-
зации должно учитывать языковой и рече-
вой материал; аутентичные тексты про-
фессионально ориентированного, лингво-
страноведческого и социальнокультурного 
содержания, нормы коммуникативного 
поведения и речевого этикета. 

В рамках коррекционной педагогики 
представлен ряд работ Нагорнова А. Д. [92; 
93], Беткер Л. М. [14], Булатова О. В. [24; 25], 
Вагина Е. Е. [28], Захарова А. В. [54], Степа-
нова Г. А., Буркова Н. Г., Булатова О. В., 
Демчук А. В. [113], Лобызенкова В. А., Кова-
ленко Н. В. [80], Цыренов В. И. [128], 
Лапп Е. А. [75], Грачевой Н. Ю. [35], посвя-
щенных особенностям социализации и адап-
тации детей с ограниченными возможно-
стями; детей, находящихся в условиях спе-
циальных школ и учреждений интернатного 
типа, а также детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Результаты, по-
лученные авторами, могут способствовать 
улучшению социально-педагогических усло-
вий обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями с точки зрения их 
полноценной адаптации в обществе. 

Проблемы теории, методики и органи-
зации социально-культурной деятельности 
рассматривали в своих работах Доника Д. Д. 
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[44], Белов М. С. [11], Гричаникова И. А. 
[36], Соколова Е. Н. [112], Иванова Е. И.[56], 
Гришин И. А. [37], Данилькевич А. В., Да-
нильчук Е. В. [40], Цыннова В. В. [126; 127], 
Букаева М. А. [23], Филимонова А. В. [121], 
Доброниченко Е. В. [43], Казанцева Л. И. 
[62], Логачева Т. Н. [81], Цой А. И. [125], Ал-
тухова Н. А. [2], Михайлов Н. Г. [90], Бело-
ва С. И. [12], Каширина О. М. [64], Афо-
нюшкина О. С. [7; 8]. 

В этих работах изложены теоретико-
методологические основы проблемы иссле-
дования культурно-досуговой деятельности 
школьников, студентов. Деятельность, вхо-
дящую в сферу досуга, авторы условно де-
лят на несколько взаимосвязанных групп. К 
первой из них относятся учеба и самообра-
зование в широком смысле слова, то есть 
различные формы индивидуального и ком-
плексного освоения культуры: посещение 
публично-зрелищных мероприятий и музе-
ев, чтение книг и периодики, слушание ра-
дио и просмотр телевизионных передач. 
Досуг способствует выходу из стрессовых 
ситуаций и мелких беспокойств. Особая 
ценность досуга, по мнению авторов, за-
ключается в том, что он может помочь 
школьникам, студентам реализовать то 
лучшее, что в них есть. 

Особого внимания заслуживает модель 
воспитательной работы в школах по фор-
мированию культурно-досуговой деятель-
ности (О. Г. Ерофеева) [48]. Данная модель 
представлена как исходная базовая гипоте-
за о принципах, содержании, цели и осо-
бенностях развития воспитания в системе 
образования. Модель имеет ведомственный 
статус, предназначена, прежде всего, для 
органов управления образованием, а также 
для общеобразовательных учреждений всех 
типов и видов. 

Реализация основных положений мо-
дели позволит создать инновационный ме-
ханизм развития воспитательной деятель-
ности в системе общего образования, кото-
рая ориентирована на формирование нрав-
ственности, собственной гражданской по-
зиции, патриотизма, социальной активно-
сти, творческих способностей, навыков здо-
рового образа жизни несовершеннолетних. 

В журнале представлено большое ко-
личество работ аспирантов и соискателей 
(26), выполненных по всем специальностям 
направления «Педагогические науки» 

Рецензируемый журнал «Бизнес. Обра-
зование. Право» ориентирован на предос-
тавление авторам из России и других стран 
и континентов возможности публикации 
научных статей. За последние 5 лет направ-
ление «Педагогические науки» представле-
но авторами из 51 города России, причем 
многие из них являются постоянными. 

Волгоград 53 

Москва 10 

Ханты-Мансийск 7 

Белгород 6 

Ульяновск 5 

Киев 5 

Шуя 4 

Владимир 4 

Санкт-Петербург 3 

Саратов 3 

Курган 2 

Владикавказ 2 

Пятигорск 2 

Тверь 2 

Киров 1 

Нижний Тагил 1 

Казань 1 

Алания 1 

Карачаевск 1 

Красноярск 1 

Саранск 1 

Сургут 1 

Якутск 1 

Воронеж 1 

Оренбург 1 

Нижний Новгород 1 

Чита 1 

Новосибирск 1 

Гатчина 1 

Екатеринбург 1 

Курск 1 

Кызыл 1 

Архангельск 1 

Самара 1 

Улан-Удэ 1 

Орел 1 

Уфа 1 

Урюпинск 1 

Минск 1 

Бердянск 1 

Худжанд 1 

Германия 1 

США 1 

География авторов представлена до-
вольно широко: Охрименко З. В. [99], Кор-
сун А. А. [68], Казанцева Л. И. [62], Козуб-
цев И. Н. [67] из Украины, Рахматуллае-
ва М. А. [103] Республика Таджикистан, Ха-
ральд Людвиг [122] Германия, Ядчен-
ко Е. Н. [136] Белоруссия, Maureen 
C. Minielli [89] США  

Резюмируя вышесказанное, перспек-
тивными направлениями дальнейшего раз-
вития рецензируемого журнала «Бизнес. 
Образование. Право» считаем: 

– предоставление молодым ученым воз-
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можности на безвозмездной основе опера-
тивно отражать актуальные научные пробле-
мы, предлагать способы и пути их решения, а 
также полученные результаты исследований; 

– дальнейшее содействие развитию 
процессов интеграции различных научных 
школ с международным участием; 

– проведение мероприятий по регист-
рации журнала в международных базах и 
системах цитирования (Scopus, Webof-
Scienceи т.д.) для представления интерес-
ных и оригинальных исследований более 
широкому научному сообществу. 

Предлагая журнал в базу данных Sco-
pus, необходимо хорошо представлять, ка-
кую роль информация из журнала должна 
выполнять в этой базе данных. Вся анали-
тика строится на данных из журнала. Жур-
нал выполняет широкий спектр функций, 
которые в целом дают представление: 

– о направлениях развития российской 
науки и ее достижениях, ее конкурентоспо-
собности и степени интеграции в мировое 
научное сообщество; 

– о публикационной активности рос-
сийских авторов; 

– о публикационной активности и рей-
тинге российских организаций по публика-
циям авторов; 

– об оценке степени признания и уров-
ня российских публикаций в мировом со-
обществе по данным их цитирования; 

– о качестве российских журналов в 
сравнении с мировым потоком изданий в 
соответствующей предметной области и т.д. 

Корректными и полными эти данные 
могут считаться только при качественном 
представлении: 

– названияжурнала; 
– заглавия статей на английском языке; 
– аннотации на английском языке к 

каждой научной статье; 
– фамилии авторов; 
– адресных сведений о месте работы ав-

торов, в первую очередь, названий органи-
заций (данные об аффилировании авторов 
(authoraffiliation); 

– пристатейных списков литературы в 
романском алфавите (латинице) в таком 
качестве, чтобы эти ссылки могли быть уч-
тены при изучении цитирования публика-
ций авторов и журналов. 

Таким образом, буквально все элемен-
ты данных, содержащихся в журнале (со-
ставляющие журнал), играют роль инфор-
мационных индикаторов для оценки рос-
сийской науки, российских ученых, органи-
заций и самих журналов. 

Безусловно, чтобы войти в Scopus, каче-
ственных сведений о статьях в журнале еще 
недостаточно. Журнал оценивается также по 
наличию следующих составляющих: 

– международного идентификацион-
ного кода сериального издания – Междуна-
родного стандартного номера сериального 
издания (ISSN – International Standard 
SerialsNumber); 

– аппарата рецензирования статей; 
– международного состава редакцион-

ного совета; исключение могут составлять 
журналы, специализирующиеся на регио-
нальной тематике; однако эта тематика 
должны быть интересна международному 
сообществу; 

– международного состава авторов (с 
тем же исключением, что и для редакцион-
ного совета); 

– четкой периодичности и регулярности 
выхода в свет очередных выпусков издания; 

– качественного оформления русскоя-
зычной статьи (структуры научной статьи, 
наличия иллюстрированного материала, 
демонстрирующего результаты исследова-
ния, и др.); 

– представления в качестве неотъем-
лемой части русскоязычной статьи сле-
дующей информации на английском языке: 
авторы, заглавие, данные об аффилирова-
нии авторов (наименование(я) организа-
ций, ведомств, адрес(а) авторов), аннота-
ция, ключевые слова, пристатейные списки 
литературы в романском алфавите; 

– сайта на английском языке, на кото-
ром должна быть представлена полная ин-
формация о журнале: убедительно изло-
женная политика журнала (описание цели 
и задачи журнала), полный состав редакци-
онного совета с указанием страны аффили-
рования (принадлежности) каждого члена 
совета; оглавление и аннотации каждой 
статьи, загружаемые на сайт оперативно по 
мере выхода очередных выпусков журнала. 
Это минимальный и обязательный состав 
сведений о журнале на сайте. Приветствует-
ся наличие полных текстов статей в откры-
том доступе или с предложением подписки. 

На сайте могут быть представлены и 
другие сведения (правила для авторов, 
функции поиска по тематике или по авто-
рам статей, новости, условия подписки, 
ссылки на другие сайты или на другие ста-
тьи авторов в журнале и т.д.). Чем лучше 
оформлен сайт, тем выше он будет оценен. 

Необходимо также иметь в виду, что в 
качестве основного показателя, влияющего 
на оценку журнала при экспертизе, учитыва-
ется цитирование трех членов редакционно-
го совета (главного редактора и двух членов 
совета по предложению редакции) и самого 
журнала. Если члены редакционного совета 
и сам журнал имеют хорошие показатели 
цитирования по данным Scopus, это уже 
примерно на 50% говорит в пользу принятия 
журнала в состав источников этой БД. 
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Результаты анализа содержания рецен-
зируемого журнала «Экономика. Образова-
ние. Право» за 2010–2015 годы по направ-
лению «Педагогические науки», спектра 
исследуемых проблем, а также географии 

авторов и представительства российских и 
зарубежных вузов позволяют сделать за-
ключение о том, что рецензируемый жур-
нал имеет значительный потенциал для пе-
рехода на международный уровень. 
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