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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

В рубрике представлены статьи, написанные в рамках научно-педагогической школы Ин-
ститута социального образования Уральского государственного педагогического университета. 
Научные руководители этой школы — доктор философских наук, профессор В. В. Байлук и док-
тор педагогических наук, профессор И. А. Ларионова. Статьи раскрывают различные аспекты 
самостоятельной деятельности студентов вуза как основы их профессиональной самореализа-
ции. Материалы данной рубрики продолжают серию статей сотрудников Института социально-
го образования, опубликованную в журнале «Педагогическое образование в России» (2011 № 4; 
2013 № 2; 2014 № 1; 2015 № 3). 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 8  7 

УДК 378.147.88 
ББК Ч448.027 ГСНТИ 14.01.11 Код ВАК 13.00.01 

Авдюкова Алла Евгеньевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра рекламы и связей с общественностью, Институт социального  
образования, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов,  
д. 26, к. 149; e-mail: avdukova@bk.ru. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИВЕНТ-МЕРОПРИЯТИЙ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: событие, ивент-мероприятия, специальные мероприятия, акция. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость включения в программу обучения бакалав-
ров по направлению «Реклама и связи с общественностью» курса, раскрывающего особенности ор-
ганизации ивент-мероприятий. Определяется место ивент-маркетинга в освоении профессиональ-
ных компетенций студентов. Рассматривается содержание понятия «ивент». Изложена позиция ав-
тора по соотношению понятий «ивент-мероприятия» и «специальные мероприятия». Даны опре-
деления понятий «мероприятие», «акция» и «событие». В основу работы положена идея о том, что 
события как основа ивент-мероприятия являются объективными, реально существующими, и субъ-
ективными, искусственно созданными. Описываются формы ивент-мероприятий и перечисляются 
цели. Также обосновывается расстановка акцентов при установлении эмоционально-рационального 
баланса в процессе организации ивент-мероприятий. Автор останавливается на вопросах, которые 
возникают в процессе построения и реализации программы курса «ивент-маркетинг», а также опи-
сываются проблемы изложения теоретических и практических аспектов ивент-маркетинга, которые 
связаны с самостоятельной работой студентов. В статье затрагиваются возможности повышения 
конкурентоспособности студентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественно-
стью» в период пребывания в высшем учебном заведении. Актуализируются проблемы, связанные с 
привлечением внимания заказчика и завоеванием его доверия. 

Avdyukova Alla Evgenievna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Advertising and PR, Institute of Social Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

ORGANIZATION OF EVENTS AS A TYPE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

KEYWORDS: event, special events, campaign. 

ABSTRACT: The article proves the necessity of introduction of the course that describes the features of 
events in the academic program for Bachelors of the specialty «Advertising and PR». The role of event-
marketing in formation of professional competences is analyzed. The concept «event» is studied. The opin-
ion of the author of the article on the correlation of the concepts «event» and «special event» is presented. 
The definitions of the concepts «event», «campaign» and «occasion» are given. The idea that lies in the 
basis of the research is that occasions, as the basis of events, are objective, real and subjective and artifi-
cially created at the same time. The forms of events and their goals are described. The emphasis in the 
emotionally-rational balance of the process of organizing event is specified. The author pays attention to 
the questions that arise in the process of developing and implementation of the program «event-
marketing» and describes theoretical and practical aspects of event-marketing, which are connected with 
the independent work of students. The article discusses the possibilities of training competitive specialists 
in the sphere of «Adveritising and PR» at the university. The questions of attracting the employer’s atten-
tion and winning their trust are analyzed. 

овременный этап развития реклам-
ного и PR-образования раскрывает 

новые возможности повышения конкурен-
тоспособности и востребованности выпуск-
ников направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью». Проявляя инте-
рес к этой проблеме, в современном PR-
образовании исследователи делают акцент 
на информационно-коммуникационные 
компетенции, которым, безусловно, в век 
глобального Интернета, следует обучать со-
временных студентов. Тем не менее, необ-
ходимо отметить, что в последнее время, 
несмотря на разразившийся кризис, наряду 
с растущим потреблением развлекательного 
контента в сети Интернет, растет и востре-
бованность в ивент-мероприятиях. 

Одной из причин повышенного интере-
са студентов к сфере ивента является воз-
можность творческой самореализации. Са-
мореализация является результатом воспи-
тания личности. Человек ощущает себя ре-
ализованным в жизни, когда его личност-
ные амбиции удовлетворены, включая по-
лученное образование, служебное положе-
ние, творческую состоятельность и пр. 
[4, с. 253]. По мнению А. Б. Чередняковой, 
«творчество как процесс самоактуализации, 
самовыражения и возможности быть по-
лезным, востребованным и конкурентоспо-
собным» является одним из условий 
успешного профессионального взаимодей-
ствия [14]. Вслед за С. Ю. Горловым [3], 
М. А. Николаева и О. И. Дорогина отмеча-

С 
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ют, что креативность является одним из 
профессиональных требований к выпуск-
нику направления «Реклама и связи с об-
щественностью» [4, с. 145].  

Согласимся с В. В. Байлуком, который 
отмечает, что «… самореализоваться значит 
“осуществить” себя, достигнуть желаемых 
целей, добиться необходимых результатов, 
успеха <…> — это всегда позитивная жиз-
недеятельность, связанная только с его про-
дуктивным самоосуществлением» [2]. 
Е. В. Лихачева и С. А. Химичева делают ак-
цент на коммуникативной составляющей 
процесса обучения студентов, которой отво-
дят значительную роль в самостоятельной 
организации ивентов. 

Другой немаловажной причиной увле-
ченности студентов данным направлением 
является возможность максимально само-
стоятельно осуществлять свою деятельность, 
а это, по мнению В. В. Байлука, «основа 
подготовки будущих специалистов в вузе» 
[2, с. 8]. Значимость самостоятельной рабо-
ты студентов подчеркнута в работах 
А. В. Коротун [5, с. 109]. Практическая ори-
ентированность ивент-мероприятий спо-
собствует развитию у студентов важных со-
ставляющих профессиональных компетен-
ций, одной из которых, по мнению 
М. А. Николаевой, В. Д. Ширшова, является 
«развитие способностей студента к самосто-
ятельной деятельности в качестве специали-
ста по рекламе, в том числе организатор-
ских, аналитических, коммуникативных, 
творческих, а также самоорганизации и  
самоконтроль» [8].  

Рассматривая организацию ивент-
мероприятий в контексте учебного процесса, 
следует обратить внимание на практический 
аспект. Задача преподавателя, раскрываю-
щего основы планирования и проведения 
ивент-мероприятий, — научить профессио-
нально расставлять акценты и разбираться в 
специфике данного вида мероприятий. 

К исследованию содержания и сущно-
сти ивента в разное время обращались мно-
гие ученые: Н. А. Андрианова, А. Д. Кузь-
мина, Т. Е. Лохина, А. В. Сковородкин, 
Н. Н. Старцева, И. Тихмянова, Г. Л. Туль-
чинский, А. В. Шумович, Е. А. Ячменникова 
и др., а также зарубежные авторы, такие как 
Г. Боудин, Дж. Голдблатт, Л. Картер, 
Б. Кнаусе, Г. МакФерсон, Р. Мозер, В.Пекар, 
Д. Роджерс, М. Сондер, М. Тара-Лунга, 
Д. Уилкинсон, У. Хальцбаур, Дж. Флинн. 

Тем не менее, как отмечает Н. Н. Стар-
цева, на сегодняшний момент существует 
«неопределенность смыслового содержания 
понятий, входящих в терминологическую 
систему “ивент”». В рамках своего исследо-
вания автор выделяет «ивент-деятель-
ность»,«ивент-менеджмент», «ивент-про-

ект», «ивент-менеджеры». Нечеткость де-
финиций и неясность их взаимосвязей, 
подмена одних понятий другими приводят 
к неадекватной оценке процессов, происхо-
дящих сегодня в ивент-сфере [10].  

Известно, что термин «ивент» в пере-
воде с английского означает «событие». 
Практически тот же смысл в данный тер-
мин вкладывает У. Хальцбаур, который под 
event понимает исключительное событие. 
В несколько ином контексте event рассмат-
ривает Д. Голдблатт. Он определяет event 
как уникальный промежуток времени, ор-
ганизованный с использованием опреде-
ленных ритуалов для удовлетворения осо-
бых потребностей аудитории. 

Акцентируя внимание на трактовках 
данного понятия, имеющихся в российской 
научно-справочной литературе, необходимо 
отметить, что под событием понимается яв-
ление (или факт) общественной и личной 
жизни, имеющее особую важность и значи-
мость. Тем не менее, в научно-практической 
литературе и интернет-контенте под собы-
тием понимается значительно большее со-
держание, которое включает в себя органи-
зационный аспект. А. Е. Назимко под собы-
тием понимает «мероприятие, изменяющее 
отношение целевой аудитории и бренда» [7]. 
Г. Боудин, Г. МакФерсон и Дж. Флинн опре-
деляют event как специальное мероприятие, 
спланированное и управляемое, призванное 
достичь определенных социальных, куль-
турных или корпоративных целей и задач. 

Анализируя мероприятия, предлагае-
мые различными агентствами, можно сде-
лать вывод о том, что события, которые ле-
жат в основе современных ивент-
мероприятий, условно разделяются на те, 
которые реально происходят в жизни обще-
ства (организации) или отдельно взятой 
личности, и те, которые специалисты по 
маркетингу создают для продвижения ка-
ких-либо организаций. В этой связи дискус-
сионным представляется однозначно трак-
туемое определение понятия «ивент» 
Н. Н. Старцевой в той его части, где под 
ивентом предлагается понимать «…профес-
сионально спланированное и организован-
ное событие в культурно-досуговой и марке-
тинговой сферах…» [10]. Разделение собы-
тий на объективно существующие (реаль-
ные) и смоделированные («придуманные») 
позволяет разобраться в смысле других по-
нятий, суть которых в научной литературе 
неоднозначно трактуется. Например, под 
специальными мероприятиями зачастую 
понимают все акции и мероприятия, кото-
рые проводятся в компаниях и организаци-
ях. Тем не менее, представляется, что между 
PR-мероприятиями, PR-акциями, event-
мероприятиями и специальными мероприя-
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тиями имеется существенное различие. 
Для начала определимся с понятием 

«мероприятие». Под мероприятием мы по-
нимаем совокупность общественно и лич-
ностно значимых действий, объединенных 
одной целью. Сложно согласиться с теми ав-
торами, которые понятие «мероприятие» 
подменяют понятием «акция», поскольку ак-
ция представляет собой, условно говоря, одно 
действие (меру, процедуру, операцию) опре-
деленного масштаба и сложности и может 
являться частью мероприятия. Как правило, у 
акции отсутствует развернутая вводная часть 
(открытие), а также заключительная часть 
(закрытие). Акции, скорей, предназначены 
для решения маркетинговых задач. 

Возможно, столь детальное углубление 
в терминологию событийного маркетинга 
излишне с точки зрения самих организато-
ров мероприятий, но в процессе преподава-
ния дисциплин в высшем учебном заведе-
нии это необходимая процедура.  

Возвращаясь к терминологии, необхо-
димо отметить, что ивент-мероприятия мо-
гут быть инициированы как благодаря объ-
ективно существующим событиям, так и 
смоделированным, «придуманным». Это и 
обусловливает организацию специальных 
мероприятий, которые создаются в те пери-
оды, когда у организации нет информаци-
онных поводов, с помощью которых можно 
было бы напомнить целевой аудитории о 
себе, своих услугах и товарах и т.д.  

Не претендуя на истину в последней ин-
станции, мы представляем, что ивент-
мероприятие относится к тем мероприяти-
ям, которые имеют объективную природу, 
такие как: юбилеи, дни рождения, кален-
дарные праздники и т.д. Понятие «специ-
альные» по своей сути наталкивает на мысль 
о том, что их организация требует особенной 
подготовки, при которой целевая аудитория 
поверила бы в значимость «придуманного» 
события. В связи с этим можно предполо-
жить, что специальные ивенты больше ори-
ентированы на продвижение организации и 
являются неотъемлемым средством собы-
тийного маркетинга. Основными признака-
ми специальных ивентов являются: искус-
ственно созданное событие; наличие мани-
пулятивных техник, приемов, методов; вы-
сокая степень креативности и изобретатель-
ности и прямая экономическая выгода. 

Рассуждения про ивент не могут обойти 
финансовый аспект организации и реали-
зации мероприятий. Материальная состав-
ляющая является основанием классифика-
ции А. Шумовича, который выделяет следу-
ющие по значимости ивенты: мероприятия, 
конкретно приносящие прибыль; самооку-
пающиеся мероприятия; мероприятия, опо-
средованно приносящие прибыль; беспри-

быльные, либо планово убыточные меро-
приятия. Данная классификация отражает 
весьма прагматичный подход к организа-
ции ивентов и, на наш взгляд, отражает не 
одну из целей ивентов, а одно из направле-
ний, а именно — специальные ивенты, 
предназначенные для получения прибыли.  

Представляется, что некорректно рас-
суждать о прямой материальной выгоде, ес-
ли речь идет о мероприятиях, целями кото-
рых являются коммуникации, направлен-
ные, например, на:  

– формирование имиджа организации 
или персонального имиджа; 

– повышение лояльности внутренней и 
внешней целевой аудитории организации; 

– повышение уровня информированно-
сти о деятельности организации и степени 
узнаваемости бренда; 

– формирование паблисити и установ-
ление связей со СМИ; 

– формирование общественного мнения; 
– расширение сферы влияния организа-

ции; 
– предотвращение кризисных ситуаций 

организации и выход из них. 
Результат, который ожидается после 

реализации такого вида мероприятий, дей-
ствительно сложно соотнести с прямой 
прибылью, но зачастую они оказывают 
большее воздействие на привлечение целе-
вой аудитории к услугам и товарам органи-
зации, а далее вступает в силу мастерство 
специалистов, нацеленных на продажи. 

Еще один закономерно возникающий во-
прос требует обсуждения в плане обучения 
студентов направления «Реклама и связи с 
общественностью» процессу организации 
ивент-мероприятий. Что же отличает специ-
альные ивент-мероприятия от PR-
мероприятий? На наш взгляд, существенным 
отличием является контекст и эмоционально-
рациональный баланс содержания самого ме-
роприятия. В специальных ивентах эмоцио-
нальная составляющая детерминирует, зна-
чительно больше развлечений, ситуаций, при 
которых приглашенные могут продуктивно 
общаться, завязывать знакомства и устанав-
ливать отношения, которые впоследствии 
должны привести к обоюдно выгодному для 
всех субъектов экономическому результату. 

В PR-мероприятиях акцент должен ста-
виться, в первую очередь, на отношениях 
между самой организацией и целевой ауди-
торией. Однако необходимо отметить, что в 
настоящее время используется некий син-
тез мероприятий, обеспечивающий дости-
жение как коммуникативных целей, так и 
экономических. 

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на еще одно понятие — «ивент-
менеджмент». Организаторы ивент-
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мероприятий все чаще приходят к выводу, 
что процесс управления событием играет 
весьма существенную роль в эффективности 
функционирования организации. 

Определение, наиболее точно отражаю-
щее суть ивент-менеджмента в настоящий 
момент, дает Д. Голдблатт, который под 
ивент-менеджментом понимает комплекс 
мероприятий по созданию корпоративных и 
массовых событий, разделяя при этом про-
цесс управления событием и проведение ме-

роприятия. Очевидным является то, что рос-
сийские ивентеры, привыкшие к определен-
ным технологиям привлечения заказчика и 
клиента, понимают всю неэффективность 
этих механизмов. Пришло время управлять 
событием еще до момента осознания потреб-
ности в его необходимости. Формирование 
потребности в событиях и организации ме-
роприятий в данном направлении — много-
этапный процесс, который требует инициа-
тивы ивенторов и их высокой активности. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная деятельность студентов (СДС), сущность СДС, системный 
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АННОТАЦИЯ. Показано, что многообразные определения СДС в педагогической литературе в ос-
новном отражают отдельные стороны такого сложного, многогранного объекта познания, каким 
является эта деятельность. Кроме того, СДС сегодня сводится преимущественно к познавательной 
деятельности. Но когнитивный подход к СДС не соответствует ФГОС, в которых приоритетной яв-
ляется ориентация на практические компетенции, которые с ориентацией на когнитивные компе-
тенции соотносятся примерно как 3 к 1. 
СДС — это сознательная деятельность, направленная на присвоение знаниевого опыта общества и 
производство знаний о мире и о самих себе с целью использования их для формирования своей 
субъектности, необходимой для продуктивной личностной и профессиональной самореализации. 
В СДС как системе выделены две подсистемы: 1) экзотерическая: в нее входят самообразовательная дея-
тельность, учебно-практическая, научная и социокультурная. Основанием их выделения является то, что 
объект в них находится вне субъекта; 2) эзотерическая: в нее входят самопознавательная деятельность, 
самоуправленческая, самовоспитательная и самооздоровительная. Все виды СДС непосредственно и 
опосредованно связаны между собой. Готовность студента к СД включает следующие компоненты: ко-
гнитивный, побудительный и инструментальный (умения и характерологические качества). 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A SYSTEM 

KEYWORDS: independent work of students, the essence of independent work of students, system analysis 
of independent work of students, management of independent work of students by a teacher, readiness of a 
student to independent work, management of independent work by a student, process and result of inde-
pendent work of students. 

ABSTRACT. It is shown that the definitions of independent work of students (IWS) in pedagogical litera-
ture reveal different sides of this complex phenomenon. Besides, IWS is viewed as a cognitive activity. But 
cognitive approach to IWS contradicts the Federal State Educational Standard where the priority is given 
to practical competences, which correlate with cognitive competences as 3 to 1.  
IWS is a conscious activity aimed at acquisition of the knowledge of the society and production of 
knowledge about the world and themselves to use this knowledge in order to form one’s own subjectivity 
necessary for productive personality and professional self-realization.  
IWS as a system includes two sub-systems: 1) exoteric: it includes self-educational activity, academic and 
practical, scientific and socio-cultural activities. Their object is outside the subject. 2) esoteric: it includes 
self-cognitive activity, self-managing, self-educational and health-improving activities. All the types of IWS 
are connected to each other. Student’s readiness to independent work includes the following components: 
cognitive, imperative and instrumental (skills and qualities). 

настоящее время Европейская си-
стема образования требует перехо-

да от формата «teaching» («обучаемый») к 
формату «leaming» («обучающийся»). 
В традиционной системе образования сту-
дент накапливает знания «на всю жизнь», а 
новый формат предполагает приобретение 
им базовых знаний, необходимых «для 
жизни», то есть «обучаемый» становится 
«обучающимся» (если раньше студента 
учили, то сейчас он должен «учиться сам» 
[6, с. 22]. Поэтому вхождение России в ми-
ровое образовательное пространство сопро-
вождается сменой образовательной пара-
дигмы: с традиционной субъектно-
объектной, на личностно ориентированную.  

В литературе отмечается, что сегодня в 

системе высшего образования остро встает 
проблема подготовки творчески мыслящих, 
компетентных, ответственных специалистов, 
что невозможно без повышения роли само-
стоятельной деятельности студентов (СДС) в 
образовательном процессе [15, с. 38]; что 
центр тяжести в обучении в настоящее время 
смещается с преподавания на самостоятель-
ную деятельность студентов [15, с. 52]; что 
самостоятельная работа студентов является 
не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой [15, 
с. 66], основной целью и ценностью [15, с. 79]. 

В свете сказанного очевидно, что выявле-
ние природы самостоятельной деятельности 
студентов вуза и путей ее оптимальной орга-
низации является сегодня одной из самых ак-

В 
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туальных проблем педагогической науки. 

1. Сущность самостоятельной 
деятельности студентов 

Что представляет собой деятельность 
студентов, которая в литературе чаще всего 
называется «самостоятельной работой сту-
дентов»? Сложность, многогранность фе-
номена СДС, на наш взгляд, есть объектив-
ная основа наличия в настоящее время 
многообразия ее определений. Ниже мы 
будем приводить одно определение СДС 
или несколько близких и выявлять те сто-
роны, грани, которые они отражают в СДС 
как объекте познания. 

1. СДС — это деятельность самих сту-
дентов, осуществляемая во всех компонен-
тах учебной работы (аудиторной и внеауди-
торной), поэтому это управляемая деятель-
ность [10, с. 9]. Основа этого определения — 
учет пространственного параметра СРС, 
связанного с ответом на вопрос: «Где осу-
ществляется эта деятельность?». 

2. СРС — это такая деятельность студен-
тов, которая связана с их умением обосно-
вать мотивы учения, организовать и рацио-
нально осуществлять учебную деятельность 
и корректировать ее [10, с. 9]. Очевидно, что 
основа этого определения СДС – выявление 
в этой деятельности роли самопознания. 
Однако в данном определении вопрос о том, 
что же представляет собой СРС сама по себе, 
остается без ответа. К тому же следует учи-
тывать, что самопознание студентов — это 
тоже вид их самостоятельной работы. 

3. СРС — это индивидуальная работа че-
ловека лишь при небольшой консультации 
специалистов в той или иной отрасли науки и 
техники [10, с. 10]. СР — разнообразные виды 
индивидуальной, групповой и познаватель-
ной деятельности студентов на занятиях или 
во внеаудиторное время без непосредствен-
ного руководства преподавателя [5, с. 175]. 

А. Ю. Каджиспаров в широком смысле 
слова под СРС понимает совокупность всей 
СДС как в учебной аудитории, так и вне ее, в 
контакте с преподавателем и в его отсут-
ствие. При этом активная СРС возможна 
только при наличии серьезной и устойчи-
вой мотивации [9]. 

СРС (внеаудиторная работа студен-
тов) — это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследователь-
ская работа студентов, выполняемая во вне-
аудиторное время по заданию и при мето-
дическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия [15, 
с. 39]. Основой приведенных выше опреде-
лений СРС является учет ее отношения к 
степени руководства этой работой препода-
вателем. В них выявляется важное измере-
ние СРС, но открытым остается вопрос о 

том, что же есть сама СДС, какова ее приро-
да. Мы считаем, что с точки зрения управ-
ления СРС преподавателями можно выде-
лить три ее вида. 

– СРС в процессе непосредственного 
взаимодействия с преподавателем (напри-
мер, на лекции или семинаре) при условии, 
что со стороны студента она является созна-
тельно активной. Скажем, на лекции пер-
вичное усвоение ее содержания, как и по-
следующее, всецело зависит от сознатель-
ного отношения студента к учебе. Немец-
кий педагог Ф. А. В. Дистервег писал: 
«Знания можно предложить, но овла-
деть ими может и должен каждый са-
мостоятельно»; 

– СРС, осуществляемая под руковод-
ством преподавателя, но без непосредствен-
ного взаимодействия с ним в процессе ее вы-
полнения (педагог только дает студентам за-
дание и контролирует его выполнение); 

– СРС, осуществляемая без всякого уча-
стия преподавателя (например, студент без 
участия преподавателя изучает какую-то 
статью по той или иной учебной дисци-
плине, пишет статью или выступает с докла-
дом на конференции). Более того, в настоя-
щее время целый ряд видов СРС (например, 
самопознавательная и самовоспитательная 
деятельность) по большому счету фактиче-
ски остаются вне руководства со стороны 
преподавателей, и студентами осуществля-
ются преимущественно стихийно. 

4. СРС — деятельность, складывающая-
ся из многих элементов: творческого вос-
приятия и осмысления учебного материала 
в ходе лекции, подготовки к занятиям, эк-
заменам, зачетам, выполнения курсовых и 
дипломных работ [3, с. 175]. В этом опреде-
лении СДС дается представление об эле-
ментах учебно-познавательной и учебно-
научной деятельности студентов, но отсут-
ствует ответ на вопрос о том, что же есть 
СДС как таковая. Иначе говоря, в этом 
определении СДС описывается являющаяся 
сторона двух видов СДС, но сущность СДС в 
целом не раскрывается. 

5. СРС — это «деятельность, связанная с 
воспитанием мышления будущего профес-
сионала» [5, с. 103]. 

СРС — «особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происхо-
дит формирование оптимального для дан-
ного индивида стиля получения, обработки 
и усвоения учебной информации на основе 
интеграции его субъективного опыта с 
культурными образцами» [15, с. 71]. 

СРС — это самообразование [15, с. 65]. 
Самостоятельная учебная работа —

«вид учебной деятельности, при которой 
предполагается определенный уровень са-
мостоятельности обучающихся во всех ее 
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структурных компонентах — от постановки 
проблемы до осуществления контроля, са-
моконтроля и коррекции, с переходом от 
выполнения простейших видов работ к бо-
лее сложным, носящим поисковый харак-
тер, и как средство формирования познава-
тельных способностей обучающихся, их 
направленности на непрерывное самообра-
зование» [8, с. 134]. Из приведенных здесь 
определений СДС, как и из ряда им пред-
шествующих, следует, что в педагогической 
литературе очень широко распространено 
сведение СДС к их познавательной деятель-
ности. При этом в одном случае СДС сво-
дится к учебно-познавательной деятельно-
сти (наиболее распространенный вариант), 
в другом — к учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности 
(курсовые работы и ВКР), в третьем — в по-
знавательную деятельность студентов, 
наряду с этими видами деятельности, также 
включают их самостоятельную научную де-
ятельность (например, написание научных 
статей). Причем, при определении СДС до-
минирует выделение не внутренних, а 
внешних признаков. Кроме того, многие 
выделяемые характеристики познаватель-
ной деятельности как СДС неявно рассмат-
риваются как характеристики СДС вообще. 
Так как при этом другие виды СДС не выде-
ляются, то это дает основание для вывода о 
том, что в подходе к подготовке специали-
стов в высшей школе продолжает домини-
ровать гносеологический, когнитивный 
подход. Каковы истоки этого явления? Со-
гласно стандартам, объем знаний, умений и 
навыков, которыми должен владеть буду-
щий специалист, достаточно велик и рас-
пределяется по учебным дисциплинам на 
аудиторную и самостоятельную работу 
примерно 50% на 50% на дневной форме 
обучения и 30% на 70% на очно-заочной 
форме. Следовательно, отличительной осо-
бенностью изучения различных учебных 
дисциплин в вузе, в сравнении с общеобра-
зовательной школой (в школе учебные 
предметы), является значительный объем 
самостоятельной работы студентов. Однако 
в вузе, помимо самостоятельной работы 
студентов, связанной с изучением различ-
ных учебных дисциплин, существуют и дру-
гие виды их самостоятельной деятельности 
(учебно-практическая, социокультурная, 
самовоспитательная и т.д.). Поскольку в 
нормативных документах последние само-
стоятельными видами работы не называют-
ся, то создается иллюзия, что учебно-
познавательная деятельность обучающих-
ся — это и есть их самостоятельная деятель-
ность. О других же видах СРС если и идет 
речь, то очень редко. Пример: в 2010 г. в 
Институте социального образования УрГПУ 

была проведена Международная конферен-
ция «Самостоятельная работа студентов в 
современном образовательном учреждении: 
теория и практика». По итогам конферен-
ции было издано три тома материалов. Это 
147 статей. Из них самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной работе было 
посвящено 5 статей, самостоятельной рабо-
те студентов в ходе практики — 3, самопо-
знанию — 3, самовоспитанию — 2, само-
управлению — 2, научной деятельности — 2, 
социокультурной деятельности — ни одной. 
В целом же учебно-познавательной деятель-
ности (самообразованию) студентов посвя-
щено 130 статей, а всем остальным видам 
самостоятельной деятельности — 17 статей. 

Отметим также и то, что познаватель-
ная деятельность студентов не сводится к их 
познавательной деятельности даже в том 
случае, если она понимается в широком 
смысле (когда в эту деятельность включают 
как учебно-познавательную деятельность 
студентов, так и их научную деятельность). 

Кроме них существует самопознава-
тельная деятельность студентов, а также по-
знавательная деятельность в качестве ком-
понента учебно-практической деятельности 
студентов, социокультурной, самоуправ-
ленческой и самооздоровительной. Однако 
главное здесь состоит в следующем. Реали-
зация в последние годы в системе высшего 
образования компетентностного подхода 
связана с переориентацией его от преиму-
щественно когнитивной подготовки буду-
щих специалистов, прежде всего, к прак-
сиологической или практико-ориентиро-
ванной подготовке. Это нашло свое отраже-
ние в соотношении когнитивных и прак-
сиологических компетенций в ФГОС по 
различным направлениям подготовки бу-
дущих специалистов. Для примера рассмот-
рим ФГОС ВО по направлению подготовки 
39.03.02. Социальная работа (уровень бака-
лавриата) от 12 января 2016 г. В нем выде-
лено 9 общекультурных компетенций, 
9 общепрофессиональных и 16 профессио-
нальных. Из них когнитивную направлен-
ность имеют 8 компетенций (например, 
способность осознавать социальную значи-
мость будущей профессии (ОПК — 1), спо-
собность к осуществлению прогнозирова-
ния, проектирования и моделирования со-
циальных процессов и явлений в области 
социальной работы, экспертной оценки со-
циальных проектов (ПК — 14)); праксиоло-
гическую направленность, связанную 
прежде всего с использованием полученных 
знаний в профессиональной деятельно-
сти, – 21 компетенция (например, способ-
ность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК — 3), способность к организаци-
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онно-управленческой работе в подразделе-
ниях организаций, реализующих меры со-
циальной защиты граждан (ПК — 8)); ко-
гнитивно-праксиологическую направлен-
ность имеют 5 компетенций (например, спо-
собность к самоорганизации и самообразо-
ванию (ОК — 7), способность к выбору, раз-
работке и эффективной реализации соци-
альных технологий и технологий социаль-
ной работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты 
(ПК — 2)) [12]. 

Из сказанного очевидно, что при сведе-
нии СДС к познавательной деятельности 
подготовить специалистов, способных к 
практической деятельности в профессии, не-
возможно. Сферой такой подготовки явля-
ются практикоориентированные виды СДС: 
учебно-практическая деятельность, социо-
культурная, самоуправленческая, самовос-
питательная и самооздоровительная. Объяс-
няется это тем, что, прежде всего, в этих ви-
дах деятельности студент учится использо-
вать научные знания (прикладные) в реаль-
ной практической деятельности (разумеется, 
использование студентами научных знаний 
имеет место и в их познавательной деятель-
ности). Однако эти виды деятельности сту-
дентов фактически остаются вне сферы ре-
флексии преподавателей и их исследовате-
лей. Здесь мы имеем дело с феноменом, ко-
торый называют отставанием педагогиче-
ского сознания от педагогической практики 
и политики в сфере образования. 

6. СРС — средство организации учебно-
научного познания студентов [10, с. 11]. 
«СР в высшей школе является педагогиче-
ским средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью в учебном 
процессе» [13, с. 31]. 

Некоторые авторы рассматривают СРС 
«как метод обучения и самообразования, в 
процессе которой студент выступает как ак-
тивная творческая личность, развивающая 
(формирующая) профессиональную компе-
тентность, культуру, эрудицию, готовность к 
будущей деятельности» [15, с. 31]. 

На наш взгляд, определять понятие 
«СДС» через «самостоятельную работу сту-
дентов» некорректно, так как понятие 
«СРС» в широком смысле слова идентично 
понятию «СДС». Кроме того, неясно, сред-
ством какой деятельности является СРС: 
деятельности преподавателя или СД самого 
студента? Думается, что следует говорить не 
о СРС как средстве организации и управле-
ния СДС, а об организации и управлении 
преподавателем СДС как средстве или усло-
вии ее осуществления в вузе. Помимо этого, 
нельзя рассматривать организацию и 
управление как рядоположенные, так как 
организация — это функция управления. 

Не может, на наш взгляд, СДС выступать 
и методом (тоже неясно кого — преподавате-
ля или студента). Метод — это способ дости-
жения какой-либо цели в процессе воздей-
ствия субъекта на объект. Педагог посред-
ством разного рода методов воздействует на 
студента как объект деятельности. Но само-
стоятельную деятельность осуществляет сам 
студент, который в процессе этого осуществ-
ления использует свои методы воздействия 
на объект. Однако если СДС рассматривать 
как метод, то тогда необходимо говорить, что 
использование этого метода осуществляется 
через использование других методов. Из это-
го следует, что СДС исчезает и остаются одни 
методы, что лишено смысла. 

7. Самостоятельная работа студентов — 
самостоятельный поиск необходимой ин-
формации, приобретение знаний, использо-
вание этих знаний для решения учебных, 
научных и профессиональных задач [15, с. 64]. 

СРС, по мнению Л. В. Григоренко, это 
«Система разнообразных заданий, выпол-
няемых студентами в учебное и внеучебное 
время, с целью усвоения профессионально-
педагогических знаний, умений и навыков, 
развития педагогического кругозора, выра-
ботки профессионально-значимых качеств 
личности учителя, накопления опыта не-
стандартной творческой деятельности и 
развития активной профессионально-
педагогической позиции» [15, с. 123]. 

На наш взгляд, в приведенных выше 
дефинициях СДС, несмотря на их некото-
рые недостатки (например, в первой из них 
СРС определяется через термин «самостоя-
тельный»), содержится серьезная заявка на 
раскрытие сущности СДС вообще, так как в 
них выделен ряд ее существенных характе-
ристик. Действительно, учиться в широком 
смысле слова — значит, прежде всего, само-
стоятельно усваивать знания о мире, про-
фессии, чтобы затем, на основе сформиро-
ванных качеств, самостоятельно использо-
вать их в своей деятельности. 

Мы будем все проявления самостоя-
тельности студентов обозначать термином 
«СДС». СДС, непосредственно направлен-
ную на себя как на объект (самообразова-
тельную деятельность, самопознаватель-
ную, самовоспитательную, самоуправленче-
скую и самооздоровительную), будем обо-
значать и термином «СДС», и «СРС». Вы-
скажем предположение о том, что широкое 
распространение в литературе термина 
«СРС» и его сведение прежде всего к учеб-
ной познавательной деятельности (самооб-
разованию) своим основанием имеет термин 
«работа над собой». Отсюда следует, что по-
скольку термин «работа над собой», напри-
мер, к учебно-практической деятельности и 
социокультурной не подходит, то их как ви-
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ды СДС обычно не рассматривают. 
Мы предлагаем следующее определение 

СДС. СДС — это сознательная деятельность, 
направленная на присвоение знаниевого 
опыта общества и производство знаний о 
мире и самих себе с целью использования их 
для формирования своей субъектности, не-
обходимой для продуктивной личностной и 
профессиональной самореализации. 

Из этого определения следует, что 
1) системообразующим признаком СДС или 
качеством является то, что деятельность эта 
является сознательной, а сознательность 
своим основанием имеет самосознание, ко-
торое, в свою очередь, является следствием 
самопознания и самоопределения студен-
тов. Самоопределение же студентов — это их 
личностные позиции, смыслы, убеждения, 
их внутренняя готовность действовать в дан-
ных условиях именно так, а не иначе. Без то-
го или иного уровня сознательности, пред-
полагающей и определение мотивов, целей 
деятельности, средств и условий их достиже-
ния, то есть наличие Я-проекта деятельности, 
СДС невозможна. Вне учета этих условий дея-
тельность студентов может быть только сти-
хийной, совершаемой на основе одних эмо-
циональных побуждений или непроизволь-
ных реакций на факторы внешней среды; 
2) непосредственной целью этой деятельно-
сти является формирование студентами сво-
ей субъектности, которая является выраже-
нием готовности к личностной и профессио-
нальной самореализации; 3) конечной целью 
СДС, ее личностным и социальным смыслом 
является их продуктивная личностная и про-
фессиональная самореализация. 

Как предложенное нами понимание 
СДС соотносится с выше проанализирован-
ными ее определениями? СДС может быть 
аудиторной и внеаудиторной, всегда связа-
на с их самопознанием, может быть в боль-
шей или меньшей мере управляемой пре-
подавателями или вообще неуправляемой, 
предполагает усвоение профессиональных 
знаний и их использование и на этой основе 
формирование (воспитание) своей субъект-
ности, то есть быть когнитивно- и праксио-
ориентированной, представляет собой упо-
рядоченную последовательность определя-
емых действий. Иначе говоря, СДС является 
самоуправляемой, так как регулируется 
определенным самопроектом студентов. 

При рассмотрении СДС, естественно, 
возникает вопрос о ее соотношении с лич-
ностно ориентированным образованием 
(термин Н. А. Алексеева, И. А. Зиминой, 
В. В. Серикова, И. С. Якиманской). В работах 
некоторых авторов термин «СРС» заменен 
термином «личностно ориентированное об-
разование» (ЛОО), а применительно к про-
фессиональному образованию «личностно 

развивающее профессиональное образова-
ние». По мнению, например, Э. Ф. Зеера, цен-
тральным звеном личностно ориентирован-
ного образования является непрерывное раз-
витие личности обучаемых. Оно предполагает 
не только образование, но и самообразование 
и самоактуализацию личности. В ЛОО при-
знается авторитет индивидуальности, само-
ценности обучаемого, который изначально 
является субъектом профессионального про-
цесса, оно максимально обращено к индиви-
дуальному опыту обучающегося, его потреб-
ности в самоорганизации, самоопределении, 
саморазвитии и самореализации. Целью 
личностно развивающегося профессиональ-
ного образования является создание таких 
условий учебного взаимодействия между 
преподавателем и обучающимися, когда к 
каждому человеку относятся как к высшей 
самостоятельной ценности: содержание, 
формы, методы и средства обучения способ-
ствуют становлению таких личностных ка-
честв, как способность к самообразованию, 
самовоспитанию, самообучению, саморазви-
тию, самоопределению, формированию твор-
ческих способностей. 

Преимущество ЛОО, по мнению 
Э. Ф. Зеера, бесспорно. Но в современных 
политических и социально-экономических 
условиях оно не может быть реализовано в 
полном объеме. К факторам, сдерживающим 
его внедрение в образовательную практику, 
относится, прежде всего, государственная 
политика в сфере образования — ориентация 
на обученность и планируемые результаты, 
определяемые образовательными стандар-
тами, а также непроработанность его на ин-
струментально-технологическом уровне 
[7, с. 312-318, 396-397]. 

Мы считаем, что понятие «ЛОО» по со-
держанию является идентичным СДС, так 
как ориентировать образовательный про-
цесс на развитие личности и на самостоя-
тельную деятельность личности студента — 
это практически одно и то же. К тому же 
ЛОО и СДС раскрываются набором одних и 
тех же понятий, которые начинаются на 
«само», — самообразование, самовоспита-
ние, саморазвитие и рядом других, а их ин-
теграцией является понятие «самовоспита-
тельная деятельность студентов». 

С тем, что ЛОО (СДС) на инструменталь-
но-технологическом уровне не проработано, 
мы согласны. Однако мы в принципе не со-
гласны с тем, что тормозом в реализации ЛОО 
является государственная политика в сфере 
образования. В самом деле, как государство 
может тормозить ЛОО, если его концепция на 
прикладном уровне не разработана? 
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2. Системный анализ 
самостоятельной деятельности 

студентов 

Методологической основой исследова-
ния СДС как системы является принцип си-
стемности, реализующийся посредством си-
стемного анализа объектов. Он включает два 
аспекта: 1) рассмотрение отдельных видов 
СДС как систем, предполагающее выделение 
в них элементов, их взаимосвязи (структуры) 
и функции этих видов деятельности; 
2) рассмотрение самих видов СДС как эле-
ментов целостной системы, их взаимосвязей 
(структуры) и функции СДС как системы. 
Сразу же нужно отметить, что в литературе 
эти вопросы исследованы пока явно недо-
статочно, если не сказать, что почти не ис-
следованы. Чаще всего в СДС, как уже отме-
чалось, выделяют такие виды СДС, как само-
образование и исследовательскую деятель-
ность, а в них — их внутренние элементы. 
Так, например, Т. И. Гречухина в СРС выде-
ляет базовую и дополнительную работу. 

Базовая СРС включает следующие ви-
ды работ: 

– работа с лекционным материалом, 
предусматривающая разработку конспекта 
лекций и учебной литературы; 

– поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме курса; 

– выполнение домашнего задания или 
домашней контрольной работы, предусмат-
ривающей решение задач, выполнение 
упражнений и т.п., выдаваемых на практи-
ческих занятиях; 

– перевод текстов с иностранных языков; 
– изучение материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку; 
– практикум по учебной дисциплине с 

использованием программного обеспечения; 
– подготовка к лабораторным и практи-

ческим работам и к семинарским занятиям; 
– подготовка к контрольной работе и к 

коллоквиуму; 
– подготовка к зачету и аттестациям; 
– написание реферата (эссе) по задан-

ной проблеме. 
Дополнительная СРС направлена на 

углубление и закрепление знаний студен-
тов, развитие аналитических навыков по 
проблематике учебной дисциплины. Она 
может включать следующие виды работ: 

– подготовка к экзамену; 
– выполнение расчетно-графической 

работы; 
– исследовательская работа и участие в 

научных студенческих конференциях, се-
минарах, олимпиадах; 

– анализ научных публикаций по зара-
нее определенной преподавателем теме; 

– анализ статистических и фактиче-
ских материалов по заданной теме, прове-
дение расчетов [5, с. 176-177]. 

В литературе иногда также выделяют 
самоменеджмент студентов (самоуправле-
ние), но не в качестве вида их самостоя-
тельной деятельности, а как ее средство. 

При таком подходе к структуре СРС 
возникают следующие вопросы: «Почему к 
СРС не относятся два других вида деятель-
ности студентов — учебно-практическая и 
социокультурная?». Ведь они также, управ-
ляясь (направляясь) преподавателями и со-
трудниками образовательной организации, 
осуществляются студентами самостоятель-
но. Далее. Почему в литературе по СРС 
лишь изредка упоминается самопознание, 
самовоспитание и самооздоровление сту-
дентов? Разве они этими видами деятельно-
сти даже без управляющих воздействий пе-
дагогов в той или иной мере и на том или 
ином уровне сознательности не занимаются? 
Разумеется, занимаются, так как хотя бы на 
элементарном уровне ставят в своей учебной 
деятельности цели, оценивают ее результа-
ты, предпринимают меры к выздоровлению 
при заболевании, многие студенты стремят-
ся вести здоровый образ жизни и т.д. 

Исходным для понимания природы СРС 
и ее структуры, на наш взгляд, является поня-
тие «деятельность студента в вузе». Одна 
часть этой деятельности связана с воздей-
ствием педагогов на студентов и взаимодей-
ствием с ними при осуществлении студентами 
основных видов своей деятельности: учебно-
познавательной, учебно-практической, науч-
но-исследовательской и социокультурной. 

Вторая часть деятельности студентов, 
связанная с этими же видами деятельности, 
выполняется студентами самостоятельно, без 
постоянного непосредственного воздействия 
работников образовательной организации, 
но под определенным их руководством. 

Поскольку во всех выделенных видах де-
ятельности студентов их объект находится вне 
субъекта (в учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности объектом 
является внешний мир, в учебно-
практической — объект практики, в социо-
культурной — прежде всего мир социума, вза-
имодействие с другими людьми), то эти виды 
деятельности студента условно мы предлагаем 
назвать внешними или экзотерическими. 

Третья часть деятельности студентов 
связана с их самопознанием, самоуправле-
нием, самовоспитанием и самооздоровлени-
ем. Принципиальная особенность этих видов 
деятельности состоит в том, что в них каж-
дый студент одновременно выступает и 
субъектом и объектом. Так как объект дея-
тельности в них находится внутри, то их 
условно мы предлагаем назвать внутренни-
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ми, или эзотерическими. Эти виды деятель-
ности, на наш взгляд, и есть в собственном 
смысле слова самостоятельная работа сту-
дентов как работа над самими собой, над 
своим самосознанием (духом), своей душой 
(самовоспитанием), своим самоуправлением 
(саморегуляцией) и своим телом. С внешним 
воздействием они связаны в минимальной 
степени. Продуктом сознательной эзотери-
ческой деятельности студентов является це-
ленаправленное созидание ими своей лич-
ностной и профессиональной субъектности, 
самопроизводство своих социальных, духов-
ных и физических способностей (качеств). 

Итак, деятельность студента в вузе 
включает: 

1. Деятельность студента в процессе 
непосредственного воздействия на него пе-
дагога и взаимодействия с ним. И хотя в 
условиях диалогового взаимодействия педа-
гога и студентов для студентов создаются все 
условия для проявления их самостоятельно-
сти, тем не менее, эти их возможности огра-
ничиваются тем обстоятельством, что в 
управлении этим процессом (в его организа-
ции) педагогу принадлежит определяющая 
роль в течение всего времени. Другими сло-
вами, самодетерминация деятельности сту-
дентов все время зависит от детерминации 
их деятельностью педагогов, то есть это са-
мостоятельность студентов, которая в тече-
ние всего процесса педвзаимодействия зави-
сит от деятельности педагога. С учетом дан-
ного обстоятельства эту деятельность будем 
рассматривать как зависимо самостоятель-
ную, как деятельность-взаимодействие. Бо-
лее свободной является такая деятельность 
студентов, которая зависит от педагога толь-
ко на входе, при определении ее задач и тре-
бований к их выполнению и промежуточно-
го и итогового контроля за ее выполнением. 
Эту деятельность студентов мы будем рас-
сматривать как условно-самостоятельную, 
или просто как самостоятельную. Кроме то-
го, эта СДС может осуществляться и помимо 

управляющих воздействий педагогов, выхо-
дить за их границы, поэтому ее мы будем 
рассматривать как безусловно самостоятель-
ную. Так, например, в настоящее время со-
циокультурная деятельность организовывает-
ся преимущественно воспитательными отде-
лами и по большому счету находится вне 
сферы влияния педагогов, это еще в большей 
степени относится к эзотерической деятель-
ности студентов, которая пока в вузах студен-
тами, в основном, осуществляется стихийно. 

Рассмотрим теперь вопрос о том, как 
связаны между собой выделенные виды дея-
тельности студента и какую они играют роль 
в формировании его готовности к будущей 
профессиональной самореализации. Исход-
ным видом деятельности студента в системе 
его деятельностей является та его деятель-
ность, которую мы определили как деятель-
ность-взаимодействие (зависимо самостоя-
тельная деятельность). В процессе этой дея-
тельности студент, с одной стороны, приоб-
ретает новые знания и формирует свою лич-
ностную и профессиональную субъектность, 
а с другой — получает от педагога норматив-
ные знания о тех заданиях, которые он дол-
жен будет выполнять самостоятельно, то 
есть без взаимодействия с педагогом. Тем 
самым в деятельности-взаимодействии 
определяется направленность его последу-
ющей деятельности и определенные воз-
можности для ее осуществления. 

В системе экзотерических видов дея-
тельности исходным видом является само-
стоятельная учебно-познавательная дея-
тельность или самообразование (СО), так 
как продуктивное осуществление учебно-
практической деятельности (УЧПД), науч-
ной (НД) и социокультурной (СКД) воз-
можно только на основе использования в 
них научных знаний. Взаимосвязь деятель-
ности-вззаимодействия студента и всех ви-
дов его экзотерической деятельности пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь деятельности-взаимодействия студентов  
со всеми видами их экзотерической деятельности 

 

Воздействие ДВС и СО на все другие ви-
ды деятельности осуществляется через по-
требление (использование) приобретенных в 
них теоретических и прикладных знаний и в 
той или иной мере сформированных в них 

терминальных, инструментальных и соци-
ально-психологических качеств, а также того 
опыта студентов, который был накоплен у 
них в довузовский период. 

Далее. ДВС также непосредственно воз-
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действует на все виды эзотерической дея-
тельности студента: самопознание, само-
управление, самовоспитание и самооздоров-
ление. В системе эзотерических видов дея-
тельности системообразующим является са-
мопознавательная деятельность, так как про-
дуктивное самоуправление студента, его са-

мовоспитание и самооздоровление возможно, 
в первую очередь, на основе знаний, произве-
денных студентом в процессе самопознания. 

Взаимосвязь ДВС с эзотерическими 
видами самостоятельной деятельности и 
последних между собой представлена на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Взаимосвязь деятельности-взаимодействия студентов 
со всеми видами их эзотерической деятельности 

 

Воздействие ДВС и СП на все виды эзо-
терической деятельности осуществляется 
через потребление полученных в них зна-
ний, в определенной мере сформированных 
качеств и опыта студентов, накопленного 
ими в довузовский период. 

Следует учитывать и то, что в системе 
экзотерической деятельности не только 
самообразование воздействует на все дру-
гие ее виды, но все виды деятельности воз-
действуют друг на друга. Так, например, 
научная деятельность студента может ока-
зывать воздействие на его учебно-
практическую деятельность (практическая 
реализация инновационного проекта 
и т.п.). В эзотерической деятельности не 
только самопознание воздействует на дру-
гие виды его деятельности, но все виды де-
ятельности воздействуют друг на друга. 
Так, например, самоуправление воздей-
ствует на самовоспитание, и наоборот (со-
знательное самовоспитание нуждается в 
самоуправлении, а самоуправление — в 
сформированности волевых качеств. 

Далее. В СДС также воздействуют друг 
на друга и все виды экзотерической и эзо-
терической деятельности и воздействуют на 
ДВС. В воздействии экзотерической дея-
тельности на эзотерическую особую роль 

играет самообразование. Это связано с тем, 
что все усваиваемые студентом теоретиче-
ские и прикладные знания учебных дисци-
плин выступают методологической основой 
самопознания (об этом речь пойдет ниже). 
Самопознание и самообразование — основа 
всех других видов эзотерической деятель-
ности: самовоспитания, самоуправления и 
самооздоровления.  

Воздействие эзотерической деятельно-
сти на экзотерическую и на ДВС осуществ-
ляется, во-первых, через тот или иной уро-
вень сформированной студентом в процессе 
самовоспитания и самооздоровления субъ-
ектности (выражается в качествах студента 
и состоянии его здоровья). Здесь следует 
отметить особенность самовоспитательной 
деятельности студентов. Будучи самостоя-
тельной деятельностью, она, во-первых, 
может осуществляться только в тех видах 
деятельности, для которых студентом само-
стоятельно воспитываются те или иные ка-
чества, во-вторых, через самопознание экзо-
терических видов деятельности и ДВС, по-
строение соответствующих им Я-концепций 
(системы самоопределений) и организации 
на его основе их самоуправления. 

Взаимосвязь ДВС с экзотерической и эзо-
терической СДС представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Взаимосвязь деятельности-взаимодействия студентов 
со всеми видами их экзотерической и эзотерической деятельности 

и последних между собой 
 

Отметим также, что самопознание сту-
дентов является основой самоуправления и 
сознательного осуществления и всех вне-
профессиональных видов деятельности сту-
дента (бытовой, досуговой и др.). Но здесь от 
рассмотрения этого вопроса мы отвлекаемся. 

Таким образом, самопознание — осно-
ва рационального самоопределения студен-
та во всех видах своей деятельности и, если 
оно истинное, то оно становится основой 
продуктивной самореализации не только в 
профессиональных, но и во внепрофессио-
нальных видах деятельности. 

Никому не нужно доказывать, что полу-
чение каждым студентом качественного об-
разования в определяющей мере зависит от 
его сознательного к нему отношения, а осно-
ванием этого отношения является его разно-
стороннее самопознание, самоопределение. 
Но из этого следует, что самопознание сту-
дентов выступает не только как системооб-
разующий фактор в деятельности студентов, 
но и как системообразующий фактор всей 
системы образования. В свете сказанного 
третьей основной целью образования, наря-
ду с организацией усвоения студентами зна-
ний по учебным дисциплинам и их воспита-
нием, является организация систематиче-
ской самопознавательной деятельности сту-
дентов и использование произведенных в 
ней знаний для самовоспитания, самооздо-
ровления и научного самоуправления всеми 
видами своей деятельности в вузе. Ведь 
формирование устойчивой позитивной мо-
тивации к учению (в широком смысле слова) 
возможно только на основе истинного само-
познания каждым студентом своих действи-
тельных потребностей, реальных возможно-
стей и тех требований, которые общество 

предъявляет к современному специалисту, 
то есть самопознание того «Чего я хочу?», 
«Что я могу?» и «Что я должен делать?». От-
веты на эти вопросы студента выступают как 
конструирование им проектов всех видов 
своей деятельности в вузе и реализация в 
них этих проектов. 

Итог. Истинное самопознание студента 
обеспечивает: продуктивную самореализа-
цию себя в эзотерической деятельности — в 
самоуправлении (самоменеджмент), само-
воспитании и самооздоровлении, а форми-
руемая на его основе в процессе эзотериче-
ской деятельности субъектность студента 
становится затем основой продуктивной 
самореализации во всех других видах его 
деятельности в вузе (в экзотерической дея-
тельности и во взаимодействии с педаго-
гом). Продуктивная самореализация сту-
дента во всех видах экзотерической дея-
тельности — основной показатель его го-
товности к многогранной профессиональ-
ной самореализации. 

3. Управление педагогом 
самостоятельной деятельностью 

студентов 

Управление СДС в вузе осуществляется 
на различных уровнях и связано с созданием 
для нее необходимых условий. В вузе в целом 
оно осуществляется на уровне ректората и 
Ученого Совета. На факультетах оно осу-
ществляется на уровне: 1) деканата и ученого 
совета; 2) кафедр и воспитательного отдела; 
3) отдельных преподавателей. Мы здесь оста-
новимся только на последнем уровне. 

Подготовка педагога к воздействию на 
студентов и к взаимодействию с ними осу-
ществляется в виде его самопроектирова-
ния этих процессов, завершающегося само-
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проектом, а реализация последнего осу-
ществляется посредством создания необхо-
димых для них условий и управления их 
использованием. Эти условия, с одной сто-
роны, необходимы для осуществления его 
собственной деятельности (например, ло-
гически выстроенный материал лекции), а с 
другой — для успешного осуществления 
СДС. Педусловия — это все внешние объек-
тивные возможности, которые позволяют 
студентам включаться в самостоятельную 
деятельность и успешно ее осуществлять. 

Естественно, здесь возникает вопрос о 
том, как сотносятся внешнее воздействие пе-
дагогов на студентов и СДС? Мы исходим из 
того, что педагогам, объективно представля-
ющим интересы общества, принадлежит ве-
дущая роль в определении содержательной 
направленности деятельности студентов и 
необходимых средств для их достижения, а 
студентам — решающая роль в осуществле-
нии своей деятельности. В литературе отме-
чается, что идея самостоятельности и актив-
ности человека в процессе образования кор-
нями уходит в народную педагогику: «мож-
но лошадь привести к воде, можно во-
ду принести к лошади, но пить лошадь 
должна сама» — гласит народная мудрость. 
Эту мысль развивает Ян Амос Коменский. 
«Руководящей основой нашей дидак-
тики пусть будет: исследование и от-
крытие метода, при котором учащие 
меньше бы учили, учащиеся больше 
бы учились». Выдающиеся педагоги-
гуманисты настаивали на смещении акцен-
тов в образовательном процессе, подчерки-
вали приоритет учения над обучением, необ-
ходимости истинного превращения «обучае-
мого» в «учащегося». Но эта идея будет ис-
тинной только при том условии, что под СДС 
будет пониматься вся система этой деятель-
ности, а не только одно самообразование. 

Поскольку в настоящее время СДС в 
литературе сводится преимущественно к 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов (к самообразованию), то вопрос о со-
здании условий для СДС наиболее разрабо-
тан в основном применительно к этой дея-
тельности. В литературе отмечается, что 
программа действий преподавателя по со-
зданию необходимых и достаточных усло-
вий для управления СДС по дисциплине 
включает около 25 позиций [14]. Большин-
ство из них содержится в УМК по дисци-
плине. Назовем некоторые из них: 1) разра-
ботка банка профессионально ориентирован-
ных задач для СДС; 2) определение сроков, 
форм отчета и критериев оценки выполнения 
каждого задания; 3) создание необходимого 
информационно-методического обеспечения 
и его доступность; 4) определение периодич-
ности и форм контроля; 5) разработка систе-

мы поощрения и наказания и др. 
При этом следует отметить и то, что СДС 

по учебной дисциплине в начале, в конце и 
отчасти в промежутках между ними опосре-
дуется воздействием педагога на студентов и 
в определенной мере их взаимодействием. 
Воздействие педагога на студента связано: с 
выдачей педагогом студентам материалов 
самостоятельной работы по дисциплине уже 
в первую неделю семестра, с информирова-
нием студентов об особенностях СД и харак-
тере ее выполнения, об оценке результатов, 
достигнутых в процессе СДС, о их личност-
ном рейтинге (при условии применения рей-
тинговой технологии) и др. 

Важными видами организации педаго-
гом СДС являются контроль и коррекция. 
Организация контроля предполагает опре-
деление видов отчета: устных (например, 
выступление на семинаре), письменных 
(выполненная домашняя контрольная ра-
бота). Все виды отчета должны обеспечить 
контроль СДС с последующей ее коррекци-
ей для достижения цели. Важным элемен-
том контроля, на наш взгляд, является чет-
кое определение сроков выполнения зада-
ний студентом. И в самом деле, если студент 
в срок выполняет задания, то это свидетель-
ствует о том, что он к СД способен, что он 
умеет разрабатывать проект их выполнения 
и организовывать его реализацию. 

Управление СД, в том числе ее кон-
троль, также осуществляется с помощью си-
стематических консультаций. 

Оценка результатов СДС проводится на 
основе следящего, текущего и итогового 
контроля. 

Следящий контроль осуществляется на 
лекциях и семинарах. Текущий — в ходе 
проверки и анализа отдельных видов СР 
(например, контроль за написанием курсо-
вой работы). Итоговый контроль — через 
систему зачетов и экзаменов, защиту курсо-
вых и дипломных работ. 

В литературе отмечается, что СРС в ви-
де самообразования учит студентов не 
столько знаниям, сколько мыслительной 
деятельности, самостоятельному поиску не-
обходимой информации и ее использова-
нию для решения учебных, научных, прак-
тических проблем, формирует готовность к 
непрерывному образованию в поствузов-
ский период и способность к творчеству. 
Л. Н. Куликова пишет, что 
«…образование обеспечивает мощ-
ный прорыв к самообразованию, к 
первоисточникам; запоминание зна-
ний по пересказу (лекциям, ответах 
на семинарах) вытесняется самостоя-
тельно необходимым личностно от-
крываемым, а потому богато эмоцио-
нально окрашенным ценностно вос-
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принимаемым знанием…» [11, с. 246]. 
Отмечается также, что люди, успешно за-
нимающиеся самообразованием, обычно 
успешны и в жизни. 

Все сказанное — это бесспорные исти-
ны, которые не вызывают сомнений. Но 
чтобы студенты могли самостоятельно при-
обретать знания, они должны знать не 
только о том, какие надо приобретать зна-
ния, но и как их приобретать, то есть знать, 
как учиться, и уметь учиться, заниматься 
самообразованием. Ответ на этот вопрос 
требует определения основания управления 
педагогом СРС. Этим основанием, на наш 
взгляд, является определенная симметрия в 
деятельности педагогов и деятельности сту-
дентов. Она определяется тем, что образо-
вательная деятельность педагогов (внешнее 
образование) и учебно-познавательная дея-
тельность студентов (самообразование), 
воспитательная деятельность педагогов и 
самовоспитание студентов, управление пе-
дагогами деятельностью студентов и само-
управление студентами ею подчиняются 
одним и тем же законам, что обусловливает 
единство принципов, технологий и методов 
деятельности педагогов и деятельности сту-
дентов (но единство не исключает опреде-
ленных различий в их деятельности техно-
логий и методов). Поэтому задачи образова-
ния сегодня далеко не сводятся к тому, что-
бы, используя педагогические принципы, 
технологии и методы, создавать условия для 
СРС, необходимые для усвоения ими знаний 
по учебным дисциплинам и принятия раз-
нообразных воспитательных воздействий на 
них. Не менее важной задачей является во-
оружение педагогами педагогическими 
принципами, технологиями и методами са-
мих студентов, чтобы они учились самостоя-
тельно педагогически грамотно добывать 
знания в процессе самообразования и фор-
мировать у себя необходимые личностные и 
профессиональные качества. Другими сло-
вами, педагоги, образовывая и воспитывая 
студентов, должны помочь каждому из них 
сделаться педагогами по отношению к са-
мим себе, помочь научиться конструктивно 
делать самого себя, то есть формировать, 
производить свою собственную личностную 
и профессиональную субъектность. 

В настоящее время в педагогическом 
сообществе активно обсуждается проблема 
личностно ориентированного образования, 
саморазвития обучающихся, но остается, 
как отмечалось, открытым вопрос об ин-
струментарии этого саморазвития, о его 
принципах, технологиях, методах. Педаго-
гам сегодня остается неизвестным закон 
симметричности их деятельности и дея-
тельности студентов, а поэтому не осознает-
ся и то, что основные принципы, техноло-

гии и методы в деятельности педагогов и 
студентов одни и те же. Поэтому в центре 
внимания контроля за СДС должно быть не 
только само по себе выполнение заданий, но 
и то (и может даже в первую очередь), какой 
инструментарий студент использовал при 
его выполнении и как он его использовал. 
Это имеет принципиальное значение пото-
му, что посредством инструментария проис-
ходит использование усвоенных знаний. 
Именно поэтому СДС должна быть обеспе-
чена методологически и технологически. 

Это требует разработки такой концеп-
ции СДС, в которой были бы не только вы-
делены виды этой деятельности и выявле-
ны их взаимосвязи, но также определен ме-
тодологический и технологический инстру-
ментарий для их успешного осуществления. 
С этой целью студентам 1-го и 2-го курсов 
должны читаться небольшие курсы по всем 
видам экзотерической деятельности студен-
тов (учебно-познавательной, учебно-прак-
тической, научно-исследовательской и соци-
окультурной) и по всем видам эзотерической 
деятельности (самопознавательной, само-
управленческой, самовоспитательной и само-
оздоровительной), а также по каждому из них 
подготовлены учебные пособия, в которых бы 
рассматривались: 1) природа данного вида 
деятельности студента; 2) значение, ценность 
его для формирования личностной и профес-
сиональной субъектности студента; 3) ин-
струментарий, необходимый для успешного 
осуществления этих видов деятельности. 

Как этот вопрос решается в практике 
образования? Просмотрев ссылки на литера-
туру во всех статьях трех уже упоминавшихся 
сборников по самостоятельной работе сту-
дентов, мы выявили наличие ряда пособий 
по СРС (Ф. С. Абрамова, Ю. Н. Бугримова, 
И. З. Гликман, З. И. Комарова, П. И. Пидка-
систый), в которых рассматриваются, в ос-
новном, вопросы самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов, по-
собие по педагогической практике (З. А. Ба-
ришникова) и пособие по физической куль-
туре студентов (В. И. Ильинич). Ссылки на 
пособия по остальным видам самостоятель-
ной деятельности отсутствуют, так как с 
большой долей уверенности можно утвер-
ждать, что их просто нет в природе. 

Особую озабоченность вызывает то об-
стоятельство, что отсутствуют какие-либо 
пособия по таким видам эзотерической дея-
тельности студентов, как самопознание, са-
моуправление и самовоспитание, которые 
обеспечивают сознательную самореализа-
цию всех других видов деятельности сту-
дентов и формирование их личностной и 
профессиональной субъектности. Вслед-
ствие этого указанные виды деятельности 
осуществляются во многом стихийно и на 
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явно недостаточном уровне сформирован-
ности их личностной и профессиональной 
субъектности, что обеспечить нужного ка-
чества образования не может. 

Опираясь на этот факт, а также на соб-
ственные наблюдения образовательной 
практики в вузе, считаем возможным сде-
лать следующий вывод: проблема создания 
условий для целостной СДС в вузах в насто-
ящее время в целом решается неудовлетво-
рительно. И даже, так сказать, в относи-
тельно благополучном виде СДС — учебно-
познавательной деятельности — тоже не все 
обстоит благополучно. Так, например, по 
данным исследования А. Ф. Сафиной и 
С. Н. Горбушиной оказалось, что 27,5% сту-
дентов-старшекурсников Уфимского госу-
дарственного авиационного технического 
университета рассматривают самостоятель-
ную учебную деятельность как принуди-
тельное занятие, которое выполняется ими 
по требованию преподавателей, а 7,5% ре-
спондентов выражают желание ее вовсе от-
менить. Несмотря на то что ГОС отводит на 
СРС равную часть учебного времени с ауди-
торными занятиями, двое из трех респон-
дентов (66,7%) уделяют самообразованию 
не более 30% этого времени, каждый чет-
вертый (23%) — примерно 10% и лишь каж-
дый десятый студент (10,3%) следует ука-
занному нормативу. 61% студентов считают, 
что в вузе следует улучшить организацию 
самостоятельной работы. По мнению авто-
ров, результаты опроса позволяют сделать 
вывод о том, что преподаватели, студенты и 
вуз в целом не готовы к освоению таких 
объемов самостоятельной работы в рамках 
традиционной модели обучения, когда до-
минирует руководящая роль преподавате-
ля, а студенты обречены на роль пассивных 
исполнителей нисходящих на них указаний 
[16, с. 112]. Эта ситуация существенно изме-
нится, если управленческие воздействия 
преподавателей на учебно-познавательную 
деятельность студентов будут опосредовать-
ся их самопознанием и организованным на 
его основе самоуправлением различными 
деятельностями и их самовоспитанием. 

4. Готовность студента 
к самостоятельной деятельности 

Для решения в различных видах СДС 
задач необходима готовность студента к их 
решению. Готовность — это такая система 
качеств студента, которыми определяется 
его способность успешно решать как зада-
ваемые ему извне задачи, так и те задачи, 
которые он сам ставит перед самим собой. 
Под задачей мы понимаем: 1) то, что требу-
ет исполнения, разрешения; 2) сложный 
вопрос, (проблему), требующий исследова-
ния и разрешения. Мы исходим из того, что 

в готовности студента к СД следует выде-
лять четыре компонента: когнитивный, по-
будительный, исполнительный и компо-
нент самоуправления.  

1-й компонент готовности — когнитив-
ный. Он включает: 1) те теоретические, при-
кладные и эмпирические знания, которые 
студент освоил в общеобразовательной шко-
ле; 2) теоретические, прикладные и эмпири-
ческие знания, которые он освоил на том 
или ином этапе обучения в вузе, руковод-
ствуясь знанием УМК по различным учеб-
ным дисциплинам; 3) теоретические, при-
кладные и эмпирические знания о различ-
ных видах СД; 4) предметное, оценочное и 
проектное знания студента о самом себе. 

2-й компонент готовности — побуди-
тельный. Побудительный, или идейно-
побудительный, компонент представляет 
собой совокупность социально значимых 
целей, мотивов, идеалов. Это: стать квали-
фицированным специалистом, вести здоро-
вый образ жизни, постоянно заниматься 
самообразованием и самопознанием, 
стремление формировать социально и лич-
ностно значимые качества, ориентация в 
своей жизнедеятельности на творчество и 
др. Посредством позитивной мотивацион-
но-целевой направленности студента обще-
ственная значимость образования и его 
специальности трансформируется в его 
личностные смыслы, личностные ценности. 
Поэтому побудительный компонент СДС 
можно также назвать терминальной цен-
ностной ориентацией. Наличие у студента 
этой ориентации — основное субъективное 
условие успешности его СД, а ее отсутствие 
или слабая сформированность — основной 
ее тормоз. Без сформированности у студен-
та этой ориентации все попытки педагогов 
обучать его умению учиться, побуждать за-
ниматься самовоспитанием, исследователь-
ской деятельностью и т.д. успехом не увен-
чаются, так как он на все это смотрит как на 
нечто внешнее, не имеющее для него смыс-
ла и поэтому как чуждое ему. На наш 
взгляд, формирование у студентов в про-
цессе их СД позитивной терминальной ори-
ентации, нахождение в ней личностных 
смыслов — это основание профессионального 
воспитания и самовоспитания студентов. 

Воспитывать студентов — это, прежде 
всего, убеждать их в необходимости поиска 
позитивных личностных смыслов в различ-
ных видах их деятельности, в будущей про-
фессиональной деятельности и в жизни в 
целом. Можно сказать и по-другому: воспи-
тывать студентов — это значит помогать им 
строить позитивное отношение к этим видам 
деятельности. Разумеется, это не исключает 
проявлений прямой требовательности пре-
подавателей к студентам, вытекающей из их 
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нормативных обязанностей и ответственно-
сти. Но выбор позиций и формирование не-
обходимых качеств в процессе самовоспита-
ния всегда остается за студентом. 

3-й компонент готовности к СД — испол-
нительский или инструментальный. Он 
включает в себя: 1) систему умений и навы-
ков, необходимых для осуществления СД; 
2) социально-психологические качества. Об-
щие: целеустремленность, уверенность в себе, 
духовность, креативность, ответственность и 
др.; специфические: когнитивные качества, 
коммуникативные, валеологические и др. 

4-й компонент готовности к СД — спо-
собность студента к самоуправлению, реа-
лизующаяся посредством его самопознания 
и самоорганизации. 

3-й и 4-й компоненты готовности к СД в 
своем единстве образуют инструментальные 
качества личности, которые выступают сред-
ствами достижения целей СД. Формирова-
ние этих качеств выступает как инструмен-
тальное воспитание и самовоспитание или 
воспитание и самовоспитание компетенции. 

Готовность студента к СД — это систе-
ма, в которой системообразующим компо-
нентом выступает его позитивная терми-
нальная ориентация. При этом существенно 
отметить то, что готовность студента к СД, с 
одной стороны, является условием ее успеш-
ного осуществления, а с другой — является 
результатом ее осуществления, так как опре-
деленные качества формируются только в его 
собственной деятельности. Именно поэтому 
активное участие студентов в экзотерических 

и эзотерических видах деятельности одно-
временно является и процессом формирова-
ния их готовности к этим видам деятельно-
сти, и процессом формирования готовности к 
будущей профессиональной самореализации. 
Иного пути нет. 

5. Управление студентом 
самостоятельной деятельностью 

Управление студентом своей деятель-
ностью выступает как самоуправление ею. 
Его основанием является доведенный педа-
гогом до студента проект той или иной его 
СД в виде заданий и условий их выполне-
ния, принятие его студентом, разработка на 
его основе собственного проекта своей дея-
тельности и его реализация посредством 
самоуправления этой деятельностью. 
Принципиально важно отметить то, что 
технология управления СД студента прак-
тически та же, что и технология управления 
этой деятельностью педагога. Разница 
только в том, что управление СД студента 
выступает как самоуправление. Поэтому все 
этапы в технологии управления, которые 
одновременно являются и его функциями, 
начинаются со слова «само». Вот почему 
одной из важнейших задач педагогов явля-
ется вооружение студентов знаниями по са-
моменеджменту (самоуправлению), пони-
маемому в широком смысле слова как един-
ство самопознания личности и организации 
своей деятельности. Технология самоуправ-
ления студента представлена на рисунке 4. 

Самопознание студента 

Самодиагностирование Предметное 
и оценочное 

самопознание Самопрогнозирование 

Самоцелеполагание 

Самопроектирование и са-
моопределение студента 

Самопланировнание 

Самомоделирование 

Выбор и принятие решения 

Управленческая прак-
тика студента 

Самоорганизация реализации проекта, которая  
опосредуется самоконтролем, самокоррекцией,  

самостимулированием и самооценкой 

Рис. 4. Технология самоуправления студента 
 

Из сказанного следует, что в механизме 
осуществления самостоятельной деятельно-
сти студентов решающая роль принадлежит 
осознанному самопознанию студентов.  
Ведь результатом самопознания личности, 
как отмечалось, является ее самоопределе-
ние. Самоопределение же — это самосозна-
ние личности. 

А. Н. Леонтьев характеризовал пробле-
му самосознания как проблему «высокого 
жизненного значения, венчающую 
психологию личности». Но еще И. Кант 

обозначил фундаментальную связь понятий 
личности и самосознания: «То обстоя-
тельство, что человек может обладать 
представлением о своем Я, бесконечно 
возвышает его над всеми другими су-
ществами, живущими на земле. Бла-
годаря этому он личность…». А самосо-
знанием определяется сознательное отно-
шение личности к своей жизнедеятельности. 

Однако в настоящее время внимание к 
самопознанию и самоуправлению студентов 
в высшей школе едва ли не нулевое и боль-
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шей частью декларативное. Многие авторы 
пишут о необходимости развития у студен-
тов сознательного отношения к учебе, о 
формировании активной жизненной пози-
ции, но мало кто ставит вопрос об их осно-
ваниях. Возьмите любой учебник по педаго-
гике высшей школы, и вы в нем не найдете 
даже параграфа о самопознании и само-
управлении студентов (например, «Педаго-
гика». Авторы В. А. Сластенин и др.). В уже 
упоминавшемся учебнике Э. Ф. Зеера «Пси-
хология профессионального образования», 
в котором специально идет речь о так назы-
ваемом личностно развивающем професси-
ональном образовании, понятия «самопо-
знание» и «самоуправление» даже не упо-
минаются. Поэтому значительная часть сту-
дентов относится к выполнению различных 
видов своей деятельности по принципу «как 
получится», то есть особо не планируя и не 
контролируя свою деятельность. В подобных 
случаях деятельность детерминируется раз-
ного рода стереотипами обыденного созна-
ния, эмоциональными состояниями, а также 
внешними факторами, многие из которых 
являются случайными. В итоге вместо ста-
новления у студентов субъектности, персо-
нализации происходит деперсонализация, 
разрушение субъектности, обезличивание. 

В заключение следует отметить, что са-
мопознание студентов, с одной стороны, яв-
ляется духовным основанием самоуправле-
ния различными видами своей деятельно-
сти, а с другой — его собственным моментом, 
так как все его функции — организация дея-
тельности, самоконтроль, самостимулирова-
ние, самокоррекция — опосредуются опера-
тивным самопознанием (рефлексией), а та-
кая функция организации, как самооценка 
сама выступает как проявление самопозна-
ния. Необходимо отметить и то, что само-
управление, будучи самостоятельным видом 
деятельности студента, реально существует 
только в структуре тех видов деятельности, 
которыми студент самоуправляет. 

6. Процесс и результат 
самостоятельной деятельности 

студентов 

Выше мы рассмотрели учебно-
познавательную (самообразовательную СДС), 
формирование готовности студента к СД и 
самоуправление студентом своей деятельно-
стью. Поставленная задача рассмотрения 
процесса и результата СДС требует учета 
следующих обстоятельств. Дело в том, что 
процесс СДС может рассматриваться в ши-
роком и узком смысле слова. В широком 
смысле слова СДС включает в себя и дея-
тельность педагогов по созданию для СДС 
условий, и их управленческие воздействия 
на них, и собственно СД студентов. Поэтому 
мы согласны с мнением Т. И. Гречухиной, 

которая считает, «что самостоятельная 
работа рассматривается исследовате-
лями, с одной стороны, как вид дея-
тельности, стимулирующий актив-
ность, самостоятельность, познава-
тельный интерес, с другой — как си-
стема мероприятий или педагогиче-
ских условий, обеспечивающих руко-
водство СДС» [5, с. 176]. Однако СРС 
Т. И. Гречухиной сводится только к учебно-
познавательной и научно-исследовательской 
деятельности студентов, с чем, разумеется, 
согласиться нельзя. В узком же смысле слова 
СДС включает в себя только их непосред-
ственную самостоятельную деятельность. 

С чего начинается СДС в вузе? С усвое-
ния студентом знаний о тех условиях, кото-
рые создают для студента педагоги и другие 
субъекты образовательной организации 
(понятие «социокультурные условия вуза» 
или «социокультурная среда» шире поня-
тия «педагогические условия» или «социо-
культурные условия», которые для студен-
тов создают педагоги. Но последним усло-
виям в структуре социокультурных условий 
вуза принадлежит определяющая роль). 

Важной составляющей этих условий, 
как отмечалось, является наличие пособий 
по различным видам СДС, в которых долж-
ны даваться представления о них, об их роли 
в становлении личностной и профессио-
нальной субъектности и перечень основного 
методологического и технологического ин-
струментария для их осуществления. Знания 
о том, как творчески заниматься студентам 
СД, чтобы она была успешной, должно быть 
их главным содержанием. В современных 
условиях, отмечает Е. С. Беляева, работода-
тели выдвигают наряду с требованиями к 
профессиональной компетентности работ-
ника и владение методами творческой дея-
тельности. Что является определяющим для 
личности в плане жизненного успеха: день-
ги, положение родителей, связи, уровень об-
разования или что-то другое? Вот именно: 
что-то другое. Определяющим является уро-
вень владения личностью методами и техно-
логиями творческой деятельности. Наличие 
других условий позволит стать человеку хо-
рошим исполнителем, занять определенную 
ступень в профессиональной карьере. Но 
движение по лестнице жизненного успеха 
без владения основами творческой деятель-
ности невозможно. Точнее, возможно до 
первой серьезной проблемы, которую чело-
век не может решить. Дальнейшее зависит 
от последствий. Если без трагедии, то неко-
торое время карьера будет еще продолжать-
ся. Если с трагедией — конец карьере и серь-
езная ответственность. 

Представьте врача, лечившего людей 
строго по рецептам и энциклопедиям, а у 
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больного нетипичный случай… Поэтому 
творческая деятельность является главным 
интеллектуальным капиталом личности, во 
многом определяющей успех в жизни каж-
дого [2, с. 93-94]. 

Деятельность студентов по усвоению 
всей указанной выше информации — это 
процесс формирования предварительной 
готовности к самостоятельной деятельно-
сти. С одной стороны, это тоже учебно-
познавательная деятельность студентов, но 
с другой — самостоятельная деятельность 
студентов (СД) начинается только тогда, ко-
гда он осуществляет учебно-познаватель-
ную деятельность, связанную с изучением 
различных учебных дисциплин, занимается 
научно-исследовательской и учебно-прак-
тической деятельностью, а также осуществ-
ляет различные виды эзотерической дея-
тельности. И только в этих видах деятель-
ности формируется практическая готов-
ность студентов к ним, реальное самоуправ-
ление деятельностью и готовность к про-
фессиональной самореализации в целом. 

Результаты СДС разделяются на про-
межуточные и конечные. При этом каждый 
промежуточный результат СДС выступает 
как благоприятное или неблагоприятное 
условие получения конечного результата. 
Так, например, если студент плохо усваива-
ет знания о методологии и технологиях 
учебно-познавательной деятельности, то 
это существенно скажется на освоении им 
знаний по различным учебным дисципли-
нам. Если, скажем, при усвоении знаний он 
не умеет использовать такие методы позна-
ния, как анализ или синтез, то его знания 
будут представлять собой во многом беспо-
рядочную совокупность. Но этот результат 
самообразования затем проявится как не-
благоприятное условие, например, при про-
хождении им вузовской практики, связан-

ной с использованием знаний в практиче-
ской деятельности. 

Процесс и результат СДС может рассмат-
риваться под разным углом зрения. 
1. Процесс и результат СДС в рамках отдель-
ных видов их деятельности (например, учеб-
но-познавательной деятельности, социокуль-
турной, самооздоровительной). 2. Процесс 
воздействия результата одного вида СДС на 
другие его виды: а) в рамках экзотерической 
деятельности (например, воздействие само-
образования на социокультурную деятель-
ность); б) в рамках эзотерической деятельно-
сти (напрмер, воздействие самопознания на 
самовоспитание; в) в аспекте воздействия ви-
дов экзотерической деятельности на виды 
эзотерической деятельности (например, воз-
действие самообразования на самопознание); 
г) воздействие видов эзотерической деятель-
ности на виды экзотерической деятельности 
(например, воздействие самопознания на 
учебно-практическую деятельность). 3. Воз-
действие одних видов деятельности студента 
на другие может быть рассмотрено и в аспек-
те связи присвоения готовых научных зна-
ний, производства им новых знаний и по-
требления тех и других в различных видах его 
деятельности. В деятельностном выражении 
это выглядит как воздействие самообразова-
ния и самопознания на все другие виды дея-
тельности и в определенной мере воздействие 
на них научно-исследовательской деятельно-
сти. Это осуществляется через использование в 
них знаний, приобретенных в последних видах 
деятельности. Конечный результат использо-
вания студентами в своей деятельности зна-
ний — формирование терминальных, инстру-
ментальных и социально-психологических ка-
честв, то есть формирование своей субъектно-
сти, необходимой для успешной профессио-
нальной самореализации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, самостоятельная работа обучающихся, функции и учеб-
но-методические задачи преподавателя, имиджелогия. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор констатирует доминирование самостоятельной работы обучаю-
щихся как неоднозначного тренда высшего образования, имеющего отрицательные и положительные 
следствия, но в любом случае ведущего к изменению профессиональных ролей преподавателя и форм 
коммуникаций со студентами. Автор выделяет три главных учебно-методических задачи и связанные с 
ними функции современного преподавателя — экспертная, транслирующая, регламентирующая, мето-
дическая, коммуникативная, консультативная, оценочная, иллюстрируя их содержание на примере соб-
ственного опыта преподавания дисциплины «Имиджелогия» для студентов, осваивающих различные 
профили профессиональной подготовки в Институте социального образования УрГПУ. Автор затраги-
вает некоторые психологические и организационные проблемы самостоятельной работы студентов, вы-
деляет ряд педагогических условий, необходимых для повышения результативности самостоятельной 
внеаудиторной работы, дает определение этого вида познавательной деятельности обучающихся. 

Belyaeva Maria Alekseevna, 
Doctor of Cultural Studies, Professor of Department of Social Work, Institute of Social Education, Ural State Pedagogical Uni-
versity, Ekaterinburg, Russia. 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS: THEORY AND EXPERIENCE  
(ON THE EXAMPLE OF THE COURSE «IMAGEOLOGY») 

KEYWORDS: higher education, independent work of students, fuctions and methodical tasks of a teacher, 
imageology. 

ABSTRACT. The author of the article proves dominance of independent work of students as a controversial 
trend of higher education having positive and negative concequences, but in any case leading to the change of 
professional roles of lecturers and forms of their communication with the students. The author singles out 
three main tasks and several functions of a modern teacher connected with them — expert, transmitting, reg-
ulating, methodical, communicative, consulting and evaluating, illustrating their content with the help of the 
author’s experience of teaching students of different specialties of the Institute of Social Education of the 
USPU the course «Imageology». The author covers some psychological and organizational problems of inde-
pendent work of sudents, singles out a number of pedagogical conditions necessary for improving the results 
of independent out-of-class work and gives definition of this type of cognitive activity of students. 

сли сопоставить некоторые очевид-
ные тенденции, набирающие оборо-

ты в отечественной системе высшего образо-
вания, то мы придем к неочевидным выво-
дам. Тенденции, о которых идет речь — уве-
личение платы за обучение, с одной стороны, 
а с другой — уменьшение аудиторных часов и 
возрастание часов, отведенных на самостоя-
тельную работу обучающихся. Первая тен-
денция вызвана многими факторами, кото-
рые относятся к сфере экономики образова-
ния [10] и в данной статье не поднимаются, а 
вторая тенденция связана с изменением роли 
преподавателя в высшей школе и является 
одним из актуальных предметов обсуждения. 

Сокращение времени живого общения, 
прямого диалога между преподавателями и 
студентами означает, что последним предла-
гается научиться учиться самостоятельно, а 
оплата обучения рассматривается, видимо, 
как некий стимул, делающий этот процесс 
организованным и локализованным во вре-

мени и пространстве. С точки зрения психо-
логических механизмов познавательной де-
ятельности, действительно, научиться чему-
то можно только самому, имея устойчивую 
мотивацию, проявляя немалое усердие и 
настойчивость. Если же мотивация исклю-
чительно прагматична и предполагает заин-
тересованность в свидетельстве результата 
обучения — документе об образовании, а не 
самом процессе образования, может ли она 
быть двигателем освоения новых знаний? 
В принципе нет, а когда речь идет о самосто-
ятельной работе, то тем более. 

Однако согласно социологическим ис-
следованиям наших коллег из Северного 
(Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова М. И. Постниковой, 
Н. В. Чичериной [11], ценность образования 
для молодежи велика, и именно с ним свя-
зывается уверенность в завтрашнем дне, по-
этому будем надеяться, что студенты, психо-
логически готовые к самостоятельной работе, 

Е 
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находятся в большинстве и искренне заинте-
ресованы взаимодействовать с педагогами. 

Какое место занимает преподаватель в 
этой цепочке «студент—финансы—знания—
аттестационные мероприятия—диплом об 
образовании»? Что мы можем придумать 
новое, а что взять из арсенала традицион-
ных педагогических средств, чтобы оправ-
дать свое наличие, находясь в одном хроно-
топе со студентом, но функционируя в ином 
качестве, чем ранее? 

Проблемам организации самостоя-
тельной работы обучающихся посвящены 
диссертационные исследования (Н. Г. Лу-
киновой, Н. Е. Турбиной, М. А. Федоровой), 
статьи в рецензируемых периодических из-
даниях (Е. В. Бережнова, С. Н. Михалева, 
И. В. Патрушева, О. В. Ушникова), свиде-
тельствующие об интересе к этой проблема-
тике ученых из разных регионов России. 

В рамках научной школы Института со-
циального образования Уральского государ-
ственного педагогического университета, под 
руководством профессора В. В. Байлука и 
профессора И. А. Ларионовой, исследуется 
воспитательный потенциал самостоятельной 
работы, ее роль в формировании таких ка-
честв личности студента, как социальная зре-
лость, социальная ответственность, способ-
ность к самоменеджменту и саморазвитию 
(В. В. Байлук, И. А. Ларионова, В. А. Дегтерев, 
М. А. Зыскина, Н. В. Шрамко). Главным 
обобщающим результатом этой работы сле-
дует признать монографию В. В. Байлука, по-
священную системному анализу самостоя-
тельной деятельности студентов в вузе [1]. 

Мы сосредоточим свое внимание на 
внеаудиторной самостоятельной работе 
обучающихся и функционале преподавате-
ля в ее организации.  

Роль преподавателя меняется из «но-
сителя знаний» в «проводника», который 
помогает ориентироваться среди разроз-
ненных массивов сведений и фактов в рам-
ках заданной предметной области. В этих 
условиях перед преподавателем высшей 
школы стоит три главных учебно-
методических задачи и несколько связан-
ных с ними профессиональных функций. 

Во-первых, необходимо отобрать мате-
риал с учетом его количественных / каче-
ственных характеристик и представить его 
студентам, располагая незначительным 
объемом учебного аудиторного времени 
(экспертная и транслирующая функции). 

Во-вторых, необходимо разработать за-
дания для самостоятельной внеаудиторной 
работы студента, определить их количество, 
форму, уровни сложности и креативности, 
сроки выполнения, чтобы в процессе целе-
направленной обработки информации раз-

розненные сведения приобрели качества 
целостного знания (регламентирующая и 
методическая функции).  

В-третьих, следует обеспечить обратную 
связь со студентом, организовать его педаго-
гическое сопровождение, включающее теку-
щее консультирование с применением совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий, проверку заданий и аргументи-
рованную оценку на основании четких кри-
териев (коммуникативная, консультатив-
ная, оценочная функции).  

Эти задачи не новы, но самостоятельная 
работа студента никогда так не «солировала» 
в соотношении аудиторных и внеаудиторных 
часов, занимая большую часть времени, отве-
денного на изучение той или иной дисципли-
ны. Например, самостоятельная работа по 
дисциплине «Имиджелогия», входящей в 
профессиональный цикл (вариативная часть) 
образовательных программ по профилям: 
«Управление воспитательной работой», 
«Управление воспитательной работой и пра-
воведение», «Реклама и связи с общественно-
стью в системе государственного и муници-
пального управления»; и в гуманитарный, 
социальный и экономический циклы (вариа-
тивная часть) по профилю «Международная 
политика и международный бизнес» колеб-
лется в пределах от 55,5% на очной форме 
обучения до 91,7% на заочной (см. табл.). 

В нашем понимании, самостоятель-
ная внеаудиторная работа обучающего-
ся — это вид познавательной деятельно-
сти, представляющий собой процесс кон-
струирования знания и формирования 
умений их использования в рамках по-
ставленных учебных задач, выполняемых в 
отсутствии педагога, в свободное время, 
не регламентируемое учебным расписани-
ем. Самостоятельная работа может быть 
индивидуальной и групповой, в большей 
или меньшей степени творческой, но в лю-
бом случае построенной на самоорганиза-
ции и избирательной активности обучаю-
щихся, которые имеют возможность опре-
делять порядок выполнения заданий, коли-
чество отведенного на них времени, выби-
рать информационные ресурсы. 

Отсутствие четкого регламента — это 
основная организационная проблема само-
стоятельной работы, снижающая ее каче-
ство и качество образования в целом. Реше-
ние данной проблемы возможно только 
совместными усилиями: со стороны препо-
давателя и со стороны обучающегося. 

От преподавателя требуется професси-
ональный подход к выше обозначенным 
учебно-методическим задачам, прокоммен-
тируем их содержание. 
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Таблица  

Объем самостоятельной работы по учебному плану  
ИСОбр УрГПУ 2015/2016 уч. гг. (дисциплина «Имиджелогия») 

Название профиля обучения 
Объем в 

часах 
всего 

Самостоятельная работа 
Очная 

форма обучения: 
часы / % 

Заочная 
форма обучения: 

часы / % 
Управление воспитательной работой 72 44/61,1% 66/91,7% 
Управление воспитательной работой  

и правоведение 
72 42/58,3% 66/91,7% 

Реклама и связи с общественностью 
в системе государственного 

и муниципального управления 
108 60/55,5% 88/81,5% 

Международная политика 
и международный бизнес 

72 48/66,7 % – 
 

Отбор учебного материала. Будучи 
экспертом в своей области, преподаватель 
должен отобрать современную, практико-
ориентированную (для прикладных учеб-
ных дисциплин) информацию, учитывая 
профиль профессиональной подготовки 
обучающихся и соответствующий образова-
тельный стандарт. 

В имиджелогии, например, для педаго-
гических кадров (профили: «Управление 
воспитательной работы», «Управление вос-
питательной работой и правоведение») 
профессиональный смысл имеют разделы 
«имидж личности», «имидж организации». 
Раздел «имидж территории» носит обще-
культурный смысл и формирует региональ-
ную идентичность студентов (жителя Урала, 
жителя Екатеринбурга), профессиональная 
значимость этого раздела потенциально 
связана с реализацией регионально-ориен-
тированных образовательных программ по 
формировании любви к малой родине у 
подрастающего поколения.  

Для непедагогических профилей скла-
дывается иная картина. Для профиля «Меж-
дународная политика и международный биз-
нес» все указанные разделы имеют профес-
сиональный смысл, так как специалист тако-
го рода должен уметь «считывать» имидж 
личности, организации, территории и пре-
зентовать имидж собственной корпорации и 
территории (страны, региона, города) в целях 
укрепления международного сотрудничества. 

Для специалистов в области рекламы и 
связи с общественностью к уже названным 
разделам, также имеющим профессиональ-
ный смысл, добавляется раздел «имидж то-
вара и услуги», отражающий основной 
предмет профессиональной деятельности. 
Таким образом, дифференциация содержа-
ния учебной дисциплины «Имиджелогия» 
и организации самостоятельной работы 
проявляется в тематике разделов и их про-
фессиональных смыслах в зависимости от 
профиля подготовки.  

Трансляция знания. Лекционная рабо-
та сегодня уже не может предполагать за-

пись конспекта «под диктовку», на это нет 
времени и, главное, нет необходимости. 
Лектор не является носителем эксклюзив-
ного знания. Информация доступна и ее 
много. Преподаватель высшей школы дол-
жен отобрать тот минимальный объем, ко-
торый позволяет считать, что данная дис-
циплина освоена в соответствии с профес-
сиональным стандартом. Отобранный ма-
териал должен быть структурирован и 
наполнен внятными определениями, клас-
сификациями, схемами, таблицами и т.д.; в 
отобранном материале должно быть выде-
лено главное и вторичное. Отбор материала 
и его логически связное изложение, подчи-
ненное авторской логике или устоявшейся 
концептуальной конструкции, есть путь со-
здания учебного пособия, доступного сту-
денту в электронном или печатном вариан-
те с момента изучения дисциплины.  

Авторское учебное пособие — базовый 
элемент учебно-методического комплекса 
(УМК). Для прикладных социогуманитарных 
дисциплин, в том числе имиджелогии, объем 
учебных пособий в 500 и более страниц, как в 
известных изданиях Г. Г. Почепцова [12] или 
В. М. Шепеля [15], заведомо избыточен. Ре-
ально читаемый объем — это 100-250 стра-
ниц, а, чтобы создать стройную логическую 
схему изучения дисциплины, достаточным 
может оказаться и объем в 30-50 страниц, так 
как любой вспомогательный материал — ста-
тистический, визуальный, занимательный — 
может быть привлечен дополнительно за 
счет отсылок к интернет-ресурсам. 

Основной контент учебного пособия — 
определения, классификации, констатация 
закономерностей в генезисе исследуемых 
явлений, их сравнительный анализ, техно-
логические цепочки и критерии оценки 
(в прикладных дисциплинах). Лексика 
должна соответствовать уровню подготовки 
и понимания обучающихся.  

Классическая структура учебного посо-
бия предполагает наличие вопросов после 
каждого структурного элемента (параграфа) 
или укрупненной единицы (темы, главы, 
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раздела), а также наличие рекомендуемых 
источников дополнительной информации. 
И то и другое имеет непосредственное от-
ношение к организации самостоятельной 
работы обучающихся и является обязатель-
ным содержательным элементом для со-
временных учебных пособий. Вопросы слу-
жат традиционной дидактической задаче — 
повторение пройденного (репродуктивный 
уровень усвоения знаний) и должны ис-
пользоваться для подготовки к семинар-
ским занятиям, контрольным работам, за-
четам/экзаменам. Но чтобы повысить уро-
вень усвоения, надо воспользоваться этими 
знаниями как инструментом для получения 
другого знания, которого нет в учебнике. 
В этом суть самостоятельной работы — пе-
ревод содержания образования из внешней 
плоскости учебного процесса во внутрен-
нюю (личностную) плоскость, переход от 
решения частных учебных задач к позна-
нию и совершенствованию себя.  

Наличие пособия с лекционным мате-
риалом и набором вопросов для повторения 
и самостоятельной работы с текстом, на мой 
взгляд, есть «условие № 1», позволяющее 
организовать самостоятельную работу сту-
дента. Общение в случае очного и в ходе ди-
стантного обучения превращается в обзор 
данного учебного пособия, в консультатив-
ный процесс, чтобы студенты могли сори-
ентироваться в его разделах и самостоя-
тельно разобраться в деталях.  

Другое важное условие — это обсужде-
ние прочитанного в ходе практических за-
нятий (семинаров), но полилог в учебном 
процессе наладить не просто. Чтобы у «за-
стенчивых» студентов не было возможности 
прятаться за чужими спинами, количество 
вопросов в ходе семинарских занятий 
должно быть не менее числа присутствую-
щих, поэтому предпочтительней конкрет-
ные вопросы, привязанные к тексту учебно-
го пособия и предполагающие небольшой 
ответ, тогда как для зачета или экзамена, 
наоборот, нужны обобщающие вопросы.  

От молодежи, существующей в про-
странстве «экранной культуры», трудно 
ожидать большого рвения в изучении текста 
печатного издания или электронной версии 
учебного пособия дома, поэтому я предо-
ставляю такую возможность в аудитории. 
Десять минут аудиторной самостоятельной 
работы отводится на распределение вопро-
сов и подготовку ответов по тексту. Достига-
ется важный результат: даже «нечитающий» 
студент все-таки читает, чтобы ответить на 
поставленный вопрос, поэтому лекционный 
текст, как и вопросы для повторения, долж-
ны быть всегда под рукой (например, хра-
ниться в памяти телефона).  

Разработка заданий. Чтобы учебное 

пособие способствовало организации само-
стоятельной работы обучающихся, помимо 
указанных вопросов и библиографических 
списков, в нем должны быть представлены:  

1) рабочая учебная программа (РУП) с 
учебно-методическим планированием, де-
монстрирующим студенту его потенциаль-
ные обязательства (объем часов) в освоении 
дисциплины;  

2) задания для самостоятельной рабо-
ты с содержательными и техническими тре-
бованиями в их оформлении (возможно 
наличие образцов оформления), которые в 
том числе играют роль и «фонда оценочных 
средств» (ФОС), если используются для 
промежуточной аттестации студента.  

Программа и перечень заданий могут 
размещаться в Приложении или в качестве 
самостоятельного раздела (Раздел 1), пред-
варяя изучение дисциплины. В нашем учеб-
ном пособии — «Азы имиджелогии: …» — 
мы поместили их в Приложение [2, с. 126-
147]. Цели организации самостоятельной 
работы в данном пособии служат:  

1) вопросы после разделов (всего их 25, 
они же вошли в программу как «вопросы к 
зачету»), которые призваны помочь обуча-
ющимся в повторении материала;  

2) дополнительные вопросы, представ-
ленные в РУП, которые могут быть выбра-
ны в качестве тем докладов, курсовых и вы-
пускных квалификационных работ;  

3) список рекомендованной литерату-
ры и других информационных источников;  

4) творческие задания разного уровня 
сложности.  

В учебном пособии предлагаются зада-
ния двух типов: в виде доклада с презента-
цией по предложенному плану и отчета по 
экскурсии [2, с. 142-147].  

Для докладов с презентацией на темы: 
«Имидж личности», «Имидж организа-
ции», «Имидж территории» (или «Имидж 
товара/услуги» — для профиля «Реклама и 
связи с общественностью в системе государ-
ственного и муниципального управления») 
обучающийся выбирает объект для анали-
за — личность, организацию, территорию, 
товар/услугу — с учетом некоторых огово-
ренных в задании ограничений, самостоя-
тельно ищет источники информации. Зада-
ния могут выполняться в малых группах по 
2-3 человека. Главные требования — соот-
ветствие плану анализа и использование 
специализированного понятийного аппара-
та, характерного для имиджелогии и 
имиджмейкинга. Требования к презента-
ции — логичность, грамотность, единое 
стилевое решение; приветствуется мини-
мальное количество текста, так как презен-
тация играет свою прямую роль визуализа-
ции имиджа исследуемых объектов. 
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Отчет по экскурсии представляет собой 
индивидуальное самостоятельное задание, 
суммирующее впечатления обучающегося 
от выбранного им места или события, кото-
рое может претендовать на роль бренда 
территории (г. Екатеринбурга или других 
городов Свердловской области). Объем и 
структура отчета строго регламентирована, 
в качестве наглядных материалов должны 
быть представлены «вещественные доказа-
тельства» — сувенирная продукция, арте-
факты, добытые на месте, фотографии, сде-
ланные самостоятельно, в том числе авто-
портрет — «селфи» на фоне выбранного 
объекта, места, события.  

Разрабатывая задания, необходимо 
учитывать, что самостоятельная работа, 
развиваясь в русле современного образова-
ния, должна быть вариативной, гибкой, от-
ражающей особенности и приоритеты раз-
ных групп потенциальных студентов; и 
здесь появляется простор для творчества 
преподавателей — в осмыслении заданий, и 
для самих студентов — в их выполнении.  

В то же время нельзя игнорировать аз-
бучный дидактический принцип: «от просто-
го к сложному». Проанализировать имидж 
известной личности по плану — относительно 
легкая задача, так как предлагаемая структу-
ра индивидуального имиджа включает толь-
ко пять элементов (габитусный, вербальный, 
кинетический, деловой, средовой имиджи 
личности), доступность информации по кото-
рым, как правило, зависит от размаха пиара 
выбранной персоны в СМИ. 

Усложнение анализа корпоративного 
имиджа связано с рядом причин: имидж 
коллективного субъекта (организации) 
устроен более многогранно, его отличает би-
нарная структура (внешний и внутренний 
имидж) с точки зрения пространственного 
устройства и полифакторность с точки зре-
ния детерминантов формирования имиджа. 
Студенту необходимо выбрать несколько (не 
менее пяти) характеристик из многих и 
найти доступ к нужной информации.  

Наиболее сложен анализ имиджа тер-
ритории, в том числе поиск уникальных ха-
рактеристик конкретного города, так как 
отбор и оценка масштабов брендов пробле-
матичен даже для экспертов.  

Последовательное выполнение пред-
ложенных заданий развивает исследова-
тельские навыки обучаемых: умение выби-
рать из чужого текста, подчиненного логике 
автора, только то, что отвечает имиджевым 
характеристикам анализируемого объекта и 
подчиняется логике задания; учит созда-
вать свой текст, основываясь на рефлексии 
собственных наблюдений, субъективных 
впечатлений и сборе материальных свиде-
тельств осуществленной экскурсии.  

В нашем опыте были и другие типы за-
даний, которые не получили одобрения. 
Например, неудачной оказалась попытка 
предложить студентам познакомиться хотя 
бы с одной книгой (обязательно печатным 
изданием!) из рекомендованного списка. 
Студенты все равно обращались к интернет-
версиям трудов признанных авторов в обла-
сти имиджелогии; сообщение о прочитан-
ном носило формальный характер и не вы-
зывало интереса в студенческой аудитории. 

Наличие комплекса заданий, разных 
по форме, содержанию и сложности выпол-
нения, сочетающих репродуктивный и кре-
ативный уровни сбора и обработки инфор-
мации — это еще одно условие (третье по 
тексту), обеспечивающее результативность 
самостоятельной работы студентов.  

В целом, наш практический опыт пока-
зывает, что выполнение предложенных 
творческих заданий воспринимается с за-
интересованностью и увлеченностью. Чаще 
всего выбор объекта для имидж-анализа 
банален, но иногда вызывает удивление и 
чем-то обогащает. Среди персон лидируют 
действующие главы государств, представи-
тели королевских династий, заметные фи-
гуры российского политического олимпа и 
шоу-бизнеса; среди корпораций — всемирно 
известные бренды общепита, автопрома, раз-
ных групп потребительских товаров; среди 
территорий популярностью пользуются Вла-
дивосток, Казань, Калининград, Сочи (в це-
лях патриотического воспитания студенты 
ограничены в выборе объектов для анализа 
имиджа территорий границами РФ).  

Обеспечение обратной связи со сту-
дентом. Консультирование, проверка зада-
ний по самостоятельной работе для студен-
тов очной/заочной форм обучения осу-
ществляется в ходе аудиторных занятий, в 
случае дистантного обучения — по элек-
тронной почте. Критерии оценивания от-
ражены в учебном пособии [2, с. 138-139]. 

Основные трудности, снижающие 
оценки студенческих работ: 

1) нарушение плана анализа, основанно-
го на структуре имиджа личности, организа-
ции, территории, товара/услуги в силу низ-
кой аналитической проработки материала;  

2) малоинформативный визуальный 
ряд (презентация, фотоотчет по экскурсии);  

3) нарушение сроков выполнения задания. 
Обращает на себя внимание тот факт, 

что более половины обучающихся выпол-
няют задания (доклады) индивидуально и 
не стремятся объединяться в малые группы, 
что позволило бы разделить фронт работ и 
сократить свои временные издержки. Это 
еще раз доказывает победу индивидуализма 
над коллективизмом в современной евро-
пейской культуре. Молодежь высоко ценит 
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значимость собственных взглядов, убежде-
ний, ревностно относится к своей независи-
мости, отстаивая свою неповторимость, и в 
результате не находит достаточных мотива-
ционных оснований для групповой работы. 

Выводы. Доминирование самостоя-
тельной работы обучающихся — это неод-
нозначный тренд современного высшего 
образования, с одной стороны, минимизи-
рующий живой диалог в учебном процессе 
и трансформирующий роль преподавателя, 
но, с другой, актуализирующий активность 
студентов, за счет расширения их возмож-
ности самоорганизации и саморазвития.  

От преподавателя в процессе организа-
ции самостоятельной работы обучающихся 
требуется осуществить три учебно-
методических задачи: 1) отбор и трансляция 
знания с учетом специфики профиля обу-
чения; 2) разработка вариативных заданий 
разного уровня сложности и степени креа-
тивности, позволяющих индивидуализиро-
вать образовательные траектории с учетом 

личностных свойств, интересов и потребно-
стей обучающихся, как того требуют совре-
менные образовательные стандарты; 
3) обеспечение обратной связи с обучающи-
мися. Главным методическим инструментом 
организации самостоятельной работы сту-
дентов является подготовка авторского 
учебного пособия, в нем в той или иной сте-
пени наглядно воплощается решение всех 
перечисленных задач, а главной профессио-
нальной функцией преподавателя высшей 
школы в ходе учебной деятельности стано-
вится консультативная функция.  

Обозначенное видение теории и практи-
ки организации самостоятельной работы сту-
дентов было апробировано в процессе препо-
давания имиджелогии, которая относится к 
прикладным социогуманитарным дисципли-
нам, построенным на междисциплинарных 
исследованиях и скрывающим значительный 
творческий потенциал для организации са-
мостоятельной работы обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются понятия: самостоятельная работа, самоменеджмент и их 
взаимосвязь, рассматриваются принципы самоменеджмента. В связи со сменой социальных прио-
ритетов, связанных, в том числе, с вхождением в общемировое образовательное пространство, в но-
вых стандартах высшего профессионального образования все более значимое место отводится са-
мостоятельной работе студентов, которая при всей ее автономности от преподавателя и других 
внешних воздействий не может быть автономной по отношению к социальной среде и имеет опре-
деленный потенциал в освоении требований образовательных и профессиональных стандартов и в 
освоении студентом социального опыта поколений. Для повышения эффективности умственного 
труда студента и увеличения уровня его работоспособности необходимо создать собственную систе-
му организации труда. Наряду с мотивацией обучения и культурой умственного труда, обеспечению 
успешности современного студента, его умению организовать свою самостоятельную работу способ-
ствует самоменеджмент. Основная цель самоменеджмента состоит в максимально эффективном 
использовании собственных возможностей для преодоления внешних обстоятельств, оптимизации 
своего времени. Процесс управления собственной деятельностью в целом складывается из следую-
щих этапов: постановки целей и задач управления, принятия решений по организации выполнения 
поставленных задач, организации деятельности по выполнению задач и достижению поставленных 
целей, самоконтроля и контроля итогов. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
AS A COMPONENT OF SELF-MANAGEMENT 
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ABSTRACT. The article studies the concepts of independent work, self-management and their correlation; 
the principles of self-management are analyzed. Due to the change of social priorities, including joining the 
global educational space, independent work of students acquires new status in the new standards of higher 
professional education. Independent work of students, being autonomous from the teacher and the other 
outer factors, cannot be autonomous from the social space and it has a certain potential in the fulfillment 
of the requirements of educational and professional standards and acquisition of the social experience of 
the generations by the students. It is necessary to create our own system of work organization to increase 
the efficiency of the mental work of students and to promote the level of their working capacity. Self-
management of a student is the factor that, alongside with motivation to the studies and mental activity, 
makes the student successful and teaches them to plan their independent work efficiently. The main goal of 
self-management is efficient use of one’s own opportunities to overcome the external problems and provide 
efficient time-management. The process of management of one’s own activity consists of the following 
stages: setting of goals and tasks of management, decision-making to solve the tasks and problems, organi-
zation of activity to solve the tasks, self-control and final control. 

еловек всегда учился и учится с ма-
лых лет и до глубокой старости, 

причем это не зависит от его желания, так 
было всегда и так будет и в будущем. При-
чем, образование может быть как организо-
ванным в рамках какого-либо образователь-

ного учреждения в разных формах (очное, 
заочное, вечернее, очно-заочное, дистанци-
онное и т.д.), так и самостоятельным полу-
чением знаний. Для обеспечения достойного 
качества жизни себе и своей семье человек 
вынужден постоянно повышать не только 
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свой профессиональный уровень, приобре-
тая или развивая профессиональные знания, 
умения, навыки и компетенции, но и разви-
вать свой интеллект, культурный и социаль-
ный кругозор. Тенденции в европейском и 
мировом образовании таковы, что, даже 
обучаясь очно, студент много времени зани-
мается самостоятельно, а преподаватель вы-
ступает в роли консультанта. 

Самостоятельность — одно из ведущих 
качеств личности, выражающееся в умении 
поставить определенную цель, настойчиво 
добиваться ее выполнения собственными си-
лами, ответственно относиться к своей дея-
тельности, действовать при этом сознательно 
и инициативно не только в знакомой обста-
новке, но и в новых условиях, требующих 
принятия нестандартных решений. Самосто-
ятельность не дается человеку от рождения. 

Значительный рубеж в развитии само-
стоятельности — начало обучения ребенка в 
школе. У школьников становление самосто-
ятельности протекает сравнительно спокой-
но, без скачков. О ней можно уже говорить 
как о качестве личности. Как правило, стар-
шеклассники и студенты первых курсов с 
высоким уровнем самостоятельности дисци-
плинированы, прилежны, трудолюбивы, 
учатся в полную меру своих возможностей, с 
интересом участвуют в коллективных делах, 
имеют постоянные поручения не только в 
школе, но и в семье, часто советуются с ро-
дителями о своих проблемах, берегут личное 
и общественное имущество. Им уже присуща 
самостоятельность мышления — способность 
самому увидеть вопрос, требующий реше-
ния, и самостоятельно найти ответ на него. 
Самостоятельный ум не ищет готовых реше-
ний и не стремится без надобности опирать-
ся на чужие мысли и положения. Он творче-
ски подходит к познанию действительности, 
ищет и находит новые пути ее изучения, но-
вые факты и закономерности, выдвигает но-
вые гипотезы и теории. Самостоятельность 
мышления тесно связана с его критично-
стью, представляет собой важную черту 
творческой личности. Задача вуза — разви-
тие самостоятельности у будущих специали-
стов с высшим образованием.  

Вхождение России в Европейскую си-
стему образования потребовало разработки 
ФГОС ВПО третьего поколения. Кроме того, 
Европейская система образования требует 
перехода от формата «teaching» («обучае-
мый») к формату «learning» («обучающий-
ся»), что изменяет парадигму высшего об-
разования в России. В традиционной систе-
ме образования студент накапливал знания 
«на всю жизнь», а новый формат предпола-
гает приобретение им базовых знаний, не-
обходимых «для жизни», то есть «обучае-
мый» становится «обучающимся» (если 

раньше студента учили, то сейчас он дол-
жен учиться сам) [5].  

Образование как ведущая социальная 
деятельность, участвующая в порождении 
системных общественных культурных и 
ментальных эффектов в жизни общества, 
претерпевает существенные изменения, ко-
торые сказываются, в первую очередь, на 
его форме и содержании. 

В связи со сменой социальных приори-
тетов, связанных, в том числе, с вхождени-
ем в общемировое образовательное про-
странство, в новых стандартах высшего 
профессионального образования все более 
значимое место отводится самостоятельной 
работе студентов. 

По мнению В. В. Байлука, словосочета-
ние «самостоятельная работа студентов» со-
стоит из трех слов: «самостоятельный», «ра-
бота», «студент». В слове «самостоятельный» 
его первая часть «само» означает направлен-
ность на самого себя, совершение чего-нибудь 
без постороннего участия. Работа — это тру-
довая деятельность, создающая определен-
ный продукт. Слово же «студент» в переводе с 
латинского означает «усердно работающий, 
занимающийся». Следовательно, самостоя-
тельная работа студентов — это труд, направ-
ленный на создание самого себя, чтобы твер-
до стоять на Земле» [16, c. 6]. 

Самостоятельная работа студентов 
(СРС) выступает как процесс движения от 
незнания к знанию, от неумения к умению, 
от недостаточного уровня развития профес-
сиональных и личностных качеств и состо-
яния здоровья к более высокому. 

П. И. Пидкасистый считает, что СРС ха-
рактеризуется: а) выделением цели деятель-
ности; б) определением предмета деятельно-
сти; в) выбором средств деятельности [15]. 

В тоже время В. С. Торохтий считает, 
что самостоятельная работа студентов (вне-
аудиторная работа студентов) — это плани-
руемая учебная, учебно-исследовательская, 
научно-исследовательская работа студен-
тов, выполняемая во внеаудиторное время 
по заданию и при методическом руковод-
стве преподавателя, но без его непосред-
ственного участия. Целью самостоятельной 
работы студентов является овладение фун-
даментальными знаниями, профессиональ-
ными умениями и навыками деятельности 
по профилю, опытом творческой, исследо-
вательской деятельности. Самостоятельная 
работа студентов способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и ор-
ганизованности, творческого подхода к ре-
шению проблем учебного и профессио-
нального уровня [16, c. 39]. 

Самостоятельная работа студента при 
всей ее автономности от преподавателя и дру-
гих внешних воздействий не может быть ав-
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тономной по отношению к социальной среде. 
Напротив, в самостоятельной работе студент 
максимально использует потенциал окружа-
ющей социальной среды — социума: возмож-
ности и ресурсы, которыми располагают от-
дельные специалисты различного профиля; 
трудовые, педагогические, студенческие кол-
лективы; различные учреждения социально-
го предназначения (библиотеки, музеи, орга-
низации дополнительного образования, 
учреждения социальной защиты населения; 
и т.д.); формальные и неформальные обще-
ственные организации, объединения и дви-
жения. Каждый из этих элементов социума 
несет в себе возможность решить задачи са-
мостоятельной работы студента. 

СРС имеет определенный потенциал в 
освоении требований образовательных и 
профессиональных стандартов и в освоении 
студентом социального опыта поколений.  

Слово «потенциал» происходит от ла-
тинского «potentia» — прямой перевод ко-
торого «возможность, ресурсы, мощность». 
Само слово имеет двойное смысловое со-
держание: первое — это физическая харак-
теристика — величина, характеризующая 
запас энергии тела, находящегося в данной 
точке поля; второе — в переносном смыс-
ле — степень мощности (скрытых возмож-
ностей) в каком-либо отношении.  

Потенциал самостоятельной работы 
студента имеет два уровня: перспективный 
потенциал и ситуативный потенциал. Пер-
спективный потенциал или постоянный 
заключен в имеющихся на протяжении 
длительного времени ресурсах, возможно-
стях социума, обеспечивающих ему опреде-
ленное постоянство (прежде всего это педа-
гоги и сотрудники вуза; библиотечные, 
научные, материальные фонды образова-
тельной организации; научные разработки, 
методики и технологии деятельности, про-
граммы, образ и традиции отношений, рас-
порядок труда и т.д.), представленных как не-
что стабильное, находящееся в распоряжении 
студента. Ситуативный потенциал пред-
ставляет собой ресурсы, возможности соци-
ального института или социальной деятель-
ности, способные появиться или реализовать-
ся в конкретной социальной ситуации. Он но-
сит динамический характер по сравнению с 
перспективным потенциалом и включает си-
туативные возможности и ресурсы (мобиль-
ные знания, навыки, умения, личностные 
качества и адаптивные возможности специ-
алистов, способствующие решению внезап-
но возникающих проблем личности в не-
стандартных или жизненно сложных ситуа-
циях). Он выступает как некий побудитель 
активности, как стартер во включении пер-
спективного потенциала к разрешению ситу-
ативных проблем личности в различных 

условиях ее жизнедеятельности. 
Потенциал студента как личности по 

своему содержанию имеет многосферную и 
многоуровневую структуру и включает: вос-
питательный потенциал, физический по-
тенциал, материальный потенциал, интел-
лектуальный потенциал, производственный 
потенциал, организационный потенциал, 
духовно-нравственный потенциал, право-
вой потенциал, социокультурный потенци-
ал, личностный потенциал, групповой по-
тенциал, профессиональный потенциал, 
образовательный потенциал и т.д. 

Успешность современного человека 
предполагает сознательное отношение к 
своей жизни, ее проектирование, наличие 
стратегии жизни. В советское время у че-
ловека были заранее прописанные перспек-
тивы: школа, вуз, распределение с гаранти-
рованным трудоустройством. Сегодня ниче-
го этого нет, молодому человеку самому 
предстоит искать место работы, заботиться 
о повышении квалификации и т.д. При 
этом многие не умеют проектировать свою 
жизнь и устраиваются работать в сферу, ко-
торая зачастую никак не связана с получен-
ной в вузе профессией. 

Учебный план любого направления 
подготовки специалистов в вузе предусмат-
ривает выполнение таких самостоятельных 
внеаудиторных заданий, как написание ре-
фератов, контрольных, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ. Известно, 
что основным отличием вузовского обуче-
ния от школьного является частичное само-
стоятельное изучение дисциплин, а другие 
формы способствуют повышению эффек-
тивности самостоятельной работы студента. 
Следовательно, для повышения эффектив-
ности умственного труда студента и увели-
чения уровня его работоспособности необ-
ходимо создать собственную систему орга-
низации труда. Знания должны не только 
преподаваться, но главное — приобретаться. 
Наряду с мотивацией обучения и культурой 
умственного труда, обеспечению успешно-
сти современного студента, его умению ор-
ганизовать свою самостоятельную работу 
способствует самоменеджмент. 

Методологической основой самомене-
джента являются идеи русского ученого 
А. А. Богданова (1873–1928), которые он 
обосновал в главном труде своей жизни 
«Тектология. Всеобщая организационная 
наука». Умение организовывать себя, по 
А. А. Богданову, — личная тектология. Тер-
мин «тектология» происходит от греческого 
глагола «строить», что применительно к 
нашей теме означает «строить жизнь, орга-
низовывать свою деятельность, формиро-
вать свое поведение». Личная тектология — 
это наука об организации своей жизнедея-
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тельности. Исходным пунктом такой орга-
низации А. А. Богданов считал сознание и 
самосознание, желательно тождество со-
знания и бытия, действия и бытия [3].  

Самоменеджмент — это умение управ-
лять собой. Прежде всего, это: самоорганиза-
ция, искусство управления собой и руковод-
ство процессом управления во времени, про-
странстве, общении, деловом мире. Процесс 
формирования самоменеджмента студента 
предполагает самоопределение, самооргани-
зацию, самомотивацию и самореализацию. 

В то же время, самоменеджмент — это 
последовательное и целенаправленное ис-
пользование эффективных методов работы 
в повседневной практике с оптимальным 
использованием своих ресурсов для дости-
жения своих же целей [14].  

Самоменеджмент — это самоорганиза-
ция, умение управлять собой, руководить 
процессом управления в самом широком 
смысле слова (во времени, пространстве, об-
щении, деловом мире). Л. Зайверт, немецкий 
профессор, руководитель Института страте-
гии и эффективного использования времени 
(г. Хайдельберг, Германия), дает такое опре-
деление самоменеджменту: «Самоменедж-
мент представляет собой последовательное и 
целенаправленное использование испытан-
ных методов работы в повседневной практи-
ке, для того чтобы оптимально и со смыслом 
использовать свое время» [8]. 

В. Е. Ланкин считает, что «самоме-
неджмент, а более правильно самоуправле-
ние — самостоятельность и личное управ-
ление самим собой» [11]. В. Н. Куликова 
сводит самоменеджмент к управлению соб-
ственным временем — тайм-менеджменту — 
и определяет его как «динамично развива-
ющуюся отрасль менеджмента, основная 
задача которой заключается в выявлении 
методов и принципов эффективного управ-
ления временем».  

По мнению Аниты Бишоф, под самоме-
неджментом подразумевается понятие и уме-
ние самоорганизации [2]. Методологические 
и теоретические аспекты самоменеджмента 
отражены в работах Г. Г. Архангельского, 
П. Берда, А. И. Вронского, Д. А. Гранина, 
В. Т. и М. Кюстенмахеров, А. Лакейна, 
Л. Зайверта, Д. Моргенстерн, Д. О. Тайлера, 
Т. Брайана и многих других. Основная цель 
самоменеджмента состоит в максимально 
эффективном использовании собственных 
возможностей для преодоления внешних об-
стоятельств, оптимизации своего времени. 

Процесс управления собственной дея-
тельностью в целом складывается из следу-
ющих этапов: постановки целей и задач 
управления, принятия решений по органи-
зации выполнения поставленных задач, ор-
ганизации деятельности по выполнению 

задач и достижению поставленных целей, 
самоконтроля и контроля итогов. 

Самосознание — основной принцип са-
моменджмента, с реализацией которого свя-
заны самопознание и самореализация. Ана-
лиз существующей по данному вопросу ли-
тературы показывает, что практика само-
менджмента отстала от современной теории 
менеджмента чуть ли не на полвека. Сейчас 
современные специалисты по менеджменту 
разрабатывают новую научную дисциплину, 
обозначив ее как «обогащенный самоме-
неджмент»; его суть в том, что в самоме-
неджменте активно вводятся принципы, 
концепции и подходы, используемые в со-
временном менеджменте. При этом в разви-
тии менеджмента выделяются три этапа:  

Первый — связан с опытом отдельных 
людей, которые методом проб и ошибок 
проверяли эффективность различных при-
емов в технике личной работы. Начавшись 
в древние времена, он продолжается и в 
наши дни. Второй — обязан разделению 
труда в этой области. Специализация, яв-
ляющаяся его следствием, привела к разви-
тию таких способностей, как тренировка 
памяти, рациональное чтение и т.д. Сегодня 
разделение труда в самоменеджменте про-
должает углубляться. Наряду со ставшими 
уже традиционными разделами (деловой 
телефонный разговор и т.п.) предлагаются 
такие разработки, как управление своими 
эмоциями, искусство слушать собеседника 
и др. Несомненное влияние на этот этап 
развития самоменджмента оказал прогресс 
в технических и гуманитарных науках. Тре-
тий — обусловлен систематизацией знаний 
в технике личной работы. Он заключается в 
определении необходимых отделов этой 
науки и построении из них взаимосвязан-
ного целого. Возможно, одной из первых 
работ такого рода является книга признан-
ного классика менеджмента Питера Друке-
ра «Эффективный управляющий» [7].  

Т. В. Майданова считает, что основная 
цель самоменеджмента состоит в макси-
мально эффективном использовании соб-
ственных возможностей для преодоления 
внешних обстоятельств, оптимизации свое-
го времени. Процесс управления собствен-
ной деятельностью в целом складывается из 
следующих этапов: постановки целей и за-
дач управления, принятия решений по ор-
ганизации выполнения поставленных задач 
и достижению поставленных целей, само-
контроля и контроля итогов [10]. 

Основные цели самоменеджмента мож-
но сформулировать следующим образом: 

– максимально использовать собствен-
ные возможности; 

– сознательно управлять течением сво-
ей жизни; 
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– уметь преодолевать внешние обстоя-
тельства. 

Самоменеджмент представляет собой 
комплексную систему управления собой и 
своей деятельностью, включающую последо-
вательное применение эффективности, тех-
нологии, стратегии и философии. В то время 
как один поддается воле обстоятельств, дру-
гой студент сознательно творит свою жизнь, 
и самоменеджмент становится универсаль-
ным инструментом такого творчества. 

В современной социально-экономиче-
ской ситуации в России с достаточно высо-
ким уровнем культуры необходимо совер-
шенствовать систему образования, мы отка-
зались от «знаниевой» модели обучения, 
основанной преимущественно на механи-
стическом запоминании. Сегодня внедряет-
ся инновационная модель обучения, осно-
ванная на использовании имеющихся спо-
собностей и внутренней мотивации к обу-
чению («способностная» модель). Как ни 
один вид деятельности невозможен без ис-
пользования способностей, мотивации и 
информации, так невозможно быть успеш-
ным, максимально самореализоваться, не-
используя для этого потенциал самостоя-
тельной работы студентов, не применяя на 
практике основ самоменеджмента.  

По мнению А. К. Ceмeнoва, «Самоме-
неджмент — это саморазвитие менеджера 
(а по нашему мнению, не только менедже-
ра, но и студента) как личности и организа-
ция его личной деятельности. Самоме-
неджмент подразумевает целенаправленное 
и последовательное использование прове-
ренных методов работы в повседневной 
практике. Он особенно эффективен в спе-
цифических условиях преобладания само-
организации. Ежедневный процесс реше-
ния разного рода задач можно представить 
как круг самоменеджмента. В нем обозна-
чено пять функций: постановка целей, пла-
нирование, определение приоритетов, со-
ставление распорядка дня, а также само-
контроль и корректировка целей». Эти же 
функции выполняет и студент при осу-
ществлении самостоятельной работы. 

Первая функция — постановка целей, 
то есть формулировка конечного результата, 
причем для студента этот процесс повторя-
ющийся, так как за время учебы студент ме-
няет виды деятельности, изменяются прио-
ритеты, а это приводит к необходимости пе-
ресмотра цели. Для студента важно, кем он 
хочет стать, какие знания, умения, навыки и 
компетенции желает развить. Эта цель гло-
бальная, но для ее достижения ставятся 
краткосрочные цели, согласованные с до-
стижением долгосрочной глобальной цели. 

Вторая функция — это планирование, 
которое призвано обеспечить рациональное 

использование студентом самого ценного ре-
сурса — времени, при этом, (по мнению 
А. К. Семенова, и мы с ним согласны), имею-
щееся время можно употребить для плодо-
творной деятельности (максимальный крите-
рий), либо достичь поставленных целей с 
меньшим расходом времени (минимальный 
критерий). Планирование как составная часть 
самоменеджмента означает подготовку к реа-
лизации цели и упорядочение времени. 

Все планы должны составляться в 
письменном виде, так как планы, которые 
держат в голове, легко отвергаются, а пись-
менные планы обеспечивают разгрузку па-
мяти и имеют психологический эффект са-
момотивации к работе.  

Третья функция — определение при-
оритетов. Рациональная организация са-
мостоятельной работы студента в условиях 
хронического дефицита времени предпола-
гает определение приоритетов в выполнении 
дел (что следует сделать сейчас, а что потом). 

Четвертая функция — составление 
распорядка дня (недели, месяца, года) и 
организации процесса самостоятель-
ной работы с целью достижения постав-
ленной цели. Организация учебного дня 
должна отвечать основному принципу: «Ра-
бота должна подчиняться мне, а не наобо-
рот». Существуют 23 правила, которые можно 
разделить на 3 группы: правила начала дня, 
основной части дня и конца дня. 

Пятая функция — контроль и само-
контроль. Контроль над результатами 
служит улучшению, а в идеальном случае — 
оптимизации процесса самостоятельной 
работы студента. Все перечисленные выше 
функции самоменеджмента будут не 
настолько эффективными, если не будет 
проводиться соответствующий контроль.  

Людмила Богуш считает, что в процес-
се работы вы должны получить продукт — 
это ответ на вопрос «Что я получил?». Про-
дукт всегда можно увидеть — или он есть, 
или его нет, поэтому очень сложно себя об-
мануть, создать иллюзию, сказать: «Вот мне 
кажется, что я это получил». 

В течение дня, месяца, года вы произво-
дите то, что должны сделать, выполняете за-
дачи из своего плана, а вечером (в конце ме-
сяца или года) оцениваете, что вы произвели. 
Вы оцениваете продукт и на основании этого 
можете делать какие-то корректировки. 

Как измерить нематериальный про-
дукт — счастье, любовь, уважение? У Люд-
милы Богуш есть техника под названием 
«рамка результатов». Она предполагает от-
веты на четыре вопроса: Что я хочу? Как я 
могу это получить? Что мне может помешать? 
И как я узнаю, что я этого достиг? Если цель 
нематериальна, начните с четвертого вопроса. 
Как вы узнаете, что цель достигнута? 
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И тут вы начинаете называть конкрет-
ные критерии, ощутимые материальные 
проявления нематериальной цели. Если че-
ловек не может назвать эти критерии, если 
он говорит «Я просто это почувствую» — он 
в ловушке. Это игра «Пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что». 

Следует почаще самому себе задавать 
уточняющие вопросы. Прежде чем плани-
ровать и оценивать продукт, спросите себя: 
«Как я узнаю, что я этого достиг?» [4]. 

При этом следует учитывать, что цели 
студента должны отвечать следующим ос-
новным требованиям: 

 реальность; 

 гибкость; 

 измеримость, ориентированность во 
времени; 

 конкретность; 

 совместимость друг с другом; 

 приемлемость для соответствующих 
субъектов. 

Они могут быть направлены на изуче-
ние специальных дисциплин, прохождение 
практики и накопления знаний для выпол-
нения и защиты выпускной квалификаци-
онной работы на завершающем этапе обуче-
ния. Студент не учит уроки, а овладевает 
наукой через формирование научных подхо-
дов к познанию истины. Согласно принципу 
Парето 80% позитивного эффекта достигает-
ся благодаря 20% затрат на его достижение. 
Аналогично — 80% удовлетворения в нашей 
жизни приносят 20% затраченных сил — 
большая часть успеха студента будет резуль-
татом всего лишь нескольких шагов, разви-
вающих его собственное мышление. Следо-
вательно, для того чтобы найти больше вре-
мени на то, что приносит пользу (накопле-
ние знаний, развитие навыков и умений, 
освоение компетенций), придется делать 
меньше того, что оказывается бесполезным, 
а это означает, что обучающемуся человеку 
важно определить, в чем смысл полезного 
времяпровождения посредством расстанов-
ки приоритетов. Правильной расстановке 
приоритетов способствует самоменеджмент. 

Для студентов знания и информация, 
полученные в вузе, являются необходимой 
основой дальнейшего профессионального со-
вершенствования. Известно, что профессио-
нализм как черта поведения человека начи-
нает складываться именно в процессе обуче-
ния. Знаниями становится лишь та информа-
ция, которая структурирована, нужна своим 
владельцам, используется ими по определен-
ным правилам и, главное, содержит в себе их 
отношение к этой информации. Это во мно-
гом зависит от интереса, увлеченности сту-

дентов обучением, что, безусловно, развивает 
способности, формирует навыки и умения, 
необходимые для самореализации. Таким об-
разом, без самоменеджмента студента на се-
годняшний день невозможно эффективно ор-
ганизовать его обучение в вузе [12]. 

Растущие требования, предъявляемые 
к человеку, выдвигают задачу перед специ-
алистами любого профиля познать себя и 
воспитать в себе качества, сохраняющие 
здоровье, выносливость и высокую работо-
способность. Каждый специалист должен 
приобрести жизненные установки на раци-
ональный образ жизни, научиться исполь-
зовать свои резервные возможности, не по-
вредив здоровье, поэтому свою профессио-
нальную деятельность в новых условиях 
молодой специалист должен строить с опо-
рой на научно обоснованные процессы 
управления. Вследствие этого у выпускника 
вуза должны быть сформированы умения 
самоменеджмента, которые помогут ему 
эффективно осуществлять свою профессио-
нальную деятельность. Анализ результатов 
исследований показывает, что производи-
тельность и эффективность труда только на 
40% зависят от совершенствования техники 
и технологии, а на 60% зависят от человека, 
его активности и предприимчивости.  

На наш взгляд, в этом будущему специ-
алисту может помочь система самоменедж-
мента. Самоменеджмент предполагает са-
моорганизацию и саморегуляцию жизни. 
Вследствие этого у студента следует форми-
ровать ключевую компетенцию, компетен-
цию самоменеджмента [6]. 

Таким образом, искусство самоме-
неджмента, управления собственной жиз-
недеятельностью студента складывается из 
следующих семи блоков качеств:  

– способность правильно формулиро-
вать жизненные цели;  

– личная организованность;  
– самодисциплина;  
– знание техники личной работы;  
– самоорганизация личного здоровья;  
– эмоционально-волевой потенциал;  
– самоконтроль личной жизнедея-

тельности. 
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что самостоятельная работа 
студентов принесет ощутимый результат в 
том случае, если студент освоит в полной 
мере возможности самоменеджмента и 
научится их выполнять не только в процес-
се обучения, но и в повседневной жизни, а 
его умение анализировать и планировать 
свое время войдет в привычку. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НЕЗРЯЧИХ СТУДЕНТОВ С УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: люди с проблемами зрения, незрячие студенты, профессиональное образова-
ние незрячих, самостоятельная работа студентов с нарушениями зрения с учебной информацией, 
проблемы незрячих студентов в процессе самостоятельной работы с учебной информацией. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты анкетирования обучающихся со зрительной де-
привацией, получающих высшее образование в 2015–2016 учебном году в образовательных органи-
зациях высшего образования г. Екатеринбурга. Проведенный опрос позволил автору выявить, про-
анализировать и обобщить комплекс проблем, возникающих у данной категории обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в процессе их самостоятельной работы с учебной ин-
формацией. Действующее федеральное законодательство в сфере образования содержит предписа-
ния по организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Но результаты опроса показали, что указанная категория обучающихся по-прежнему регуляр-
но сталкивается с достаточно обширным комплексом проблем при получении ими высшего образо-
вания в условиях инклюзивного образования, в том числе и в процессе самостоятельной работы с 
учебной информацией. Для частичного решения спектра выявленных проблем предложен пере-
чень рекомендаций по организации образовательной среды в образовательных организациях выс-
шего образования, совершенствованию деятельности профессорско-преподавательского состава 
при проведении учебных занятий для лиц с глубокими нарушениями зрения. Даны предложения 
по изменению содержания библиотечного обслуживания обучающихся с нарушениями функций 
зрительного анализатора, разработке методических материалов с учетом особых образовательных 
потребностей незрячих студентов. 
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INDIVIDUAL WORK OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED STUDENTS WITH ACADEMIC 
INFORMATION: PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR SOLUTION 

KEYWORDS: visually impaired people, blind and visually impaired students, professional education of the 
blind, individual work of visually impaired students with academic information, problems of blind students 
during the process of individual work with academic information. 

ABSTRACT. The article presents the results of surveys of students with visual deprivation, receiving higher edu-
cation in the 2015–2016 academic year in educational institutions of higher education in Ekaterinburg. The sur-
vey allowed the author to identify, analyze and summarize complex issues arising from this category of students 
with special educational needs in the process of their independent work with training information. 
The existing Federal legislation in the field of education contains provisions on the organization of the educa-
tional process for persons with disabilities. But the results of the survey showed that these students still regularly 
face with a rather extensive set of problems in obtaining their higher education in conditions of inclusive educa-
tion, including the process of independent work with educational information. 
To partially address the spectrum of problems the author identified and offered a list of recommendations on the 
organization of the educational environment in the educational institutions of higher education, to improve the 
activities of the teaching staff in conducting training sessions for individuals with profound visual impairment. 
The proposals for changes in the library services to the students with visual disorders and for the development of 
teaching materials taking into account the special educational needs of blind students are given. 

соответствии с действующими фе-
деральными государственными 

образовательными стандартами высшего 
профессионального образования на само-
стоятельную работу обучающихся отводит-
ся 60% от общей трудоемкости освоения 
основных образовательных программ ба-
калавриата и 70% при освоении основных 
образовательных программ магистратуры 
[14]. В этой связи создание условий для 
самостоятельной работы студентов с глу-

бокими нарушениями зрения с учебной 
информацией в образовательной органи-
зации высшего образования является акту-
альной проблемой. Действующие феде-
ральные нормативно-правовые акты ре-
гламентируют создание в образовательных 
организациях высшего образования спе-
циальных условий для получения образо-
вания студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья [16]. Кроме того, 
государством гарантируется инвалидам 
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право на получение необходимой инфор-
мации, в том числе обеспечение федераль-
ных государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования литерату-
рой, изданной в специальных форматах 
для незрячих и слабовидящих [15]. 

Несмотря на нормы действующего феде-
рального законодательства, в действительно-
сти студенты с нарушениями функций зри-
тельного анализатора, обучающиеся в обра-
зовательных организациях высшего образо-
вания г. Екатеринбурга, в процессе получения 
образования сталкиваются с целым комплек-
сом проблем при осуществлении самостоя-
тельной работы с учебной информацией.  

По данным Свердловской областной 
организации Всероссийского общества сле-
пых в образовательных организациях выс-
шего образования г. Екатеринбурга на 

2015–2016 учебный год обучается 47 сту-
дентов — инвалидов по зрению, в том числе 
21 незрячий и 26 слабовидящих.  

Незрячие —подкатегория лиц с нару-
шениями зрения, у которых полностью от-
сутствуют зрительные ощущения, имеется 
светоощущение или остаточное зрение (до 
0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией 
очками), а также лица с прогредиентными 
заболеваниями и сужением поля зрения (до 
10–15°) с остротой зрения до 0,08. 

Слабовидящие — подкатегория лиц с 
нарушениями зрения, имеющих остроту 
зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем 
глазу с коррекцией обычными очками. 
Кроме снижения остроты зрения слабови-
дящие могут иметь отклонения в состоянии 
других зрительных функций (цвето- и све-
тоощущение, периферическое и биноку-
лярное зрение) [12]. 

С целью получения объективных дан-
ных о проблемах, которые возникают у не-
зрячих студентов образовательных органи-
заций высшего образования г. Екатерин-
бурга в процессе самостоятельной работы с 
учебной информацией, нами было прове-
дено анкетирование данной категории обу-
чающихся. В опросе приняло участие 12 не-
зрячих молодых людей, обучающихся по 
образовательным программам высшего об-
разования различного уровня, из них 8 че-
ловек обучаются по программе бакалавриа-
та, 2 — по программе магистратуры и 2 — по 
программе аспирантуры.  

При ответе на вопросы анкеты, 
направленной на выявление проблем, воз-
никающих при самостоятельной работе с 
учебной информацией, всеми респондента-
ми на первое место была поставлена про-
блема самостоятельного поиска информа-
ции для подготовки к практическим заня-
тиям и для осуществления научно-
исследовательской работы. При этом все 

100% респондентов отметили, что они вы-
нуждены обращаться за помощью в поиске 
учебной информации к нормально видя-
щим друзьям или родственникам. Эта про-
блема обусловлена, прежде всего, отсут-
ствием в библиотеках образовательных ор-
ганизаций высшего образования учебной 
литературы, изданной в специальных фор-
матах (на аудионосителях или рельефно-
точечным шрифтом Брайля).  

На сегодняшний день незрячие обуча-
ющиеся могут использовать в процессе само-
стоятельной работы с учебной информацией 
специальное программное обеспечение 
экранного доступа «Jaws for Windows» 
(Jaws). Программа экранного доступа Jaws 
предоставляет возможность незрячим поль-
зователям получить доступ к информации, 
представленной в электронных библиотеках 
и на информационно-образовательных пор-
талах. Благодаря речевому синтезатору че-
рез аудиокарту компьютера информация с 
экрана переводится в звуковую. 

Наличие у незрячих обучающихся воз-
можности работы с учебной информацией с 
использованием специального программно-
го обеспечения и компьютерной тифлотех-
ники не решает проблему самостоятельной 
подготовки к занятиям полностью. Так как 
для работы с информацией «на слух» сту-
дентам с глубокими нарушениями зрения 
требуется большее количество времени, чем 
их нормально видящим одногруппникам. 

Кроме того, следует отметить и еще одну 
проблему, которая возникает у незрячих 
обучающихся в процессе самостоятельной 
работы с учебной информацией из сети Ин-
тернет. Так, лишь два человека из опрошен-
ных отметили, что они могут работать с ин-
формацией с информационно-образователь-
ных и учебных порталов, представленной в 
любых форматах. К сожалению, учебная ин-
формация в сети Интернет достаточно часто 
представлена в формате pdf, тогда как инва-
лиды по зрению без дополнительного спе-
циального программного обеспечения и 
сформированных навыков его использова-
ния с файлами, представленными в выше-
указанном формате, работать самостоятель-
но не могут. Для людей с глубокими нару-
шениями зрения доступны для самостоя-
тельной работы документы, подготовленные 
в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Помимо проблем, возникающих в про-
цессе самостоятельного поиска учебной 
информации, обучающиеся с глубокими 
нарушениями зрения испытывают пробле-
мы и при представлении выполненных 
научно-исследовательских работ в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми 
профессорско-преподавательским составом 
образовательных организаций высшего об-
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разования. Все 12 респондентов отметили, 
что для оформления и форматирования 
рефератов, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ они обращаются за по-
мощью к нормально видящим людям из 
ближайшего окружения. 

Еще одна проблема, отмеченная всеми 
незрячими обучающимися: представление 
преподавателями при проведении аудитор-
ных занятий части учебной информации в 
форме мультимедийных презентаций. Без-
условно, учебная информация, представля-
емая визуально, недоступна для обучаю-
щихся с нарушениями функций зрительно-
го анализатора. 

Конечно, для организации самостоя-
тельной работы с учебной информацией ли-
цами с проблемами зрения в образователь-
ных организациях высшего образования 
должны быть созданы места, оборудованные 
специальным программным обеспечением, 
предназначенным для незрячих, и компью-
терной тифлотехникой. На сегодняшний день 
лишь в отдельных университетах г. Екате-
ринбурга такие места созданы. Важно обра-
тить внимание, что лишь 3 человека из 12 
опрошенных были осведомлены о наличии 
специально оборудованных для незрячих 
компьютерных пользователей мест для рабо-
ты с учебной информацией в той образова-
тельной организации, в которой они получа-
ют высшее образование. Несмотря на нали-
чие этих мест в отдельных образовательных 
организациях, обучающиеся этих организа-
ций отмечали их отсутствие. Этот факт свиде-
тельствует о неинформированности обучаю-
щихся с глубокими нарушениями зрения о 
наличии в образовательной организации, в 
которой они обучаются, специальных условий 
для их обучения. Все 100%, принявших уча-
стие в анкетировании, отметили, что они са-
мостоятельно приобретали компьютерную 
тифлотехнику и программное обеспечение, 
необходимые для самостоятельной работы с 
учебной информацией. 

Для решения вышеуказанных проблем 
мы предлагаем перечень рекомендаций по 
организации учебно-воспитательного про-
цесса для студентов со зрительной деприва-
цией в образовательных организациях 
высшего образования с учетом имеющихся 
у данной категории обучающихся особых 
образовательных потребностей:  

1. Создание в образовательных органи-
зациях высшего образования мест, обору-
дованных компьютером с программным 
обеспечением для незрячих пользователей, 
и информирование студентов с проблемами 
зрения о наличии и расположении таких 
мест в университете. 

2. Предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего студентам с нару-

шениями зрения необходимую техническую 
помощь при работе с учебной информацией.  

3. Использование профессорско-
преподавательским составом образователь-
ных организаций при проведении аудитор-
ных занятий в учебных группах, в которых 
обучаются студенты с нарушениями зрения, 
только аудиальных методов обучения.  

4. Включение профессорско-
преподавательским составом в учебно-
методические комплексы перечня заданий и 
учебных материалов, адаптированных для 
использования незрячими и слабовидящи-
ми студентами. 

5. Организация бесплатной электрон-
ной доставки документов (копий статей из 
периодических изданий и фрагментов книг) 
студентам с ограниченными возможностями 
здоровья из фондов библиотек образова-
тельных организаций высшего образования. 

6. Обеспечение библиотек образова-
тельных организаций высшего образования 
литературой, изданной в специальных 
форматах для незрячих и слабовидящих 
(рельефно-точечным шрифтом, на аудио-
носителях, крупным шрифтом) из фондов 
специальных библиотек для слепых через 
систему межбиблиотечного абонемента.  

7. Адаптация учебных порталов и офи-
циальных сайтов образовательных органи-
заций высшего образования для использо-
вания представленной на них информации 
людьми с проблемами зрения.  

Подводя итог, можно резюмировать, 
что среди всех студентов с ограниченными 
возможностями здоровья именно незрячие 
студенты испытывают наибольшие трудно-
сти в процессе самостоятельной работы с 
учебной информацией. Прежде всего, по-
тому, что наибольшее количество инфор-
мации человек получает при помощи зри-
тельного анализатора. Проблемы самосто-
ятельной работы с учебной информацией 
студентов с глубокими нарушениями зре-
ния усугубляются отсутствием в большин-
стве образовательных организаций высше-
го образования специальных условий для 
обучения незрячих. Решению выявленных 
нами проблем будет способствовать со-
блюдение действующего федерального за-
конодательства в сфере образования, ре-
гламентирующего организацию учебно-
воспитательного процесса для студентов с 
нарушениями зрения. При этом при со-
здании специальных условий для незрячих 
и слабовидящих, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего професси-
онального образования, должны учиты-
ваться степень нарушения зрения, индиви-
дуальные потребности студентов со зри-
тельной депривацией, специфика направ-
ления и профиля обучения и др. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог, самостоятельная работа, профессиональный рост, самостоятельная 
познавательная деятельность, повышение квалификации. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается педагог как субъект образовательного процесса, а также 
определяется важность самостоятельной работы педагога для развития профессиональных навыков 
и повышения квалификации. Самостоятельная работа педагогов в период повышения квалифика-
ции представляет собой одну из форм учебного процесса, являясь существенной его частью. Обуче-
ние в системе повышения квалификации педагогических кадров призвано выполнять не только 
общие, свойственные обучению в профессиональном учреждении, но и специфические функции. 
Самостоятельная работа педагога состоит в том, что включаясь в данную работу, он обязательно по-
лучает заранее определенный результат — продукт своей деятельности. В процессе усвоения и пре-
образования конкретного объема знаний и умений через призму своего профессионального опыта 
учитель осваивает методологические основы изучения теоретического материала и образователь-
ной практики, способы и средства профессионального самосовершенствования. Наравне с этим 
происходит развитие самостоятельного проектного мышления как важнейшей характеристики со-
временного специалиста, готовности к самостоятельной работе, обучению, что преломляется в ди-
дактическом содержании профессионального самосовершенствования. Конечным результатом са-
мостоятельной работы учителя за период повышения квалификации будет приобретение опыта са-
мостоятельной автономной деятельности, на основе которого формируется готовность к самостоя-
тельной профессиональной деятельности и самосовершенствованию в ней. 
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INDEPENDENT WORK OF TEACHERS TO IMPROVE THEIR SKILLS 
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ABSTRACT. The article discusses teachers as the subject of educational process and the importance of in-
dependent work or a teacher to develop and advance their professional skills. Independent work of teach-
ers in advanced training is one of the forms of the educational process, which can be considered its signifi-
cant part. Advanced training of teachers performs both general functions, typical of studying in an educa-
tional institution, and specific functions. Independent work of a teacher means that getting involved in this 
work he/she gets the definite result – the product of activity. In the process of acquisition of some amount 
of knowledge through the prism of their professional experience, the teacher becomes familiar with the 
methodological bases of working with theory and its application in educational practice and the ways and 
means of professional self-development. Besides, the development of the project thinking takes place as an 
important quality of a modern teacher ready to work on their own - to teach, which is reflected in the di-
dactical content of professional self-development. The final result of independent work of a teacher in the 
period of advanced training is the experience of independent, autonomous activity, on the basis of which 
readiness to professional activity and self-development in this sphere is formed. 

овышение квалификации педаго-
гов в стремительно меняющемся 

образовательном пространстве приобретает 
особую актуальность в настоящее время: 
изменение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), внед-
рение профессиональных стандартов, из-
менение самой технологии обучения под-
растающего поколения. Несмотря на функ-
ционирование большого количества учре-
ждений дополнительного образования, 

роль самостоятельной работы педагога не 
теряет своей значимости. 

В педагогическом энциклопедическом 
словаре дается следующее определение педа-
гога: с одной стороны, это лицо, ведущее 
практическую работу по воспитанию, образо-
ванию и обучению детей и молодежи и име-
ющее специальную подготовку в этой области 
(учитель общеобразовательной школы, пре-
подаватель профессионально-технического 
училища, среднего специального учебного 

П 
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заведения, воспитатель детского сада и т.д.); 
с другой, ученый, разрабатывающий теорети-
ческие проблемы педагогики [9, c. 186].  

Согласно Толковому словарю русского 
языка, педагог — это лицо, занимающееся 
преподавательской и воспитательной рабо-
той [7, c. 407].  

В Словаре современного русского лите-
ратурного языка педагог определяется как 
лицо, профессионально занимающееся вос-
питательной и преподавательской работой 
[12, c. 347].  

В подтверждение вышесказанного приве-
дем следующее определение термина «педа-
гог», представленное в Большом академиче-
ском словаре русского языка: 1. Специалист, 
занимающийся воспитательной и преподава-
тельской работой; учитель, преподаватель; 
2. Специалист по педагогике [1, c. 521]. 

Таким образом, педагог — это специа-
лист, занимающийся как воспитательной, 
преподавательской работой, так и ведущий 
научную деятельность. 

К. Д. Ушинский высоко оценивал осо-
бую роль учителя в бескорыстном служении 
воспитанию и образованию, называя ее той 
сферой общественной деятельности, где 
можно принести наибольшую пользу. Он 
рассматривал задачи воспитания и образо-
вания народа в связи с историческими за-
дачами развития общества, решение кото-
рых способствует формированию нрав-
ственных, патриотических качеств лично-
сти, воспитанию достойных граждан своего 
Отечества. «В организме общественного 
воспитания, — писал К. Д. Ушинский, — 
каждый имеет свое дело, но в этом орга-
низме без сомнения преподаватель и бли-
жайший воспитатель, который поставлен 
лицом к лицу с воспитанниками, заключает 
в себе весь потенциал успеха. Всякая про-
грамма преподавания, всякая методика 
воспитания, как бы она ни была хорошо 
продумана, не перешедшая в убеждения 
воспитателя, ничего в себе не несет». При 
этом К. Д. Ушинский подчеркивает, что 
«многое в успехе воспитания зависит и от 
общего порядка в учебном заведении, но 
определяющее, главнейшее будет зависеть 
от личности воспитателя» [15, с. 67]. 

Педагог, обучающий других, должен не 
только знать свой предмет и владеть мето-
дикой его преподавания, но и ориентиро-
ваться в различных сферах общественной 
жизни, быть культурным человеком в ши-
роком смысле этого слова [5]. 

Немаловажным элементом личности 
педагога, наравне с культурой, является 
профессионализм. Согласно исследованиям 
в области психологии профессионализма, 
профессионализм представляет собой осо-
бое свойство людей систематически, эффек-

тивно и надежно выполнять сложную (про-
фессиональную) деятельность в самых раз-
нообразных условиях [3]. Одним из основ-
ных инструментов профессионализма педа-
гога, совершенствования его мастерства все 
чаще выступает самостоятельная работа. 

Под самостоятельной работой принято 
понимать все виды активной познаватель-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности педагога, требующей самостоятельно-
го поиска ответов на вопросы, которые воз-
никают в ходе профессиональной деятель-
ности, повышения квалификации, а также 
анализа собственной педагогической прак-
тики. По результатам исследования само-
стоятельной работы учителя в системе по-
вышения квалификации данное понятие 
рассматривается как систематично, органи-
зационно и методически направленная ин-
дивидуальная познавательная деятель-
ность, осуществляемая во внеаудиторное 
время автономно без прямой помощи пре-
подавателя для достижения конкретного 
результата [6, с. 27].  

Б. Г. Иоганзен рассматривал организа-
цию самостоятельной работы в высшей 
школе как систему мер по воспитанию ак-
тивности и самостоятельности в качестве 
черт личности по выработке умений и 
навыков рационального приобретения по-
лезной информации.  

Отметим, что самостоятельная работа пе-
дагога по повышению квалификации может 
выстраиваться как в рамках самостоятельной 
работы в учреждениях дополнительного обра-
зования, так и в рамках самообразования. 

Нельзя не согласиться с О. В. Мицук, 
что самостоятельная познавательная дея-
тельность педагога включает: 1) постановку 
цели на основе осознания своих образова-
тельных потребностей, определение задач и 
предполагаемых результатов работы; 
2) планирование самостоятельной работы, 
определение содержания, этапов работы, 
общего объема времени, необходимого для 
ее выполнения, и сроков выполнения; 
3) определение и выбор эффективных спо-
собов и средств выполнения самостоятель-
ной работы; 4) самоорганизацию и свое-
временный самоконтроль за ходом выпол-
нения поставленной задачи, в результате 
чего выявляется, правильно ли выполняет-
ся задание этими способами и средствами, не 
требуется ли корректировка в ходе и способах 
работы; 5) самооценку успехов учебно-
познавательной деятельности в достижении 
конкретной цели в выполнении упражнений, 
заданий с позиции совершенствования опре-
деленных действий [6, с. 28].  

Самостоятельная работа педагогов в пе-
риод повышения квалификации наряду с 
аудиторной представляет одну из форм 
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учебного процесса и является существенной 
его частью [2]. Обучение в системе повыше-
ния квалификации педагогических кадров 
выполняет не только общие, свойственные 
обучению в профессиональном учреждении, 
но и специфические функции. Одна из таких 
важнейших функций, как отмечает 
А. Ю. Панасюк, заключается в разрушении 
«сложившихся в прошлом опыте стереоти-
пов мышления и стиля профессиональной 
деятельности, которые могут вступать в про-
тиворечие с новыми научными подходами и 
социальными требованиями…, что, несо-
мненно, мешает достижению высокого каче-
ства и результативности образовательного 
процесса» [8, с. 7]. Специалисты подчеркива-
ют, что именно установки личности как регу-
ляторы деятельности, а не мыслительные 
процессы или память, внимание, восприятие 
перестраиваются, когда деятельность челове-
ка должна осуществляться в принципиально 
новых для него условиях [8].  

Анализ исследований по вопросам по-
вышения квалификации педагогических кад-
ров (в том числе и работы Л. В. Ильясова), 
позволил рассмотреть обучение педагогов во 
взаимосвязи объективных и субъективных-
факторов. К ним могут быть отнесены психо-
логические, организационно-педагогические, 
материально-технические и т.д. [4]. 

Например, психологические факторы 
могут включать в себя те, которые характе-
ризуют особенности личности и профессио-
нальной деятельности педагогических ра-
ботников. Сюда целесообразно относить осо-
бенности содержания и характер професси-
ональной деятельности педагога, осознавае-
мые им личностные потребности в совер-
шенствовании своих знаний и практических 
умений, реальный уровень профессиональ-
ной квалификации, личную позицию, про-
являющуюся в потребностях и мотивах обу-
чения, удовлетворенность или неудовлетво-
ренность уровнем своей подготовки. 

Организационно-педагогические фак-
торы следует связывать с особенностями 
функционирования системы повышения 
квалификации педагогических кадров. К 
ним относятся особенности организации и 
осуществления курсовой подготовки и пе-
реподготовки: частота прохождения курсо-
вой подготовки и переподготовки; добро-
вольность или традиционный администра-
тивный подход, обязывающий педагогов 
повышать квалификацию через определен-
ные промежутки времени. Чрезвычайно 
важное значение для успешности обучения 
имеет качество учебных планов и образова-
тельных программ дополнительного про-
фессионального образования, выявление и 
учет в обучении личностных потребностей 
педагогов в совершенствовании профессио-

нальных знаний и практических умений, 
диагностирование изменений профессио-
нальной квалификации слушателей. 

Существенно определяют эффектив-
ность обучения педагогических работников 
материально-технические особенности: 
наличие учебных и учебно-методических 
пособий для преподавателей и обучающих-
ся, оснащенность образовательного процес-
са дидактической техникой, объем библио-
течных фондов, наличие и разнообразие 
материалов, отражающих инновации в об-
разовании и управлении образовательным 
учреждением и т.д. [4]. 

Выявленные обстоятельства обуслов-
ливают необходимость при организации 
повышения квалификации педагогических 
кадров учитывать наличие соответствую-
щих факторов и создавать условия, благо-
даря которым определенные особенности 
педагогов были бы приняты во внимание. 

В ряду вышеперечисленных особенно-
стей повышения квалификации педагогов на 
одно из первых мест, пожалуй, можно поста-
вить их личностные особенности и особен-
ности осуществляемой ими педагогической 
деятельности. Анализ теоретических иссле-
дований, в частности работ Г. С. Абрамовой, 
Л. И. Анцыферовой, Б. Ц. Бадмаева, А. А. Бо-
далева, М. Т. Громковой, С. И. Змеева, 
Ю. Н. Кулюткина и др., а также опыт 
Л. Ф Ильясова дают возможность предполо-
жить, что контингент слушателей в структу-
рах повышения квалификации и переподго-
товки кадров отличается особой сложностью 
и специфическими особенностями. Напри-
мер, В. Г. Опушкин утверждает, что сам факт 
включения взрослого человека в активную 
общественную и трудовую жизнь заставляет 
рассматривать его обязательную деятель-
ность не саму по себе, а в целостном контек-
сте социально-экономических, психологиче-
ских и педагогических аспектов этой дея-
тельности, во взаимосвязи образования с 
жизнью и трудом [14]. 

Самостоятельная работа педагога состо-
ит в том, что включаясь в данную работу, он 
обязательно получает заранее определенный 
результат — продукт своей деятельности. В 
процессе усвоения и преобразования кон-
кретного объема знаний и умений через 
призму своего профессионального опыта 
учитель осваивает методологические основы 
изучения теоретического материала и обра-
зовательной практики, способы и средства 
профессионального самосовершенствования. 
Параллельно с этим происходит развитие са-
мостоятельного проектного мышления как 
важнейшей характеристики современного 
специалиста, готовности к самостоятельной 
работе, обучению, что преломляется в дидак-
тическом содержании профессионального 
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самосовершенствования. Конечным личност-
но значимым результатом самостоятельной 
работы учителя за период повышения ква-
лификации будет приобретение опыта само-
стоятельной автономной деятельности и на 
его основе — готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности и самосо-
вершенствованию в ней. 

Самостоятельная работа является 
кульминацией всех видов учебной работы. 
Кроме того, самостоятельная работа несет в 
себе и воспитательное значение: она фор-

мирует самостоятельность не только как со-
вокупность умений и навыков, но и как чер-
ту характера, играющую существенную роль 
в структуре личности педагога. 

Таким образом, самостоятельная рабо-
та находит свое применение не только в 
процессе повышения квалификации педа-
гогов, но и в учебной, научной, профессио-
нальной деятельности, способности прини-
мать на себя ответственность, самостоя-
тельно решать проблему, находить кон-
структивные решения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЯВЛЕНИЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная работа, самоменеджмент, функции самоменеджмента, показатели 
и критерии оценки самоменеджмента. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность внедрения самоменеджмента в деятельность бакалавров социальной 
работы определяется интеграцией России в мировое сообщество, а также внедрением концепции 
социального развития государства, реализуемой в социальной политике РФ. Осуществляемая кон-
цепция социального развития государства убедительно доказывает эффективность решения многих 
социальных проблем средствами социальной работы. Все это значительно повышает роль подго-
товки кадров для социальной сферы. Бакалавры социальной работы должны обладать профессио-
нальными компетенциями, выраженными в умении обеспечить высокий уровень профессиональ-
ной культуры своей деятельности; сформированными навыками организации, планирования в 
сфере социального обслуживания; в наличии необходимых знаний основ самоорганизации и само-
образования, основ организации профессиональной деятельности. Данные компетенции можно 
развивать в период профессиональной подготовки в вузе, формируя самоменеджмент будущих ба-
калавров социальной работы. В данной статье обосновывается необходимость формирования само-
менеджмента бакалавров социальной работы, направленного на развитие профессиональных ком-
петенций. Анализируется взаимосвязь требований к профессиональным и личным качествам бака-
лавров социальной работы, а также приемов самоменеджмента и приемов учебной деятельности, 
направленных на формирование самоменеджмента. Особое внимание уделяется показателям и 
критериям оценки проявления самоменеджмента бакалавров социальной работы. 
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THE INDICATORS AND CRITERIA FOR ASSESSING THE EXISTENCE  

OF SELF-MANAGEMENT OF BACHELORS OF SOCIAL WORK 

KEYWORDS: social work, self-management, self-management functions, indicators and criteria for as-
sessing self-management. 

ABSTRACT. The urgency of implementation of self-management into the activity of Bachelors of Social 
Work is determined by the integration of Russia into the global educational space and introduction of the 
concepts of social development of the country with the help of social policy of the Russian Federation. The 
concept of social development of the country proves the efficiency of solving a number of social problems 
by means of social work. This increases the role of training specialists of the sphere of social work. Bache-
lors of Social Work should acquire professional competencies that manifest themselves in the high stand-
ard of their professional activity; the skills of organization and planning in the sphere of social work; the 
necessary knowledge of the bases of self-management and self-education, as well as the bases of profes-
sional activity. These competencies can be developed in the course of professional training at the universi-
ty, forming the abilities of self-management of prospective Bachelors of Social Work.  
The article proves the necessity of self-management formation for Bachelors of Social Work aimed at the 
development of professional competencies. The author analyzes interdependence between the require-
ments to professional and personal qualities of Bachelors of Social Work and the ways of self-management 
and educational work aimed at self-management formation. Special attention is paid to the indicators and 
criteria of self-management assessment of Bachelors of Social Work. 

ущность социальной работы, по 
мнению В. П. Мельникова, состоит 

в профессиональном содействии людям в 
успешном разрешении их жизненных про-
блем посредством осуществления соответ-
ствующих социальных перемен, высвобож-
дения и развития ресурсов человека и его 
социального окружения [9]. В то же время 
он подчеркивает, что социальный работник 
является в некотором смысле универсалом 
[9, с. 304]. Универсальность бакалавра со-
циальной работы позволяет ему выполнять 
разнообразные профессиональные задачи. 
Ежедневное решение профессиональных 

задач можно представить в виде различных 
функций менеджмента, которые, находясь 
во взаимосвязи, как правило, осуществля-
ются в определенной последовательности. 
Однако процесс самоменеджмента также 
включает в себя, в аспекте последователь-
ности выполнения конкретных задач, 
функции управления: целеполагание, пла-
нирование, принятие решений, организация 
и реализация, контроль и самоконтроль, 
информация и коммуникация [8, с. 133]. 

Данные функции составляют круг пра-
вил или фаз самоменеджмента, которые 
взаимосвязаны между собой (см. рис. 1). 

С 
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Рис. 1. Круг правил  

самоменеджмента по Л. Зайверту 

При анализе функций самоменедж-
мента мы учитываем, что процесс поста-
новки целей основан на личной и органи-
зационной потребностях. В то же время 

цель выступает как предполагаемый ре-
зультат деятельности и как оптимальная 
модель будущей системы деятельности или 
отношений. В профессиональной деятель-
ности в качестве цели выступает идея, кото-
рая отражает потребность специалиста в до-
стижении желаемого результата в профес-
сиональной деятельности.  

Цель является регулятором самоме-
неджмента специалиста, определяет харак-
тер и способ его действий. Целеполагание 
предполагает рассмотрение прошлого раз-
вития, анализ настоящей ситуации и поста-
новку реальных целей на будущее [3]. Алго-
ритм постановки цели отражен в табл. 1. 

Таблица 1 

Алгоритм постановки цели 

время прошлое настоящее будущее 
вопросы Почему? Что? Зачем? 
состояние Потребность (исходное со-

стояние) 
Активность (актуальное со-
стояние) 

Удовольствие (желаемое 
состояние) 

 

Одна из важнейших функций самоме-
неджмента — планирование. К типичным 
проблемам относится то, что слишком мало 
времени уделяется собственному развитию, 
планированию преобразований [7, с. 63]. 
Необходимо учитывать, что планирование 
как функция самоменеджмента имеет 
сложную структуру и реализуется на прак-
тике через свои подфункции: прогнозиро-
вание, программирование, моделирование. 
Под прогнозированием мы понимаем науч-
ное предвидение будущего, определение 
конечного состояния клиента (объекта воз-
действия) на перспективу, ее переходных 
состояний. Программирование направлено 
на выявление этапов последовательного пе-
рехода в новое состояние. Сюда входит раз-
работка самого алгоритма функционирова-
ния системы, определение необходимых ре-
сурсов, выбор средств и методов деятельно-
сти социальных учреждений, служб и специ-
алистов. Моделирование — это идеальная 
разработка различных ситуаций и состояний 
объекта в течение всего планируемого перио-
да [11, с. 97]. Следовательно, формированию 
навыков планирования в период профессио-
нальной подготовки необходимо уделять 
большое внимание, учитывая при оценива-
нии сформированности самоменеджмента 
такие критерии, как прогнозирование, про-
граммирование и моделирование. 

Самоорганизация — одна из функций 
самоменеджмента, сущность которой за-
ключается в формировании устойчивых 
рефлекторных образований — волевых, ин-
теллектуальных, эмоциональных, — помо-
гающих развить способности и умения пу-
тем самовоспитания, самообучения и само-
контроля. Одновременно самоорганиза-

ция — это способность личности и деятель-
ность, которые связаны с умением органи-
зовать себя, и проявляются в активности, 
быстроте принятия решений и ответствен-
ности за них, критичности оценки результа-
тов своих действий, обоснованности моти-
вации, планировании своей деятельности, 
самостоятельности, целеустремленности, 
чувстве долга. Функция самоорганизации 
направлена на самостоятельный выбор це-
ли и путей их достижения. Организовать — 
значит осуществить те функции и действия, 
которые необходимы для выполнения той 
или иной работы, а также объединить эти 
функции и действия в рамках организации, 
подразделения, группы [11, с. 17].  

Контроль и самоконтроль — функция 
самоменеджмента, которая в наибольшей 
степени проявляет профессиональную 
культуру специалиста. Функция само-
контроля связана с преодолением внутрен-
них противоречий, с самоограничением, с 
самопринуждением, отказом от некоторых 
действий или состояний, в пользу выполне-
ния основных, наиболее важных дел. Само-
контроль построен на мотивах.  

Мотив — движущая сила, повод, побу-
дительная причина. Мотивация — система 
внутренних факторов, вызывающих и 
направляющих ориентированное на дости-
жении цели поведение человека [6, с. 277]. 
В этой связи, по мнению Н. Г. Бухарцевой, 
особого внимания требует проблема моти-
вации [3]. В то же время самомотивация иг-
рает значимую роль в применении самоме-
неджмента в профессиональной деятельно-
сти и является одним из показателей сфор-
мированности самоменеджмента. 
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Таким образом, в период профессио-
нальной подготовки, будущий бакалавр со-
циальной работы, осваивая функции само-

менеджмента, может овладеть рабочими 
приемами и методами, с помощью которых 
достигает планируемого результата (табл. 2).

Таблица 2 

Роль самоменеджмента в профессиональной деятельности 

Функции управления Технологии и приемы самоменеджмента Оптимальный, ожидаемый результат 
Постановка целей Определение и формулирование целей, си-

туационный анализ, SMART и надцели, де-
рево целей. 

Реальность, достижимость профессиональных и 
личных целей, умение вычленить слабые и 
сильные стороны профессиональной деятель-
ности, влияния ближайшего окружения, целе-
направленная профессиональная деятельность. 

Планирование Система планирования, стратегическое пла-
нирование, планирование жизни, планиро-
вание дня, метод «Альпы», планирование по 
методу Г. Архангельского, персональный ме-
неджмент с помощью дневника времени. 

Применение гибкого планирования, направлен-
ного на достижение поставленных задач и целей, 
формирование навыка составления реального 
плана с достигаемым результатом по времени. 

Принятие решений Установка приоритетов, принцип Парето (со-
отношение 80:20), АБВ-анализ, матрица Эй-
зенхауэра, делегирование дел и полномочий. 

Умение вычленить главное в списке професси-
ональных дел и задач на день, неделю, месяц 
и т.д. Умение выполнять в первую очередь 
наиболее важные основные задачи, умение де-
легировать и распределять сферы ответствен-
ности за решение профессиональных задач. 

Реализация  
и организация 

Правила организации рабочего дня, органи-
зация работы по проявлению биологических 
ритмов, организация рабочего пространства 
и рабочего места, работа с документами. 

Становление индивидуального рабочего стиля, 
учет подъема и спада производительности тру-
да в течение рабочего дня, избавление от те-
кущего стресса на рабочем месте, эргономич-
ная организация рабочего пространства, поря-
док на рабочем месте. 

Контроль  
и самоконтроль 

Контроль процессов работы (сравнивание за-
мысла с результатом), контролирование ито-
гов профессиональной деятельности (контро-
лирование достижения поставленных целей, 
промежуточных результатов), самоконтроль 
(метод Л. Зайверта «Пяти пальцев»). 

Оценка профессиональной деятельности, кор-
рекция профессиональной деятельности, ко-
ординация деятельности с коллегами, обеспе-
чение запланированных результатов. 

Коммуникация  
и информация 

Правила ведения деловых телефонных пе-
реговоров, правила ведения совещания, 
сбор, обработка и передача информации, 
деловое общение с клиентом, коллегами и 
подчиненными. 

Эффективная коммуникация с клиентом, кол-
легами и подчиненными, экономия времени 
рабочего дня, умелое ведение совещаний и  
переговоров. 

Мотивация  
и самомотивация 

Признаки эффективного и неэффективного 
руководителя, блокирующие установки созна-
ния, мешающие профессиональной деятель-
ности; профессиональное выгорание и техно-
логии самоменеджмета против стресса на ра-
бочем месте; методы мотивации сотрудников. 

Самомотивация на достижение профессио-
нальных и личных целей, минимизирование 
стресса на рабочем месте, саморазвитие про-
фессиональных и личностных качеств, необхо-
димых для бакалавра по социальной работе. 

 

Одновременно, основываясь на опре-
делении самоменеджмента бакалавра соци-
альной работы, понимаемое как професси-
ональное новообразование личности, 
направленное на эффективную самоорга-
низацию и успешную реализацию личного 
потенциала в профессиональной деятель-
ности, самоменеджмент можно представить 
в виде модели — требований к личным и 
профессиональным качествам бакалавра 
социальной работы, способного управлять 
самим собой, при этом эффективно реали-

зовывая профессиональную деятельность 
по выполнению должностных обязанностей 
(табл. 3). В то же время В. В. Дегтерев и 
И. А. Ларионова считают, что самоменедж-
мент — это ключевая компетентность лич-
ности по управлению собой, по деланию се-
бя, по самовоспитанию, по саморазвитию, 
по организации самопознания [4, с. 124]. 
К. Кинан считает, что самоменеджмент 
предполагает адекватную самооценку соб-
ственных действий [5, с. 19]. 
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Таблица 3 

Требования к профессиональным и личным качествам  
бакалавра социальной работы 

№ Профессиональные 
и личные качества  

Содержание качеств Необходимые способности и умения 

1. Способность пра-
вильно формулиро-
вать жизненные цели 

Целеустремленная деятель-
ность, направленная на моби-
лизацию собственных способ-
ностей и жизненных ресурсов 

– самопознание; 
– умение формулировать свои жизненные цели; 
– умение принимать решения; 
– планирование карьеры 

2. Личная организо-
ванность 

Способность жить и рабо-
тать системно 

– приверженность системному подходу; 
– умение ценить и результативно использовать свое время; 
– умение вычленить главное; 
– умение все сделать по порядку; 
– умение не выпускать из вида мелочи; 
– умение проводить анализ и вести учет затрат времени 

3. Самодисциплина Самоуправление поведением – обязательность, способность и умение «держать слово»; 
– пунктуальность, точность исполнения; 
– собранность, умение не разбрасываться; 
– ответственность; 
– умение сосредоточиться на выполнении трудовых обязанностей 

4. Знание техники 
личной работы 

Самоорганизация и приме-
нение правил и приемов са-
моорганизации в персо-
нальной работе  

– умение организовать рабочий день; 
– умение пользоваться организационной и вычислительной 
техникой; 
– умение принимать и перерабатывать информацию; 
– умение вести документооборот; 
– умение вести телефонные переговоры; 
– умение выслушать клиента; 
– умение планировать рабочий процесс; 
– знание методов рационализации личного труда; 
– знание технологий коммуникации; 
– умение работать в коллективе; 
– умение делегировать полномочия 

5. Самоконтроль  Способность постоянно кон-
тролировать процессы пер-
сональной деятельности и ее 
результаты 

– контроль процесса, времени, результатов работы; 
– работа над персональным имиджем 

6. Направленность на 
здоровьесбережение 

Хорошее состояние здоровья, 
персональная гигиена труда 

– соблюдение физических нагрузок; 
– правильное питание; 
– здоровый и полноценный сон; 
– знание технологий дыхания; 
– водные процедуры; 
– закаливание; 
– борьба с шумом; 
– тренировка нервной системы; 
– умение расслабиться; 
– отказ от вредных привычек; 
– соблюдение режима труда и отдыха 

7. Эмоционально-
волевой компонент 

Способность управлять сво-
ей волей, воспитывать оп-
тимизм и жизнерадостность 

– волевые качества; 
– упорство в работе;  
– трудолюбие; 
– целеустремленность; 
– решительность; 
– напористость; 
– наличие самомотивации; 
– оптимистичность и жизнерадостность; 
– увлеченность и преданность работе; 
– уверенность в себе; 
– психологическая подготовка к работе 

 

Учитывая то, что в федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «040400 —
Социальная работа» закреплены общекуль-
турные и профессиональные компетенции, 
которыми должен овладеть будущий бака-
лавр по социальной работе в период про-
фессиональной подготовки, владение опре-
деленными компетенциями позволяет су-
дить о профессионализме бакалавра соци-
альной работы. В настоящее время наибо-
лее востребованными чертами современно-

го специалиста являются: компетентность, 
способность вести за собой клиента, стрем-
ление создавать и поддерживать хороший 
психологический климат на рабочем месте 
и при работе с клиентом, мобильность, 
инициативность, ответственность за резуль-
таты своей работы [6, с. 206]. 

Профессиональная компетентность 
формируется, в свою очередь, в период 
профессиональной подготовки, под которой 
понимается формирование профессиональ-
ной направленности и системы профессио-
нальных знаний, умений и навыков, приоб-
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ретение опыта теоретического и практиче-
ского решения профессиональных ситуаций 
и задач в социальной работе. В то же время 
в период профессиональной подготовки 
происходит профессионализация будущего 
специалиста, т.е. формирование професси-
ональной позиции, интеграция личностных 
и профессионально важных качеств и уме-
ний в относительно устойчивые профессио-
нально значимые образования, квалифи-
цированное выполнение профессиональной 
деятельности [14, с. 187-188]. Под профес-
сионализмом мы понимаем высокий, 
устойчивый уровень знаний, умений и 
навыков, позволяющий достигать 
наибольшей эффективности в профессио-
нальной деятельности. В свою очередь 

М. В. Фирсов и Б. Ю. Шапиро подчеркива-
ют, что под профессиональной компетент-
ностью понимают характеристику специа-
листа по социальной работе, степень его со-
ответствия требованиям профессии [13]. 

Формировать и развивать определен-
ные компетенции помогает применение са-
моменеджмента в учебной деятельности в 
период профессиональной подготовки, в 
том числе при изучении учебной дисци-
плины «Самоменеджмент». В период изу-
чения дисциплины «Самоменеджмент» бу-
дущие бакалавры социальной работы овла-
девают общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями, направленными на 
развитие самоменеджмента бакалавра соци-
альной работы (табл. 4). 

Таблица 4 

Компетенции по направлению «040400 — Социальная работа» 
дисциплина «Самоменеджмент» для ООП по циклу Б3 

Наименова-
ние 

Содержание и сущность Приемы учебной деятельности 

(ОК-1) Владеть культурой мышления, 
быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения. 

1. Через практическое занятие по определению личных и профессиональ-
ных целей (с использованием метода «направляющих вопросов», состав-
ления личного баланса успехов и неудач, выявлению сильных и слабых 
сторон, анализа «цель-средство») и формулированию ближайших лич-
ных, учебных и профессиональных целей. 
2. Анализ конкретной ситуации «Двойная» карьера», практикующее 
упражнение «Планирование карьеры». 

(ОК-4) Быть способным находить ор-
ганизационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовым нести за них ответ-
ственность. 

1. Через проведение деловой игры «Алгоритм решения проблем». 
2. Через проведение практикума «Организация совещаний» формировать 
навыки организации и проведения совещаний и переговоров в организа-
ции информационных и коммуникационных процессов (2 ч.). 

(ПК-8) Быть готовым к предупре-
ждению и профилактике лич-
ной профессиональной де-
формации, профессиональной 
усталости, профессионально-
го «выгорания». 

1. Упражнение на выявление существенных «поглотителей» времени. 
Выявление типичных проблем управления своим временем. 
2. Проведение хронометража 3 дней. 
Применение метода «Пяти пальцев» для анализа прошедшего дня. 
3. Рационализация личных информационных и коммуникационных про-
цессов менеджера (2 ч.). 
Проведение тренинга «Время проектной группы». 

 

В современном понимании сущность са-
моменеджмента можно образно представить 
в виде модели: соотношение показателей, 
критериев оценивания самоменеджмента к 
сформированности профессиональных и 
личных качеств бакалавров социальной рабо-
ты, способных управлять самими собой, эф-
фективно реализовывать деятельность по 
оказанию социальных услуг. Таким образом, 

проанализировав соотношение функций 
управления и технологии самоменеджмента, 
а также требования к профессиональным и 
личным качествам бакалавра социальной ра-
боты, предъявляемые образовательным и 
профессиональными стандартами, мы выде-
лили показатели и критерии оценивания са-
момененджмента, уточненные на рис. 2. 
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Показатели самоменеджмента 
 
 

способность 
ставить и до-
стигать про-
фессиональ-
ных и личных 
целей  

способность 
планировать 
свой день, не-
делю, месяц 

способность к 
личной само-
организации 

способность 
организовать 
рабочее про-
странство и 
рабочее место 

способность 
вести самокон-
троль персо-
нальной дея-
тельности 

способность 
сохранять свое 
здоровье 

способность к 
самомотивации 

Критерии оценивания самоменеджмента 
 
 
анализ про-
шлого разви-
тия, настоя-
щей ситуации 
и постановки 
реальных це-
лей на будущее 

планирование 
и оценка 
средств, ресур-
сов, возмож-
ностей, спосо-
бов достиже-
ния постав-
ленных задач 

осуществление 
функций и 
действий, не-
обходимых 
для выполне-
ния професси-
ональной дея-
тельности 

знание правил 
и приемов ор-
ганизации 
личной работы 
и умение ими 
пользоваться 

ориентиро-
ванность кон-
троля на ре-
зультат: его 
конечная цель 
состоит в до-
стижении об-
щего результата 

соблюдение 
распорядка 
дня, правиль-
ное питание, 
соблюдение 
режима рабо-
ты и отдыха 

формирование 
личных по-
требностей, 
направленных 
на повышение 
персональной 
эффективности 

Профессиональные и личные качества 
 
 

– умение фор-
мулировать 
свои жизнен-
ные цели 

– умение це-
нить время; 
– умение эф-
фективно пла-
нировать ра-
бочий день  

– пункту 
альность;  
– ответствен-
ность; 
– мобильность 
– умение вы-
членить главное 

– умение эко-
номить рабо-
чее время; 
– умение 
наводить и 
поддерживать 
порядок  

– умение про-
водить еже-
дневный само-
контроль про-
фессиональ-
ной и личной 
деятельности 

–поддержание 
физической и 
духовной 
формы; 
– умение быть 
активным 

– воспитание 
воли;  
– умение заин-
тересовать и 
мотивировать 
себя; 
– целеустрем-
ленность 

Рис. 2. Соотношение показателей и критериев сформированности  
самоменеджмента бакалавров по социальной работе

Проанализировав рис. 2, мы можем 
прийти к выводу, что к показателям самоме-
неджмента относятся способность бакалавра 
социальной работы к самоорганизации, це-
леполаганию, планированию, самоконтролю, 
самомотивации. В свою очередь, к критериям 
оценивания относятся: наличие знаний, уме-
ний и навыков самоменеджмента, а также 
сформированные профессиональные и лич-
ные качества, направленные на результатив-
ное выполнение профессиональной деятель-
ности, предотвращение профессионального 
выгорания, что приводит к профессиональ-
ному долголетию.  

Одновременно выделенные критерии и 
показатели, характеризуют уровни сформи-
рованности самоменеджмента будущих ба-
калавров социальной работы: 

– сформированность личностных ка-
честв, направленных на собственную эф-
фективность (самоконтроль, ответствен-
ность, целеустремленность); 

– сформированная готовность осо-
знанно применять самоменеджмент в бу-
дущей профессиональной деятельности 
(умение анализировать, ставить цели, пла-
нировать, принимать решения). 

Таким образом, проанализировав тре-
бования к профессиональным компетенци-
ям бакалавров по социальной работе и 
функции самоменеджмента, мы выделяем 
следующие показатели самоменеджмента: 
способность ставить и достигать професси-
ональные и личные цели, способность пла-
нировать, способность к личной самоорга-
низации, способность вести самоконтроль 
персональной деятельности, способность к 
самомотивации. Критериями сформиро-
ванности самоменеджмента являются уме-
ния и навыки целепологания, планирова-
ния, прогнозирования, моделирования, 
оценки личных и профессиональных ре-
зультатов, сформированность личностных 
качеств — самостоятельности и гибкости. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается актуальность и значимость самостоятельной работы студен-
тов как элемента образовательного процесса в системе подготовки конкурентоспособных специали-
стов, способных принимать самостоятельные решения в быстро меняющемся обществе. Определена 
роль самостоятельной работы в системе внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения. Рассматриваются понятия «самостоятельная работа», «самостоятель-
ность». Выделяются цели и задачи самостоятельной работы студентов, факторы, влияющие на эф-
фективность самостоятельной работы. Автор актуализирует вопрос об успешности самостоятельной 
работы студентов в вузе, которая зависит от управления этой работой и включает в себя формирова-
ние мотивации, профессиональной позиции будущего специалиста, органичное включение самостоя-
тельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин и интеграцию самостоятельной 
работы студентов с опытом использования современных педагогических технологий и выбор форм 
контроля за результатами самостоятельной работы. Показано значение организации самостоятель-
ной работы студентов как системы, объединяющей в себе деятельность на различных уровнях: учеб-
но-методического управления, институтов/факультетов, кафедр, преподавателей и студентов. Описы-
вается необходимость создания условий для самостоятельной учебной работы каждого обучающегося, 
включая использование форм и методов активного и интерактивного обучения. 
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CONDITIONS OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION AT UNIVERSITY: 

THEORETICAL ASPECT 

KEY WORDS: independent work, independence, conditions of students’ independent work organization, 
goals and tasks of students’ independent work management. 

ABSTRACT. The article discusses the urgency and importance of independent work of students as an ele-
ment of educational process in the system of training competitive specialists able to make decisions on 
their own. The role of independent work in the system of implementation of the Fedaral State Educational 
Standards of the third generation is described. The concepts «independent work» and «independence» are 
studied. The goals and tasks of independent work of students are revealed as well as the factors that influ-
ence its effectiveness. The author analysez the question of successful independent work at the univerisity, 
which depends on management of this work and includes stimulation of motivation and professional atti-
tude of a specialist, introduction of independent work in the process of studying academic subjects and in-
tegration of independent work with the experience of the use of modern pedagogical technologies and the 
choice of the forms of evaluation of independent work results. The role of independent work organization 
as a system of different levels is shown: academic and methodical management, institutes/faculties, lectur-
ers and students. The necessity of creation of conditions for independent work of every student including 
the forms and methods of active and interactive education is proved. 

тратегическая цель российской об-
разовательной политики, представ-

ленная в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., заключает-
ся в повышении доступности качественного 
высшего профессионального образования, 
которое соответствует требованиям иннова-
ционного развития экономики, потребно-
стям общества и каждой личности. В насто-
ящее время существует проблема мотивации 
студентов к самостоятельной работе. Соглас-
но ФГОС ВПО самостоятельной работе при 

подготовке отводится ведущее место. 
Таким образом, в современном мире 

подготовка бакалавра по любому профилю 
должна способствовать не только получе-
нию определенной квалификации, но и 
формированию у них таких характеристик, 
как способность приобретать новые знания, 
критически перерабатывать поступающую 
информацию, принимать самостоятельные 
решения в быстро меняющемся социуме, 
способность быстро включаться в социаль-
но-значимую деятельность, готовность к 
постоянному профессиональному росту. 

С 
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Достигнуть этих целей можно в ходе са-
мостоятельной работы. Самостоятельная рабо-
та студентов относится к обязательному эле-
менту образования, на который возлагается 
большая часть образовательной нагрузки. 

В связи с этим повышается ответствен-
ность образовательных учреждений за эф-
фективность своей деятельности, в том числе 
и за организацию и управление самостоя-
тельной работой студентов, которая является 
составной частью процесса подготовки бу-
дущих бакалавров, предусмотренной Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования.  

В основе нового стандарта лежит смена 
знаниевой парадигмы на компетентност-
ную, предполагающую не только усвоение 
определенного объема знаний и умений, но 
и способность применять их для решения 
конкретных практических задач [8].  

Исходя из возникшей необходимости 
принятия компетентностного подхода как 
стратегии профессионального образования, 
должны измениться и подходы к организа-
ции самостоятельной работы, создания 
условий и методики отслеживания резуль-
татов обучения.  

Педагогической наукой накоплен зна-
чительный теоретический потенциал в ис-
следовании поиска новых, более эффектив-
ных путей совершенствования самостоя-
тельной работы студентов. Прежде чем го-
ворить о результативности самостоятельной 
работы, рассмотрим трактовку самого поня-
тия «самостоятельная работа». В науке до 
сих пор не сложилось единых и точных 
представлений по этому вопросу.  

Словарь современных понятий и тер-
минов трактует понятие «самостоятельная 
работа учащихся» в двух смыслах: как вид 
учебной деятельности, при котором пред-
полагается определенный уровень самосто-
ятельности ученика во всех ее структурных 
компонентах — от постановки проблемы до 
осуществления контроля, самоконтроля и 
коррекции и как средство формирования 
познавательных способностей учащихся, их 
направленности на непрерывное самообра-
зование [13]. 

С. И. Архангельский трактует самостоя-
тельную работу как самостоятельный поиск 
необходимой информации, приобретение 
знаний, использование этих знаний для 
решения учебных, научных и профессио-
нальных задач. 

Б. Г. Иоганзен самостоятельную работу 
рассматривает как систему мер по воспита-
нию активности и самостоятельности в ка-
честве черт личности по выработке умений 
и навыков рационального приобретения 
полезной информации. 

П. И. Пидкасистый считает, что 

«…самостоятельная работа в высшей школе 
является специфическим педагогическим 
средством организации и управления само-
стоятельной деятельностью в учебном про-
цессе» [10]. 

И. А. Ларионова рассматривает самостоя-
тельную работу студента как деятельность, ко-
торая внешне управляется педагогом и одно-
временно самоуправляется студентом [6]. 

По мнению Т. В. Майдановой, самосто-
ятельная работа студентов – это многооб-
разные виды индивидуальной и коллектив-
ной деятельности студентов, осуществляе-
мые под руководством, но без непосред-
ственного участия преподавателя [7]. 

Н. В. Шрамко рассматривает самостоя-
тельную работу, с одной стороны, как систему 
мероприятий или педагогических условий, 
обеспечивающих руководство самостоятель-
ной деятельностью студентов, а с другой сто-
роны — как вид деятельности, стимулирую-
щий активность, самостоятельность, познава-
тельный интерес обучаемых [12, с. 124]. 

Таким образом, изучив исследуемое 
понятие, мы пришли к выводу, что само-
стоятельная работа студентов как элемент 
образовательного процесса — это планиру-
емая познавательная, организационно и 
методически направляемая деятельность 
студентов, осуществляемая без непосред-
ственного участия преподавателя, но под 
его руководством для достижения конкрет-
ного результата по освоению профессио-
нальной образовательной программы.  

Исходя из вышесказанного можно за-
ключить, что самостоятельная работа студен-
тов, с одной стороны, выступает как внеауди-
торная работа с учебной литературой, выпол-
няемая вне основного расписания занятий 
учебного заведения, а с другой стороны, само-
стоятельная работа — это систематическая, 
планомерная, целенаправленная работа обу-
чающегося, осуществляемая им в ходе обяза-
тельных по расписанию учебных занятий. 

По мнению П. И. Пидкасистого, сте-
пень самостоятельности во всех вышепере-
численных формах организации учебной 
деятельности обучающихся различна и за-
висит от организации учебного процесса в 
очной, заочной системе обучения, в системе 
дистанционного обучения, методики про-
ведения занятий, личности и уровня интел-
лектуального развития и академической 
подготовленности обучающегося, а также 
личности, педагогической квалификации и 
стиля работы преподавателя [9, с. 53]. 

Если обратиться к истории, то еще Со-
крат пришел к мысли о необходимости спе-
циального руководства познавательной ак-
тивностью и самостоятельностью учеников в 
процессе обучения. Он был убежден, что к та-
кому руководству необходимо специально го-
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товиться заранее, то есть предварительно го-
товить вопросы и задания. Ему принадлежит 
первенство в разработке специального метода 
обучения, активизирующего самостоятель-
ность учения — эвристические беседы. 

Особенно хорошо понимал воспитатель-
ную и дидактическую ценность самостоя-
тельности обучающихся А. И. Герцен. Он 
считал необходимым возбуждать у них инте-
рес к знаниям, любознательность, способ-
ность и готовность к самообразованию. «Ис-
тины, установленные наукой, — подчеркивал 
А. И. Герцен, — не становятся сами по себе 
достоянием развивающегося ума ученика. 
Для их побуждения требуется упорная само-
стоятельная умственная работа. Разумная си-
стема воспитания должна предоставлять 
ученику возможность самодеятельности». 
Н. Г. Чернышевский высказывался о важно-
сти опоры на самостоятельность учения и по-
знавательную самостоятельность в учебном 
процессе. «Если наши дети хотят быть людь-
ми в самом деле образованными, — утвер-
ждал он, — они должны приобретать образо-
вание самостоятельными знаниями». 

При формировании мотивации у обу-
чающихся к самостоятельной работе необхо-
димо ориентироваться на три тесно связан-
ные между собой задачи. Первая задача за-
ключается в том, чтобы развить у обучаю-
щихся самостоятельность в познавательной 
деятельности, научить их самостоятельно 
овладевать знаниями, формировать свое ми-
ровоззрение; вторая — в том, чтобы научить 
обучающихся самостоятельно применять 
имеющиеся знания в учении и практической 
деятельности; третья — определить различ-
ные виды практических работ как средства 
развития самостоятельности у обучающихся. 

Самостоятельная работа требует интен-
сивного мышления, решения различных 
познавательных задач, ведения записей, 
осмысления и запоминания учебной и дру-
гой информации. Она имеет разносторон-
нее значение: это существенный фактор 
теоретической и практической подготовки 
студентов к предстоящей профессиональ-
ной деятельности, формирования профес-
сиональных компетенций, морально-
политических, нравственно-этических и 
психологических качеств, готовности к 
творческому выполнению своих обязанно-
стей после окончания вуза. Подготовка к 
лекциям, семинарам, лабораторным рабо-
там, зачетам, экзаменам часто рассматрива-
ется и организуется, прежде всего, как ин-
дивидуальная самостоятельная работа. Од-
нако исследования и практика работы вузов 
показывает, что и в этом случае на опреде-
ленном этапе она является более эффек-
тивной, если в ней участвуют два-три чело-
века. Студенты в этом случае воспринима-

ются не только как участники взаимного 
контроля, но и как фактор мотивации вза-
имной интеллектуальной активности, обес-
печивающей значительное повышение эф-
фективности познавательной деятельности 
каждого участника. Самостоятельная работа 
способствует не только глубокому усвоению 
знаний, но и превращению их в убеждения, 
формированию дисциплинированности, ор-
ганизованности, инициативы, настойчиво-
сти в достижении цели. Выполняя проблем-
ные учебные и научно-исследовательские 
задания, студенты приобретают качества и 
навыки исследования [2]. 

Научная организация и планирование 
самостоятельной работы, стимулирование, 
контроль за ней активизируют познаватель-
ную деятельность на всех видах занятий, 
формируют ответственность, творческое от-
ношение к своей профессии, мотивы и уме-
ния самообразования и самовоспитания. 

В соответствии с новыми федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами примерно 60% трудоемкости 
отводится на самостоятельную работу. Эф-
фективность интересных, содержательных 
лекций, не подкрепленных трудом обучае-
мого — чтением и конспектированием книг, 
подготовкой к выступлениям на семинарах, 
выполнением различных учебных зада-
ний, — будет значительно снижена. По сути 
дела, студент учится постольку, поскольку 
учит себя сам и постольку как преподавате-
ли, руководители сумели организовать его 
самостоятельную работу.  

Эффективность самостоятельной рабо-
ты зависит внешних и внутренних факто-
ров: к первым можно отнести содержание и 
сложность ее задач, руководства со стороны 
преподавателей и руководителей, а ко вто-
рым — уровнь знаний и общего развития 
обучаемых, их интеллектуальных навыков и 
умений, мотивов и установок, способов и 
приемов учебной деятельности. 

Действительно, особенности личности 
студента существенно влияют на самостоя-
тельную работу. Поэтому самостоятельная 
работа может быть: узконаправленной (ха-
рактеризоваться стремлением изучить ос-
новной учебный материал, иметь хорошие 
конспекты, приобретать знания, умения 
лишь в границах учебной программы); ши-
рокоактивной (характеризоваться разнооб-
разием целей и познавательных интересов, 
ориентацией на широкую специализацию и 
разностороннюю профессиональную подго-
товку); творческой (с глубоким пониманием 
целей обучения, интеллектуальной инициа-
тивой и внутренней самостоятельностью 
при изучении материала, усилением роли 
профессиональных мотивов, решением 
научно-исследовательских задач) [3]. 
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Таким образом, центральным условием 
успешности самостоятельной работы студен-
тов вуза является осознание целей и способов, 
познание самого себя как обучающегося, ко-
торый сам направляет, организует и контро-
лирует процесс своего учения, исходя из со-
временных требований, устанавливает поло-
жительные его стороны и недостатки. 

Целью самостоятельной работы явля-
ется самостоятельное приобретение студен-
тами новых знаний, углубление и закреп-
ление полученных знаний, формирование 
профессиональных компетенций, форми-
рование различных видов опыта в предмет-
но-познавательной, интеллектуальной, 
практической, ценностно-оценочной дея-
тельности без участия, но под руководством 
научно-педагогических работников. 

Еще одним из условий успешной само-
стоятельной работы студентов является 
овладение необходимыми компетенциями, 
прописанными в ФГОС ВПО, в котором осо-
бое место занимают навыки и умения ее 
осуществления (навыки изучения литерату-
ры, составления и использования конспек-
тов, распределение времени, умение контро-
лировать и оценивать результаты своего тру-
да, сосредоточенно и интенсивно работать, 
доводить начатое до конца и др.) [15]. 

Со стороны преподавателей и руководи-
телей условиями повышения успешности са-
мостоятельной работы студентов являются: 

1) стимулирование и побуждение их к 
активной и творческой деятельности;  

2) четкая организация учебного про-
цесса, рациональный бюджет времени, 
обеспечение систематичности и последова-
тельности самостоятельной работы;  

3) разработка упражнений и заданий 
на самоподготовку по каждому изучаемому 
предмету с учетом современных требований 
к выпускникам вузов;  

4) помощь и контроль в процессе само-
стоятельной работы, индивидуальный под-
ход к обучаемым;  

5) единство требований профессорско-пре-
подавательского состава и руководства вуза. 

Итак, усовершенствование содержания, 
организации и методики самостоятельной 
работы студентов предполагает глубокий учет 
новых требований к их личности и будущей 
профессиональной деятельности. Необходи-
мо постоянно обеспечивать ее мотивацион-
ную основу от курса к курсу, вооружать обуча-
емых рациональной методикой (и индивиду-
альным стилем) работы, применять различ-
ные способы активизации творческого мыш-
ления, приближая их познавательную дея-
тельность к исследовательской. 

Исходя из вышесказанного можно за-
ключить, что самостоятельная работа сту-
дентов в вузе зависит от управления этой 

работой, которая включает в себя формиро-
вание мотивации, профессиональной пози-
ции будущего бакалавра, органичное вклю-
чение самостоятельной работы в процесс 
освоения содержания учебных дисциплин, 
интеграцию самостоятельной работы сту-
дентов с опытом использования современ-
ных педагогических технологий и выбор 
форм контроля за результатами самостоя-
тельной работы [14]. 

Организация самостоятельной работы 
студентов включает такие элементы, как 
планирование самостоятельной работы, 
проектирование содержания, форм и мето-
дов самостоятельной работы студентов, ин-
формационно-методическое обеспечение, 
педагогическое сопровождение, контроль 
процесса и результата самостоятельной ра-
боты студентов. Целью данного процесса 
является установление взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов деятельности 
руководителей всех уровней, преподавате-
лей и обучающихся.  

Основная задача организации самостоя-
тельной работы студентов — создание усло-
вий для формирования и развития умений 
студентов по самоорганизации, самодисци-
плине, самообразованию. Эти условия обес-
печивают: актуализацию имеющихся навы-
ков студента осмысленно и самостоятельно 
работать над учебным материалом и науч-
ной информацией; развитие умений студен-
та самостоятельно получать информацию из 
различных источников, обрабатывать, хра-
нить, оперативно обмениваться ею с помо-
щью современных компьютерных техноло-
гий; актуализацию и развитие коммуника-
тивных и других профессионально важных 
качеств; развитие умений студента планиро-
вать самостоятельную работу, рационально 
организовывать свою познавательную 
(учебную) деятельность, формировать осно-
вы самоорганизации, самоконтроля и само-
воспитания; повышение ответственности 
студентов за свою профессиональную подго-
товку, формирование личностных и профес-
сионально деловых качеств. 

Таким образом, в рамках нашего ис-
следования под самостоятельной работой 
студентов мы понимаем систематическую 
работу, включающую в себя деятельность на 
различных уровнях: учебно-методического 
управления, институтов/факультетов, ка-
федр, преподавателей и студентов. Отсут-
ствие деятельности хотя бы на одном 
уровне ведет к нарушению организации са-
мостоятельной работы студентов. Так, 
например, самостоятельная работа студен-
тов в значительной мере зависит от органи-
зации ее контроля. Цель контроля самосто-
ятельной работы студентов со стороны пре-
подавателя — помочь студенту методически 
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правильно с минимальными затратами 
времени осваивать теоретический материал 
и приобретать навыки решения определен-
ного класса задач по учебным дисципли-
нам. Формы контроля, как правило, зависят 
от конкретной дисциплины, от ее содержа-
ния, объема часов (зачетных единиц) на ее 
изучение, вида заданий для самостоятель-
ной работы, от опыта преподавателя и т.д. 
Цель контроля кафедры и институ-
тов/факультетов — обеспечить подготовку 
учебных материалов для самостоятельной 
работы студентов в соответствии с ФГОС и 
их реализацию. Цель контроля институ-
та/факультета — обеспечение всеми необ-
ходимыми ресурсами и создание условий для 
реализации самостоятельной работы студен-
тов. Цель контроля учебно-методического 
управления — снижение процента неуспева-
ющих студентов в вузе. 

Задачи, решаемые вузом при органи-
зации самостоятельной работы студентов:  

– создать условия для реализации еди-
ного подхода в вузе к организации самосто-
ятельной работы студентов в рамках обра-
зовательных программ; 

– способствовать формированию у 
студентов навыков самостоятельной учеб-
ной, научно-исследовательской и практи-
ческой работы; 

– содействовать развитию и углубле-
нию профессиональных, научных и практи-
ческих интересов студентов; 

– способствовать формированию про-
фессионально значимых качеств, знаний, 
умений, навыков и компетенций будущих 

бакалавров; 
– создать условия для гармоничного 

творческого развития личности студента; 
– подготовить студентов к итоговой госу-

дарственной аттестации, в том числе к выпол-
нению выпускной квалифицированной работы; 

– организовать работу в студенческих 
научных обществах, семинарах, круглых 
столах и т.п.; 

– обеспечить участие студентов в рабо-
те факультативов, спецсеминаров и т.п.; 

– привлечь студентов к участию в науч-
ной и научно-методической работе кафедр и 
других учебно-научных подразделений вуза; 

– дать возможность обучающимся 
участвовать в любых других видах деятель-
ности, организуемой и осуществляемой ву-
зом, факультетом, кафедрой и органами 
студенческого самоуправления.  

Таким образом, самостоятельная ра-
бота студентов является необходимым 
элементом организации образовательного 
процесса в вузе, цель которого состоит в 
формировании умений, навыков развития 
личностных качеств студента, необходи-
мых для овладения компетенциями. При 
организации самостоятельной работы сту-
дентов необходимо учитывать отношение 
студента к учебной деятельности, его по-
знавательную активность, зависящую от 
мотивации студента к учебе, от структуры 
и динамики его ценностных ориентаций, а 
также деятельность на различных уров-
нях: учебно-методического управления, 
институтов/факультетов, кафедр, препо-
давателей и студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный процесс, самостоятельная работа студента, внеучебная ра-
бота, формы самостоятельной работы студентов, участники образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ. В настоящее время в системе высшего образования наблюдается усиление роли са-
мостоятельной работы студентов в образовательном процессе, ведется активный поиск инноваци-
онных подходов к организации самостоятельной работы, выявляются новые формы и методы ее ак-
тивизации. В статье раскрывается опыт организации самостоятельной работы студентов на факуль-
тете туризма и гостиничного сервиса Уральского государственного педагогического университета. 
Самостоятельная работа студентов рассматривается как неотъемлемая часть образовательного про-
цесса, выделяются основные признаки, принципы построения, содержание и формы самостоятель-
ной работы студентов, определяется содержание деятельности всех участников образовательного 
процесса (деканата факультета, кафедры, информационно-методического центра, преподавателей 
и студентов) в рамках организации самостоятельной работы студентов. В статье выделяются про-
блемы в организации самостоятельной работы и пути их решения на факультете туризма и гости-
ничного сервиса. Студенту в организации самостоятельной работы отводится значительная роль: он 
получает задания, изучает методические рекомендации по их выполнению, определяет цель и за-
дачи самостоятельной работы, осмысливает связь аудиторной и самостоятельной работы в образо-
вательном процессе; составляет индивидуальный график выполнения заданий. Авторы акцентиру-
ют внимание на необходимости усиления профессиональной составляющей самостоятельной рабо-
ты студентов, использованию форм и методов, способствующих повышению качества образования, 
активизации познавательной деятельности, развитию творческих и научно-исследовательских спо-
собностей студентов, формированию умений и навыков самостоятельного мышления и практиче-
ского применения приобретенных знаний. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE FACULTY OF TOURISM AND HOTEL SERVICES 

KEYWORDS: educational process, independent work of a student, out-of-class work, forms of independent 
work of students, members of educational process. 

ABSTRACT. Today much attention is given to the role of independent work in the system of higher educa-
tion, there is an active search for innovative approaches to organization of independent work, new forms 
and methods of its activation are found. The article describes the experience of independent work of stu-
dents of the faculty of Tourism and Hotel Services of the Ural State Pedagogical University. Independent 
work is regarded as an inseparable part of educational process; its main features, principles, content and 
forms are revealed; the content of work of all the memebers of educational process (Dean of the faculty, 
department, information-methodical centre, lecturers and students) in the frameworks of independent 
work organization is presented. The article discusses the problems of independent work organization and 
offers ways to solve them at the Faculty of Tourism and Hotel Services. Students play an impotmant role in 
independent work organization: they get the tasks, study methodical recommendations, identify the goal 
and tasks of independent work, interpret connection between in-class and out-of-class work, make indi-
vidual schedules for tasks accomplishment. The authors underline the necessity of strengthening of the 
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professional component of independent work, the use of forms and methods that increase education quali-
ty, stimulate cognitive activity, develop creative and scientific abilities of a student, form skills of inde-
pendent thinking and practical application of the knowledge. 

 настоящее время в системе россий-
ского высшего образования проис-

ходит поиск и внедрение инновационных 
подходов к организации всего процесса 
обучения. В период социально-экономиче-
ских перемен перед высшей школой ставят-
ся задачи подготовки образованного конку-
рентоспособного специалиста, отвечающего 
требованиям современного рынка труда. 

В научной литературе определению по-
нятий и сущности самостоятельной работы 
уделяется достаточно много внимания. Само-
стоятельная работа обучающихся рассматри-
вается как форма обучения (М. Х. Ильясов, 
В. Я. Ляудис), выступает в качестве метода 
обучения (А. В. Усова), представляет собой 
вид учебной деятельности (О. А. Нильсон, 
Р. А. Низамов), используется как средство 
организации и управления познавательной 
деятельностью обучающихся (П. И. Пидка-
систый, Е. Л. Белкин, А. Н. Леонтьев). 

В соответствии с ФГОС ВО происходит 
перераспределение учебного времени в 
пользу самостоятельной работы студентов, 
около 50% от общей трудоемкости дисци-
плин учебного плана отводится на самосто-
ятельную работу. Акценты в организации 
процесса обучения переносятся с содержа-
ния дисциплин на результаты обучения, 
выраженные в форме компетенций.  

Усиление роли самостоятельной рабо-
ты в настоящее время обусловлено еще и 
тем, что знания, приобретенные студентом 
самостоятельно, усваиваются значительно 
лучше тех, которые сообщаются преподава-
телем в виде готового знания [10; 12]. Уси-
ление роли самостоятельной работы сту-
дентов обусловливает пересмотр организа-
ции учебно-воспитательного процесса в ву-
зе, который должен строиться так, чтобы 
развивать умение учиться, формировать у 
студента способности к саморазвитию, 
творческому применению полученных зна-
ний, способам адаптации к профессиональ-
ной деятельности в современном мире. 

В результате возникает несоответствие 
между объемом знаний, которые должен 
усвоить студент в процессе освоения обра-
зовательной программы, и отводимым на 
самостоятельную работу временем, которое 
превышает запланированное количество 
часов, иногда значительно. Таким образом, 
можно говорить о необходимости разработ-
ки и внедрения современных форм и мето-
дов организации самостоятельной работы 
студентов в вузе. 

Самостоятельная работа представляет 
собой способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом знаний и умений, 
деятельность студентов в процессе обучения, 
выполняемая по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия [3, с. 283]. 
Самостоятельная работа является неотъем-
лемой частью процесса обучения в вузе. 
В связи с совершенствованием системы 
высшего образования, углублением содер-
жания учебных предметов следует внедрить 
в учебный процесс такие формы и методы, 
которые будут способствовать повышению 
качества образования, активизации познава-
тельной деятельности студентов, развитию 
их творческих и научно-исследовательских 
способностей. В достижении этой цели зна-
чительная роль отводится формированию у 
студентов умений и навыков самостоятель-
ного мышления и практического примене-
ния приобретенных знаний. 

С точки зрения В. И. Загвязинского, са-
мостоятельная работа студента является ос-
новой всего процесса обучения в вузе. Само-
стоятельная работа формирует готовность к 
самообразованию, создает базу для непре-
рывного образования, постоянного повыше-
ния квалификации, выражения сознатель-
ности и активности личности [7, с. 87]. 

К. Д. Ушинский доказал, что развитие 
самостоятельности требует правильного 
разделения труда между учителем и уча-
щимися. Ученик в процессе обучения вы-
ступает как самостоятельная творческая 
личность, в формировании которой важную 
роль играет самостоятельная работа [1]. 

Основными признаками самостоятель-
ной работы студентов являются: постановка 
познавательной или практической цели, 
проблемного вопроса; самостоятельная по-
исковая деятельность студентов в процессе 
достижения цели; осуществление управле-
ния и самоуправления познавательной дея-
тельностью студента [12, с. 112]. 

На факультете туризма и гостиничного 
сервиса Уральского государственного педа-
гогического университета организации са-
мостоятельной работы студентов отводится 
важное место. Виды самостоятельной рабо-
ты утверждаются на заседаниях кафедры и 
учебно-методической комиссии, а также 
прописываются в рабочих учебных про-
граммах дисциплин. 

Основными принципами отбора мате-
риала для самостоятельного изучения яв-
ляются следующие: сведение до минимума 
объема и сложности материала, отводимого 
для самостоятельного изучения студентами с 
целью соответствия объема и уровня слож-
ности материала возможностям каждого 

В 
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студента и временному интервалу, отведен-
ному для усвоения материала; согласован-
ность учебных материалов (аудиторной и 
внеаудиторной работы); соблюдение единых 
дидактических требований самоподготовки, 
контроля и оценки знаний и навыков. 

В процессе организации самостоятель-
ной работы студентов на факультете туриз-
ма и гостиничного сервиса решаются сле-
дующие задачи: 

– углубление и расширение професси-
ональных знаний студентов; 

– формирование интереса к учебно-
познавательной деятельности; 

– вовлечение в научно-исследователь-
скую деятельность; 

– приобретение студентами навыков 
организации и самоорганизации познава-
тельной деятельности; 

– развитие самостоятельности, актив-
ности, ответственности в решении профес-
сиональных задач; 

– развитие профессиональной компе-
тентности. 

На факультете туризма и гостиничного 
сервиса определена деятельность всех участ-
ников (деканата, кафедры, информационно-
методического центра, преподавателей и сту-
дентов) образовательного процесса в органи-
зации самостоятельной работы студентов: 

– Деканат факультета: организует для-
первокурсников занятия по основам само-
стоятельной работы; предоставляет аудито-
рии и компьютерные классы для выполнения 
самостоятельной работы; содействует инфор-
мационному и материально-техническому 
обеспечению самостоятельной работы. 

– Кафедра: согласовывает с деканатом 
график самостоятельной работы студентов 
каждого курса с указанием срока сдачи вы-
полненного задания и форм контроля; ин-
формирует студентов и преподавателей о 
графике самостоятельной работы на семестр. 

– Информационно-методический центр: 
организует занятия для формирования у 
студентов навыков поиска информации, 
умения ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате, информаци-
онных системах и базах данных; оказывает 
помощь студентам в поиске информации. 

– Преподаватель: информирует студен-
тов о системе самостоятельной работы в 
начале изучения учебной дисциплины, ее со-
держании, трудоемкости, сроках выполнения, 
формах контроля и критериях оценки; выдает 
задания и методические рекомендации по их 
выполнению; составляет график консульта-
ций по выполнению самостоятельной работы 
и обеспечивает их проведение; курирует вы-
полнение самостоятельной работы в рамках 
своей учебной дисциплины; проводит груп-
повые и индивидуальные консультации сту-

дентов по методике выполнения конкретных 
заданий по самостоятельной работе, оказы-
вает необходимую помощь с учетом индиви-
дуальных особенностей студентов; пере-
сматривает и обновляет список литературы и 
других источников информации. 

– Студент: получает задания для само-
стоятельной работы и методические реко-
мендации по их выполнению; определяет 
цель самостоятельной работы и задачи, ко-
торые ему необходимо решить в рамках 
данного вида деятельности; осмысливает 
связь аудиторной и самостоятельной рабо-
ты в общем контексте процесса освоения 
профессиональной деятельности; составля-
ет индивидуальный график выполнения за-
даний по самостоятельной работе; оформ-
ляет в соответствии с требованиями и сдает 
выполненное задание. 

Организация самостоятельной работы 
студентов требует от преподавателей более 
глубоких профессиональных знаний и навы-
ков, владение интерактивными формами по-
строения учебных занятий. Но и от студента 
самостоятельное выполнение учебных зада-
ний требует максимального умственного 
напряжения. В связи с этим на факультете 
ведется работа в двух направлениях: 

1) организация аудиторных занятий, спо-
собных обеспечить высокий уровень самосто-
ятельности студентов (поиск и внедрение ин-
терактивных форм проведения аудиторных 
занятий, таких как деловые игры, тренинги, 
решение ситуационных задач, проведение 
экскурсий и интерактивных экскурсий); 

2) вовлечение студентов в активную де-
ятельность во внеаудиторное время (в этом 
направлении проводится постоянный поиск 
методов мотивации студентов, установление 
взаимосвязей между учебными дисципли-
нами, научно-исследовательской деятельно-
стью и профессиональной самореализацией 
студентов, включающих организацию уча-
стия студентов в научных мероприятиях и 
мероприятиях профессиональной направ-
ленности, посещение предприятий сферы ту-
ризма и гостеприимства, музеев, выставок 
и др., самостоятельную организацию и про-
ведение туристских мероприятий). 

Для реализации указанных направле-
ний на факультете разработаны: 

– методические материалы (указания, 
пособия по организации самостоятельной 
работы по дисциплинам; задания по само-
стоятельной работе, подлежащие проверке 
преподавателем; критерии оценивания вы-
полненных заданий); 

– матрица выполнения заданий по са-
мостоятельной работе для каждого курса 
(с учетом недельной внеаудиторной нагруз-
ки студентов); 

– перечень информационных ресурсов 
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по каждой учебной дисциплине (справоч-
ники, учебные пособия, электронные ресур-
сы, банки индивидуальных заданий, обуча-
ющие программы и др.); 

– перечень материальных ресурсов 
(учебная литература, компьютерная техника, 
обеспечивается доступ к базам данных); 

– контролирующие материалы (тесто-
вые задания, контрольные работы, вопросы 
и материалы для самоконтроля над освое-
нием дисциплины); 

– определен график консультаций пре-
подавателей кафедры. 

Формы самостоятельной работы студен-
тов включают базовую часть (направленную 
на подготовку студента к текущим аудитор-
ным занятиям и контрольным мероприяти-
ям для всех дисциплин учебного плана) и 
дополнительную часть (направленную на 
углубление и закрепление знаний студента, 
развитие аналитических навыков). На фа-
культете предусмотрены следующие формы 
самостоятельной работы студентов: 

в учебное время: 
– выступление с докладом, сообщением; 
– выполнение лабораторной работы; 
– решение индивидуальных задач и 

выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение алгоритмизированных 

заданий;  
– выполнение заданий на структуриро-

вание материала; 
– выполнение заданий на обобщение и 

анализ материала; 
– участие в деловой или ролевой игре; 
– разработка наглядных пособий, раз-

даточного материала; 
– самостоятельные упражнения на 

учебном оборудовании; 
– взаимоконтроль выполнения зада-

ний других работ; 
во внеучебное время: 
– подготовка к занятиям по конспек-

там, литературе;  
– изучение рекомендованной литера-

туры по теме или вопросу; 
– изучение содержания тем, вынесен-

ных на самостоятельное изучение; 
– библиографический поиск с анноти-

рованием литературы; 
– написание рефератов;  
– изучение темы или вопроса по мате-

риалам Интернета; 
– составление планов, тезисов, глосса-

риев при самостоятельном изучении тем; 
– подготовка доклада (сообщения, вы-

ступления) к семинару; 
– подготовка к лабораторной работе и 

оформление результатов лабораторной работы; 
– решение индивидуальных задач и 

выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение алгоритмизированных 

заданий;  
– выполнение внеаудиторных кон-

трольных работ, домашних заданий;  
– подготовка к контрольным меропри-

ятиям по дисциплине, тестирование;  
– подготовка к участию в деловой или 

ролевой игре; 
– разработка наглядных пособий, раз-

даточного материала; 
– самостоятельные упражнения на 

учебном оборудовании; 
– разработка тестов и других видов 

контроля; 
– компьютерный поиск в сети Интер-

нет по теме исследования; 
– взаимоконтроль: рецензирование 

рефератов и других работ; 
– научно-исследовательская деятель-

ность (выполнение курсовой и выполнение 
выпускной квалификационной работы, 
подготовка к олимпиаде или конкурсу, вы-
ступление на научной конференции, напи-
сание научных статей и тезисов доклада); 

– участие в экскурсии, туристской поездке; 
– самостоятельное знакомство с турист-

скими объектами, средствами размещения, 
учреждениями культуры и оформление 
дневника по дням культуры и искусства; 

– практика и подготовка отчетной до-
кументации по практике. 

Кроме этого студентам предоставляется 
возможность выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории (элективные учеб-
ные дисциплины, дисциплины и курсы по 
выбору студента, дополнительные образо-
вательные услуги, индивидуальные планы 
подготовки), а также возможность публич-
ного обсуждения теоретических и практи-
ческих результатов, полученных студентами 
самостоятельно (научно-практические кон-
ференции, студенческая олимпиада «Тех-
нологии сервиса», конкурсы студенческих 
научных работ и ВКР). 

Содержание и методическое обеспече-
ние самостоятельной работы студентов ре-
гулярно обсуждаются на заседаниях кафед-
ры туризма и гостиничного сервиса. В ре-
зультате обсуждения были выявлены 
внешние и внутренние факторы, способ-
ствующие активизации самостоятельной 
работы студентов. Внешние факторы вклю-
чают: постановку познавательных задач 
преподавателем; разработку алгоритма вы-
полнения самостоятельной работы и знание 
студентом способов ее выполнения; четкое 
определение преподавателем форм отчет-
ности, объема работы, сроков ее представ-
ления; определение видов и сроков кон-
сультационной помощи студентам во время 
выполнения заданий; разработку критериев 
оценки и видов отчетности; разработку ви-
дов и форм контроля выполнения самосто-
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ятельной работы. В рабочих программах 
дисциплин разработаны разделы: содержа-
ние дисциплины; контрольные вопросы для 
контроля и самоконтроля; темы для само-
стоятельного изучения; задания для само-
стоятельной работы, подлежащие проверке 
преподавателем; тестовые задания для 
промежуточного контроля по дисциплине. 
Учебный процесс на факультете включает 
проведение промежуточной аттестации в се-
редине учебного семестра, во время которой 
студенты могут прогнозировать успешность 
предстоящей аттестации по изучаемым дис-
циплинам и спланировать свою самостоя-
тельную работу на оставшийся период. 

Организация самостоятельной работы 
студентов требует внимания и к внутренним 
факторам, способствующим активизации 
самостоятельной работы студентов: осозна-
ние студентами полезности выполняемых 
заданий; проявление творческой активно-
сти; участие студентов в разработке заданий 
для самостоятельной работы; использование 
мотивирующих факторов контроля знаний 
(накопительные оценки, рейтинг, тесты); 
индивидуализация и постоянное обновление 
заданий для самостоятельной работы; по-
ощрение студентов за успехи в учебе и твор-
ческой деятельности. Эти факторы способны 
породить соревновательность в процессе по-
лучения знаний, что само по себе является 
сильным мотивационным фактором самосо-
вершенствования студентов. 

Материалы учебно-методических ком-
плексов по самостоятельной работе студенты 
получают в электронном или печатном ва-
риантах в информационно-методическом 
центре факультета в первую неделю освое-
ния дисциплины. Выполнение заданий про-
исходит по заранее установленному графику. 
На факультете разработана матрица выпол-
нения самостоятельной работы студентами 
каждого курса, в которой объем работы 
определяется в соответствии с объемом не-
дельной внеучебной нагрузки. Выполнение 
самостоятельных заданий по предмету от 
темы к теме в предложенном преподавате-
лями варианте позволяет постепенно, по-
этапно, системно приращивать знания, уме-
ния, навыки по изучаемым дисциплинам. 

Приведем примеры заданий по само-
стоятельной работе. Одним из распростра-
ненных заданий в самом начале освоения 
дисциплины может стать эссе на тему «За-
чем студенту твоего направления подготов-
ки необходимо изучать данную дисципли-
ну?». Данное задание мотивирует студентов 
на изучение дисциплины, позволяет вы-
явить профессиональную направленность 
изучаемой дисциплины. 

Одним из заданий по самостоятельной 
работе является составление краткого кон-

спекта по предложенному тексту учебника, 
журнальной статьи, электронных ресурсов, 
составление вопросов по прочитанному тек-
сту или тестовых заданий. 

На стадии профессионального станов-
ления будущему специалисту индустрии ту-
ризма, гостиничного дела и сервиса важно 
развивать такие качества, как наблюдатель-
ность, внимание, восприятие. Например, за-
дание по предмету «Технологии барного об-
служивания»: подберите примеры заведе-
ний Екатеринбурга к следующим разновид-
ностям баров: бары класса люкс, бары выс-
шей категории; бары первой категории; ба-
ры специальной категории (винные бары, 
коктейль-бары, пивные бары, гриль-бары, 
десерт-бар, кофе-бар, бары по интересам, 
танцевальные бары, диско-бары, фитнес-
бар, экспресс-бары, национальные-бары). 

В процессе обучения важно выстраи-
вать межпредметные связи. Так, знакомство 
с историей барного дела может стать одним 
из способов приобщения к мировой худо-
жественной культуре и будет способство-
вать закреплению знаний по дисциплине 
«История искусств» и «Мировая художе-
ственная культура». Студентам предлагает-
ся рассмотреть изображение картины Эду-
арда Мане «Бар в “Фоли-Бержер”», найти 
материалы по истории создания полотна, 
проанализировать сюжет, сравнить изоб-
ражение бара конца XIX в. с современными 
барами, описать свои впечатления.  

На сегодняшний день многие исследо-
ватели отмечают снижение интереса у со-
временной молодежи к чтению. В рамках 
предмета «Технологии барного обслужива-
ния» студентам предлагается познакомиться 
с творчеством Омара Хайяма, знаменитые 
рубаи которого посвящены культуре пития. 

В ходе изучения предмета «Технологии 
барного обслуживания» студенты состав-
ляют свою электронную энциклопедию, 
наполняя ее не только статьями, иллюстра-
циями, но и видеоматериалами. 

Одной из ключевых дисциплин по под-
готовке бакалавров по направлению подго-
товки «Туризм» является курс «Теория и 
технологии экскурсионного обслужива-
ния». Важное место на начальном этапе 
освоения дисциплины занимает тема 
«Сущность и функции экскурсии». Одним 
из приемов, направленных на понимание 
сущности понятия «экскурсия», является 
прием сравнения. В качестве задания по са-
мостоятельной работе студентам предлагает-
ся сравнить определения термина «экскур-
сия», приведенные в учебнике «Экскурсове-
дение» Б. В. Емельянова, выделить общее и 
различное в трактовке понятия, оформить 
материалы в таблице. Далее студентам пред-
лагается прочитать материал по теме «Экс-
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курсия как вид туристских услуг. Ее функ-
ции» по учебнику А. С. Скобельциной «Тех-
нологии и организация экскурсионных 
услуг» и сравнить с функциями экскурсии, 
которые выделяет Б. В. Емельянов в учебни-
ке «Экскурсоведение». Ответить на вопросы: 
что общего у авторов, чем представленные 
функции не похожи? Выбрать функции экс-
курсии, которые, по мнению студентов, точ-
нее передают современную ситуацию. 

Одним из путей активизации самостоя-
тельной работы студентов является ее вы-
полнение в разные периоды процесса обуче-
ния, освоения новой дисциплины: при полу-
чении новых знаний, их закреплении, повто-
рении и проверке. Постепенное уменьшение 
непосредственной помощи преподавателя 
может стать средством повышения творче-
ской активности обучающихся. Важным 
компонентом в выполнении заданий по са-
мостоятельной работе является стимулиро-
вание творческой активности студентов. Так, 
одно из заданий по курсу «Экскурсоведение» 
связано с созданием рабочей тетради по экс-
курсионному маршруту, над которым студен-
ты работают на конечном этапе. В ходе рабо-
ты над рабочей тетрадью студенты не только 
посещают объекты своего маршрута, они де-
лают фотографии, продумывают творческие 
задания, составляют кроссворды, ребусы, за-
дания на сопоставления и др. 

Таким образом, на факультете обеспечи-
вается содержание и методическое обеспече-
ние самостоятельной работы студентов, а 
также непрерывный контроль и оценка ре-
зультатов самостоятельной работы студентов. 

Однако существуют и проблемные во-
просы в организации самостоятельной ра-
боты студентов: 

1. Отсутствие у студентов навыка рабо-
ты с учебной и научной литературой. 

2. Самостоятельная работа практически 
не входит в нагрузку преподавателей. Приня-
тые на сегодняшний день нормативные до-
кументы, регулирующие нагрузку преподава-
телей, не учитывают изменение профессио-
нальной педагогической деятельности под 
влиянием современных информационных 
технологий, например, переписку со студен-
тами по электронной почте или в социальных 
сетях, которую ведут сегодня практически все 

преподаватели. Это делается по доброй воле и 
в свободное от «основной работы время», то 
есть поздним вечером или в выходные и 
праздничные дни. Например, выделяемые по 
нормативам пять часов на руководство курсо-
вой работой не соответствуют времени, кото-
рое уделяет преподаватель редактированию 
промежуточных вариантов. 

3. Неравномерность студенческой ак-
тивности в течение учебного года, которая 
возрастает по мере приближения сессии. 
Усилия преподавателей направлены и на 
поиск различных форм мотивации студен-
тов не только к эффективной, но и к плано-
мерной работе. 

4. Несформированность у студентов 
навыков самостоятельной работы. Для ре-
шения этой проблемы в учебные планы бы-
ла включена учебная дисциплина «Инфор-
мационная культура личности», а также 
дисциплина «Введение в специальность». 

5. Отсутствие у студентов понимания 
значимости, необходимости самостоятель-
ной работы в вузе. Она возникает, если сту-
денту удается легко преодолеть текущие и 
промежуточные формы контроля, используя 
готовые решения. Исходя из этого, задания 
должны быть сформулированы таким обра-
зом, чтобы нельзя было найти готовые ре-
шения. Кроме того, поставленные перед сту-
дентами задачи должны быть им интересны, 
современны, направлены на повышение их 
конкурентоспособности, активизацию их ин-
теллектуальной деятельности. 

Таким образом, организация самостоя-
тельной работы студентов на факультете ту-
ризма и гостиничного сервиса реализуется в 
трех взаимосвязанных направлениях: ауди-
торной самостоятельной работе, внеауди-
торной работе и творческой (в том числе 
научно-исследовательской) деятельности 
студентов. Отличительной особенностью ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов на факультете является профессиональ-
ная направленность внеучебной деятельно-
сти студентов, наиболее важные мероприя-
тия и элементы самостоятельной работы уже 
сложились в форме традиций факультета и 
способствуют профессиональной и творче-
ской самореализации студентов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные теоретические подходы к пониманию имиджа и 
репутации дошкольной образовательной организации. Авторы предлагают модель управления ре-
путацией дошкольной образовательной организации, которая включает три этапа: наращивание 
репутационной составляющей, поддержание или изменение репутации и защиту репутации. В ста-
тье сформулированы компоненты репутации ДОО: эмоциональная привлекательность, качество 
услуг, внешняя и внутренняя коммуникации, действия руководства, социальная ответственность, 
финансовые показатели и материально-техническая база, а также обосновано их содержание. Рас-
крыты основные обязанности работников дошкольных образовательных организаций в области PR. 
Особое значение авторы уделяют мониторингу репутации, с помощью которого можно представить 
полную картину о деятельности организации на текущий момент времени. На основании изучен-
ных теоретических аспектов сделана попытка сформулировать эффекты репутационных коммуни-
каций на разных уровнях: высоком, среднем, низком. 
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PR-ACTIVITY IN PRE-SCHOOL INSTITUTION REPUTATION MANAGEMENT:  
THEORETICAL ASPECT 

KEYWORDS: image, reputation, reputation of pre-school institution management, model of reputation 
management, PR activity. 

ABSTRACT. The article discusses the main approaches to the understanding of the image and reputation of 
a pre-school institution. The authors work out a model of reputation of pre-school institution management, which 

includes three stages: gradual improvement of reputation, support of change of reputation and protection of reputa-

tion. The components of pre-school institution reputation are: emotional attractiveness, the quality of services, inner 

and outer communication, the work of management, social responsibility, financial data and provision; the content of 

these components is discussed. The main duties of the staff of pre-school institution in the sphere of PR are described. 

Special attention is paid to reputation monitoring, with the help of which it is possible to get an overview of the activ-

ity of the institution at the present moment. On the basis of the theoretical aspect, an attempt is undertaken to single 

out the effects of reputational communication on different levels: high, mid and low. 

истема дошкольного образования 
является одним из главных образо-

вательных ресурсов, не вступающая в конку-
ренцию с другими уровнями образования. 
Дошкольная образовательная организация 
(далее ДОО) выполняет очень важную функ-
цию в системе разностороннего развития 
личности ребенка: помогает социализиро-
ваться в обществе, получить набор необходи-
мых знаний, умений, навыков, учит общению 
со всеми категориями людей и, соответствен-
но, выполняет важный социальный заказ. 

В свою очередь, ДОО выступает как 
объект PR-деятельности, так как выполняет 

важные функции во взаимодействии всех 
категорий потребителей данной услуги. Це-
левой аудиторией, потребителями образо-
вательных услуг являются в первую очередь 
дети, воспитанники дошкольного учрежде-
ния, их родители и в какой-то мере педаго-
ги, которые реализуют данную образова-
тельную услугу. Если рассмотреть желание 
родителей на получение их ребенком каче-
ственного образования, то дошкольная об-
разовательная организация является пер-
вой и самой главной ступенью в этой струк-
туре. Задача учреждения — выстроить свою 
PR-деятельность в таком ключе, чтобы ка-

С 

 
© Николаева М. А., Зубарева Е. В., 2016 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В РОССИИ. 2016. № 8 73 

чественно удовлетворить потребности ос-
новных целевых аудиторий.  

Следовательно, если ДОО позициони-
рует себя на рынке как ведущее, то необхо-
димо прикладывать массу усилий для того, 
чтобы оправдать данный факт. Цель созда-
ния и поддержания положительного ими-
джа состоит не в обретении образователь-
ным учреждением известности, а в обеспе-
чении положительного и благоприятного 
отношения к нему. Его основой являются 
надежность, порядочность, гибкость, куль-
тура и социальная ответственность. Имидж 
динамичен и может меняться под воздей-
ствием обстоятельств, новой информации. 
Он создается целенаправленными усилиями 
и зависит от каждого сотрудника учрежде-
ния. Имидж ДОО влияет на выбор родите-
лей при устройстве в детский сад. Поэтому, 
учитывая современные требования рыноч-
ной среды, ДОО просто обязано поддержи-
вать свой имидж и управлять репутацией. 

Повышение имиджа реализуется в 
рамках плана «управления репутацией». 
Актуальность значимости репутации для 
повышения стоимости компании сегодня 
очевидна. Сам термин «репутация» заим-
ствован из западноевропейских языков: 
происходит от фр. reputation и лат. reputa-
tion — обозначает «размышление», «рас-
суждение», «обдумывание». В русском язы-
ке употребляется с начала XVIII в. Толко-
вые словари русского языка определяют ре-
путацию как «сложившееся мнение о до-
стоинствах и недостатках кого-либо или че-
го-либо» [2, с. 645], или же это «приобрета-
емая кем-либо или чем-либо общественная 
оценка, общее мнение о качествах, достоин-
ствах и недостатках кого-либо или чего-
либо» [6, с. 169]. Ключевой характеристи-
кой репутации является оценочное сужде-
ние. До середины XX в. понятие «репута-
ция» трактовалось как синоним понятий 
«честь», «достоинство» и употреблялось 
для характеристики отдельного человека. 
На уровне личности репутация является 
одним из самых ценных качеств. За рубе-
жом используется англоязычный эквива-
лент goodwill (добрая воля) — трактуется 
как «условная стоимость деловых связей» 
или «деловая репутация».  

Не следует отождествлять «имидж» и 
«репутацию». А. Ю. Панасюк определяет 
имидж как «достаточно поверхностное, за-
частую искусственно созданное за сравни-
тельно недолгое время представление об 

объекте, которое складывается в сознании 
людей». Также автор отмечает, что «люди 
имеют отличающуюся информацию о ком-
пании, неодинакова история их взаимоот-
ношений с учреждением, постольку и образ 
одной и той же компании у разных людей 
формируется различный. Имидж может не 
отражать глубинных экономических и со-
циальных характеристик организации, осо-
бенностей ее поведения на рынке и послед-
ствий ее деятельности, зачастую скрывая 
реальные принципы и методы ведения ра-
боты. Имидж можно существенно изменять, 
при этом практически ничего не меняя в 
самой организации» [8, с. 122]. 

Для более ясного понимания, необхо-
димо рассмотреть функции репутации. Со-
гласно точке зрения С. Московичи, основ-
ные функции репутации совпадают с функ-
циями социальных представлений: 

– объяснительная (классификация со-
бытий и вписывание их в картину мира); 

– регулятивная, или управленческая 
(регламентация поведения членов социаль-
ной группы и их отношений к другим); 

– стабилизирующая (сохранение груп-
повой идентификации и непротиворечивой 
социальной картины мира) [4, с. 245]. 

А. В. Трубецкой отмечает, что репута-
ция — «это такое общественное мнение, ко-
торое отражает оценку некоторого социаль-
ного объекта, возможность доверия к нему 
общественности и соответствие его предъ-
являемым требованиям (факторам или по-
казателям репутации). Одной из ключевых 
функций для репутации, совпадающей с 
функциями общественного мнения, являет-
ся оценочная функция — выражение цен-
ностного отношения субъекта, обществен-
ности к объекту репутации, оценка его про-
явлений и практик». Автор также выделяет 
«интегративную функцию, отвечающую за 
интеграцию объекта репутации, его вовле-
ченность в социальное, информационное 
пространство, которая согласуется с обще-
признанными функциями общественного 
мнения» [10, с. 26]. Если благоприятный 
имидж привлекает новых клиентов и по-
требителей, то создаваемая годами репута-
ция заставляет их оставаться верными од-
нажды сделанному выбору.  

Репутация косвенно гарантирует, что 
организация «не подведет». В таблице 1 
представлена сравнительная характеристи-
ка понятий «имидж» и «репутация». 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика понятий «имидж» и «репутация» 

Критерии Имидж Репутация 

Создание 
Активное стремление организации создать 
первоначальное впечатление не всегда со-
ответствовавшее реальности 

Заслуженная оценка деятельности орга-
низации 

Оценка Субъективная  Объективная  

Связь  
с организацией 

Легенда, миф, предположение  Связь с результатами работы 

Временные  
характеристики 

Достаточно быстро создается (при исполь-
зовании современных рекламных и PR-
средств). 
Тактические приемы. 
Недолго служит. 

Создается годами. 
Стратегическая задача. 
Долго эксплуатируется. 

Коммуникации Легко корректируется Трудно поддается корректировке 

Инструменты 
Формируется при помощи СМИ и инстру-
ментов PR (внешние атрибуты, символы) 

Результаты профессиональной деятельности. 
Социальная ответственность организации. 
Формируется при любом контакте с учре-
ждением или его сотрудником; при зна-
комстве с содержанием деятельности; при 
изучении внешних независимых отзывов. 

Организационная основа  
и ответственность 

Разрабатывается в основном PR-
специалистом 

Создается в аспекте всей 
деятельности организации,  
всех ее элементов 

Наличие обратной связи 
Может сформироваться без личного кон-
такта с учреждением 

Важен личный контакт,  
рекомендация 

 

Таким образом, исходя из представ-
ленных данных, можно сделать вывод, что 
имидж больше связан с внешним представ-
лением об организации, в то время как ре-
путация — это сложившееся мнение, харак-
теристика положительная, нейтральная или 
отрицательная, как правило, передающаяся 
из уст в уста. Отсюда, по мнению И. Манна, 
«идет и демаркация репутаций — «плохая», 
«хорошая», «высокая», «низкая» [3, с. 119]. 
В этой связи М. А. Николаева отмечает, что 
«эффективное позиционирование зависит 
напрямую от успешности установления 
внешних коммуникаций» [5, с. 24] 

Под управлением репутацией органи-
зации О. Громова и Г. Латфуллин понимают 
«систему мер воздействия по формирова-
нию составляющих репутации, с учетом 
корпоративной культуры, конкретного эта-
па жизненного цикла, которые реализуются 
как внутри организации, так и за ее преде-
лами» [7]. А. Е. Богоявленский, раскрывая 
коммуникационные аспекты репутации, 
считает, что «коммуникации должны пол-
ностью соответствовать репутационной 
стратегии компании и контролироваться 
PR-специалистом» [1, с. 124]. 

Раскрывая коммуникативный эффект, 
необходимо отметить, что для его достиже-
ния используется целый комплекс марке-
тинговых коммуникаций. На современном 
этапе концепция интегрированных марке-

тинговых коммуникаций ориентирована на 
определение целевой заинтересованной 
аудитории. Следовательно, грамотное 
управление репутацией будет заключаться в 
интеграции PR-деятельности в общую ком-
муникационную стратегию. 

В связи с этим Г. Г. Ханов выделяет че-
тыре эффекта (результата) репутационных 
коммуникаций: первый — это «удовлетво-
рение основных потребностей аудитории»; 
второй — «осведомленность о компании»; 
третий — «корпоративный имидж» и чет-
вертый — «косвенная поддержка компа-
нии», и, на наш взгляд, автор довольно 
полно их раскрывает [11]. 

Специфика управления репутацией 
ДОО заключается в недостатке системной 
работы, что связано с отсутствием специа-
листа в данном направлении. Получается, 
что данный вид деятельности ложится на 
плечи руководителя (заведующего ДОО), 
педагогических работников (методистов, 
воспитателей, узких специалистов) и вспо-
могательный персонал. Однако современ-
ные требования, предъявляемые к оказа-
нию образовательных услуг и самому ДОО, 
заставляют руководство самостоятельно 
выстраивать коммуникативную стратегию. 

Опираясь на сущностные характеристи-
ки PR-деятельности и коммуникационного 
менеджмента, сформулируем основные обя-
занности работников ДОО в области PR: 
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– налаживание отношений с вышестоя-
щими инстанциями, со средствами массовой 
информации, организациями-партнерами, 
конкурентами; 

– создание и распространение инфор-
мационных сообщений о деятельности ДОО 
(подготовка информационных пресс- и по-
стрелизов, обновление информации на сай-
те ДОО, в социальных сетях, разработка пе-
чатных материалов — буклеты, листовки); 

– организация и проведение встреч с 
родителями и руководителями различ-
ных ведомств; 

– расчет бюджета на осуществление 
коммуникационной деятельности; 

– оценка результативности проведен-
ных мероприятий. 

В данном исследовании под управлени-
ем репутацией дошкольной образователь-
ной организации понимаем системную и не-
прерывную деятельность, заключающуюся в 
постоянном мониторинге отзывов и мнений, 
высказываемых общественностью о работе 
учреждения, руководства и персонала, со-
стоянии материально-технической базы, на 
основании которых складывается впечатле-
ние о данной организации.  

Модель управления репутацией ДОО 
представлена на рисунке 1. В управлении 
репутацией ДОО нами выделено три этапа: 
1) наращивание репутационной составляю-
щей, 2) поддержание или изменение репу-
тации, 3) защита репутации (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель управления репутацией  
дошкольной образовательной организации

Основываясь на структуре имиджа, 
предложенной Г. Г. Почепцовым [9], выде-
лим следующие компоненты репутации: 

– эмоциональная привлекательность 

(при выборе дошкольной образовательной 
организации родители изучают официальные 
и неофициальные источники, на основании 
полученных данных делают свое заключение, 
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следовательно, эмоциональный фон при кон-
такте с представителями учреждения будет 
влиять на конечный результат); 

– качество услуг (родители обращают 
внимание на уровень профессиональной 
компетентности педагогического состава, 
содержание образовательной программы, 
возможность дополнительных образова-
тельных и коррекционных программ); 

– внешняя и внутренняя коммуника-
ции (взаимодействие с государственными и 
регулирующими органами, с родителями, 

средствами массовой информации; эффек-
тивность корпоративных коммуникаций и 
развитие корпоративной культуры); 

– действия руководства (соответствие 
заведующего детским садом профессио-
нальным стандартам административного 
руководящего звена); 

– социальная ответственность (реали-
зация социально-значимых программ и ме-
роприятий); 

– финансовые показатели и матери-
ально-техническая база. 

Таблица 2 

Характеристика компонентов репутации ДОО 

 

М. А. Николаева под управлением репу-
тацией понимает «алгоритм последователь-
ных действий: 1. Мониторинг  2. Анализ  
3. Влияние». В ходе мониторинга можно 
найти ответы на следующие вопросы: 

– Сколько людей обсуждает объект? 
– Какова динамика объема обсуждений? 
– На каких площадках происходит об-

суждение? 
– Какие темы и вопросы интересуют 

аудиторию в связи с объектом? 
– Какие эмоции и чувства испытывает 

и выражает целевая аудитория по отноше-
нию к компании или объекту? 

– Какова доля позитив-
ных/нейтральных/негативных коммента-
риев в общем объеме обсуждения? 

– Какие свойства объекта обсуждаются 
и оцениваются чаще всего и почему? 

– В чем преимущества / недостатки 
объекта по сравнению с конкурентами? 

– Какое количество представителей 
аудитории оказывает влияние на восприя-
тие объекта и как это происходит? 

– Каков сравнительный уровень обсуж-
даемости конкурентов? [5, с. 26]. 

Основными инструментами мониторин-
га репутации являются: во-первых, ручной 

поиск информации по ключевым словам в 
поисковиках (в разделе общего поиска, по-
иск по новостям, поиск по блогам), анализ 
offline-отзывов; во-вторых, автоматические 
сервисы мониторинга; в-третьих, комплекс-
ный — заключающийся в сочетании выше 
указанных инструментов. 

Управление репутацией дошкольной 
образовательной организации посредством 
PR-деятельности будет обеспечиваться при 
выполнении следующих условий: 

– при определении компонентов репу-
тации ДОО и их мониторинге; 

– при построении механизма (модели) 
управления репутацией ДОО; 

– при реализации имиджевых меро-
приятий ДОО, направленных на поддержа-
ние репутации. 

В заключение необходимо отметить 
следующее: грамотное управление репута-
цией позволяет вывести дошкольную обра-
зовательную организацию на новый уровень 
и повысить ее конкурентоспособность. Про-
ведение имиджевых PR-мероприятий пред-
полагает: удовлетворение основных потреб-
ностей аудитории, увеличивает осведомлен-
ность о ДОО, способствует развитию корпо-
ративного имиджа, поддерживает деятель-

№ Компонент Содержание компонента 

1 
Эмоциональная 

привлекательность 

 Проведение событийных мероприятий 
 Книга отзывов для родителей 

 Отзывы на внешних ресурсах 

 Сайт дошкольной образовательной организации + отзывы на сайте 
 Присутствие в социальных сетях 

 Дни открытых дверей (цели, задачи, целевая аудитория, ход мероприятия) 

2 
Качество 

услуг 
 Компетентность педагогического состава 

 Качество проведения образовательной и досуговой деятельности 

3 
Внешняя 

и внутренняя  
коммуникация 

 Характеристика воспитателей и педагогов 
 Индивидуальные беседы 

 Родительские собрания 

 Собрания родительского комитета 

4 
Репутация  

руководства 
 Внутренний и внешний менеджмент 

 Образ руководителя 

5 
Социальная  

ответственность 
 Проведение событийных, социально-значимых мероприятий 
 Социальные гарантии перед сотрудниками 

6 
Финансовые  

показатели, МТБ 
 Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

 Уровень изношенности МТБ 
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ность организации, оказывает положитель-
ное влияние на общественность. И никогда 
не нужно забывать, что управление репута-

цией приносит результат только тогда, когда 
оно осуществляется системно и непрерывно. 
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АННОТАЦИЯ. Статья содержит понятийный аппарат современных технологий предвидения буду-
щего (прогнозирование, планирование, футурология, форсайт), а также их особенности примени-
тельно к профессиональному будущему человека. 
Прогнозирование представляет собой деятельность по выявлению будущих перспектив конкретной 
системы на основе тщательного изучения особенностей ее функционирования и динамики от про-
шлого к настоящему. 
Планирование — это форма деятельности по определению будущего состояния системы и приня-
тию решений, направленных на успешное его достижение. 
Футурология — это форма интуитивной деятельности отдельных людей, направленная на предска-
зание будущего общества. 
Форсайт — это форма интуитивной коллективной деятельности людей, направленная на определе-
ние перспектив и условий реализации научно-технического и социально-экономического развития 
конкретной системы и общества в целом. 
Прежде всего, при выборе технологии предвидения следует учитывать временные границы (гори-
зонт) предсказаний. Несмотря на научную обоснованность прогнозирования и гарантированность 
планирования, все большую популярность в обществе в последние десятилетия приобретают футу-
рология и форсайт. Это обусловлено тем, что именно благодаря этим технологиям происходит за-
пуск инноваций, закладывается модель будущего, повышается инновационная восприимчивость 
экономики, общество получает направление развития, на основе которого строятся долгосрочные 
прогнозы и разрабатываются конкретные планы. В качестве частных технологий/методов прогно-
зирования профессионального будущего человека могут выступать: психофизиологические, психо-
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ABSTRACT. The article contains the scientific concepts of the modern technology of predicting the future (fore-
casting, planning, futurology, foresight), as well as their features in relation to the professional future of a person. 
Forecasting is an activity to identify the future prospects of a particular system on the basis of a careful 
study of the peculiarities of its functioning and dynamics from past to present.  
Planning is a form of activity to determine the future state of the system and adoption of decisions aimed 
at successful achievement.  
Futurology is a form of intuitive activities of individuals, aimed at the prediction of the future of the society.  
Foresight is a form of intuitive collective activities of people, aimed at determining the prospects and con-
ditions for realization of scientific-technical and socio-economic development of a particular system and 
society as a whole.  
While choosing the technology of foresight, one should take into account the temporal boundaries (hori-
zon) of the predictions. 
Despite the scientific validity of forecasting and planning, futurology and foresight become increasingly 
popular in the society in the recent decades. This happens because these technologies stimulate the launch 
of innovations, create a model of the future, increase innovative susceptibility of economy, society gets the 
direction of development, on the basis of which the long-term forecasts are formulated and specific plans 
are developed. Physiological, psychological, sociological and pragmatic technologies can be treated as par-
ticular technologies or methods of forecasting the professional future of a person. The presented conceptu-
al framework can serve as a basis for the development of prognostic competence of people, especially the 
young ones about their professional future. 
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войственное человеку стремление к 
самореализации в наибольшей сте-

пени находит свое воплощение в его про-
фессии, если она, конечно, соответствует его 
интересам и склонностям, а также имею-
щимся у него способностям. Подготовка к 
будущей профессии может начаться с ран-
него возраста, что особенно актуально в со-
временных условиях, характеризующихся 
высокой конкурентностью и динамично-
стью развития общества, с одной стороны, и 
стремлением человека к поиску смысла 
происходящего в мире и с ним самим, с дру-
гой. Многообразие и сложность мира и ви-
дов профессий, которые к тому же постоян-
но видоизменяются, побуждают человека 
достаточно рано определять направление 
своего профессионального развития, если 
он хочет достичь значительных успехов, а 
также при необходимости в оптимальные 
сроки овладеть другой профессией и реали-
зоваться в ней. Люди хотят знать, какая ра-
бота в будущем принесет им наибольшие 
дивиденды, что они могут и должны делать 
уже сейчас, чтобы впоследствии чувство-
вать себя состоявшейся личностью, достой-
ной уважения и самоуважения. В этой связи 
особенно востребованными в настоящее 
время становятся оправдавшие себя техно-
логии предвидения профессионального бу-
дущего человека, краткий обзор которых 
представлен в данной статье. 

Среди существующего разнообразия 
технологий предвидения будущего особый 
интерес, на наш взгляд, представляют сле-
дующие: прогнозирование, планирование, 
футурология и форсайт. Их специфические 
особенности охарактеризованы, в частности, 
в работах Е. В. Балацкого [2; 3], Э. Ф. Зеера 
[5; 6; 7], Э. Ф. Зеера, Э. Э. Сыманюк [9; 10], 
Д. С. Семенова [12]. Рассмотрим сущность 
этих технологий, а также условия и перспек-
тивность их использования применительно к 
предвидению профессионального будущего 
человека и человечества в целом.  

Понятие «прогнозирование» произо-
шло от греческого «prognosis», что означает 
«предвидение, предсказание». Прогнозиро-
вание представляет собой деятельность по 
выявлению будущих перспектив конкрет-
ной системы на основе тщательного изуче-
ния особенностей ее функционирования и 
динамики от прошлого к настоящему. 
В науке и социально-экономической жизни 
общества данная технология получила свое 
применение и распространение благодаря 
развитию математического аппарата. 

Планирование — это форма деятельно-
сти по определению будущего состояния си-
стемы и принятию решений, направленных 
на успешное его достижение. Данная форма 
предвидения охватывает практически все 

сферы жизнедеятельности, включая плани-
рование доходов и расходов, планирование 
семьи и т.д. 

Понятие «футурология» произошло от 
латинского «futurum» — будущее — и грече-
ского «Λόγος» — учение. Футурология — 
это форма интуитивной деятельности от-
дельных людей, направленная на предска-
зание будущего общества. Свою наиболее 
яркую реализацию данная форма деятель-
ности приобрела в художественной литера-
туре, предопределив на много лет вперед 
многие последующие открытия. 

Термин «форсайт» произошел от англий-
ского «foresight», что переводится как «взгляд 
в будущее». Форсайт — это форма интуитив-
ной коллективной деятельности людей, 
направленная на определение перспектив и 
условий реализации научно-технического и 
социально-экономического развития конкрет-
ной системы и общества в целом. 

Насколько актуальна данная класси-
фикация и каким образом можно опираться 
на нее? Прежде всего, при выборе техноло-
гии предвидения следует учитывать вре-
менные границы (горизонт) предсказаний. 
Согласно Е. В. Балацкому [2; 3], технология 
планирования охватывает пятилетний пе-
риод. Более длительный период планиро-
вания не оправдывает себя. Прогнозирова-
ние может быть краткосрочным (до года), 
среднесрочным (до трех лет) и долгосроч-
ным (до пятнадцати лет). Более длительные 
прогнозы, как правило, оказываются оши-
бочными. Горизонт предвидения форсай-
та — не меньше пятнадцати лет (так как он 
рассчитан на качественные изменения в си-
стеме), но и не больше тридцати лет. Футуро-
логия охватывает период от тридцати до пя-
тидесяти лет, о чем свидетельствуют предска-
зания некоторых людей в области искусства, 
предугадавших отдаленные события в разви-
тии и жизни человеческого общества.  

Также следует отметить, что, несмотря 
на научную обоснованность прогнозирова-
ния и гарантированность планирования, все 
большую популярность в обществе в по-
следние десятилетия приобретают футуро-
логия и форсайт. Это обусловлено тем, что 
именно благодаря этим технологиям про-
исходит запуск инноваций, закладывается 
модель будущего, повышается инновацион-
ная восприимчивость экономики, общество 
получает направление развития, на основе 
которого строятся долгосрочные прогнозы 
и разрабатываются конкретные планы. 
В качестве примера такого долгосрочного 
проекта из прошлого Е. В. Балацкий назы-
вает египетские пирамиды, которые в итоге 
через несколько тысячелетий превратились 
в рентабельный проект, за счет которого 
живет целое государство. Если бы интересы 

С 

 
© Алексеева Е. Д., 2016 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  80 

египетских фараонов ограничивались тре-
мя-пятью годами, то этих пирамид просто 
бы не существовало. 

Рассмотрим, каким образом названные 
технологии могут быть применимы к пред-
видению профессионального будущего че-
ловека. В этой связи предлагаются следую-
щие понятия и их определения. 

Прогнозирование профессионального 
будущего — это система мероприятий, про-
водимых в отношении конкретных субъек-
тов и ими самими, по выявлению возмож-
ных перспектив овладения различными 
профессиями и условий достижения успеха 
в них. В качестве частных техноло-
гий/методов прогнозирования профессио-
нального будущего человека могут высту-
пать: 1) психофизиологические (анализ те-
лесной конституции, свойств нервной си-
стемы, межполушарной асимметрии, чув-
ствительности анализаторов и др.); 
2) психологические (анализ интересов и 
склонностей, структуры интеллекта, типа 
личности, характерологического профиля, 
особенностей Я-концепции и др.); 
3) социологические (анализ динамики про-
фессий и условий карьерного роста в соци-
уме); 4) прагматические (ориентация на ма-
териальные и моральные выгоды от про-
фессии). Согласно Э. Ф. Зееру [6, с. 22], в ка-
честве основных функций прогнозирования 
социально-профессионального будущего вы-
ступают: его опережающее отражение, пла-
нирование, адаптация к знаковым событиям, 
рефлексия прошлого и настоящего, построе-
ние временной перспективы, согласование 
желаемого и возможного, оценка реальных 
достижений и мобилизация активности по 
осуществлению своих планов. 

Планирование профессионального бу-
дущего человека — это система мероприя-
тий, направленных на овладение им про-
фессионально значимыми знаниями, уме-
ниями и качествами личности в отношении 
предполагаемой профессии, а также воз-
можной ее смены. Данный процесс носит 
поэтапный характер. В дошкольном и 
младшем школьном возрасте планы чело-
века в отношении своей будущей профессии 
могут неоднократно меняться. Предпро-
фильная подготовка в школе побуждает 
конкретизировать их. Поступление в сред-
нее профессиональное или высшее учебное 
заведение несколько стабилизирует их, но 

возможное последующее разочарование в 
профессии, а также проблемы трудоустрой-
ства могут опять значительно активизиро-
вать этот процесс. 

Футурология применительно к пред-
видению профессионального будущего, 
охватывающая, как уже отмечалось ранее, 
30-50 лет, представляет собой идеальное 
(мысленное) видение своего будущего про-
фессионального статуса с учетом имеющих-
ся внутренних и внешних условий, а также 
при условии отсутствия барьеров в овладе-
нии профессией и достижения успехов в 
ней. Футурулогическое видение своего про-
фессионального будущего свойственно де-
тям в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, когда они, например, заявляют 
«буду президентом», «буду директором ма-
газина» и т.д. Футурологический прогноз 
человек может сделать для себя сам, уви-
деть в своем гороскопе или услышать от 
других людей (родителей, знакомых и не-
знакомых с ним) в свой адрес. 

Форсайт применительно к предвиде-
нию профессионального будущего — это 
форма совместной экспертной деятельности 
профессионалов, специалистов в различных 
областях, направленная на определение 
перспектив развития и появления новых 
профессий, подготовки к ним, а также к ра-
боте в условиях негарантированной занято-
сти. Форсайт позволяет наметить пути по-
вышения потенциала трудоустройства че-
ловека и групп людей за счет выявления и 
последующего овладения наиболее универ-
сальными компетенциями, востребованны-
ми на рынке труда в среднесрочной пер-
спективе. Не всякий человек может осо-
знать и принять для себя идею постоянного 
обновления своих компетенций, подготовки 
к возможной смене профессии и условий 
деятельности. На определенном этапе свое-
го карьерного пути он может прийти к осо-
знанию, что его квалификация работодате-
лям не нужна. В этой связи человек нужда-
ется в понимании перспектив своего про-
фессионального будущего, что предполага-
ет проведение определенной работы на гос-
ударственном уровне. 

Представленный понятийный аппарат 
может служить основой развития прогно-
стической компетентности людей, и прежде 
всего молодежи, в отношении своего про-
фессионального будущего. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Балацкий Е. В. Механизм взаимообусловленности инноваций и экономического роста // Наука. 

Инновации. Образование. Вып. 2. М. : Языки славянской культуры, 2007. 
2. Балацкий Е. В. Технологии, изменяющие науку // Информационное общество. 2006. № 5-6. С. 91-95.  
3. Балацкий Е. В. Технологии предвидения будущего: от сложного к простому // Капитал страны. 

URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/64/. 
4. Боровских А. В., Розов Н. Х. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика. 

М. : МАКС Пресс, 2010. 
5. Зеер Э. Ф. Прогнозирование профессионального будущего как условие преодоления его асиммет-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 8  81 

рии // Путь науки. 2014. № 9 (9). С. 113-115.  
6. Зеер Э. Ф. Психологические особенности прогнозирования профессионального будущего молоде-

жи // Актуальные проблемы психологического знания. 2015. № 3. С. 16-26.  
7. Зеер Э. Ф. Психология прогнозирования профессионального будущего учащейся молодежи в постинду-

стриальном обществе // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и 
перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Красноярск : Научно-инновационный центр, 2015. 

8. Зеер Э. Ф. Самоопределение человека в современных конфликтующих реальностях // Образова-
ние и наука. 2010. № 7 (75). С. 71-81.  

9. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Асимметричное профессиональное будущее современной молодежи // 
Педагогическое образование в России. 2013. № 4. С. 258-263.  

10. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Теоретико-прикладные основания прогнозирования профессионально-
го будущего человека // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-8. С. 1863-1869. 

11. Регуш А. А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб. : Речь, 2003. 
12. Семенов Д. С. Психологические предикторы прогнозирования профессиональной деятельности // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 2. С. 4333-4335. 
13. Третьяк В. П. Формирование Форсайта и развитие гражданского общества // Наука. Инновации. 

Образование. Вып. 2. М. : Языки славянской культуры, 2007. 
14. Юревич А. В. Асимметричное будущее // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 76-89.  
15. Юревич А. В. Асимметричное будущее и современная наука // Капитал страны. URL: 

http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/175816. 

R E F E R E N C E S  
1. Balatskiy E. V. Mekhanizm vzaimoobuslovlennosti innovatsiy i ekonomicheskogo rosta // Nauka. 

Innovatsii. Obrazovanie. Vyp. 2. M. : Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2007. 
2. Balatskiy E. V. Tekhnologii, izmenyayushchie nauku // Informatsionnoe obshchestvo. 2006. № 5-6. S. 91-95.  
3. Balatskiy E. V. Tekhnologii predvideniya budushchego: ot slozhnogo k prostomu // Kapital strany. URL: 

http://kapital-rus.ru/articles/article/64/. 
4. Borovskikh A. V., Rozov N. Kh. Deyatel'nostnye printsipy v pedagogike i pedagogicheskaya logika. M. : 

MAKS Press, 2010. 
5. Zeer E. F. Prognozirovanie professional'nogo budushchego kak uslovie preodoleniya ego asimmetrii // 

Put' nauki. 2014. № 9 (9). S. 113-115.  
6. Zeer E. F. Psikhologicheskie osobennosti prognozirovaniya professional'nogo budushchego molodezhi // 

Aktual'nye problemy psikhologicheskogo znaniya. 2015. № 3. S. 16-26.  
7. Zeer E. F. Psikhologiya prognozirovaniya professional'nogo budushchego uchashcheysya molodezhi v 

postindustrial'nom obshchestve // Professional'noe samoopredelenie molodezhi innovatsionnogo regiona: problemy 
i perspektivy : materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. Krasnoyarsk : Nauchno-innovatsionnyy tsentr, 2015. 

8. Zeer E. F. Samoopredelenie cheloveka v sovremennykh konfliktuyushchikh real'nostyakh // Obrazovanie 
i nauka. 2010. № 7 (75). S. 71-81.  

9. Zeer E. F., Symanyuk E. E. Asimmetrichnoe professional'noe budushchee sovremennoy molodezhi // 
Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2013. № 4. S. 258-263.  

10. Zeer E. F., Symanyuk E. E. Teoretiko-prikladnye osnovaniya prognozirovaniya professional'nogo 
budushchego cheloveka // Fundamental'nye issledovaniya. 2014. № 9-8. S. 1863-1869. 

11. Regush A. A. Psikhologiya prognozirovaniya: uspekhi v poznanii budushchego. SPb. : Rech', 2003. 
12. Semenov D. S. Psikhologicheskie prediktory prognozirovaniya professional'noy deyatel'nosti // 

Fundamental'nye issledovaniya. 2015. № 2. S. 4333-4335. 
13. Tret'yak V. P. Formirovanie Forsayta i razvitie grazhdanskogo obshchestva // Nauka. Innovatsii. 

Obrazovanie. Vyp. 2. M. : Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2007. 
14. Yurevich A. V. Asimmetrichnoe budushchee // Voprosy filosofii. 2008. № 7. S. 76-89.  
15. Yurevich A. V. Asimmetrichnoe budushchee i sovremennaya nauka // Kapital strany. URL: 

http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/175816. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. А. П. Усольцев. 
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  82 

УДК 378.147.88:378.637  
ББК Ч448.902.764 ГСНТИ 14.35.01 Код ВАК 13.00.01 

Бывшева Марина Валерьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Уральский государственный  
педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26; e-mail: mbyvsheva@yandex.ru. 

Томилова Светлана Дмитриевна, 
кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка и методики его преподавания в начальных классах, 
Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26;  
e-mail: tomilova.s@mail.ru. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  
В НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка педагогов, непрерывное образование, высшая школа, преем-
ственность образовательных программ, практика обучающихся, модернизация практики в вузе. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам подготовки педагогических кадров в системе высшего 
непрерывного образования. Авторами рассматриваются возможности усиления практической подго-
товки будущих педагогов на основе преемственности образовательных программ многоуровневой си-
стемы высшего образования по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические 
науки». Цель статьи — обосновать и раскрыть разработанный в Уральском государственном педагоги-
ческом университете пилотный проект «Модернизация практики будущих педагогов в условиях не-
прерывного образования в высшей школе». Проект включает задачи и пути реорганизации практики 
студентов, исходя из позиции обеспечения непрерывности подготовки педагогических кадров по 
смежным программам высшего образования: бакалавриат — магистратура — аспирантура.  
На основе анализа современных научных исследований авторы статьи выделяют в качестве основа-
ний проектирования практики студентов педагогического вуза ряд позиций. Во-первых, проектиро-
вание смежных образовательных программ подготовки педагогов должно опираться на системно-
деятельностный подход, что обеспечит динамику развития личностных и профессиональных дости-
жений обучающихся. Во-вторых, необходимо применять модульный принцип в построении образова-
тельных программ смежных уровней высшего образования, что позволит формировать у будущих пе-
дагогов ориентировочную основу действий в актуальных контекстах. В-третьих, требуется добиваться 
интеграции содержания образовательных программ в высшей школе за счет применения профессио-
нальных проб, «наводящих» на исследование теоретических проблем с последующим углублением 
академической составляющей подготовки педагогов. В-четвертых, актуально развивать социальное 
партнерство вуза и общеобразовательной школы в сетевой форме, что позволит формировать у буду-
щих педагогов и педагогов-практиков профессиональные ценностные ориентации и педагогическую 
рефлексию как стержень саморазвития профессиональных и личностных качеств. 
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PLANNING PRACTICE OF STUDENTS 

IN A CONTINUOUS SYSTEM OF TRAINING TEACHERS 

KEYWORDS: teacher’s training, continuing education, higher school, the continuity of educational pro-
grams, students’ practice, the modernization of practice at the university. 

ABSTRACT. The article is devoted to the training of teaching staff in higher continuous education. The 
authors considered the possibility of intensification of practical training of future teachers on the basis of 
continuity of multi-level system of higher education in the enlarged group of specialties «Education and 
Pedagogy». The purpose of the article is to justify and describe the pilot project «Modernization of practice 
of the future teachers in the conditions of continuous education in higher school» developed in the Ural 
State Pedagogical University. The project includes reorganization of tasks and the ways of students’ prac-
tice on the basis of the ideas of continuity of training teachers in the programs of higher education: Bacca-
laureate — Magistracy — Postgraduate study. 
On the basis of the current scientific studies, the article allocates a number of ideas as the basis for plan-
ning students’ practice. Firstly, planning of educational teacher’s training programs should be based on a 
system-activity approach that will provide the dynamics of personal and professional achievements of stu-
dents. Secondly, it is necessary to apply a modular principle in the construction of educational programs of 
the contiguous levels of higher education, which will form the basis for the action in the certain context. 
Thirdly, it is necessary to ensure the integration of the content of educational programs in higher education 
through the use of professional samples that «suggest» the ways of research of the theoretical problems 
with the subsequent expansion of the academic component of teacher’s training. Finally, it is important to 
develop social partnership of the university and secondary school in the form of a network, which will form 
professional value orientations and pedagogical reflection of self-development as the core of professional 
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and personal qualities of the future teachers and educators. 

одернизация педагогического об-
разования в России планомерно 

изменяет систему подготовки кадров для но-
вой школы за счет формирования таких про-
фессиональных компетенций, которые поз-
волят решать закономерно усложняющиеся 
профессиональные задачи. А. А. Марголис 
подчеркивает, что педагогическое образова-
ние, выстроенное на основе сопряжения фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов и профессионального стандарта 
«Педагог», позволит получить новое поколе-
ние будущих педагогов, обладающих профес-
сиональными компетенциями, необходимы-
ми для достижения обучающимися в системе 
общего образования высоких образователь-
ных результатов (предметных, метапредмет-
ных и личностных) [8]. 

В связи с этим остро возникает про-
блема поиска новых путей организации об-
разовательного процесса в педагогическом 
вузе как сферы подготовки педагогов ново-
го поколения, обладающих высоким уров-
нем общепрофессиональной культуры, вла-
деющих знанием предмета, методики обу-
чения, знающих особенности обучающихся 
и, что особенно важно, имеющих началь-
ный опыт педагогической деятельности. 

Как показано в работах В. А. Болотова, 
Е. Н. Демиденко, А. А. Кутумовой, А. А. Мар-
голиса, С. А. Минюровой, М. Н. Мирновой, 
В. В. Рубцова и др., достижение нового каче-
ства подготовки педагогов в вузе может быть 
обеспечено за счет построения системы не-
прерывного образования путем преемствен-
ности программ высшего образования: бака-
лавриат — магистратура — аспирантура. 
Именно в таком сочетании у педагога (на 
первых порах педагога начинающего, а затем 
и у профессионала-практика) появляется 
возможность как укрепления в профессии, 
так и изменения профессиональной траекто-
рии в обучении. 

Педагогическое образование в вузе 
позволяет обеспечить две взаимосвязанные 
стороны подготовки будущих профессиона-
лов: академическое содержание и практи-
ческую подготовку. Традиционно сложи-
лось, что практическая подготовка (практи-
ка) следует за теоретическими курсами и 
выступает как канал передачи традиций и 
передовых способов решения профессио-
нальных задач в реальной школьной ситуа-
ции. Вместе с тем, на современном этапе, в 
эпоху интенсивных изменений образова-
тельного процесса, широкого прироста ин-
новаций в педагогической деятельности, 
происходит динамичное изменение труда 
педагога, что далеко не всегда отражено в 

научной и учебно-методической литературе. 
Однако, согласно данным А. А. Марголиса, 
программы подготовки педагогов в вузе по-
прежнему в основном реализуются в рамках 
так называемого «академического подхода» 
[7]. Это приводит к дисбалансу: за счет прева-
лирования академической составляющей про-
исходит снижение вклада практики в форми-
рование профессионально значимых компе-
тенций будущих педагогов.  

Итак, возникает противоречие между 
необходимостью раннего вхождения обуча-
ющихся в реальную ситуацию приобретения 
педагогического опыта и преобладанием в 
вузе теоретического обучения, особенно на 
уровне магистерских программ и программ 
подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре. Это дает основания для выяв-
ления проблемы усиления практической 
подготовки будущих педагогов в системе не-
прерывного образования в высшей школе. 

В настоящее время в научных исследо-
ваниях уделяется пристальное внимание 
вопросам изменения подготовки педагогов 
в вузе с учетом целенаправленной реорга-
низации практики студентов: 

– разрабатываются подходы, принципы 
и модели подготовки педагогов с акцентом на 
практико-ориентированный характер обуче-
ния (А. А. Марголис, Ф. Ш. Мухаметзянова, 
Г. А. Шайхутдинова и др.); 

– изучаются профессиональные и лич-
ностные характеристики обучающихся по 
программам подготовки педагогов при про-
хождении практики (В. Ф. Миронычева, 
И. В. Кузина, А. В. Марина и др.); 

– определяются варианты разработки 
содержания и технологий практико-
ориентированного обучения будущих педа-
гогов различных предметных областей 
(А. А. Кутумова, М. Н. Мирнова, С. К. Тка-
лич и др.). 

По нашему мнению, усиление практи-
ческой подготовки в непрерывной системе 
высшей педагогической школы возможно 
на следующих основаниях: 

1) опоре на системно-деятельностный 
подход при проектировании смежных обра-
зовательных программ подготовки педаго-
гов, обеспечивающих формирование у них 
профессиональных компетенций в динами-
ке развития, а также при моделировании 
образовательных ситуаций, направленных 
на углубление личностных и профессио-
нальных достижений обучающихся; 

2) применении модульного принципа в 
построении образовательных программ 
смежных уровней высшего образования (ба-
калавриат — магистратура — аспирантура), 

М 
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что позволит формировать ориентировоч-
ную основу действий, которые в своей сово-
купности обеспечат эффективность профес-
сиональной деятельности будущих педагогов 
в актуальных контекстах (обучение, воспита-
ние, развитие, исследование и т.п.); 

3) интеграции содержания образова-
тельных программ в высшей школе с уче-
том инновационных педагогических разра-
боток за счет применения профессиональ-
ных проб, «наводящих» на исследование 
теоретических проблем с последующим 
углублением академической составляющей 
подготовки педагогов; 

4) организации социального партнер-
ства вуза и общеобразовательной школы 
путем сетевой формы реализации образова-
тельных программ подготовки педагогов, 
что обеспечит не только практико-
ориентированный характер образователь-
ной программы, но, что более важно, фор-
мирование у обучающихся и педагогов-
практиков профессиональных ценностных 
ориентаций и педагогической рефлексии 
как стержня саморазвития профессиональ-
ных и личностных качеств. 

На основе выдвинутых теоретических 
положений разработан и предложен к апро-
бации в Уральском государственном педаго-
гическом университете (УрГПУ) пилотный 
проект «Модернизация практики будущих 
педагогов в условиях непрерывного образо-
вания в высшей школе». Основная направ-
ленность проекта — усиление практической 
подготовки будущих педагогов на основе пре-
емственности образовательных программ 
многоуровневой системы высшего образова-
ния (бакалавриат — магистратура — аспиран-
тура) по укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогические науки».  

Истоком создания проекта стало ста-
бильное сотрудничество Института педаго-
гики и психологии детства (ИПиПД), фа-
культета подготовки кадров высшей квали-
фикации УрГПУ и ряда учреждений общего 
образования г. Екатеринбурга. 

Девиз проекта «Учить и учиться в со-
трудничестве» отражает два важнейших ас-
пекта профессиональной позиции совре-
менного педагога: диалогичность и дина-
мичность, которые могут стать основой не-
прерывности практико-ориентированного 
профессионального образования педагогов 
в условиях многоуровневой системы выс-
шего образования (бакалавриат — маги-
стратура — аспирантура). 

Ожидаемые результаты проекта не 
только направлены на изменение качества 
образовательных программ подготовки бу-
дущих педагогов, но и предопределяют тен-
денции изменения системы образования в 
целом, а именно: 

– оптимизацию процесса педагогической 
практики в системе многоуровневой подго-
товки педагогов дошкольного и начального 
образования в Институте педагогики и пси-
хологии детства и на факультете подготовки 
кадров высшей квалификации УрГПУ; 

– повышение имиджа УрГПУ как реги-
онального ресурсного центра подготовки 
педагогических кадров в условиях социаль-
ного партнерства (УрГПУ — органы управ-
ления образования — образовательные ор-
ганизации общего, среднего профессио-
нального, высшего образования); 

– рост профессиональной мотивации 
выпускников УрГПУ и практикующих педа-
гогов к продолжению профессионального 
образования и саморазвития в открытом 
образовательном пространстве региона. 

Задачи проекта комплексно охватывают 
круг вопросов, связанных с организацией 
процесса практики обучающихся, исходя из 
позиции обеспечения непрерывности подго-
товки педагогических кадров по смежным 
программам высшего образования: бака-
лавриат — магистратура — аспирантура по 
укрупненной группе специальностей «Обра-
зование и педагогические науки».  

Задача 1. Сопряжение программ 
практики обучающихся в структуре об-
разовательных программ многоуровневой 
системы высшего образования (бака-
лавриат — магистратура — аспиранту-
ра) на основе требований ФГОС общего и 
высшего образования, а также положений 
профессионального стандарта «Педагог»: 

– приведение образовательных резуль-
татов программ практики обучающихся в 
условиях многоуровневой системы высшего 
образования (бакалавриат — магистрату-
ра — аспирантура) по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки, 
относящихся к области образования 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» («44.03.01 — Педагогическое обра-
зование» и «44.03.02 — Психолого-
педагогическое образование») в соответ-
ствие с требованиями ФГОС общего и выс-
шего образования, а также положений про-
фессионального стандарта «Педагог»; 

– выявление и оформление взаимосвя-
зей программ практики обучающихся в 
условиях многоуровневой системы высшего 
образования (бакалавриат — магистрату-
ра — аспирантура) по укрупненной группе 
специальностей «Образование и педагоги-
ческие науки»; 

– оптимизация содержания и структу-
ры практики в ИПиПД и на факультете 
подготовки кадров высшей квалификации 
УрГПУ в соответствии с требованиями 
ФГОС высшего образования и профилями 
реализуемых образовательных программ; 
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– разработка и внедрение дополни-
тельных профессиональных практико-
ориентированных программ, поддержива-
ющих непрерывность профессионального 
развития обучающихся по программам 
высшего образования уровней бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура с учетом 
многоканальности входа в педагогическую 
сферу деятельности. 

Задача 2. Обновление содержания и 
механизмов реализации программ практики 
обучающихся как основы преемственности 
образовательных программ многоуровневой 
системы высшего образования по укрупнен-
ной группе направлений подготовки «Обра-
зование и педагогические науки»: 

– изучение опыта организации практи-
ки обучающихся в других вузах; 

– совершенствование программ практи-
ки бакалавров, магистрантов и аспирантов на 
основе обновленных ФГОС ВО, ФГОС подго-
товки кадров высшей квалификации и с уче-
том актуальных социально-педагогических 
технологий; 

– внедрение новых механизмов уча-
стия работодателей в практике обучающих-
ся (базовая кафедра, сетевая форма реали-
зации образовательных программ высшего 
образования с участием общеобразователь-
ных организаций). 

Задача 3. Формирование комплекса 
ресурсного обеспечения практики бака-
лавров, магистрантов и аспирантов как 
компонента открытого образовательно-
го пространства региона: 

 создание информационного банка 
высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров региона; 

 создание банка данных, отражаю-
щего потребности общеобразовательных 
организаций в руководящих и педагогиче-
ских кадрах;  

 формирование базы данных по 
наличию инновационной деятельности в 
общеобразовательных организациях регио-
на, выполняемой с научно-методическим 
сопровождением педагогов ИПиПД; 

 формирование сети общеобразова-
тельных организаций, принимающих уча-
стие в реализации образовательных про-
грамм высшего образования ИПиПД; 

 повышение квалификации препода-
вателей вуза, руководителей и педагогов 
образовательных организаций по вопросам 
организации практики бакалавров, маги-
странтов и аспирантов; 

 организация постоянно действую-
щей Консультации (с участием представи-
телей общеобразовательных организаций) с 
целью сопровождения обучающихся в про-
цессе практики в условиях многоуровневой 

системы высшего образования (бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура); 

 создание «Педагогической лабора-
тории», в которой обучающиеся могут 
пройти профессиональные пробы; 

 совершенствование и обслуживание 
сайта «Педагогическая практика в ИПиПД»; 

 разработка и апробация траекторий 
индивидуального развития, дневников 
практики обучающихся и педагогического 
портфолио выпускников вуза (по уровням 
бакалавриат — магистратура — аспиранту-
ра) как формы их самопрезентации в про-
фессиональной среде; 

 разработка учебно-методических 
пособий для преподавателей вуза, руково-
дителей и педагогов образовательных орга-
низаций, бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов по вопросам организации практики 
обучающихся. 

Задача 4. Консолидация ресурсов 
партнеров, заинтересованных в подго-
товке педагогических кадров (вуз — орга-
ны управления образованием — образова-
тельные организации): 

– создание базы данных, отражающей 
потребности обучающихся и педагогов в ча-
сти продолжения профессиональной подго-
товки на уровне бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры; 

– проведение цикла круглых столов с 
участием преподавателей вуза, представи-
телей органов управления образованием, 
руководителей и педагогов образователь-
ных организаций, обучающихся с целью 
выработки единых подходов к организации 
практики в условиях многоуровневой си-
стемы высшего образования (бакалаври-
ат — магистратура — аспирантура); 

– проведение научно-практических 
конференций с участием преподавателей 
вуза, представителей органов управления 
образованием, руководителей и педагогов 
образовательных организаций, бакалавров, 
магистрантов и аспирантов с целью обоб-
щения опыта организации педагогической 
практики в ИПиПД; 

– активизация деятельности Коорди-
национного совета по проблемам дошколь-
ного и начального образования в направле-
нии совершенствования практики обучаю-
щихся и обеспечения общеобразовательных 
организаций квалифицированными педа-
гогическими кадрами; 

– работа научно-методического семи-
нара для педагогов-супервизоров, обеспе-
чивающих практику обучающихся в обще-
образовательных организациях; 

– публикация материалов по пробле-
мам усиления практической подготовки пе-
дагогов дошкольного и начального уровней 
образования в многоуровневой системе 
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высшего образования в изданиях, рекомен-
дованных ВАК, в журналах, зарегистриро-
ванных в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирова-
ния), и в средствах массовой информации. 

Задача 5. Повышение мотивации 
обучающихся и педагогов-практиков к не-
прерывному профессиональному образова-
нию и саморазвитию: 

– внедрение в ИПиПД адресных про-
фессиональных конкурсов для обучающих-
ся и педагогов образовательных организа-
ций региона; 

– организация работы педагогических 
мастерских, позволяющих обобщать и пред-
ставлять инновационный педагогический 
опыт в открытом образовательном про-
странстве региона; 

– организация совместных для обуча-
ющихся и педагогов-практиков педагогиче-
ских квестов по образовательным органи-
зациям с целью расширения профессио-
нального кругозора участников образова-
тельных отношений; 

– научно-методическая поддержка ба-
калавров, магистрантов и аспирантов при 
создании ими педагогического портфолио 
как формы самопрезентации в профессио-
нальной среде. 

В целом, реализация поставленных за-
дач и путей совершенствования практики 
обучающихся позволит повысить качество 
подготовки педагогов, и, как следствие, в 
перспективе совершенствовать качество 
общего образования. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается роль понятий в научном исследовании, приводится определе-
ние сущности «понятие», выделяются важнейшие функции понятий в педагогическом исследова-
нии. Показана роль нормативных и научных понятий в исследовании; обоснована необходимость 
четкого представления о сущности ключевых понятий для качественного выполнения исследова-
тельских работ студентом. На основе разработанного авторами спецкурса «Научные и нормативные 
понятия в научных исследованиях» представлен эксперимент по определению однородных поня-
тий: девиантное, дезадаптированное и делинкветное поведение. Особенностью данной статьи является 
то, что студенты самостоятельно учатся определять выделенные понятия. Для этого авторами разрабо-
тана система самостоятельных заданий, которые поэтапно выполняют студенты. Опыт проведения пе-
дагогического эксперимента со студентами юридической специальности в ФБГОУ ВО «Уральский госу-
дарственный горный университет» и со студентами, обучающимися по педагогическому образованию, 
профиль – управление воспитательной работы и правоведение в Институте социального образования 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» дает положительные результа-
ты. В статье также обозначены перспективы развития проблемы дальнейшей работы. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN FINDING DEFINITIONS  
OF THE KEY CONCEPTS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL RESEARCHES 
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independent work, technology definitions. 

ABSTRACT. This article explores the role of concepts in scientific research, determines the essence of 'con-
cept' and accentuates the most important functions of concepts in a pedagogical research. The article 
shows the role of normative and scientific concepts in the research; the necessity of a clear understanding 
of the essence of the key concepts for successful completion of students’ research works. Based on the spe-
cial course, developed by the authors of the article, «Scientific and Normative Concepts in the Scientific 
Research» there was an experiment based on the definitions of the homogeneous concepts: deviant, de-
conditional and criminal. The specific feature of this article is that the students learn to give their own def-
initions of these concepts. The system of independent tasks was developed by the authors. The experience 
of pedagogical experiment with the students of the legal profession in the Ural State Mountain University, 
and with the students of pedagogical education, specialty — Educational Work Management and Jurispru-
dence at the Institute of Social Education of the Ural State Pedagogical University gives positive results. 
The article also indicates the perspectives for further research. 

онятийный аспект в любом науч-
ном исследовании, в том числе и 

студенческом, представляет особую методо-
логическую значимость, ибо понятийная 
система образует логический каркас по-
строения любой научной теории. От кор-
ректности использования понятий во мно-
гом зависит качество результатов исследо-
вания студента, независимо от того, какую 
он работу выполняет: готовит доклад, пред-
ставляет реферат, разрабатывает проект, 
работает над курсовой или выпускной ква-

лификационной работой, выполняет маги-
стерскую диссертацию. 

Понятие, как известно, это «форма аб-
страктного мышления, отражающая сущес-
твенные признаки класса однородных 
предметов или отдельного предмета. <…> 
Существенными признаками понятия яв-
ляются такие, каждый из которых, взятый 
отдельно, необходим, а взятые в совокупно-
сти достаточны для отличия данного поня-
тия от остальных» [5]. 

Роль понятий в научных исследованиях 

П 
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неоднократно освещалась в работах извест-
ных ученых-методологов: В. В. Краевского [8; 
9], В. М. Полонского [11], М. А. Галагузовой 
[4] и др. Понятия в любом научном исследо-
вании выполняют ряд важнейших методоло-
гических функций: 

– «обеспечивают дедуктивную систе-
матизацию научного знания (выявив ос-
новные понятия, исследователь может по 
правилам дедукции вывести из них другие 
утверждения и теоретические положения, в 
том числе и те, которые допускают эмпири-
ческую интерпретацию); 

– способствуют объяснению и система-
тизации эмпирических и теоретических зна-
ний (описывая существенные свойства объек-
тов, понятия интерпретируют знания, полу-
ченные в теории и на практике, устанавливая 
между ними связи и систематизируя их); 

– направляют развитие знаний через 
уточнение понятий, углубления и расшире-
ния их объема» [13]. 

Кроме того, в научных исследованиях 
студентов, наряду с научными, часто ис-
пользуются нормативные понятия. 
С. А. Ветошкин и М. А. Галагузова, изучая 
основные понятия федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
подчеркивают, что «юридические понятия, 
данные в нормативно-правовых докумен-
тах, имеют правовой приоритет перед науч-
ными понятиями, употребляемыми в спе-
циальной литературе различными автора-
ми, высказывающими свою точку зрения на 
ту или иную проблему изучаемого предме-
та» [2]. В исследованиях студентов, тем бо-
лее в магистратуре и аспирантуре, часто ис-
пользуются нормативные понятия, поэтому 
необходимо уметь корректно использовать 
их в научных работах. 

Изучение научных работ по данной 
проблеме показывает, что для качественно-
го выполнения исследовательских работ 
студенту необходимо: 

– знать определение сущности понятий; 
– владеть справочной литературой при 

определении ключевого понятия исследования; 
– изучать научную литературу по опре-

делению ведущего (ключевого) понятия  
исследования;  

– выделять общие и специфические 
признаки понятия; 

– определять родовые и видовые поня-
тия и их взаимосвязь; 

– различать нормативные и научные 
понятия; 

– включать выделенное понятие в общую 
систему того или иного аспекта исследования;  

– знать правила формулирования понятий. 
Нами разработан спецкурс «Научные и 

нормативные понятия в научных исследо-
ваниях». В статье мы остановимся на одной 

из тем курса — определении однородных по 
существу понятий: девиантное, дезадапти-
рованное и делинкветное поведение под-
ростков. Эксперимент был проведен со сту-
дентами юридической специальности в 
ФБГОУ ВО «Уральский государственный 
горный университет» и со студентами, обу-
чающимися по направлению «Педагогиче-
ское образование», профиль – управление 
воспитательной работой и правоведение в 
Институте социального образования ФБГОУ 
ВО «Уральский государственный педагоги-
ческий университет». 

Определение понятий — весьма сложная 
работа для начинающего исследователя, тем 
более для студентов. Несмотря на то, что сту-
денты в каждой исследовательской работе 
опираются на ведущие понятия, выделить их, 
рассмотреть их признаки, сравнить между со-
бой определение понятий по разным источ-
никам представляет сложную проблему.  

С принятием Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов тре-
тьего поколения наметилась тенденция 
увеличения доли самостоятельной внеауди-
торной работы в учебных планах. Перед 
учебными заведениями встала задача повы-
сить эффективность самостоятельной рабо-
ты в достижении качественно новых целей 
образования, таких как развитие самостоя-
тельности и способности к самоорганиза-
ции, готовности к сотрудничеству и творче-
скому саморазвитию. Изучению проблем 
самостоятельной работы студентов посвя-
щено довольно много научных исследова-
ний [6; 10; 12] и др. Изучение обозначенных 
работ, а также некоторых других показыва-
ет, что проблема самостоятельной работы 
студентов по определению ключевых поня-
тий специально не рассматривалась. 

В своем исследовании мы опирались на 
ряд работ по определению научных понятий в 
педагогических исследованиях [1; 3; 7] и др. 

Прежде всего, на занятиях по спецкур-
су «Научные и нормативные понятия в 
научных исследованиях» студенты: 

– знакомятся с определением сущности 
таких категорий как «понятие», «катего-
рия», «термин»; 

– рассматривают их взаимосвязь и вза-
имообусловленность; 

– изучают эволюцию педагогических 
понятий в истории педагогики; 

– раскрывают роль педагогических по-
нятий в научных исследованиях. 

Затем приступают к выполнению само-
стоятельной работы по определению поня-
тий. Для этого нами разработана техноло-
гия определения понятий, которая состоит 
из последовательности выполнения разных 
по уровню и сложности самостоятельных 
заданий студентов.  
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1. Вначале студентам предлагается 
найти и выписать из законов определения 
изучаемых понятий: девиантное, дезадап-
тированное и делинкветное поведение под-
ростков и определить общие и специфиче-
ские признаки выделяемых понятий.  

В результате этой работы студенты 
приходят к выводу, что в разных статьях за-
конов эти понятия имеют несколько отлич-
ное толкование.  

2. Далее студенты знакомятся со спра-
вочно-энциклопедической литературой по 
педагогике, которая представляет наиболее 
полное и концентрированное выражение 
теории и практики этой науки. 

Для этого студенты делятся на три 
группы: одни находят определение понятия 
«девиантное поведение подростков», дру-
гие — «дезадаптированное поведение под-
ростков», третьи — «делинквентное пове-
дение подростков». Для этого из справоч-
ной литературы они выписывают соответ-
ствующие определения и выделяют при-
знаки обозначенных понятий.  

3. Следующее задание связано со зна-
комством студентов с авторефератами дис-
сертаций. Студенты получают задание: по 
авторефератам (2-3 источника, найденные в 
Интернете или библиотеке) выписать опре-
деления рассматриваемых понятий и выде-
лить их признаки. 

Студенты продолжают работать по груп-
пам: каждая группа — со своим понятием. 

4. Следующее семинарское занятие по-
священо совместному обсуждению и анали-

зу выбранных понятий. В результате дис-
куссий студенты приходят к выводу, что, со-
храняя основу того или иного понятия (об-
щие признаки), каждый из авторов дает 
свою формулировку выбранных понятий. 

Итогом работы должен стать выбор 
ключевого понятия, выстраивание иерар-
хии понятий, закрепление понятий в поня-
тийной системе рассматриваемой научной 
области. Студенты приходят к выводу, что 
ведущим понятием является понятие «де-
виантное поведение подростков». Далее 
они находят его соотношение с «дезадапти-
рованным» и «делинквентным поведени-
ем». Также студенты пытаются совместно с 
преподавателям встроить выделенные по-
нятия в общую систему нравственного вос-
питания или социализацию подростков.  

Многолетний опыт проведения таких 
семинарских занятий совместно с выполне-
нием студентами самостоятельной работы 
позволяет студентам осознать значимость 
ключевых понятий, а также возможность их 
нахождения, анализа и выбора формули-
ровки того или иного понятия. 

Конечно, материал одной статьи не 
претендуют на последнюю инстанцию в 
предлагаемой проблеме. На наш взгляд, 
необходимо рассмотреть отдельно такие во-
просы, как технология самостоятельной ра-
боты студентов по изучению понятий, кри-
терии оценки такой работы, формирование 
методологической компетенции студентов 
по определению понятий и др. 
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MOBILE LEARNING 

ИЛИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: QR-код, мобильные технологии, мобильные устройства, мотивация. 

АННОТАЦИЯ. Использование мобильных технологий прочно входит во все сферы нашей жизнеде-
ятельности. Тотальная Интернетизация, стремление к информационной и «беспроводной» свободе 
приводят к тому, что мобильные устройства начинают играть роль «третьего экрана» (после теле-
видения и компьютеров) информации. Массовость использования мобильных устройств делает их 
отличным техническим инструментом для организации и обеспечения образовательного процесса. 
Мобильные технологии в образовании — это необходимый инструмент формирования информаци-
онной культуры личности. Мобильные устройства и мобильные технологии уже стали совершенно 
неотъемлемой частью всех повседневных аспектов нашей жизни. Схемы, основывающиеся на мо-
бильных технологиях и возможностях Интернета, могут быть успешно интегрированы в учебный 
процесс. К основным преимуществам применения новейших технологий можно отнести возмож-
ность использовать в обучении легкие, компактные, портативные устройства; мобильное обучение 
хорошо подходит для смешанной формы обучения иностранным языкам, дает возможность ис-
пользовать новые способы разработки учебного контента. Мобильное обучение может быть хоро-
шим поддерживающим инструментом при обучении людей с особыми потребностями. В данной 
статье мы рассматриваем QR-коды, работающие на мотивацию, как возможность вовлечь студентов 
в активную познавательную деятельность через игровые формы, и как хороший инструмент в про-
ектной деятельности. 
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MOBILE LEARNING AS A TEACHING TECHNOLOGY IN THE METHODOLOGY  
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER 
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ABSTRACT. Mobile technologies are now being introduced in all spheres of our life. Internet connection 
and a taste for informational and wireless freedom guarantee the dominant position of mobile gadgets (af-
ter TV and computers) which play the role of the «third screen» of information. Various gadgets and mo-
bile technologies have integrated into our routine life and become its essential part. Mass usage of mobile 
gadgets makes them an excellent technical instrument for the organization of the educational process. 
MLearning in education is a necessary tool for the formation of the informational culture of each individu-
al. Schemes based on the mobile technologies and the Internet can be successfully integrated into the 
learning process. Among the main advantages of implementing new technologies are the possibilities of us-
ing small and compact devices; mobile learning is suitable for blended forms of learning foreign languages, 
it also allows to use new ways of development of the content. Mobile learning can support people with spe-
cial needs. The article deals with QR-codes which are oriented on the motivation and can help involve stu-
dents into active cognitive process through role plays and project work. 

 последние десятилетия значитель-
ное развитие в России приобрела 

идея технологизации и информатизации 
учебного процесса как важного средства со-
вершенствования образовательной системы 
и обеспечения прогресса общества в целом. 
Mobile Learning, или mLearning — это новое 
направление в педагогике и образовании, 
обучение с помощью мобильных техноло-
гий. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовании — это со-
вокупность методов, устройств и процессов, 
используемых для сбора, обработки и рас-
пространения информации и использова-
ния их в образовательном процессе [5].  

Реализация различных видов занятий с 

применением ИКТ в обучении позволили 
сформулировать педагогические условия их 
использования: достаточный уровень ин-
формационной компетентности преподава-
теля и студентов; моделирование образова-
тельной среды, адекватно отражающей со-
держание, и представленной обучающими 
ресурсами сети Интернет и мультимедий-
ными средствами.  

Постоянное обновление существующе-
го программного обеспечения; совершен-
ствование компьютерной техники ставят 
преподавателей вузов в позицию специали-
стов, постоянно осваивающих новый мате-
риал и параллельно адаптирующих эту но-
вую информацию для студентов. Рассмот-

В 
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рим возможности использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
основных видах деятельности преподавате-
ля иностранного языка. 

ИКТ используются в различных видах 
учебной деятельности преподавателя вуза 
(лекциях, практических занятиях, учебно-
тренировочных играх; руководстве проект-
ной деятельностью студентов, курсовыми и 
дипломными проектами). 

Для того чтобы успешно применять 
ИКТ в работе, преподаватель должен быть 
хорошо осведомлен о различных видах ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и уметь практически применять неко-
торые из них, организовывать учебно-
познавательную деятельность студентов в 
новых условиях [2]. 

Мы уделяем особое внимание исполь-
зованию мобильных технологий в оптими-
зации работы студентов. Группа исследова-
телей под руководством Мартина Гилберта 
(Martin Hilbert) из Университета Южной 
Калифорнии в США, анализируя развитие 
информационной составляющей жизни че-
ловечества, пришла к выводу, что на мо-
мент исследования свыше 90% информа-
ции представлено в цифровой форме, а пер-
сональное общение людей по мобильным 
девайсам ежедневно эквивалентно переска-
зу содержания примерно 6 газет. Тотальная 
Интернетизация, стремление к информа-
ционной и «беспроводной» свободе приво-
дят к тому, что мобильные устройства, по 
данным консалтинговой компании Plunkett 
Research, начинают играть роль «третьего 
экрана» (после телевидения и компьюте-
ров) информации и намечается тенденция 
увеличения пользователей именно этого 
«экрана», обеспечивающего беспроводной 
интернет-серфинг. В связи с этим совре-
менному человеку крайне важно иметь 
навык использования мобильных 
устройств, чтобы максимально комфортно 
чувствовать себя в динамическом информа-
ционном пространстве, сталкиваясь с ши-
роким спектром видов медиаресурсов. 

Представить себе современного студен-
та без какого-либо из мобильных устройств 
практически невозможно. Массовость ис-
пользования и относительная доступность 
делают их отличным техническим инстру-
ментом для организации и обеспечения об-
разовательного процесса.  

Следует отметить преимущества ис-
пользования QR-кодов в работе преподава-
телей. QR-код (англ. quickresponse — быст-
рый отклик) — матричный код (двумерный 
штрихкод), разработанный и представлен-
ный японской компанией «Denso-Wave» в 
1994 году. Огромная популярность штрих-
кодов в Японии привела к тому, что объем 

информации, зашифрованной в нем, вскоре 
перестал устраивать индустрию. Японцы 
начали экспериментировать с новыми со-
временными способами кодирования не-
больших объемов информации в графиче-
ской картинке. 

В отличие от старого штрихкода, кото-
рый сканируют тонким лучом, QR-код опре-
деляется сенсором или камерой смартфона 
как двумерное изображение. По сравнению с 
другими штрихкодами QR-код имеет не-
сколько преимуществ: он может содержать 
большой объем цифровой и текстовой ин-
формации на любом языке, имеет высокую 
скорость распознавания, может считываться 
в любом направлении. QR-код можно счи-
тать камерой на телефоне, компьютере, 
IPade или любым планшетным устройством. 

Уже в начале 2000 года QR-коды полу-
чили столь широкое распространение в 
Японии, что их можно было встретить на 
большом количестве плакатов, упаковок и 
товаров; там подобные коды наносятся 
практически на все товары, продающиеся в 
магазинах, их размещают в рекламных бук-
летах и справочниках. В Японии и Австрии 
QR-коды также используются на кладбищах 
и содержат информацию об усопшем.  

QR-коды активно используются музея-
ми, а также в туризме. QR-коды можно раз-
мещать на туристических объектах, что поз-
волит индивидуальному туристу легко ори-
ентироваться в городе, даже без знания 
языка, т.к. QR-коды установлены на не-
скольких языках. 

QR-коды визуально представлены в виде 
черно-белых квадратов. QR-код — это интри-
га, работающая на мотивацию, возможность 
спрятать компактно массивную информацию 
и быстро ее при необходимости извлечь. 

С ростом числа владельцев смартфонов и 
планшетных ПК QR-технологии становятся 
все более популярными и доступными. Сту-
денты охотно применяют технические новин-
ки как в повседневной жизни, так и в образо-
вательном процессе. В США QR-коды, раз-
мещенные в библиотеке, позволяют студен-
там легко найти электронные версии книг, на 
уроках получать ссылки к дополнительным 
материалам, а также создавать собственные 
коды, делиться своими научными работами. 

Первый урок с использованием QR-
кодов начинается с показа работы над дан-
ной технологией. Первый шаг — овладение 
навыками кодирования информации. Су-
ществуют многочисленные онлайн-
инструменты для генерирования QRcodes, 
которыми вы можете воспользоваться на 
уроке, например: http://www.qrstuff.com, 
QRDroid. Можно закодировать самую раз-
ную информацию: небольшой отрывок тек-
ста, адрес веб-сайта, номер телефона или 
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адрес электронной почты. 
Следующий шаг, необходимый для ра-

боты с данной технологией, — ознакомле-
ние с раскодированием информации. Для 
этого используются многочисленные при-
ложения для смартфонов и IPadов: 
QRReader, QRScanner, NeoReader, iMatrix, 
BeeTag, QRDroid и другие. Большинство 
считывателей QR-кода можно установить 
бесплатно. Чтобы успешно использовать 
данную технологию в аудитории, необхо-
димо иметь хороший Wi-Fi и устройства, 
которые могут подключаться к Сети [3]. 

Существуют многочисленные способы 
использования QR-кодов в образователь-
ном процессе: от проведения игр до созда-
ния резюме. Самый простой способ — рас-
печатывание и размещение QR-кодов на 
информационных листках или плакатах для 
получения дополнительной информации о 
планируемых мероприятиях, конкурсах, об-
разовательных сайтах и т.д. 

Стремительное распространение мо-
бильного интернета и девайсов привнесло в 
нашу жизнь огромные возможности. Разви-
вающийся образовательный тренд Mobile 
Learning («мобильное обучение») имеет все 
шансы стать образовательным мейнстримом. 

Выделяют пять основных направлений, 
где может быть широко использовано 
mLearning: самообразование, школьное, ву-
зовское, дистанционное и корпоративное 
обучение. Известный преподаватель Ники 
Хокли (Nicky Hockly) — большая поклонница 
технологий в обучении. Чтобы поделиться 
своим позитивным опытом и методиками в 
направлениях Tech Learning (обучение с 
применением технологий) и Mobile Learning 
(обучение с помощью мобильных техноло-
гий), Ники ведет блог EmoderationSkills, 
где дает идеи и примеры реального исполь-
зования технологий в преподавании. QR-
коды находят отличное применение в обра-
зовательных процессах [6]. 

Поскольку механизм работы с QR-
кодами достаточно прост, эту мобильную 
технологию можно использовать для удоб-
ства образовательного процесса: добавлять 
QR-коды с линками на источники в презен-
тации, книги и учебники, наносить QR-
коды на реальные объекты в аудиториях 
(например, на постеры, доску).  

Мобильные технологии отвязывают 
образование от конкретного учреждения и 
места: с лекциями, экскурсиями и семина-

рами можно выезжать туда, где есть бес-
платный городской Wi-Fi. QR-коды позво-
ляют в процессе «полевых» занятий давать 
студентам ссылки на мультимедийные ис-
точники: зашифровывать в QR-коды видео-
ролики, аудио, ссылки на сайты, задания и 
картинки. Достаточно показать группе оче-
редной код, чтобы его быстро просканиро-
вали и, например, посмотрели YouTube-
ролик, который удачно дополнит данный 
отрезок лекции. Во-первых, это делает об-
разование современным и технологичным, 
что нравится людям чисто психологически. 
Во-вторых, само качество лекций резко воз-
растает: объемнее воспринимается и лучше 
запоминается информация, приходящая к 
человеку одновременно через разные кана-
лы: визуальный, аудиальный, тактильный. 
QR-коды в образовании позволяют задей-
ствовать максимум каналов восприятия. 
При этом речь идет уже фактически о до-
полненной реальности (Augmented Reality). 

Для преподавателей может оказаться 
интересным применение QR-кодов для иг-
рового обучения иностранным языкам. 
Смысл в том, что преподаватель зашифро-
вывает вопросы в QR-коды, а ученики отве-
чают на них и оставляют свои ответы на по-
лосках бумаги рядом с распечатанными и 
прикрепленными к доске/стене QR-кодами. 
Идеолог Emoderation Skills Ники Хокли от-
мечает, что QR-коды в обучении языкам 
оказались полезнее не столько с техниче-
ской стороны процесса, сколько с точки 
зрения психологии обучения: сами ученики 
ее групп признаются, что считывание во-
просов с помощью QR-кодов больше моти-
вирует, заставляет концентрироваться и 
помогает запоминанию материала. 

При помощи QR-кодов можно органи-
зовать экскурсию по вузу. У каждого кабине-
та нужно разместить распечатанный QR-код 
со ссылкой на видео, аудио или целый фото-
альбом. Многие музеи уже давно используют 
этот прием, тем самым расширяя экспози-
цию не только пояснениями, но и дополни-
тельными материалами вроде мини-фильма 
или даже игры по мотивам выставки.  

Использование информационно-
коммуникационных технологий в различных 
видах деятельности преподавателя способ-
ствует повышению эффективности учебного 
процесса, повышению уровня методической и 
научно-исследовательской работы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ 
СТУДЕНТАМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПЕРКОЛЯЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое моделирование в дидактике, теория перколяции, образова-
ние, компетенции, образовательная программа. 

АННОТАЦИЯ. Рассмотрено применение теории перколяции для математического моделирования 
получения студентом профессионального образования. Получение профессионального образова-
ния рассматривается как процесс постепенного овладения студентом комплексом компетенций. 
Проведен анализ публикаций, посвященных раскрытию гностических возможностей теории перко-
ляции в отношении социальных и социально-экономических процессов и явлений. Показано, что 
теория перколяции может быть применена для обоснования перехода количественных изменений в 
качественные в математическом моделировании в дидактике. В образовательной отрасли исполь-
зование перколяционной теории возможно для проектирования и анализа таких процессов, как 
выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; проектирование процесса усвое-
ния ими общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и осуществ-
ления самоконтроля этого процесса; оценка уровня овладения компетенциями, обеспечивающее 
численное/количественное отражение/наполнение содержания результата; оценка уровня овладе-
ния компетенциями на основе степени усвоения образовательной программой (что позволит сде-
лать заключение о качестве самой программы). 
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MODELLING OF THE PROCESS OF EVALUATION OF THE COMPETENCE FORMATION LEVEL  
ON THE BASIS OF PERCOLATION THEORY 

KEYWORDS: mathematic modeling in didactics, the percolation theory, education, competences, educa-
tional program. 

ABSTRACT. The article discusses the use of the percolation theory for mathematical modeling of profes-
sional education of a student. The process of getting professional education is the process of gradual for-
mation of a number of competences. The analysis of the research works devoted to the description of the 
gnostic opportunities of the percolation theory in the sphere of social and social-economic processes and 
phenomena is undertaken. It is shown that the percolation theory can be applied to explain the transition 
from the quantitative changes into the qualitative ones in mathematical modeling in didactics. It is possible 
to use percolation theory to plan and analyze such processes as: the choice of the individual educational 
trajectories by the student; planning of the process of acquisition of cultural, general professional and pro-
fessional competences and self-control of this process; evaluation of the level of formation of the compe-
tences that reflects the content of the result; evaluation of the level of formation of competences on the ba-
sis of the degree of comprehension of the educational program (his may help to evaluate the quality of the 
program as well). 

адачи модернизации системы обра-
зования Российской Федерации тре-

буют специальных исследований в области 
педагогической логистики [14]. Очевидна 
перспективность ее развития в отношении 
управления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов по освоению образо-
вательной программы. Если получение 
профессионального образования сегодня 
рассматривается как процесс постепенного 
овладения студентом комплексом компе-
тенций [1; 5; 7] в ходе достижения опреде-
ленного квалификационного уровня, то тео-

рия перколяции [3; 8; 9;] может быть исполь-
зована для моделирования таких процессов. 

Перколяция — достаточно широкое 
понятие. Теория перколяции (теория про-
текания или теория просачивания) — мате-
матическая теория. Перколяционные моде-
ли находят применение в описании перехо-
да количественных изменений в качествен-
ные для разнообразных систем и явлений, в 
том числе социальных.  

Проведенный нами анализ публикаций 
[2; 6; 11; 12; 13; 15; 18], посвященных рас-
крытию гностических возможностей теории 

З 
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перколяциии перколяционных моделей в 
отношении социальных и социально-
экономических процессов и явлений, поз-
волил установить широкие возможности 
данной математической теории в проекти-
ровании/описании социальных процессов. 
Теория перколяции применяется для про-
гнозирования развития различных соци-
ально-экономических явлений, включая 
сферу услуг [2], моделирования соответ-
ствующих им процессов. В ряде работ опыт 
применения теории перколяции показан 
для описания процессов на финансовом 
рынке [6; 11; 12; 13; 18], в частности, при 
взаимодействии его агентов [6]. Перколя-
ционная модель, раскрывающая возмож-
ные взаимодействия агентов на финансо-
вом рынке [6], по мнению исследователей, 
может быть полезна для анализа процесса 
коллективного решения индивидов в выбо-
ре образовательной программы, например, 
среди приоритетных направлений подго-
товки для нужд отечественной промыш-
ленности [4]. Перколяционная модель при-
менялась также для описания процесса се-
тевого взаимодействия фирм посредством 
обмена научно-технической информацией 
[10]. В данном случае перколяционный 
подход обеспечивает фактическое модели-
рование экономической и технологической 
политики сети инновационных предприя-
тий. Описан и опыт применения перколя-
ционной модели для профессионального 
отбора астронавтов [17]. Отбор индивидов с 
определенными профессионально значи-
мыми качествами рассматривается как 
процесс скрининга через иерархию испыта-
ний. Рассматривается явление «adaptive 
percolation», которое подразумевает незна-
чительное обобщение вероятностной моде-
ли, используемой в теории перколяции. Ве-
роятностная модель, разработанная авто-
ром [17], является «beta-binomial» — рас-
пределением с общими параметрами. 
Обобщение в этом случае выражается в ис-
пользовании субъективно указанной функ-
ции правдоподобия при построении веро-
ятностной модели.  

Таким образом, теория перколяции 
может быть применена для обоснования 
перехода количественных изменений в ка-
чественные, в том числе, и в математиче-
ском моделировании в дидактике [16; 19]. 
В образовательной отрасли использование 
перколяционной теории возможно для про-
ектирования и анализа таких процессов, 
как выбор студентами индивидуальных об-
разовательных траекторий; проектирование 
процесса усвоения ими общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций и осуществления само-
контроля этого процесса; оценка уровня 

овладения компетенциями, обеспечиваю-
щее численное/количественное отраже-
ние/наполнение содержания результата; 
оценка уровня овладения компетенциями 
на основе степени усвоения образователь-
ной программой (что позволит сделать за-
ключение о качестве самой программы). 

Предположим, что образовательную 
программу можно моделировать квадрат-
ной решеткой, с учетом особенностей блоч-
но-модульного ее построения, в узлах кото-
рой располагаются компетенции, а в сопре-
дельных ячейках — дисциплины, их фор-
мирующие. Блоками образовательной про-
граммы, как правило, являются: 

– базовая часть (обязательные и обяза-
тельные профессиональные дисциплины); 

– курсы по выбору; 
– практика (учебная, производствен-

ная, преддипломная). 
Для упрощения понимания модели 

остановимся на квадратной решетке 2х2 
(рис. 1). В такой решетке может быть отра-
жено любое из двух сочетаний рассмотрен-
ных выше блоков образовательной про-
граммы. Например, два блока базовой ча-
сти или базовая часть и предметы по выбо-
ру и пр. В нашем случае в качестве примера 
рассмотрены обязательный профессио-
нальный блок и блок практики. В сопре-
дельных ячейках решетки располагаются 
учебные дисциплины, отражающие соответ-
ствующие блоки образовательной програм-
мы. Для блока практики вместо учебных дис-
циплин прорабатывается программа практик, 
планируемые для усвоения практические 
приемы и навыки, способы деятельности и 
пр. В движении от первоначальных шагов 
освоения профессии к профессионализму и 
личностному восприятию профессии содер-
жательное наполнение определяется на осно-
ве профессионального стандарта педагога. 

Вертикаль решетки — это профессио-
нальная составляющая образовательной 
программы, освоение которой свидетель-
ствует об овладении профессиональным 
(учебным) опытом, высшим проявлением 
которого является верхний правый угол 
перколяционной решетки. Точка «0» — ха-
рактеристики проявления профессиона-
лизма, которые неконкретны и размыты. 
Данные характеристики находят слабое от-
ражение на практике и действуют на уровне 
интуиции. Точка «Г» — освоены не все об-
ласти профессиональной деятельности; 
приложение знаний на практике является 
фрагментарным. Точка «Д» — проявление 
профессионализма в соответствии с про-
фессиональным стандартом педагога. 

По горизонтали располагается личност-
ная составляющая профессиональной подго-
товки педагога (личностные качества). Точка 
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«0» соответствует низкому уровню осозна-
ния будущим специалистом личностного по-
тенциала профессиональной готовности к 
определенному виду работы в выбранной 
сфере деятельности, в частности, педагоги-
ческой (методической, преподавательской). 
Точка «Б» — осознание частичной, фрагмен-
тарной, избирательной готовности к профес-
сиональной деятельности. Точка «В» — осо-
знание личностной готовности к профессио-
нальной деятельности с различными ее ас-
пектами: готовность к выполнению функций 
классного руководителя, осуществлению 
внеклассной работы по предмету или вне-
классной воспитательной работы и т.д. Осо-
знание личностной готовности к профессио-
нальной деятельности также связывают с 
местом работы, в частности, в различных 
структурах системы образования. 

Узлы решетки выступают контрольны-
ми точками в определении сформированно-
сти составляющих компетенции. Верхний 
правый угол решетки интегрирует профес-
сиональную (знания, умения и навыки) и 
личностную (опыт и качества личности) со-
ставляющие структуры компетенции и от-

ражает критерий (идеал) сформированно-
сти конкретной компетенции, что является 
свидетельством образовательного процесса, 
ориентированного на соответствующий ре-
зультат. Каждый из узлов решетки также 
отражает компетенции, но степень выра-
женности ее структурных элементов может 
быть различной, поскольку такие узлы со-
ответствуют промежуточным замерам на 
пути освоения компетенций и профессио-
нального становления. 

Практическая интерпретация явления 
перколяции на узлах решетки заключается 
в следующем: компетенция, в силу своей 
специфики (как интеграция профессио-
нальных требований и личностных прояв-
лений личности), формируется всей сово-
купностью учебных дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки. В этой 
связи определять уровень сформированно-
сти компетенции в рамках конкретного 
предмета не имеет смысла. Перколяцион-
ная решетка позволяет сделать это в целом 
не по конкретной дисциплине, а в отноше-
нии конкретного обучаемого. 

↑Профессионализм Идеал 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОБВ       → Личностные свойства 

Рис. 1. Перколяционная решетка освоения образовательной программы

Квадратной решеткой можно модели-
ровать и процессы формирования компе-
тенции и оценки уровня ее сформированно-
сти. В таблице показана решетка 4х4, в ко-
торой отражены составляющие компетен-
ции (по вертикали) и уровни сформирован-
ности каждой из этих составляющих (по го-

ризонтали). Теоретическое и практическое 
наполнение ее содержания отражено в от-
ношении общекультурной компетенции — 
способность к самостоятельному освое-
нию и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профес-
сиональной деятельности (ОК-3). 
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Таблица  

Составляющие общекультурной компетенции 
(способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3)) и проектирование динамики их освоения 

Составляющие 
компетенции 

Уровни, признаки/показатели усвоения  
составляющих компетенции  

Низкий Средний Высокий На  
перспективу 

1. Знать методы исследо-
вания, способы и приемы 
освоения новых сфер 
профессиональной дея-
тельности в зависимости 
от ее специфики 

Иметь представле-
ние о методах иссле-
дования и различ-
ных направлениях 
профессиональной 
деятельности 

Знание новых мето-
дов исследования в 
различных направ-
лениях профессио-
нальной деятельно-
сти педагога  

Знание новых мето-
дов исследования в 
различных направ-
лениях профессио-
нальной деятельно-
сти руководителя в 
сфере образования 

Достижение синерге-
тического эффекта 
интегрированного 
комплекса знаний 
при самостоятельном 
освоении и использо-
вании новых методов 
исследования в раз-
личных сферах про-
фессиональной дея-
тельности 

2. Умения и навыки ис-
пользования новых мето-
дов исследования в профес-
сиональной деятельности 

Освоение новых ме-
тодов исследования 
и новых сфер про-
фессиональной дея-
тельности осуществ-
ляется при наличии 
консультанта, по-
мощника, более 
опытного напарника, 
наставника 

Умения и навыки 
самостоятельного 
использования но-
вых методов иссле-
дования в професси-
ональной деятельно-
сти педагога 

Умения и навыки 
самостоятельного 
использования но-
вых методов иссле-
дования в професси-
ональной деятельно-
сти руководителя 
образовательной ор-
ганизации 

Умения и навыки 
самостоятельного 
использования ком-
плекса методов ис-
следования в раз-
личных сферах про-
фессиональной дея-
тельности педагога и 
руководителя 

3. Профессиональная и 
личностная мобильность 
как доминирующее качество 

Осознание потребно-
сти в профессио-
нальном и личност-
ном самосовершен-
ствовании на пред-
мет самостоятельного 
освоения и использо-
вания новых методов 
исследования, освое-
ния новых сфер про-
фессиональной дея-
тельности 

Постоянная рефлек-
сия профессиональ-
ного и личностного 
потенциала и внут-
ренних резервов для 
целенаправленного 
их совершенствова-
ния и обеспечения 
готовности к профес-
сиональным и лич-
ностным изменениям 

Актуализация про-
фессиональных и 
личностных качеств 
в освоении и исполь-
зовании новых мето-
дов исследования, 
освоение новых сфер 
профессиональной 
деятельности как 
возможность про-
фессиональной и 
личностной саморе-
ализации 

Проявление профес-
сиональной и лич-
ностной мобильности 
при самостоятельном 
освоении и использо-
вании новых методов 
исследования в ходе 
освоения новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

4. Опыт самостоятельного 
применения методов ис-
следования и освоения 
различных видов профес-
сиональной деятельности 

Опыт проявления 
самостоятельности  
в различных на-
правлениях  
профессиональной 
деятельности 

Продуктивная 
направленность реа-
лизации опыта при-
менения методов ис-
следования и освое-
ния различных ви-
дов профессиональ-
ной деятельности 

Осмысление приоб-
ретаемого опыта и 
проектирование 
направлений его 
углубления и совер-
шенствования 

Опыт самостоятель-
ного освоения новых 
сфер профессиональ-
ной деятельности 
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Содержательное наполнение данной 
решетки не конкретизировано в отношении 
определенной учебной дисциплины, она 
обозначает ориентиры профессионально-
личностного развития субъекта в ходе осво-
ения содержания образования в целом. При 
использовании данного конструкта в отно-
шении конкретного учебного предмета будут 
актуализированы те составляющие компе-
тенций, формирование и развитие которых 
является наиболее благоприятным в рамках 
изучения данной учебной дисциплины. 

В соответствии с представленной моде-
лью преподаватели, читающие разные дис-
циплины, могут разработать задания (тре-
бования), относящиеся и к другим компе-
тенциям ФГОС ВО, тем самым максимизи-
руя возможности содержания образования 
по своему предмету в качественной подго-
товке специалистов. 

Таким образом, данная математиче-
ская интерпретация обусловленности каче-
ства освоения обучаемыми блоков образо-
вательной программы и формируемых у 
них компетенций позволит преподавателям 
видеть свой предмет во взаимодействии с 
другими дисциплинами, обеспечивая тем 
самым целостное воздействие на процесс 
подготовки специалистов. 

Рассмотрим применение теории перко-
ляции к процедуре оценивания учебных до-
стижений учащихся. Введем следующие 
обозначения: р — успеваемость студентов 
по предметам блока (в нашем примере — 
базового блока учебного плана) в баллах 
(суммарный балл отметок по всем дисци-
плинам блока); рс — некоторая критическая 
величина (порог протекания), свидетель-
ствующая об объеме освоения образова-
тельной программы [9]. В случае неудовле-
творительных результатов обучения р < рс; 
это свидетельствует о том, что освоение об-
разовательной программы происходит ча-
стями и не охватывает всего ее объема. 
Наоборот, при р > рс освоение программы 
идет высокими темпами и охватывает все 
дисциплины рассматриваемого блока: рс = 
0,34 — пороговый уровень — вероятность 
заполнения той или иной ячейки, что озна-
чает возможность выставления/получения 
положительной оценки: «3», «4» и «5». 
В нашем случае каждый узел перколяцион-
ной решетки может находиться в одном из 
двух состояний — освоено или не освоено. 
Конкретное состояние определяется («осва-
ивается») с вероятностью р независимо от 
состояния соседних узлов.  

Эта модель называется перколяцией на 
узлах. Занятые узлы либо изолированы 
друг от друга, либо образуют группы, состо-
ящие из ближайших соседей, которые обра-
зуют кластер. Другими словами, кластер — 

это группа занятых узлов решетки, связан-
ных с ближайшими соседями. Два узла 
принадлежат одному кластеру, если они со-
единены занятыми узлами, в ином случае 
кластер не существует. 

Наиболее распространенным способом 
изучения перколяции является использо-
вание генератора случайных чисел. Вы-
числительная процедура при этом сводится 
к генерации случайного числа и его сравне-
нию с некоторым порогом р (узел решетки 
считается занятым, если случайное число 
меньше р). Если вероятность занятия узла 
мала, то можно ожидать, что будут присут-
ствовать только небольшие, изолированные 
кластеры. По сравнению с этим, если р ~ 1, 
то можно ожидать, что большинство заня-
тых узлов образуют один большой кластер, 
который протянется от одной стороны ре-
шетки до другой. Такой кластер называют 
соединяющим. В нашем случае моделиро-
вания соединяющий кластер — образова-
тельная траектория студента. В пределе 
бесконечной решетки существует вполне 
определенная «пороговая вероятность» рс 

такая, что для р  рс существует один со-
единяющий кластер или путь; для р < рс нет 
ни одного соединяющего кластера и все 
кластеры конечны. С нашей точки зрения, 
переход из состояния, в котором соединя-
ющего кластера не образуется, в состояние, 
в котором существует данный кластер, яв-
ляется математической моделью выполне-
ния минимальных требований ФГОС ВПО к 
квалификации выпускника. Речь идет о ко-
нечных величинах, отсюда значение рс(n) 
определяется как такое значение р, при кото-
ром впервые появляется соединяющий кла-
стер. Для конечной решетки определение 
протекания произвольно и вычисленное вы-
ражение рс зависит от критерия протекания. 

Свяжем решетку из образовательных 
кредитов в вертикальном направлении, ас-
социируя модули со стадиями освоения 
ФГОС ВПО. Характерной особенностью, 
присущей перколяции, является связность, 
которая обнаруживает качественное изме-
нение при конкретном значении некоторо-
го параметра. Такой параметр можно ме-
нять непрерывно. Смена состояния, не со-
держащего перколяционный кластер, на со-
стояние с одним перколяционным класте-
ром представляет собой переход количе-
ственных изменений (освоение определен-
ного количества учебных дисциплин) в ка-
чественное (освоение образовательной про-
граммы в целом, овладение компетенция-
ми, присвоение квалификации). Повторе-
ние численных экспериментов всякий раз 
приводит к получению новых конфигура-
ций кластеров. Численное моделирование 
на больших решетках показало, что при 
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р < рс имеет место вероятность простираю-
щегося по всей решетке кластера, которая 
падает до нуля при N→∞. При р > рс, про-
стирающемуся по всей решетке, кластеру 
принадлежит конечная доля узлов. В случае 
квадратной решетки критическая вероят-
ность рс, при которой впервые возникает 
кластер, простирающийся по всей решетке, 
равна 0,59275 ± 0,0003 [5]. 

Вероятность перколяции Р∞(р) опреде-
ляется как вероятность того, что студент, 
освоивший одну из компетенций, освоит 
(частично или полностью) и все остальные 
компетенции. При численном моделирова-
нии определяется число узлов M(N), при-
надлежащих наибольшему кластеру на ре-
шетке NxN, и оценивается вероятность про-
текания PN(p), которая равна величине 
M(N)∕N2. По результатам многих численных 
экспериментов данная величина является 
усредненной. При низкой р вероятность 
протекания PN пренебрежимо мала. При 
увеличении р вероятность принадлежности 
узла к наибольшему кластеру резко возрас-
тает вблизи рс = 0,593. При р→1 вероят-
ность протекания PN возрастает почти ли-
нейно до единицы. Критическая вероят-
ность определяется как наибольшее значе-
ние вероятности р, при котором Р∞ = 0. 
Следовательно, по определению Р∞(р) = 0 
при р ≤ рс. Экстенсивное моделирование и 
теоретические соображения показывают, 
что вблизи рс вероятность перколяции убы-
вает по степенному закону 

ccc ppppприpppp  ;)()(  , где показатель β 

для двумерного протекания равен 
5∕36 ~ 0,1389… [9]. Перколяционный процесс 
претерпевает переход от состояния локальной 
связности к состоянию, в котором связи про-
стираются неограниченно далеко.  

Педагогическая интерпретация данно-
го утверждения заключается в том, что 
каждая учебная дисциплина характеризует-
ся локальной связностью, которая находит 
отражение в: 

– определенной продолжительности 
(времени), отведенной для обучения / изу-
чения (определенное число зачетных еди-
ниц, время обучения в образовательной ор-
ганизации и т.п.); 

– ограничении числа компетенций, ко-
торые могут быть усвоены обучаемыми 
только в рамках изучения конкретной учеб-
ной дисциплины; 

– отсутствии гарантий, в том, что сам 
процесс изучения учебной дисциплины 
обеспечит высокий уровень формирования 
конкретной компетенции без «сопровожде-
ния» других предметов. 

Перколяционное моделирование поз-
воляет организовать подготовку специали-
стов таким образом, что значительно рас-

ширяет возможности интеграционных 
межпредметных связей, обеспечивая тем 
самым переход образовательного процесса, 
ограниченного рамками отдельной дисци-
плины, от состояния локальной связности к 
новому состоянию. В этом новом состоянии, 
с одной стороны, расширяются многооб-
разные связи (иерархии, соподчиненности, 
целевые и пр.), с другой, — эти связи про-
стираются неограниченно далеко. Под-
тверждением этому следует считать: 

– расширение и углубление опыта 
учебно-познавательной деятельности обу-
чаемых. Изучая разнообразное содержание 
образования и осуществляя большое разно-
образие практических действий студент 
овладевает инструментами интеллектуаль-
ной деятельности; 

– формирование словарного запаса и 
расширение понятийной базы за счет си-
стемного анализа сущностной основы поня-
тий, относящихся к различным сферам дея-
тельности человека; 

– расширение механизмов определения 
учебных достижений обучаемых не только 
через усвоенные знания, умения и навыки, 
но и через такие составляющие компетен-
ции, как опыт и качества личности; 

– выход на рефлексивные механизмы 
самоактуализации субъекта познания, что 
обеспечивает беспроигрышную обратную 
связь в системе «учитель—ученик»;  

– актуализация принципиально нового 
инструментария оценки уровня сформиро-
ванности компетенций у студентов, кото-
рый ориентирован на установление дости-
жения ими пороговой перколяциии, что 
освобождает аналитика делать это в отно-
шении каждой компетенции и в рамках от-
дельного предмета. 

Перколяция на узлах неоднократно ис-
следовалась, и результат проведенной рабо-
ты может быть представлен в виде зависи-
мости рс(N).  

Предположим, необходимо вычислить 
оптимальную с социально-экономической 
точки зрения образовательную траекторию 
для образовательной программы, состоя-
щей из пяти модулей (блоков), каждый из 
которых включает пять образовательных 
кредитов (дисциплин). Результат модели-
рования на Mathlab [14]: рс = 0,345. Следо-
вательно, студенту для получения искомой 
квалификации и документа об образовании 
достаточно освоить более 34,5% дисциплин 
учебного плана, т.е. продемонстрировать 
уровень успеваемости — 34,5%. В этом слу-
чае возникает перколяционный кластер, т.е. 
образовательная траектория, соединяющая 
начало и конец обучения.  

Начало и конец обучения — это условная 
фиксация овладения субъектом познания 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  102 

«когнитивным» элементом познавательной 
деятельности, который в триединстве (цель, 
средство, результат) следует рассматривать и 
как фактор профессионального становления 
личности специалиста, и как фактор его ин-
теллектуального развития. Компетенция поз-
воляет интегрировать данные факторы, тем 
самым обеспечивая в единстве профессио-
нальные и личностные подвижки в ходе про-
фессиональной подготовки личности. 

Практико-ориентированный подход в 
проектировании индивидуальной траекто-
рии обучения/учения/самообразования сту-
дента может быть представлен в виде карты-
концепции освоения компетенции, которая 
позволяет: 

– усвоить и осознать смысловое теоре-
тическое и практическое содержание кон-
кретной компетенции; 

– соотнести предложенное содержание 
с собственным представлением/видением 
составляющих компетенции, спроециро-
ванные с будущей работой, требованиями 
работодателей; 

– установить/спроектировать динами-
ку овладения конкретной компетенцией в 
соответствии с карьерными притязаниями; 

– обеспечить синергетический эффект 
других сфер и направлений деятельности и 
познания в овладении будущим специалистом 
составляющими конкретной компетенции. 

Перколяционный кластер выступает 
мини траекторией профессиональной под-
готовки и личностного развития будущего 
специалиста, а сформированную потреб-
ность в постоянном его использовании сле-
дует рассматривать как инструмент учения 
на протяжении всей жизни. 

Таким образом, в условиях модерниза-
ции системы высшего профессионального 
образования, осуществления модульного 
проектирования основных образовательных 
программ, применения кредитно-
рейтинговой системы оценивания учебных 
достижений студентов на основе компетент-
ностного подхода, необходимости обеспече-
ния профессиональной мобильности обучае-
мых очевидна перспективность применения 
методов эконометрического прогнозирова-
ния. Перколяционная теория может быть ис-
пользована для научного обоснования крите-
рия освоения образовательной программы 
при учете возможности выбора студентами 
образовательных траекторий. 
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АННОТАЦИЯ. В статье предложен краткий обзор проблематики повышения качества профессио-
нальной подготовки выпускников вуза. Рассматривается проблема качества подготовки специали-
стов в свете профессиональной ориентации выпускников. Установлена связь кадровых проблем в 
сфере промышленного производства с отсутствием профессиональных ориентиров и карьерных 
устремлений. Исследуется возможность использования достижений теории и методики физическо-
го воспитания при повышении качественной подготовки выпускников вузов, дальнейшего продви-
жения по «служебной лестнице» в выбранной ими профессии. Представлена взаимосвязь средств 
физической культуры при получении объективных знаний природы, общества, деятельности чело-
века. Краткий анализ понятий «сознание» и «карьера» позволяет определить те стороны человека 
и его жизнедеятельности, на которые можно влиять средствами и методами физической культуры. 
Понимание и самосознание собственного «Я», конкретизация собственных успехов в физкультур-
но-спортивной сфере способствуют формированию у будущего специалиста качеств, необходимых 
для развития физического и духовно-нравственного потенциала. Гармоничное профессиональное 
развитие человека возможно за счет достижений теории и практики физической культуры и спор-
та. Делаются выводы о необходимости процессов самообразования, самосовершенствования для 
карьерного роста. Сформулировано понятие «сознание карьерного роста» и выносится на обсужде-
ние необходимость его формирования в период обучения в вузе. 
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INNOVATIVE APPROACH IN SHAPING CAREER CONSCIOUSNESS  

IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL EDUCATION 
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ABSTRACT. This is an overview of the problem of improvement of professional education quality of uni-
versity graduates. The problem of the quality of training specialists in the light of career guidance of the 
graduates is discussed. The correlation of personnel shortage in the sphere of industry and the absence of 
career guidance and career ambitions is proved. The possibility of the use of the theory and methods of 
physical education to improve the quality of training and career growth in the chosen profession is studied. 
The correlation of the means of physical education in the course of getting knowledge about the nature, the 
society and the human activity is described. A short analysis of the concepts «consciousness» and «career» 
makes it possible to single out the features of a person and their lifestyle that can be changed with the help 
of physical education. Understanding and self-awareness of an «I», depiction of one’s own success in phys-
ical education sphere promotes the formation of the qualities necessary for the development of physical 
and spiritual potential of a person. Well-balanced professional development of a person is possible with the 
help of the theory and practice of physical education and sport. A conclusion is made about the necessity of 
self-education and self-perfection for career growth. The concept “career growth consciousness” is defined 
and the necessity of its formation in the course of studying at the university is argued. 

роблема высшей школы, которую 
пытается решать практически вся 

педагогическая и гуманитарная сфера, свя-
зана с повышением качества подготовки 
специалистов, выпускников учебных заве-
дений. Вряд ли можно сегодня назвать 
успешными какие-то промышленные от-
расли, которые не испытывали бы кадровых 
проблем среди технического персонала. 
Надо признать, что наряду с появлением 
одаренных молодых инженеров, средний 
уровень подготовки инженерных кадров в 

технических вузах оставляет желать лучше-
го. Проводя исследование в своей работе 
относительно того, каким образом решается 
задача повышения качества подготовки, мы 
приходим к пониманию того, что профес-
сиональный уровень будущего инженера 
зависит не только от наличия современных, 
специальных, образовательных технологий 
и иных составляющих. Крайне велика зна-
чимость и гуманитарного цикла дисциплин 
в подготовке специалиста. К сожалению, 
«раскачивание» нашего образовательного 
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процесса из стороны в сторону продолжается. 
Несколько лет назад одним из требований 
при присвоении статуса «университета» было 
наличие гуманитарного факультета и  
соответствующих дисциплин. Многие доб-
ротные технические институты, имеющие  
высокопрофессиональных «технарей»-
преподавателей, просто «растворились» в 
этом бескрайнем гуманитарном «океане». 
Сейчас наступили иные времена — тотально-
го закрытия непрофильных специальностей, 
что в принципе вполне обосновано. Но какова 
роль и значимость гуманитариев в подготовке 
специалистов? В данной статье отражен ответ 
на этот вопрос: гуманитарная составляющая 
является неотъемлемой частью профессио-
нальной подготовки технических кадров. 

Одним из путей, методов, существенно 
влияющих на качество подготовки инжене-
ров, является формирование у будущего 
инженерного работника «сознания карьер-
ного роста». В процессе преподавания в тех-
ническом вузе от студентов часто можно 
услышать следующий комментарий относи-
тельно своего будущего: «мне все равно где я 
буду работать, не исключаю, что и в торговой 
сети, главное — зарплата повыше». А как же 
потраченные студентом годы, усилия на осво-
ение специальности? Весомым доводом явля-
ется и то, что образование получалось за счет 
бюджета государства, и оно несет огромные 
убытки от того, что специалист, подготовлен-
ный по данному профилю, ушел в иную сфе-
ру. Но почему бы не попробовать поработать 
по приобретенной специальности несколько 
лет, а потом уже делать выводы? 

Одним из резервов решения проблемы 
«утечки» кадров в другие отрасли и есть фор-
мирование у молодого человека в процессе 
обучения «сознания карьерного роста». 

В данной статье мы рассмотрим такие по-
нятия, как «сознание», «карьера», «рост» с по-
зиции психологии, философии, бытия челове-
ка, специфики возрастной анатомии, гигиены. 

Из всего многообразия формулировок 
о том, что такое «сознание», приведем одну: 
сознание — высшая, свойственная человеку 
форма обобщенного отражения устойчивых 
свойств и закономерностей окружающего 
мира, формирование у человека внутренней 
модели внешнего мира, в результате чего 
достигается познание и преобразование 
окружающей действительности. 

Функции сознания заключаются в 
формировании цели собственной деятель-
ности, выборе пути и методов при разумном 
регулировании собственных взаимоотно-
шений с окружающим миром. Сознание вы-
страивает отношения между предметами и 
явлениями окружающей действительности 
на основе объективности, а субъективная 
составляющая находит отражение в эмоци-

ональном сопровождении. 
Современные психологи подчеркивают 

многослойность сознания. Однако в данной 
статье мы остановимся на двух слоях сознания: 

– бытийное сознание, состоящее из дви-
гательно-координационных способностей и 
возможностей, а также накопленного опыта; 

– рефлексивное сознание, лежащее в ос-
нове значения и смысла жизнедеятельности. 

Сознание и осознание общественного 
значения того или иного поступка и смыслово-
го содержания влияют на поведение человека. 

В качестве ключевого компонента со-
знания можно обозначить осознание соб-
ственного «Я». 

Сознание неразрывно связано с «быти-
ем». При этом функции сознания: 

- отражательные, 
- ответно-реагирующие, 
- функционально-определяющие, 
- рефлексивные. 
Необходимо более подробно остано-

виться на соотношении понятий «сознание» 
и «подсознание». Существенно значимые 
сигналы, попавшие в поле ясного сознания, 
используются человеком для осознанного 
управления своим поведением [11]. На все 
менее значимые сигналы, поступающие из 
внешнего мира, человек отвечает на основе 
автоматизма. Автоматизм подсознания раз-
гружает сознание человека от рутинной ра-
боты и опирается на гармоничное взаимо-
действие сознания и подсознания. 

Осознанно мы уходим от подробного 
описания взглядов Э. Клапареда и 
З. Фрейда, которые утверждают, что задачи, 
часто встречающиеся в обычной обстанов-
ке, решаются подсознательно, реализуя ав-
томатизмы [3; 6]. Отсюда следует вывод, 
что автоматизм подсознания разгружает со-
знание от всякого рода «рутинных» опера-
ций. Многие знания человека, его взаимо-
отношения с внешним миром не осознают-
ся им, и во многом являются неосознанны-
ми не только для него, но и для окружаю-
щих. Бессознательная регуляция может 
рассматриваться как целенаправленная 
лишь в том смысле, что после достижения 
определенной цели происходит снижение 
напряжения сознания.  

Большая часть процессов, протекаю-
щих во внутреннем мире человека, не осо-
знаны, но вместе с тем в определенный мо-
мент могут стать осознанными, т.е., верба-
лизоваться [4].  

Различают бессознательное и подсо-
знательное. Вершиной сознания является 
самосознание, которое способствует позна-
нию собственного мира человека, помогая 
выделить себя, и позволяет ему влиять на 
свои внутренние состояния [6]. 

От определения «сознания» и краткого 
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представления специфики этого понятия 
перейдем к понятию «карьера». Слово «ка-
рьера» переводится как бег, жизненный 
путь. Данное понятие включает в себя ре-
зультат профессиональной деятельности 
или достижение положения человека, а 
также его прогресс в непрофессиональной 
сфере. Понимание карьеры сегодня связано 
с продвижением вверх по служебной лест-
нице представителей среднего класса внут-
ри конкретной профессиональной группы 
[15]. Карьера отражает переход из зависи-
мой социальной страты в ту, которая дает 
больше свободы, но нельзя забывать, что 
«свобода это великая ответственность».  

Молодой человек, заканчивая школу, 
чаще всего, пребывает в позе витязя, пону-
рившего голову, на картине Васнецова, да-
же не отдавая себе отчет в том, что выбор 
профессии во многом или приблизит его к 
ощущению счастья, или удалит. Однако 
преподаватели вуза не могут в большой 
степени влиять на выбор профессии. 

Огромное количество существующих 
профессий можно условно объединить в 
5 групп: 

1. Человек—природа. 
2. Человек—техника. 
3. Человек—знак. 
4. Человек—художественный образ. 
5. Человек—человек. 
Одна из основательниц периодизации 

жизненного пути Ш. Бюллер выделила пять 
основных жизненных фаз человека:  

1. До 16-20 лет. 
2. От 16-20 до 25-30. 
3. От 25-30 до 45-50. 
4. От 45-50 до 65-70. 
5. От 65-70 до смерти. 
Исходя из этой периодизации, заметим, 

что важнейшие этапы человеческой жизни, 
в том числе определяющие и карьеру, при-
ходятся на период реального пребывания в 
образовательно-профессиональной сфере: 
общеобразовательная школа, колледж, уни-
верситет. Осознание необходимости карьер-
ного роста невозможно без процесса самооб-
разования, самосовершенствования.  

На адаптацию человека к жизнедея-
тельности можно влиять, формировать, ре-
гулировать посредством физических упраж-
нений. При научно обоснованных програм-
мах двигательной деятельности можно и 
необходимо формировать как карьеру моло-
дого специалиста, так и его сознание и под-
сознание [6]. В связи с этим необходимо 
прямо ставить приоритетные задачи перед 
педагогической общественностью о форми-
ровании «сознания карьерного роста». 

Профессионально-квалификационный 
цикл имеет этапы, без которых невозможна 
трудовая деятельность, не говоря уже о карь-

ере: знания, навыки, умения [5]. Без понима-
ния необходимости обновления знаний и 
стремления к этому процессу невозможно 
представить современного специалиста. Каж-
дые 10-15 лет получаемые знания устаревают 
и требуют замены. Умения будут видоизме-
нены в течение 20-25 лет. Навык— это багаж, 
сопровождающий человека всю его жизнь. 

Наиболее точное определение понятию 
«карьера», на наш взгляд, было дано 
Дж. М. Иванцевич и А. А. Лобановым (1993, 
ст. 239): «Карьера — индивидуально осо-
знанная последовательность гуманизма во 
взглядах, позиции, достижения, связанные 
с опытом работы и деятельности в течении 
трудовой жизни». Данное определение от-
ражает эволюционные, образовательные и 
возрастные изменения.  

В ходе анализа различных трактовок 
понятия «карьера» нами был выделен ряд 
общих черт, таких как: процесс, цель, путь, 
изменения. 

В целом карьеру можно определить как 
менталитет субъекта, формирующийся на 
ранних этапах человеческой жизни, начи-
нающий проявляться, возможно, в студен-
ческий период или в начале трудовой дея-
тельности [7; 12]. Другими словами, о карь-
ере можно говорить и как о социально-
психологическом явлении. Нельзя не приз-
нать, что карьера относится к категории 
управления и регулирования. 

Ученые выделяют 4 стадии карьеры: 
1. Предварительная стадия. 
2. Первоначальная стадия. 
3. Стабильная работа. 
4. Стадия отставки. 
Особо следует подчеркнуть, что важной 

является первоначальная стадия — период 
обучения в вузе. Однако вместе с тем в этот 
период у молодого человека нет целена-
правленной установки, которая предше-
ствует задачам в профессионально-
квалификационной структуре карьеры. 

Не менее важны следующие этапы — 
трудоустройство, поддержание индивиду-
ально профессионального уровня, заверше-
ние карьеры, что происходит в более пре-
клонном возрасте. 

Необходимо отметить, что существует 
понятие профессиональной карьеры как со-
вершенствование человека только в одной 
ранее избранной им профессиональной 
сфере. Более обобщенное понятие профес-
сиональной карьеры подразумевает овла-
дение иным, более широким спектром про-
фессиональных навыков или самой профес-
сии как таковой. 

Карьера как системообразующая сфера 
создает внутриорганизационную структуру, 
развивающую работника по трем направле-
ниям: вертикальном, горизонтальном, цен-
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тростремительном [9; 10]. Данная структура 
развития относится к работнику трудовой 
деятельности, проходящей в рамках одного 
предприятия. 

Какова же площадь зоны влияния пе-
дагога на воспитательный процесс молодо-
го человека, насколько значимо влияние 
наследственного фактора, который должен 
учитываться при формировании сознания 
карьерного роста? 

Нельзя обойти вниманием классиков со-
временной психологии личности З. Фрейда и 
В. Штерна о двойной детерминации развития 
личности, поскольку наследственность чело-
века и теория «персонализма» должны учи-
тываться в равной степени.  

На стыке XIX–ХХ вв. В. Штерн, опреде-
лив развитие личности, связал это не только 
с исследованием интересов ребенка, но и с 
этапами развития мышления и речи, опре-
делив личность как самоопределяющуюся и 
целенаправленно действующую целостность. 
Развитие ребенка определяется средой, в ко-
торой он пребывает. Разработанная ученым 
теория конвергенции учитывает большое 
влияние на развитие ребенка, формирова-
ние психики, наследственности и среды. 
Роль педагога и семьи велика, так как опо-
средованно через специализированные игры 
различной направленности мы можем вли-
ять на развитие ребенка и формировать его 
интересы. Родителям и педагогам необходи-
мо знать, что развитие ребенка — это про-
цесс становления, дифференциации и пре-
образования психических структур. 

В своих учениях В. Штерн подчеркива-
ет: «психическое развитие ребенка имеет 
тенденцию не только к саморазвитию, но и к 
самосохранению», о чем часто забывают и 
родители, и педагоги, и тренеры. К решению 
данной проблемы можно подойти с помо-
щью методов современной дисциплины — 
конфликтологии, которая изучает законо-
мерности зарождения, возникновения, раз-
вития, разрешения и завершения конфлик-
тов любого уровня [2]. Так, один из основа-
телей дифференциальной психологии, пси-
хологии индивидуальных различий, 
В. Штерн практически указал на существен-
ную роль биологического возраста, что необ-
ходимо учитывать в процессе обучения.  

Формирование сознания и развитие 
человека в целом осуществляется в семье, 
окружающем социуме, а также дошколь-

ными и общеобразовательными учрежде-
ниями. Наш педагогический цех имеет до-
статочное количество талантливых педаго-
гов, успешно и творчески работающих в си-
стеме образования. Тем не менее, значи-
мость роли физической культуры в этом 
процессе недооценена.  

Кроме того, достижения теории физиче-
ского воспитания могут и должны быть ис-
пользованы для повышения качества вы-
пускников вузов и дальнейшего продвижения 
в выбранной ими профессии на основе сфор-
мированного «сознания карьерного роста». 

Краткий анализ понятий «сознание», 
«карьера» позволяет определить те стороны 
человека и его жизнедеятельности, на кото-
рые можно влиять средствами и методами 
физической культуры. Понимание и самосо-
знание собственного «Я», конкретизация 
собственных успехов в физкультурно-
спортивной сфере формирует у молодого че-
ловека качества, необходимые для развития 
физического и духовно-нравственного потен-
циала [12]. Физическая культура способствует 
получению глубоких объективных знаний 
природы, общества, деятельности человека, 
развивая основные функции: познаватель-
ные, мировоззренческие, материально-
производственные, прогностические и др. 
[10]. Практически гармоничное развитие че-
ловека, современного руководителя, способ-
ного реализовать свой интеллектуальный, 
творческий потенциал, сочетая личные ам-
биции с пониманием и решением задач про-
изводства, государственных проблем, невоз-
можно без многогранного воздействия до-
стижений теории и практики физической 
культуры и спорта. За период обучения в вузе 
необходимо стремиться к формированию 
«сознания карьерного роста» молодых лю-
дей, тем более что для этого существуют ме-
тодологические основы влияния и формиро-
вания, что в совокупности с природным та-
лантом славянского рода позволит нам гото-
вить инженерные кадры самого высокого 
профессионального уровня [13; 14]. 

Сознание карьерного роста — челове-
ческая способность к восприятию окружа-
ющей действительности, трансформации 
знаний, определяющих отношение челове-
ка к обществу, и на основе этого продвиже-
ние вверх по карьерной и социальной лест-
нице с сохранением приоритетов производ-
ственных и общечеловеческих ценностей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. М. : 

Академия, 2010. 
2. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология : уч. пособие для слушателей системы повышения квалифика-

ции работников образования. Минск : Университетское, 2000. 
3. Лидьярд А., Гилмор Г. Бег с Лидьярдом. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 
4. Лурия А. Р. Язык и сознание / под ред. Е. Д. Хомской. Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 
5. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Возрастная анатомия. Физиология и гигиена. М. : Академия, 2011. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  108 

6. Немов Р. С. Психология : учебник. М. : Юрайт, 2011. 
7. Петрушин В. И. Психология карьеры. М. : академический проект. Альма Матер, 2004. 
8. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое приме-

нение. Киев : Олимпийская литература, 2013. 
9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. М. : Советский спорт, 2005. 
10. Прокофьев В. И. Наука и религия о психической деятельности человека. М. : Знание, 1955. 
11. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 2005. 
12. Самсонова А. В. Гипертрофия скелетных мышц человека. СПб. : Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2012. 
13. Томпсон П. Дж. Л. Введение в теорию тренировки. М. : Человек, 2014. 
14. Чинкин А. С., Назаренко А. С. Физиология спорта. М. : Спорт, 2016. 
15. Юттнер Ф. Твой выбор в любви, дружбе, профессии. Екатеринбург : Изд. УрГУ, 2010. 

R E F E R E N C E S  
1. Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti. Kul'turno-istoricheskoe ponimanie razvitiya cheloveka. M. : 

Akademiya, 2010. 
2. Vishnyakova N. F. Konfliktologiya : uch. posobie dlya slushateley sistemy povysheniya kvalifikatsii 

rabotnikov obrazovaniya. Minsk : Universitetskoe, 2000. 
3. Lid'yard A., Gilmor G. Beg s Lid'yardom. M. : Mann, Ivanov i Ferber, 2015. 
4. Luriya A. R. Yazyk i soznanie / pod red. E. D. Khomskoy. Rostov n/D. : Feniks, 1998. 
5. Nazarova E. N., Zhilov Yu. D. Vozrastnaya anatomiya. Fiziologiya i gigiena. M. : Akademiya, 2011. 
6. Nemov R. S. Psikhologiya : uchebnik. M. : Yurayt, 2011. 
7. Petrushin V. I. Psikhologiya kar'ery. M. : akademicheskiy proekt. Al'ma Mater, 2004. 
8. Platonov V. N. Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i ee prakticheskoe primenenie. 

Kiev : Olimpiyskaya literatura, 2013. 
9. Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. M. : Sovetskiy sport, 2005. 
10. Prokof'ev V. I. Nauka i religiya o psikhicheskoy deyatel'nosti cheloveka. M. : Znanie, 1955. 
11. Rubinshteyn S. L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. SPb. : Piter, 2005. 
12. Samsonova A. V. Gipertrofiya skeletnykh myshts cheloveka. SPb. : Natsional'nyy gosudar-stvennyy 

universitet fizicheskoy kul'tury, sporta i zdorov'ya im. P.F. Lesgafta, 2012. 
13. Tompson P. Dzh. L. Vvedenie v teoriyu trenirovki. M. : Chelovek, 2014. 
14. Chinkin A. S., Nazarenko A. S. Fiziologiya sporta. M. : Sport, 2016. 
15. Yuttner F. Tvoy vybor v lyubvi, druzhbe, professii. Ekaterinburg : Izd. UrGU, 2010. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Л. В. Моисеева. 



 109 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

УДК 372.853  
ББК Ч426.223-266 ГСНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Баженова Ирина Ивановна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра естественных наук и физико-математического образования,  
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал Российского государственного  
профессионально-педагогического университета; 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57; e-mail: 
iro2330@yandex.ru. 

Романько Данислав Васильевич, 
преподаватель, Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»,  
аспирант, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал Российского  
государственного профессионально-педагогического университета; 622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 
д. 57; e-mail: danvarom@mail.ru. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФГОС, индивидуальный проект, учебный проект, учебное исследование, ис-
следовательский метод, проектный метод, исследовательские задания, поисковые задания, этапы 
выполнения индивидуального проекта, структурно-функциональная модель реализации индивиду-
ального проекта. 

АННОТАЦИЯ. В статье проведен обзор требований, предъявляемых новыми государственными 
стандартами к личностным характеристикам различных ступеней выпускников среднего (полного) 
общего образования. Важным направлением в реализации федерального стандарта является вы-
полнение каждым учеником индивидуального проекта, который может быть реализован в форме 
«учебного исследования» или «учебного проекта». Недостаточное внимание к определению поня-
тий «учебное исследование» и «учебный проект» в содержании новых стандартов привело к необ-
ходимости проведения сравнительного анализа этих категорий на основании избранных критериев. 
В качестве примера индивидуального проекта рассматривается проект по теме «Плавание судов» 
(7 класс), состоящий из теоретической и практической частей. Проект сопровождается подробным 
описанием его временных этапов и содержанием проблемных вопросов, поисковых и исследова-
тельских заданий. При этом делается акцент на необходимости наличия у школьника опыта про-
ектной деятельности в ходе предшествующей образовательной траектории — детском саду и 
начальной школе, — а также при выполнении мини исследовательских и практико-
ориентированных заданий в процессе обучения физике. Работа по выполнению индивидуальных 
проектов в рамках образовательного учреждения может быть описана с помощью структурно-
функциональной модели, определяющей структуру взаимосвязанных элементов и последовательность 
выполнения определенных шагов в направлении проектируемого образовательного результата. 
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COMPLETION OF AN INDIVIDUAL PROJECT AS ONE OF MODERN REQUIREMENT  
TO THE RESULTS OF SCHOOL EDUCATION 

KEYWORDS: Federal State Educational Standard, individual project, educational project, educational re-
search, research method, project method, research tasks, search tasks, stages of completion of the individ-
ual project, the structural and functional model of the realization of an individual project 

ABSTRACT. The article deals with the review of new requirements included in the new federal state stand-
ards to personality characteristics of school leavers of different stages of secondary (complete) general edu-
cation. The important trend in realization of the federal state standard is to carry out an individual project, 
which can be realized as an educational research of the project-based learning. Unfortunately, insufficient 
attention to defining the concepts of «educational research» and «educational project» in the contents of 
the new standards resulted in the need for a comparative analysis of the above-mentioned terms based on 
the selected criteria. The project entitled «Floating of Ships» (for 7-grade student) serves as an example of 
an individual project, consisting of theoretical and practical parts. The project is accompanied by a detailed 
description of its stages and the contents of the problematic issues and search and research tasks. This em-
phasizes the need for the experience of project-based learning during the previous educational trajectory in 
a kindergarten and a primary school, as well as in the performance of a mini-research and practice-
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oriented tasks in the process of learning Physics. The implementation of individual projects within school 
can be described with the help of a structural-functional model, which determines the structure of inter-
related elements and the sequence of certain steps in the direction of the projected learning outcomes. 

оциально-экономические измене-
ния повлекли за собой смену ори-

ентиров в российском обществе, что вызва-
ло ожидаемые перемены в российском об-
разовании. В мае 2012 г. министр образова-
ния и науки РФ А. А. Фурсенко подписал 
приказ об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования 
(ФГОС СОО) [9]. Принципиальное отличие 

новых стандартов заключается в том, что 
основной целью образования является не 
только предметный, но личностный и мета-
предметный результаты. Образовательные 
результаты учащихся при этом оценивают-
ся по степени сформированности универ-
сальных учебных действий. Стандарт каж-
дой ступени общего образования содержит 
личностный ориентир — портрет выпуск-
ника соответствующей ступени. 

Таблица 1 

Портреты выпускника в соответствии со ступенями  
среднего (полного) общего образования 

Портрет выпускника НОО Портрет выпускника ООО Портрет выпускника СОО 
- любящий свой народ, свой край и 
свою Родину; 
- уважающий и принимающий цен-
ности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинте-
ресованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учить-
ся, способный к организации соб-
ственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действо-
вать и отвечать за свои поступки пе-
ред семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слу-
шать и слышать собеседника, обосно-
вывать свою позицию, высказывать 
свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих 
образа жизни [18; 11]. 

- любящий свой край и свое Отече-
ство, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий цен-
ности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонацио-
нального российского народа, чело-
вечества; 
- активно и заинтересованно позна-
ющий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий 
важность образования и самообразо-
вания для жизни и деятельности, 
способный применять полученные 
знания на практике; 
- социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, соизмеряю-
щий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обя-
занности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 
- уважающий других людей, умею-
щий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотруд-
ничать для достижения общих ре-
зультатов; 
- осознанно выполняющий правила 
здорового и экологически целесообраз-
ного образа жизни, безопасного для че-
ловека и окружающей его среды; 
- ориентирующийся в мире профессий, 
понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития обще-
ства и природы [10]. 

- любящий свой край и свою Родину, 
уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий тра-
диционные ценности семьи, россий-
ского гражданского общества, много-
национального российского народа, 
человечества, осознающий свою со-
причастность к судьбе Отечества; 
- креативный и критически мысля-
щий, активно и целенаправленно по-
знающий мир, осознающий ценность 
науки, труда и творчества для челове-
ка и общества, мотивированный на 
образование и самообразование в те-
чение всей своей жизни; 
- владеющий основами научных мето-
дов познания окружающего мира, мо-
тивированный на творчество и совре-
менную инновационную деятельность; 
- готовый к учебному сотрудничеству, 
способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и ин-
формационную деятельность; 
- осознающий себя личностью, соци-
ально активный, уважающий закон и 
правопорядок, выполняющий свои 
обязанности перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, 
умеющий вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий и пропа-
гандирующий правила здорового и 
экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для самого чело-
века и других людей; 
- подготовленный к осознанному вы-
бору профессии, понимающий значе-
ние профессиональной деятельности 
для человека и общества, его устой-
чивого развития [8]. 

 

Как следует из сравнительного анализа 
личностных характеристик портрета вы-
пускников различных ступеней, Министер-
ство образования и науки РФ ставит перед 
педагогическим сообществом основную 
цель — воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Для до-
стижения поставленной цели необходимо 
построить индивидуальные образователь-
ные траектории развития учащихся, позво-
ляющие реализовать успешную адаптацию 
школьников в современном инновационном 
обществе. Отражение индивидуальных обра-
зовательных траекторий в работе образова-
тельного учреждения должно быть связано с 

С 
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выполнением индивидуальных проектов. 
В новых стандартах прописаны следу-

ющие требования к индивидуальному про-
екту [19]: 

- индивидуальный проект рассматри-
вается как особая форма организации дея-
тельности учащегося, которая выполняется 
в течение одного или двух лет согласно 
учебному плану; 

- работа должна быть выполнена в 
рамках одного или нескольких изучаемых 
предметов; 

- работа может выполняться как само-
стоятельно, так и под руководством тьютора. 

Индивидуальный проект должен быть 
представлен в форме завершенного учебно-
го исследования или разработанного учеб-
ного проекта. По нашему мнению, различия 
в понимании терминов «учебное исследо-
вание» и «учебный проект» в новых стан-
дартах достаточно не выделены. Это ведет к 
необходимости анализа педагогической 
сущности данных понятий на основе выде-
ленных нами критериев. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ понятий «учебное исследование» и «учебный проект»  
в контексте проектного и исследовательского методов 

Параметр Исследовательский метод Проектный метод 
Основные понятия Исследование (буквально «следование из-

нутри») в предельно широком смысле — 
поиск новых знаний или систематическое 
расследование с целью установления фак-
тов [5, с. 249]. 
Учебное исследование — это творческая 
субъективно новая задача, которую обуча-
ющиеся еще не решали [1, с. 85]. 

Проект (буквально «брошенный впе-
ред») — деятельность, направленная на вы-
полнение какого-либо замысла или плана. 
Учебный проект — совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся – партнеров, име-
ющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата по реше-
нию какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта [13, с. 1065]. 

Цель Развитие личности учащегося, а не получе-
ние объективно нового результата, как в 
«большой» науке. Формирование у учаще-
гося готовности и способности самостоя-
тельно, творчески осваивать и перестраи-
вать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры, поиск новых 
(для учащегося) знаний [4, с. 36-38]. 

Развитие личности посредством деятель-
ности предусматривает не интеграцию 
знаний, но и применение актуализирован-
ных знаний, приобретений новых, резуль-
татом которой является конкретный про-
дукт [7, с. 35]. 

Прогнозирование Учебное исследование позволяет учащимся 
получить субъективно новый результат, 
поэтому образ будущего результата иссле-
дования не поддается прогнозированию 
для школьников, однако вполне прогнози-
руем с точки зрения учителя. 

Если проектирование строится в рамках 
педагогической технологии, то его резуль-
тат прогнозируется достаточно точно. Если 
же проектирование выступает в качестве 
метода обучения, то его результат имеет 
вариативный характер. 

Сущность Сущность исследовательского метода опреде-
ляется А. И. Савенковым как «путь к знанию 
через собственный творческий, исследова-
тельский поиск. Его основные составляю-
щие — выявление проблем, выработка и по-
становка гипотез, наблюдение, опыты, экспе-
рименты, а также сделанные на их основе 
суждения и умозаключения» [16, с. 259]. 
Также и М. М. Рубинштейн подчеркивает, что 
учащиеся субъективно переживают нечто по-
хожее на работу исследователя, «научаются 
вопрошать окружающую жизнь и наблюдать 
ее» [15, с. 39-41]. Исследование не предпола-
гает создания какого-либо заранее планиру-
емого объекта, даже его модели или прототи-
па. Исследование — процесс поиска неиз-
вестного, новых знаний, один из видов по-
знавательной деятельности человека [16, 
с. 225]. Исследовательская деятельность 
изначально более свободная, практически 
нерегламентированная какими-либо 
внешними установками. В идеале ее не 
должны ограничивать даже рамки самых 
смелых гипотез, поэтому она значительно 
более гибкая и в ней больше места для им-
провизации [3, с. 22]. 

Проектирование — процесс разработки и 
создания проекта (прототипа, прообраза, 
предполагаемого или возможного объекта 
или состояния). Работа над проектом отли-
чается от метода проектов, т.е. способа ор-
ганизации самостоятельной деятельности 
учащихся по достижению определенного 
результата. «Метод проектов это способ 
познавательной деятельности, инструмент 
познания» [6, с. 81-82]. Под методом про-
ектов в образовательной практике понима-
ется система обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания и умения в 
процессе планирования и выполнения по-
степенно и последовательно усложняю-
щихся практических заданий-проектов [17, 
с. 401]. Проект всегда ориентирован на 
практику. Проектирование изначально за-
дает предел, глубину решения проблемы. 
Метод проектов предполагает составление 
четкого плана проводимых изысканий, с 
неизбежностью требует ясного формули-
рования и осознания изучаемой проблемы, 
выработку реальных гипотез, их проверку в 
соответствии с четким планом [2, с. 15]. 
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Продолжение таблицы 2 
Параметр Исследовательский метод Проектный метод 

Этапы 1) постановка проблемы; 
2) изучение теории, посвященной данной 
проблематике; 
3) подбор методик исследования; 
4) сбор материала, его анализ и обобщение; 
5) научный комментарий; 
6) собственные выводы. 

1) постановка проблемы; 
2) выработка концепции (гипотезы); 
3) определение целей и задач проекта, доступ-
ных и оптимальных ресурсов деятельности; 
4) создание плана; 
5) организация деятельности по реализации 
проекта. 

Соотношение между 
этапами и развиваемыми 

УУД 

1) постановка проблемы: 
- общеучебные (постановка и формулиро-
вание проблемы); 
– коммуникативные действия (планирование 
учебного сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками — определение цели, способов 
взаимодействия и ролей участников; форму-
лировка вопросов для сбора информации); 
– регулятивные (целеполагание на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвое-
но учащимися, и того, что еще неизвестно); 
2) изучение теории, посвященной данной 
проблематике: 
– общеучебные действия (поиск и вычле-
нение необходимой информации; приме-
нение методов информационного поиска, 
выбор необходимых средств; структуриро-
вание знаний); 
3) подбор методик исследования: 
– логические действия (анализ существу-
ющих методик исследования); 
– общеучебные действия (обоснованный 
выбор методики с учетом конкретных  
условий); 
4) сбор материала, его анализ и обобщение: 
– логические действия (анализ информа-
ции с выделением общего и частного; вы-
бор оснований и критериев для классифи-
кации информации; выведение следствий; 
установление причинно-следственных свя-
зей, создание логических цепочек); 
5) научный комментарий: 
– общеучебные действия (структурирова-
ние знаний; осмысленное формулирование 
усвоенного знания); 
– логические действия (выбор оснований и 
критериев для классификации информации); 
6) собственные выводы: 
– общеучебные действия (осмысленное 
формулирование усвоенного знания и вы-
полненного задания); 
– логические действия (выведение след-
ствий на основе проведенного анализа ин-
формации); 
– регулятивные действия (оценка полноты 
и качества усвоения информации, выпол-
нения задания, результатов); 
На протяжении всех этапов также могут 
развиваться личностные УУД (личностное, 
профессиональное, жизненное самоопре-
деление; смыслообразование через осмыс-
ление значения и цели деятельности; нрав-
ственно-этическая ориентация). 

1) постановка проблемы: 
– общеучебные (постановка и формулирова-
ние проблемы); 
– коммуникативные действия (планирование 
учебного сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками — определение цели, способов 
взаимодействия и ролей участников; форму-
лировка вопросов для сбора информации); 
– регулятивные (целеполагание на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвое-
но учащимися, и того, что еще неизвестно); 
2) выработка концепции (гипотезы): 
– общеучебные действия (поиск и вычленение 
необходимой информации; применение мето-
дов информационного поиска, выбор необхо-
димых средств; структурирование знаний); 
– логические действия (анализ и синтез инфор-
мации; выдвижение гипотез и их обоснование); 
3) определение целей и задач проекта, доступ-
ных и оптимальных ресурсов деятельности: 
– общеучебные действия (самостоятельное 
выделение и формулирование цели; поста-
новка и формулирование проблемы); 
– регулятивные действия (целеполагание на осно-
ве соотнесения того, что уже известно, и того, что 
еще неизвестно; предвосхищение результата); 
– личностные (смыслообразование через 
осмысление значения и цели деятельности); 
– знаково-символические действия (создание 
пространственно-графической моделей, в ко-
торых отражены характеристики прототипа); 
4) создание плана: 
– регулятивные действия (определение по-
следовательностей промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 
последовательности действий); 
– коммуникативные действия (определе-
ние промежуточных целей, способов взаи-
модействия и ролей; умение достаточно 
полно и точно выражать свои мысли, исхо-
дя из условий взаимодействия); 
5) организация деятельности по реализа-
ции проекта: 
– общеучебные действия (поиск и вычлене-
ние необходимой информации; структуриро-
вание информации); 
– логические действия (анализ и синтез ин-
формации; выбор оснований и критериев 
для классификации информации; создание 
логических цепочек; выведение следствий); 
– регулятивные (контроль в форме сличения 
способа действий и его результата с заданной мо-
делью с целью обнаружения отклонений и отли-
чий; внесение изменений в результат своей дея-
тельности, исходя из контроля или оценки ре-
зультата; оценка полноты и качества результата); 
– коммуникативные действия (инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; 
предотвращение конфликтности и устранение 
конфликтов; управление своим поведением и 
поведением партнера; умение полно, точно и 
грамотно выражать свои мысли; владение со-
временными средствами коммуникации).  
На протяжении всех этапов также могут разви-
ваться личностные УУД (личностное, профессио-
нальное, жизненное самоопределение; смыслооб-
разование через осмысление значения и цели дея-
тельности; нравственно-этическая ориентация). 
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Окончание таблицы 2 
Параметр Исследовательский метод Проектный метод 

Виды работ Учебное исследование 
Цель: процесс поиска неизвестного, поиска 
новых знаний. 
Степень анализа информации: полноцен-
ный процесс анализа информации. 
Характер творческого процесса: макси-
мальное проявление творчества [16, с. 231].  
Реализуется в рамках информационных и 
исследовательских проектов. 

Учебный проект 
Цель: создание какого-либо заранее пла-
нируемого объекта, модели или прототипа. 
Степень анализа информации: полноцен-
ный процесс анализа информации. 
Характер творческого процесса: «творче-
ство по плану». 
Реализуется в рамках прикладных и прак-
тикоориентированных проектов. 

 

Проведенный нами поэлементный ана-
лиз форм реализации индивидуального про-
екта позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учебное исследование и учебный 
проект имеют существенные различия: 

 учебное исследование ставит глав-
ной целью поиск субъективно новых знаний 
для учащегося, а учебный проект — созда-
ние конкретной модели процесса или объ-
екта окружающей действительности;  

 учебное исследование выступает в 
форме информационного или исследова-
тельского проекта, а учебный проект — в 
форме практикоориентированного проекта; 

 этапы учебного исследования ори-
ентированы на сбор материала по заданной 
проблеме, его классификацию, анализ и 
обобщение для вычленения собственных 
выводов, в то время как этапы учебного 
проекта ориентированы на определение оп-
тимальных ресурсов для моделирования 
конкретного процесса или объекта окружа-
ющей действительности. 

2. Учебное исследование и учебный 
проект предполагают получение субъектив-
но нового для школьника результата, а зна-
чит должны быть введены в учебный про-
цесс после основательной пропедевтиче-
ской работы с учащимися. Готовность к ре-
ализации индивидуального проекта осно-
вана на психологической и технологиче-
ской подготовке ученика. Большую помощь 
в данном отношении играет обучение в дет-
ском саду и начальной школе. 

3. Учебное исследование и учебный 
проект как формы выполнения индивиду-
ального проекта служат важным основани-
ем для развития всех групп УУД школьни-
ков, следовательно, позволяют выделить в 
полученном образовательном результате 
каждый из трех уровней: личностный, 
предметный и метапредметный. 

Выполнение индивидуальных проектов 
мотивирует учащихся к самостоятельному, 
инициативному и творческому освоению 
учебного материала в процессе познава-
тельной деятельности. Рассмотрим кон-
кретный пример содержания индивидуаль-
ного проекта в рамках учебной дисциплины 
«Физика». Напомним, что первоначальный 
опыт проектной деятельности по новым об-
разовательным стандартам школьники по-
лучают на всех предыдущих ступенях обу-

чения: в детском саду, например, на заня-
тиях по программе «Мир открытий» [12], а 
также в начальной школе на уроках по при-
родоведению и окружающему миру (1-4 
классы) [14].  

Индивидуальный проект «Плавание су-
дов» (7 класс) будет включать не только по-
исковые, но и исследовательские задания. 
Проект имеет две части: теоретическую и 
практическую. Ученику в ходе реализации 
индивидуального проекта предлагается раз-
решить следующие проблемные вопросы: 

1. Как развивалось судоходство в пе-
риод своего зарождения? 

2. Какие условия необходимо выпол-
нить, чтобы построенный корабль не затонул? 

3. Каковы основные принципы по-
строения судов в настоящее время? 

4. Каковы основные технические и экс-
плуатационные характеристики корабля? 

Кроме того, в рамках проекта ученик 
получает условие исследовательского зада-
ния: «Сконструируйте модель корабля и 
определите ее возможные технические и 
эксплуатационные характеристики». 

В ходе работы над проектом ученику 
необходимо провести исследование по каж-
дому вопросу и разработать плавающую 
модель корабля при наличии возможности 
консультирования со стороны учителя. По-
сле проведенных исследований и изготов-
ления модели происходит кратковременная 
защита проделанной работы перед коллек-
тивом класса. Во временном отношении ос-
новные этапы реализации индивидуального 
проекта семиклассник проходит в течение 
третьей четверти.  

Как было сказано выше, индивидуаль-
ный проект должен преимущественно вы-
полняться самим учеником. Предшествую-
щий опыт проектной деятельности может 
быть недостаточен. Отсюда вытекает про-
блема подготовки ученика к самостоятель-
ному выполнению проекта по физике. Ре-
шение проблемы может быть связано с ре-
гулярным использованием учителем иссле-
довательских и практикоориентированных 
заданий по физике. Например, в ходе лабо-
раторной работы «Изучение условий пла-
вания тела в жидкости» учащимся предла-
гают определить величину выталкивающей 
силы и выяснить условия, при которых тело 
всплывает, плавает или тонет. Для того что-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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бы подготовить учащегося к выполнению 
индивидуального проекта, лабораторную 
работу можно дополнить исследователь-
скими заданиями, основанными на само-
стоятельном выборе их содержания: 

1. Исследуйте влияние объема погру-
жаемого тела на выталкивающую силу. 

2. Исследуйте влияние плотности по-
гружаемого тела на выталкивающую силу. 

3. Исследуйте влияние плотности сре-
ды на выталкивающую силу. 

4. Предложите вариант собственного 
исследования, используя предложенное в 
лабораторной работе оборудование или с 
небольшим его дополнением. 

После выполнения исследовательских 
заданий можно предложить учащимся от-
ветить на следующие вопросы: 

1. Каким образом условия плавания 
тел учитываются в конструкции судов и 
подводных лодок?  

2. Каким образом можно определить 
максимальный груз, который сможет взять 
судно? 

3. Какой материал и почему использу-
ют для изготовления спасательных поясов? 

4. Почему плавая на спине, легче 
удержаться на воде? 

Кроме того, в дополнение к лаборатор-
ной работе мы предлагаем использовать 
практикоориентированные домашние за-
дания. Например: «Можно ли погрузить на 
судно с водоизмещением 50000 Н груз мас-
сой 4000 кг, если масса судна 2000 кг? Как 
можно увеличить грузоподъемность судна? 
Предложите модель судна с большей грузо-
подъемностью». При выполнении задания 
учащимся необходимо изучить существую-
щие способы решения проблемы, составить 
варианты моделей такого судна. 

Выполнение школьником индивиду-
ального проекта по теме «Плавание судов» 
(7 класс) можно представить как последова-
тельность связанных между собой времен-
ных этапов. 

Таблица 3 

Этапы работы над индивидуальным проектом 

Деятельность педагога  Деятельность учеников Время работы 
1. Пропедевтический этап 

 
Организация, контроль и обсуждение ин-
дивидуальных и групповых мини-
исследований, домашних опытов и наблю-
дений, составления докладов и презента-
ций, по темам: «Простые механизмы», 
«Первоначальные сведения о строении ве-
щества», «Взаимодействие тел». 

Выполнение индивидуальных и группо-
вых мини-исследований в ходе выполне-
ния предыдущих лабораторных работ, до-
машних опытов и наблюдений, составле-
ния докладов и презентаций. 

Первая и вторая четверть 

2. Организационный этап 
 

Обсуждение с учениками темы их индивиду-
ального проекта и сроков его выполнения. 
Наблюдение, консультация в вопросах по-
иска информации, при необходимости — 
помощь в организации работы. 

Определение цели, задачи и формы пред-
ставления индивидуального проекта.  
Определение источников информации. 
Разработка этапов работы и обсуждение 
сроков ее выполнения, выбор методов ра-
боты и формы представления результата. 

Первая неделя третьей 
четверти 

3. Деятельностный этап 
 

Подготовка и проведение уроков по теме 
«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
на основе использования проблемного, ча-
стично-поискового и исследовательского 
методов обучения. 
Наблюдение, консультация, координация 
проекта, помощь в подготовке к защите 
проекта и оформлении результатов. 

Сбор и анализ информации с выделением 
частного и общего. Классификация инфор-
мации по выбранным критериям. Выведе-
ние следствий. Создание результата проекта. 
Сличение способа действий и их результата с 
заданной моделью, с целью обнаружения 
отклонений и отличий. Внесение изменений 
в результат своей деятельности. 
Подготовка к представлению результатов 
проекта. Оформление презентации для 
защиты. 

Третья четверть 

4. Презентативно-оценочный 
 

Организация и проведение конференции по 
теме «Плавание тел». 
Руководство индивидуальным и коллек-
тивным анализом и оценкой результатов, 
обобщение полученных результатов, подве-
дение итогов, организация рефлексии. 

Участие в конференции «Плавание тел», 
выступление с подготовленными докла-
дами и презентациями. 
Представление результатов индивидуаль-
ного проекта в виде завершенного учебно-
го исследования или учебного проекта. 
Защита проекта, анализ и оценка резуль-
татов и проделанной работы, выявление 
успехов и неудач, обсуждение перспектив. 

Конец третьей четверти 
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Работа по выполнению индивидуальных 
проектов в рамках образовательного учре-
ждения может быть описана с помощью 
структурно-функциональной модели. Модель 
определяет структуру взаимосвязанных эле-

ментов и предполагает последовательность 
выполнения определенных шагов в направ-
лении проектируемого результата, соответ-
ствующего требованиям ФГОС ООО (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель реализации 
индивидуального проекта 

В заключении статьи остановимся на 
основных результатах нашей работы: 

1. В содержании статьи проведены си-
стематизация и анализ требований, предъ-
являемых федеральными государственны-
ми стандартами к личностным характери-
стикам выпускников среднего (полного) 
общего образования (таблица 1). 

2. В содержании таблицы 2 выполнен 
сравнительный анализ понятий «учебный 
проект» и «учебное исследование», высту-
пающих в качестве форм реализации инди-
видуального проекта выпускника основного 
общего образования. 

3. В статье представлено содержание 
индивидуального проекта по теме «Плава-
ние судов» для учащихся 7 класса, а также 
связанных с ним исследовательских и прак-
тикоориентированных заданий по физике. 

При выполнении проектных и исследова-
тельских заданий ученик проявляет само-
стоятельность, приобретает новые знания и 
умения, опыт конструкторской деятельно-
сти, развивает свой технический и творче-
ский потенциал. 

4. Выполнение школьниками индиви-
дуального проекта по теме «Плавание су-
дов» должно соответствовать временным 
этапам, отражающим деятельность ученика 
и учителя в направлении поставленной це-
ли проектной деятельности (таблица 3). 

Работа по выполнению индивидуаль-
ных проектов в рамках образовательного 
учреждения происходит в контексте выде-
ленных нами элементов и этапов структур-
но-функциональной модели реализации 
индивидуального проекта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая технология «Дебаты», функции дебатов, виды дебатов, фор-
мирование универсальных учебных действий учащихся в ходе дебатов, технология уроков-дебатов. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются возможности формирования универсальных 
учебных действий учащихся на основе педагогической технологии «Дебаты». Реализация данной 
технологии рассмотрена с учетом функций социализации, воспитания, развития и обучения уча-
щихся. Особое внимание обращено на разновидности уроков-дебатов: проблемные дебаты, экс-
пресс-дебаты, мини-дебаты под рубрикой «Что было бы, если...», обобщающие уроки-дебаты, мо-
дифицированные дебаты. 
Приведена классификация универсальных учебных действий, которые формируются у учащихся в 
ходе дебатов: общекультурные, интеллектуальные, исследовательские, коммуникативные, оратор-
ские, граждановедческие. Проектирование урока-дебаты состоит из нескольких этапов: 
1) подготовка (распределение ролей, объяснение правил игры, определение исходного тезиса, изу-
чение литературы, разработка кейс-понятий, выработка критериев оценки деятельности учащихся, 
индивидуальный инструктаж); 2) проведение (грамотное выполнение ролей и поведение учеников 
в ходе дебатов, соблюдение времени в ходе урока); 3) обсуждение (оценка деятельности всех участ-
ников дебатов, самоанализ деятельности). 
Проведение уроков-дебатов в системе позволит педагогу выработать собственный подход к реали-
зации педагогической технологии «Дебаты», а ученикам сформировать универсальные учебные 
действия, положенные в основу ФГОС СОО. 
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TECHNOLOGY OF «DEBATES»AS A BASIS FOR FORMATION  

OF UNIVERSAL EDUCATIONAL OPERATIONS OF PUPILS 

KEYWORDS: pedagogical Debate technology, functions of debates, types of debates, formation of universal 
educational operations of pupils during debate, technology of debate classes. 

ABSTRACT. In this article the possibilities of formation of universal educational operations of pupils on 
the basis of the pedagogical Debate technology are considered. Realization of this technology is discusses 
with regard to the functions of socialization, education, development and training of pupils. Special atten-
tion is paid to the types of debate classes: the problem debate, express debate, mini-debate under the head-
ing «What Would Be if...» generalizing debate classes and the modified debate. 
Classification of universal educational operations of pupils formed during debate is given: common cultur-
al, intellectual, research, communicative, oratorical and civic. Planning of a debate class consists of several 
stages: 1) lead-in (distributing tasks and roles, explanation of the rules of the game, introduction of the ini-
tial thesis, study of literature, development of case concepts, development of criteria for evaluation of pu-
pils, individual instructing); 2) realization (competent performance of roles and behavior of pupils during 
debate, observance of time during the lesson); 3) discussion (assessment of activity of all participants of 
debate, activity introspection). 
The debate classes will allow the teacher to develop their own approach to realization of the pedagogical 
Debate technology, and the pupils to create the universal educational operations, which are the basis for 
the Federal State Educational Standard of Secondary Education. 

 настоящее время в образователь-
ных организациях реализуются фе-

деральные государственные образователь-
ные стандарты среднего общего (полного) 
образования (далее ФГОС СОО) [13]. Стан-
дарты нового поколения направлены на 
формирование личностных, метапредмет-

ных и предметных универсальных учебных 
действий учащихся (далее УУД).  

Формировать УУД учащихся можно с 
помощью различных методов и приемов. 
В данной статье мы обращаемся к дебатам 
как одной из современных педагогических 
технологий, направленных на реализацию 

В 
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ФГОС СОО. 
Дебаты — современная педагогическая 

технология, представляющая собой особую 
форму дискуссии, которая достаточно эф-
фективно формирует УУД учащихся, так 
как дебаты – целенаправленный и упоря-
доченный, структурированный обмен иде-
ями, суждениями, мнениями [1; 12]. 

Дебаты — это не только увлекательное 
занятие, интересный урок, но и современ-
ная педагогическая технология, направлен-
ная на развитие обучающихся, формирова-
ние у них УУД, необходимых для успешной 
жизнедеятельности в условиях современно-
го общества [5; 8]. 

Педтехнология «Дебаты» развивает 
личностные качества, формирует навыки 
коллективного общения, совершенствует 
мыслительные процессы учащихся, а педа-
гог выступает как руководитель формиро-
вания УУД учащихся, так как в процессе ре-
ализации данной педагогической техноло-
гии предполагается [5; 10; 13]: 

- активное включение обучающихся в 
поисковую учебно-познавательную дея-
тельность, организованную на основе внут-
ренней мотивации (личностные смыс-
лообразующие универсальные учеб-
ные действия); 

- организация совместной деятельно-
сти, партнерских отношений обучающих и 
обучаемых (коммуникативные уни-
версальные действия);  

- включение в педагогически целесооб-
разные воспитательные отношения (лич-
ностные нравственно-этические 
универсальные действия); 

- обеспечение диалогического общения 
не только между учителем и учениками, но и 
между обучающимися в процессе добывания 
новых знаний (познавательные об-
щеучебные универсальные действия). 

Формирование УУД на основе де-
батов строится с учетом определенных 
функций. В частности [5; 6]:  

 социализирующая функция заклю-
чается в том, что дебаты помогают учащим-
ся понять обстановку, сориентироваться в 
ней, умело конкурировать, отстаивая свои 
позиции (личностные самоопределя-
ющие УУД); 

 воспитательная функция заключа-
ется в том, что дебаты приучают учащихся 
слушать и слышать других участников, под-
вергать самокритике собственное ранее 
сложившееся мнение и уметь его совершен-
ствовать (личностные смыслоопреде-
ляющие и коммуникативные УУД); 

 развивающая функция заключается 
в том, что дебаты способствуют развитию 
воли, мышления, памяти учащихся, 

внимания и других индивидуально 
значимых качеств (регулятивные УУД); 

 обучающая функция заключается в 
том, что учащиеся приучаются отбирать 
существенный, важный материал по теме 
дебатов, конспектировать его, представлять в 
виде графиков, чертежей, ментальных карт. 

Реализация данных функций 
возможна через следующие виды 
учебных дебатов [3; 6]: 

1. Проблемные дебаты: проводятся на 
обобщительно-повторительных уроках 
(оценочные регулятивные УУД), поз-
воляют учащимся пользоваться разнооб-
разной дополнительной литературой (ло-
гические познавательные УУД), по-
этому время на их подготовку должно быть 
достаточным.  

2. Экспресс-дебаты (или мини-
дебаты): проводятся при закреплении изу-
ченного материала (общеучебные по-
знавательные УУД) и используется для 
активизации мыслительной деятельности 
учащихся (регулятивные УУД). 

3. Мини-дебаты под рубрикой «Что 
было бы, если…»: для формирования навы-
ков выбора вариантов ответов на постав-
ленный вопрос (прогностические регу-
лятивные УУД) учащимся предлагаются 
темы для коллективного обсуждения. 
Например, «Что было бы, если …» [7]: 

– … центром России стал Новгород Ве-
ликий; 

– … в 1825 году декабристы одержали 
победу; 

– … Столыпину удалось осуществить 
все свои реформы; 

– … Николай II не отрекся от престола; 
– … СССР был сохранен в 1991 году и т.д. 
4. Обобщающие уроки-дебаты: ориен-

тированы на выявление наиболее общих и 
существенных понятий, законов и законо-
мерностей, основных теорий и ведущих 
идей; позволяют устанавливать причинно-
следственные и другие связи и отношения 
между важнейшими явлениями, процесса-
ми, событиями и усваивать широкие кате-
гории понятий, их системы и наиболее об-
щие закономерности (логические позна-
вательные УУД). 

5. Модифицированные дебаты: на уро-
ках используются лишь некоторые элемен-
ты дебатов — увеличивается или уменьша-
ется количество спикеров, меняется регла-
мент игры, осуществляется ролевая игра и 
т.д. (личностные, регулятивные и 
коммуникативные УУД). 

В целом, применение педтехнологии 
«Дебаты» развивает у учащихся следующие 
УУД [1]: 

1) общекультурный кругозор: 
– обогащение знаниями, относящими-
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ся к гуманитарным областям; 
– совершенствование мотивации обу-

чения; 
– формирование интереса к регуляр-

ному чтению научной, научно-популярной, 
художественной литературы; 

2) интеллектуальные способности: 
– формирование критического мыш-

ления, умение устанавливать логические 
связи между явлениями; 

– навык анализа различных идей и со-
бытий, обоснование выводов, выстраивание 
цепочки доказательств; 

– различие фактов и точек зрения; 
3) исследовательские навыки: 
– сбор и анализ материалов из различ-

ных источников; 
– оценка различных версий и мнений; 
– сбор доказательной базы по пробле-

ме и грамотное ее применение; 
4) творческие качества: 
– умение по-новому взглянуть на про-

блему; 
– использование нетрадиционных спо-

собов для ее решения; 
– видение нового, необычного в уже 

известном; 
5) коммуникативные умения [4; 8; 14]: 
– слушание и понимание собеседника; 
– толерантное отношение к иным 

взглядам и точкам зрения; 
– навык коллективной работы; 
6) ораторские способности: 
– навык публичного выступления; 
–  уверенность в себе; 
– грамотное высказывание мыслей; 
– умение произносить интонационную 

речь в движении; 
7) гражданская позиция и навык жизне-

деятельности в демократическом обществе: 
– навык общения с другими людьми; 
– понимание мнений других людей и 

толерантное отношение и чужим мыслям; 
– умение жить в демократическом об-

ществе. 
Формирование перечисленных УУД на 

дебатах требует определенного подхода к мо-
делированию подобных уроков. Организация 
дебатов состоит из трех этапов [2; 3; 15 и др.]. 

Первый этап. Подготовка дебатов. 
Согласно Т. В. Светенко [11], сложность 

дебатов, как формы организации обучения, 
заключается не столько в их проведении, 
сколько в подготовительной работе, кото-
рая включает в себя следующие этапы:  

1. Распределение ролей (самоопре-
деляющие личностные УУД). Предсе-
датель дебатов (ученик) организует, прово-
дит дебаты, но не участвует в них. Секретарь 
дебатов — помощника председателя — ведет 
счет времени, отведенного на вопросы и от-
веты, заполняет протокол дебатов. Команда 

состоит их четырех человек-спикеров. Спи-
керы команд ведут разработку кейса на ос-
нове ранее проделанной работы, подбира-
ют, изучают и анализируют дополнитель-
ную литературу, фиксируют фактологиче-
ский материал. Эксперты (до трех человек) 
оценивают факты, аргументы, представ-
ленные спикерами, но не их самих. Осталь-
ные ученики играют роль зрителей, кото-
рые подбирают аргументы «за» и «против», 
формулируют вопросы к командам.  

2. Объяснение правил организации и 
проведения дебатов (регулятивные и 
коммуникативные УУД). До начала 
урока учитель объясняет правила проведе-
ния дебатов, распределяет роли учеников, 
чтобы каждый принял участие. Особое 
внимание обращает на регламент, чтобы 
уложиться в рамки урока. Заостряет внима-
ние учеников на том, что председатель име-
ет право прерывать выступающего, спикер 
может выступать только один раз или взять 
один тайм-аут длительностью до 2 мин. 

3. Определение исходного тезиса де-
батов (познавательные УУД). Исход-
ный тезис дебатов определяется или педаго-
гом, или путем коллективного обсуждения с 
учащимися. Тема дебатов может звучать в 
виде тезиса-утверждения или антитезиса-
отрицания. После обсуждения нескольких 
тезисов учащиеся выбирают (голосованием 
или по рейтингу) наиболее понравившийся 
тезис для предстоящих дебатов.  

4. Подбор, изучение и анализ основной 
литературы (общеучебные познава-
тельные УУД). После того, как определе-
на тема дебатов, в течение установленного 
срока учащиеся изучают, анализируют ос-
новную литературу по теме, делают необхо-
димые записи.  

В процессе изучения и анализа учебной 
литературы учащиеся определяют свою по-
зицию (развитие Я-концепции учени-
ка), делают выписки, обосновывают свою 
точку зрения на проблему, защищая или 
опровергая тезис выбранной темы. Записи 
могут быть в виде ментальных карт (логи-
ческие познавательные УУД). 

5. Разработка кейса понятий, аргу-
ментов, контраргументов. Участники 
предстоящих дебатов создают кейс с систе-
мой позиций, аспектов, аргументов, 
контраргументов (логические познава-
тельные УУД). 

6. Выработка экспертами критериев 
оценки (контролирующие, коррекци-
онные, оценочные регулятивные 
УУД). По окончании дебатов судья должен 
вынести решение о том, какая команда ста-
нет победителем, поэтому судье во время 
игры необходимо (нравственно-
этические личностные УУД) хорошо 
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знать критерии оценки хода дебатов, мак-
симально объективно выбирать убедитель-
ные аргументы одной из команд, внима-
тельно слушать речи спикеров, вести рабо-
чие записи, фиксировать все ключевые мо-
менты выступлений и раундов вопросов, 
заполнять судейский протокол, принимать 
решение о том, какой команде отдать пред-
почтение и почему, быть честным и спра-
ведливым. Отсюда основными критерия-
ми дебатов могут стать: 

1. Аргументы.  
2. Отношение к теме.  
3. Разнообразие доказательства фактов.  
4. Доказательность аргументов. 
5. Полнота ответов на вопросы.  
6. Фактические ошибки.  
7. Логика построения речи.  
8. Соблюдение регламента.  
9. Культура речи.  
10. Корректность.  
7. Индивидуальный инструктаж о 

процедуре дебатов (личностные УУД). 
К концу игры каждый участник должен 
определить свою позицию и 
аргументировать ее. 

Второй этап. Проведение дебатов. 
Выступление каждого участника деба-

тов должно начинаться с обращения: «Ува-
жаемый председатель...». Учащиеся высту-
пают поочередно, выслушивая мнения «за» 
и «против» выдвинутого тезиса урока 
(коммуникативные УУД). 

Начинает выступление первый спикер 
команды с утверждения тезиса, и его речь 
может длиться 5 минут. Затем выступает спи-
кер команды отрицания с обоснованием свое-
го антитезиса. Дальнейшие выступления 
строятся следующим образом: выступают по 
очереди вторые спикеры команд, затем тре-
тьи спикеры в течение 3-4 минут каждый. 
Четвертые спикеры по очереди подводят ито-
ги тезиса и антитезиса в течение 2 минут. 

Секретарь во время выступлений сле-
дит за временем, показывает время, остав-
шееся до конца выступления (например, 
табличку с цифрой 30 секунд). В случае 
нарушения регламента председатель имеет 
право прервать выступление. 

Зрители по ходу выступлений спикеров 
письменно фиксируют основные мысли 
участников двух команд (общеучебные 
познавательные УУД), сравнивают со 
своими записями, сделанными в процессе 
подготовки к дебатам. Они могут задавать 
вопросы и предоставлять дополнительную 
информацию. Для этого они поднимают ру-
ку и говорят: «Вопрос» или «Информация». 
Председатель может позволить уточнить 
ответ спикера, сказав: «Пожалуйста» или 
отклонить дополнение словами: «Нет, спа-
сибо». Желательно, чтобы вопросы и ин-

формация, поступающие от участников, 
были емкими по содержанию, но коротки-
ми по форме (2-3 предложения). 

Если председатель не дал согласия на 
дополнение с места, то желающий высту-
пить должен молча сесть. Раунд вопросов 
проводится после выступления первых, 
вторых и третьих спикеров (логические и 
коммуникативные УУД).  

Отвечая на вопросы зрителей, спикер 
должен помнить, что его речь тоже оцени-
вается экспертами в общем протоколе игры. 
Его ответ должен быть точным, конкрет-
ным, аргументированным. Спикер имеет 
право обратиться к задающему вопрос с 
просьбой повторить вопрос, если фраза 
прозвучала непонятно, или взять тайм-аут, 
но не более чем на 2 минуты, если не знает 
точного ответа на заданный вопрос. Участ-
ники каждой команды в течение дебатов 
имеют право взять не более 6 минут для 
консультаций друг с другом.  

Третий этап. Обсуждение дебатов. 
После дебатов проводится голосование, 

в котором все ученики высказываются в 
пользу выбранной позиции, затем садятся 
рядом с командой, высказывания которой 
соответствуют их точке зрения (развитие 
Я-концепции ученика) [9]. Так опреде-
ляется итоговый общепринятый тезис деба-
тов. В ходе обсуждения дебатов определяет-
ся деятельность председателя, секретаря, 
экспертов, спикеров, зрителей (оценоч-
ные регулятивные УУД). Спикеры так-
же оценивают сами себя (целеполагаю-
щие регулятивные УУД) на основе 
примерных вопросов: 

– насколько плодотворно ученик  
работал? 

– кто из участников особенно отличал-
ся эрудицией? 

– чье выступление очень запомнилось? 
Почему? 

– какие будут предложения для совер-
шенствования хода урока-дебатов? 

Значение дебатов трудно переоценить, 
они позволяют лучше понять и раскрыть 
личность учащегося, который аргументиро-
ванно высказывает свою точку зрения, уме-
ет убедить оппонента, заставить его при-
нять другую точку зрения (УУД). 

Дебаты также раскрывают личность 
педагога, его отношение к изучаемой про-
блеме, его профессионализм. 

Технология «Дебаты» отлично подой-
дет для классного часа, урока по литерату-
ре, истории, когда в учебном предмете воз-
никает проблемная тема или разбирается 
проблемный вопрос, на который невозмож-
но дать однозначный ответ. 

Перечисленные методические реко-
мендации к применению педагогической 
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технологии «Дебаты» позволят педагогу до-
статочно эффективно формировать универ-
сальные учебные действия учащихся, а 

процесс внедрения данной педтехнологии 
будет полностью соответствовать требова-
ниям, положенным в основу ФГОС СОО. 
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«ДИТЯ В ЛЮЛЬКЕ» Ф. ШИЛЛЕРА В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ АВТОРОВ:  

МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная дидактика, деятельностный подход к обучению, Шиллер, 
Лермонтов, художественный перевод. 

АННОТАЦИЯ. В статье предлагаются материалы для организации деятельностного подхода к 
обучению литературе на элективных курсах для продвинутых учеников в рамках концепции ком-
муникативной дидактики. В качестве одного из путей формирования читательской компетентности 
и культуры художественного восприятия текста предлагается совместная работа учителя и учащих-
ся над осмыслением специфики читательских интерпретаций стихотворения Шиллера «Das Kind in 
der Wiege» русскими переводчиками. Сравнивая различные варианты переводов, оценивая степень 
их близости оригиналу, школьники получают возможность глубже проникнуть в сложный процесс 
реализации личностных творческих потенциалов, знакомятся с различными вариантами творче-
ского диалога художественных сознаний. Особое внимание уделяется переводу М. Ю. Лермонтова 
«Дитя в люльке (Из Шиллера)». Для Лермонтова первоисточник оказывается лишь импульсом для 
создания стихотворения, воплощающего оригинальный образ миропереживания, аккумулирую-
щий смыслы, рождающиеся в воспринимающем стихотворение сознании благодаря богатому ассо-
циативному мышлению русского автора.  
В процессе анализа учащиеся знакомятся с гномой, как специфической жанровой формой фило-
софской лирики, генетически связанной с античной поэтической традицией. Благодаря этому рас-
ширяется представление о богатстве жанровых возможностей лирики, обогащается общекультур-
ный кругозор учащихся. 
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«THE CHILD IN THE CRADLE» BY F. SCHILLER IN TRANSLATIONS BY RUSSIAN POETS: 
MATERIALS FOR THE LESSON USING THE COMMUNICATIVE AND ACTIVITY APPROACH  
IN LITERATURE TEACHING 

KEYWORDS: communicative didactics, activity approach in teaching, Schiller, Lermontov, literary translation. 

ABSTRACT. The article presents some materials that might be helpful in organization of elective courses 
for advanced pupils using the activity approach in literature teaching within the framework of communica-
tive didactics concept. Joint work of teachers and students on comprehension of the specifics of readers' 
interpretations of the poem «The Child in the Cradle» («Das Kind in der Wiege») by F. Schiller in Russian 
translation is regarded as a way of forming the readers' competence and the abilities of artistic perception. 
Comparing different translations, assessing their degree of equivalence with the original, the learners are 
able to go deeper into the complicated process of personal creative potential realization and to become fa-
miliar with different variations of the creative dialogue between artistic self-consciences. Special attention 
is given to the translation by M. Lermontov. To Lermontov the source is only an impetus for creating his 
own poem embodying an image of the original sense of the world, accumulating the meanings of the origi-
nal poem, due to the rich associative thinking of the Russian author.  
During the analysis, the students get acquainted with the gnome as a specific form of the genre of philo-
sophical lyrics, genetically related to an antique poetical tradition. Thus we expand the idea of the richness 
of the lyrics genre features and enrich the students' general cultural horizons. 

ажнейшей задачей современного 
школьного литературного образо-

вания является формирование эстетическо-
го сознания как основы читательской лич-
ности учащегося: «Ученику важно овладеть 
культурой художественного восприятия, что 
дает ему ключ к эстетическому постижению 
незнакомых произведений, с которыми он 
встретится в течение долгой жизни читате-

ля, к установлению подлинного диалога с 
автором» [11, с. 79]. Один из путей решения 
данной задачи предложен в разработанной 
В. И. Тюпой концепции коммуникативной 
дидактики, ориентированной на формирова-
ние индивидуальной культуры художествен-
ного восприятия как одного из ключевых 
компонентов становления разносторонне 
развитой личности [14, с. 95]. Учитель в дан-

В 
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ной системе становится лидером читатель-
ской аудитории: «Дидактическая задача 
“стратегии откровения” (в противополож-
ность “стратегии изучения”) состоит в орга-
низации урока как эстетического коммуника-
тивного события встречи — в точке художе-
ственной целостности текста — множества 
неслиянных (уникальных), но и нераздельных 
(солидарных) прочтений <…> эпицентр ди-
дактического интереса на таком уроке — не та 
или иная истина о тексте, но сам текст как “со-
вокупность факторов художественного впе-
чатления” (М. М. Бахтин)» [14, с. 96]. 

Одно из достоинств данной системы, по 
мнению С. П. Лавлинского, заключается в 
том, что во время урока учитель помогает 
школьникам прояснить их собственное по-
нимание художественного произведения: 
«При этом учитель литературы активизиру-
ет учебную деятельность учеников в 
направлениях, определяемых самим худо-
жественным произведением. Следователь-
но, при коммуникативно-деятельностном 
подходе словесник органично сочетает в 
своем профессиональном поведении соб-
ственно филологические и педагогические 
задачи, постоянно стремясь обнаружить 
между ними связь» [5, с. 43].  

Практическое осуществление коммуни-
кативно-деятельностного подхода предложе-
но в работах В. Б. Носковой (Сергеевой) и 
О. Б. Никоновой, разработавших целостную 
технологическую систему поэтапного станов-
ления читательской компетентности и куль-
туры художественного восприятия текста. 
В частности, наше внимание привлекло учеб-
ное пособие, разработанное данными автора-
ми, призванное организовать работу школь-
ников 5-6 классов на элективных курсах ли-
тературы [8]. Деятельностное освоение слож-
ных, в том числе и принадлежащих разным 
культурам, жанровых форм учащимися сред-
него звена дает большие возможности для 
постепенного формирования читательской 
компетентности, развития культуры художе-
ственного восприятия текста.  

Достоинством данной системы являет-
ся ее открытость, возможность варьирова-
ния материала, обогащения его новыми по-
этическими формами в зависимости от 
уровня подготовленности и интересов уча-
щихся. В частности, определенные возмож-
ности углубления читательской компетент-
ности в продвинутых классах, на наш 
взгляд, может дать работа с художествен-
ными переводами: в ее процессе учащиеся 
получают возможность вникать в тонкости, 
поэтические нюансы того или иного вари-
анта перевода, что позволяет им увидеть в 
непосредственной форме индивидуальные 
читательские интерпретации одного и того 
же литературного первоисточника и оце-

нить степень их близости оригиналу.  
В качестве примера мы предлагаем со-

поставительный анализ нескольких перево-
дов на русский язык двустишия Ф. Шиллера 
«DasKindinderWiege»: 

Das Kind in der Wiege 
Glücklicher Säugling! Dir ist ein unend-
licher Raum noch die Wiege, 
Werde Mann, und dir wird eng die unend-
liche Welt [15]. 

Мы полагаем, что в данном случае 
Шиллер обратился к жанру, который не 
был широко распространен в русской поэ-
зии. Это гнома — мелкая поэтическая фор-
ма, зародившаяся в античной, прежде всего, 
греческой поэзии. Характеристику данной 
формы находим у С. И. Радцига: «Гномы — 
это изречения, сентенции, авторы их дела-
ли поучения в кратких, но метких выраже-
ниях. Чаще всего они представляли собой 
элегические двустишия» [10, с. 132]. Не-
сколько более развернутую характеристику 
гномы дают составители словаря «Антич-
ные писатели»: «Гнома (гр. gnome, лат. 
sententia) — сентенция, максима. Гнома 
представляет собой короткое, длиной в од-
но предложение высказывание, которое ли-
бо обобщает какое-либо наблюдение, либо 
формулирует правило, которое должно ру-
ководить нашими поступками. Основными 
чертами гномы являются ее общеупотреби-
тельность и цель, связанная с жизненными 
установками человека. В греческой культу-
ре гномы появились задолго до формиро-
вания собственно литературы, как высказы-
вания, заключавшие в себе народную жи-
тейскую мудрость» [1]. Среди авторов, об-
ращавшихся к данной форме, можно 
назвать имена Тиртея, Солона, Ксенофана, 
Мимнерма, Феогнида. Гномы включали в 
свои драматические произведения Эсхил, 
Софокл, Феогнид. Характеристику жанро-
вого предмета гномы находим у Гегеля: 
«Это обязанности человека в его внешнем 
бытии, мудрость жизни, созерцание всего, 
что в духовном мире образует твердые ос-
нования и связующие узы для действия и 
познания человека» [2, с. 423]. 

Гнома — довольно экзотический для 
русской поэзии жанр, однако русская чита-
ющая публика была о нем наслышана. Так, 
например, ученики Благородного пансиона, 
в число которых входил М. Ю. Лермонтов, 
познакомились с ней благодаря преподава-
телю И. И. Давыдову — философу-
шелленгианцу. Об этом упоминает, ссыла-
ясь в свою очередь на свидетельство 
П. Н. Сакулина, З. А. Каменский [3, с. 600]. 
В качестве специфической формы (в дан-
ном случае — прозаической) выражения 
философских умозаключений гному ис-
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пользовал, например, В. Ф. Одоевский. Сти-
хотворные гномы писал В. К. Кюхельбекер 
[4, с. 217-221]. 

Таким образом, форма гномы, которая, 
будучи весьма специфичной по характеру 
жанрового предмета, тем не менее, в созна-
нии просвещенного читателя органично 
связана с античной поэзией и представляет 
собой предельно краткое стихотворное из-
речение притчевого характера. Лирическое 
высказывание Шиллера призвано воздей-
ствовать на сознание читателя через резкую 
смену разномасштабных образов маленькой 
детской колыбели и большого мира, что со-
здает у читателя впечатление неудержимого 
пространственного расширения и вызывает 
чувство восторга перед открывающейся пер-
спективой человеческой жизнедеятельности. 
Достигается данный эффект в значительной 
степени благодаря повторению слова unend-
lich (бесконечный), имеющему основное кон-
структивно-смысловое значение, поскольку 
именно оно аккумулирует в себе суть замыс-
ла немецкого автора, подчеркивая и усили-
вая антитезу «люльки» и «мира». 

Мы предлагаем для сопоставительного 
анализа следующие варианты переводов 
шиллеровского текста, опираясь на сведе-
ния, опубликованные в собрании сочине-
ний Шиллера, вышедшем в 1901 году  
[13, с. 371-372]: 

Дитя в колыбели, из Шиллера 
Смейся, счастливец! Тебе в колыбели нет 
и пределов! 
Скоро и мир бесконечный тебя не вместит. 

Г. С. (Венок граций. 1829. С. 40) 

Младенец в колыбели, из Шиллера 
Крошка! Теперь для тебя колыбель как 
небо просторна; 
Но возмужай: целый мир будет тесен тебе 

М. Деларю  
(Гирлянда Т. 1. № 7. С. 181)  

Дитя в колыбели 
Юный счастливец! Теперь для тебя в ко-
лыбели просторно; 
Но возмужаешь — и мир станет уж тесен 
тебе. 

Ф. Миллер  
(Москвитянин. 1842. Ч. II. № 3) 

Добавим переводы М. Л. Михайлова 
(1848, 1861) [7]: 

Ребенок в колыбели 
Счастлив младенец! ему в колыбели про-
стор бесконечный; 
Тесен будет потом мир бесконечный ему. 

и М. Ю. Лермонтова (1829): 

 

Дитя в люльке (Из Шиллера)  
Счастлив ребенок! И в люльке просторно 
ему; но дай время 
Сделаться мужем, и тесен покажется мир 
[6, с. 71]. 

Сравнив предложенные варианты пе-
реводов, учащиеся должны увидеть, что по-
чти все авторы в целом понимают суть 
шиллеровского замысла и стараются сохра-
нить антитезу «люльки» («колыбели») и 
«мира». Однако, как правило, они не по-
вторяют вслед за Шиллером дважды эпитет 
«бесконечный», предпочитая ему иные 
определения. Так, М. Деларю и Ф. Миллер 
строят свое высказывание на антитезе 
«простора» и «тесноты», Г. С. противопо-
ставляет синонимичные, но не тождествен-
ные категории беспредельности и беско-
нечности. Лишь М. Л. Михайлов почти бук-
вально следует за Шиллером и дважды по-
вторяет эпитет «бесконечный». 

Однако, независимо от того, насколько 
близко передан смысл шиллеровского сти-
хотворения у того или иного переводчика, 
все они улавливают с большей или меньшей 
точностью главный конструктивный стер-
жень: лирическое высказывание развора-
чивается в пространственной плоскости как 
переход от замкнутого, узкого локуса дет-
ской люльки к огромному бескрайнему ми-
розданию, которое оказывается тесным для 
полноценной реализации потенциала, за-
ложенного в человеческом духе. 

Исключением оказывается перевод, 
сделанный М. Ю. Лермонтовым, отказав-
шимся не только от двойного повторения, 
но и вообще от использования эпитета 
«бесконечный». 

Мы предлагаем учащимся подумать, и 
ответить на вопрос: является ли этот отказ 
простой неточностью, ошибкой Лермонто-
ва-переводчика, или он, отталкиваясь от 
шиллеровского первоисточника, решает 
собственную художественную задачу? 

Для того чтобы помочь ученикам найти 
ответ на поставленный вопрос, обратим их 
внимание на то, что мотивы «простора», 
связанного с образом «люльки», и «тесно-
ты» Лермонтов вводит несколько иначе, 
нежели другие переводчики, предложив 
найти в тексте стихотворения те слова, ко-
торые отсутствуют в переводах остальных 
авторов. После чего попросим поразмыш-
лять над тем, как влияют данные слова на 
смысловую составляющую двустишия. Осо-
бенно важно здесь задать вопрос: «Что про-
исходит с образами, лежащими в основе ан-
титезы?». С помощью почти неуловимого 
изменения фразировки М. Ю. Лермонтов 
делает акцент не столько на масштабе обра-
за, сколько на ощущениях, возникающих у 
ребенка или «мужа» в момент контакта с 
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окружающим пространством: «просторно 
ему», «тесен покажется» (ср. «тесен будет» 
у М. Л. Михайлова, «мир станет уж тесен» у 
Ф. Миллера, «мир не вместит» у Г. С.). Эти 
ощущения отличаются предельной субъек-
тивностью, и подобное восприятие мира со-
всем не обязательно соответствует его объ-
ективной данности, но для поэта оно ока-
зывается более важным. Таким образом, 
подведем учащихся к следующему выводу: в 
центр образа миропереживания у Лермонто-
ва выдвигается не антитеза «колыбели» и 
«мира», но антитеза «ребенка» и «мужа», 
конструктивной основой лирического сюжета 
становится не пространственное расширение, 
но внутреннее изменение человеческой души, 
обусловленное движением времени. 

В лермонтовском произведении отсут-
ствует образная вещественность, все оно 
пронизано субъективными ощущениями 
ребенка, взрослого. В этот водоворот субъ-
ективности оказывается втянуто и сознание 
читателя, испытывающего, с одной сторо-
ны, ощущение стремительной динамики 
энергетического взрыва, превращающего 
ребенка в доблестного «мужа», а с другой — 
не менее стремительным сворачиванием 
пространства, за границы которого устрем-
ляется волевой порыв человеческой дея-
тельности. Таким образом, пространство в 
поэтическом мире стихотворения Лермон-
това замещается временем, обретает статус 
процесса, начальной точкой которого и ока-
зывается детская «люлька». Причем про-

цесс этот отнюдь не завершается в рамках 
стихотворения, а только устанавливает 
дальнейшие перспективы своего развития. 
Обратим внимание на то, что в конце вто-
рой строфы гномы, которая, казалось бы, 
должна замыкать мысль в завершенную 
форму и подводить высказыванию итог, по-
эт использует глагол в будущем времени: 
«тесен покажется мир». Так же длящаяся, 
незавершенная сущность рассматриваемой 
ситуации подчеркивается и заключитель-
ными словами первой строфы — «дай вре-
мя». Следовательно, изменения, которые 
должна претерпеть человеческая личность, 
непосредственно в рамках стихотворения 
остаются незаконченными, и фактически 
смысл высказывания оказывается шире той 
формы, которая для него использована. 
Вместо того чтобы поставить точку в раз и 
навсегда определенном утверждении, сти-
хотворение М. Ю. Лермонтова скорее задает 
вопрос, ответ на который оставлен на волю 
ассоциативной деятельности читателя. 
В результате образ миропереживания в пе-
реводе М. Ю. Лермонтова оказывается 
разомкнутым, беспредельно расширяющи-
мися и способным аккумулировать новые 
смыслы, рождающиеся в воспринимающем 
стихотворение сознании читателя. В завер-
шение анализа учитель может предложить 
ученикам поделиться теми ассоциативными 
образами, мыслями, которые вызывает сти-
хотворение М. Ю. Лермонтова у них лично. 
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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СРЕДА  
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная среда обучения, компьютерные модели, интерактивные трена-
жеры, самостоятельная работа, эффективность обучения. 

АННОТАЦИЯ. Наиболее разносторонняя и эффективная компьютерная поддержка предметного 
обучения может быть осуществлена на основе среды, обеспечивающей все фазы учебного процесса, 
все виды учебно-познавательной деятельности и формы организации занятий, включая самостоя-
тельную работу учащихся. Такая среда должна обладать высокой степенью интерактивности и, зна-
чит, основываться на технологиях математического и компьютерного моделирования. Данная кон-
цепция реализована применительно к школьному и вузовскому курсу физики в электронном изда-
нии «Интер@ктивная физика», разработанном Институтом инновационных технологий (г. Пермь). 
Основными составляющими программного продукта являются контент (преимущественно интер-
активные модели и задания), инструмент компоновки объектов среды для поддержки занятия, ин-
струмент систематизации знаний учащихся, система интернет-мониторинга результатов их учебной 
деятельности. Практика использования продукта показывает, что полнофункциональная компью-
терная среда обучения физике обладает значительным потенциалом в плане формирования инже-
нерного мышления учащихся. Наиболее полезны учебные объекты, предполагающие системный 
анализ ситуаций и формализацию их описания, исследование многопараметрических моделей, 
конструирование систем и поиск их оптимальных конфигураций, интерактивное взаимодействие с 
макетами реальных устройств. 

Bayandin Dmitriy Vladislavovich,  
Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor of the Department of General Physics, Perm National Research  
Polytechnic University, Perm, Russia. 

MULTIFUNCTIONAL MODELING COMPUTER ENVIRONMENT  

IN PHYSICS TEACHING AS A TOOL FOR ENGINEERING THINKING 

KEYWORDS: virtual environment of educating, computer models, interactive simulators, self-guided 
work, efficiency of teaching. 

ABSTRACT. The most diversified and efficient computer support of subject teaching can be carried out by 
environment that provides all the stages of teaching process, types of learning activities and its organiza-
tion forms including students' independent work. Such an environment should have a high degree of inter-
activity and therefore be based on mathematical and computer modeling technologies. This concept was 
implemented in relation to the school and university Physics course in the software «Inter@ctive physics», 
elaborated by Innovative Technologies Institute (Perm, Russia). Its main components are content (mostly 
interactive models and tasks), tool for selecting environment objects to support the course, tool for stu-
dents' knowledge systematization, system of Internet monitoring of their learning activity results. The 
practice of using the product shows that multifunctional computer environment in Physics teaching has a 
considerable potential in the formation of students' engineering thinking. The most useful are learning ob-
jects, suggesting a systemic analysis of situations and the formalization of their description, the study of 
multiparameter models, designing systems and finding optimal configurations, interaction with computer 
models of real devices. 

азвитие интереса учащихся к есте-
ственнонаучному и техническому 

образованию, повышение его качества, ин-
тенсификация обучения в условиях ускоря-
ющегося в масштабах планеты научно-
технического прогресса невозможны без 
использования новых педагогических тех-
нологий, в том числе опирающихся на со-
временные информационные технологии. 

Несомненно, развитие инженерного мыш-
ления должно в первую очередь и в боль-
шей степени основываться на деятельности, 
связанной с материальными объектами. Од-
нако виртуальный мир, компьютерная учеб-
ная или учебно-игровая среда могут при 
надлежащих организации и формах исполь-
зования способствовать этому развитию. 

Такая точка зрения косвенно подтвер-
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ждается определением инновационного и 
инженерного (как частного случая иннова-
ционного) мышления, предложенным в ра-
ботах [14; 15]. Современные педагогические 
информационные технологии вполне состо-
ятельны в плане его развития, поскольку 
поддерживают учебную деятельность с раз-
личными учебными, в том числе техниче-
скими объектами как на когнитивном (зна-
ния), так и на инструментальном (умения 
использовать знания) уровнях, а аспекты 
этой деятельности могут характеризоваться 
как политехнические, конструктивные, 
научно-теоретические, преобразующие и 
творческие [14, с. 6]. 

Информационные технологии способ-
ствуют решению актуальной задачи после-
довательной реализации в процессе обуче-
ния деятельностного подхода — в том, что 
касается развития представлений о миро-
устройстве, причинах и взаимосвязях раз-
личных явлений, формирования умений 
постановки проблем и решения задач, по-
лучения навыков работы с приборами и 
установками, проведения эксперименталь-
ных исследований. 

Информационно-образовательная среда 
(ИОС) за последнее десятилетие активной 
информатизации системы образования суще-
ственно изменилась, и в наибольшей, пожа-
луй, степени эти изменения коснулись обуче-
ния физике. Роль виртуальной составляющей 
ИОС курса физики стала весьма заметной, хо-
тя все еще далекой от идеала. Применение 
программных средств в школе страдает, во-
первых, отсутствием системности и фрагмен-
тарностью, а во-вторых, превалированием 
пассивных форм виртуальных учебных объ-
ектов (ВУО) — текстов, статичной графики и 
видео, а также создаваемых на их основе пре-
зентаций. Менее трети педагогов применяют 
анимации и модельные демонстрации, в ос-
новном, в режиме фронтальной работы. Ча-
ще, чем ВУО других видов, учителя исполь-
зуют компьютерные тесты с простейшими 
типами заданий. Между тем потенциал вир-
туальной составляющей ИОС в части физики 
очень значителен. В рамках федерального 
проекта «Информатизация системы образо-
вания» (2005−2008 гг.) и помимо него был 
разработан ряд программных комплексов но-
вого поколения, содержащих высокоинтерак-
тивные объекты — модели и модельные кон-
структоры, а также задачи и тренажеры с се-
рьезными экспертными системами анализа 
действий учащегося. Схожая ситуация с обу-
чением фундаментальным дисциплинам 
сложилась в вузе. 

Между тем одним из путей повышения 
уровня обученности школьников и студен-
тов физике, развития у них инженерного 
мышления является системное использова-

ние высокоинтерактивных ВУО, причем не 
только при фронтальной, но и при индиви-
дуальной работе, во всех видах учебной дея-
тельности. Соответственно, современная 
среда компьютерной поддержки предмет-
ного обучения должна быть основана на 
технологиях математического и компью-
терного моделирования. Можно говорить о 
постепенном формировании в последнее 
десятилетие виртуальной среды обучения, 
которую мы понимаем как совокупность 
технологий, учебно-информационных ре-
сурсов и структур данных, образующих 
функционально полную систему, призванную 
обеспечивать все возможные формы деятель-
ности пользователя (педагога и учащегося) в 
процессе учения. Такая среда выполняет в 
том числе функции носителя информацион-
ной метатехнологии и организационных 
форм образовательного процесса. Естествен-
ной надстройкой над виртуальной средой 
обучения является система управления и мо-
ниторинга. Вопросы структуры, состава и 
функций виртуальной среды обучения об-
суждаются, например, в работах [2; 12].  

Важнейшим элементом виртуальной 
среды обучения являются электронные 
средства образовательного назначения 
(ЭСОН), необходимые для осуществления 
собственно процесса предметного обучения 
[1]. ЭСОН можно определить как «про-
граммное средство, в котором отражается 
некоторая предметная область, в той или 
иной мере реализуется технология ее изу-
чения, обеспечиваются условия для осу-
ществления различных видов учебной дея-
тельности» [13, с. 65]. Структура пол-
нофункционального ЭСОН, способного 
обеспечивать поддержку широкого спектра 
форм организации учебных занятий и ви-
дов учебной деятельности, а также виды 
входящих в его состав виртуальных учебных 
объектов обсуждались нами ранее в работах 
[4; 5]. Смысл используемых здесь и далее в 
тексте наименований виртуальных учебных 
объектов соответствует подробно изложен-
ному в статье [3, с. 467-468]. 

Проектирование полнофункциональ-
ного ЭСОН должно проводиться на основе 
обобщенной дидактической модели учебно-
го процесса, охватывающей все фазы обу-
чения: предъявляющую иллюстративно-
демонстрационную, лабораторно-
исследовательскую, тренажерную, контро-
лирующую. Попытка построения такой мо-
дели описана в конце статьи. 

Примером полнофункционального 
ЭСОН может служить предметно-
ориентированная среда «Интер@ктивная 
физика», разработанная Институтом иннова-
ционных технологий (ИИТ, г. Пермь). Про-
дукт основан на технологиях математическо-
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го и компьютерного моделирования, которые 
привносятся базовым педагогическим ин-
струментальным средством — системой визу-
ального проектирования и математического 
моделирования Stratum-2000 [10].  

Основными составляющими продукта 
«Интер@ктивная физика» являются:  

1) предметно-ориентированный контент; 
2) инструмент компоновки объектов 

среды для сопровождения занятий, предна-
значенный для преподавателя; 

3) инструмент систематизации знаний 
учащихся (карты знаний); 

4) система интернет-мониторинга ре-
зультатов учебной деятельности с элек-
тронным журналом и возможностями ста-
тистической обработки данных. 

В контенте «Интер@ктивной физики» 
представлены практически все виды (жан-
ры) виртуальных учебных объектов, опи-
санные в [3; 4; 5]: около 150 видеофрагмен-
тов (записей экспериментов и демонстра-
ций работы с интерактивными моделями и 
заданиями — видеоинструкций и методиче-
ских материалов); около 20 отдельных ани-
маций и серий анимаций; более 400 интер-
активных моделей (интерактивные плака-
ты, демонстрации, исследовательские мо-
дели, симуляторы лабораторных работ); 8 
тематических конструкторов; более 600 ин-
терактивных заданий и репетиторов; более 
100 интерактивных тренажеров (серий те-
матически связанных многовариантных и 
многошаговых заданий с итоговым тестом); 
6 полных интерактивных уроков; 70 тестов 
(самопроверки, контрольных по теме, ито-
говых по разделу); 40 обобщающих текстов 
с иллюстрациями. 

Общее количество ВУО в системе — 
около полутора тысяч, причем большая их 
часть предназначена в первую очередь для 
индивидуальной работы учащихся. Учебная 
среда охватывает все разделы учебной дис-
циплины (от механики до квантовой физи-
ки и теории относительности) и все основ-
ные темы — от вводных в курс (методы 
научного познания, физические величины 
и единицы измерения, измерительные при-
боры, роль математики в развитии физики, 
физика и техника) до обобщающей (эле-
менты физической картины мира). Также 
представлен раздел по избранным темам 
математики (графики функций, векторная 
алгебра, тригонометрия). 

Внутри среды выделены две подсисте-
мы, ориентированные на первый концентр 
средней школы (7-9 классы) и на второй 
(10-11 классы). Этот последний включает 
материал, полезный не только при базовом, 
но и при профильном обучении в школе, а 
также при изучении курса общей физики в 
техническом вузе (динамика вращательного 

движения, сложные колебательные систе-
мы, сложение колебаний, векторные диа-
граммы, поля систем неточечных зарядов, 
расчет электрических цепей на основе пра-
вил Кирхгофа, некоторые сложные вопросы 
оптики и физики микромира). 

Входящие в состав продукта ВУО имеют 
развитый манипуляционно-графический ин-
терфейс, предназначенный для организации 
взаимодействия пользователя с компьютер-
ной системой посредством оперирования с 
графическими объектами при помощи кла-
виатуры и мыши. Интерфейс обеспечивает 
возможности композиции/декомпозиции 
объектов, сборки их систем, задания началь-
ных условий и управления моделируемыми 
процессами, построения графиков, векторных 
картин сил и полей, хода лучей в оптических 
системах, составления уравнений и так далее. 

Назначение интерактивных моделей в 
составе среды — не только демонстрация 
явления (в том числе в форме мысленного 
эксперимента), но и сравнение объектов, 
сопоставление явлений; введение новых 
понятий; исследование явления на модели; 
имитация физического эксперимента; ана-
лиз ситуации, выработка умения видеть и 
понимать происходящее; поиск закономер-
ностей; развитие самостоятельности, навы-
ков исследования; открытие субъективно 
нового знания; пояснение принципа дей-
ствия технических устройств; конструиро-
вание ситуаций и устройств на основе тема-
тических библиотек базовых моделей. 

При работе с моделями — как дополнение 
к классическому лабораторному практикуму — 
учащиеся осуществляют в режиме диалога с 
компьютером такие формы деятельности, как 
наблюдение, сопоставление, обобщение, вы-
бор, анализ результатов, поиск условий для 
реализации поставленной задачи. 

Интерактивные задания, репетиторы, 
тренажеры призваны обеспечить формиро-
вание базовых знаний и выработку основных 
умений, таких как использование измери-
тельных приборов; сборка приборов и 
устройств; обработка результатов экспери-
мента; систематизация и классификация ин-
формации; построение цепочек логических 
рассуждений; построение векторных картин 
сил или полей; запись уравнений (законов 
движения, проекций); решение многошаго-
вых задач на построения (например, хода лу-
чей в оптике) и на вывод формул и вычисле-
ния, возможно, с построением графиков за-
висимостей физических характеристик. Ин-
терактивные задания, репетиторы, тренаже-
ры образуют в «Интер@активной физике» 
систему с уровневой организацией.  

Виртуальные учебные объекты обычно 
представлены в среде в виде тематически 
связанных групп, названных в работе [3] 
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«мультиплетами» — серий ВУО различных 
жанров. Назначение мультиплета — обес-
печить сопровождение изучения материала 
от фазы первого знакомства с ним, через 
углубление понимания, повторение и 
обобщение — до фазы контроля. Таким об-
разом, процесс учения оказывается выстро-
ен в виде своеобразной технологической 
цепочки, которая может легко варьировать-
ся с целью обеспечения индивидуализации 
обучения. Технологичность процесса уче-
ния для школьника или студента облегчает 
как его работу, так и работу преподавателя.  

С точки зрения развития инженерного 
мышления в составе среды наиболее полез-
ны модели и задания, предполагающие си-
стемный анализ ситуаций и формализацию 
их описания, исследование многопарамет-
рических моделей, конструирование систем 
и поиск их оптимальных конфигураций, 
интерактивное взаимодействие с макетами 
реальных устройств. 

Информация, характеризующая 
успешность работы учащегося с каждым 
ВУО, фиксируется экспертной системой для 
дальнейшей обработки и отображения в 
электронном журнале и системе монито-
ринга. Кроме того эта информация отобра-
жается на содержащихся в компьютерной 
среде структурно-логических схемах учеб-
ной дисциплины, образуя оригинальный 
инструмент систематизации изучаемого ма-
териала — карты знаний.  

Вопросам представления знаний в ин-
теллектуальных системах посвящено значи-
тельно число работ [6; 7; 9]. Одним из таких 
способов являются структурно-логические 
модели предметных областей, предназна-
ченные для систематизации учебной ин-
формации путем визуализации взаимоот-
ношений и связей между понятиями, явле-
ниями, законами, свойствами объектов, для 
отображения логики развертывания учеб-
ных дисциплин от общего к частному, от 
главного к второстепенному. В «Ин-
тер@ктивной физике» элементы структур-
ной модели связаны с контентом: по нажа-
тию на элемент схемы правой клавишей 
мыши открывается список соответствую-
щих ему ВУО. При этом непосредственно на 
элементах схемы отображаются цветом от-
метки, полученные учащимся при работе с 
ВУО. Достаточно беглого взгляда на карту 
знаний, чтобы составить впечатление об 
объеме и качестве выполненной учащимся 
работы. Непосредственно изнутри карты 
знаний возможна ликвидация пробелов, 
выполнение работы над ошибками. 

Карты знаний отображают учебные до-
стижения отдельного учащегося. Больший 
объем информации и возможность сопо-
ставления результатов обучения для разных 

учащихся, групп и классов учащихся одного 
или различных образовательных учрежде-
ний обеспечивает система интернет-
мониторинга. Информация становится до-
ступной для просмотра и анализа не только 
ученику и учителю, но и родителям, адми-
нистраторам образовательных учреждений, 
руководителям системы образования муни-
ципального и регионального уровней.  

В целом, описанная среда обучения со-
держит объемный и разнообразный контент 
и ряд инструментов для управления процес-
сом обучения. Подчеркнем, что наиболее 
важная и полезная особенность продукта, от-
личающая его от большинства разработок — 
это возможность средствами полнофункцио-
нальной виртуальной среды обучения орга-
низовывать индивидуальную работу учащих-
ся, причем делать это технологично, без роста 
трудоемкости работы учителя. 

Учебная компьютерная среда «Ин-
тер@ктивная физика» прошла длительную 
апробацию и в настоящее время успешно 
используется в образовательных учрежде-
ниях Пермского края, ряда регионов России 
и Казахстана [5]. 

Наблюдение за ходом эксплуатации 
продукта (в том числе через систему интер-
нет-мониторинга) позволяет утверждать, 
что его использование дает локальные или 
системные положительные результаты в 
смысле появления у обучаемых дополни-
тельной мотивации к учению и повышения 
уровня обученности. Выявлены и опреде-
ленные трудности, необходимость развития 
методики применения электронных средств 
образовательного назначения [4].  

В педагогической литературе описаны 
различные модели процесса обучения, в том 
числе компьютеризованного (см., например, 
работы [8; 11]). Проведенные нами экспери-
менты в техническом и педагогическом уни-
верситетах Перми и обобщение опыта учите-
лей физики Пермского края позволяют уточ-
нить модель обучения в случае использова-
ния полнофункциональной предметно-
ориентированной компьютерной среды. 

На рис. 1 модель обучения раскрыта на 
трех уровнях: источников информации, 
форм организации учебного процесса и ви-
дов учебно-познавательной деятельности. 
Чтобы не перегружать схему, стрелками 
указаны важнейшие или не вполне очевид-
ные связи и соответствия между блоками. 

Из четырех источников информации — 
преподаватель, учебная литература, окру-
жающий мир и виртуальная учебная сре-
да — последняя раскрыта на уровне ее ком-
понентов [4; 5]; соответствующие блоки 
объединяет пунктирная линия. На следую-
щих двух уровнях элементы схемы, имею-
щие отражение в виртуальной среде, также 
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обведены пунктирной линией. Видно, что 
таких элементов большинство; это означа-
ет, что виртуальная учебная среда близка к 
тому, чтобы поглотить классическую ИОС. 
При этом нивелируется различие между 
учебными объектами, представленными в 
материальном и в виртуальном виде 
(например, несущественно, где размещены 

тексты и изображения — в реальной книге 
или на экране компьютера). На первый 
план выходит не носитель информации, а ис-
пользуемая для работы с ней технология. Со-
ответственно, работу с компьютером нет 
смысла выделять в отдельный вид учебной 
деятельности, поскольку он способен отобра-
жать и пассивные, и интерактивные объекты. 

 

Рис. 1. Информационно-дидактическая модель  
компьютеризованного обучения

В связи с этим представляется, что на 
нынешнем этапе развития технологий мо-
дель обучения следует строить без привязки 
к материальным объектам — носителям 
информации. Более важен тип информа-
ции, способ ее обработки, используемая 
информационная технология. Традицион-
ные технологии обработки информации 
(чтение, визуальное восприятие, сопостав-
ление, анализ, поиск закономерностей, по-
строение мысленной либо материальной 
модели, прогнозирование) дополняются 
технологиями компьютерного моделирова-
ния и ведения интерактивного диалога с 
компьютерными экспертными системами. 

Традиционные и новые технологии обработ-
ки информации используются при работе с 
различными видами учебных объектов — 
текстами, изображениями, видеоматериала-
ми, лабораторными установками, материаль-
ными и компьютерными моделями, интерак-
тивными и традиционными заданиями. 

Таким образом (как ни странно на пер-
вый взгляд), появление и развитие вирту-
альной составляющей информационно-
образовательной среды не влечет за собой 
революционных изменений в методике обу-
чения. Скорее можно говорить о воплоще-
нии принципа соответствия: прежняя мо-
дель обучения является частным случаем 
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новой. Различные компоненты виртуальной 
образовательной среды органично (но с уче-
том их специфики) встраиваются в структуру 
традиционных форм организации занятий и 
видов учебной деятельности, разумеется, ес-
ли субъекты образовательного процесса до-
статочно свободно владеют соответствую-
щими информационными технологиями.  

Итак, новые информационные техно-
логии, прежде всего математическое и ком-
пьютерное моделирование, породили новые 
виды средств обучения, но методика их ис-
пользования не является принципиально 

новой. (Сказанное не означает, что модер-
низированной методике преподавателей не 
нужно обучать.) Полагаем, что при сохра-
нении сути и обновлении формы методики 
обучения виртуальная среда может суще-
ственно повысить его эффективность при 
условиях: 1) системного использования 
прежде всего высокоинтерактивных ВУО; 
2) использования ВУО в индивидуальной 
работе, при различных формах организа-
ции занятий, включении их во все виды 
учебной деятельности. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА  
НА РАЗВИТИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь в городском пространстве, культурное пространство города, разви-
тие зависимостей у молодежи, влияние условий и факторов на появление зависимости. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные условия и факторы влияния городского куль-
турного пространства на развитие у молодежи различного рода зависимостей. Основная цель статья 
заключается в определении основных условий и факторов влияния культурного пространства горо-
да на развитие зависимостей у молодежи. В результате исследования были выделены и определены 
объективно и субъективно обусловленные основные условия и факторы влияния культурного про-
странства города на развитие зависимостей у молодежи. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при проведении социологических исследований в области развития городского про-
странства, в практической деятельности при планировании и эксплуатации городских застроек для 
учета влияния городского пространства на молодых горожан.  
Основные условия и факторы влияния культурного пространства города на развитие зависимостей 
у молодежи, являются по-разному обусловленными и представленными: объективно — в городском 
темпо-ритме, отсутствии возможностей для динамической самоидентификации, нарушении персо-
нального пространства, скученности, исчезновении визуальных маяков, переизбытке сенсорной 
информации, манипулировании сознанием и преобладании среды, разрушительной для психики; 
субъективно — через личностное неприятие смыслов, заложенных в основу различных вариантов 
развития городского общественного пространства, ощущение утраты контроля над средой и невоз-
можности изменить ситуацию, скрытого игнорирования, отсутствия адаптационной ниши, инфор-
мационной перегруженности сенсорных каналов. 
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CONDTITIONS AND FACTORS OF THE INFLUENCE OF THE CULTURAL SPACE OF A CITY  
ON THE ADDICTIONS OF THE YOUNG PEOPLE 

KEYWORDS: young people in the city, cultural space of a city, addictions of young people, the influence of 
the condition and factors on getting addicted. 

ABSTRACT. The article discusses the main conditions and factors of the influence of cultural space of a 
city on addictions appearance among the young people. The main goal of the article is to identify the main 
conditions and factors of the influence of cultural space of a city on addictions of young people. The re-
search allowed to single out and define objective- and subjective-driven conditions and factors of the influ-
ence of cultural space of a city on addictions appearance among the young people. The results of the re-
search can be used in the sociological surveys in the sphere of development of the space of a city, in practi-
cal work of planning and development of the city areas to find out the influence of cultural space of a city 
on the young people. The main conditions and factors of the influence of cultural space of a city on addic-
tions appearance among the young people are caused by different factors and manifest themselves in many 
ways: objectively — in the city tempo and rhythm, in the absence of the opportunities for dynamic self-
identification, in violation of one’s own privacy, in density, in the disappearance of the visual landmarks, in 
the excess of information, in manipulation of consciousness and dominance of the environment harmful 
for psychological state; subjectively — via personal rejection of the senses that make the foundation of dif-
ferent ways of the city space development, the feeling of loss of control over the environment and impossi-
bility to change the situation, hidden ignoring, the absence of the adaptation niche and informational load 
on the senses. 
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 настоящее время, когда россий-
ским обществом переживается но-

вый виток экономического и социального 
кризиса, возрастает важность понимания 
роли пространства города, влияния его на 
культуру, состояние и поведение жителей, в 
том числе молодежи (демографической 
группы людей в возрасте 14-35 лет, прожи-
вающих стадию взросления).  

Городское пространство, представлен-
ное зонами публичного, общественного, ло-
кального и личного (персонального) про-
странств, повсеместно воздействует на мо-
лодых людей, изменяя их эмоции, поведе-
ние. Как правило, локальные и личные про-
странства каждый человек формирует «под 
себя» и собственные интересы, создавая так 
называемую «адаптационную нишу», поз-
воляющую уединиться, расслабиться, снять 
последствия стресса.  

В противовес локальным, публичные и 
общественные зоны города выступают как 
пространства, смыслы которых заданы 
извне. И хотя изначальная заданность пуб-
личных городских пространств — площа-
дей, парков, стадионов, развлекательных 
комплексов, остановок — направлена на со-
здание благоприятных условий для обще-
ственной жизни, она не исключает появле-
ния новых культурных смыслов, не под-
властных человеку [6, с. 36].  

Хорошо, если общественное простран-
ство задумано и становится «местом само-
идентификации граждан, той частью горо-
да, где реализуются потребности индивидов 
в культурном отдыхе, куда хочется вернуть-
ся» [2, с. 32]. В таких местах молодежь со-
блюдает порядок и чистоту, ощущая со-
причастность смысловому наполнению го-
родского пространства и поддерживая его 
проявлением неравнодушия и созидатель-
ной активности. Однако бывает и так, что 
неприятие смыслов, заложенных в основу 
различных вариантов развития городско-
го общественного пространства, приво-
дит к увеличению социального напряжения 
и маргинализации, выражаемых внутренне 
«в равнодушии к окружающему или появ-
лении зависимостей, а внешне — в виде му-
сора, грязи, в протестном поведении, актах 
вандализма» [6, с. 37].  

Что касается личного, персонального 
пространства, то в понимании его роли в 
жизни молодежи на первый план выходит 
проблема его нарушения, поскольку это 
влияет на поведение людей [3, с. 91]. Нару-
шение персонального пространства может 
вызвать комфортные и даже приятные чув-
ства в случае, если его инициирует «желан-
ная персона», как правило, приятный зна-
комый. Однако если вторжение происходит 
со стороны незнакомца, либо персоны не-

желательной, возникают чувства психоло-
гического давления, недружелюбности, 
раздраженности и, возможно, злости. Дело 
в том, что у «жертвы вторжения» на терри-
торию своего персонального пространства 
автоматически возникает высокий уровень 
физиологического возбуждения, который 
не всегда может контролироваться.  

Постоянное нарушение персонального 
пространства ведет к появлению у личности 
стойкого стрессового состояния. Так, 
например, случается, если кто-то занимает 
чужое место. При этом если в обычных об-
стоятельствах, при отсутствии повышенной 
плотности, человек не реагирует или про-
являет терпимость при нарушении границы 
своего личного пространства (когда садятся 
к нему слишком близко или используют его 
место), то в условиях высокой плотности 
ощущение персонального пространства ста-
новится более обостренным и его нарушение 
вызывает нетерпение и раздражение. Ино-
гда нарушение пространства может быть 
мгновенно расценено молодым человеком 
как угроза и даже явиться причиной нападе-
ния (не всегда только психологического). 

В отдельные периоды жизни молодых 
людей на первый план выходят различные 
проблемы, способные стать стрессорами и 
даже привести к зависимому поведению. 
Стрессоры — это неблагоприятные, значи-
тельные по силе и продолжительности 
внешние и внутренние воздействия, веду-
щие к возникновению стрессовых состоя-
ний. Различают физиологические стрессоры, 
среди которых на первое место выходят чрез-
мерная физическая нагрузка, высокая и низ-
кая температура, болевые стимулы, затрудне-
ние дыхания, и психологические стрессоры — 
факторы, действующие своим сигнальным 
значением: угрозой, опасностью, обидой, ин-
формационной перегрузкой.  

Так, проблема приспособления к окру-
жающей среде определяет поведение и ре-
акции молодых людей в период адаптации 
к новым условиям, например, при поступ-
лении в среднеспециальное или высшее 
учебное заведение. Существует социальная 
норма, соответствующая адаптационному 
уровню человека, формирующаяся на осно-
ве биологически заложенных предпочтений 
или на основе социального опыта. При этом 
небольшие отклонения от привычной нор-
мы человек воспринимает как приятные, а 
большие изменения вызывают у него трево-
гу. Если пространство организовано так, что 
у молодого человека отсутствует адаптаци-
онная ниша, нет возможности уединиться, 
создать собственное любимое место, если 
нет возможности персонализировать среду, 
то следствием становится господство сре-
ды, разрушительной для его психики. Та-

В 
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кая среда соответствует авторитарной дис-
циплинарной модели межличностного вза-
имодействия. Особенно это важно для мо-
лодых людей, у которых в личностном 
плане возникают страхи, невротические ком-
плексы, эмоциональная неуравновешенность, 
в поведении формируется безынициатив-
ность, снижается личностный потенциал. 

Отрицательные факторы влияния 
пространства на личность часто дей-
ствуют одновременно, усиливая и допол-
няя друг друга. Психологами описаны слу-
чаи нештатных ситуаций, которые ведут к 
нарушениям в восприятии, кратковремен-
ной ретроградной потере памяти, состоя-
нию растерянности, сужению сознания, 
кратковременному ступору, проявляюще-
муся в отдельные моменты у людей, испы-
тывающих длительный стресс от воздей-
ствия негативных для них факторов окру-
жающего пространства. 

Другим потенциально стрессогенным 
фактором для жителей города, в том числе 
для молодежи, становится особенность ви-
зуального восприятия городских про-
странств через некие контрольные точ-
ки. Под контрольными точками понимают-
ся объекты архитектуры, которые не только 
сами по себе, но и по своему масштабу 
остаются неизменными в пространстве го-
рода [9, с. 108]. Соответственно, при разви-
тии городского общественного простран-
ства специалистами должна учитываться 
ориентация людей на систему «контроль-
ных точек» как механизм визуального вос-
приятия. Специалисты считают, что такие 
«контрольные точки» — визуальные мая-
ки — необходимо специально создавать во 
вновь проектируемых городах и их районах, 
поскольку они, улучшая визуальное вос-
приятие культурного пространства города, 
способствуют повышению психологической 
комфортности и стабильности молодежи. В 
свою очередь, исчезновение визуальных 
маяков приводит к психологическому дис-
комфорту молодых жителей города, суже-
нию их адаптивных возможностей. 

Немаловажным стрессогенным факто-
ром является информационная перегру-
женность некоторых сенсорных каналов 
восприятия молодежи при неполной работе 
других. Восприятие в данном случае может 
быть определено как процесс приема и об-
работки информации, а культурное про-
странство города как средовая совокупность 
факторов и условий, несущая культурные 
смыслы и сообщения, влияющая на лич-
ность, ее развитие и самореализацию. Как 
правило, наиболее загружены визуальный 
(зрительный) и аудиальный (слуховой) ка-
налы в процессе восприятия большого ко-
личества рекламы, мигающего света, ярких, 

«кричащих» цветов, технического шума, 
многократно превосходящего безопасный 
уровень. Горожанам, в том числе молодым, 
хорошо знакома перегрузка обонятельного 
канала. «Природные запахи земли, расти-
тельности, свежего, чистого воздуха в горо-
де становятся роскошью и подменяются за-
пахами техногенного характера, даже в 
ночное время» [8, с. 155].  

Изобилие, а зачастую и переизбыток 
сенсорной информации, поступающей извне, 
в городском культурном пространстве прояв-
ляется особенно ярко. Преподносимое обще-
ством как основной фактор человеческой сво-
боды такое изобилие выражается в чрезмер-
ности информации и ее выбора [18]. Такая 
избыточность привносит в жизнь людей 
множество проблем, приводя к хронической 
усталости, депрессии и неадекватным реак-
циям на стресс горожан, даже в молодом воз-
расте. Опасаясь упустить что-то важное, мо-
лодой человек потребляет как можно больше 
из предложенной информации, становясь за-
висимым от новых технологий. 

Пространство города «диктует» его мо-
лодым обитателям определенный темпо-
ритм, навязывает свою скорость: чем больше 
город, тем динамичнее его жители. Подчиняя 
молодых горожан собственному темпу и жиз-
ненному ритму, городское пространство не 
создает условий для их динамической само-
идентификации, не позволяет почувствовать 
свои потребности до тех пор, пока диском-
форт от чуждых ему скоростей не превысит 
возможные пределы и не приведет к появле-
нию физических и психологических проблем. 

Множество внешних обстоятельств, 
вызовов и рисков города, определяющих 
ценности, мотивы и действия молодых лю-
дей, может спровоцировать у них появление 
различного рода зависимостей. Физиологи-
ческая зависимость формируется, если ор-
ганизм нуждается в каком-либо веществе 
для нормального (скорее, привычного) 
функционирования; психологическая имеет 
аффективную природу, связанную с ощуще-
ниями, эмоциями, чувствами, мыслями [10, 
с. 141, 42]. Зависимости могут появляться в 
условиях психологического напряжения и 
неопределенности, выражая тягу молодого 
человека к адаптации и стабилизации.  

Серьезной проблемой городского про-
странства является скученность как след-
ствие увеличенной плотности населения. 
Субъективное ощущение нехватки про-
странства либо избыточности людей вокруг 
также приводит к стрессу, определяемому как 
краудинг (от английского craud — толпа). Ис-
следователи формулируют проблемы, свя-
занные с краудингом, следующим образом:  

– превышение индивидуального уров-
ня адаптации личности; 
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– уменьшение свободы выбора и сво-
боды действий; 

– перенаселенность пространства (ме-
ста поведения); 

– приписывание окружающим раздра-
жающих черт; 

– нарушение границ территории [11, 
с. 159-160]. 

Еще одним фактором, приводящим к 
появлению стресса и девиантного поведения 
молодых людей в городе, является скрытое 
игнорирование, которое подсознательно или 
сознательно ими переживается. У опреде-
ленной части молодежи возникает ощуще-
ние утраты контроля над средой и невоз-
можности изменить ситуацию. В случае, 
когда большая часть молодых активно не во-
влечена в градоформирующие процессы, а 
лишь пассивно наблюдает или вовсе никак 
сознательно не фиксирует изменения среды, 
возникает одна из форм скрытого конфлик-
та [7, с. 30], выражаемая в девиациях. 

Ввиду того что молодежь не всегда 
имеет возможность самостоятельно разо-
браться в социокультурной ситуации и вы-
членить имеющиеся в городском простран-
стве внешние факторы, влияющие на изме-
нение поведения и появление зависимостей, 
нарастает опасность манипулирования со-
знанием молодых. Манипулирование созна-
нием молодежи наиболее эффективно вслед-
ствие переноса современным информацион-
ным обществом центра тяжести с производ-
ства материальных предметов на производ-
ство смыслов (А. С. Запесоцкий) [4]. Обработ-
ке подвергаются мировоззрение, система ба-
зовых человеческих ценностей, представле-
ния молодежи о добре и зле и т.д.  

При направленном влиянии на созна-
ние на фоне снижения общего уровня куль-
туры и образованности молодежи, распро-
странения низменных ценностей у молодых 

людей возникает потенциальная угроза 
нарастания психологических проблем и со-
циально патологических форм поведения. 
Особенности зависимого сознания и пове-
дения, становясь «проявителем» социаль-
ных проблем (бедности, безработицы, не-
возможности получить нужное образование, 
жестко стратифицированной социальной си-
стемы, отсутствия социальных лифтов, про-
блемы толерантности, разнообразия, соци-
альной и культурной идентичности), выра-
жены наиболее ярко в культурном простран-
стве города именно у молодых горожан [5].  

Таким образом, основные условия и 
факторы, влияющие на появление у моло-
дежи в городском культурном пространстве 
разного рода проблем, являются объектив-
но и субъективно обусловленными. Среди 
них к объективным мы относим городской 
темпо-ритм, отсутствие возможностей для 
динамической самоидентификации, нару-
шение персонального пространства, ску-
ченность, исчезновение визуальных маяков, 
переизбыток сенсорной информации, ма-
нипулирование сознанием и преобладание 
среды, разрушительной для психики. Тесно 
связаны с ними субъективно детерминиро-
ванные факторы — личностное неприятие 
смыслов, заложенных в основу различных 
вариантов развития городского общественно-
го пространства, ощущения утраты контроля 
над средой и невозможности изменить ситуа-
цию, скрытое игнорирование, отсутствие 
адаптационной ниши, информационная пе-
регруженность сенсорных каналов. Выделен-
ные объективные и субъективные условия и 
факторы являются психогенными и, наряду с 
другими особенностями жизнедеятельности 
молодых людей в культурном пространстве 
города, могут способствовать развитию у них 
разного рода зависимостей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СПОРТЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фармакология в спорте, дифферент, экстремальные нагрузки, утомление, вос-
становление, адаптация, развитие, воспитание, тренировочный эффект, двигательная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Участившиеся случаи применения допинга обострили проблему фармакологиче-
ской поддержки спортсменов. На сегодняшний день в теории физической культуры и спорта 
наблюдается необоснованный дифферент в сторону биологии, смещающий акцент с совершенство-
вания человека через спортивную деятельность на адаптацию организма человека к экстремаль-
ным нагрузкам. Разрешение проблемы традиционно рассматривается в биологическом аспекте, что 
ведет к нарушению спортивной деятельности и, как следствие, искажению личности спортсмена. 
Традиционно тренировочная нагрузка вызывает утомление, выражающееся в разрушении структур 
и напряжении функций, но именно после отдыха появляется эффект «суперкомпенсации» — вос-
становления на более высокий структурный и функциональный уровень, что и лежит в основе тре-
нировочной деятельности. Понимание сути формирования тренировочных эффектов, не только в 
биологическом, но и в педагогическом аспекте, позволяет оптимизировать фармакологическую 
поддержку спортсменов в условиях экстремальных нагрузок. Фармакологическая поддержка долж-
на, прежде всего, обеспечивать нормальную жизнедеятельность спортсмена в условиях экстремаль-
ных нагрузок, в том числе устранять последствия методических ошибок. Таким образом, педагоги-
ческий аспект применения фармакологической поддержки в спорте заключается в формировании 
понимания, что совершенствование спортсмена осуществляется только через научно обоснованную 
двигательную деятельность, без которой применение фармакологических препаратов теряет смысл. 
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PEDAGOGICAL ASPECT OF PHARMACOLOGICAL SUPPORT IN SPORTS 

KEYWORDS: pharmacology in sports, a trim, extreme physical exertion, exhaustion, rehabilitation, adapta-
tion, development, education, training effect, physical activity. 

ABSTRACT. The frequent cases of dope in sports make the problem of pharmacological support of sports-
men urgent. In the theory of physical training and sport there is a tendency to shift the accent from the per-
fection of a person with the help of physical activity towards adaptation of the human body to extreme 
physical exertion. The solution of the problem is traditionally regarded from the biological point of view, 
which leads to the disruption of physical activity and as a result, destroys the personality of a sportsman. 
Traditionally trainings cause exhaustion, which reveals itself in the distortion of the structures and func-
tions, but after a period of rest there appears the effect of «super compensation» — recovery in a higher 
structural and functional level, which forms the basis of training activity. Understanding of the essence of 
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training effects not only in biological aspect, but in pedagogical aspect as well, makes it possible to adjust 
pharmacological support of sportsmen in the extreme physical exertion. Pharmacological support should, 
first of all, provide normal lifestyle to a sportsman in the extreme physical exertion, including elimination 
of the mistakes of training methods. Thus the pedagogical aspect of pharmacological support in sport is the 
formation of understanding, that the sportsman’s perfection is possible only with the help of physical train-
ing, without which the use of pharmacological forms is purposeless. 

 связи с участившимися допинго-
выми скандалами в спорте обост-

рилась проблема фармакологической под-
держки спортсменов, что еще раз говорит о 
том, что она вышла за рамки биологии и 
распространила свое влияние на область 
культурологии, психологии и педагогики 
[7]. В последнее время многие специалисты, 
в числе которых государственные деятели, 
представители науки, тренеры, спортсмены, 
а также просто люди, неравнодушные к 
спорту, обозначали свое отношение к про-
блеме и стали предлагать пути ее решения. 
Рассуждения в основном сводились к сле-
дующему: надо ли в спорте применять фар-
макологические препараты и если надо, то 
что и зачем принимать, что разрешать или 
запрещать. Однако в поисках причин при-
менения запрещенных препаратов в спорте, 
однозначного ответа нет [8]. Попытаемся 
разобраться со сложившейся ситуацией. 

На сегодняшний день в теории физиче-
ской культуры и спорта наблюдается необос-
нованный дифферент в сторону биологии, 
переставляющий акцент с совершенствова-
ния человека через спортивную деятельность 
на адаптацию организма человека к экстре-
мальным нагрузкам [14]. Например, предла-
гается даже заменить понятие «Теория спор-
тивной тренировки» на «Спортивную адапто-
логию». Появлялись следующие утверждения: 

• «…единственное, на чем может ба-
зироваться теория спортивной трениров-
ки, — это законы физиологии, которые, как 
и другие человеческие знания подвержены 
эволюции» [9]; 

• «…проблемы физической подготов-
ки не имеют никакого отношения к педаго-
гике, предметом которой является психика 
человека и управление ею. Теория физической 
подготовки — сугубо биологическая наука, 
цель которой — объединять в единое целое все 
достижения биологии человека» [13]. 

Эти идеи далеко не новы. Примером 
служит отношение к физической культуре в 
нашей недавней истории: «Цель пролетар-
ской физической культуры: достичь макси-
мума жизненности и производительности 
человеческой машины, иными словами, до-
стичь здоровья, трудоспособности и вынос-
ливости (силы сопротивления)» [5]. «Физи-
ческая культура человека есть совершен-
ствование его природы повышения жизне-
деятельности в целях увеличения продук-

тивности труда… Другими словами, физи-
ческая культура — это наука о создании 
здоровых и работоспособных людей, т.е. 
людей с крепким, ловким и выносливым 
телом, сильной волей, ясным, быстрым 
мышлением» [15]. 

Если говорить об адаптации, то под 
ней, как известно, понимается либо про-
цесс, либо результат процесса приспособле-
ния. В итоге, лишенная культурологической 
основы «научная мысль» устремляется к 
всевозможным способам приспособления 
человеческого тела в политических, соци-
альных, личностных и экономических ин-
тересах [3]. В повышении физической рабо-
тоспособности современные специалисты 
от спорта «пускаются во все тяжкие», зача-
стую переступая запретную черту. Тем более 
что бывает сложно эту черту определить. 
Чтобы в этих устремлениях не дойти до до-
пингов, уже необходимо повышение соб-
ственной культуры и педагогического влия-
ния на спортсмена, то есть воспитания [10]. 

Однако в действительности уже с дет-
ства юные спортсмены размышляют о том, 
чего бы такого «съесть», чтобы накачать 
мышцы, победить в соревнованиях, не за-
думываясь о последствиях. Спортсмены и 
тренеры обмениваются самыми фантастиче-
скими «рецептами». Примеров тому, к со-
жалению масса. Зачастую сами врачи реко-
мендуют препараты пусть и не допинговые, 
но искажающие естественный метаболизм в 
формировании тренировочных эффектов.  

Человек, не занимающийся спортом, 
сняв неблагоприятное состояние фармако-
логическим препаратом, в дальнейшем бу-
дет избегать этого состояния. Спортсмен же 
наоборот, восстановившись от перегрузок 
через фармакологию, продолжит дальше с 
еще большим усердием. Затем применит 
более сильнодействующее средство или 
увеличит дозу. Перефразируя известное 
выражение профессора Преображенского 
из произведения М. А. Булгакова «Собачье 
сердце»: «Следовательно, разруха не в кло-
зетах, а в головах», можно утверждать, что 
проблема допинга также в головах [4]. 

На наш взгляд, основными путями ре-
шения создавшейся проблемы сегодня мо-
жет стать следующее. И. М. Быховская 
(1997) обращает внимание на то, что 
«вполне обычной стала ситуация, когда те-
лесно-физические качества человека явля-

В 
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ются объектом воздействия сами по себе, 
без сопряжения этого процесса с нрав-
ственными, интеллектуальными, эстетиче-
скими основаниями деятельности, и наобо-
рот. <…> Делая предметом своего интереса 
не человека в его телесном бытии, а отдель-
ные физические качества, <…> специалисты, 
естественно, не устремляют своего професси-
онального поиска к вопросам, касающимся 
концептуального, социокультурного осмыс-
ления телесности как элемента целостности 
под названием «личность». Однако именно 
такого рода теоретико-методологическое ос-
нование должно определять «идеологию» 
процесса физического воспитания, <…> (до-
бавим, и спортивной тренировки) и уж за-
тем — в принятых концептуальных рамках — 
разработку соответствующих технологиче-
ских, методологических решений» [3].  

Тренировочная нагрузка вызывает 
утомление, выражающееся в разрушении 
структур и напряжении функций. Далее, 
после отдыха появляется эффект «супер-
компенсации» — восстановления на более 
высокий структурный и функциональный 
уровень, что и лежит в основе тренировоч-
ной деятельности. Это естественные про-
цессы в организме спортсмена, и они раз-
виваются во времени. Таким образом, на 
восстановление (отдых) надо давать время и 
планировать его не менее тщательно, чем 
тренировочное время.  

Фармакологическая поддержка может 
ускорить восстановление, но тренировоч-
ный эффект не разовьется в должной мере 
или вообще не сформируется. Ни к чему 
спортсмену услужливо предлагать «фарма-

кологические костыли», не давая возмож-
ности самому справиться с нагрузками и 
выйти на новый повышенный уровень 
спортивной подготовленности. Впослед-
ствии это приведет к прекращению роста 
спортивных результатов или даже к нару-
шению здоровья [11].  

Цель фармакологической поддержки 
гуманна — защита здоровья спортсмена при 
неизбежных экстремальных нагрузках как 
физических, так и психических [11]. Заме-
тим, что далеко не все из них дают трениро-
вочный эффект. Кроме того, при повышен-
ных нагрузках потребность в биологически 
активных веществах, да и в основных ком-
понентах метаболизма далеко не всегда 
возможно восполнить через питание [6; 12].  

Фармакологическая поддержка спортс-
менов — обязательная часть подготовки, но 
она не должна искажать тренировочные эф-
фекты и нарушать здоровье спортсмена [2; 6]. 

Таким образом, педагогический аспект 
применения фармакологической поддерж-
ки в спорте заключается в формировании 
понимания, что совершенствование 
спортсмена осуществляется только через 
научно обоснованную двигательную дея-
тельность, без которой применение фарма-
кологических препаратов теряет смысл [1]. 
Об этом мы будем говорить в последующих 
наших статьях. Фармакологическая под-
держка должна, прежде всего, обеспечивать 
нормальную жизнедеятельность спортсме-
на в условиях экстремальных нагрузок, в 
том числе устранять последствия методиче-
ских ошибок, а не выжимать из организма 
резервы ради завоевания медалей. 
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ABSTRACT. The article discusses the question of management of the competitive potential of a higher 
school, which in its turn, provides competitiveness of the national economy of the country. The concept 
«competitiveness of higher school» is defined; the components and the models of organizational activity of 
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 современной экономике все боль-
шую актуальность приобретает 

конкуренция между высшими учебными 
заведениями. Повышение требований госу-
дарства к качеству образования, обновление 
и внедрение новых технологий обучения, 
изменение организационных условий 
функционирования вузов, а также обостре-
ние конкурентной борьбы на рынке труда и 
изменение позиции государства по отноше-
нию к высшему образованию привели к 
необходимости преобразований в системе 
управления вузами. Классические способы 
управления университетами в условиях 
рынка оказались несостоятельными. 

С включением системы образования в 
Болонский процесс, задачи управления, 
стоящие перед вузом, решаемые ранее ми-
нистерствами и ведомствами, теперь долж-
ны решаться непосредственно вузом. Данная 
ситуация подразумевает высокий уровень 
ответственности руководства вуза за резуль-
таты своей деятельности, и требует принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Управление конкурентным потенциа-
лом вуза тесно связано с управлением его 
конкурентоспособностью, которая в свою 
очередь обеспечивает конкурентоспособность 
национальной экономики. Это утверждение 
основывается на Федеральной целевой про-
грамме развития образования, в которой ска-
зано о «необходимости формирования гиб-
кой и диверсифицированной системы про-
фессионального образования, отвечающей 
требованиям рынка труда и потребностям 
инновационной экономики, как в части обра-
зовательных программ, так и в части условий 
и материально-техническом оснащении про-
цесса обучения» [4]. Таким образом, можно 
утверждать, что существует взаимосвязь меж-
ду конкурентоспособностью экономики госу-
дарства и конкурентоспособностью ее систе-
мы образования. В основе же конкурентоспо-
собности системы образования лежит конку-
рентоспособность каждого отдельного вуза. 

Под конкурентоспособностью вуза мы 
понимаем: 1) подготовку специалистов, вы-
держивающих конкурентную борьбу в кон-
кретном внешнем или внутреннем рынке 
труда; 2) разработку конкурентоспособных 
новшеств образовательной деятельности [2]. 
При этом, механизм управления конкурен-
тоспособностью вуза состоит из следующих 
взаимосвязанных компонентов: миссии вуза, 
связей с внешней средой, инструментов но-
вой инновационной экономики, применение 
которых может обеспечить конкурентоспо-
собность вуза, определенных принципов, 
функций и методов управления.  

Принципиально важно понимать, что 
существуют две модели организации дея-
тельности вуза — отраслевая и фундамен-
тальная. Отраслевой вуз строится на прин-
ципе скорейшей окупаемости вложенных 
средств и направлен, в основном, на обес-
печение определенного профессиональным 
стандартом квалификационного уровня 
выпускника. Отраслевые вузы работают по 
принципу следящей системы автоматиче-
ского регулирования: схема чутко реагирует 
на вход и ее задача — как можно более точ-
но отследить входной сигнал, т.е. запрос 
внешнего рынка, отрасли. 

Обучение в фундаментальных вузах 
ориентировано на формирование у выпуск-
ника базовых знаний, умений и навыков, 
определяемых образовательным стандартом. 
Для функционирования такого вуза необхо-
димо наличие научных школ, аккумулиру-
ющих информационные базы фундамен-
тальных знаний. Обучение в таком вузе 
нацелено больше на формирование ученых и 
исследователей, чем узких специалистов-
практиков для различных отраслей народ-
ного хозяйства. Для успешного функциони-
рования таких вузов необходимо развивать 
научные школы и приоритетные научные 
направления. На роль фундаментальных 
университетов могут претендовать только 
государственные классические университеты 
и некоторые технические вузы, имеющие 
большой опыт ведения фундаментальных 
исследований. Функционирование в рамках 
организационной модели деятельности вуза 
определяет его конкурентоспособность. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран в 
вопросе регулирования конкурентоспособ-
ности университетов. Опыт университетов 
США показывает взаимосвязь между уров-
нем, сложностью обучения и вовлечением 
студентов в процесс оценки деятельности 
университета. Для экспертной оценки про-
цесса обучения выпускниками университета 
предлагаются модели кросс-института и 
межотраслевого проекта. Актуализируется 
такой вид обучения, как социальный кон-
структивизм, который выявляет роль учи-
теля и ученика в развитии сложных когни-
тивных процессов. Выполнение оценивания 
результатов образовательной деятельности 
университетов проходит в несколько после-
довательных этапов, основывающихся на 
обратной связи. Показано, что применение 
данного метода регулирования конкуренто-
способности университетов в целом способ-
ствует улучшению преподавания и резуль-
татов обучения [7]. 

Опыт израильских университетов пока-

В 
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зывает, что залогом высокой конкуренто-
способности университетов служат такие 
факторы, как двойная система образования 
(университетские колледжи), интенсивное 
использование новых образовательных тех-
нологий и неформального обучения, обуче-
ние с раннего детства, строгий отбор со-
трудников в образовательные организации, 
эффективная система расходования средств 
государства в сфере образования, учет роли 
женщин в образовании и непрерывное обу-
чение педагогов [6]. 

В Испании в 2001 году был принят за-
кон об университетах, в котором прописаны 
требования к аккредитации преподавате-
лей, посредством внешней оценки [5]. Ис-
панское законодательство сочетает в себе 
различные уровни децентрализации в во-
просах управления высшими учебными за-
ведениями. В результате были созданы раз-
личные методы оценки качества образова-
ния специальными агентствами. 

В 2015 году в России стартовала про-
грамма по повышению конкурентоспособ-
ности российских вузов «5-100», согласно 
которой пять российских вузов к 2020 году 
должны попасть в сотню лучших вузов ми-
ра. Вузами представлены «Дорожные кар-
ты», которые соответствуют поставленным 
целям и фиксируют путь вхождения в рей-
тинги. Однако конкуренция очень жесткая. 
Сегодня во всем мире вузы борются бук-
вально за все: за студентов, за профессоров, 
за финансирование. Стандартные реше-
ния — приглашение иностранных ученых, 
использование организационных моделей 
наиболее успешных университетов мира — 
не работают. Конкурентоспособность в рам-
ках программы «5-100» университету может 
обеспечить история либо новшества, обеспе-
чивающие уникальность. Итогом программы 
«5-100» должно стать обеспечение конкурен-
тоспособности отечественных университетов 
среди мировых образовательных центров.  

Сегодня каждая образовательная орга-
низация имеет свой рейтинг на рынке обра-
зовательных услуг. Рейтинг университета — 
категория, доступная пониманию и отра-
жающая его конкурентоспособность. 
Наиболее прозрачным и объективным счи-
тается Шанхайский рейтинг (ARWU), в ко-
тором определенное количество нобелев-
ских лауреатов соотносится с баллами. 
В рейтингах QS и THE присутствует такой 
критерий, как оценка экспертов и работода-
телей, что обусловливает субъективность 
восприятия и повышение показателей у бо-
лее узнаваемого вуза [3]. Авторы разделяют 
следующее известное суждение о рейтинго-
вом движении: рейтинг хорош как цифро-
вой показатель, гораздо важнее содержание 
происходящих в университете изменений. 

По мнению авторов, конкурентоспо-
собность высшего учебного заведения мож-
но определять по ряду показателей: финан-
сово-экономических, маркетинговых, мате-
риально-технических, кадровых и социаль-
но-политических, а также как способность 
вуза к бескризисному функционированию и 
своевременной адаптации к изменяющимся 
условиям внешней среды. Учитывая то, что 
вуз работает на двух рынках — рынке обра-
зовательных услуг и рынке труда — на его 
функционирование оказывают влияние как 
внешние факторы: макросреда, так и внут-
ренние факторы. К внешним факторам мож-
но отнести: государственное регулирование 
системы образования; политические факто-
ры; нормативно-правовое обеспечение; реги-
ональные факторы, научно-технологические 
и инновационные (уровень экономического и 
научно-технического развития региона); со-
циально-демографические, природно-
географические факторы и т.д. К внутренним 
факторам в сфере образования относятся: 
уровень качества предоставляемых образова-
тельных услуг; доступность ресурсной базы; 
образовательные технологии, уровень квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава; инвестиционные факторы и т.д. 

Анализ факторов конкурентоспособно-
сти университета необходим для выявления 
внешних возможностей и внутренних ре-
зервов учреждения, а также позволяет раз-
работать конкурентоспособную стратегию 
функционирования вуза, направленную на 
сохранение, повышение и развитие своих 
внутренних преимуществ. Практикуемый в 
настоящее время мониторинг деятельности 
государственных вузов, при оценке конку-
рентоспособности университетов, включает 
следующие показатели: 

1) средний балл единого государственно-
го экзамена (образовательная деятельность); 

2) объем НИОКР в расчете на одного НПР 
(научно-исследовательская деятельность); 

3) численность иностранных студентов 
(международная деятельность); 

4) доходы вуза от образовательной дея-
тельности из иностранных источников 
(международная деятельность); 

5) отношение среднего заработка НПР 
в вузе к средней заработной плате по эко-
номике региона (финансово-экономическая 
деятельность); 

6) количество персональных компью-
теров в расчете на одного студента (инфра-
структура) [1]. 

В условиях постиндустриальной эко-
номики, для которой характерен высокий 
уровень неопределенности внешней среды, 
неустойчивость внешних ресурсных и ры-
ночных конкурентных преимуществ, рас-
тущие требования работников организаций 
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к качеству жизни, возрастает роль страте-
гического управления конкурентоспособно-
стью вуза. Стратегическое управление 
направлено на формирование основных 
конкурентных преимуществ вуза и включа-
ет в себя следующие цели: расширение 
спектра направлений и специальностей ос-
новного, послевузовского и дополнительно-
го образования; повышение качества подго-
товки выпускников в соответствии с требо-
ваниями рынка труда региона; рост научно-
образовательного потенциала; внедрение 
новых образовательных технологий и мето-
дов обучения; создание оптимальной струк-

туры учебного заведения, включая филиа-
лы и представительства; укрепление и раз-
витие материально-технической базы вуза в 
соответствии с требованиями стандартов 
управления. Для контроля качества обуче-
ния необходим учет мнения студентов, вы-
пускников и работодателей о результатах 
деятельности университета. Обеспечение 
эффективного долгосрочного функциони-
рования университета подразумевает обес-
печение рассмотренных выше конкурент-
ных преимуществ и позволяет высшему 
учебному заведению занять прочные пози-
ции на национальном рынке образования. 
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АННОТАЦИЯ. В статье описывается анализ основных проблем сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, раскрываются результаты прикладного исследования оценки сетевого взаи-
модействия в школах с низкими образовательными результатами, определяется и описывается 
сущность сетевого взаимодействия, цель и задачи сетевого взаимодействия, определяются формы 
сетевого взаимодействия образовательных организаций. Одной из главных задач сетевого взаимо-
действия признается обеспечение доступного и качественного образования в условиях открытого 
информационного пространства. Сетевое взаимодействие позволяет объединить все социальные 
институты с целью усиления возможностей образовательной организации в создании условий для 
развития личности. Рассматривается содержание сетевого взаимодействия с точки зрения «педа-
гог — обучающийся», а также раскрываются трудности руководителей и педагогов в организации 
сетевого взаимодействия,определяются пути решения проблем организации сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций через логистический подход, выделяются и обосновываются 
принципы логистического подхода к организации сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций: синергичности, динамичности, комплексности, инициативности, целесообразности. 
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ABSTRACT. The article describes the analysis of the main problems of network interaction of educational in-
stitutions; it discusses the results of the applied research of the evaluation of network interaction in the 
schools with low educational results; it defines and describes the essence of network interaction, its goals and 
tasks and the forms of network interaction of educational institutions. One of the main goals of network in-
teraction is comprehensive and high-quality education in the context of open information environment. Net-
work interaction allows to unite all the social institutes, in order to broaden the opportunities of an educa-
tional institution in creation suitable conditions for personality development. The essence of network interac-
tion is discussed from the point of view of «teacher — student»; the difficulties that the managers and teach-
ers face with in the course of network interaction organization are singled out; the ways to solve these prob-
lems with the help of logistic approach are outlined; the principles of logistic approach to the organization of 
network interaction of educational institutions are singled out, among them: synergy, dynamism, complexity, 
initiative and expediency. 

 современных условиях развитие 
сетевого взаимодействия решает 

одну из самых актуальных задач образова-
ния: организации всестороннего партнер-
ства. Как отдельная образовательная органи-
зация (ОО) школа входит в более широкие 
образовательные системы, являясь составной 
частью муниципального, регионального и 
федерального пространства. Одной из глав-
ных задач сетевого взаимодействия являет-
ся обеспечение доступного и качественного 
образования в условиях открытого инфор-
мационного пространства и спроса на аль-
тернативные формы его получения. 

Сетевое взаимодействие позволяет 
объединить все социальные институты с це-
лью усиления возможностей образователь-

ной организации в создании условий для 
развития личности. 

Использование ресурсов сетевого взаимо-
действия решает учебно-методические задачи, 
позволяя расширить возможности системы 
повышения квалификации сотрудников.  

В нашем понимании сетевое взаимо-
действие образовательных организаций 
высшего образования, среднего профессио-
нального образования, общего образования 
определяется как совместная деятельность 
образовательных организаций разных ти-
пов, имеющих общие цели, задачи, объеди-
няющих ресурсы для их достижения в еди-
ный механизм, в результате чего обучающие-
ся осваивают образовательные программы с 
использованием ресурсов нескольких образо-

В 
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вательных организаций [7]. 
Объединяющая сетевое взаимодей-

ствие цель (Трофимова О. А.)основывается 
на заинтересованности участников сети в 
использовании совместных материальных, 
кадровых и информационных ресурсов се-
ти, за счет чего они в той или иной мере 
минимизируют свои затраты, тем самым 
повышая эффективность педагогического 
образования. Однако, исходя из проведен-
ного кафедрой педагогики и психологии 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» исследования «Оцен-
ка эффективности сетевого взаимодействия 
образовательных организаций», были вы-
явлены следующие противоречия: с одной 
стороны, большинство руководителей обра-
зовательных организаций не понимают со-
держания понятия «сетевое взаимодей-
ствие» и путают его с понятием «сотрудни-
чество», и, как следствие, руководители не 
вступают в обмен ресурсами и не знают не-
обходимые условия для эффективного сете-
вого взаимодействия; с другой стороны, по-
чти 95% руководителей школ понимают, 
что сетевое взаимодействие способствует 
повышению качества образовательной дея-
тельности его участников. Однако есть и та-
кие руководители, которые не видят необ-
ходимости в сетевом взаимодействии, а не-
которые и совсем считают, что сетевое вза-
имодействие не способствует повышению 
качества образовательной деятельности [3]. 

На вопрос разработанной нами анкеты 
для определения содержания руководите-
лями образовательных организаций сетево-
го взаимодействия «педагог — обучающий-
ся» большинство определили, что педагог 
организует сетевое взаимодействие с одним 
или несколькими обучающимися и предпо-
лагает взаимодействие обучающихся друг с 
другом. Это свидетельствует о том, что при 
ответе на вопрос респонденты имели в виду 
педагогическое взаимодействие, в основе ко-
торого лежит совместная деятельность обу-
чающихся и взрослых, присутствует прямое 
или косвенное воздействие субъектов этого 
процесса друг на друга при информационном 
обмене, учитываются личностные характери-
стики взаимодействующих субъектов. Сетевое 
же взаимодействие является вариантом педа-
гогического взаимодействия, сохраняя сущ-
ность и основные параметры педагогического 
взаимодействия, распространяется на обра-
зовательные организации при обмене обра-
зовательными ресурсами. 

Анализируя ответы на вопрос, с помо-
щью какого инструментария можно органи-
зовать сетевое взаимодействие, мы получи-
ли следующие результаты: большинство 
руководителей отмечают, что организация 
сетевого взаимодействия обеспечивается с 
помощью школьного сайта, программы 

Skype, а также электронной почты и элек-
тронного дневника образовательных орга-
низаций. Ответы свидетельствуют о том, 
что руководители и педагогические работ-
ники организуют образовательную дея-
тельность в соответствии со статьей 15 «Се-
тевая форма реализации образовательных 
программ» Закона «Об образовании в РФ» 
[8], где прописано: «Сетевая форма реали-
зации образовательных программ (далее — 
сетевая форма) обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организа-
ций». В этом случае имеется в виду использо-
вание возможностей удаленного доступа к 
этим ресурсам средствами Internet. 

Следует отметить и понимание многи-
ми руководителями форм обучения при се-
тевом взаимодействии образовательных ор-
ганизаций: дистанционное обучение, вне-
урочная деятельность, реализация проектов 
(проектная деятельность), круглые столы, 
ярмарки и т.д. Исходя из ответов образова-
тельных организаций, следует сделать вы-
вод о том, что образовательные организа-
ции демонстрируют знание разных органи-
зационных форм педагогического взаимо-
действия, но ответ на данный вопрос анке-
ты предусматривал получение информации 
о сетевой форме реализации образователь-
ных программ, в том числе в части выпол-
нения требований ФГОС общего образова-
ния к условиям реализации ООП. 

Сетевое взаимодействие — это совмест-
ная деятельность образовательных учре-
ждений, направленная на повышение каче-
ства образовательной деятельности и за-
ключающаяся в обмене опытом, совместной 
разработке и использовании инновационных 
методических и кадровых ресурсов. Исходя из 
полученных результатов, можно сделать вы-
вод, что большинство школ сетевое взаимо-
действие видят с другими образовательными 
организациями, в том числе с дошкольными, 
спортивными центрами, а также с учрежде-
ниями культуры и искусства и т.д. 

Были и другие ответы руководителей 
образовательных организаций, например: 
сетевое взаимодействие, необходимо за-
ключать с предприятиями города, библио-
теками, с ВУЗами, НИИ, ЦДО, базовыми 
площадками ИРО, управлением образования, 
центрами профориентации и т.д. Это еще раз 
показывает, что многие руководители путают 
понятие «сетевое взаимодействие» и «со-
трудничество» образовательных организа-
ций, а некоторые совсем не понимают, в чем 
заключается сетевое взаимодействие.  
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Руководители, которые используют се-
тевое взаимодействие с другими образова-
тельными организациями, отмечают пози-
тивный опыт сетевого взаимодействия, ко-
торый позволил им использовать ресурсы 
других организаций в образовательном 
процессе школы, но большинство образова-
тельных организаций отвечают, что опыта 
сетевого взаимодействия нет. 

Практически у 90% респондентов от-
сутствует программа сетевого взаимодей-
ствия, нет графика совместной образова-
тельной деятельности в рамках сети, и, как 
правило, договор сетевого взаимодействия 
заменяется договором сотрудничества. 
Данные результаты свидетельствуют о не-
достаточном нормативно-правовом обеспе-
чении, которое регламентирует деятель-
ность сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций. 

Какие трудности видят руководители и 
педагоги в организации сетевого взаимо-
действия? В первую очередь отмечается от-
сутствие нормативно-правовой базы, труд-
ности в нахождении партнеров; готовых к 
сетевому взаимодействию, а также недо-
статки в понимании сути формы сетевого 
взаимодействия. Можно выделить еще и 
следующие аспекты: руководители школ 
отмечают, что не все партнеры готовы к се-
тевому взаимодействию; данная форма не 
предлагается в районе, отдаленность терри-
тории, отсутствие скоростного интернета; 
недостаточная материально-техническая 
база, контентная фильтрация ограничивает 
возможности использования сетевого взаи-
модействия; нет взаимопонимания значи-
мости сетевого взаимодействия и т.д. 

Однако у всех руководителей школ есть 
четкое понимание того, в каких направле-
ниях актуально развивать сетевое взаимо-
действие — это развитие материально-
технической базы образовательных органи-
заций; методическое обеспечение; повыше-
ние квалификации кадров профильного об-
разования и в рамках сетевого партнерства, 
обеспечение качества образования, органи-
зация внеурочной деятельности. 

Для выявления ресурсного дефицита в 
образовательных организациях руководи-
телям школ был задан вопрос: каких ресур-
сов недостаточно в Вашей ОО для повыше-
ния качества образования? Были получены 
следующие результаты: основными опреде-
лялись кадровые ресурсы, в которых выде-
лялись самые значимые: отсут-
ствие/недостаток кадров, большая нагрузка 
на учителя, нет молодежи, старение кадров, 
не хватает учителей-предметников; отсут-
ствие высокой квалификации. По мнению 
руководителей, в школах не хватает мате-
риально-технических ресурсов, а именно: 

отсутствует оснащение специализирован-
ными образовательными средами (кабине-
ты, лаборатории, наборы для робототехни-
ки; устаревшее оборудование и т.д.). Руко-
водители образовательных организаций 
отмечают несовершенство информацион-
ных ресурсов, необходимость финансовых 
ресурсов для сетевого взаимодействия. Из 
этого следует, что руководители образова-
тельных организаций не понимают сущность 
сетевого взаимодействия, которое заключает-
ся в совместном (безвозмездном) использо-
вании ресурсов организациями. 

Следует отметить, что не все образова-
тельные организации готовы принять уча-
стие в сетевом взаимодействии. Ответ на 
данный вопрос свидетельствует о том, что 
образовательные учреждения, имея опыт 
работы в различных корпоративных, реги-
ональных сетях и информационных средах, 
еще не активно проявляют готовность вы-
бирать сетевое взаимодействие как наибо-
лее адекватный способ общения всех участ-
ников образовательного процесса, позици-
онирования инновационных образователь-
ных программ в образовательном простран-
стве Свердловской области. Возможно, это 
связано с недостаточностью или рисками в 
использовании механизмов организации 
горизонтального взаимодействия между 
образовательными учреждениями по рас-
пространению функционала и ресурсов; 
особенностями распространения опыта ра-
боты сетевых сообществ образовательной 
направленности, осуществляющих комму-
никацию с образовательными целями и 
имеющими при этом устойчивые социаль-
ные роли, а также придерживающихся 
определенных норм поведения в виртуаль-
ном пространстве. При сетевом взаимодей-
ствии нормы деятельности не задаются 
сверху, а естественным образом выращива-
ются внутри сети ОУ, основываясь на реа-
лиях деятельности каждого участника сети.  

На основании вышеизложенного про-
является необходимость применения логи-
стического подхода в сетевом взаимодей-
ствии образовательных организаций,  
который определяет развитие образова-
тельной организации.  

Динамичность логистического подхода 
определяет быстрое реагирование на изме-
нения, вызывающие затруднения в образо-
вательном процессе, а именно: возникаю-
щие проблемы детей по решению матема-
тических задач должны решаться в процессе 
сетевого взаимодействия, т.е. с привлечением 
учителей начальных классов из других обра-
зовательных организаций, у которых обуча-
ющиеся не имеют затруднений, а также в це-
лях быстрого реагирования на проблему, ре-
шения ее по законам логистики («точно в 
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срок» и «с наименьшими затратами»).  
Логистический подход к организации 

сетевого взаимодействия позволит органи-
зовать системный подход к достижению це-
лей, направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими образова-
тельными результатами. На базе этого 
принципа возможно достичь лучшего ре-
зультата в целом за счет согласования дей-
ствий во всех взаимосвязанных процессах 
за счет материальных, кадровых и инфор-
мационных ресурсов нескольких образова-
тельных организаций, а также быстро регу-
лировать условия, положительно влияющие 
на процессы деятельности (проводить мо-
ниторинговые исследования результатов 
обучения учеников не только учителями, но 
и руководителями образовательных орга-
низаций, которые должны осуществлять 
постоянный текущих контроль за результа-
тами обучающихся и принимать эффектив-
ные управленческие решения).  

Логистический подход в сетевом взаи-

модействии позволит быстро ориентиро-
ваться в привлечении такого потенциала, 
который является эффективным в достиже-
нии поставленных целей, проявлять избира-
тельность, которая должна быть выражена в 
стремлении к уменьшению затрат или време-
ни перемещения ресурсов (кадровых, матери-
альных, информационных) в условиях воз-
можности решения определенных задач. 

Таким образом, проведенное приклад-
ное исследование и анализ результатов поз-
волили определить ряд принципов логисти-
ческого подхода для эффективности сетевого 
взаимодействия образовательных организа-
ций, которые находятся в постоянном взаи-
модействии: принцип синергичности, прин-
цип динамичности, комплексности, инициа-
тивности и принцип целесообразности. 
Только при согласованности всех принципов 
логистического подхода можно говорить об 
эффективности сетевого взаимодействия 
образовательных организаций. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ НА УРАЛЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х И ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х — НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная политика, учительские кадры, педагогическое образование, 
школы второй ступени с педагогическим уклоном, начальный всеобуч, послевоенный период, 
школьные реформы, женские школы, педагогические классы, методика преподавания и педагоги-
ческая практика. 

АННОТАЦИЯ. В статье на уральском материале рассматривается политика Советского государства 
по профессиональной подготовке учителей для начальных училищ в школах второй ступени с педа-
гогическим уклоном в 1920-е гг. и ее результаты. Делается попытка специально изучить деятель-
ность государственных органов по использованию этого канала для ликвидации дефицита подго-
товленных школьных работников в регионе во второй половине 1920-х гг. и во второй половине 
1940-х — начале 1950-х гг., что позволит показать преемственность в государственной политике в 
сфере образования, а также выявить специфические черты различных исторических периодов. 
Анализируется система подготовки преподавателей 1-4 классов в дополнительных одиннадцатых 
педклассах при женских общеобразовательных школах в областных центрах Урала во второй поло-
вине 1940-х гг., в условиях послевоенной разрухи. Дается оценка деятельности педагогических 
классов в различные периоды советской истории как дополнительного канала, позволявшего 
улучшить профессиональную подготовку и уменьшить дефицит кадров преподавателей начальных 
школ. Подробно исследуется материальная база педклассов, особенности состава преподавателей, 
содержание и формы занятий и организации педагогической практики. 
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THE ACTIVITIES OF THE SPECIALIZED CLASSES  

IN SECONDARY SCHOOLS FOR TEACHERS' TRAINING  

IN THE URALS IN THE SECOND HALF  

OF THE 1920S, DURING THE SECOND HALF OF THE 1940-S AND IN THE EARLY 1950-S 
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ABSTRACT. The article discusses the policy of the Soviet Union in the sphere of professional training of el-
ementary college teachers at the schools of the second stage with a pedagogical bias in the Urals in the 
1920-s. The work of the government to eliminate the shortage of the teachers in the region in the second 
half on the 1920-s, in the second half on the 1940-s and in the early 1950-s is studied in detail, which al-
lows to show continuity in the state policy in the sphere of education, and to reveal specific features of dif-
ferent historical periods. The system of training primary school teachers in the additional 11th grade in 
comprehensive schools for women in the regional centers of the Urals in the second half of the 1940-s, dur-
ing the post-war period, is analyzed. The work of the teaching classes in different periods of the Soviet his-
tory is studied, as it used to be an important source for elimination of the shortage of primary school teach-
ers. Material support of the teaching classes is analyzed in detail, as well as the peculiarities of the teaching 
staff, the content and forms of classes and pedagogical practice. 
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рофессиональная подготовка учи-
телей в общеобразовательных 

средних заведениях на Урале началась еще 
в дореволюционный период. В уральских 
женских гимназиях еще в 1870-х гг. были 
созданы дополнительные восьмые педаго-
гические классы, выпускницы которых, 
пройдя годичный курс обучения, получали 
право преподавать в начальных училищах и 
свидетельства о получении квалификации 
домашних наставниц и домашних учитель-
ниц. Уральскими историками дается высо-
кая оценка роли этих форм профессиональ-
ной подготовки учителей для становления 
системы регионального педагогического 
образования [6]. Практика подготовки учи-
телей начальной школы в старших специа-
лизированных классах общеобразователь-
ных учебных заведений получила свое про-
должение в государственной политике и в 
последующем, в том числе и в различные 
периоды советской истории. 

В настоящей статье впервые на обще-
уральском материале делается попытка 
специально изучить деятельность государ-
ственных органов и ее результаты по ис-
пользованию этого канала для ликвидации 
дефицита подготовленных школьных ра-
ботников в регионе во второй половине 
1920-х гг. и во второй половине 1940-х — 
начале 1950-х гг. Это позволит показать 
преемственность в государственной поли-
тике в сфере образования, а также выявить 
специфические черты различных историче-
ских периодов. 

Система профессиональной подготовки 
учителей начальных училищ в общеобразо-
вательных средних учебных заведениях во 
второй половине 1920-х гг. представляла 
собой деятельность старших классов школ 
II ступени с педагогическим уклоном. «Укло-
ном» называлось обучение учеников в 8-х — 
9-х классах в соответствии со специализаци-
ей. Например, на Урале наряду с педагогиче-
ской специализацией действовали школы с 
уклонами: индустриальным, административ-
но-хозяйственным и кооперативным. Всего в 
Уральской области в 1926/27 уч.г. действова-
ло 45 школ II ступени, в которых училось 
11 172 человека. Из этих школ 21 учебное за-
ведение с 557 учащимися имело педагогиче-
ский уклон [15, с. 87]. 

Таким образом, в отличие от дорево-
люционных гимназий подготовка учителей 
осуществлялась не в дополнительных клас-
сах, а в старших классах, ориентированных 
на подготовку учащихся к учительской 
профессии. Специализация имелась и в 
действовавших тогда других общеобразова-
тельных школах повышенного типа — се-

милетках, девятилетках, школах крестьян-
ской молодежи. Это дает основание некото-
рым историкам характеризовать подобное 
явление как реализацию системы профиль-
ного обучения [1]. 

В то же время подготовка учителей в 
специализированных классах во второй по-
ловине 1920-х гг. была попыткой найти до-
полнительный канал обеспечения педагоги-
ческими кадрами начальных училищ, когда 
декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 31 августа 
1925 года «О введении в РСФСР всеобщего 
начального обучения и построении школьной 
сети» 1933/34 уч.г. был определен предель-
ным сроком для введения на всей территории 
республики обязательного всеобуча в объеме 
начальной школы [10, с. 105]. 

Как и в дореволюционных гимназиях, 
одной из главных задач школ II ступени и 
других школ повышенного типа в 1920-е гг. 
была подготовка выпускников в вузы и тех-
никумы. Однако, что касается школ с педа-
гогическим уклоном, то очень многие из 
окончивших эти учебные заведения шли на 
преподавательскую работу. Например, из 
окончивших в 1926/27 уч.г. педагогические 
классы в 17 школах II ступени Уральской 
области 522-х учащихся учителями школ 
I ступени стали работать 249 человек, а в 
высшие средние специальные учебные за-
ведения пошли 120 выпускников [14, с. 86]. 

В советских школах в тот период суще-
ствовало совместное обучение мальчиков и 
девочек, следовательно, и в педклассах, в 
отличие от дореволюционных гимназий, 
обучались учащиеся обоего пола. Обучение 
в школах II ступени было бесплатным и 
финансировалось за счет средств городско-
го бюджета. В отличие от других педагоги-
ческих учебных заведений 1920-х гг. (преж-
де всего педтехникумов) социального регу-
лирования состава учащихся школ повы-
шенного типа партийно-советскими орга-
нами не проводилось, поэтому в школах 
II ступени обучались дети служащих и тор-
говцев. Так, в 1926/27 уч.г. в школах 
II ступени г. Свердловска 74,2% школьни-
ков относились только к этой категории, де-
ти рабочих и крестьян составляли 10,8% и 
4,9% соответственно [2, л. 224]. 

Выходцы из малообеспеченных семей 
стремились к получению среднего образо-
вания, однако из-за материальных трудно-
стей они были вынуждены оставлять обуче-
ние в ходе учебного процесса. Так, в Сверд-
ловске в 1929/30 уч.г. по этой причине 
школы повышенного типа покинули 9% 
обучавшихся, преимущественно дети рабо-
чих и бедноты [3, л. 59]. Осуществляя соци-
альную политику, органы советской власти 
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оказывали материальную поддержку мало-
обеспеченным. В 1929/30 уч.г. Свердлов-
ским горисполкомом для материальной 
поддержки таких учащихся школ повы-
шенного типа было установлено 70 стипен-
дий по 53 рубля, открыто 2 общежития на 
118 человек, и отпущено на горячие завтра-
ки 2754 рубля [3, л. 59]. 

Характерной особенностью школ 
II ступени, как и гимназий в дореволюцион-
ный период, был высокий уровень зарплаты 
преподавателей по сравнению с зарплатой 
учителей начальных школ. В 1927/28 уч.г. 
Уралобисполкомом на уровне местных бюд-
жетов были утверждены ставки: для учителей 
школ I ступени — 44 рубля в месяц, школ 
II ступени — 70 рублей [13, с. 57]. Интересно, 
что в 1927/28 хозяйственном году средняя 
номинальная заработная плата рабочего в 
промышленности в Уральской области была 
51 рубль 63 копейки [15. 1929]. Высоким, как и 
в гимназиях, был уровень профессиональной 
подготовки преподавателей средних школ. 
В 1928/29 уч.г. из 157 преподавателей Сверд-
ловских школ повышенного типа 107 имели 
высшее и незаконченное высшее образова-
ние, 32 — среднее специальное образование; 
58 учителей имели дореволюционный педа-
гогический стаж [2, л. 261]. Даже по социаль-
ному происхождению состав преподавателей 
повышенных общеобразовательных школ 
1920-х гг. напоминал преподавательский 
коллектив гимназий. В 1928/29 уч.г. в школах 
повышенного типа Свердловска почти 70% 
преподавателей были выходцами из служа-
щих, интеллигенции, духовенства [2, л. 261]. 

Учебный план педагогических классов 
школ II ступени имел существенную специ-
фику. Он предусматривал в 8-х — 9-х клас-
сах проведение 14 специальных курсов об-
щим объемом 940 часов (сюда включались 
часы, выделенные на самостоятельную ра-
боту учащихся и проведение педпрактики). 
Наибольшее внимание уделялось организа-
ции и методике школьной работы, при этом 
методика изучалась в соответствии с ком-
плексным подходом, изложенном в про-
граммах ГУСа [4, л. 1]. 

Вторым по значению был блок спец-
курсов, связанных с охраной здоровья, ги-
гиеной, физическим воспитанием школь-
ников. Как специальные предметы в 9 клас-
се изучались психология и педология. Ха-
рактерным для периода первых десятиле-
тий советской власти стало введение в 
учебный план изучения будущими учите-
лями методики работы со взрослым насе-
лением, методов деятельности по вовлече-
нию родителей в работу школы, а также ме-
тодики работы по ликвидации неграмотно-
сти взрослых и подростков. Учебный план 
включал также изучение системы народно-

го образования в СССР и основных принци-
пов советской трудовой школы, теории и 
практики детского и юношеского коммуни-
стического движения. 130 часов отводилось 
на прохождение учащимися педагогической 
практики в начальных школах [4, л. 1]. 

Таким образом, во второй половине 
1920-х гг. появился новый канал подготов-
ки учителей начальных училищ — специа-
лизированные педклассы при школах 
II ступени. Это позволило расширить число 
тех, кто готовился к преподавательской дея-
тельности в общеобразовательных школах, в 
том числе на Урале. Например, в 17-ти педа-
гогических техникумах Уральской области (а 
педтехникумы тогда были основными типами 
региональных педагогических учебных заве-
дений) в 1927/28 уч.г. обучалось 2 789 чело-
век [12, с. 102], а в уральских школах 
II ступени с педагогическим уклоном в 
1926/27 уч.г. насчитывалось 557 учащихся [13, 
с. 87]. В результате удалось расширить про-
фессиональную подготовку учителей началь-
ных школ, в определенной степени сократить 
дефицит и улучшить качество преподаватель-
ских кадров в условиях перехода к введению 
всеобщего обязательного начального образо-
вания, в том числе на Урале. 

Второй раз в советской истории специ-
ализированные педагогические классы в 
средних общеобразовательных учебных за-
ведениях для подготовки преподавателей 
начальных школ появляются в середине 
1940-х гг. Это во многом связано с особен-
ностями развития школьной сети в различ-
ных регионах страны в этот период, с ре-
формами в системе образования, прово-
дившимися в чрезвычайных условиях во-
енного и послевоенного лихолетья. 

В годы войны население Урала, в том 
числе школьного возраста, значительно уве-
личилось за счет эвакуированных из запад-
ных областей страны. Если в 1940/41 уч.г. в 
общеобразовательных школах Свердловской 
области обучалось 474,3 тыс. человек, то в 
1950/51 уч.г. — 570 тыс. школьников [11, 
с. 138]. Кроме того, с 1944/45 уч.г. в нашей 
стране впервые в первый класс пошли дети с 
7-ми и 8-милетнего возраста, что серьезно 
увеличивало контингент школьников 
начальных классов. В результате в 1944/45 
уч.г. только в Свердловской области впервые 
сели за парты 96 тыс. детей 7-ми — 8-ми лет 
[15. 1944. 5 сентября]. Газета «Уральский ра-
бочий» с тревогой писала 13 августа 1944 г., 
что в Свердловской области не хватает 745 
учителей начальной и средней школы, в том 
числе, в областном центре не хватает 25 
преподавателей [15. 1944. 13 августа]. 

21 июня 1944 г. вышло постановление 
Совнаркома СССР «О мероприятиях по 
улучшению качества обучения в школе». 
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Решением правительства для оканчиваю-
щих начальные и семилетние школы вво-
дились выпускные экзамены, а для выпуск-
ников средних школ государственные экза-
мены на аттестат зрелости [15. 1944. 27 сен-
тября]. Эти нововведения требовали усиле-
ния качества профессиональной подготовки 
школьных преподавателей, которое к концу 
войны являлось недостаточно высоким. Даже 
в г. Свердловске в 1946 г. из работавших здесь 
1 590 учителей 145 (это учителя 1-7 классов) 
не имели законченного среднего образования 
[17, л. 57], а 245 школьных преподавателей не 
имело специальной педагогической подго-
товки [15. 1946. 27 августа]. 

Именно в этой чрезвычайной ситуации 
осенью 1945 г. в 25 городах РСФСР была 
вновь создана система профессиональной 
подготовки учителей начальных школ пу-
тем обучениях их в специализированных 
классах общеобразовательных средних 
школ. На Урале такие классы были созданы 
в Свердловске, Челябинске, Перми, Кургане, 
Чкалове [7, с. 85]. В отличие от 1920-х гг. та-
кие классы были дополнительными — один-
надцатыми — и скорее напоминали допол-
нительные восьмые классы дореволюцион-
ных женских гимназий. Тем более, что такая 
форма подготовки учителей имела место при 
женских общеобразовательных школах, дей-
ствовавших наряду с мужиками в СССР в 
конце войны и в послевоенный период. Об-
щим с женскими гимназиями было и то, что 
обучаться в одиннадцатом дополнительном 
классе могли выпускницы, закончившие 
школу 3, 4, 5 и более лет назад. Так, из пер-
вого набора педкласса женской школы № 5 
г. Свердловска осенью 1945 г. лишь четверо 
из 25 учениц закончили школу в этом году. 
При этом 14 учащихся по своему возрасту 
были старше 20 лет [18, л. 121]. 

Учредителями специализированных 
педклассов были городские отделы народ-
ного образования областных центров. 
Именно в 1-4 классах этих городов назнача-
лись выпускники, прошедшие курс педаго-
гической подготовки. Во время обучения 
будущие учителя обеспечивались стипенди-
ей, а по окончании педкласса получали вы-
ходное пособие. Например, в 1946/47 уч.г. 
учащиеся одиннадцатого класса свердлов-
ской женской школы № 5 получали сти-
пендию 150 рублей в месяц, а окончившим 
было назначено денежное выходное посо-
бие в размере трехмесячной зарплаты учи-
теля начальной школы [15. 1946. 28 авгу-
ста]. В условиях послевоенного дефицита 
товаров и нормированной системы распре-
деления продовольствия крайне важным 
было то, что будущие педагоги по нормам 
снабжения продуктами относились к рабо-
чим второй категории. Кроме того, они 

обеспечивались за счет государства учеб-
ными пособиями и одеждой: пальто, плать-
ями, костюмами, бельем, обувью. 

Выпускники педклассов приравнива-
лись по правам к выпускникам педагогиче-
ских училищ. Обучение в одиннадцатом 
классе предусматривало усвоение учащи-
мися знаний по русскому языку, педагоги-
ке, психологии, а также овладение методи-
кой преподавания русского языка, арифме-
тики, географии, истории, естествознания, 
рисования, пения, чистописания. В то же 
время недостатки в уровне общеобразова-
тельной подготовки учениц заставляли пре-
подавателей-методистов во многих случаях 
много времени уделять на занятиях изучению 
содержания того или иного предмета в ущерб 
обучения методике преподавания. 

К преподаванию в педклассах привле-
кались лучшие методисты школ, пединсти-
тутов, педучилищ и институтов усовершен-
ствования учителей областных центров. 
Например, в одиннадцатом дополнитель-
ном классе свердловской школы № 5 пре-
подаватель русского языка Григот был за-
ведующим кабинетом русского языка и ли-
тературы свердловского ИУУ, преподава-
тельница психологии Кауфман — заведую-
щей учебной частью педучилища 
им. А.М. Горького, а преподаватель педаго-
гики Катериночкин — старшим преподава-
телем кафедры педагогики при Свердлов-
ском пединституте [19, л. 265]. Хотя, с од-
ной стороны, это определяло высокий уро-
вень преподавания в педклассах послевоен-
ного периода, в то же время, если в 1920-х гг. 
преподавателями в старших классах с педа-
гогическим уклоном в школах II ступени 
были штатные работники, то в педклассах 
второй половины 1940-х — начала 1950-х гг. 
преподавательская работа выполнялось 
главным образом совместителями. 

В специализированных одиннадцатых 
классах педпрактика проводилась по про-
грамме практики педучилищ. В ее задачу 
входило: а) конкретное ознакомление уча-
щихся со школой, с организацией, содержа-
нием, формами и методами работами с деть-
ми; б) вооружение учащихся умением и 
навыками самостоятельного ведения учебно-
воспитательной работы в классе и вне класса. 

Примером организации педагогиче-
ской практики в специализированном 
одиннадцатом классе может служить ее 
проведение в 1945/46 уч.г. в свердловской 
женской школе № 5. В информационном 
письме секретаря Свердловского областного 
комитета партии в ЦК ВКП(б) о работе 
педкласса в пятой средней школе в августе 
1946 г. отмечается, что в ходе педпрактики 
учащиеся изучили темы, общее ознакомле-
ние со школой, урок и методы обучения, 
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воспитательную и внеклассную работу шко-
лы. При прохождении темы «Общее озна-
комление со школой» учащиеся познако-
мились с помещением школы, правилами 
внутреннего распорядка, систематически 
дежурили по школе. Были на трех заседа-
ниях педсовета. При изучении темы «Урок 
и методы обучения» познакомились с рас-
писанием и принципами его составления, 
системой планирования уроков, планом и 
конспектом отдельного урока. По этой теме 
каждая ученица пронаблюдала 16-20 уро-
ков, из них 5 уроков были открытыми и да-
вались лучшими учителями школы. После 
наблюдения уроков проводились конфе-
ренции с обменом мнениями, анализом 
уроков. Изучая тему «Внеклассная и воспи-
тательная работа» будущие педагогики по-
знакомились с планом мероприятий в шко-
ле, изучили правила поведения учащихся, 
присутствовали на политинформациях, 
участвовали в работе пионерского звена, 
совместно с классным руководителем посе-
щали учащихся на дому. 

Во втором полугодии педпрактика про-
водилась в форме пробных уроков. Кон-
спекты уроков разрабатывались будущими 
учителями, просматривались и обсужда-
лись методистами в присутствии учащихся 
[19, л. 266-267]. Информация о проведении 
педпрактики, изложенная в письме в ЦК 
ВКП(б), подтверждается отчетом директора 
пятой свердловской школы Давыдовой, ко-
торая, впрочем, указывает и на то, что хотя 
пробные уроки учащимися проводились 
лишь в начальных классах женской школы 
№ 5, однако одиннадцатиклассницы в ходе 
педпрактики знакомились и с деятельностью 
мужских школ в Свердловске [18, л. 124]. 

Характерно, что школа № 5 использо-
валась свердловским институтом усовер-
шенствования учителей в качестве площад-
ки для повышения квалификации бывших 
учителей, демобилизованных из армии и 
вернувшихся на преподавательскую работу. 
В январе 1946 г. учителя — бывшие фронто-
вики — из 18 районов области во время обу-
чения на курсах, организованных BEE по-
знакомились с постановкой учебно-
воспитательной работы в пятой свердлов-
ской школе, преподаватели одиннадцатого 
педкласса провели для них консультации по 
преподаванию истории, физики, педагогики 
и других предметов [12. 1946. 21 января]. 

В целом, оценивая деятельность 
педклассов как вынужденную меру в усло-
виях послевоенного периода, хотелось бы 
отметить, что они являлись одним из важ-
нейших источников пополнения начальной 
школы учителями. Летом 1950 г. инспектор 
свердловского гороно по кадрам 
И. Нифонтов в информационной справке 

указывал на то, что в общеобразовательных 
учреждениях Свердловска требуются в 
предстоящем учебном году дополнительно 
200 человек учителей 1-4 классов, старших 
пионервожатых и воспитателей детских до-
мов. В этом же документе И. Нифонтов от-
мечает, что эта «потребность… покрывается 
полностью за счет выпуска одиннадцатого 
педагогического класса и педучилища» [17, 
л. 64]. Педагогические классы школ Перми 
к 1951 г. подготовили около 300 учителей 
начальных школ [5. 1951. 16 августа]. 

Уральский историк В. А. Козлов в своей 
кандидатской диссертации о деятельности 
партийных организаций Урала по подго-
товке и воспитанию учительских кадров [8] 
приводит многочисленные факты, свиде-
тельствующие о том, что партийно-
государственные органы, в том числе 
Свердловской, Челябинской и Пермской 
областей уделяли серьезное внимание и по-
ложительно оценивали работу педклассов 
по обеспечению начальной школы профес-
сиональными педагогами. В то же время с 
1948/49 уч.г. все в большей мере одинна-
дцатые дополнительные педагогические 
классы стали рассматриваться партийно-
государственным руководством и руководи-
телями органов партийного образования 
как своего рода эксперимент и внимание к 
ним ослабло. Это объяснялось и тем, что к 
1950 г. дефицит в преподавателях началь-
ной школы в определенной степени был 
ликвидирован и педклассы стали рассмат-
риваться как краткосрочные формы подго-
товки, не обеспечивавшие высокий профес-
сиональный уровень подготовки специали-
стов [16. 1950. 15 июля]. В результате в 
1952 г. специализированные одиннадцатые 
педагогические классы в средних школах 
были ликвидированы. 

Таким образом, во второй половине 
1920-х гг. и во второй половине 1940-х — 
начале 1950-х гг. педагогические классы 
являлись дополнительным каналом подго-
товки учительских кадров в условиях резко-
го расширения сети начальных школ и уве-
личения контингентов обучаемых. Опыт их 
деятельности использовался и в дальней-
шем при реформировании системы школь-
ного образования. Например, когда в нача-
ле 1960-х гг. в регионах страны стал ощу-
щаться дефицит учителей начальных школ, 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР в сен-
тябре 1961 г. издали постановление «О ме-
рах по обеспечению общеобразовательных 
школ учительскими кадрами», в котором 
разрешил на местах в случае необходимости 
на 1-2 года создавать педагогические классы 
[9, с. 433]. С другой стороны, функциониро-
вание специализированных педклассов в 
средней школе позволяло накопить опыт 
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подготовки учителей на базе общего средне- го образования в педучилищах и педвузах. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
«ТРЕЗВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профилактика негативных зависимостей у детей и подростков, трезвенное 
просвещение, воспитательная работа, взаимодействие светских и религиозных организаций. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является описание мероприятий по реализации 
проекта, получившего поддержку Международного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива». Название проекта — «Сетевое взаимодействие светских и религиозных организаций в 
подготовке педагогов, специализирующихся на профилактике алкогольной и никотиновой зависи-
мостей среди подростков группы риска». Цель статьи — раскрыть содержание последовательно 
проводимых мероприятий по разработке и реализации в рамках проекта курсов повышения квали-
фикации для студентов УрГПУ и педагогов — организаторов воспитательной работы по трезвенно-
му просвещению подростков. Концепция курсов «Трезвенное просвещение подростков в условиях 
взаимодействия светских и религиозных организаций» основана на идеях отечественных филосо-
фов о понятии «трезвость» как важнейшей ценности православного сознания. Результаты работы: 
авторами описаны разделы программы курсов повышения квалификации, организационные меро-
приятия по проведению курсов в три этапа с соответствующими каждому этапу задачами, формами 
и методами их реализации. Область применения результатов: теория и методика обучения и воспи-
тания (общее образование). Выводы: результаты практического внедрения разработанной в рамках 
грантового проекта программы курсов повышения квалификации привели к обобщению теории и 
практики трезвенного просвещения подрастающего поколения, созданию методического сопро-
вождения воспитательной работы по данному направлению, а также к осознанию слушателями кур-
сов — студентами УрГПУ и педагогами, специализирующимися на профилактике алкогольной и ни-
котиновой зависимостей среди подростков, — значимости формирования профессиональной ком-
петенции в вопросах трезвенного просвещенияи личных трезвеннических убеждений. 
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CONDUCTING THE ADVANCED TRAINING COURSE:  

«SOBRIETY EDUCATION OF ADOLESCENTS IN INTERACTION  

BETWEEN THE SECULAR AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS» 

KEYWORDS: prevention of addictions of children and adolescents, sobriety education, educational work, 
the interaction of secular and religious organizations. 

ABSTRACT. The article describes the issues of the implementation of the project supported by the Interna-
tional Grant Competition «Orthodox Initiative». The name the project is «Network Cooperation between 
Secular and Religious Organizations in Training Teachers, Specializing in Prevention of Alcohol and Nico-
tine Addiction among Risk Groups of Adolescents». The purpose of the article is to disclose the content of 
the activities on the development and implementation of the project of training courses for the students 
and teachers of the USPU, the teachers involved in sobriety education for adolescents. The concept of the 
project «Sobriety Education of Teenagers in the Context of Interaction between Secular and Religious Or-
ganizations» is based on the ideas of the Russian philosophers about the concept of «sobriety» as the most 
important value of the Orthodox consciousness. The following results were achieved: the authors describe 
the parts of the advanced training courses program and the organizational activities for the courses held in 
three stages, each stage has its tasks, forms and methods of implementation. The results of the work may 
be useful for the theory and methodology of training and upbringing (general education). The conclusions 
are: the results of the practical implementation of the developed advanced training programs in the 
frameworks of the grant project have led to the generalization of the theory and practice of sobriety educa-
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tion for adolescents and creation of methodical support of educational work in this area. Besides the stu-
dents of the USPU and the teachers, specializing in the prevention of alcohol and smoking addiction among 
adolescents, realized the importance of the formation of professional competence concerned with sobriety. 

а базе кафедры эстетического вос-
питания Института педагогики и 

психологии детства ФГБОУ ВО «УрГПУ» с 
апреля по ноябрь 2016 г. реализуется про-
ект, получивший поддержку международ-
ного открытого грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива». Название проек-
та — «Сетевое взаимодействие светских и 
религиозных организаций в подготовке пе-
дагогов, специализирующихся на профи-
лактике алкогольной и никотиновой зави-
симостей среди подростков группы риска». 
В рамках проекта разработана и реализова-
на программа курсов повышения квалифи-
кации «Трезвенное просвещение подрост-
ков в условиях взаимодействия светских и 
религиозных организаций».  

В содержательных модулях программы 
обобщен материал дисциплины «Методика 
предупреждения негативных зависимостей 
у детей», которая более 6 лет читается в 
цикле программ бакалавриата и магистра-
туры «Педагогика духовно-нравственного 
воспитания» (направление — Педагогиче-
ское образование). Разработчиками дисци-
плины являются преподаватели кафедры 
эстетического воспитания, имеющие опыт 
преподавания в светских и религиозных об-
разовательных организациях: протоиерей 
И. В. Бачинин, к.п.н., доцент кафедры; по-
мощник митрополита Кирилла Екатерин-
бурской епархии по вопросам образования 
С. Т. Погорелов, к.п.н., доцент кафедры; ру-
ководитель сектора православного дошколь-
ного и школьного образования в отделе ре-
лигиозного образования и катехизации Ека-
теринбурской епархии Е. Н. Бородина, к.п.н., 
ассистент кафедры.  

20 апреля на заседании Лаборатории 
духовно-нравственного воспитания (руко-
водитель С. Т. Погорелов) проведен семи-
нар, где был обсужден проект программы 
курсов повышения квалификации, разрабо-
танный преподавателями кафедры эстети-
ческого воспитания.  

Профилактика негативных зависимо-
стей у подростков выступает значимым 
компонентом в системе воспитательной ра-
боты современной школы. Устойчивость к 
негативным зависимостям является осно-
вой развития у обучающихся способности 
самостоятельно, эффективно и ответствен-
но строить свою жизнь, ориентируясь на 
ценности физического и духовного здоро-
вья. Это обусловливает необходимость под-
готовки современного педагога к трезвен-
ному просвещению школьников: оснаще-
нию его необходимыми знаниями в этой 

области, эффективными методами воспита-
тельной работы в данном направлении, 
умениями использовать опыт традицион-
ных религий в трезвенном просвещении 
подрастающего поколения. В то же время 
современные исследователи этой проблемы 
подчеркивают, что «отсутствие необходимых 
знаний, навыков и современных социально-
адаптивных стратегий поведения у взрослой 
части населения — родителей, педагогов — 
не позволяет им оказывать необходимое 
воспитательное воздействие, психологиче-
скую и социальную поддержку подросткам и 
молодежи из групп риска» [3, c. 189]. 

Программа курсов повышения квали-
фикации направлена на формирование у пе-
дагогов профессиональной компетенции в 
вопросах трезвенного просвещения и вклю-
чает в себя три раздела. В первом разделе — 
«Теоретические основы трезвенного про-
свещения подростков» — излагаются науч-
ные факты о разрушительных последствиях 
воздействия вредных зависимостей на ор-
ганизм человека, дается психологический 
анализ изменений личности при алкого-
лизме, механизмов разрушения мозга чело-
века под воздействием алкоголя и в резуль-
тате табакокурения, раскрываются особен-
ности воздействия вредных зависимостей 
на детский и подростковый организм, при-
водятся примеры негативного действия за-
висимостей на благополучие семьи, обще-
ства и государства. В этом же разделе рас-
крываются социально-психологические 
причины формирования зависимого пове-
дения у человека: разрушение прежних сте-
реотипов поведения, нормативных и цен-
ностных ориентаций в современном обще-
стве, формирование идеологии потребитель-
ства, культа материального преуспевания, 
воздействие на человека интенсивных стрес-
совых ситуаций, что создает причины бег-
ства многих современников в область алко-
гольных или наркотических иллюзий. Клю-
чевой частью теоретического раздела высту-
пает тематический блок «Нравственный им-
ператив трезвости как основа становления 
зависимоустойчивой личности». В данном 
блоке раскрывается понятие «трезвость» как 
важнейшая ценность православного созна-
ния, основа нравственности личности, сохра-
няющей в критических ситуациях свои пози-
ции и ценностные ориентации, жизненную 
стратегию и устойчивость к социальным по-
рокам. Представляется отечественный и за-
рубежный опыт взаимодействия светских и 
религиозных организаций в предупреждении 
негативных зависимостей у несовершенно-

Н 
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летних: на исторических примерах показаны 
способы профилактической и воспитатель-
ной деятельности отдельных просветителей 
(педагогов, врачей, священников и др.), об-
щественных организаций, государства и 
Церкви по утверждению ценностей здорового 
образа жизни в XIX-XX вв., результаты и пер-
спективы развития этой деятельности. Со-
держательным стержнем всего раздела явля-
ется освоение слушателями идей отечествен-
ной философской мысли и православной пе-
дагогики о трезвости как «способе жизне-
строительства» [4, с. 78], как системы духов-
но-нравственных ценностных ориентиров в 
работе по предупреждению и профилактике 
негативных зависимостей у подростков. 

Во втором разделе — «Методические 
основы профилактики негативных зависи-
мостей у подростков» — раскрываются нор-
мативно-правовые основы педагогической 
деятельности по формированию здорового 
образа жизни у школьников, представляют-
ся современные технологии по разрушению 
притягательности негативных зависимо-
стей в подростковой среде (основанные на 
деятельностном подходе, интерактивных 
методах в освоении ценностей здорового 
образа жизни), характеризуются формы 
трезвенного просвещения подростков в об-
разовательном учреждении. Особое внима-
ние уделяется формам взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (де-
тей, детей и взрослых, взрослых и взрос-
лых), проектированию развивающей среды 
в школе как профилактики негативных за-
висимостей у подростков. Раскрываются 
методические подходы к нравственно-
патриотическому воспитанию подростков 
как важнейшему компоненту трезвенного 
просвещения. Здоровье личности трактует-
ся в качестве базовой национальной ценно-
сти и предмета воспитания в образователь-
ных организациях и в семье, а граждан-
ственное и нравственно-патриотическое 
воспитание подростков представляется ос-
новой развития качеств зависимоустойчи-
вой личности, способной самостоятельно, 
эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, ориентируясь на ценности отече-
ственной культуры, ее историю и традиции. 
В рамках темы нравственно-патриотического 
воспитания акцентируется важность семьи 
«как со-бытийной общности взрослых и детей, 
как единого ценностно-смыслового простран-
ства, где происходит трансляция образа жизни 
и видения мира от одного поколения к друго-
му» [6, с. 12]. Значимое место в методическом 
разделе отводится освоению слушателями 
технологий, связанных с использованием 
художественных средств: художественное 
переживание, диалоговые обсуждения про-
смотренных кинофильмов, эмоционально-

образная визуализация проблемных ситуа-
ций, образное моделирование ценностного 
поведения в творческой деятельности (со-
здание медиа-презентаций, слайд-фильмов, 
медиа-роликов, выполнение творческих за-
даний, самовыражение в изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятель-
ности и пр.). В художественном пережива-
нии «аккумулируются и закрепляются 
субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, 
которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных вза-
имодействиях с окружающим миром» [10, 
с. 135]. Обращение к художественной куль-
туре России рассматривается как содержа-
тельная основа возможных социально-
педагогических проектов, направленных на 
нравственно-патриотическое воспитание и 
трезвенное просвещение подростков.  

В третьем разделе — «Практический 
опыт реализации областного социально-
педагогического проекта “Будь здоров!”» — 
представляется опыт взаимодействия свет-
ских и религиозных организаций в выборе 
конкретных педагогических принципов, 
методов и средств приобщения подростков 
к ценности ЗОЖ. Проект «Будь здоров!» ха-
рактеризуется как одна из наиболее удач-
ных и интересных форм профилактической 
и воспитательной работы с подростками, в 
которой ежегодно принимают участие бо-
лее 100 классов школ Уральского региона. 
Анализируется многолетняя работа по реа-
лизации проекта под кураторством Мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области. Раскрыва-
ются педагогические цели и формы участия 
представителей Церкви в подготовке и про-
ведении мероприятий проекта «Будь здо-
ров!», представляются методические разра-
ботки конкретных мероприятий, раскры-
ваются особенности реализации проекта в 
различные годы. Анализируются способы 
организации активной деятельности 
школьников на всех этапах подготовки и 
проведения мероприятий проекта (творче-
ские конкурсы, школьные олимпиады, 
спортивно-массовые мероприятия, органи-
зация экскурсионной деятельности школь-
ников по местам духовных центров и боевой 
славы Урала, социально значимые волон-
терские акции, научно-практические кон-
ференции и образовательные чтения для 
детей, учителей и родителей и пр.). Пред-
ставляются примеры совместной воспита-
тельно-образовательной деятельности се-
мьи, системы образования, православных 
педагогов, направленной на становление 
духовно-самостоятельного, свободного, 
мыслящего человека, способного противо-
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стоять любым зависимостям. Важным со-
держательным блоком в практическом раз-
деле выступает мониторинг работы по про-
филактике негативных зависимостей у несо-
вершеннолетних: освоение слушателями про-
граммы диагностического инструментария 
профилактики негативных зависимостей у 
подростков, умений планировать результаты 
работы в данном направлении, определять 
показатели их достижения в педагогических 
мероприятиях различных уровней, направ-
ленных на формирование ЗОЖ. 

5 мая на расширенном заседании ка-
федры эстетического воспитания (с пригла-
шением директора ИПиПД С. А. Новоселова, 
представителей Екатеринбургской Епархии) 
программа курсов повышения квалифика-
ции была утверждена. К обсуждению мате-
риалов программы курсов повышения ква-
лификации были привлечены представите-
ли АНО «Просветительский центр» при Ека-
теринбургской Епархии, осуществляющие 
работу в сфере социального служения и ре-
лигиозного образования (О. А. Чекедова, 
Н. В. Терещенко), педагоги-организаторы 
областного социально-педагогического про-
екта «Будь здоров!» (С. М. Попов, 
Н. Д. Гейт), специалисты в сфере дополни-
тельного образования (В. И. Подкорытов, 
директор Центра дополнительного образо-
вания ИПиПД; Е. В. Плотникова, начальник 
учебного отдела Муниципального бюджет-
ного учреждения «Информационно-
методический центр» Верх-Исетского райо-
на г. Екатеринбурга).  

Было принято решение провести курсы 
в три этапа: 

1 этап — участие слушателей в конфе-
ренции «Профилактика негативных зави-
симостей у подростков: опыт педагогического 
взаимодействия светских и религиозных ор-
ганизаций» (12 мая 2016 г.) в форме выступ-
лений, обсуждения докладов и публикации 
материалов в сборнике конференции; 

2 этап — лекционные и практические 
занятия в период работы Международной 
трезвенной школы-слета «Увильды» и лет-
ней смены оздоровительного лагеря «Тава-
туй» (июнь-июль); 

3 этап — лекционные и практические 
занятия на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» (ок-
тябрь-ноябрь), отчетные мероприятия: пре-
зентации разработанных методических ма-
териалов по реализации в школе мероприя-
тий проекта «Будь здоров!». 

Научно-практическая конференция, 
проведенная в Уральском государственном 
педагогическом университете 12 мая 2016 г., 
собрала более 100 слушателей: руководите-
лей образовательных учреждений, духовен-
ство, заместителей по воспитательной и 
внеучебной работе, педагогов системы об-

щего, профессионального и дополнитель-
ного образования, специалистов, занимаю-
щихся профилактикой зависимостей, спе-
циалистов по социальной работе, журнали-
стов, студентов УрГПУ. По материалам ра-
боты конференции были сделаны выводы 
«об эффективности опоры на аксиологиче-
ский, культурологический и деятельност-
ный подходы в трезвенном просвещении 
подростков, что открывает пути к формиро-
ванию зависимоустойчивой личности, спо-
собной самостоятельно, эффективно и от-
ветственно строить свою жизнь, ориентиру-
ясь на ценности физического и духовного 
здоровья. Раскрыто содержание социально 
значимого проекта «Будь здоров!», связан-
ного с приобщением школьников к здоро-
вому образу жизни совместными усилиями 
учителей общеобразовательных школ и 
представителей Русской православной 
церкви» [11, с. 167].  

По окончании работы конференции 
была сформирована группа наиболее ак-
тивных участников (в количестве 42 чело-
век), включающая студентов бакалавриата 
и магистратуры «Педагогика духовно-
нравственного воспитания», преподавате-
лей, работающих на проекте «Будь здо-
ров!», мотивированных к продолжению 
обучения на последующих этапах курсов 
повышения квалификации. 

10 июня для сформированной группы 
слушателей курсов повышения квалифика-
ции был проведен обучающий семинар на 
базе летнего лагеря «Таватуй». По много-
летней традиции июньская смена в этом ла-
гере связана с реализацией проекта «Будь 
здоров!»: приглашаются педагоги, имеющие 
опыт работы на проекте, проводятся меро-
приятия по проекту с активным участием 
школьников. На семинаре выступили с лек-
циями, практикумами и мастер-классами 
преподаватели ИПиПД С. Т. Погорелов, 
И. В. Бачинин, О. В. Жилина, Е. Н. Бородина. 
Были обсуждены методические аспекты ор-
ганизации культурно-исторических, спортив-
ных, художественно-творческих мероприятий 
проекта, связанных с трезвенным просвеще-
нием и духовно-нравственным воспитанием 
школьников.  

С 1 июля по 7 июля реализация про-
граммы курсов повышения квалификации 
продолжилась в условиях Международной 
школы-слета «Увильды». Это уникальное 
мероприятие ежегодно в течение 10 лет со-
бирает до 1000 человек, разделяющих трез-
венное мировоззрение и стремящихся к ак-
тивной, деятельной, духовно осмысленной 
жизни в традициях православия. Со-
бытийное сообщество взрослых, детей, мо-
лодежи возникло благодаря встрече иници-
атив молодежных организаций Челябинска 
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и Екатеринбурга, Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение» Русской Православной 
Церкви. Именно поддержка организованной 
молодежи со стороны Церкви обеспечивает 
привлекательность, масштабность, содержа-
тельную глубину и практическую духовно-
нравственную направленность слета. 

В рамках реализации грантового про-
екта и курсов повышения квалификации 
«Трезвенное просвещение подростков в 
условиях взаимодействия светских и рели-
гиозных организаций» преподавателями 
ИПиПД (И. В. Бачинин, С. Т. Погорелов, 
Н. Г. Куприна, Е. Н. Бородина) были прове-
дены лекции-практикумы. Условия откры-
того образовательного пространства на 
Международной школе-слете «Увильды» 
позволили приобщиться к материалам кур-
сов не только постоянным слушателям (со-
став которых сформировался в процессе 
проведения предыдущих мероприятий 
грантового проекта), но и всем желающим. 
В течение всей недели работала выставка 
«Трезвая Россия — шаг в будущее». В роли 
тьюторов-комментаторов информационных 
стендов выступали слушатели курсов, маги-
странты ИПиПД. В дополнение к лекцион-
ным и практическим занятиям курсов слу-
шатели посещали мероприятия разнообраз-
ных секций школы-слета: психолого-
педагогический семинар-практикум для пе-
дагогов и родителей по теме «О чем говорит 
детский рисунок?» (В. В. Абраменкова, доктор 
психологических наук, профессор Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО, 
г. Москва), доклад и мастер-класс «Игровые 
практики в духовном и нравственном станов-
лении ребенка» (А. Б. Теплова, к.п.н., стар-
ший научный сотрудник Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО, г. Москва), 
лекцию «Почему материться — это плохо. О 
некоторых аспектах философии языка» 
(И. Хмара, научный сотрудник Государствен-
ного музея истории религии, г. Санкт-
Петербург), «Воспитательный потенциал 
проблемного урока» (К. В. Корепанов, пре-
подаватель миссионерского института, 
г. Екатеринбург) и др. 

Заключительным мероприятием гран-
тового проекта «Сетевое взаимодействие 

светских и религиозных организаций в под-
готовке педагогов, специализирующихся на 
профилактике алкогольной и никотиновой 
зависимостей среди подростков группы 
риска» станет Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт реали-
зации педагогических технологий преду-
преждения негативных зависимостей у де-
тей и подростков», запланированная на 
4 ноября 2016 г. Цель конференции — 
обобщение практического опыта трезвенно-
го просвещения подрастающего поколения 
и создание методического сопровождения 
воспитательной работы по данному направ-
лению. Вопросы для обсуждения: 

 Опыт взаимодействия светских и 
религиозных организаций в социально-
педагогическом проекте «Будь здоров!». 

 Содержание и формы реализации 
культурно-исторических и художественно-
творческих мероприятий в проекте  
«Будь здоров!». 

 Содержание и формы реализации 
мероприятий с патриотической тематикой в 
проекте «Будь здоров!». 

 Реализация инициированных учащи-
мися мероприятий в проекте «Будь здоров!». 

 Инновационные формы и методы 
трезвенного просвещения детей и подрост-
ков в воспитательной работе школы. 

 Методические решения в создании 
социального партнерства семьи, школы, 
светских и религиозных организаций в пре-
дупреждении негативных зависимостей у 
детей и подростков. 

 Мониторинг работы по профилак-
тике негативных зависимостей у несовер-
шеннолетних. 

Для педагогов, проходящих обучение 
по программе курсов повышения квалифи-
кации «Трезвенное просвещение подрост-
ков в условиях взаимодействия светских и 
религиозных организаций», участие на 
конференции станет заключительным, 
обобщающим мероприятием, а представ-
ленные к публикации в сборнике методиче-
ские материалы по реализации в школе 
проекта «Будь здоров!» — формой отчетно-
сти по освоению содержания курсов. 
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АННОТАЦИЯ. Выбор темы для статьи обусловлен актуальностью проблем повышения качества 
профессиональной подготовки педагогов; эффективности педагогической деятельности и статуса пе-
дагога, а также использования для этого потенциала истории педагогики и образования. Данные про-
блемы актуализировались в силу значимости педагогической деятельности, с одной стороны, и кри-
зисных явлений в современном отечественном образовании, с другой. Именно этим проблемам была 
посвящена XXXI сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 
Российской академии образования, получившая название «Учитель и его формирование: историче-
ский опыт передачи образованности и культуры», которая проходила 6-7 июня 2016 г. в Твери.  
Научный совет по проблемам истории образования и педагогической науки РАО вот уже более 
тридцати лет объединяет ведущих ученых, занимающихся историко-педагогическими исследова-
ниями. И, начиная с 1986 года, на сессии собираются как именитые ученые, возглавляющие науч-
ные историко-педагогические школы Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Твери, Рязани, Смо-
ленска, Костромы, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Оренбурга, Омска, Томска и других россий-
ских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья, так и молодые ученые, делающие первые 
шаги в науке. Сессии проходят в формате международных научно-практических конференций. 
Важно, что данные мероприятия дают ученым великолепную возможность не только обменяться 
опытом, узнать о том, что нового произошло в педагогической науке и в историко-педагогическом 
знании, в частности, но и задать направление для дальнейших исследований.  
Будучи участником последних трех сессий, автор в данной статье представляет краткий обзор по-
следней XXXI сессии, проходившей, как указывалось выше, в Твери 6-7 июня 2016 года и посвя-
щенной проблемам «учительства». В статье рассказывается о мероприятиях, проведенных в рамках 
сессии: пленарное заседание, секции, круглые столы, презентация научной школы историков педа-
гогики и образования г. Твери. Особое внимание уделено тематическим направлениям работы сес-
сии, ключевым проблемам педагогической науки и образования, обсуждавшимся в рамках пере-
численных ранее мероприятий. Следует также отметить, что по итогам конференции традиционно 
издается сборник трудов. Кроме того, наиболее интересные материалы публикуются в различных 
отечественных научных журналах, таких как «Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности 
и смыслы», «Проблемы современного образования», «Историко-педагогический журнал» и т.д. 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF EDUCATION AND CULTURE TRANSMISSION 

(THE RESULTS OF THE XXXI SCIENTIFIC COUNCIL SESSION OF THE RUSSIAN EDUCATION 

ACADEMY ON THE EDUCATION HISTORY AND PEDAGOGICAL SCIENCE PROBLEMS) 
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ABSTRACT. The article is devoted to the relevant problem of Pedagogy, i.e. to the professional teacher’s 
training quality improvement; the efficiency of pedagogical activity and teacher’s status; and the use of the 
history of Pedagogy and education potential to solve the existing problems in this area. These problems be-
come topical due to the importance of the pedagogical activity on the one hand, and the crisis in modern 
domestic education on the other. The Russian Education Academy’s (REA) XXXIst Scientific council ses-
sion was devoted to the education history and pedagogical science problems and it was called «Teacher and 
His Development: Historical Experience of Education and Culture Transmission», which was held on the 
6th-7th of June, 2016 in Tver.  
Scientific council on the education history and pedagogical science problems of REA brings together the 
leading scientists working with historical and pedagogical researches for more than thirty years already. 
Since 1986 eminent scientists heading scientific historical and pedagogical schools of Moscow, St. Peters-
burg, Volgograd, Tver, Ryazan, Smolensk, Kostroma, Nizhny Novgorod, Penza, Kazan, Orenburg, Omsk, 
Tomsk and others take part in the sessions together with the young scholars making their first steps in sci-
ence. The sessions are held in the form of the international scientific and practical conferences. It is im-
portant that these conferences give the scientists a great opportunity not only to share experience and learn 
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about the novelties in pedagogical science, but also to set the direction for further researches.  
As a member of the latest three sessions, the author of this article presents a short review of the latest 
XXXI session which was held, as mentioned above, in Tver on the 6th-7th of June, 2016 and was devoted to 
the problems of «teaching». The article describes the events that were held during the session: the plenary 
meeting, sections, round tables, presentation of the scientific school of the pedagogic and education histo-
rians in Tver. Special attention is paid to the thematic areas of the session and the key issues of pedagogical 
science and education, which were discussed during the previously mentioned events. It should also be 
noted that according to the results of the conference the proceedings digest is published. In addition, the 
most interesting articles are published in various domestic scientific journals such as: «Domestic and For-
eign Pedagogy», «Values and Meanings», «Problems of Modern Education», «Historical and Pedagogical 
Journal» etc. 

читель еще со времен глубокой 
древности является одним из клю-

чевых субъектов образовательного процес-
са. Огромное значение его деятельности не-
однократно подчеркивали как отечествен-
ные, так и зарубежные классики педагоги-
ки. Так, хорошо известны афоризмы фило-
софов и педагогов древности Конфуция, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита 
[8], раскрывающие суть педагогического 
труда и его влияние на отдельного человека 
и общество в целом. На особую роль учите-
ля в воспитании и обучении указывали 
«отец педагогики» Ян Амос Коменский, 
один из основоположников «свободного 
воспитания» Жан-Жак Руссо, «учитель 
немецких учителей» Фридрих Адольф Ди-
стервег, «педагог неистовой любви к детям» 
Иоган Генрих Песталоцци и др. [9]. 

Что касается отечественных педагогов-
классиков, то о высокой значимости учите-
ля в образовательном процессе говорил 
П. Ф. Каптерев: «Личность учителя в обста-
новке обучения занимает первое место, те 
или другие его свойства будут повышать или 
понижать воспитательное влияние обуче-
ния» [10, с. 369]. К. Д. Ушинский, выявляя 
специфику педагогической деятельности, 
писал: «…влияние личности воспитателя на 
молодую душу составляет ту воспитательную 
силу, которую нельзя заменить ни учебни-
ками, ни моральными сентенциями, ни си-
стемой наказаний и поощрений» [19, с. 23]. 
Ведущую роль в организации деятельности 
«трудовой школы», нацеленной на создание 
условий для успешной социализации ребенка 
(не только подготовки его к жизни в обще-
стве, но и собственно активному «прожива-
нию» этой жизни уже в стенах школы), отво-
дили учителю П. П. Блонский [2], С. И. Гессен 
[6], С. Т. Шацкий [21] и др. 

На значимость педагога-воспитателя, 
оказывающего колоссальное влияние на 
воспитанника, обращал внимание А. С. Ма-
каренко. По его словам, «…орудуя своими 
живыми нервами, вскрытыми окончаниями 
нервов, непосредственно направленными 
на ребенка, "воспитатель преобразует что-
то" в душе ребенка или в душах нескольких 
детей» [13, с. 213]. В. А. Сухомлинский, под-
черкивая значение учителя в судьбе учени-

ка, говорил об их неразрывной связи. В 
частности, он писал, что «процесс воспита-
ния выражается в единстве духовной жизни 
воспитателя и воспитанников — в единстве 
их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, 
переживаний» [18, с. 13]. 

Все это должно относиться и к деятель-
ности современных российских педагогов. 
Тем более, что в результате реформирова-
ния в России сложилась система непрерыв-
ного образования, предполагающая, со-
гласно закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 3), «обеспечение 
права на образование в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями личности, 
адаптивность системы образования к уров-
ню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека» [20]. 
Это, в свою очередь, требует изменения це-
лей, форм, методов педагогической дея-
тельности. Помимо традиционных, наце-
ленных на формирование знаний, умений и 
навыков, педагог должен самостоятельно 
выбирать и использовать разнообразные 
формы и методы, позволяющие создавать 
условия для успешной самореализации каж-
дого человека, свободного развития его спо-
собностей, «включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направлен-
ности образования в пределах, предостав-
ленных системой образования» [20]. 

Однако отечественное образование ока-
залось не готово к подобным переменам. На 
кризисные явления в современном россий-
ском образовании и педагогической науке 
указывается в многочисленных исследова-
ниях. В частности, говорится, что необходи-
мость интеграции в мировое образователь-
ное пространство привела к «бездумной пе-
ресадке на российскую почву» западных 
норм и ценностей. Это, в свою очередь, по-
влекло за собой отказ от отечественных об-
разовательных традиций. Изменения цен-
ностных установок российского образования 
негативно отразились и на педагогах. Кризис 
профессионального педагогического сооб-
щества выразился, с одной стороны, в его 
размывании и депрессивном самосознании, 
а с другой — в росте коррупционных моде-

У 
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лей поведения, которые в каком-то смысле 
стали восприниматься как норма [15]. Сни-
жение качества профессиональной педаго-
гической подготовки привело к тому, что 
многие молодые педагоги оказались не гото-
вы к реализации профессиональной деятель-
ности в соответствии с современными норма-
тивными документами в области образова-
ния, не способны помочь детям, подросткам и 
молодежи в социализации. Более того, часто 
они сами не обладают ценностями, необхо-
димыми для успешной профессиональной 
самореализации [5, с. 130]. 

Отмечается снижение качества диссер-
тационных исследований и разрыв между 
практикой образования и педагогической 
наукой: «…увеличение числа докторских и 
кандидатских диссертаций по педагогиче-
ским наукам практически не оказывает по-
зитивного влияния на образовательную 
практику. Более того, большое число иссле-
дований выполняется на основе устаревших 
теоретических и методологических подхо-
дов, <…> без учета фундаментальных и 
прикладных научных работ в области педа-
гогики, антропологии, психологии, фило-
софии, социологии, физиологии и медици-
ны» [17, с. 19]. Иначе говоря, можно про-
следить некоторое «неблагополучие» во 
взаимоотношениях педагогики с другими 
науками и обществом. Симптомами этого 
неблагополучия являются «низкий статус 
педагогики в академической среде; претен-
зии сопредельных с педагогикой областей 
знания (философии образования, психоло-
гии) на роль ведущей научной дисциплины, 
концептуально обеспечивающей практику 
образования; отсутствие в обществе запроса 
на привлечение ученых-педагогов к экспер-
тизе проектов в сфере образования, наибо-
лее ярко проявляющегося в проведении 
модернизационных мероприятий без опоры 
на науку» [11, с. 32]. Помимо вышесказан-
ного при издании новых нормативных ак-
тов, регулирующих сферу образования, 
фактически не учитываются достижения 
педагогической науки. Наиболее явно это 
выражается в терминологии, используемой 
в законодательстве, стандартах (закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартах, Профессиональном стан-
дарте педагога и т.д.). На данные проблемы 
также указывают исследователи [4]. 

При этом изучение общественного 
мнения подтверждает, что общество ожида-
ет от учителя высокий уровень профессио-
нализма и наличие таких личностных ка-
честв, как любовь к профессии, доброта, от-
ветственность, уважение к учащимся, тер-
пение, готовность к творчеству и самообра-
зованию и т.п. [14]. Таким образом, можно 

констатировать, что сложилось противоречие 
между высокой значимостью профессии пе-
дагога, потребностью в эффективной педаго-
гической деятельности и неспособностью со-
временной отечественной системы образова-
ния и педагогической науки удовлетворить 
потребности государства, общества и отдель-
ной российской семьи в реализации каче-
ственного воспитания и обучения. Фактиче-
ски в период модернизации отечественного 
образования актуализировались проблемы, 
связанные с дальнейшим развитием педаго-
гической науки, реализацией профессио-
нальной деятельности педагогов, а также 
профессиональной педагогической подготов-
ки. Не случайно, проходившая 6-7 июня 
2016 года в Твери XXXI сессия Научного сове-
та по проблемам истории образования и пе-
дагогической науки Российской академии об-
разования получила название «Учитель и его 
формирование: исторический опыт переда-
чи образованности и культуры». 

Многие годы сессия Научного совета 
РАО по проблемам истории образования и 
педагогической науки собирает ведущих 
ученых из России и зарубежья для обсужде-
ния наиболее актуальных вопросов в обла-
сти педагогики и образования. Однако 
XXXI сессия отличалась существенными 
особенностями. Место ее проведения — 
Тверской государственный университет — 
было выбрано не случайно. Именно здесь 
20 лет назад была проведена первая Всерос-
сийская педагогическая ассамблея, поэтому 
для многих ее участников было очень важ-
но вернуться в Тверь. 

Следует отметить, что каждая сессия 
имеет свою тематическую направленность. 
Так, XXIX сессия, проходившая 12-14 нояб-
ря в Волгограде, называлась «Преподава-
ние историко-педагогических дисциплин в 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования: содержание и со-
временные подходы», а юбилейная XXX — 
«Модернизационные процессы в Россий-
ском и зарубежном образовании XVIII — 
начала XXI века» (Санкт-Петербург, 16-
17 июня 2014 г.). Как указывалось выше, в 
2016 году сессия была посвящена проблемам 
учительства. На значимость данного меро-
приятия и обсуждаемых на нем проблем 
указала в приветственном обращении к 
участникам Президент Российской академии 
образования Людмила Алексеевна Вербиц-
кая. Она подчеркнула, что результаты кон-
ференции не только обогащают «накоплен-
ный исторический опыт развития института 
Учительства как социокультурного феноме-
на, но и позволяют осознать духовно-
профессиональную ценность личности учи-
теля в контексте современности» [16]. 

В работе сессии приняли участие уче-
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ные из 40 регионов России и 5 зарубежных 
стран. Во время ее торжественного откры-
тия участников и организаторов поздравил 
ректор Тверского государственного универ-
ситета А. В. Белоцерковский. Прозвучали 
приветственные слова Министра образова-
ния Тверской области Н. А. Сенникова: 
«Очень значимо, что вопросы, которые се-
годня выносятся на обсуждение, связаны с 
одной из главных профессий — профессией 
учителя. Как бы ни менялось время, каким 
бы вызовам не отвечало содержание работы, 
педагог — это тот, кто всегда умеет вести за 
собой, тот, кто всегда является примером для 
своих учеников и тот, кто задает нравствен-
ные, моральные и духовные ориентиры». 

Уже на пленарном заседании выступа-
ющие затронули чрезвычайно актуальные 
темы в области педагогики и образования. 
Доктор педагогических наук, заведующий 
лабораторией истории педагогики и обра-
зования ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования» РАО, профессор Миха-
ил Викторович Богуславский поднял вопрос 
о перспективах развития историко-
педагогического знания. В частности, им 
были раскрыты и обоснованы ключевые 
факторы усиления востребованности исто-
рии педагогики и образования, такие как 
расширение междисциплинарности иссле-
дований, приоритет проблемных исследо-
ваний, необходимость использования исто-
рико-педагогической экспертизы докумен-
тов в области образования и др. 

Основным лейтмотивом большинства 
выступлений на пленарном заседании был 
учитель, его миссия и профессиональная 
подготовка. Так, Владислав Владиславович 
Сериков (ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический 
университет») охарактеризовал новые мо-
дели профессиональной самореализации 
учителя, а Александр Николаевич Шевелев 
(ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образова-
ния») — традиции учительства в условиях 
проектируемых парадигмальных измене-
ний его современной профессиональной 
деятельности. Игорь Давыдович Лельчиц-
кий (ФГБУ ВО Тверской государственный 
университет») обратился к опыту историко-
педагогической реконструкции деятельно-
сти учителя. Светлана Вячеславовна Кули-
кова (ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический уни-
верситет») раскрыла феномен народного 
учителя в условиях социокультурного ниги-
лизма. Алексей Алексеевич Романов 
(ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина») посвятил 
свое выступление выявлению возможно-
стей общественной инициативы в профес-

сиональной подготовке педагогов в России 
начала XX века.  

Еще более остро проблема реализации 
учителем своей миссии зазвучала во время 
работы круглого стола «Российский учитель 
в образовательном пространстве и време-
ни», который вел В. В. Сериков. Трудности, 
связанные с внедрением Профессионально-
го стандарта педагога, частым рассогласова-
нием целей педагогов, учащихся, родителей 
и государства не оставили равнодушными 
участников сессии. Все желающие выступить 
не смогли в силу нехватки времени, поэтому 
дискуссия продолжилась на следующий день 
на секционных заседаниях. 

В процессе работы секций на сессиях 
Научного совета по проблемам истории об-
разования и педагогической науки РАО 
традиционно обсуждается широкий круг 
чрезвычайно интересных и значимых для 
истории, теории и практики образования 
вопросов. На этот раз первая секция объ-
единила ученых, занимающихся методоло-
гическими проблемами педагогической 
науки. Интересно, что данная секция стала 
логическим продолжением международной 
сетевой научной конференции Российской 
академии образования «Методология науч-
ного исследования в педагогике», посвя-
щенной 90-летию со дня рождения видного 
российского ученого-методолога академика 
РАО В. В. Краевского, проходившей в Вол-
гограде 26-28 апреля 2016 года. На обеих 
конференциях говорилось о необходимости 
обращения к междисциплинарному, поли-
парадигмальному, комплексному подходам 
в педагогических исследованиях [1]; упоря-
дочения уже укоренившихся и только появ-
ляющихся в историко-педагогической тео-
рии методологических подходов [7]; ис-
пользования историко-педагогической экс-
пертизы инноваций в образовании [3]. Не-
однократно звучала мысль о том, что «исто-
рическое прошлое возвращается всем паке-
том», следовательно, «анализируя «возвра-
щающиеся» исторические феномены, соотно-
ся их с той эпохой, из которой они «возвра-
щаются», можно предвидеть и заранее 
осмыслить и представить последовательное 
включение в современный образовательный 
контекст новых ретрофеноменов. Известная 
повторяемость предшествующих явлений на 
качественно новом витке развития позволяет 
прогнозировать будущие инновации, а точ-
нее, ретроинновации» [12, с. 181]. 

Секция «Учитель как непреходящая 
ценность образования и общества» объеди-
нила ученых, занимающихся педагогиче-
ской персоналистикой. Изучение наследия 
российских и зарубежных философов, тео-
ретиков и практиков педагогики, как клас-
сиков (П. П. Блонского, Н. Ф. Бунакова, 
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К. Н. Вентцеля, И. Ф. Гербарта, Ф. А. Дистерве-
га, Дж. Дьюи, П. Ф. Каптерова, В. Н. Сорока-
Росинского, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Тол-
стого и др.), так и незаслуженно забытых 
(М. Арнольда, К. К. Грота, Н. И. Кодака, 
А. Е. Кондратенкова, А. Н. Попова, К. Пратт 
и др.), позволяет использовать их опыт се-
годня, «не изобретая колесо», достигать вы-
соких результатов в обучении и воспитании, 
в организации образовательного процесса в 
учреждениях различного уровня. 

Как уже указывалось выше, актуальной 
проблемой сегодня является реализация 
государственной политики в области обра-
зования, в том числе внедрение Професси-
онального стандарта педагога. В связи с 
этим в контексте обозначенной проблемы в 
рамках секционной работы обсуждались та-
кие вопросы, как формирование правового 
статуса российского педагога, общественная 
активность по вопросам образования, стра-
тегия реформирования российского образо-
вания в различные исторические периоды, 
преемственность различных ветвей образо-
вания и т.п. Особое внимание на сессии 
уделялось вопросам педагогического обра-
зования. Был представлен чрезвычайно ин-
тересный опыт профессиональной подго-
товки педагогов в России и за рубежом в 
различные исторические периоды.  

Еще одной интересной традицией сес-
сий Научного совета по проблемам истории 
образования и педагогической науки РАО 
является презентация научной школы реги-
она, где проходит данная сессия. В данном 
случае ученые представляли Тверскую науч-
ную школу, в рамках которой ведутся иссле-
дования по региональной и общероссийской 
истории образования и педагогической мыс-
ли, а также по сравнительной педагогике. 

Особенностью XXXI сессии стал новый 
подход к решению организационных во-
просов. Следует отметить, что Научный со-
вет по проблемам истории образования и 
педагогической науки РАО вот уже более 
трех десятилетий является органом, консо-
лидирующим усилия исследователей исто-
рического прошлого образования и педаго-
гики. Однако только на этой сессии про-
изошло его официальное оформление. Все 
члены Научного совета получили удостове-
рения, давшие им формальное право голо-
совать по наиболее важным вопросам дея-
тельности Совета. Здесь же общим голосо-
ванием был избран Председатель Научного 
совета. Им стал человек, который до этого 
на добровольных началах выполнял руко-
водящие функции в Совете, ученик акаде-
мика З. И. Равкина, заведующий лаборато-
рией истории педагогики и образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития об-
разования» РАО, профессор Михаил Викто-

рович Богуславский. На должность Ученого 
секретаря Научного совета была единоглас-
но избрана доктор педагогических наук, за-
меститель заведующего кафедры педагоги-
ки ФГБОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический уни-
верситет» Светлана Вячеславовна Кулико-
ва, которая до этого также на добровольных 
началах выполняла функции Ученого сек-
ретаря. Обновился состав Бюро Совета. От 
Уральского региона в него был избран док-
тор педагогических наук, доцент Нижнета-
гильского государственного социально-
педагогического института ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», 
главный редактор «Историко-
педагогического журнала» Анатолий Вале-
рьевич Уткин. Опять же общим голосовани-
ем члены Совета приняли новое «Положе-
ние о Научном совете по проблемам исто-
рии образования и педагогической науки 
Отделения философии образования и тео-
ретической педагогики Российской акаде-
мии образования». 

И, наконец, еще одной особенностью 
XXXI сессии стало награждение членов 
Научного совета. Большинство получили 
дипломы за вклад в развитие истории педа-
гогики и образования и в знак признания 
большого научного потенциала в осуществ-
лении историко-педагогических исследова-
ний. Ученые, внесшие особый вклад в разви-
тие истории педагогики и образования, были 
награждены медалью им. З.И. Равкина. 

В рамках последнего мероприятия 
XXXI сессии Научного совета — круглого 
стола, были подведены итоги мероприятия, 
сформулирован ряд актуальных научно-
организационных мер для дальнейшего 
развития историко-педагогических иссле-
дований и определена тематика следующей 
XXXII сессии, которая состоится в Нижнем 
Новгороде в 2018 году.  

Подводя итоги вышесказанному, хоте-
лось бы отметить, что для повышения каче-
ства педагогических исследований на фев-
ральском заседании бюро отделения фило-
софии образования и теоретической педа-
гогики РАО было предложено организовы-
вать регулярные научные мероприятия 
(специализированные семинары, конфе-
ренции). В этом плане сессии Научного со-
вета по проблемам истории образования и 
педагогической науки РАО выполняют 
очень важные функции: 

– выявление наиболее перспективных 
направлений историко-педагогических ис-
следований; 

– уточнение и систематизация новых 
знаний в области истории образования и 
педагогической мысли; 
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– помощь молодым ученым в осозна-
нии смысла своего исследования, овладе-
ния исследовательскими методами и глубо-
кого понимания сути изучаемых проблем.  

Еще одним средством повышения ка-
чества педагогических исследований на 
упомянутом выше заседании бюро были 
названы журналы, на страницах которых 
должен фиксироваться наиболее продук-
тивный исследовательский опыт. Итоги сес-
сии традиционно отражаются в различных 

печатных и электронных изданиях: сборник 
трудов конференции, научных журналах 
«Отечественная и зарубежная педагогика», 
«Ценности и смыслы», «Проблемы совре-
менного образования», «Историко-
педагогический журнал» и т.д.  

Все это свидетельствует о высокой зна-
чимости сессий Научного совета Российской 
академии образования для развития истории 
образования и педагогической науки. 

 

Рис. 1. Медаль имени  
З.И. Равкина 

 

Рис. 2. Диплом Научного совета 
по проблемам  

истории образования  
и педагогической науки РАО 

 

Рис. 3. Историки педагогики, 
награжденные медалью  

З.И. Равкина 

 

Рис. 4. Дорохова Т.С.  
с удостоверением  

Научного совета по проблемам 
истории образования  

и педагогической науки РАО 



РЕЦЕНЗИИ. ХРОНИКА  170 

 

Рис. 5. Участники конференции «Учитель и его формирование:  
исторический опыт передачи образованности и культуры» 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные итоги всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участие «XX историко-педагогические чтения», организованные исто-
рическим факультетом УрГПУ и Институтом истории и археологии УрО РАН в марте 2016 г. Пред-
седателем организационного комитета стал доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ Г. Е. Корнилов. В чтениях участвовали более 250 участников: ученые академиче-
ских институтов, преподаватели вузов, аспиранты, студенты, учителя школ из более 30 городов страны 
и зарубежных стран. В приветственном слове ректора УрГПУ А. А. Симоновой отмечались особая важ-
ность и актуальность обсуждения актуальных вопросов государственной политики по вопросам истори-
ческого образования. Рассмотрение процессов воспитания и обучения истории и ретроспективе позво-
ляет проанализировать и обобщить положительный опыт, а также выявить перспективы дальнейшего 
изучения.Доклады пленарного заседания обозначили основные научно-исторические и образователь-
ные проблемы, стали основой для работы секций, задав направление для дискуссий. 
Участники конференции сошлись во мнении о том, что продолжение фундаментальных научно-
исторических исследований, обобщение теоретико-методологических и методических аспектов 
преподавания истории в средней и высшей школе остаются актуальными задачами.  
Материалы конференции представлены в опубликованном в трех частях ежегоднике «Воспитание и 
обучение истории в школе и вузе: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития». 
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Ekaterinburg, Russia. 

THE XX HISTORICAL AND PEDAGOGICAL CONFERENCE «EDUCATION AND TEACHING HISTORY 
AT SCHOOL AND UNIVERSITY: THE HISTORICAL EXPERIENCE, CURRENT STATE AND TRENDS 
OF DEVELOPMENT» 

KEYWORDS: historical education, methods of teaching History at school, teaching of History at the uni-
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ABSTRACT. The article presents the main results of the Russian scientific conference with the foreign 
participants «The XXth Historical and Pedagogical Conference», held by the Faculty of History of the Ural 
State Pedagogical University and the Institute of History and Archeology of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences in March, 2016. The Chairman of the organizing committee was G.E. Kornilov, Doc-
tor of Historical Sciences, Professor, Honored Scientist of the RF. There were more than 250 participants, 
among them the scholars from the academic institutes, university lecturers, post-graduate students, school 
teachers from ore that 30 cities from Russian and abroad. The opening speech of the USPU Rector A.A. 
Simonova underlined the importance and the urgency of the questions of the state policy concerning his-
torical education. The discussion of the processes of education and teaching History in retrospection makes 
it possible to analyze and generalize the past experience and to find the perspective fields for further re-
search. The speeches at the plenary session outlined the main scientific historical and educational prob-
lems; they made the basis for further discussion during roundtables.  
The participants of the conference agreed that the topical educational tasks at school and university are to 
continue the fundamental scientific and historical researches and to generalize the theoretical and meth-
odological aspects of History teaching.  
The results of the conference are published in the three parts of the annual journal «Education and Teaching 
History at School and University: the Historical Experience, Current State and Trends of Development». 

стория всегда вызывала широкий 
общественный интерес. В послед-

ние полтора десятилетия произошел взрыв 
всеобщего внимания к отечественному 
прошлому. Условием возросшего интереса к 
прошлому страны стала политика гласно-
сти, осуществляемая государством. В соот-

ветствии с этой политикой широкой обще-
ственности стали доступны новые архивные 
документы, запрещенные ранее публикации 
отечественных и зарубежных историков. 

Умение разобраться во всем публикуе-
мом историческом многообразии молодой 
человек приобретает в результате историче-
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ского образования. Гособразование России в 
последние годы усиливает гуманитарную со-
ставляющую в вузовском образовании. Это 
позволит будущему специалисту приобрести 
углубленные знания отечественной истории. 

Исторические знания представляют 
собой один из важнейших компонентов че-
ловеческой культуры, и при отсутствии это-
го компонента образование человека не 
может считаться полным. Без знания исто-
рии, как показывает общественная практи-
ка, нет и не может быть цельной и стройной 
системы философских, экономических и 
социально-политических взглядов. По мне-
нию Н. Г. Чернышевского, «… можно не 
знать тысячи наук и все-таки быть образо-
ванным человеком; но не любить истории 
может только человек, совершенно не раз-
витый умственно». Изучение истории дает 
людям историзм мышления — одну из 
предпосылок активной, целенаправленной 
деятельности личности. 

В современной России проблема целей 
школьного исторического образования 
опять стала предметом повышенного обще-
ственного внимания и сделала очевидной 
необходимость заново сформулировать не-
которые стратегические подходы к опреде-
лению содержания общего образования. 
Поэтому наиболее острые баталии вокруг 
содержания и структуры новых учебников, 
особенно по истории XX в. развернулись 
именно из-за противоречия между ожидае-
мым качеством учебника и реальными воз-
можностями современных авторов удовле-
творить эти ожидания. Проблема осложни-
лась и достигла крайней остроты также из-
за изменения информационной среды, 
ценностных ориентаций молодежи, особен-
ностей восприятия исторической информа-
ции в новых условиях. 

23-26 марта 2016 г. прошли юбилейные 
XX всероссийские историко-педагогические 
чтения «Воспитание и обучение истории в 
школе и вузе: исторический опыт, совре-
менное состояние и перспективы разви-
тия». Организаторами конференции высту-
пили исторический факультет Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета (УрГПУ) и Институт истории и ар-
хеологии (ИИиА) УрО РАН. Бессменным 
председателем организационного комитета 
был д.и.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ Г. Е. Корнилов. В чтениях участво-
вали более 250 участников: ученые академи-
ческих институтов, преподаватели вузов, ас-
пиранты, студенты, учителя школ из более 
30 городов страны и зарубежных стран. 

Ректор УрГПУ, д.п.н., профессор 
А. А. Симонова в приветственном слове к 
участникам и гостям конференции отмети-
ла особую важность и актуальность обсуж-

дения актуальных вопросов государствен-
ной политики по вопросам исторического 
образования. Рассмотрение процессов вос-
питания и обучения истории и ретроспек-
тиве позволяет проанализировать и обоб-
щить положительный опыт, а также вы-
явить перспективы дальнейшего изучения. 
Д.и.н., профессор ИИиА УрО РАН 
А. В. Сперанский обратил внимание на 
важность сотрудничества академической 
науки и профессионального педагогическо-
го сообщества по вопросам содержания и 
качества подготовки педагогов-историков, 
актуализировал наиболее важные пробле-
мы теории и методики обучения истории в 
школе и в высших учебных заведениях.  

Доклады пленарного заседания обо-
значили основные научно-исторические и 
образовательные проблемы, стали своеоб-
разным «каркасом» для работы секций, за-
дав направление для дискуссий. 

Открыл Пленарное заседание доклад 
д.и.н., профессора, Члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации В. В. Кондрашина «Дискуссионные 
вопросы истории России XX века и их воз-
можная интерпретация в учебном процес-
се». Необходимость усиления внимания к 
истории России в деле патриотического и 
нравственного воспитания молодежи оче-
видна. Именно курс Отечественной истории 
в блоке с другими гуманитарными дисци-
плинами направлен на решение этой зада-
чи. Автор проанализировал наиболее дис-
куссионные проблемы истории нашей стра-
ны в ХХ веке: Великая русская революция 
1917 г., индустриальная модернизация, го-
лод в СССР в начале 1930-х гг., начало Ве-
ликой Отечественной войны и др. По мне-
нию В. В. Кондрашина, «плюрализм» в ис-
торическом образовании 1990-х гг. привел к 
тому, что все запутались, поскольку трак-
товка того или иного события зависела в 
первую очередь от личных пристрастий 
преподавателя. Это было очевидно на фоне 
разнузданной кампании в средствах массо-
вой информации по мифологизации отече-
ственной истории, особенно дореволюци-
онной, и прямой фальсификации ее важ-
нейших страниц, в том числе применитель-
но к ХХ веку. Таким образом, налицо раз-
брос мнений и оценок. Логическим резуль-
татом подобной ситуации стало стремление 
чиновников от образования заменить исто-
рию другими дисциплинами, сократить 
учебные часы на ее преподавание, что и 
происходит в настоящее время и в средней, 
и в высшей школах. 

В. В. Кондрашин в своем выступлении 
констатировал, что очевидным является 
необходимость унификации учебной лите-
ратуры, прежде всего, с точки зрения ее 
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научности. Вузы должны иметь базовые 
учебники по истории России, но основан-
ные на научном подходе, содержащие 
взвешенные оценки по ключевым аспектам 
отечественной истории, в том числе 
ХХ века. Красной нитью в учебной литера-
туре по истории России должна проходить 
идея исторической закономерности и необ-
ходимости в России демократии, рыночной 
экономики, гарантии гражданских прав 
россиян. Особый акцент должен быть сде-
лан на изучении созидательных, героиче-
ских, культурных и духовных традиций рос-
сийского народа. Созидатели, личности, 
оставившие добрый след на земле и в серд-
цах современников, должны стать главны-
ми персонажами учебников по истории. 

Проблемам многоэтничной истории 
России в стадиальном измерении был по-
священ доклад к.и.н. К. И. Зубкова (ИИиА 
УрО РАН). Автор анализирует методологи-
ческую и историографическую ситуацию, 
сложившуюся в освещении истории России 
как многоэтничного государства. С учетом 
противоречий в подходах между общерос-
сийским и национальными историческими 
дискурсами оценивается возможность со-
здания единой концепции истории России 
на базе анализа объективно-исторических 
тенденций цивилизационного развития. 
Речь, по мнению К. И. Зубкова, должна ид-
ти о вполне определенной объективно-
исторической тенденции, внутреннюю обу-
словленность и механизм которой еще 
предстоит осмыслить. На взгляд автора, но-
вые перспективы в таком осмыслении от-
крывает возможность связать историю от-
дельных этносов с определенным типом 
цивилизации. 

Доклад д.и.н., профессора 
И. В. Побережникова (ИИиА УрО РАН) 
«Проблема исторических трансформаций в 
современных социологических концепци-
ях» посвящен анализу данных социологи-
ческих исследований, которые подчерки-
вают вариативность социальных трансфор-
маций в различных культурно-
цивилизационных контекстах, на разных 
этапах исторического развития, демонстри-
руют значимость культурных измерений 
социальных трансформаций, фокусируют 
внимание на роли человеческих усилий в 
обеспечении социальных трансформаций. 
Концепция Л. Харрисона демонстрирует 
значимость культурных факторов 
(не)сдвигов. Она вновь подтверждает, что 
культура «имеет значение», может как 
ускорять изменения, так и блокировать их. 
По мнению автора, следует признать полез-
ность инвентаризации, систематизации, со-
поставления теоретико-методологических 
инструментов. Попытка взглянуть на изуча-

емую реальность сквозь очки различных 
познавательных подходов делает объемным 
само изображение, углубляет наши пред-
ставления о действительности, высвечивая 
в ней новые, незамеченные ранее нюансы, с 
одной стороны, позволяет оценить сильные 
и слабые места самих познавательных ин-
струментов, с другой стороны. Модель де-
мократизации Ч. Тилли дополняет струк-
турные модели демократизации, получив-
шие распространение в рамках модерниза-
ционной парадигмы. Рельефная темпо-
ральность модели Ч. Тилли, присущий ей 
акцент на акционизм и альтернативность, 
позволяют при ее помощи получить резуль-
таты, существенно корректирующие наши 
представления о важнейшем подпроцессе 
модернизации. Схема Р. Инглхарта и 
К. Вельцеля также акцентирует значимость 
культурных измерений макроисторической 
динамики. Она подчеркивает эволюцию 
самих механизмов модернизации со време-
нем, а также нелинейный характер социо-
культурной динамики. 

Д.п.н., профессор Т. П. Днепрова (УрГ-
ПУ) обратилась к вопросам сущности исто-
рико-педагогического знания как ценност-
но-смысловой составляющей образования в 
профессиональной подготовке будущих пе-
дагогов. Чрезмерное «увлечение» техноло-
гизацией, по мнению автора, осуществляет-
ся в ущерб ценностно-смысловой составля-
ющей образования, которая определяет 
сущность гуманитарного и, в частности, ис-
торико-педагогического знания. Рассмат-
ривая проблему объективности научного 
знания, Т. П. Днепрова останавливается на 
научной объективности, которая исключает 
в равной мере как апологетику (восхвале-
ние, незаслуженная защита), так и очерни-
тельство. Однако педагог не может полно-
стью отказаться от субъективного мнения. 
Поэтому необходимо рассмотрение различ-
ных точек зрения на то или иное историко-
педагогическое явление (факт), чтобы по-
дойти к объективному осмыслению его. Все 
это отражает смысл явления толерантности, 
допускающее сосуществование различных 
социально-политических и культурно-
образовательных интересов, концепций, 
идей гуманистической направленности, а 
также предполагает уважение других взгля-
дов, которые имеют образовательную цен-
ность и заслуживают внимания. В этой си-
туации долг педагога найти компромисс. 
Для этого требуется интеллектуальная 
честность как принцип педагогической дея-
тельности в освещении историко-
педагогической проблематики. 

Актуальным вопросам нормирования 
труда педагогических работников вузов, ме-
ханизму его оплаты, подходах, показателях 
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и критериях был посвящен доклад к.и.н., 
профессора З. И. Гузненко (УрГПУ). Обра-
щение к вопросам, заявленным в формули-
ровке данного выступления, представляется 
актуальным не столько в связи с переходом 
вузов Российской Федерации к системе за-
ключения эффективных контрактов с пре-
подавателями, сколько с дискуссиями и 
противоречивыми оценками разных аспек-
тов этого явления. Такая ситуация порож-
дена, на наш взгляд, рядом причин, в том 
числе недостаточно четкой проработанно-
стью механизмов оценивания и регулиро-
вания профессиональной деятельности пе-
дагогических работников высшей школы на 
разных управленческих уровнях, отсутстви-
ем сколько-нибудь значимых научных ис-
следований по этим вопросам. Автор пред-
ставил исторический опыт подхода государ-
ственных органов власти к решению данно-
го вопроса. Особо ответственного подхода в 
современный период, по мнению 
З. И. Гузненко, требует организация работы 
в вузах по заключению эффективных кон-
трактов, что предполагает необходимость 
научного подхода к формированию при-
мерных положений о наименованиях, усло-
виях и размерах выплат компенсационного 
характера. Важно разработать критерии 
оценки эффективности и целевых показа-
телей работы, которые при этом не должны 
вызывать двойственных толкований и быть 
понятными для работников. 

Интерес у собравшейся аудитории вы-
звал видео-доклад адъюнкт-профессора Во-
вси М. Эмана (Флорида, США) «Использо-
вание программы SKYPE в межвузовском 
обучении студентов: первые эксперимен-
ты». Автор использует свой персональный 
опыт преподавания курса «История Бал-
тийского региона» американским студен-
там, обучающимся в Университете штата 
Флорида, Таллахасси с помощью техноло-
гических инноваций, а именно — програм-
мы Skype. Посредством установления кон-
такта, обсуждения некоторых вопросов и 
двух совместных лекций (webinars) со сту-
денческой группой, изучающей примерно 
такой же материал и обучающейся в Тар-
туском Университете, Эстония, данный экс-
перимент раздвинул привычные рамки 
лекционной структуры и предоставил воз-
можность для изучения однотипного пред-
мета на одинаковом уровне между студен-
тами и преподавателями разных стран. 

Доклад нашего коллеги из Украины 
С. В. Потрашкова был посвящен освещению 
Отечественной войны 1812 г. в многотом-
ном справочном издании «Энциклопедия 
истории Украины». Анализ статей Энцик-
лопедии позволяет сделать вывод об отсут-
ствии на Украине новых подходов в изуче-

нии этого масштабного события общей ис-
тории русских и украинцев. В статьях био-
графического характера, при освещении 
периода 1812 — 1814 гг. встречаются много-
численные информационные лакуны. 
Удивляет отсутствие биографий целого ря-
да лиц, имевших непосредственное отно-
шение к Украине либо по своему происхож-
дению, либо по роду деятельности. Общим 
почти для всех авторов, отмечает 
С. В. Потрашков, является незнание совре-
менной историографии проблемы, причем 
не только работ зарубежных, в первую оче-
редь российских исследователей, но и пуб-
ликаций украинских ученых.  

Актуальным вопросам отечественной 
истории в контексте современного отече-
ственного образования, проблемам «чело-
век, общество, история: Запад — Восток», а 
также теоретико-методологическим и мето-
дическим проблемам воспитания и обуче-
ния истории в школе и вузе были посвяще-
ны заседания трех секций. Работа в них шла 
оживленно и продуктивно.  

В работе секции «Актуальные пробле-
мы отечественной истории в контексте со-
временного отечественного образования» 
(рук. д.и.н., проф. А. В. Сперанский) с до-
кладами и сообщениями выступили как 
преподаватели высших учебных заведений, 
так и учителя, аспиранты, магистранты. 
Д.и.н., профессор Л. В. Алексеева (Нижне-
вартовск) представила историографический 
обзор по истории государственной ветери-
нарной службы Зауралья, выделены этапы 
в изучении темы, обозначены критерии их 
выделения. Автором использован междис-
циплинарный подход при анализе работ по 
истории ветеринарии, труды по ветеринар-
ной медицине и исследования по аграрной 
истории. Результатом историографического 
исследования стало выявление степени 
изученности прошлого ветеринарии Кур-
ганской области в период 1940-х-1980-х гг. 
К.и.н. Е. Ю. Баранов (ИИиА УрО РАН) ана-
лизирует методологический инструмента-
рий современной отечественной историче-
ской демографии. Показано, что методоло-
гическую альтернативу достаточно распро-
страненной теории демографического пере-
хода составляют регионоведческий и инсту-
циональный подходы.  

Д.и.н., профессор Л. А. Дашкевич 
(ИИиА УрО РАН) проанализировала повсе-
дневную жизнь преподавателей учебных 
заведений Урала в период реформ Алек-
сандра II. Уральское учительство того вре-
мени воспринимало и транслировало в сво-
ем образе жизни модерные черты повсе-
дневности. Важное место в жизненном ми-
ре учителей имело чтение книг и ведение 
бесед на темы культуры и политики. Среди 
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интеллигенции формировалась культура 
общественного действия. В свободное от ра-
боты время учителя принимали активное 
участие в организации публичных библио-
тек, литературных чтений и музыкальных 
концертов. «Мыслящее меньшинство» по-
нимало значение культуры для организа-
ции жизни и стремилось реализовывать се-
бя в культурном действии.  

Основным проблемам современной зару-
бежной историографии голода 1932-1933 гг. 
было посвящено выступление аспирантки 
ИИиА УрО РАН Ю. В. Деминой. История 
голода населения — наиболее сложнострук-
турированная тема. В докладе д.и.н., профес-
сора Г. Е. Корнилова (ИИиА УрО РАН) было 
отмечено, что голод населения возникал в 
результате множества причин, он вбирал в 
себя итоги экономического, социально-
политического, демографического, культур-
ного развития и состояние общества в кон-
кретный момент истории. Автор предложил 
проведение компаративного анализа голо-
довок населения в конце ХIХ — первой по-
ловине ХХ вв. на материалах одного из ре-
гионов — Урала, подвергшегося в это время 
мощным трансформациям.  

К.и.н., доцент Г. А. Кругликова (УрГПУ) 
рассмотрела основные аспекты формирова-
ния государственной политики в отноше-
нии историко-культурного наследия в 1920-
е гг. в СССР. Автором был проанализирован 
положительный опыт руководства культу-
рой, выявлены недостатки в практической 
реализации государственной культурной 
политики. Исследованию вопросов добычи 
серебра на Урале был посвящено выступле-
ние к.и.н. Е. А. Курлаева (ИИиА УрО РАН). 
Историографическим оценкам роли ленд-
лиза в победе СССР посвящено выступление 
д.и.н., проф. А. И. Прищепы (Сургут). 

Основные проблемы снабжения ураль-
ских промышленных предприятий строи-
тельными материалами выделил в своем 
докладе к.и.н., доцент Н. Н. Мельников 
(ИИиА УрО РАН). На основе широкого кру-
га источников, вновь вводимых в научный 
оборот, показаны масштабы и причины де-
фицита этих материалов. 

Участники секции «Человек, общество, 
история: Запад — Восток» (рук. д.и.н., проф. 
В. Н. Земцов) рассмотрели особенности 
преподавания всеобщей истории в различ-
ных учебниках истории. Д.и.н. Е. В. Алексе-
ева (ИИиА УрО РАН) осветила взаимоот-
ношения Индии — Европы — России. Во-
просам роли памятников истории и культу-
ры в процессе идеологического воздей-
ствия, воспитания и образования был по-
священ доклад д.и.н., профессора Д. В. Гав-
рилова (ИИиА УрО РАН). Вопросы и про-
блемы национальной политики в учебном 

курсе Отечественной истории осветила 
к.и.н., доцент Т. Г. Мосунова (УрГПУ). Изу-
чение кануна второй мировой войны на 
страницах российско-германского учебника 
истории представила к.и.н., доцент 
И. В. Грибан (УрГПУ). К.и.н., доцент 
И. С. Огоновская (УрФУ) обозначила укра-
инский и польский вопросы (XVII-XVIII вв.) 
в новых учебниках отечественной истории. 

Участники секции «Теоретико-
методологические и методические пробле-
мы воспитания и обучения истории в школе 
и вузе» (рук. к.и.н., доц. З. И. Гузненко) бы-
ли сосредоточены на анализе опыта препо-
давания истории, использовании различ-
ных методов. Рассмотрению профессио-
нальных компетенций, заявленных в ФГОС 
ВПО и ФГОС ВО по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование» было по-
священо выступление А. В. Антоновой 
(УрГПУ). О. А. Егорова, В. Ю. Петухова, 
Г. В. Сухарева (Уфа) изложили опыт реали-
зации практико- и личностно-
ориентированного подхода в процессе внеа-
удиторной деятельности по дисциплине 
«История» и воспитательной работы класс-
ного руководителя по формированию пат-
риотических ценностей в рамках ФГОС но-
вого поколения. К.п.н. А. А. Кальсина 
(Пермь) рассмотрела вопросы реформиро-
вания содержания образования и новатор-
ский опыт советской школы 1920-х гг., а 
также развитие школьного краеведения на 
Урале. А. М. Лукашевич (Минск, Беларусь) 
описал авторский инновационный метод 
преподавания истории в вузах Беларуси. 
Раскрывается процесс создания и использо-
вания в учебном процессе историко-
документальных фильмов проекта «Обрат-
ный отсчет». К.п.н., доц. О. А. Лыжина 
(УрГПУ) представила характеристику фон-
да оценочных средств для промежуточной 
аттестации студентов исторического фа-
культета Уральского государственного пе-
дагогического университета по производ-
ственной (педагогической) практике. 
И. В. Святченко (Нижневартовск) осветила 
проблему внедрения регионального компо-
нента в школьное историческое образова-
ние. Автор проанализировала проведение 
мероприятий по изучению учащимися сред-
них школ этнокультуры коренных народов 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

В рамках работы историко-
педагогических чтений состоялась серия ма-
стер-классов и круглых столов. Л. В. Бабина, 
учитель высшей категории МАОУ СОШ 
№ 91 провела мастер-класс «Возможности 
программы PoverPoint для создания интер-
активной многомерной презентации». В хо-
де работы был показан алгоритм верстки 
нелинейных (многоуровневых) презента-
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ций через гиперссылки, триггеры. 
А. В. Зайцева, преподаватель Екатеринбург-
ского экономико-технологического колле-
джа обратилась к теме «Применение интер-
активных методов в обучении истории». 
К.п.н., доц. Т. С. Дорохова представила ма-
стер-класс «Проектные технологии в пре-
подавании гуманитарных дисциплин». Ав-
тор обозначила метод проектов в историче-
ском, теоретическом и практическом аспек-
тах, обосновала значимость метода проектов 
для реализации социально-педагогической 
деятельности в школе. Были приведены 
примеры практического использования 
проектной технологии на уроках истории и 
обществознания, а также во внеурочной де-
ятельности. Н. Н. Мельников, к.и.н., с.н.с. 
ИИиА УрО РАН, организовал мастер-класс 
на тему: «Применение интерактивной доски 
в изучении темы «Великая Отечественная 
война». Круглые столы провели работники 
исторического факультета УрГПУ: «Патрио-
тическое воспитание молодежи: проблемы и 
решения» (к.п.н., доц. И. М. Клименко), 
«Профессиональный портрет современного 
учителя истории» (к.и.н., доц. 
И. Л. Бахтина). Все мероприятия прошли в 
рамках образовательного форума УрГПУ 
«Педагогические мастерские: эффективная 
подготовка педагогических кадров».  

Участники смогли не только познако-
миться с теоретическими наработками пе-
дагогов, но и приняли активное участие в 
практической работе по формированию 
профессиональных навыков. 

Участники XX историко-
педагогических чтений сформулировали 
рекомендации, которые будут переданы в 
соответствующие государственные структу-
ры. Несмотря на отмеченные достижения, 

практически все докладчики в своих вы-
ступлениях констатировали факт противо-
речивого протекания таких процессов, как 
государственная политика в отношении ис-
торического образования и реальным по-
ложением дел в данной области. Обращено 
внимание на выработку профессионального 
взгляда у молодых историков. Участники 
конференции выступили с предложением 
рассмотреть возможность создания сов-
местных учебников истории с зарубежными 
коллегами. Целый блок предложений ка-
сался методического сопровождения моло-
дого педагога-историка. В интересах реали-
зации государственных программ воспита-
ния гражданственности и патриотизма 
участники чтений выступили с предложе-
нием о разработке и издании учебников по 
региональной истории. Главным итогом 
традиционных историко-педагогических 
чтений стало это общение научного, педаго-
гического и студенческого сообществ, заин-
тересованных в повышении качества, до-
ступности, эффективности исторического 
образования, в росте социальной мобильно-
сти и активности молодежи, в гражданско-
патриотическом воспитании личности.  

Участники конференции были едино-
душны во мнении о том, что продолжение 
фундаментальных научно-исторических ис-
следований, обобщение теоретико-
методологических и методических аспектов 
преподавания истории в средней и высшей 
школах остаются актуальными задачами.  

Материалы конференции представлены 
в опубликованном в трех частях ежегоднике 
«Воспитание и обучение истории в школе и 
вузе: исторический опыт, современное со-
стояние и перспективы развития». 

Статью рекомендует канд. ист. наук, доцент И. Л. Бахтина. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ — ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устная речь, французский язык, высшее образование, монолог, диалог, спон-
танное высказывание. 

АННОТАЦИЯ. Представлен анализ учебного пособия Е. В. Ерофеевой «Французский язык. Практи-
ческий курс по развитию навыков устной речи» (2014), предназначенный для студентов II курса 
Института иностранных языков, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по 
профилю «Иностранный язык». Высокую научную и практическую ценность представляет разрабо-
танная автором технология обучения спонтанным высказываниям на французском языке в моно-
логической и диалогической форме. Целью учебного пособия является совершенствование ино-
язычных и культурологических компетенций студентов, изучающих французский язык. Автор 
представил интересный аутентичный материал на французском языке, отобранный из современ-
ных зарубежных и отечественных источников. Структура учебного пособия состоит из двенадцати 
тематических блоков, содержащих от двенадцати до пятнадцати текстов и диалогов на обиходно-
бытовую и профессиональную тематику. Материал каждого тематического раздела отрабатывается 
в комплексе упражнений, направленных на формирование иноязычных коммуникативных умений. 
Особое внимание автор уделяет организации самостоятельной работы студентов. Для этих целей в 
учебном пособии содержится справочный материал, комментарии, контрольные тесты, задания для 
выполнения в самостоятельном режиме. В приложении представлены пословицы, поговорки и раз-
говорные клише на французском и русском языках. Рецензируемое учебное пособие может успеш-
но использоваться в обучении французскому языку как второму иностранному, а также на курсах 
иностранных языков. 
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SPOKEN SKILLS DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

KEYWORDS: spoken skills, French language, higher education, monologue, dialogue, spontaneous utterances. 

ABSTRACT. This is an analysis of the textbook «French. Practical Course in Spoken Skills Development» 
(2014) by E. V. Erofeeva, which can be used by the students of the 2nd course of the Institute of Foreign 
Languages, of the specialty «Pedagogical Education»-«Foreign Languages». The technology of teaching 
spontaneous monologic and dialogic speech in French, worked out by the author of the textbook, has high 
scientific and practical value. The purpose of the textbook is the perfection of the foreign language and cul-
tural competences of the students learning French. The author used interesting authentic texts in French 
borrowed from the modern foreign and domestic sources. The textbook consists of twenty blocks devoted 
to certain topics, which contain twelve to fifteen texts and dialogues of colloquial and professional areas. 
Every topic is practiced in the complex of exercises aimed at the formation of communicative skills in the 
foreign language. Special attention is paid to the independent work of students. The textbook contains ref-
erence guide, comments, tests and tasks for independent work. The appendix contains the proverbs, say-
ings and clichés in French and Russian. The textbook under review can be used in teaching French as a 
second foreign language and in the courses of teaching foreign languages. 

овременное развитие общества 
трудно представить без многочис-

ленных международных контактов и дело-
вых связей на всех уровнях. Знание ино-
странных языков становится неотъемлемым 
фактором успешного продвижения лично-
сти в социальном и профессиональном 
плане. В образовательных программах всех 
ступеней и уровней обучения предусматри-
вается изучение одного или нескольких 
иностранных языков. В связи с этим особое 
внимание в программах высшей школы 
уделяется обучению будущих преподавате-
лей, свободно владеющих иностранными 
языками и методикой преподавания и спо-
собных успешно обучить иноязычным ком-
петенциям своих учеников. 

Изучение любого языка, как главного 
средства коммуникации между людьми, 
предполагает овладение комплексом ком-
муникативных умений. Устное общение на 
иностранном языке возможно при условии 
наличия у говорящих определенных ино-
язычных компетенций: способности к уст-
ной коммуникации на иностранном языке в 
монологической и диалогической форме, го-
товность к общению в иноязычной среде, 
владение культурой общения и основами 
межкультурной коммуникации, умение 
оформлять свою устную речь ясно, аргумен-
тировано и логично. 

Именно такие цели, указывающие на 
актуальность работы, поставлены 
Е. В. Ерофеевой при разработке учебного 

С 
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пособия «Французский язык. Практический 
курс по развитию навыков устной речи» [1]. 
Содержание учебного материала пособия 
соответствует федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование» по 
профилю «Иностранный язык» и рабочей 
программе по дисциплине «Практический 
курс иностранного языка (французский)» [2]. 
Объем учебного пособия (13,2 п.л.) и его 
структурные компоненты соответствуют ко-
личеству учебных часов, отведенных на изу-
чение данной дисциплины как во время 
аудиторных занятий, так и в самостоятельном 
режиме. Иноязычный материал о различных 
сферах жизни современного французского 
общества методически верно адаптирован ав-
тором для разных уровней обучения.  

Название учебного пособия — «Фран-
цузский язык. Практический курс по разви-
тию навыков устной речи» — полностью со-
ответствует его содержанию и назначению, 
направленному на совершенствование ино-
язычных и культурологических компетен-
ций студентов, изучающих французский 
язык. Собранный аутентичный материал на 
французском языке выбран из зарубежных 
и отечественных источников, а уровень его 
изложения соответствует современным до-
стижениям науки и культуры. Оригиналь-
ность авторского подхода заключается в ак-
туальности тематики, касающейся пробле-
матики и специфики развития современно-
го мира. Особая методическая организация 
учебного материала отражает самостоятель-
ный авторский подход к решению главной 
задачи — научить студентов устным выска-
зываниям на французском языке. 

Актуальность и новизна данного учеб-
ного пособия заключается в его особенно-
стях. Во-первых, для создания пособия ис-
пользован обширный франкоязычный ма-
териал из оригинальных источников, что 
дало возможность разработать систему 
упражнений, нацеленных на развитие 
навыков устной речи. Во-вторых, ценным 
является то, что в пособии представлен раз-
нообразный страноведческий материал, от-
ражающий особенности межкультурного 
общения, специфику культур, традиций, 
менталитета и поведенческих привычек 
разных народов. В-третьих, новизна рецен-
зируемого учебного пособия заключается 
также в том, что предложенная технология 
обучения студентов практическому владе-
нию разговорной французской речью в раз-
нообразных ситуациях повседневной и 
профессиональной жизни приводит, в ре-
зультате, к спонтанным высказываниям на 
предлагаемые темы.  

Достижению поставленных целей спо-

собствуют принципы построения учебного 
пособия. Четко прослеживается преем-
ственность в изучении тем, постепенном 
усложнении языкового материала, в систе-
ме упражнений, предназначенных для раз-
вития речевых умений. Принцип коммуни-
кативной направленности стал основой для 
разработки структуры пособия (определен-
ной последовательности текстового матери-
ала и комплекса упражнений), а также его 
содержательной стороны (отбор разговор-
ного языкового материала, особая тематика 
текстов, специальное содержание упражне-
ний). Принцип доступности реализуется в 
адаптации ряда заданий и дифференциа-
ции комплекса упражнений, предназначен-
ных для студентов, имеющих разный уро-
вень знаний и умений. В процессе работы 
над языковым материалом используется 
принцип наглядности (при первичном вве-
дении нового языкового явления), а также 
принципы систематичности, последова-
тельности и повторяемости изучаемого 
иноязычного материала.  

Методическая организация языкового 
материала подчинена текстам на опреде-
ленную тематику. В свою очередь, комплекс 
упражнений, вопросы и творческие задания 
отражают изучаемую тематику раздела. 
Необходимо отметить, что весь лексический 
материал, содержащийся в адаптированных 
и в аутентичных текстах, подлежит актив-
ному усвоению и активному использованию 
в речевых высказываниях на французском 
языке. По этой причине большинство лек-
сических упражнений носит творческий ха-
рактер. Учебный материал излагается до-
ступным языком, ясно и последовательно, 
системно строятся тематические разделы. 
Сведения, приводимые в учебном пособии, 
отличаются полнотой, точностью и досто-
верностью, содержат ссылки на первоисточ-
ники. В заданиях, разработанных автором, 
обучаемым предлагаются как традиционные 
упражнения, так и современные инноваци-
онные методы обучения. Следует отметить, 
что такое сочетание выгодно отличает ре-
цензируемое пособие от подобных учебни-
ков, изданных ранее другими авторами. 

Структура учебного пособия представ-
лена двенадцатью тематическими блоками, 
каждый из которых представляет собой за-
конченный содержательно-смысловой раз-
дел. В каждом тематическом блоке предло-
жено от двенадцати до пятнадцати текстов 
и диалогов, дополненных комплексом 
упражнений на развитие коммуникативных 
навыков. Тематический блок заканчивается 
обобщающим разделом, состоящим из два-
дцати ситуаций общения, присущих пред-
ставленной в блоке тематике. Специальные 
задания из данного раздела могут использо-
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ваться как материал для текущего контроля, 
или могут быть вынесены на экзамен. 

Цели, поставленные автором в учебном 
пособии, предлагается достичь решением 
ряда задач: развитием иноязычных моно-
логических и диалогических умений, фор-
мированием способности спонтанного вы-
сказывания, т.е. коммуникативных компе-
тенций на французском языке по изучае-
мой тематике. В результате разработанной 
автором технологии у студентов формиру-
ются компетенции, соответствующие уров-
ню В2 Единых европейских стандартов пре-
подавания иностранных языков. Базовой 
основой для обучения монологической речи 
выступают тексты на изучаемую тему и 
комплекс речевых упражнений, выполне-
ние которых обеспечивает формирование 
речевых умений спонтанного высказыва-
ния. Диалогические умения предлагается 
развивать в разнообразных ситуациях оби-
ходно-бытового и делового общения, ти-
пичных для современной жизни во Франции 
или в России. Диалоги представляют совре-
менный дискурсивный характер и отражают 
языковые реалии общения французов. 

Достоинством рецензируемого посо-
бия, на наш взгляд, является особое внима-
ние, уделяемое автором самостоятельной 
работе студентов, для которой созданы все 
необходимые условия. В пособии содержит-
ся необходимый справочный материал, 
разработан ряд упражнений и заданий для 
выполнения в самостоятельном режиме, 
представлены комментарии и объяснитель-

ный материал. Наряду с разнообразными 
тестовыми заданиями, помогающими про-
верить уровень сформированности речевых 
умений, предлагаются креативные задания, 
требующие обдумывания, творческого по-
иска и аргументированного ответа. Учебное 
пособие снабжено приложением, которое 
содержит 100 наиболее употребляемых пого-
ворок и пословиц на французском языке с их 
эквивалентами на русском языке. Здесь также 
представлен ряд разговорных клише по ос-
новным видам речевых актов, чаще всего 
встречающихся в повседневном общении. 

Следует отметить, что данное учебное 
пособие представляет собой третье издание 
и прошло апробацию в течение пяти лет в 
практике преподавания французского язы-
ка в ряде вузов г. Екатеринбурга. Учебное 
пособие получило гриф УМО по лингвисти-
ческому образованию Минобразования РФ 
и рекомендовано к использованию в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы по дисци-
плине «Практический курс иностранного 
языка (французского)». 

Рецензируемое учебное пособие имеет 
несомненную практическую значимость и 
может успешно использоваться в обучении 
студентов французскому языку как второму 
иностранному, а также на курсах иностран-
ных языков. Данное учебное издание будет 
интересно всем, кто имеет базовый уровень 
французского языка и намерен научиться 
общаться как на бытовом уровне, так и в 
профессиональном плане. 
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