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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 612.85:621.395.623.65:78  
ББК Р683 +Щ310.6 ГСНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.02 

Бунькова Анна Дмитриевна, 
доцент, кафедра художественного образования, Уральский государственный педагогический университет; 620017, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26; e-mail: tolchennikova@mail.ru 

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ СЛУХА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восприятие музыки; наушники; нарушения слуха; охрана слуха. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются некоторые аспекты профессиональной подготовки бакалавров 
в области музыкально-компьютерных технологий и звукорежиссуры в области обеспечения охраны 
жизни и здоровья учащихся учреждений общего и дополнительного образования; доказывается необхо-
димость введения в дисциплины профильной подготовки учебных материалов по характеристике со-
временных технических средств звукоусиления. Описывается восприятие музыки как физиологический 
и физический процесс; приводятся данные зарубежных и отечественных медицинских исследований о 
негативном влиянии динамики звука на слуховую систему человека; дается характеристика окружаю-
щих современного человека звуков с позиции их громкости и допустимости нахождения человека в зоне 
повышенного звукового давления; раскрываются наиболее частые причины снижения уровня слуха у 
человека. Также освещаются вопросы влияния современных систем звукоусиления музыки на слуховые 
органы человека; приводятся данные опроса студентов о степени их информированности в области 
охраны слуха у детей и молодежи; раскрывается механизм влияния наушников на слуховой аппарат; да-
ется характеристика современных наушников с позиции их влияния на слух человека, затрагиваются 
вопросы гигиены и профилактики при работе с разными типами современных наушников. Данные ис-
следования в сфере профилактики нарушений слуха, а также негативного влияния на слуховую систему 
человека при использовании разных типов наушников рассматриваются в рамках различных дисци-
плин: «Информационные технологии в музыке», «Цифровые технологии в инструментальном испол-
нительстве», «Звукорежиссура», «Акустика», «Психоакустика», «Современные аудиовизуальные техно-
логии», «Разработка мультимедиа продуктов», «Звукорежиссура телевидения и радиовещания», «Ос-
новы студийной звукозаписи», «Основы композиции и компьютерной аранжировки» при подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «44.03.01. Педагогическое образование», профиль – художе-
ственное  образование (Музыкально-компьютерные технологии в образовании).   

Bun’kova Anna Dmitrievna, 
Associate Professor, Department of Art Education, Ural State Pedagogical University 

THE PROBLEMS OF HEARING PROTECTION IN TEACHING BACHELORS  
OF MUSICAL AND COMPUTER TECHNOLOGIES 

KEYWORDS: perception of music; headphones; hearing impairment; hearing protection. 

ABSTRACT. The article discusses some aspects of professional training of Bachelors in the sphere of musical 
and computer technologies and sound engineering from the point of view of health care of the students of 
secondary schools and additional education institutions. The necessity to introduce training materials con-
cerning modern sound amplifiers into the core subject programs is proved. Perception of music is viewed as a 
physiological and physical process. The results of the foreign and domestic medical research works are ana-
lyzed, which prove negative impact of loud sounds on the nervous system of a person. Characteristic of the 
sounds that influence a person is given from the point of view of their loudness and the risks for a person of 
being in the area with high sound pressure. The most frequent causes of hearing impairment are discussed. 
The problem of the influence of modern amplifiers on the organs of hearing is studied; the results of the sur-
vey among the students to find out their knowledge of hearing safety of children and young people are pre-
sented. The mechanism of the influence of the headphones on the organs of hearing is disclosed; the ques-
tions of reducing the damaging effect of the modern headphones are covered.   The results of the research in 
the sphere of prophylaxis of hearing impairment and reducing the negative impact of the headphones on the 
organs of hearing of a person are touched upon in different subjects included in the educational  program for 
Bachelors in “Pedagogical Education” – Artistic Education (Musical and Computer Technologies in Educa-
tion), among them: “Information Technologies in Music”, “Digital Technologies in Playing and Singing”, 
“Sound Engineering”, “Acoustics”, “Psychoacoustics”, “Modern Audio and Visual Technologies”, “Multimedia 
Development”, “Sound Engineering in the Sphere of TV and Radio”, “The Bases of Studio Operation” and 
“The Bases of Musical Composition and Computer Adaptation”. 

огласно Федеральному государ-
ственному образовательному стан-

дарту высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 
утвержденному Минобрнауки России (при-
каз от 4 декабря 2015 г.), одной из важней-
ших общепрофессиональных компетенций, 

С 
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которыми должен обладать будущий педа-
гог, является «готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся  
(ОПК-6)». Это в равной степени относится и 
к бакалаврам в области музыкально-ком-
пьютерных технологий.  

Как известно, музыка – один из древ-
нейших видов искусства, где в интонации 
воплощается «опредмеченный» в звуках 
строй души. По мнению известного музы-
коведа В. В. Медушевского, осознание му-
зыки слушателем – превращение интона-
ции в символ и мысль. Для высокой музыки 
характерны согласованность, единство ме-
ры звука, энергии и смысла. 

Музыка сегодня является неотъемле-
мой частью жизни каждого человека благо-
даря огромнейшей работе в области массо-
вого музыкального воспитания детей и 
юношества, осуществляемого в рамках 
учреждений общего и дополнительного об-
разования, а также учреждениями культуры 
и искусства и средствами массовой комму-
никации. Благодаря экспрессивности и свя-
зи с движением и ритмом музыка полнее, 
чем какой-либо другой вид искусства, поз-
воляет выразить эмоции, переживания, ко-
торые невозможно передать словами. Прак-
тика показывает, что в связи с широким 
развитием и распространением средств 
массовой коммуникации слушание (вос-
приятие) музыки является основной фор-
мой удовлетворения музыкальных потреб-
ностей личности, так как каждый ребенок 
(как младший школьник, так и подросток) и 
юноша в арсенале своих гаджетов имеет 
определенный запас музыкальных произ-
ведений, которые постоянно слушает и ча-
ще всего через наушники.  

В основе восприятия музыки, пишет 
М. Ю. Самакаева, лежат те же психофизио-
логические закономерности, которые ха-
рактерны для человеческого восприятия 
вообще: «Как и всякая деятельность, вос-
приятие, включая в себя познание, оценку, 
воссоздание и общение, делится на не-
сколько стадий. Предварительная – это 
возникновение интереса к произведению, 
которое предстоит услышать, и установки 
на его восприятие. Основные стадии: слу-
шание как физиологический и физический 
процесс; понимание и переживание музы-
ки; ее интерпретация и оценка» [15, с. 8]. 

Рассмотрим более подробно восприя-
тие музыки как физиологический и физи-
ческий процесс. Звуковые сигналы, окру-
жающие человека, представляют собой ко-
лебания воздуха с разной частотой и силой, 
они возбуждают слуховые рецепторы, нахо-
дящиеся в улитке внутреннего уха. Рецеп-
торы активируют первые слуховые нейро-
ны, после чего сенсорная информация пе-

редается в слуховую область коры большого 
мозга через ряд последовательных отделов, 
которых особенно много в слуховой системе 
человека, являющейся одной из важнейших 
дистантных сенсорных систем в связи с воз-
никновением у него речи как средства меж-
личностного общения.  

Слуховая система человека – чрезвы-
чайно сложный аппарат, приспособленный 
в основном для восприятия негромких зву-
ков. Несмотря на то что слуховая система 
человека представляет собой уникальный и 
совершенный механизм, возможности ее 
ограничены при восприятии таких пара-
метров, как звуковое давление, частота, 
временные интервалы и др., что всегда учи-
тывалось композиторами XVII-XX веков 
при создании музыкальных произведений. 
И если ранее потребление музыки осу-
ществлялось в основном в концертных и те-
атральных залах, а затем и с помощью про-
слушивания музыкальных произведений в 
грамзаписи, то в настоящее время техниче-
ские средства позволяют бесконечно усили-
вать динамику звука. 

Окружающие нас в современной жизни 
звуки в специальной литературе условно 
разделяют на следующие группы: 

 звуки, вызывающие болевые ощу-
щения: 150 дБ — пики в рок-музыке; 
140 дБ — выстрел пушки, запуск ракеты; 
130 дБ — отбойный молоток; 120 дБ — рок-
музыка на расстоянии 1-2 м, многополос-
ные системы в автомобиле;  

 звуки чрезвычайно громкие: 100-
110 дБ — рок-концерт в зале, 106 дБ — удар-
ные установки, литавры; 90 дБ — газоноко-
силки, метро, грузовой транспорт;  

 громкие звуки: 80 дБ — шум улицы; 
70 дБ — пылесос; 60 дБ — разговор, посудо-
моечная машина;  

 средние звуки: 50 дБ — дождь, 
40 дБ — тихая комната;  

 слабые звуки: 30 дБ — шепот, зал 
библиотеки.  

Медицинскими исследованиями уста-
новлено, что допустимое время нахождения 
в зоне повышенного звукового давления 
различно: для 90 дБ — до 8 часов, для 
95 дБ — до 4 часов, для 100 дБ — до 2 часов, 
для 105 дБ — до 1 часа, 110 дБ — до 30 ми-
нут, 115 дБ — до 15 минут, 120 дБ — недопу-
стимое звуковое давление, при котором 
может произойти повреждение слуха. 

Слух, являясь одним из значимых ор-
ганов чувств, очень важен в жизнедеятель-
ности человека. Слух помогает общаться с 
окружающим миром, качественно обучать-
ся, полноценно развивать интеллект и пси-
хику. Однако сегодня уже более 10 % всего 
населения земного шара по разным причи-
нам страдает нарушениями слуха разной 
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степени тяжести – от тугоухости до полной 
глухоты. Большую роль в нарушении слуха 
у человека играют внешние воздействия, 
особенно громкие или усиленные звуки, так 
как воздействие на слуховой аппарат гром-
ких звуков в течение длительного времени 
приводит к необратимым потерям слуха 
(называемым нейросенсорной глухотой), 
вызванным повреждениями волосковых 
клеток внутреннего уха.  

Последние исследования медицины по-
казывают, что музыка любого рода может 
приводить к ухудшению слуха, если в тече-
ние длительного времени на малом расстоя-
нии от уха создаются звуки с уровнями, при-
носящими вред слуху. Например, появивши-
еся мощные системы звукоусиления, кото-
рые используются для различных мероприя-
тий (концерты рок-, металл- и других групп), 
неизбежно приводят к постепенному ухуд-
шению слуха, особенно у молодого поколе-
ния, как у слушателей, так и у профессиона-
лов-музыкантов, звукорежиссеров, так как 
на современных концертах, если находиться 
рядом со звуковым оборудованием, можно 
получить уровни звука 120-130 дБ.  

Негативное влияние на слуховые орга-
ны обнаруживается по сдвигу порога слы-
шимости после того, как они подверглись 
акустическому возбуждению. Как показы-
вает практика, обычно вначале возникает 
временный сдвиг порога, который исчезает 
после периода восстановления (период этот 
может достигать 16 часов). Если ухо подвер-
гается очень длительным или очень высо-
ким и частым акустическим возбуждающим 
воздействиям, может возникнуть постоян-
ный сдвиг порога слышимости, указываю-
щий на действительное ухудшение слуха.  

В последнее время в России значитель-
но возросло количество людей, которые 
ежедневно пользуются наушниками, осо-
бенно учащиеся образовательных школ и 
студенты. Частое использование наушников 
при высоком уровне громкости на улице, в 
спортзале, в транспорте, неизбежно приво-
дит к ухудшению слуха, о чем свидетель-
ствуют многочисленные научно-
медицинские исследования. К сожалению, 
на электронных устройствах отсутствуют 
предупреждения о возможных неблагопри-
ятных последствиях для здоровья, в лучшем 
случае о вреде упоминается в инструкциях. 
Статистика о прогрессировании снижения 
слуха неутешительна. При проведении ме-
дицинских осмотров врачи констатируют 
нарушения слуха у детей и подростков. 
С возрастом эти люди, вероятнее всего, бу-
дут вынуждены пользоваться слуховыми 
аппаратами, поэтому так важно вниматель-
нее изучить эта проблему. 

Для обоснования непосредственного 
влияния использования наушников на слух 
кратко рассмотрим механизм проведения и 
восприятия звуковых сигналов.  

Звуковая волна проходит в слуховой 
проход, вызывая колебания барабанной пе-
репонки, которая, в свою очередь, проводит 
колебания на цепь трех косточек: молото-
чек, наковальню и стремечко. Механиче-
ское колебание передается в улитку, где пе-
релимфа воздействует на волосковые клет-
ки и уже в улитковом ганглие колебания 
превращаются в электрический импульс. 
Этот импульс, поступая в центры слуха ви-
сочной доли коры головного мозга, обеспе-
чивает восприятие звуков. Чем больше сила 
звуковых сигналов, тем сильнее колеблется 
перепонка. Ухудшение слуха может возни-
кать при возникновении нарушения одного 
из этапов проведения звука. 

Причин нарушения слуха много, они мо-
гут быть как врожденные, так и приобретен-
ные. Но так как в современном обществе воз-
растает процент людей с ухудшением слуха, 
использующих наушники, мы рассмотрим 
именно эту причину.  

В процессе прослушивания музыки в 
наушниках при высоком уровне громкости 
многие не раз замечали снижение слуха, но 
не уделяли данной проблеме должного 
внимания. Безусловно, с возрастом начина-
ется возрастная деградация органов слуха у 
каждого индивидуально. Однако неутеши-
тельная тенденция ухудшения слуховых 
способностей у молодых лиц не может не 
вызывать беспокойство.  

При постоянном использовании науш-
ников передача звуковых сигналов стано-
вится значительно хуже, люди начинают 
испытывать дискомфорт: шум и звон в 
ушах, головокружения, нарушение про-
странственной ориентации, при этом звуки 
умеренной громкости воспринимаются глу-
хими, сливающимися, сконцентрироваться 
на отдельном звуке сложно. Поврежденные 
сенсорные элементы внутреннего уха посто-
янно посылают нервные импульсы в голов-
ной мозг вне зависимости от того, поступает 
ли на самом деле звук. В результате и возни-
кают ощущения звона и шума в ушах. Этот 
звук может достигать уровня в 90 дБ. При 
этом у человека возникают проблемы во 
взаимодействии с окружающим миром. 

Вред от наушников напрямую связан с 
их функцией по передаче звука, особенно 
очень громкого. В норме человеческое ухо 
воспринимает звуки от 10-15 дБ. Если гром-
кость прослушиваемой музыки превышает 
60 дБ – возникает дискомфорт. Критичного 
уровня 80-100 дБ достигать нежелательно. 
Громкость 130-140 дБ (дискотека или рок-
концерт) может привести к появлению боли 
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в ушах или даже к травме. Здоровые бара-
банные перепонки без ущерба могут пере-
носить громкость плеера в 110 дБ максимум 
в течение 1,5 минут. Качество звука также 
очень важно, поэтому при необходимости 
использования наушников нужно обращать 
внимание на качество устройства. 

Под воздействием резких ударов зву-
ковых волн барабанная перепонка колеб-
лется с большой амплитудой. Из-за этого 
она постепенно теряет свою эластичность, и 
у человека притупляется слух. 

Высокий уровень громкости влияет и 
на другие системы организма. Нарастание 
звукового сигнала провоцирует стресс. Ко-
гда звук нарастает, организм производит 
много гормонов стресса, например, адрена-
лин. При этом сужаются кровеносные сосу-
ды, замедляется работа кишечника. В даль-
нейшем все это может привести к наруше-
ниям работы сердца и кровообращения. 

Для выявления наличия специальных 
знаний в области охраны слуха у будущих 
педагогов художественного образования 
нами был проведен опрос студентов-бака-
лавров Института музыкального и художе-
ственного образования. Студентам предла-
галось ответить на следующие вопросы: 

- Что, по Вашему мнению, влияет на 
ухудшение слуха у человека? 

- Какой предел громкости допустим 
для человеческого слуха? 

- При какой динамике музыки Вы чув-
ствуете себя комфортно? 

- Часто ли Вы пользуетесь наушни-
ками? 

- Чем Вы руководствуетесь при выбо-
ре наушников? 

- С какой научной литературой по во-
просам охраны слуха Вы знакомы? 

Полученные ответы показали, что 
большинство студентов никогда не задумы-
вались о проблеме охраны слуха и, соответ-
ственно, не знакомы с научными исследо-
ваниями в этой области. Многие никогда не 
обращали внимание на состояние своего 
слуха. Большинство студентов постоянно 
пользуются наушниками при прослушива-
нии музыки через плеер, но никогда не изу-
чали характеристики данных изделий. 
Многие студенты считают для себя ком-
фортной громкую динамику, особенно на 
рок-концертах, на вечеринках в клубах, на 
молодежных тусовках и т. п.  

Все выше сказанное подтверждает ак-
туальность проблемы охраны слуха детей, 
подростков и юношества в современных 
условиях окружающей жизни. Данная про-
блема должна найти отражение в содержа-
нии таких учебных дисциплин, как «Осно-
вы композиции и компьютерной аранжи-
ровки», «Цифровые технологии в инстру-

ментальном исполнительстве», «Инстру-
ментоведение в компьютерной аранжиров-
ке», «Акустика», «Звукорежиссура», «Зву-
котехника» и др.  

Особо следует выделить вопрос о гиги-
ене использования наушников как при 
слушании музыки, так и при осуществлении 
профессиональной музыкальной деятель-
ности (компьютерная звукозапись, обра-
ботка и премастеринг). 

Сегодня ассортимент наушников очень 
разнообразен, но любые виды музыкальных 
наушников со временем приводят к ухуд-
шению слуха. Однако проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что наиме-
нее опасными для слуха являются наклад-
ные полноразмерные наушники, так как 
они обеспечивают наименьшую нагрузку на 
барабанную перепонку.  

При использовании вставных наушни-
ков, максимально приближающих источник 
звука к внутреннему уху, значительно уве-
личивается нагрузка на перепонку. В хря-
щевой части прохода кожа раздражается, 
что способствует повышенному выделению 
железами серы. Использование таких 
наушников не должно превышать 2-3 часа с 
громкостью до 60 % от возможного уровня. 

Наличие достаточного количества уш-
ной серы говорит о хорошей работе эндо-
кринных желез. Ушная сера является за-
щитным барьером слухового прохода и ба-
рабанной перепонки. В ее функции входит 
бактерицидная активность, удаление из 
слухового прохода слущивающегося эпите-
лия, а также предупреждение проникнове-
ния внутрь уха из окружающей среды ино-
родных веществ и микроорганизмов. Сера 
постепенно выделяется из уха во время же-
вания или разговора, а также выносится 
наружу вместе с ростом кожи.  

Наиболее опасными считаются внутри-
канальные наушники. При их использова-
нии звуковой сигнал, минуя ушную ракови-
ну, непосредственно попадает в слуховой 
проход. Вследствие этого ушная раковина 
не может способствовать усилению звука и 
человек вынужден увеличивать громкость 
поступающего сигнала сверх нормы. В до-
полнение происходит обтурация наружного 
слухового прохода, что препятствует эваку-
ации серы с микрофлорой из наружного 
слухового прохода, сера уплотняется, может 
развиться воспаление. В результате образу-
ется серная пробка. 

«Меломаны» предпочитают продол-
жительное время слушать громкую музыку. 
Со временем слуховой анализатор перестает 
справляться с завышенными нагрузками и 
уровень слуха значительно снижается. Зву-
ковой сигнал хуже проводится – человек 
хуже слышит и увеличивает уровень гром-
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кости. Звук свыше 90 дБ приводит к пора-
жению и атрофии чувствительных волоско-
вых клеток в улитке, в результате развивает-
ся неврит, возможны кровоизлияния в орга-
ны слуха. Звуковая волна идет непосред-
ственно на среднее ухо, что приводит к появ-
лению болевых ощущений от любого шума. 
Вначале погибают волосковые клетки, вос-
принимающие высокие ноты, поэтому чело-
век не замечает прогрессирующую глухоту. 

На сегодняшний день слух снижен 
примерно у каждого четвертого человека. 
Но люди, пользующиеся много часов пол-
норазмерными наушниками в силу своих 
профессиональных обязанностей (радисты, 
звукорежиссеры, диспетчеры), в меньшей 
степени подвергаются радикальному ухуд-
шению слуха в отличие от поклонников 
плееров с внутриканальными наушниками.  

Рассмотрим разные типы наушников и 
влияние каждого из них.  

Наушники открытого типа частично 
пропускают внешние звуки, достигая более 
естественного, «прозрачного» звучания. 
Несмотря на отсутствие звукоизоляции, 
здесь отсутстует превалирующий бас, 
«резонансные» призвуки, а само звучание 
более объемное, и можно услышать детали, 
которые не будут слышны в наушниках 
закрытого типа. 

Открытое акустическое оформление 
оставляет аудиальную связь с окружающим 
миром. При этом высокий уровень внешнего 
шума в таких наушниках отрицательно 
отразится на слышимости звука. К тому же 
открытые наушники, работающие на боль-
шой громкости, могут мешать окружающим. 

Наушники полуоткрытого типа обла-
дают большинством свойств открытых, 
обеспечивая приличную звукоизоляцию. 

Наушники закрытого типа не пропус-
кают внешний шум и обеспечивают макси-
мальную звукоизоляцию, что позволяет ис-
пользовать их в шумных средах, а также 
при необходимости полностью сосредото-
читься на прослушивании. Наушники та-
кого типа оказывают наибольшее давление 
на среднее ухо. В них больше баса, чем в 
самой записи. 

Универсальные критерии выбора науш-
ников – качество звучания и эргономические 
свойства наушников, которые характеризуют 
удобство и комфорт эксплуатации изделия в 
системах «человек – среда – изделие». 

У наушников есть еще одно неприятное 
качество. Человеческое ухо вынуждено по-
стоянно адаптироваться к громким звукам, 
поэтому со временем приходится постепен-
но увеличивать уровень громкости, чтобы 
получить тот же эффект, что и раньше. 
Кроме того, наушники заставляют слуховой 

анализатор работать в условиях акустиче-
ской изоляции, искажая звуковое восприя-
тие внешней среды. Изоляция также усили-
вает эффект глухоты. 

Важным моментом является выжива-
ние человека в наушниках на улицах боль-
шого города. Исследованиями доказано, 
что наушники сужают поле зрения. Это 
значит, что у человека, идущего в наушни-
ках, боковое зрение почти не используется. 
Можно сказать, что такие люди находятся 
«в разных измерениях»: тело – в реальном 
мире, а один из важнейших органов чувств, 
слух, – в виртуальном, созданном усилиями 
звукорежиссеров. Эти миры не имеют об-
щих точек приложения, и поэтому мозг не 
может адекватно оценивать окружающую 
обстановку. В итоге подобного «раздвое-
ния» можно получить травмы. 

Конечно, наушники предназначены не 
только для развлечения. Многие слушают 
аудиокниги, занимаясь домашними делами, 
однообразной работой, в общественном 
транспорте. А слабослышащим людям 
наушники просто помогают услышать 
окружающие звуки. Но не стоит забывать о 
правилах использования наушников. 

В творческой сфере даже профессио-
нальные музыканты, в зрелом возрасте 
столкнувшиеся с ухудшением слуха, но при 
этом владеющие своим инструментом на 
интуитивном уровне, все равно вынуждены 
ограничить или даже полностью прекра-
тить выступления и занятие музыкой. 
Например, Фил Коллинз заявил о заверше-
нии своей концертной деятельности из-за 
прогрессирующего снижения слуха.  

Непосредственный вред наушников не 
доказан, но есть данные о влиянии на слух 
громкости, длительности прослушивания 
музыки, качества ее звучания и правильно-
го подбора наушников. Нарушение правил 
провоцирует возникновение осложнений и 
даже таких заболеваний, как наружный 
отит. Сами наушники являются источником 
инфекции, особенно при использовании не-
сколькими людьми. Это также способствует 
развитию воспалительных процессов.  

Кроме того, снижение слуховой чувстви-
тельности сказывается на психологическом 
состоянии человека. Привычка постоянного 
прослушивания музыки рано или поздно ве-
дет к стойкому мнению, что музыка – всего 
лишь ненавязчивый фон. В результате падает 
ее значимость в жизни человека. Утрачива-
ются смысл, идея, образы, призыв. Появляет-
ся раздражительность, беспокойство, бессон-
ница. При игнорировании подобных симпто-
мов возможно развитие неблагоприятных 
изменений внутреннего уха.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРЕНИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная тренировка; многофакторность; двигательное задание; трениру-
ющее воздействие; спортивная подготовленность; конструирование; интеграция; модуляция.  

АННОТАЦИЯ. Подготовка спортсмена включает педагогические принципы и методы, психологические 
состояния и процессы, биологические закономерности функционирования структур и организма в целом. 
В подготовке спортсмена задействованы различные специалисты, которые зачастую односторонне рас-
сматривают проблемы тренировки. Биологи в своей трактовке объяснения тренировочных эффектов вы-
тесняют педагогические подходы к построению тренировочного процесса, зачастую делая выводы лишь по 
отдельным показателям. А тренер, не имея достаточных знаний о природе человека, пытаясь учесть требо-
вания специалистов медико-биологического профиля, искажает движение, пренебрегает педагогическими 
принципами спортивной тренировки, воспринимает биологические закономерности функционирования 
структур и организма в целом в качестве методических рекомендаций. В итоге возникают методические 
ошибки, дорого обходящиеся спортсмену. Спортивная педагогика традиционно сводится к перебору уже 
имеющихся вариантов решений, перспективы видятся в увеличении нагрузок. Однако необходимо плани-
ровать и отслеживать не только тренировочную нагрузку, но и ответные реакции спортсмена. При этом в 
тренировочном процессе нецелесообразно опираться только на адаптивную реакцию, которая может быть 
«аварийной» и не характеризовать спортивную подготовленность. Спортивная тренировка не сводится к 
адаптации (приспособлению) к чему-либо, это прежде всего совершенствование, выход на новый уровень 
развития человека. Спортивная тренировка реализуется только через выполнение двигательного задания. 
В этом процессе на спортсмена оказывают влияние множество факторов и взаимосвязей, зачастую неиз-
вестных тренеру или малоизученных. При этом тренер должен дать спортсмену двигательное задание с 
конкретными параметрами, учитывающими это множество факторов в тренировочном процессе. Кон-
струирование тренирующих воздействий – процесс соединения элементов двигательного задания спортс-
мену в целостную картину тренировки. Постановка двигательного задания основывается на большом ко-
личестве детерминант, уследить за которыми в реалиях тренировки бывает проблематично. Во избежание 
методических ошибок это множество целесообразно дифференцировать в несводимые группы, в числе ко-
торых психические состояния и психологические процессы, соотношение аэробного и анаэробного энерго-
обеспечения, нервно-мышечная регуляция. Взаимная модуляция этих групп приводит к интеграции всех 
факторов и обеспечивает целостность тренировочного процесса.  
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ABSTRACT. Training of a sportsman includes pedagogical principles and methods, psychological states 
and processes, biological laws of functioning of the systems and the body in general. Different specialists 
are involved in the training process, who often have a limited view of a training. The biologists explain 
training effects disregard of the pedagogical approaches to the training process, their conclusions are based 
on a few parameters. A trainer, having little knowledge of the nature of a human being, tries to comply with 
the requirements of the biologists and thus violates the process, doesn’t take into account pedagogical 
principles of a sports training and treats biological laws of the functioning of the systems and the body as 
methodological recommendation. It results in mistakes, which harm the sportsman. Sport pedagogy is tra-
ditionally limited to the number of the existing solutions of the problem, the perspectives are in the in-
crease of the workload. It is necessary to plan and monitor not only the training workload, but the sports-
man’s reaction to it as well. At the same time, it is important to regard only adaptive reaction, which can be 
“emergency-biased” and may not characterize the level of physical development of a sportsman. Sport 
training should not be limited to adaptation (accommodation) to something, it is, first of all, perfection and 
transition to a new level of development. Sport training consists in physical exercise. A lot of factors influ-
ence a sportsman in this process, which are usually unknown to the trainer or poorly explored. At the same 
time, the trainer should give the sportsman a task with certain parameters, with regard to the factors of the 
training process. Construction of the training effects is the process of joining the elements of the physical 
exercise into a unified view of the training. The choice of the physical exercise is based on a great number 
of determiners, which are difficult to follow in the real training process. To avoid methodological mistakes 
it is necessary to divide these factors into groups, including psychological states and processes, correlation 
of aerobic and anaerobic energy systems and neuro-muscular regulation. Mutual modulation of these 
groups results in the integration of all the factors and provides integrity of the training process. 

одготовка спортсмена – это слож-
ный, многофакторный процесс, ко-

торый включает педагогические принципы и 
методы, психологические состояния и про-
цессы, биологические закономерности 
функционирования структур и организма в 
целом. Многоаспектность объективно при-
водит к тому, что в подготовке спортсмена 
задействованы различные специалисты, за-
частую односторонне рассматривающие 
проблемы тренировки. В биологии трактов-
ка тренировочных эффектов вытесняет пе-
дагогические подходы к построению трени-
ровочного процесса. Биологические показа-
тели могут многое объяснить в постоянно 
возникающих проблемах спортивной трени-
ровки, но зачастую делаются выводы по от-
дельным показателям и не принимается во 
внимание, что свойства частей не являются 
свойствами целого. При этом игнорируется 
положение, высказанное Л. П. Матвеевым, о 
том, что «теория физической культуры инте-
грирует знания смежных наук о человеке, 
выводя при этом собственные принципы и 
закономерности, несводимые к принципам и 
закономерностям других наук» [11].  

Однако не теряет актуальности выраже-
ние великого педагога Яна Амоса Коменско-
го: «В отдельных специальностях и науках 
почти все создают себе особые принципы, на 
основании которых строят и защищают свои 
воззрения, ставя ни во что то, что другие вы-
водят из своих предположений. Однако, та-
ким образом, оказывается невозможным 
отыскать во всем разлитую и везде стремя-
щуюся к соединению истину» [8]. 

Парадигмы, отражающие познания о 
спортивных движениях, биологов и трене-
ров, разные. В результате тренер, не имея 
достаточных знаний о природе человека, 
пытаясь учесть требования специалистов 
медико-биологического профиля, искажает 

движение, пренебрегает педагогическими 
принципами спортивной тренировки, вос-
принимает биологические закономерности 
функционирования структур и организма в 
целом в качестве методических рекоменда-
ций. Все это приводит к тому, что из-за вза-
имонепонимания возникают методические 
ошибки, дорого обходящиеся спортсмену.  

Спортивная педагогика традиционно 
выстраивается на эмпирической основе, ко-
торая сводится к перебору уже имеющихся 
вариантов решений. В результате, перспек-
тивы видятся в увеличении нагрузок. Но, 
оставаясь в прежних методических рамках, 
тренер не может получить результат, по-
этому и «призывает на помощь» фармако-
логическую поддержку, чтобы «прикрыть» 
свое методическое бессилие. Вот и получа-
ется, что, не надеясь на методику, тренеры 
опираются на фармакологию и попадают в 
«допинговую ловушку» со всеми хорошо 
известными на сегодня «результатами».  

В. Б. Коренберг рассматривает трени-
рующее воздействие как «воздействие физи-
ческого, физиологического либо психологи-
ческого фактора, вызывающее желательную 
адаптивную реакцию организма, которая 
приводит к повышению уровня функцио-
нальной, технической либо психологиче-
ской – вообще спортивной – подготовленно-
сти» [9]. Таким образом, необходимо плани-
ровать и отслеживать не только тренировоч-
ную нагрузку, но и ответные реакции 
спортсмена. Однако вряд ли в тренировоч-
ном процессе целесообразно опираться 
только на адаптивную реакцию, которая мо-
жет быть «аварийной» и не характеризовать 
спортивную подготовленность. Но самое 
главное, спортивная тренировка не сводится 
к адаптации (приспособлению) к чему-либо. 
Это прежде всего созидание, совершенство-
вание, выход на новый уровень развития че-

П 
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ловека. Л. П. Матвеев обоснованно утвер-
ждает, что «лишь из представлений об адап-
тации, какими бы они ни были детальными 
и содержательными сами по себе, интегра-
тивное и строго адекватное содержание рас-
сматриваемого принципа построения трени-
ровки не вытекает (вообще это относится ко 
всем принципам, направляющим человеко-
развивающую деятельность)» [10].  

Спортивная тренировка реализуется 
только через выполнение двигательного за-
дания. В этом процессе, как уже отмечалось, 
на спортсмена оказывает влияние множе-
ство различного рода факторов и взаимо-
связей, зачастую неизвестных тренеру или 
малоизученных. При этом тренер должен 
дать спортсмену двигательное задание с 
конкретными параметрами, учитывающи-
ми это множество факторов в тренировоч-
ном процессе.  

Факторы (компоненты) тренировочной 
нагрузки носят описательный характер и до-
статочно подробно классифицированы в ра-
ботах многих авторов [11; 12; 15]. Такие фак-
торы, как психические состояния, психоло-
гические и биологические процессы, объяс-
няющие тренировочные эффекты, весьма 
разнообразны и могут классифицироваться 
по педагогическим, психологическим, пси-
хофизическим, физиологическим, биохими-
ческим и биомеханическим критериям [2; 3; 
5; 6; 7; 16; 17; 18]. Таким образом, в трениру-
ющем воздействии очевидна необходимость 
интеграции многих факторов, которая будет 
осуществляться через модуляцию – измене-
ние во времени величин, характеризующих 
какой-либо регулярный процесс под влия-
нием других процессов [1]. 

Любая двигательная деятельность де-
терминирована следующим:  

• психологическими состояниями и 
процессами; 

• энергообеспечением; 
• нервно-мышечной регуляцией.  
Таким образом, в двигательном зада-

нии спортсмену целесообразно сгруппиро-
вать выше обозначенное разнообразие фак-
торов именно в несводимые группы, обяза-
тельно присутствующие в тренировочном 
процессе, и интегрировать их во взаимосвя-
зях (модуляциях). Это является методиче-
ским условием постановки и реализации 
двигательного задания спортсмену, прене-
брежение которыми неизбежно приведет к 
методической ошибке. 

Интеграция обусловлена цельностью и 
неделимостью человеческой сущности. Та-
ким образом, любое двигательное задание, 
направленное на отдельные стороны спор-
тивной подготовки, через взаимосвязи и 
модуляцию несводимых факторов будет 
оказывать влияние на спортсмена в целом.  

Конструирование тренирующих воз-
действий – соединение и модуляция несво-
димых обобщенных факторов постановки и 
реализации двигательного задания спортс-
мену с компонентами двигательного зада-
ния спортсмену. Тренирующее воздействие 
является единичным элементом трениров-
ки, поскольку приводит к тренировочному 
эффекту [4]. 

Рассмотрим подробнее обобщенные 
группы факторов и модуляции (рис. 1). 

1. Психические состояния и пси-
хологические процессы. Психические со-
стояния, например, утомление, апатия, воз-
буждение, радость и другие, являются фоном 
спортивной деятельности. Психологические 
процессы, например, формирование лич-
ностных и социальных потребностей, целе-
полагание, мотивация, эмоции и другие, 
инициируют спортивную деятельность и 
определяют ее протекание. Психические со-
стояния и психологические процессы детер-
минируют отношение к деятельности и соб-
ственно деятельность, что является основой 
формирования человека [14; 16]. 

Именно они взаимно модулируются 
биологическими процессами в движениях и 
двигательных действиях. Так, угнетенное 
состояние психики снижает уровень биоло-
гических процессов или, например, утомле-
ние снижает психическую активность. Рав-
но как и психическое возбуждение или по-
ложительный психический фон приводят к 
повышению уровня физических возможно-
стей, так и в свою очередь высокая физиче-
ская работоспособность дает ощущение ра-
дости бытия. В основе психологических со-
стояний и процессов лежат материальные 
биологические процессы, что в совокупно-
сти рассматривается (интегрируется) в пси-
хофизиологии. Весьма заметно проявляется 
взаимосвязь психики и биологии человека в 
эмоциях [13].  

2. Соотношение аэробного и анаэ-
робного энергообеспечения движе-
ний и двигательных действий детер-
минировано такими аэробными процесса-
ми, как окисление жиров, аэробный глико-
лиз, и анаэробными процессами, в числе 
которых расщепление креатинфосфата, 
анаэробный гликолиз. Соотношение 
аэробного и анаэробного энергообеспече-
ния, обусловленное конкретным движени-
ем с определенной интенсивностью и дли-
тельностью, вызывает структурные, функ-
циональные и психические изменения в 
спортсмене [4; 5; 16; 17; 18]. 

3. Нервно-мышечная регуляция 
(техника движений и тактика двигательных 
действий) – развитие уровневых регуляций, 
формирование умений и навыков, специ-
фические сосудисто-мышечные реакции, 
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биомеханическая и биохимическая оптими-
зация. Техника и тактика спортсмена вы-
страиваются тренером, их эффективность 
определяется способностью успешно ре-
шать двигательную задачу при наименьших 
собственных усилиях и затратах. Отсюда 
видно, что в управлении движениями соб-

ственная сила не является фактором нерв-
но-мышечной регуляции движений, а 
успешность решения двигательной задачи 
определяется кинематическими характери-
стиками, в числе которых скорость, ускоре-
ние, угловое перемещение частей тела [3]. 

 

Рис. 1. Блок-схема конструирования тренирующих воздействий 

Но поскольку именно приложение сил, 
согласно законам физики, обеспечит требу-
емые кинематические параметры, необхо-
димо при наименьших собственных усилиях 
наилучшим образом использовать силы 
природы и инерционные силы, возникаю-
щие, например, при маховых движениях.  

Теоретический подход к тренировке 
как конструирование тренирующих воздей-
ствий – соединение элементов (компонен-
тов) двигательного задания спортсмену, в 
рамках законов природы человека и его де-
ятельности, – позволяет исключить мето-
дические ошибки, поскольку охватывает все 
аспекты спортивной деятельности.  
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координационная сложность  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнопедагогическая компетентность; структурные и функциональные крите-
рии и показатели; низкий, пороговый, оптимальный уровни. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье авторы обращаются к актуальной проблеме формирования этнопе-
дагогической компетентности у педагогов, работающих с полиэтническими детскими коллектива-
ми. Выделение критериев и показателей оценки сформированности этнопедагогической компе-
тентности как результата обучения по программе дополнительного профессионального образова-
ния в системе повышения квалификации рассматривается как условие разработки и реализации 
данной программы. Выявлено, что оценку сформированности этнопедагогической компетентности 
необходимо осуществлять на основе мотивационно-личностного критерия (показатель – сформи-
рованность поликультурно значимых личностных качеств), когнитивно-праксеологического крите-
рия (показатели – степень освоения знаний и овладения умениями) и деятельностно-поведенчес-
кого критерия (показатель – способность осуществлять трудовые действия и функции обучения, 
воспитания и развития в соответствии с поликультурными требованиями профессионального стан-
дарта «Педагог»). Перечень показателей обоснован анализом психолого-педагогических исследо-
ваний и профессионального стандарта «Педагог». Представлен инструментарий диагностики пока-
зателей, охарактеризованы уровни сформированности этнопедагогической компетентности – низ-
кий, пороговый, оптимальный.  
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DIAGNOSTIC TOOLS TO EVALUATE THE RESULTS OF FORMATION  
OF ETHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE TRAINING SYSTEM  

KEY WORDS: ethno-pedagogical competence; structural and functional criteria and indicators; low 
threshold; optimum levels. 

ABSTRACT. In this article the authors address the topical problem of formation of ethno-pedagogical 
competence of the teachers working with multi-ethnic children's groups. The selection of the criteria and 
indicators of evaluation of the level of the competence formation in the course of training under the pro-
gram of additional professional education is viewed as a condition of its development and implementation. 
It is revealed that evaluation of ethno-pedagogical competence formation is to be based on several criteria: 
1) motivational and personal criteria (indicator is the level of formation of  important multicultural per-
sonal qualities); 2) cognitive-praxiological criteria (indicator is the degree of development of knowledge 
and skills) and 3) action-behavioral criteria (indicator is the ability to carry out professional functions of 
training, education and development in accordance with the multicultural requirements of the professional 
standard "Teacher"). The list of indicators was composed with the help of the analysis of psycho-
pedagogical research and the professional standard "Teacher". The tools for evaluation of the indicators 
have been identified and the levels  of formation of ethno-pedagogical competence (low, threshold, opti-
mum) are given. 

овые социокультурные реалии ХХI 
века обусловлены процессами гло-

бализации и миграции, вследствие которых 
страны «становятся сообщающимися сосу-
дами, позволяющими своим гражданам и 
культурным феноменам перетекать из од-

ного государства в другое» [9, с. 8]. Про-
блема приема и адаптации мигрантов ре-
шается в том числе и в системе образова-
ния, так как приезжают они вместе с деть-
ми. Однако сложность ее решения связана 
с тем, что рост количества детей-ми-

Н 
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грантов в образовательных организациях 
меняет условия обучения, воспитания, со-
циализации учащихся, расширяя функции 
учителя и дополняя прежние функции но-
вым содержанием. Теперь, чтобы найти 
индивидуальный подход к любому ребен-
ку – и к мигранту, и к представителю 
принимающего населения, – а также вы-
брать адекватные технологии работы с 
детским коллективом, педагог должен 
опираться на учет этнического фактора.  

Поликультурность, ставшая харак-
теристикой социальной и образователь-
ной реальности, продиктовала появление 
новых квалификационных требований к 
педагогической деятельности в професси-
ональном стандарте «Педагог». Они по 
существу являются поликультурными: 
«знание основ поликультурного образова-
ния», «освоение и применение психолого-
педагогических технологий… для адресной 
работы с различными контингентами уча-
щихся», среди которых дети-мигранты, 
«формирование и реализация программ 
развития универсальных учебных действий, 
образцов и ценностей социального поведе-
ния, … формирование толерантности и по-
зитивных образцов поликультурного обще-
ния», «навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде» [10].  

Система повышения квалификации, 
являясь подсистемой дополнительного 
профессионального и непрерывного обра-
зования, отвечает на вызовы времени и спо-
собна помочь педагогам приобрести в соот-
ветствии с поликультурными условиями 
педагогической деятельности и требовани-
ями профессионального стандарта «Педа-
гог» этнопедагогическую компетентность – 
интегративное личностное качество, харак-
теризующее готовность и способность педа-
гога выполнять функции обучения, воспи-
тания и развития в условиях поликультур-
ности в соответствии с поликультурными 
требованиями профессионального стандар-
та «Педагог» [4, с. 71].  

Однако задача разработки и реализа-
ции дополнительной профессиональной 
программы в системе повышения квалифи-
кации требует определения критериев, по-
казателей и методов оценки результатов 
образования – того, что «должен будет 
знать, понимать и / или быть в состоянии 
продемонстрировать обучающийся по 
окончании процесса обучения или его ча-
сти» [5, с. 9]. При этом главной при обуче-
нии по дополнительной профессиональной 
программе является вторая часть – проде-
монстрировать способность «эффективно 
реализовать в профессиональной деятель-
ности приобретенные во время обучения 
знания, умения» [там же]. Таким образом, 

оцениваются как структурные (знания, 
умения, опыт, личные качества и установ-
ки), так и функциональные результаты.  

В целях дальнейшего анализа подходов 
к выделению результатов и критериев и 
разработки диагностического инструмента-
рия оценки этнопедагогической компетент-
ности отметим, что соответственно этим 
группам результатов А. А. Вербицкий и 
М. Д. Ильязова выделяют структурные и 
функциональные критерии, при этом пока-
зателями функциональных критериев яв-
ляются, по мнению авторов, характеристи-
ки процесса педагогической деятельности и 
ее результата [1, с. 37]. 

Большинство авторов диссертацион-
ных исследований, посвященных формиро-
ванию необходимых в условиях поликуль-
турности качеств у студентов – будущих пе-
дагогов, при определении критериев и по-
казателей ориентируются на структурные 
результаты и критерии. Так, в соответствии 
с мотивационно-ценностным, когнитив-
ным, операционным компонентами поли-
культурной компетентности, Ю. В. Ломаки-
на, М. П. Пушкарева, В. Ю. Штыкарева вы-
деляют одноименные критерии и предла-
гают диагностировать как их показатели 
поликультурные качества, знания, умения, 
активность, импровизацию [6; 11; 16].  

С. Н. Федорова критериями сформиро-
ванности этнопедагогической компетентно-
сти называет следующие: 1) познавательно-
гностический, показателями которого яв-
ляются этнопедагогические, профессио-
нальные знания, совокупность знаний о 
природе и особенностях этнопедагогиче-
ской деятельности и т. п.; 2) процессуаль-
ный, данными о сформировнности которого 
выступают этнопедагогические умения и 
методические компетенции; 3) рефлексив-
ный, проявляющийся в способности к са-
монаблюдению, самопознанию, само-
контролю при осуществлении этнопедаго-
гической деятельности; 4) ценностно-
мотивационный критерий с показателями 
«интеллигентность, патриотизм, восприя-
тие студентом себя как представителя своей 
национальности» [14, с. 44-47].  

Е. В. Фалунина среди критериев готов-
ности педагогов к работе в пространстве со-
временного поликультурного образования 
и к взаимодействию с детьми и подростка-
ми-мигрантами называет степень структу-
рированности психолого-педагогической 
готовности к работе в современном образо-
вании, наличие гуманистических ценност-
но-смысловых мотиваций и ориентаций на 
личностно ориентированную педагогиче-
скую деятельность, степень развития про-
фессионально значимых личностных ка-
честв и педагогической направленности, 
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сформированность конкретных умений и 
навыков работы в поликультурной образо-
вательной среде и взаимодействия со всеми 
субъектами образовательного процесса. Не-
обходимые знания в данной диссертации 
оказываются показателем критерия, кото-
рый требует «наличия и конгруэнтности 
полученных ЗУНов» [13, с. 221-222].  

Согласно положениям А. А. Вербицкого 
и М. Д. Ильязовой, можно заметить, что в 
данных работах не представлены критерии и 
показатели оценки функциональных резуль-
татов обучения: процесса деятельности 
(процессуальный функциональный крите-
рий) и продукта деятельности (функцио-
нальный результативный критерий) как 
объектов оценивания. Это вполне естествен-
но, так как «у выпускников педагогического 
вуза могут быть оценены только готовность к 
работе в поликультурной образовательной 
среде, т. е. знаниевая и частично умениевая 
составляющая компетенции» [3, c. 333].  

Закономерно, что в исследованиях, по-
священных формированию необходимых в 
условиях поликультурности качеств у рабо-
тающих педагогов, используются критерии 
функционального характера: наряду со 
структурными результатами оцениваются 
процесс педагогической деятельности и ее 
результаты. Так, А. В. Науменко предлагает 
брать за основу оценки кросскультурной 
компетентности поведенческие характери-
стики – продуктивные / непродуктивные 
способы реагирования в ситуациях меж-
культурного взаимодействия [7, с. 37].  

М. Д. Дюжакова считает, что о сформи-
рованности поликультурной компетентно-
сти должны свидетельствовать «продукты» 
деятельности учителя, поэтому предлагает 
анализировать академические и личност-
ные достижения учащихся разных нацио-
нальностей. Она рекомендует привлекать 
методики оценки включенности воспита-
тельных и образовательных действий педа-
гога в деятельность школы по распростра-
нению поликультурных ценностей в социу-
ме [3, с. 338].  

Е. В. Нечаева среди критериев оценки 
эффективности подготовки учителей к ра-
боте в мультикультурном коллективе уча-
щихся называет «эффективность проведе-
ния в образовательном учреждении воспи-
тательной работы поликультурной направ-
ленности, повышение интереса учащихся к 

этнопсихологической и межкультурной те-
матике, их участие в конкурсах и ролевых 
играх» [8]. А. М. Хупсарокова, Ф. П. Хакуно-
ва критерием сформированности деятель-
ностно-поведенческого компонента поли-
культурной компетентности у студентов 
называют показатель активности и успеш-
ности действий [15, с. 53-54]. 

Опираясь на выводы, сделанные в рас-
смотренных работах, в связи с планируе-
мым внедрением профессионального стан-
дарта «Педагог» в 2016-2017 гг., передачей 
функции аттестации педагогов в Центры 
оценки квалификации считаем актуальным 
при определении результатов и соответ-
ствующих им критериев и показателей опи-
раться на квалификационные требования 
профессионального стандарта «Педагог». 
Структура требований стандарта отражает 
как функциональные процессуальные ха-
рактеристики деятельности педагога при 
описании трудовых действий, так и струк-
турные – необходимые умения, знания и 
другие качества. Кроме того, как и в иссле-
дованиях М. Д. Дюжаковой, Е. В. Нечаевой, 
при оценивании сформированности этно-
педагогической компетентности у педагога 
будут учитываться результаты его деятель-
ности – достижения учащихся, детских кол-
лективов, с которыми работает педагог, уро-
вень удовлетворенности детей и родите-
лей – то, что А. А. Вербицкий и М. Д. Илья-
зова называют функциональными резуль-
тативными характеристиками. 

Оценка сформированности этнопедаго-
гической компетентности осуществляется 
на основе критериев – мотивационно-лич-
ностного, когнитивно-праксеологического и 
деятельностно-поведенческого. При этом 
критерий будет пониматься как признак, 
который является средством для суждения 
о формируемом профессиональном каче-
стве – этнопедагогической компетентности, 
а показатели – как данные о мере (степени) 
проявления этого признака.  

Представим критерии и показатели для 
оценки сформированности личностно-мо-
тивационного, когнитивно-праксеологичес-
кого, деятельностно-поведенческого ком-
понентов этнопедагогической компетентно-
сти, которые разработаны с учетом поли-
культурных требований профессионального 
стандарта «Педагог», в табл. 1. 
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Таблица 1  

Планируемые результаты, критерии и показатели оценки сформированности 
компонентов этнопедагогической компетентности  

Планируемые результаты 
(на основе поликультурных требований  

профессионального стандарта «Педагог») 

Оцениваемые в баллах показатели 
0 – показатель не проявляется; 
1 – единичное проявление; 
2 – оптимальное проявление 

Личностно-мотивационный критерий  
1. Сформированность поликультурно значимых 
личностных качеств (этнической идентичности на 
уровне нормы, эмпатии, толерантности) 

Уровень эмпатии 
Индекс толерантности 
Тип этнической идентичности 

Когнитивно-праксеологичекий критерий 
2. Знание психолого-педагогических основ по-
ликультурного образования, в том числе норма-
тивных документов 

Составление и научное и нормативное обоснование пе-
речня критериев деятельности педагога в полиэтническом 
детском коллективе, которые позволяют делать следую-
зий вывод: 1) знания не освоены – 0; 2) освоены на уровне 
принятия и понимания – 1; 3) освоены на уровне приме-
нения и творчества – 2. 

3. Знание методов диагностики учебных и личностных 
проблем ребенка в полиэтническом детском коллективе и 
умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты. 

Решение проблем, составление характеристики и индиви-
дуального образовательного маршрута ребенка осуществ-
ляется на основе учета этнопсихологических, этнопедаго-
гических особенностей ребенка и его семьи 

4. Знание законов развития личности и проявления лич-
ностных свойств в соответствии с этнопсихологическими 
и этнопедагогическими особенностями и умение исполь-
зовать и апробировать специальные подходы к обучению 
в целях включения в образовательный процесс обучаю-
щихся, для которых русский язык не является родным. 

В планах индивидуальной и воспитательной работы преду-
сматривается использование специальных подходов к обу-
чению в целях включения в образовательный процесс обу-
чающихся, для которых русский язык не является родным. 

5. Знание основных закономерностей семейных отноше-
ний в соответствии с этнопедагогическими традициями 
этноса и этнокультурными ценностями и умение устанав-
ливать педагогически целесообразные отношения с пред-
ставителями семей и планировать воспитательную дея-
тельность с учетом культурных различий. 

Воспитательная деятельность планируется (проектирует-
ся) с детьми и представителями семей на основе учета эт-
нопедагогических традиций этноса и включения этно-
культурных ценностей в воспитательный процесс. 

6. Знание особенностей межгруппового взаимодействия в 
полиэтническом детском коллективе и умение анализи-
ровать реальное состояние дел в учебной группе, поддер-
живать в детском коллективе деловую, дружелюбную ат-
мосферу. 

Характеристика детского коллектива дана с учетом осо-
бенностей межгруппового взаимодействия в полиэтниче-
ском детском коллективе, предусматриваются меры про-
филактики межэтнических конфликтов и поддержки в 
детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы. 

7. Знание особенностей межличностного взаимодействия 
в полиэтническом детском коллективе и умение защи-
щать достоинство и интересы обучающихся, помогать де-
тям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или небла-
гоприятных условиях. 

План воспитательной работы и характеристики детского 
коллектива отражают особенности межличностного взаи-
модействия в полиэтническом детском коллективе, выде-
лены группы детей, нуждающиеся в защите их достоин-
ства и интересов, предусмотрены мероприятия и техноло-
гии организации помощи обучающимся, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Деятельностно-поведенческий критерий 
1. Осуществление профессиональной деятельности в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и реальными учебными воз-
можностями детей.  

Осуществляет профессиональную деятельность в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов и реальными учебными воз-
можностями детей. 

2. Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, разра-
ботка программ профилактики межэтнической напря-
женности в классе и в школе; применение психолого-пе-
дагогических технологий для адресной работы с детьми-
мигрантами. 

Оценивает параметры и проектирует психологически без-
опасную и комфортную образовательную среду, разраба-
тывает программы профилактики межэтнической напря-
женности в классе и в школе. 

3. Формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения. 

Применяет психолого-педагогические технологии для ад-
ресной работы с детьми-мигрантами и формирования то-
лерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения. 

4. Наличие положительной динамики результатов в обу-
чении детей-мигрантов; наличие достижений полиэтни-
ческого детского коллектива, сформированность безопас-
ной и комфортной образовательной среды.  

Может продемонстрировать результаты педагогической 
деятельности (достижения детей, коллектива, свои). 

5. Удовлетворенность детей и родителей процессами обу-
чения, воспитания и развития. 

Показатели удовлетворенности в анкетах детей и родителей. 

 

Показателем мотивационно-личност-
ного критерия этнопедагогической компе-
тентности является сформированность по-
ликультурно значимых личностных ка-
честв – этнической идентичности, толе-
рантности, эмпатии, выделенных на основе 

анализа психолого-педагогических иссле-
дований А. Н. Джуринского, Г. Д. Дмитрие-
ва, Д. Диардорфф, М. А. Манойловой, 
Л. Г. Почебут, В. К. Рощупкина, Г. У. Солда-
товой, А. А. Сыродеевой и др. и результатов 
пилотажного исследования. Для диагности-
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ки типа этнической идентичности целесо-
образно использовать опросник «Типы эт-
нической идентичности» (авторы Г. У. Сол-
датова, С. В. Рыжова), толерантности – экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» 
(авторы Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шойгерова), эмпатии – 
тест определения способности педагога к 
эмпатии В. В. Бойко.  

Когнитивно-праксеологическому кри-
терию соответствуют показатели уровня 
усвоения необходимых знаний в области со-
циальной психологии, этнопсихологии, эт-
нопедагогики, поликультурного образова-
ния и овладение умениями, показателем ко-
торых должен стать уровень решения учеб-
но-профессиональных проблем в контекст-
но-профессиональной учебной деятельно-
сти: оцениваться знания и умения должны 
на основе полноты перечня критериев дея-
тельности педагогов в условиях поликуль-
турности, решения и составления ими кей-
сов, проектирования уроков, планов воспи-
тательной работы, мероприятий и их анали-
за на соответствие задачам, стоящим перед 
педагогом в полиэтническом детском кол-
лективе, составления и коллективного об-
суждения характеристик детей-мигрантов и 
соответствующих индивидуальных образо-
вательных траекторий (программ).  

Критерием деятельностно-поведенчес-
кого компонента является способность педа-
гога осуществлять функции обучения, вос-
питания и развития обучающихся в условиях 
поликультурности на качественном уровне, 
который проявляется в процессе труда как 
выполнение трудовых действий в соответ-
ствии с требованиями профессионального 
стандарта «Педагог» и наличии образова-
тельных результатов у обучающихся и дет-
ского полиэтнического коллектива. Основ-
ными методами для оценки качества обра-
зовательного процесса являются наблюде-
ние, экспертная оценка. Качество результата 
педагогической деятельности оценивается 
на основе документированного подтвержде-
ния результатов – портфолио педагога, его 
учеников, полиэтнического детского коллек-

тива, показателей удовлетворенности в анке-
тах родителей и учащихся.  

Об уровне сформированности критери-
ев необходимо судить по выраженности по-
казателей. В целях организации оценки эт-
нопедагогической компетентности как ре-
зультата освоения дополнительной профес-
сиональной программы предлагается выде-
лить низкий, пороговый и оптимальный 
уровни сформированности этнопедагогиче-
ской компетентности. Представим уровни 
сформированности этнопедагогической 
компетентности в соответствии с показате-
лями, свидетельствующими о степени про-
явленности критериев, в табл. 2. 

Объективность оценки этнопедагогиче-
ской компетентности на основе критериев и 
показателей обеспечивается за счет стан-
дартизации условий и процедуры оценки, а 
также благодаря использованию диагно-
стических листов самооценки и экспертной 
оценки, перевода выявленных критериев и 
показателей в количественные эквиваленты 
с дальнейшей математической статистиче-
ской обработкой.  

Данный диагностический инструмен-
тарий был экспериментально апробирован 
во время пилотажного исследования на вы-
борке из 23 педагогов общеобразователь-
ных школ в ноябре – декабре 2015 года в 
рамках авторского семинара (20 часов) 
«Основы этнопедагогики: педагогическая 
деятельность в соответствии с поликультур-
ными требованиями профессионального 
стандарта «Педагог»» на площадке инфор-
мационно-методическогот центра Октябрь-
ского района г. Екатеринбурга. Проведен-
ное пилотажное исследование показало ва-
лидность, надежность и эффективность 
разработанной системы критериев, показа-
телей и уровней для оценки сформирован-
ности этнопедагогической компетентности 
и целесообразность их использования как 
диагностического инструментария в систе-
ме повышения квалификации для подго-
товки педагогов к работе в условиях поли-
культурности в соответствии с поликуль-
турными требованиями профессионального 
стандарта «Педагог».  
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Таблица 2 

Уровни проявления критериев этнопедагогической компетентности педагогов 

Показатели низкого уровня Показатели порогового уровня Показатели оптимального уровня 
Мотивационно-личностный компонент 

Этническая идентичность по типу 
«этнонигилизм, этноэгоизм, этно-
изоляционизм, этнофанатизм». 
Показатели толерантности и эмпа-
тии на низком уровне. 

Позитивная этническая идентич-
ность по типу «норма».  
Показатели толерантности и эмпа-
тии на среднем и высоком уровне.  

Позитивная этническая идентич-
ность по типу «норма».  
Показатели толерантности и эмпа-
тии на высоком уровне. 

Когнитивный компонент 
Необходимые знания не освоены, 
нормы и критерии деятельности, со-
ответствующие условиям поликуль-
турности, не выработаны, умения, 
позволяющие реализовывать педа-
гогические функции в полиэтниче-
ских детских коллективах, не сфор-
мированы. 

Система поликультурных, этнопси-
хологических и этнопедагогических 
знаний освоена в полном объеме на 
уровне понимания и принятия. Пе-
речень необходимых умений принят 
как норма, необходимость овладения 
ими рассматривается как критерий 
деятельности, однако опыт успешно-
го применения знаний и умений не-
достаточен.  

Система поликультурных, этнопси-
хологических, этнопедагогических 
знаний освоена в полном объеме на 
уровне применения и творчества.  
Сформированные умения позволяют 
реализовывать педагогические 
функции в полиэтнических детских 
коллективах на высоком уровне в со-
ответствии с требованиями к трудо-
вым действиям профстандарта. 

Деятельностно-поведенческий компонент 
Не осуществляется профессиональ-
ная деятельность в соответствии с 
реальными учебными возможно-
стями детей. 
Не диагностируются проблемы по-
лиэтнического детского коллектива, 
не разрабатываются программы 
профилактики межэтнической 
напряженности в классе и школе в 
целях формирования безопасной 
образовательной среды. 
Незнание технологий адресной ра-
боты с детьми-мигрантами ведет к 
отсутствию системной работы по 
формированию толерантности и по-
зитивных образцов поликультурного 
общения. 
Отсутствуют результаты в обучении 
детей-мигрантов, нет достижений 
полиэтнического детского коллек-
тива, низкая удовлетворенность де-
тей и родителей процессами обуче-
ния, воспитания, развития. 

Осуществляется профессиональная 
деятельность в соответствии с ФГОС 
с учетом реальных учебных возмож-
ностей ребенка. 
Осуществляется оценка параметров 
и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образова-
тельной среды. 
Профилактика межэтнической 
напряженности в классе и школе, ко-
торую осуществляет педагог, не име-
ет программного характера. 
Психолого-педагогические техноло-
гии для адресной работы с детьми-
мигрантами применяются изредка 
или вообще не применяются. 
Ведется работа по формированию 
толерантности и позитивных образ-
цов поликультурного общения, но 
она не имеет системного характера  
Представлена положительная дина-
мика в обучении отдельных учени-
ков-мигрантов. 
Сформирована безопасная доброже-
лательная среда, но нет свидетельств 
о достижениях полиэтнического дет-
ского коллектива. 
Показатели удовлетворенности де-
тей и родителей выше среднего. 

Профессиональная деятельность 
осуществляется в соответствии с 
ФГОС с учетом реальных учебных 
возможностей ребенка. 
Осуществляется оценка параметров и 
проектирование психологически без-
опасной и комфортной образова-
тельной среды. 
Разрабатываются и реализуются про-
граммы профилактики межэтнической 
напряженности в классе и школе. 
Психолого-педагогические техноло-
гии для адресной работы с детьми-
мигрантами применяются регулярно 
и эффективно. 
Формирование толерантности и по-
зитивных образцов поликультурного 
общения осуществляется на примере 
поведения педагога и в результате 
воспитательных воздействий, имею-
щих системный характер. 
Зафиксирована положительная ди-
намика учебных результатов всех 
учеников полиэтнического детского 
коллектива. 
Сформирована безопасная и ком-
фортная образовательная среда.  
Представлены достижения полиэт-
нического детского коллектива. 
Высокие показатели удовлетворен-
ности в анкетах детей и родителей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Вербицкий А. А., Ильязова М. Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования : мо-

нография. М. : Логос, 2011.  
2. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, акту-

альная лексика. М. : НМЦ, 1999.  
3. Дюжакова М. В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных процессов : на 

материале России и США : дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2009. 
4. Ильина Т. Б. Структура и содержание этнопедагогической компетентности педагогов // Педагоги-

ческое образование в России. 2016. №3. С. 69-81. 
5. Использование результатов обучения при проектировании образовательных программ УрФУ / 

О. И. Ребрин, УрФУ. Екатеринбург : Ажур, 2012.  
6. Ломакина Ю. В. Формирование поликультурной компетентности студентов педагогического кол-

леджа средствами народной педагогики : дис. ... канд. пед. наук. Уфа, 2012.  
7. Науменко А. В. Формирование кросскультурной компетентности как структурного компонента 

профессионального сознания педагога дошкольного образовательного учреждения : монография. Мур-
манск : МГГУ, 2012.  

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

9.  Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник. М. : 
ФОРУМ, 2011.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 23 

10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)». 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/. 

11. Пушкарева М. П. Формирование поликультурной компетентности будущих учителей русского 
языка и литературы в образовательном процессе вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук. Брянск, 2011. 

12. Симонова А. А. Компетентностный подход в дополнительном профессиональном образовании // 
Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. 
Вып. 7. Екатеринбург, 2012. 

13. Фалунина Е. В. Психолого-педагогическая модель системы подготовки будущих учителей к работе 
в пространстве современного образования : дис. ... д-ра психол. наук. М., 2012. 

14. Федорова С. Н. Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов : дис. ... д-ра 
пед. наук. М., 2006. 

15. Хупсарокова А. М, Хакунова Ф. П. Предметно-содержательные компоненты поликультурной ком-
петентности педагога // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия 3: Педагогика и психология. 2011. № 1. 
С. 50-55.  

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

R E F E R E N C E S  
1. Verbitskiy A. A., Il'yazova M. D. Invarianty professionalizma: problemy formirovaniya : monografiya. 

M. : Logos, 2011.  
2. Vishnyakova S. M. Professional'noe obrazovanie: Slovar'. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktual'naya 

leksika. M. : NMTs, 1999.  
3. Dyuzhakova M. V. Pedagogicheskoe obrazovanie v usloviyakh razvitiya migratsionnykh protsessov : na 

materiale Rossii i SShA : dis. ... d-ra ped. nauk. SPb., 2009. 
4. Il'ina T. B. Struktura i soderzhanie etnopedagogicheskoy kompetentnosti pedagogov // Pedagogicheskoe 

obrazovanie v Rossii. 2016. №3. S. 69-81. 
5. Ispol'zovanie rezul'tatov obucheniya pri proektirovanii obrazovatel'nykh programm UrFU / O. I. Rebrin, 

UrFU. Ekaterinburg : Azhur, 2012.  
6. Lomakina Yu. V. Formirovanie polikul'turnoy kompetentnosti studentov pedagogicheskogo kolledzha 

sredstvami narodnoy pedagogiki : dis. ... kand. ped. nauk. Ufa, 2012.  
7. Naumenko A. V. Formirovanie krosskul'turnoy kompetentnosti kak strukturnogo komponenta profes-

sional'nogo soznaniya pedagoga doshkol'nogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya : monografiya. Murmansk : 
MGGU, 2012.  

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

9.  Protasova E. Yu., Rodina N. M. Interkul'turnaya pedagogika mladshego vozrasta : uchebnik. M. : FO-
RUM, 2011.  

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

11. Pushkareva M. P. Formirovanie polikul'turnoy kompetentnosti budushchikh uchiteley russkogo yazyka i 
literatury v obrazovatel'nom protsesse vuza : avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Bryansk, 2011. 

12. Simonova A. A. Kompetentnostnyy podkhod v dopolnitel'nom professional'nom obrazovanii // Ponyati-
ynyy apparat pedagogiki i obrazovaniya : sb. nauch. tr. / otv. red. E. V. Tkachenko, M. A. Galaguzova. Vyp. 7. Eka-
terinburg, 2012. 

13. Falunina E. V. Psikhologo-pedagogicheskaya model' sistemy podgotovki budushchikh uchiteley k rabote 
v prostranstve sovremennogo obrazovaniya : dis. ... d-ra psikhol. nauk. M., 2012. 

14. Fedorova S. N. Formirovanie etnokul'turnoy kompetentnosti budushchikh pedagogov : dis. ... d-ra ped. 
nauk. M., 2006. 

15. Khupsarokova A. M, Khakunova F. P. Predmetno-soderzhatel'nye komponenty polikul'turnoy kom-
petentnosti pedagoga // Vestnik Adygeyskogo gos. un-ta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya. 2011. № 1. S. 50-55.  

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

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. С. А. Новоселов. 
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   24 

УДК 070.41:81'42:378.147  
ББК Ч617.528р+Ш105.51 ГСНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02; 13.00.08 

Гоголина Татьяна Владимировна, 
кандидат филологических наук, доцент, кафедра общего языкознания и русского языка, Институт филологии, культу-
рологии и межкультурной коммуникации, Уральский государственный педагогическийуниверситет; 620017, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26; е-mail: gogolinatv@.yandex.ru. 

Иванова Евгения Николаевна, 
кандидат филологических наук, доцент, кафедра общего языкознания и русского языка, Институт филологии, культу-
рологии и межкультурной коммуникации, Уральский государственный педагогический университет; 620017, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26; е-mail: z3411828@.yandex.ru. 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ АННОТИРОВАНИЮ  
СТУДЕНТОВ-РЕДАКТОРОВ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аннотация; тип издания; технологии обучения; редактирование; эксперимент. 

АННОТАЦИЯ. В статье обобщен методический опыт профессионально ориентированного обучения 
студентов-редакторов. Представлены формы организации работы с текстами издательских стандар-
тов и книжных аннотаций к научным, учебным, научно-просветительским, литературно-художест-
венным, справочным изданиям в рамках аудиторных занятий. Выделены типичные ошибки в анно-
тациях. Анализируется книжная аннотация гибридных типов изданий, имеющих черты научного и 
просветительского, научно-популярного и популярного изданий. Экспериментально верифицируется 
гипотеза о диагностичности такого рода аннотаций в плане отражения типологических признаков из-
дания, не получившего еще стандартного определения в ГОСТе, но существующего в реальной редак-
торской практике. В обосновании типа издания испытуемые опираются на содержательную или тема-
тическую характеристику издания (научные факты / бытовая тема), стилистические особенности ан-
нотации (наличие / отсутствие разговорных конструкций и лексики, использование книжной и спе-
циальной лексики, научный / разговорный стиль изложения) и обозначение читательского адреса в 
тексте аннотации. Предлагаемые формы работы с текстом позволяют повысить мотивацию студентов-
редакторов к изучаемому предмету, выработать навыки анализа готовых аннотаций к некоторым ти-
пам изданий и создания собственных аннотаций. Предложенные в статье методические решения мо-
гут быть использованы в практике высшего педагогического образования. 
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ANNOTATION TECHNIQUES IN THE COURSE OF PROSPECTIVE EDITORS TRAINING  

KEY WORDS: abstract; type of edition; technologies of training; editing; experiment. 

ABSTRACT: The article summarizes methodological experience of professionally focused training of stu-
dents-editors. The forms of organization of the work with the texts of editorial standards and abstracts to 
scientific, educational, scientific and educational, literary and reference editions are presented. Typical 
mistakes in abstracts are discusses. The article analyzes the book abstract of hybrid types of the editions 
having features of scientific and educational, popular scientific and popular genres. The hypothesis is con-
firmed about the diagnostic character of such abstracts in respect of reflection of typological features of the 
edition, which didn't receive definition in the state standard specification, but exists in real editorial prac-
tice. To determine the type of edition the students base themselves upon the content or thematic character-
istic of publications (scientific facts/everyday topic), the stylistic features of the summary (pres-
ence/absence of spoken structures and vocabulary, the use of literary and special vocabulary, scien-
tific/conversational style of presentation) and the designation of the reader's address in the text of the ab-
stract. The forms of work with the text can improve motivation of students-editors to the subject, to devel-
op the skills of analysis of the abstracts to some types of editions and to create their own abstracts. The 
methodological solutions can be used in the practice of higher pedagogical education. 

рганизация современного изда-
тельского процесса требует от вы-

пускника вуза (редактора) разносторонних 
профессиональных навыков и умений, 
например, в сферах, непосредственно гра-
ничащих с редактированием, – креативной 
стилистики [11] и журналистики [12]. Кроме 

того, он должен быть компетентным и в 
частных приемах работы с «дефектными 
текстами» [14, с. 134] различных функцио-
нальных стилей и жанров. 

Особое внимание редактору приходит-
ся уделять аннотациям как самому лако-
ничному жанру научного стиля. В издатель-

О 
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ской практике необходимо не только оце-
нить аннотацию, предлагаемую автором к 
той или иной книге или статье, с точки зре-
ния логичности изложения, композицион-
ной стройности, специфики языкового 
оформления, но и составить ее самостоя-
тельно особенно в тех случаях, когда редак-
ция или издательство сами выступают ини-
циаторами публикаций. Данное конкретное 
обстоятельство становится очевидным в пе-
риод производственной практики студентов 
и требует от организаторов образовательно-
го процесса практикоориентированного 
подхода в подготовке студентов-редакторов.  

На занятиях (как лекционных, так и 
практических) в вузе можно использовать 
различные приемы при обучении редакто-
ров составлению аннотаций к различным 
типам изданий. 

Одна из технологий обучения (ставшая 
уже традиционной) – работа с текстами 
стандартов по издательскому делу, которая 
предполагает не только собственно знаком-
ство студентов с содержательной стороной 
этих текстов, но и определение приоритетов 
в практической деятельности будущих ре-
дакторов. Данная деятельность может стать 
частью лекционного занятия по теме «Тек-
сты научно-информативного подстиля в ре-
дакторской практике». 

Например, по ГОСТу 7.86-2003, анно-
тация издательская – это аннотация, со-
держащая краткую характеристику издания 
с точки зрения его целевого назначения, 
содержания, читательского адреса, изда-
тельско-полиграфической формы и других 
его особенностей. 

Аннотация к литературно-художествен-
ному изданию включает следующие сведе-
ния: целевое назначение и читатель-
ский адрес издания, сведения об авто-
ре, сведения о составителе сборника, если 
он известен своей литературной и иной дея-
тельностью, и о других лицах, принимав-
ших участие в подготовке издания, жанр 
произведения, его стилистические осо-
бенности [6]. 

Аннотация на другие виды изданий 
включает следующие сведения: целевое 
назначение [5], данные об авторе, кото-
рые позволяют судить об авторитетности из-
дания (профессия, должность, ученая сте-
пень, звание и др.), жанр произведения, ес-
ли он не указан в библиографическом опи-
сании (монографию, статью, очерк, практи-
ческое пособие, учебник, энциклопедию, 
языковой словарь и др. – по ГОСТу 7.60), 
краткое раскрытие темы издания, кото-
рое должно отразить специфику его содер-
жания и его отличия от близких по теме 
(проблеме) и целевому назначению изданий, 

т. е. должны быть выделены те моменты со-
держания, которые несут в себе новизну [6]. 

Как правило, в той или иной степени 
тип издания транслируется в самом тексте 
аннотации. 

На практическом занятии обсуждаются 
образцы аннотаций к некоторым типам из-
даний (студенты заранее самостоятельно 
отбирают материал и готовят сообщения по 
этим аннотациям, стараясь выделить спе-
цифические признаки типа издания, отра-
женные в аннотации к нему). 

В конце данного занятия студенты под 
руководством преподавателя заполняют 
таблицу, в которой обозначают специфику 
аннотаций к некоторым типам изданий. 
Отметим, что, несмотря на имеющиеся об-
щие рекомендации к аннотированию изда-
ний, предложенные в стандарте, указанном 
выше, нет четко сформулированных при-
знаков аннотаций к основным типам изда-
ний для редакторов. Представим их ниже, 
резюмируя собственный методический 
опыт (общие требования к издательской 
аннотации не отражаются): 

• аннотации к научным изданиям со-
держат аспекты анализа или характеристи-
ки материла, состав авторов научного сбор-
ника или коллективной монографии, особо 
значимые события научной биографии, 
терминологичность изложения; 

• аннотации к учебным изданиям 
предполагают ссылку на образовательный 
стандарт, определение ступени обучения, 
обозначение авторской методики, указание 
на структуру издания с обозначением типов 
дидактического материала и новизну; 

• аннотации к научно-популярным 
изданиям реализуют контактную функцию 
(между автором и читателем), раскрывают 
авторский замысел, содержат элементы 
привлечения читательского внимания (син-
таксические фигуры, тропы); 

• аннотации к литературно-худо-
жественным изданиям отличаются ак-
центом на основных сюжетных линиях 
произведения и введением элементов лите-
ратуроведческого комментария, а также 
обозначением экранизаций; 

• аннотации к справочным изданиям 
специфичны в плане определения практи-
ческого применения сведений, указания ак-
туальности и уникальности издания, коли-
чества словарных или справочных статей, 
принципов отбора языкового материла (для 
лингвистических словарей). 

В дальнейшем совместно со студентами 
обсуждаются типичные ошибки, возникаю-
щие при написании аннотаций, которые 
представлены разрозненно как в тексте ГО-
СТа [6], так и в отдельных учебниках и учеб-
ных пособиях [4; 10; 13] для редакторов. Ни-
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же предлагается перечень дефектов, выяв-
ляющихся при аннотировании изданий: 

1) излишняя лаконичность аннотации, 
объем которой в среднем должен быть не 
менее 500 знаков, что, в свою очередь, при-
водит и к малоинформативности; 

2) дублирование в тексте аннотации со-
держания / оглавления или названия книги; 

3) включение одной и той же статьи в 
разные перечислительные ряды, отражаю-
щие аспекты исследования; 

4) стилистические ошибки (лексиче-
ский повтор, тавтология); 

5) немотивированная лексическая 
«разнородность»: использование книжной 
лексики (наукообразной) и разговорной, 
даже просторечной и жаргонной; 

6) злоупотребление двусоставными 
предложениями. 

Наконец, студентам предлагается само-
стоятельно составить одну аннотацию на 
выбор к потенциальному изданию: аннота-
цию к научной статье по теме курсовой ра-
боты, аннотацию к курсу лекций по учеб-
ному предмету, аннотацию к сборнику ху-
дожественных произведений, аннотацию к 
сборнику эссе, посвященных Дню учителя. 

Экспериментальные методы исследо-
вания текста широко представлены в рабо-
тах современных ученых (см. [1; 2; 8; 16; 17 и 
др.]), поэтому в качестве одного из приемов 
обучения студентов-редакторов может ис-
пользоваться экспериментальная верифи-
кация типа издания, которая позволит 
определить качество представленной анно-
тации к тексту и ее целеустановку. 

Рассмотрим подробнее аннотации к 
научно-популярному, популярному, 
научно-просветительскому типам из-
даний. Очевидно, что в современной прак-
тике наметилась тенденция к возникнове-
нию гибридных типов изданий, имеющих 
черты научного и просветительского, науч-
но-популярного и популярного изданий: 
«Некоторые типы изданий пока не обозна-
чены в ГОСТе, но существуют в реальной 
редакторской практике» (см. [3, с. 33]), не-
которые имеют тенденцию к сближению и 
вследствие этого к размыванию жанровых 
границ (см. [18]). Как показывает совре-
менный издательский опыт, отнесенность 
издания к научному типу в ряде случаев не 
имеет достаточных оснований, но редакто-
ры обозначают его именно так, чтобы при-
дать подобному изданию определенную 
статусность и значимость. Чтобы помочь 
студентам разобраться в специфике анно-
тирования, можно провести с ними экспе-
римент, затем проанализировав его резуль-
таты. Мы провели такого рода эксперимент, 
представили студентам-редакторам количе-
ственную обработку его материалов и по-

просили интерпретировать полученное. 
В качестве испытуемых выступили 58 сту-
дентов Института филологии, культуроло-
гиии и межкультурной коммуникации 
(УрГПУ) различных курсов, в том числе са-
ми бакалавры-редакторы.  

Стимульным материалом послужили 
тексты аннотаций к научно-популярному, 
научно-просветительскому и популярному 
типам изданий.  

Инструкция: выберите из предло-
женного ниже списка типов изданий 
соответствующий каждой из аннота-
ций тип. Подпишите его рядом с ан-
нотацией. Обоснуйте свой выбор.  

Типы изданий: научное, популярное, 
научно-популярное, научно-просветитель-
ское, духовно-просветительное. 

1. Солнечная система – наш галакти-
ческий дом. Она останется им до тех пор, 
пока человечество не выйдет к звездам. Но 
знаем ли мы свой дом? Его размеры, адрес, 
происхождение, перспективы на будущее и 
«где что лежит»? Похоже, что мы знаем 
наш дом недостаточно. Иначе не будора-
жили бы умы открытия, сделанные в по-
следние годы, открытия подчас удиви-
тельные и притом намекающие на то, ка-
кую прорву новых знаний мы должны обре-
сти в дальнейшем. Уже в наше время каж-
дая новая книга о Солнечной системе уста-
ревает спустя считаные годы. Очень уж 
много информации приносят телескопы и 
межпланетные аппараты. Сплошь и рядом 
астрономические исследования и даже экс-
перименты кардинально меняют старые 
представления о том закоулке Галактики, 
где мы имеем удовольствие жить. Цель 
этой книги – дать читателю современное 
представление о Солнечной системе как 
части Галактики [7]. 

2. Письма и документы первого рус-
ского банкира и крупнейшего благотвори-
теля П. А. Демидова относятся к бли-
стательной эпохе русской истории, когда 
произошло укрепление российской государ-
ственности и были достигнуты выдаю-
щиеся успехи в области экономики, науки 
и культуры. XVIII век – время формирова-
ния грамматических норм современного 
русского литературного языка, накопле-
ния его словарного богатства. Издание 
дает возможность представить русский 
язык в деловой и дружеской переписке, по-
чувствовать его связь с живой речью и 
фольклором. 

Книга адресована историкам, эконо-
мистам, филологам и широкому кругу 
читателей [15]. 

3. Зачем мне замуж? Какой он мой 
мужчина? Где же познакомиться со своим 
принцем? Что мне нужно делать, чтобы 
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понравиться мужчине? Как себя вести на 
свидании, чтобы мой спутник пожелал и 
дальше со мной встречаться? Как сделать 
так, чтобы мой избранник женился? 
Огромное количество вопросов преследует 
даму, стремящуюся познакомиться с муж-
чиной и выйти за него замуж. Множество 
переживаний испытывает женщина, иду-
щая по пути поиска своего жениха. Об 
этом я знаю, встречаясь с большим количе-
ством женщин на своих приемах. Все это 
мне понятно и самой, как женщине. Книга, 
которую вы держите в руках, ответит на 
подавляющее большинство вопросов о том, 
как выйти замуж. В процессе ее написания, 
я собирала для вас самые лучшие советы и 
практики, спрашивала мнения и истории 
своих клиентов и знакомых женщин и муж-
чин, чтобы вы могли использовать их 
опыт в своей жизни тоже [9]. 

Количественная обработка полученных 
данных с ее интерпретацией выглядела 
следующим образом. 

Аннотация № 1 к научно-популяр-
ному изданию 

Ядро: научно-популярное (46); дальняя 
периферия: духовно-просветительное (7), 
крайняя периферия: научное (2), научно-
просветительское (1), популярное (2).  

Столь явно выделившее ядро свиде-
тельствует о том, что представленная в кни-
ге московского издательства «Эксмо» анно-
тация полностью соответствует его замыслу 
и отражает тип издания, призванный вы-
звать интерес у широкого круга читателей. 
Это связано с популяризацией научных 
идей по астрономии. Никто из респонден-
тов не был знаком с содержанием данной 
книги. В обосновании научно-популярного 
типа издания респонденты опирались на 
содержательную характеристику книги в 
аннотации и популярный характер изложе-
ния. Свой выбор типа издания респонденты 
комментировали так: «Книга описывает 
научные достижения в области изучения 
физики», «Информация, представленная в 
аннотации, явно научная, серьезная, но 
книга ориентирована на массового читате-
ля, доступна каждому, написана понятным 
языком» и т. п.  

Отнесение этой книги к числу духовно-
просветительных и научно-просветитель-
ских обусловлено непониманием испытуе-
мыми особенностей данного типа изданий 
или попыткой за словом просветительный 
увидеть то, что традиционно делает книгу 
популярной, о чем свидетельствуют ком-
ментарии такого рода: «Книга просвещает 
читателя», «Книга несет научные знания 
каждому человеку, который захочет ее про-
читать» и др. Если группа респондентов, 
отнесших данную книгу к научно-популяр-

ным, аргументированно обосновывала свой 
выбор, то вторая группа либо оставляла 
этот выбор без комментария, либо давала 
ответы типа «Просвещает широкие чита-
тельские массы», а то и «Интуитивно» и 
«Мне так кажется».  

Аннотация № 2 к научно-просве-
тительскому изданию 

Ядро: научно-просветительское (30); 
ближняя периферия: научное (18), дальняя 
периферия: научно-популярное (6), духов-
но-просветительное (4). 

В анализе аннотации к книге «Проко-
фий Акинфиевич Демидов. Письма и доку-
менты. 1735-1786», выпущенной Демидов-
ским институтом г. Екатеринбурга, ядерная 
зона выделилась тоже весьма заметно. 
Комментарии респондентов носят следую-
щий характер: «Книга основана на научных 
фактах и научным языком, адресована как 
специалистам, так и широкому кругу чита-
телей», «Книга рассчитана на образованно-
го читателя, который узнает для себя что-то 
новое, расширит свой научный кругозор», 
«Исторический подход интересен сейчас 
многим людям» и др. В обосновании науч-
но-просветительского типа издания ре-
спонденты вновь опирались на содержа-
тельную сторону аннотации к данной книге 
и на научный стиль изложения, заметный 
даже по тексту аннотации.  

В зоне ближней периферии оказалась 
отнесенность издания к числу научных, что 
часто сопровождалось комментариями типа 
«Книга способна заинтересовать узкий круг 
читателей в сугубо научных целях», «Надо 
обладать достаточными научными сведени-
ями, чтоб прочитать такую книгу» и т. п. Ос-
новным критерием характеристики данной 
книги является ее научная проблематика и 
обозначение читательской аудитории преж-
де всего как специальной и только затем как 
широкой, что не укрылось от внимания ре-
спондентов: «Несмотря на приписку широ-
кий круг читателей, интересна книга будет 
только филологам и историкам».  

Аннотация № 3 к популярному 
изданию 

Ядро: популярное (52); крайняя пери-
ферия: научно-популярное (2), духовно-
просветительное (2). 

По аннотации к книге Е. А. Истратовой 
«Как выйти замуж и не прогадать. 50 пра-
вил умной женщины» издательства «Мир и 
образование» респонденты абсолютным 
большинством голосов отнесли ее к типу 
популярных, что вполне закономерно, т. к. 
книга содержит советы популярной психо-
логии в области гендерных взаимоотноше-
ний. Этому были посвящены основные 
комментарии участников эксперимента: 
«Стиль изложения и материал не может 
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претендовать на научность», «Она написана 
простым, доступным языком, ее может про-
читать любой желающий, точнее желаю-
щая», «Легкое, забавное чтиво», «Аннота-
ция дана от первого лица» и др. Попытка 
респондентов определить данную книгу как 
научно-популярную или духовно-просвети-
тельную опиралась на то, что «девушкам 
надо откуда-то черпать свой жизненный 
опыт, а тут автор им делится».  

Как следует из представленных коли-
чественных данных, наиболее однозначно 
были квалифицированы популярное и 
научно-популярное издания. Научно-
просветительское издание получило со-
ответствующее обозначение также значи-
тельным количеством реакций, что вполне 
закономерно: в аннотации на первый план 
выдвигаются собственно научные факты, 
излагаемые на страницах книги, и стиль ее 
написания, обозначение же читательской 
аудитории как широкой многими респон-
дентами было подвергнуто сомнению. 

В обосновании типа издания испытуе-
мые опирались на содержательную или 
тематическую характеристику издания 
(научные факты / бытовая тема), стили-
стические особенности аннотации (нали-
чие / отсутствие разговорных конструкций 
и лексики, использование книжной и спе-
циальной лексики, научный / разговорный 
стиль изложения) и обозначение чита-
тельского адреса в тексте аннотации. 

Таким образом, в подготовке редакто-
ров вполне успешно могут сочетаться как 
традиционные формы обучения (рассмот-
рение текстов ГОСТов и конкретных образ-
цов издательской практики), способствую-
щие выработке общенаучных навыков ана-
лиза и синтеза, так и новационные (созда-
ние собственных аннотаций, эксперимен-
тальные методики), стимулирующие инте-
рес студентов к изучаемому предмету, по-
вышающие их мотивацию к профессио-
нальному обучению в целом. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности креативной личности, взаимосвязь креативно-
сти и творческой направленности, их различия и проявления. Формулируются проявления креатив-
ности на основе активности личности; предлагаются разнообразные виды музыкальной деятельности 
с целью развития креативности как качества личности у педагога-музыканта. Авторы рассматривают 
такие качества творческой направленности личности, как значимость, интенсивность, действенность, 
устойчивость с позиций креативности. Креативность, по мнению авторов, включает скорость, энер-
гию, стремление к поиску новых путей и способов действия. Критериями креативности являются са-
мопроизвольность – на соматическом уровне, напряженность (энергетичность) – на психическом 
уровне, поисковый характер – на ментальном уровне. Креативный педагог-музыкант способен осво-
ить и включить учеников в следующие виды творческой направленности: двигательно-творческий 
(спонтанно-произвольный), аффективно-творческий (эмоционально-чувственный), когнитивно-
творческий (осознанно-поисковый), духовно-творческий (интуитивный). Развитию креативной лич-
ности способствуют методы педагогической импровизации. Авторами определены условия примене-
ния импровизации, представлены игровые методы импровизации в музыкальной деятельности, в 
общении, в освоении знаний о музыке. Креативность личности проявляется в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. К ним авторы относят алеаторику, пуантилизм, музыку тембров. Креа-
тивность личности педагога-музыканта характеризуется внутренней свободой, гармоничностью, вы-
разительностью, стремлением к поиску новых способов взаимодействия с учениками. 
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DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSONALITY OF A TEACHER-MUSICIAN 
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ABSTRACT. The article discusses the features of the creative personality, the relationship of creativity and 
creative orientation, their differences and manifestations. Manifestations of creativity on the basis of activity 
of the person are studied. The article offers a variety of musical activities to develop creativity as a quality of a 
teacher-musician. The authors examine such qualities of creative personality as importance, intensity, effi-
ciency, sustainability from the point of creativity. Creativity, according to the authors, includes the speed, the 
energy, the desire to find new ways and means of action. The criteria of creativity are: spontaneity - at the so-
matic level, tension (energetic character) - on the psychological level, exploratory character - on the mental 
level. A creative teacher-musician is able to learn and to involve the students in the following types of creative 
activities: motional-creative (spontaneous and random); affective and creative (emotionally-sensitive); cogni-
tive and creative (conscious retrieval); spiritual and creative (intuitive). Teaching improvisation techniques 
contributes to the development of creative personality. The authors determined the conditions of using im-
provisation, playing techniques are presented in musical improvisation activities, and in the acquisition of 
knowledge about music. Creativity of a personality manifests itself in various forms of musical activity. They 
include aleatory, pointillism, music of timbres. Creativity of a teacher-musician’s personality is characterized 
by inner freedom, harmony, expressiveness and the desire to find new ways to interact with the students. 

подготовке музыканта-педагога 
чрезвычайно важно развивать кре-

ативность, которая включает быстроту 
мыслительных процессов, умение найти но-
вое решение, способность нахождения ори-
гинальных способов взаимодействия с уче-

никами. Музыка обладает колоссальными 
возможностями в развитии креативных ка-
честв личности. Остановимся на них. 

Креативная личность прежде всего об-
ладает творческой направленностью, кото-
рая способствует нахождению новых путей 

В 

 

© Дмитриев В. А., Яфальян А. Ф., 2016 

mailto:yafalian@yandex.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 31 

овладения различными видами деятельно-
сти, направленными на реализацию ее 
творческих возможностей. Различие поня-
тий «креативность» и «творческая направ-
ленность» заключается в том, что первое 
связано с интеллектуальным развитием, а 
второе основано на практических видах де-
ятельности, что обеспечивает развитие кре-
ативности мышления.  

Рассмотрим, каковы же механизмы дей-
ствия направленности личности. К. К. Пла-
тонов рассматривает ее как смутную потреб-
ность в проявлении, В. Н. Мясищев – как 
доминантное отношение к миру, Б. Г. Ана-
ньев – как необходимость, А. Н. Леонтьев – 
как мотив, А. Г. Асмолов – как свойство лич-
ности. Наиболее близким к нашему понима-
нию взаимосвязи креативности и направ-
ленности является определение С. Л. Рубин-
штейна [15], который рассматривает направ-
ленность как динамическую тенденцию, как 
стержень личности, как активную жизнен-
ную позицию. Причем творческая направ-
ленность, по А. А. Ухтомскому [16], пред-
ставляет собой динамическую тенденцию к 
осознанию и реализации замысла, то есть 
напрямую выходит на креативность. 

К. К. Платонов правомерно замечает, 
что направленность имеет врожденные за-
датки (свойства личности) и индивидуально 
отраженное общественное сознание (каче-
ство личности) [11, с. 80-81]. То есть 
направленность личности «организует» 
начало действия, которое определяет ее по-
ступки, взгляды и креативный способ дея-
тельности. Отсутствие направленности, по 
Н. Д. Левитову, создает вакуум и вызывает 
«интеллектуальный, творческий голод» [8].  

Иными словами, направленность опре-
деляется динамическими тенденциями, 
четко выраженными доминантами в отно-
шении к различным видам деятельности. 
В креативности же отражается осмысление 
устремлений на основе доминантности 
мыслительных процессов и выбора пути для 
осуществления творческой деятельности.  

Функциональные особенности творче-
ской направленности и креативности нами 
рассматриваются со следующих позиций: 
1) содержания – направленность связана с 
предметом деятельности, а креативность – с 
мыслительным принятием решения; 2) ак-
тивности, при которой возникает направ-
ленность на себя и креативность – на мыс-
лительные процессы; 3) способа взаимодей-
ствия личности с миром. В данном случае 
самовыражение становится способом про-
явления творческой направленности и спо-
собом креативного осознания этого само-
выражения. 

Самовыражение возможно лишь при 
условии наличия креативности как качества 

личности. Кроме того, А. Ф. Лосев [9] опре-
деляет выразительность как синтез двух 
планов: внешнего (очевидного) и внутрен-
него (подразумеваемого, осмысляемого). То 
есть самовыражение представляет собой 
активную направленность внутреннего 
(креативность) во внешних проявлениях 
(творческая направленность на окружаю-
щий мир). Применительно к педагогу-му-
зыканту креативность как внутренний про-
цесс проявляется в творческих методах вза-
имодействия с учениками. 

В развитии креативной личности осо-
бую роль играют различные виды активно-
сти, которые можно классифицировать на 
разных основаниях: 1) как эволюционный 
процесс – генетическая, биологическая, фи-
зическая; 2) как свойство (природная ак-
тивность) и качество личности (социальная 
активность); 3) как вид деятельности – иг-
ровая, учебная, трудовая; 4) как уровень 
проявления осознанности – соматическая 
(бессознание), психическая (подсознание), 
ментальная (сознание), духовная (сверхсо-
знание) [17].  

Педагогический аспект активности как 
свойства и качества креативной личности 
нами рассматривается на основе последнего 
подхода. 

Соматическая активность креатив-
ной личности проявляется в мышечной ре-
акции во время мыслительных процессов. 
Н. А. Бернштейн считал [3], что сознание 
представляет собой «модель потребностно-
го будущего» как результата, к достижению 
которого стремится организм. В основе ак-
тивного поведения человека, по Н. А. Берн-
штейну, лежит не реакция на внешнее воз-
действие, а реакция на преодоление внеш-
них и внутренних препятствий в процессе 
решения по своей сути творческой задачи.  

Л. С. Выготский выделил особую груп-
пу внутренних движений – речедвигатель-
ных, – состоящих из сложных элементов 
дыхательных, мускульных, вибрационных и 
звуковых реакций, которые образуют осно-
ву культуры человека, «систему внутренней 
или немой речи» [5]. Речедвигательная ре-
акция у музыканта-певца тесно переплета-
ется с певческо-двигательной, которая ак-
тивно включает всю систему человека (ды-
хательную, мускульную, звуковую) и поэто-
му является сильным «активизатором» дея-
тельности. То есть пение является природ-
ным источником творческой активности. 
Соматическая активность музыканта, бес-
спорно, связана с бессознательными про-
цессами, у педагога она связана с интуитив-
ным выбором педагогических методов, в 
чем и проявляется его креативность. 

Психическая активность управляется 
подсознательными процессами и тесно свя-
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зана с соматической активностью. В психо-
логии нередко понятие «активность» при-
меняется для обозначения следующих яв-
лений: а) конкретной деятельности инди-
вида; б) готовности к деятельности; в) со-
стояния, противоположного пассивности; 
г) высокого уровня бодрствования; д) ини-
циативности, то есть действия, основанного 
на внутренних импульсах. К особенностям 
психической активности относятся дина-
мичность, мобильность, энергичность, а 
также легкость ее пробуждения, напряжен-
ность, длительность сохранения, интенсив-
ность. По сути, это подтверждает идею о ге-
нетической взаимосвязи активности с 
направленностью и креативностью.  

Смысл ментальной активности за-
ключается в том, что мысль выступает в ро-
ли предварительного организатора поведе-
ния [5]. Взаимосвязь ментальной активно-
сти с креативностью личности заключается 
в способности изменить действительность в 
соответствии с собственными взглядами, 
интересами, целями. Если соматическая ак-
тивность – это слепое, стихийное стремле-
ние к деятельности, то ментальная актив-
ность включает целенаправленные, осозна-
ваемые доминантные действия. 

Можно выделить уровни интеллекту-
альной активности: репродуктивный (пас-
сивность, инертность), который указывает, 
что личность владеет одним освоенным спо-
собом действия и применяет его в любых 
случаях; эвристический – заключается в го-
товности искать новые способы решения; 
креативный – проявляется в инициативе, в 
стремлении находить ассоциативные связи. 

Как свойства, они зависят от природ-
ной предрасположенности: индивидуаль-
ный темп совершения действия, предрас-
положенность в напряженной деятельно-
сти, стремление к разнообразной дея-
тельности. Как качества личности, они ос-
нованы на приобретенном индивидуальном 
опыте и проявляются в ритмичности дей-
ствий, в предпочтении какого-либо вида 
деятельности, в овладении активными 
способами деятельности.  

Итак, креативность включает следую-
щие элементы: 1) скорость; 2) энергию, 
связанную с напряжением; 3) стремление к 
поиску новых путей и способов действия. 
Креативность имеет устойчивую трехмер-
ную структуру и проявляется на соматиче-
ском, психическом и ментальном уровнях. 
Ее критериями являются самопроизволь-
ность – на соматическом, напряженность 
(энергетичность) – на психическом, поис-
ковый характер – на ментальном уровне.  

К качествам творческой направленно-
сти личности относятся значимость, ин-
тенсивность, действенность, устойчи-

вость (К. К. Платонов). Рассмотрим данные 
качества с позиций креативности.  

Значимость, на наш взгляд, приобре-
тает креативность в том случае, если лич-
ность проявляет стремление к поиску новых 
путей освоения мира, если происходит ее 
переключение на творческую установку. 
Вначале педагог-музыкант «включает» 
установку, точнее, ставит цель перед собой. 
«Творчество для себя» постепенно замеща-
ется на «творчество для других», что делает 
более значимым любой креативный про-
цесс музыканта-педагога в работе с детьми. 

Интенсивность креативной личности 
связана с ее эмоциональной окраской и ди-
намичностью проявления. Чем более глубо-
кие чувства испытывает личность, тем более 
сильными становятся подсознательные про-
цессы, которые характерны для творческой 
личности. При этом необходимо развивать 
эмоциональную децентрацию (термин 
Р. Н. Бреслава) как способность учитывать 
интересы других. Это возможно при эмпа-
тийном отношении к окружающим. Поэтому 
для педагога важно «сотворчество» и «твор-
чество во благо всем», совместная деятель-
ность и деятельность с отчуждением ее ре-
зультата, что должно доставлять удоволь-
ствие и педагогу, и ученикам.  

Действенность креативной личности 
можно развивать при условии самовыраже-
ния как естественного, самопроизвольного 
акта, как момента самореализации внут-
реннего потенциала во внешних проявле-
ниях. В данном случае доминантными ста-
новятся бессознательные процессы. Лишь в 
процессе естественного самовыражения 
природная (биологическая и психическая) 
активность не подавляется, а становится 
причиной социальной активности. Самовы-
ражение развивается и сохраняется в про-
цессе различных видов фантазирования 
(графического, вербального, мелодическо-
го, ритмического, пластического, темброво-
го) [17], в процессе активного включения 
детей в различные виды деятельности (иг-
ровой, учебной, трудовой), которыми сво-
бодно владеет педагог-музыкант.  

Устойчивость креативности зависит 
от сформированности сознания, стабильно-
сти эмоциональной сферы и активности 
личности в различных видах деятельности. 
При многократном педагогически органи-
зованном общении ученика с разнообраз-
ными объектами, при естественном само-
выражении и сохранении природной ак-
тивности творческая направленность при-
обретает более устойчивый характер. 

Креативный педагог-музыкант облада-
ет следующими видами творческой направ-
ленности, которые он прививает ученикам: 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 33 

– двигательно-творческий (спонтан-
но-произвольный) вид направленности ос-
нован на бессознательных процессах, про-
является в ритмичности, пластичности, 
легкости, выразительности; 

– аффективно-творческий (эмоцио-
нально-чувственный) вид направленности 
связан с подсознательными процессами, та-
кая личность обладает чувством такта, сти-
ля, яркими образами, фантазией; 

– когнитивно-творческий (осознанно-
поисковый) вид направленности связан с со-
знательными процессами, включает логич-
ность, ясность, точность, выразительность 
мыслительной деятельности личности, то 
есть креативность мышления как способность 
к зарождению новых идей, понятий; 

– духовно-творческий вид направлен-
ности определяется сверхсознательными 
процессами, такие личности обладают интуи-
цией, развитым воображением, которые про-
являются в таланте, нередко у таких педаго-
гов обнаруживается дар предвосхищения, ин-
туитивное предвидение результата; этого 
уровня может достичь зрелая личность, кото-
рая обладает самобытностью, талантливо-
стью, одаренностью в работе с детьми, при-
чем становление креативной личности воз-
можно лишь в развитии «чувства дома» [12], 
в целостности всех процессов, в условиях 
освоения экспрессивных искусств [13]. 

Каковы же механизмы творческих ре-
акций личности в процессе собственной де-
ятельности? Творческая направленность 
личности проявляется в деятельности, в 
момент усилия, преодоления трудностей в 
работе с детьми.  

Прежде всего, педагогу важно освоить 
«музыку среды». К. Бюхер утверждал, что 
ритмичная деятельность дает энергию и 
удовлетворение, так как она освобождает дух 
и предоставляет простор воображению [4, 
с. 93], помогает освоить окружающее про-
странство, в том числе и звуковое. Особое 
значение имеют слуховые ощущения: «То-
нический звук оказывает возбуждающее 
действие присущим ему музыкальным эле-
ментом, подчиняет контролю всех, могущих 
слушать этот звук» и облегчает деятельность 
[там же, с. 15]. Это важно испытывать не 
только во время слушания музыки, но и при 
восприятии звукового окружающего мира. 

Острота чувствительности, объемное 
сенсорное поле, наблюдательность связаны с 
активностью, целенаправленностью, осмыс-
ленностью [8]. Двигательная активность вы-
ражается в динамике, ритме и темпе. Педагог 
должен отслеживать динамику на уроках, ко-
торая отражается в активности или пассивно-
сти, энергичности или вялости движения. 
Темп на уроках должен быть разнообразным: 
привычный (естественный), максимальный 

(доступный), заданный. Он упражняем, и 
можно овладеть различными темпами, не-
смотря на то что каждая личность имеет свой 
темп. Ритм характеризует степень средовой 
адаптации личности, уравновешенность эмо-
ционального состояния, качество мыслитель-
ных процессов по их хаотичности или гармо-
ничности. Плавные ритмические движения 
более продуктивны, менее утомительны. Осо-
бенности двигательных, как и музыкальных 
ритмов, – это акцентирование первого эле-
мента каждого ритмического звена. «Образу-
ется своеобразная двигательная мелодия» [8], 
которая имеет свой характер, свои особенно-
сти. Важны такие качества, как энергичность 
движений, сенсорная координация, точность. 

Таким образом, ритм, темп и динамика 
являются универсальными характеристи-
ками деятельности. Ритмичная, напряжен-
ная, энергичная физическая или умствен-
ная деятельность представляет собой необ-
ходимую составную часть креативной лич-
ности. Применительно к музыкальной дея-
тельности, в основе которой лежат ритм, 
темп, динамика и другие средства музы-
кальной выразительности, можно утвер-
ждать, что музыка способна положительно 
влиять на активизацию творческой направ-
ленности личности.  

В качестве содержательных компонен-
тов, помимо традиционных, можно выде-
лить следующие виды креативности: 

 вербальная креативность – способ-
ность к словотворчеству для освоения и пе-
редачи информации, а также стимулирова-
ния и возбуждения речи; 

 аудиальная креативность – способ-
ность к освоению шумового, звукового и 
музыкального мира, к звуковой импровиза-
ции и фантазированию; 

 визуальная креативность – способ-
ность видеть, воспринимать и создавать в во-
ображении образы объектов, предметов, яв-
лений, воспринимать и создавать зрительно-
пространственные звуковые композиции; 

 пластическая креативность – спо-
собность использовать грацию, пластику 
движений в свободном самовыражении под 
музыку, владение методами эвритмии. 

Причем субъективно-объективный ха-
рактер креативности обеспечивает способ-
ность слушать и слышать окружающих лю-
дей и гибко, свободно находить способы 
естественного общения с ними, а ее субъек-
тивный характер выражается в способности 
к богатой внутренней жизни, к воображе-
нию и фантазии по воплощению возника-
ющих образов в деятельности. 

Причем креативность педагога прояв-
ляется в способности активизировать музы-
кальную деятельность детей. Для этого 
необходимо освоить методы педагогиче-
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ской импровизации, которые зависят от ре-
альных ситуаций: 

– создавать проблемные ситуации, ко-
торые активизируют возникновение вопро-
сов и стремление получить ответ; 

– применять ситуации успеха, которые 
помогают ученику поверить в себя; 

– использовать прием недосказанности, 
который развивает стремление задавать во-
просы после занятия; 

– разнообразить виды фантазирования, 
которые стимулируют выполнение заданий; 

– использовать творческие методы – 
ассоциаций, стилизации, эвритмии, кото-
рые вызывают желание выполнять допол-
нительные задания («хочу еще»). 

Безусловно, педагогу-музыканту важно 
освоить игру как способ жизнедеятельно-
сти. Причем должна учитываться энергети-
ческая природа игры, игра как тренинг ак-
тивности, игра как способ жизни, творче-
ства и самовыражения. Игра на музыкаль-
ном инструменте как выражение самостоя-
тельной деятельности должна вызывать 
приятные, необходимые траты накопив-
шейся энергии и силы. Вначале игра зави-
сит от природы, затем приобретает соци-
альное значение. Тезис Ф. Шиллера, что ис-
кусство – это игра, в данном случае учиты-
вается в обосновании музыкального фанта-
зирования детей.  

Пробудить, активизировать ребенка 
играть без напряжения, используя невос-
требованные силы – задача педагога. Еще в 
начале ХХ века педологи утверждали, что 
«в глубине человеческой души хранятся та-
кие залежи талантов, энергии, такие род-
ники поэзии, которые были бы способны 
обновить жизнь, если бы воспитатели суме-
ли вывести их наружу» [14, с. 9].  

«Творчество – часть нашего суще-
ства», – считает Н. Роджерс, но при помощи 
критики и оценок «заглушается» творческая 
активность детей [13, с. 164]. Свободное 
овладение музыкальным инструментом 
предполагает использование педагогом раз-
нообразных игровых методов в работе с 
детьми. Активным игровым методом являет-
ся импровизация: в музыкальной деятельно-
сти, в общении, в освоении знаний о музыке. 

Креативность личности проявляется в 
разнообразных специфических видах музы-
кальной деятельности. К ним относятся але-

аторика, пуантилизм, музыка тембров. Так, 
В. А. Моцарт любил использовать алеатори-
ку. Обычно он, импровизируя, бросал куби-
ки, и в зависимости от сочетания выпавших 
цифр сочинял музыкальное произведение. 
Применение таких приемов вносило игро-
вой элемент и оживляло деятельность ком-
позитора. Музыка тембров использовалась в 
импрессионизме. Она представляет собой 
выстраивание драматургии такими метода-
ми как миксаж, монтаж фрагментов, кон-
трастных мелодий, ритмов, тембров. Созда-
ется такая музыка различными способами, 
благодаря изменениям лада, ритма, темпа и 
других средств музыкальной выразительно-
сти. В пуантилизме мотив, тема, фраза со-
здаются или отдельным тоном или интер-
валом. Тон становится носителем идеи и 
основой выстраиваемой гармонии. Педагог, 
освоивший алеаторный, сериальный, ладо-
вый и другие игровые способы, может раз-
нообразить импровизационную деятель-
ность в работе с детьми. 

Импровизация может применяться в 
различных видах музыкального фантазиро-
вания, которое требует овладения необходи-
мым объемом знаний, выработки слухового 
навыка, создания образа, перехода от регла-
ментированного выполнения задания к фан-
тазированию. Алгоритм в данном случае – 
навык, а импровизация – это разнообразные 
варианты исполнения с привлечением мело-
дических, вербальных, пластических, ритми-
ческих ассоциаций. При этом главным требо-
ванием становится музыкальность исполне-
ния: красота, выразительность, ритмичность, 
проникновенность, «вслушивание». 

Итак, креативность как качество лично-
сти развивается в процессе профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта, кото-
рый, осваивая активные методы работы с 
детьми, способен развивать их креативность. 
Овладение педагогом-музыкантом креатив-
ностью в процессе различных видов деятель-
ности характеризуется способностью к им-
провизации, гибкостью, развивает умение 
вносить игровые элементы в занятия, вклю-
чать детей в игровые ситуации. Креативность 
личности педагога-музыканта характеризует-
ся внутренней свободой, гармоничностью, 
выразительностью, стремлением к поиску но-
вых способов взаимодействия с учениками. 
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АННОТАЦИЯ. Проведено междисциплинарное исследование проблемы миграции в ключе социо-
логического и психологического аспектов. Миграция рассмотрена как объективный и в целом пози-
тивный процесс в жизни общества, имеющий, тем не менее, определенные сложности, связанные с 
потенциальной дезадаптацией мигрантов, геттоизацией мигрантов и их объединением в локализо-
ванные группы и сообщества, негативным отношением к мигрантам со стороны местного населе-
ния. На теоретическом и эмпирическом уровнях проанализированы особенности миграции на 
Среднем Урале в целом и в Свердловской области в частности, основные источники и формы нега-
тивизма по отношению к мигрантам. В эмпирическом исследовании ставилась задача изучения 
особенностей базовых убеждений личности, этнической идентичности и этнической толерантности 
студентов, будущих специалистов социально значимых сфер Свердловской области. В результате 
исследования было установлено, что студенты, имеющие низкий уровень общей толерантности, мо-
гут проявлять этническую нетерпимость, формы непринятия образа жизни, чужих обычаев, тради-
ций, могут не выделять другого человека как носителя общечеловеческой и личностной ценности, 
что для специалиста социальной сферы является недопустимым, поскольку по содержанию буду-
щей деятельности на таких специалистах может лежать ответственность за интеграцию, сотрудни-
чество и солидарность разных этносов региона. 
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ETHNIC TOLERANCE OF STUDENTS AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
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ABSTRACT. The interdisciplinary study of migration issues in the key sociological and psychological as-
pects is undertaken. Migration is considered as an objective and even positive development in society, 
which has, however, some problems associated with the potential maladjustment of the migrants, ghettoi-
zation of migrants and their associations into localized groups and communities, as well as the negative at-
titude towards migrants on the part of the local population. Migration in the Ural, especially in the Middle 
Ural and Sverdlovsk region is analyzed on the theoretical and empirical levels, special attention is paid to 
the forms and sources of negative attitude towards migrants. The empirical research task was to study the 
features of the basic beliefs of an individual, ethnic identity and ethnic tolerance of students – future pro-
fessionals of socially important spheres of Sverdlovsk region. The study revealed that the students who 
have a low level of general tolerance may be ethnic intolerant to the lifestyle, customs and traditions of the 
other culture; they are not able to admit another person as a bearer of universal and personal value, which 
is unacceptable for the specialist of the social sphere, who is responsible for integration, cooperation and 
solidarity of different ethnic groups in the region. 

огласно данным ООН, Российская 
Федерация занимает второе место в 

мире (после США) по количеству имми-
грантов – свыше 12 миллионов человек, что 
составляет 6,4 % населения страны [10, с. 10]. 
Рост современных межэтнической и межна-
циональной миграции, по мнению специа-
листов, является серьезным фактором вызо-

ва для мировой социальной, экономической 
и политической систем, что актуализирует 
процессы изучения взаимных установок и 
стратегий межкультурного взаимодействия 
мигрантов и населения России. 

У истоков социологического изучения 
миграции лежат работы Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса. Родоночальниками социоло-

С 
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гических теорий в сфере миграции являют-
ся Р. Парк и другие представители Чикаг-
ской школы социологии: Э. Берджесс, 
Ф. Знанецкий, У. Томас, Л. Вирт и др. Также 
миграцию в рамках процессов глобализа-
ции изучали Р. Альба, В. Ни, Р. Стоффер, 
М. Миллер и С. Сассен и др. В отечествен-
ной социологии изучением миграции зани-
мались Т. И. Заславская, Ж. А. Зайончков-
ская, В. В. Покшишевский, Л. Л. Рыбаков-
ский, В. И. Переведенцев и др.  

В социологическом дискурсе миграция 
рассматривается как объективный процесс, 
который выполняет в целом позитивную роль 
в жизни общества. Благодаря процессам ми-
грации регулируются вопросы относительно 
спроса и предложения на рынке труда, стано-
вится возможной вертикальная мобильность 
и более полное удовлетворение индивиду-
альных и социально-групповых потребностей 
индивидов, происходит разрешение некото-
рых демографических проблем. 

При этом процесс миграции привносит 
и некоторые трудности в функционирова-
ние и развитие общества. Адаптация к но-
вой социокультурной среде может высту-
пать серьезной проблемой, поскольку ми-
грационный процесс затрагивает различ-
ные стороны жизни мигрантов. При невоз-
можности взаимодействия с местным со-
обществом мигранты локализуются в рам-
ках этнических сообществ с «развитыми и 
эффективно действующими экономически-
ми и социальными сетями, механизмами 
взаимной поддержки и кооперации» [1; 7; 
8; 11; 12; 16]. 

Среди основных проблем дезадаптации 
мигрантов можно упомянуть агрессию к 
местному населению и социальному 
устройству принимающей стороны, ответ-
ную агрессию со стороны местного населе-
ния (интолерантность, ксенофобия), дез-
ориентацию мигранта в социокультурном 
окружении, образующуюся при замене об-
щения с местным населением на комплекс 
неформальных взаимодействий на основе 
родственных, этнических и конфессиональ-
ных связей, девиантное и преступное пове-
дение мигрантов, «геттоизацию» мигран-
тов, этнический антагонизм и вспышки ра-
сизма [3; 4; 16; 24]. 

Также к проблемам процесса миграции 
можно отнести рост напряженности на ре-
гиональных рынках труда, развитие «тене-
вой» экономики, снижение собираемости 
налогов, а также стоимости рабочей силы 
на рынке труда, вытеснение с рабочих мест 
представителей местного населения, неза-
конное занятие коммерцией нелегальными 
мигрантами [2]. 

«Геттоизация мигрантов» (пассивная 
автаркия) в большинстве научных трудов 

описана как обратный интеграции процесс, 
как процесс сплочения мигрантов в «лока-
лизованные группы» внутри принимающего 
сообщества. По мнению В. В. Сулимина, 
«модель «геттоизации» – создание локаль-
ных, замкнутых, изолированных поселений, 
изоляции от окружающей культурной среды, 
реализующаяся в ситуациях, когда адаптан-
ты, оказавшись в новом окружении, пытают-
ся избежать прямых контактов с чужой куль-
турой и тем самым устранить негативные 
симптомы культурного шока» [21, с. 85]. 
Способствует остроте проблемы и такое яв-
ление, как «мигрантофобия», характеризу-
ющая уровень негативной реакции местного 
населения на появление мигрантов [23].  

Для Среднего Урала характерна тради-
ция интенсивного миграционного обмена. 
Особенно велик приток трудовых мигрантов 
из таких стран, как Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан [22, с. 173]. Основная масса при-
езжих в год – жители России (59 %), мигран-
ты из стран СНГ (33 %), 8 % – лица других 
государств. Мигрируют в основном мужчи-
ны в возрасте от 20 до 40 лет [19, с. 15]. 
Свердловская область расположена на пере-
сечении транспортных путей, соединяющих 
европейскую часть России и Западную Евро-
пу с азиатскими странами, и является одним 
из наиболее развитых регионов России, что 
делает Свердловскую область привлекатель-
ной для иностранных граждан.  

Свердловская область известна как реги-
он с толерантным населением, но статистика 
правонарушений не позволяет считать ситуа-
цию безоблачной. Мигранты все чаще стано-
вятся либо жертвами правонарушений, либо 
правонарушителями. При этом показано, что 
жители города сами усугубляют конфликт-
ную ситуацию из-за наличия негативных 
установок по отношению к мигрантам, неже-
лания принимать «гостей» из зарубежных 
стран. Екатеринбургские исследователи от-
мечают неготовность горожан к взаимодей-
ствию с мигрантами из Средней Азии [9], рост 
преступлений, совершенных местным 
населением против мигрантов [18], 
присутствие в речи местных жителей 
негативных и уничижительных эпите-
тов, которыми «награждают» мигран-
тов [14]. В немалой степени способ-
ствуют формированию негативных мне-
ний о мигрантах СМИ, приводящие сомни-
тельную статистику [17], использующие нега-
тивные оценочные суждения о мигрантах в 
заголовках [13; 15] и текстах публикаций [6]. 

Кроме социологов проблемы миграции 
в городе изучаются в рамках аудиосоциоло-
гии, социолингвистики, культурологии, со-
циальной психологии. В частности, С. Е. Вер-
шинин, рассматривая проблемы межэтниче-
ского взаимодействия в акустическом аспек-
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те, указывает на усиление этнического мно-
гоголосия в звуковом ландшафте города и 
звуки, связанные с религиозными обрядами, 
нарушающие привычное акустическое про-
странство горожан и приводящие к возник-
новению социального напряжения [5].  

Приведенный анализ современного ис-
следования мигрантов и миграции позволя-
ет увидеть многоаспектность данного явле-
ния. Важнейшей задачей в данной ситуации 
становится изучение механизмов, способ-
ствующих взаимному принятию мигрантов и 
местного населения, что невозможно без 
изучения их базовых установок и убеждений, 
толерантности как свойства личности и 
навыка межличностного взаимодействия. 
Без учета толерантности и базовых убежде-
ний личности как психологических компо-
нентов личности любые исследования про-
блем мигрантов будут носить лишь описа-
тельный, констатирующий характер [20].  

В психологии при изучении толерант-
ности в центре внимания исследователей 
находятся такие аспекты, как экспликация 
понятия, характеристика и механизмы 
формирования, роль толерантности в об-
щей структуре личности и межличностного 
взаимодействия (A. M. Байбаков, Дж. Бюд-
женталь, Е. Г. Виноградова, Д. В. Зиновьев, 
О. А. Овсянникова, К. Роджерс, О. Б. Скря-
бина, Г. У. Солдатова). 

К настоящему времени в психологии 
накоплена богатая эмпирическая база ис-
следований, где определены виды и формы 
толерантности, проанализирован компо-
нентный состав, описаны функции данного 
явления (Н. К. Бахарева, В. В. Бойко, 
А. В. Зимбули, И. В. Крутова, В. А.Лектор-
ский, Н. Я. Маркова, М. А. Перепелицына, 
В. А. Петрицкий). 

Несколько меньше изучена проблема 
толерантности в связи с базовыми убежде-
ниями личности как представлениями и 
идеями, ставшими мотивами поведения че-
ловека и определяющими отношение к раз-
ным сферам действительности. Немного-
численные исследования указывают на свя-
зи толерантности с эмпатией и общительно-
стью как компонентой принятия и располо-
женности к другим с признаками самообла-
дания и терпимостью. При этом базовые 
убеждения личности рассматриваются как 
ценностная основа межличностной толе-
рантности (Н. Э. Солынин, О. Г. Шаврина). 

На наш взгляд, толерантность форми-
руется на основе глубинных личностных 
свойств и качеств, которые образуют базо-
вые убеждения личности. С позиции когни-
тивного подхода, такие убеждения являют-
ся основой для поддержания стабильности 
субъективной картины мира, обеспечиваю-
щей необходимую опору в социальном вза-
имодействии и выступающей в качестве 
внутренних детерминант поведения в по-
стоянно меняющейся реальности. При этом 
если базовые убеждения личности имеют 
иррациональный, деструктивный характер, 
подвержены когнитивным искажениям или 
недоразвитию, то это может вносить аспек-
ты нестабильности и деструктивности в ме-
жэтнические отношения. 

В нашем исследовании мы ставили зада-
чу изучения особенностей базовых убежде-
ний личности, этнической идентичности и 
этнической толерантности студентов – буду-
щих специалистов социально значимых сфер 
Свердловской области. Вслед за А. Г. Асмоло-
вым под толерантностью понимаем сложное 
образование личности, которое проявляется в 
терпимости к чужому образу жизни, чужим 
обычаям, традициям, нравам, иным чув-
ствам, мнениям и идеям, являющейся важ-
нейшей ценностью межэтнических отноше-
ний в условиях роста многонациональности и 
поликультурности сообществ. 

В исследовании приняли участие 240 
студентов трех вузов г. Екатеринбурга в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. Из них 41 
юноша и 199 девушек. Для решения постав-
ленных задач нами были использованы ме-
тодики: экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), шкала ба-
зовых убеждений (Р. Янов-Бульма), мето-
дика «Типы этнической идентичности» 
(Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова). 

На первом этапе исследования выборка 
была разделена на три группы по критерию 
общего уровня развития толерантности (по 
методике Экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности»). Далее сравнивались показатели 
базовых убеждений личности и типов этни-
ческой идентичности студентов двух групп, 
имеющих высокий (ВУ) и низкий (НУ) уро-
вень общей толерантности (табл. 1).  
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Таблица 1  

Достоверность различий между группами студентов с низким и высоким 
уровнем общей толерантности (Т-критерий Стьюдента) 

Показатель Среднее значение группы 
ВУ толерантности 

Среднее значение группы 
НУ толерантности 

Т-критерий Уровень  
значимости 

Благосклонность мира 3,61 3,86 2,89 0,01 

Доброта людей 4,23 3,58 3,26 0,001 
Этническая индифферентность  11,47 7,65 4,5 0,001 
Позитивная этническая идентичность 16,8 13,24 4,78 0,001 
Этноэгоизм 4,05 11,79 8,73 0,001 

Этноизоляционизм  3,61 10,72 8,02 0,001 

Этнофанатизм 5,36 11,06 6,3 0,001 
 

В результате анализа полученных дан-
ных было установлено, что у группы студен-
тов, имеющих низкий уровень развития то-
лерантности, отмечаются сниженные пока-
затели по шкалам «Благосклонность мира» 
(М-3,86) и «Доброта людей» (М-3,58) по 
равнению с группой студентов, имеющих 
высокий уровень толерантности (М-4,61 и 
М-4,23 соответственно).  

Поскольку человек конструирует мир, 
основываясь на жизненном опыте и опыте 
социального взаимодействия, то сформиро-
ванные убеждения о доброжелательности 
окружающего мира, его справедливости за-
кладываются имплицитно во внутренней 
структуре личности и начинают выступать в 
качестве базовых, то есть определять ход 
мыслей, чувств и поведения в определен-
ных жизненных ситуациях. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что у группы 
студентов, имеющих низкий уровень разви-
тия общей толерантности, часть базовых 
убеждений личности не позволяет достичь 
чувства определенности и предсказуемости, 
защищенности и стабильности при взаимо-
действии с людьми других социальных 
групп и другого этноса.  

У группы студентов, имеющих высокий 
уровень развития общей толерантности, 
отмечается большая стабильность системы 
взглядов, способность благожелательно от-
носиться к людям других социальных групп 
и этноса. Такая толерантность сформирова-
на в результате осознания человеком объек-
тивного разнообразия внешнего мира и ра-
ционального обоснования необходимости 
принятия человеком как окружающих, так 
и самого себя в принимающей, диалогиче-
ской манере. 

При изучении типовых различий этни-
ческой идентичности между группами сту-
дентов были также установлены различия 
по всем шкалам этнической идентичности. 
Так, у группы студентов, имеющих низкий 
уровень развития общей толерантности, 
отмечаются высокие показатели по шкалам 
«Этноэгоизм» (М-11,79), «Этноизоляцио-
низм» (М-10,72) и «Этнофанатизм»  
(М-11,06). У группы студентов, имеющих 
высокий уровень развития общей толе-

рантности, – М-4,05; М-3,6; М-5,36 соответ-
ственно. При этом по таким шкалам, как 
«Этническая индифферентность» и «Пози-
тивная этническая идентичность» у группы 
студентов, имеющих низкий уровень разви-
тия общей толерантности, отмечается сни-
жение показателей М-7,65 и М-13,24. 
У группы студентов, имеющих высокий 
уровень развития общей толерантности, – 
М-11,47 и М-16,80 соответственно.  

Полученные данные могут указывать 
на то, что студенты, имеющие низкий уро-
вень развития общей толерантности, имеют 
устойчивую систему этнической идентично-
сти, однако могут проявить отрицательное 
отношение к представителям других наци-
ональностей. При взаимодействии с други-
ми этническими группами могут проявлять 
нетолерантность, нетерпимость, может 
признаваться приоритет этнических прав 
только своего народа и своей социальной 
группы. Можно заключать, что студенты, 
имеющие низкий уровень общей толерант-
ности могут проявлять этническую нетер-
пимость начиная от дискомфорта и раз-
дражения, возникающих как реакции на 
присутствие членов других групп, до при-
знаков непринятия образа жизни, чужих 
обычаев, традиций, мнений и идей. Кроме 
того, группа студентов, имеющих низкий 
уровень общей толерантности, может не 
выделять другого человека как носителя 
общечеловеческой и личностной ценности, 
что для специалиста социальной сферы яв-
ляется недопустимым, поскольку по содер-
жанию будущей деятельности на таких спе-
циалистах может лежать ответственность за 
интеграцию, сотрудничество и солидар-
ность разных этносов региона. 

На наш взгляд, в процесс воспитатель-
ной работы со студентами необходимо 
включать аспекты, связанные не столько с 
развитием этнической толерантности, 
сколько с развитием базовых убеждений 
личности, мировоззренческой составляю-
щей в осмысленности мира, принятии мно-
гообразия представленности проявлений 
человеческой сущности в других социаль-
ных группах, нациях и народах.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность; формирование профессионально-твор-
ческой компетентности, интегративный подход; комплекс методов обучения; развитие творческих 
способностей; адаптивные методические системы; новые комплексы задач.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методы и средства формирования профессионально-твор-
ческой компетентности при обучении математическим и профильным дисциплинам студентов вуза 
естественно-научных и экономических направлений; приводится концептуальная модель адаптив-
ной методической системы формирования компетенции (АМСФК). Предлагаемая авторами мето-
дология проектирования направлена на создание АМСФК, обеспечивающей применение следую-
щей педагогической технологии: формирование базовых вариантов обучения, автоматическое 
формирование из базовых или других вариантов новых индивидуальных вариантов и их автомати-
зированная или автоматическая адаптация и оптимизация, обучение по индивидуальным вариан-
там, контроль степени сформированности потенциальной компетентности, по его результатам мо-
гут корректироваться текущие или формироваться новые индивидуальные варианты для следую-
щего этапа обучения и т. д. Авторами разработана методика преподавания, которая позволяет раз-
вивать у студентов интегративность мышления, формировать у них профессионально-творческую 
компетентность высокого уровня. Предлагаемая методика реализуется посредством стандартного и 
нового комплекса методов и средств обучения, разработанного комплекса интегративных матема-
тических и профильных задач (КИМЗ). В данной статье акцент делается на новый комплекс мето-
дов, особенностью которого является метод с применением комплекса КИМЗ и адаптивные мето-
ды – в результате эффективно развиваются творческие способности, интегративность, креатив-
ность, в итоге – продуктивно формируется профессионально-творческая компетентность будущих 
специалистов.  
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EFFECTIVE METHODS OF FORMATION OF PROFESSIONAL CREATIVE COMPETENCE  
OF PROSPECTIVE SPECIALISTS  

KEY WORDS: professional competence; formation of professional and creative competence, integrative 
approach; a set of teaching methods; development of creative abilities; adaptive system of methods, new 
complexes of tasks. 

ABSTRACT. The article deals with the methods and means of formation of professional and creative com-
petence in teaching mathematics the students of higher school of core subjects of natural science special-
ties. It presents a conceptual model of adaptive methodological system of formation of a competence 
(AMSFC). The proposed methodology aims to create AMSFC and ensure the following educational tech-
nologies: creation of basic training options; automatic generation of the base or the other variants of new 
individual options and their automated or automatic adaptation and optimization; training on individual 
options; control of the degree of formation of a competence, and its results may be adjusted to form the 
current or new individual options for the next stage of training, etc. The authors have developed a teaching 
method that allows students to develop integrative thinking, and build their professional and creative 
competence. The proposed method is implemented by means of a standard and a new set of methods and 
means of education and the developed complex of mathematical and integrative specialized tasks (CMIT).  
In this article the focus is on a new set of techniques, which is a feature of the method of using a set of 
CMIT and adaptive methods, resulting in effective development of creativity, integrity and, eventually, 
productive and creative professional competence of future specialists. 

настоящее время модернизация рос-
сийского профессионального обра-

зования связана с поиском результативных 
моделей профессиональной подготовки вы-
пускников вузов в контексте интегративного 

подхода. Подготовка высококомпетентных 
профессионалов, которые способны взять на 
себя лидерство в научно-профессиональной 
деятельности, – процесс актуальный. В про-
цессе этой подготовки всегда присутствует 

В 
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«составляющая интегрированного содержа-
ния образования, связывающего предметные 
области со всеми формами организации 
учебно-познавательного процесса» [4].  

Формирование профессионально-твор-
ческой компетентности обучающихся – важ-
ный вопрос современного образования. Для 
осуществления современной полноценной 
профессиональной деятельности студенты 
должны постепенно сформировать у себя 
профессионально-творческую компетент-
ность. Очевидно, что для формирования 
профессионально-творческой компетентно-
сти необходимо введение новых методик обу-
чения студентов. 

Вопросами формирования профессио-
нальной компетентности занимались Т. С. Ма-
монтова [5], О. Ю. Перцева [10], В. Н. Софьина 
[15], В. В. Власов [2] и др.; формированию 
профессионально-творческой компетентности 
посвящены труды А. В. Тутолмина [16; 17], 
Н. А. Пахтусовой [9] и др. Однако анализ 
научных трудов не позволил выявить работы, 
в которых были бы достаточно раскрыты во-
просы формирования профессионально-твор-
ческой компетентности на основе интегратив-
ного подхода в процессе обучения математиче-
ским дисциплинам студентов вузов естествен-
но-научных и экономических направлений. 

Под профессионально-творческой 
компетентностью мы понимаем в сво-
ем исследовании готовность выполнять 
профессиональную деятельность на творче-
ском уровне и способность действовать не 

только в типовых, но и в нестандартных си-
туациях, способность к личностному и про-
фессиональному саморазвитию. 

При применении студентами на прак-
тике специальных нестандартных развива-
ющих математических задач формируются 
профессионально значимые качества, необ-
ходимые для успешной профессионально-
творческой деятельности [12]. 

«Интегративный подход – методологи-
ческий подход, сущность которого в целост-
ном объединении (интеграции) ранее раз-
общенных однородных и разнородных ком-
понентов» (придерживаемся позиции 
М. С. Пак). Интегративное (синтезирующее, 
полипарадигмальное) образование реализу-
ет органическую целостность образователь-
ного процесса (содержания, принципов, ме-
тодов, форм обучения, всех компонентов це-
лостной деятельности: целеполагания, пла-
нирования, практическая деятельности, са-
моконтроля, коррекции). Системообразую-
щими приоритетными идеями при интегра-
тивном образовании считаются личностная 
направленность обучения, обобщенные 
предметные структуры и способы деятельно-
сти, системность и проблемность обучения.  

В созданной нами модели формиро-
вания профессионально-творческой ком-
петентности студентов вузов в качестве 
компонентов выступают цель, блоки ком-
петенций, средства, методы, формы и ре-
зультат (рис. 1). 

Потребность общества в высококвалифи-
цированных профессионалах 

 Потребность обучающегося 
в самореализации 

 Требования ФГОС  
к подготовке выпускников вуза 

↓        ↓      ↓  
Цель – формирование профессионально-творческой компетентности студентов вуза  

на основе интегративного подхода при изучении математических дисциплин 

↓  
Компоненты профессионально-творческой компетентности – творческие, профессиональные,  

мотивационно-личностные блоки компетенций 

↓  
Средства формирования профессионально-творческой компетентности на основе интегративного подхода 

    ↓             ↓        ↓    ↓  
 
 
 

      ↓            ↓        ↓     ↓  
Методы обучения – традиционные (объяснительно-иллюстративные, игровые, репродуктивные, исследо-

вательские), активные (эвристические, креативные) 

 ↓  
 

↓  
Профессионально-творческая компетентность на основе интегративного подхода студентов вуза  

естественно-научного и экономического направлений 

Рис 1. Структурно-содержательная модель формирования  
профессионально-творческой компетентности  

на основе интегративного подхода у студентов вузов 

В предлагаемой нами модели указана 
цель – формирование профессионально-
творческой компетентности студентов на 
основе интегративного подхода при изу-

чении математических и профильных 
дисциплин. 

Средства формирования профессио-
нально-творческой компетентности на ос-

Стандартные рабочие 
программы (ФГОС) 

Комплекс интегративных ма-
тематических задач (КИМЗ) 

Профильные 
задачи 

Другие зада-
чи (проекты) 

Формы обучения – коллективные, групповые, индивидуальные 
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нове интегративного подхода предлагают-
ся следующие: стандартные рабочие про-
граммы (ФГОС), комплекс интегративных 
математических задач – КИМЗ, профиль-
ные задачи, другие задачи (дипломные 
проекты). 

Формирование профессионально-
творческой компетентности студентов ву-
зов в нашей модели осуществляется на ос-
нове интегративного подхода, при кото-
ром развиваются продуктивнее творческая, 
креативная, инновационная деятельности 
будущих профессионалов. При осуществ-
лении интеграционных процессов, исполь-
зовании внутрипредметных и межпред-
метных связей в образовательном процессе 
происходит более приближенное к дей-
ствительности приобщение обучающихся к 
опыту профессионально-творческой дея-
тельности (в жизни часто возникают не-
стандартные ситуации, которые эффектив-
нее решать с позиций интегративности, – 
при этом возникают оригинальные рацио-
нальные решения). При этом у обучаю-
щихся развиваются интегративные умения 
в процессе поиска методов, способов и 
средств решения заданий.  

Предложенный комплекс интегра-
тивных математических и профильных 
задач (КИМЗ) по математическим дисци-
плинам способствует развитию творче-
ства, вариативности, метапредметности, 
креативности, приобщению обучающихся 
к профессионально-творческой деятель-
ности [12]. Главной особенностью задач 
КИМЗ является то, что для их решения 
используются несколько способов, вариа-
тивность, интеграция способов, методов и 
средств решения (практически никогда не 
применяется только один способ решения 
задачи). Огромное значение использова-
ния обучающимися различных способов и 
методов решения математических задач 
много раз отмечалось в методической ли-
тературе. На традиционных занятиях 
обычно задача решается одним способом, 
причем зачастую нерациональным; тогда 
как для развития студентов полезнее одну 
задачу решить несколькими способами, 
чем несколько однотипных задач одним 
способом. Из различных способов реше-
ния задачи надо предложить обучающим-
ся выбрать более рациональный. 

Одна из важнейших проблем дидак-
тики – проблема методов обучения – оста-
ется актуальной как в теоретическом, так 
и непосредственно в практическом плане. 
В зависимости от ее решения находятся 
сам учебный процесс и результат обуче-
ния в высшей школе в целом. 

Остановимся подробнее на методах 
обучения. Термин «метод» происходит от 

греческого слова «methodos», что означает 
путь, способ продвижения к истине. В пе-
дагогической литературе нет единого 
мнения относительно роли и определения 
понятия «метод обучения». Так, И. Ф. Хар-
ламов дает следующее определение сущ-
ности этого понятия: «Под методами обу-
чения следует понимать способы обучаю-
щей работы учителя и организации учеб-
но-познавательной деятельности учащих-
ся по решению различных дидактических 
задач, направленных на овладение изуча-
емым материалом». Ю. К. Бабанский счи-
тает, что «методом обучения называют 
способ упорядоченной взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучаемых, 
направленной на решение задач образо-
вания». Т. А. Ильина понимает под мето-
дом обучения «способ организации по-
знавательной деятельности учащихся». 

Остановимся на одной из классифи-
каций – классификации методов по ха-
рактеру (степени самостоятельности и 
творчества) деятельности обучаемых. Эту 
весьма продуктивную классификацию еще 
в 1965 г. предложили И. Я. Лернер и 
М. Н. Скаткин. Они справедливо отмети-
ли, что многие прежние подходы к мето-
дам обучения основывались на различии 
их внешних структур или источников.  

Поскольку успех обучения в решаю-
щей степени зависит от направленности и 
внутренней активности обучаемых, харак-
тера их деятельности, то именно характер 
деятельности, степень самостоятельности, 
проявление творческих способностей и 
должны служить важным критерием вы-
бора метода. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин 
предложили выделить пять методов обу-
чения, причем в каждом из последующих 
степень активности и самостоятельности 
обучаемых нарастает. 

- Объяснительно-иллюстративный ме-
тод. Учащиеся получают знания на лек-
ции, из учебной или методической литера-
туры, через экранное пособие в «готовом» 
виде. Воспринимая и осмысливая факты, 
оценки, выводы, студенты остаются в рам-
ках репродуктивного (воспроизводящего) 
мышления. В вузе данный метод находит 
самое широкое применение для передачи 
большого массива информации. 

- Репродуктивный метод. К нему от-
носят применение изученного на основе 
образца или правила. Деятельность обуча-
емых носит алгоритмический характер, 
т. е. выполняется по инструкциям, пред-
писаниям, правилам в аналогичных, сход-
ных с показанным образцом ситуациях. 

- Метод проблемного изложения. Ис-
пользуя самые различные источники и 
средства, педагог, прежде чем излагать 
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материал, ставит проблему, формулирует 
познавательную задачу, а затем, раскры-
вая систему доказательств, сравнивая точ-
ки зрения, различные подходы, показыва-
ет способ решения поставленной задачи. 
Студенты как бы становятся свидетелями 
и соучастниками научного поиска. И в 
прошлом, и в настоящем такой подход 
широко используется. 

- Частично-поисковый, или эвристиче-
ский, метод заключается в организации ак-
тивного поиска решения выдвинутых в обу-
чении (или самостоятельно сформулиро-
ванных) познавательных задач либо под ру-
ководством педагога, либо на основе эври-
стических программ и указаний. Процесс 
мышления приобретает продуктивный ха-
рактер, но при этом поэтапно направляется 
и контролируется педагогом или самими 
учащимися на основе работы над програм-
мами (в том числе и компьютерными) и 
учебными пособиями. Такой метод, одна из 
разновидностей которого – эвристическая 
беседа, – проверенный способ активизации 
мышления, возбуждения интереса к позна-
нию на семинарах и коллоквиумах. 

- Исследовательский метод. После 
анализа материала, постановки проблем и 
задач и краткого устного или письменного 
инструктажа обучаемые самостоятельно 
изучают литературу, источники, ведут 
наблюдения и измерения и выполняют 
другие действия поискового характера. 
Инициатива, самостоятельность, творче-
ский поиск проявляются в исследователь-
ской деятельности наиболее полно. Мето-
ды учебной работы непосредственно пере-
растают в методы научного исследования. 

В нашей модели мы рекомендуем 
следующие методы обучения: традицион-
ные (объяснительно-иллюстративный ме-
тод, репродуктивный метод, игровой ме-
тод, исследовательский метод), активные 
(эвристические и креативные). На наш 
взгляд и по мнению других ученых [18; 
19], именно с помощью активных методов 
студентам предоставляются оптимальные 
обучающие возможности. Опишем наибо-
лее популярные и приоритетные методы. 

Определения объяснительно-иллю-
стративного, репродуктивного, исследова-
тельского методов мы возьмем из выше-
приведенной классификации И. Я. Лер-
нера и М. Н. Скаткина. 

В последнее время все большее рас-
пространение получают игровые методы 
обучения (учебные деловые или деятель-
ностные игры основаны на принципе 
имитационного моделирования ситуаций 
реальной профессиональной деятельности 
в сочетании с принципами проблемности 
и совместной деятельности).  

Для формирования профессиональ-
но-творческой компетентности студентов 
на основе интегративного подхода при 
обучении самыми важными методами мы 
считаем эвристические и креативные. 
Разберем их немного поподробнее. 

Эвристические методы – синектика 
(У. Гордон), мозговой штурм (А. Осборн), 
метод инверсии (А. В. Морозов) и др. Ис-
пользуемые в синектике виды аналогий 
(прямая, символическая, личностная и 
фантастическая) обеспечивают повышение 
вариативности разрабатываемых студен-
тами вузов математических способов ре-
шений задач, что способствует развитию 
творческой компетентности студентов. 

Эвристика (от греческого heurisko 
«обнаруживаю, отыскиваю, нахожу, от-
крываю») – наука, изучающая закономер-
ности построения новых действий в новой 
ситуации, т. е. организацию продуктивных 
процессов мышления, на основе которых 
осуществляется интенсификация процесса 
генерирования идей (гипотез) и последо-
вательное повышение их вероятности 
(Д. Б. Богоявленская) [1].  

При использовании метода «мозго-
вой штурм» основной задачей является 
сбор как можно большего числа идей в ре-
зультате освобождения участников обсуж-
дения от инерции мышления и стереоти-
пов. Начинается штурм с разминки – 
быстрого поиска ответов на вопросы тре-
нировочного характера. Затем еще раз 
уточняется поставленная задача, напоми-
наются правила обсуждения и – старт. 

«Метод многомерных матриц 
(Ф. Цвики) основан на нахождении новых, 
неожиданных и оригинальных идей путем 
составления различных комбинаций из-
вестных и неизвестных элементов. Анализ 
признаков и связей, получаемых из раз-
личных комбинаций элементов 
(устройств, процессов, идей), применяется 
как для выявления проблем, так и для по-
иска новых идей» [8]. 

Метод эвристических вопросов разра-
ботан древнеримским педагогом и орато-
ром Квинтилианом. Для отыскания сведе-
ний о каком-либо событии или объекте 
задаются следующие семь ключевых во-
просов: «Кто?», «Что?», «Зачем?», «Где?», 
«Чем?», «Как?», «Когда?». Парные соче-
тания вопросов порождают новый вопрос, 
например: «как – когда?». Ответы на во-
просы и их всевозможные сочетания по-
рождают необычные решения относи-
тельно исследуемого объекта [7]. 

Метод инверсии, или метод обраще-
ний, используется, когда стереотипные 
приемы оказываются бесплодными, при-
меняется принципиально противополож-
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ная альтернатива решения. Или объект 
исследуется с внешней стороны, а реше-
ние проблемы происходит при рассмотре-
нии его изнутри (А. В. Морозов) [6]. 

«Креативные методы обучения обес-
печивают учащимся возможность созда-
ния собственных образовательных про-
дуктов» (А. Я. Осин) [8]. К креативным 
методам относятся методы интуитивного 
типа: «мозговой штурм», педагогические 
методы учащегося, находящегося в роли 
педагога, и др. Для этих методов харак-
терны нелогические действия обучающих-
ся, опирающиеся на их интуицию. Для 
другого вида креативных методов обуче-
ния характерно выполнение алгоритми-
ческих предписаний и инструкций: метод 
синектики, многомерных матриц. При 
применении этих методов создается логи-
ческая опора для получения обучаю-
щимися образовательного продукта. Эв-
ристика также относится к креативным 
методам, использующим приемы, которые 
позволяют решать задачи «наведением» 
на вероятные решения посредством со-
кращения вариантов перебора решений. 

Итак, основными методами, которые 
позволяют обучающимся развивать твор-
ческие способности в процессе обучения 
математическим дисциплинам, являются 
эвристические и креативные методы. 
Именно эти методы применяются в пред-
лагаемой нами структурно-содержатель-
ной модели для формирования професси-
онально-творческой компетентности. 

Применение при изучении математи-
ческих дисциплин обучающимися вузов 
комплекса интегративных математиче-
ских задач (КИМЗ), предложенного авто-
ром исследования, также является ис-
пользованием эвристических и креатив-
ных способов обучения, к которым отно-
сится вышеуказанный комплекс (посколь-
ку при решении задач этих комплексов 
студентами применяются построения но-
вых действий в новых ситуациях, появля-
ется возможность, необходимость созда-
ния собственных образовательных про-
дуктов) [14; 20].  

Формы обучения в нашей модели 
предусмотрены коллективные, индивиду-
альные, групповые. Традиционно исполь-
зовались коллективные формы обучения, 
но в последние годы в высшем образова-
нии предпочтение оказывают индивиду-
альным и групповым, поскольку при двух 
последних формах обучения лучше рас-
крывается творческий потенциал обуча-
ющихся [13]. 

Под адаптивным (или индивидуально 
ориентированным) обучением в данной 
статье понимается обучение, ориентиро-

ванное на учет индивидуальных особенно-
стей (требований, условий, возможностей, 
способностей и др.) объектов и субъектов 
процесса обучения и требований работо-
дателей. Это обучение позволяет форми-
ровать оптимальную индивидуальную 
траекторию с учетом разнообразных осо-
бенностей и требований к содержанию и 
формам обучения. 

Практическая реализация методов 
адаптивного обучения требует создания 
адаптивно-методических систем форми-
рования компетентности (АМСФК, новое 
понятие в педагогике): совокупность взаи-
мосвязанных компонентов критериаль-
ного, целевого, содержательного, инстру-
ментально-технологического, операцион-
но-деятельностного, контрольно-регулиро-
вочного и оценочно-результативного 
назначения, обеспечивающих построение и 
реализацию индивидуальной траектории 
обучения и формирование максимально 
возможной профессиональной компетент-
ности будущего специалиста при заданных 
условиях.  

При личностно ориентированном 
обучении необходима возможность у 
АМСФК быстрого построения множества 
индивидуальных вариантов обучения. По 
этой причине в ее состав включен новый 
компонент – инструментально-техноло-
гический. 

Для реализации математической мо-
дели, основой которой является опти-
мизационная задача, количественные кри-
териии методики оценки качества форми-
руемых индивидуальных вариантов обуче-
ния в состав АМСФК включен еще один но-
вый компонент – критериальный – и сле-
дующие новые понятия в педагогике.  

Потенциальная компетентность – 
компетентность, формируемая в резуль-
тате обучения, существующая в скрытом 
виде и проявляемая в практической дея- 
тельности. Обучаемый в результате изуче-
ния учебных элементов получает новые 
знания, навыки и умения, развивает свои 
способности эффективно принимать пра-
вильные решения и профессионально ре-
шать задачи. Поэтому учебные элементы 
можно оценивать с точки зрения их зна-
чимости в формируемом процессе обуче-
ния личностных качеств, которые могут 
быть востребованы при проявлении ком-
петентности в будущей практической дея-
тельности. Оценку этой значимости будем 
называть потенциальной компетентно-
стью, формируемой учебным элементом.  

Для количественной оценки качества 
(степени соответствия индивидуальным 
требованиям и условиям) индивидуаль-
ных траекторий обучения вводятся следу-
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ющие количественные показатели и оцен-
ка потенциальной компетентности:  

- уровни изучения учебных элемен-
тов – число уровней и критерии дифферен-
цирования учебных элементов определяют-
ся экспертом или работодателем индивиду-
ально исходя из особенностей обучаемых и 
процесса обучения, например, начальный 
(1), основной (2) и углубленный (3);  

- условная цена учебного элемента – 
количественная оценка эксперта или рабо-
тодателя (по десятибалльной системе) веро-
ятности применения в практической работе 
полученных знаний, умений и навыков; 

- учебная рентабельность – частное 
от деления условной цены на нормативное 
учебное время, затрачиваемое на изучение 
учебного элемента; эта величина характе-
ризует эффективность использования 
учебного времени с точки зрения форми-
рования компетенций; 

- потенциальная компетентность – 
произведение уровня изучения учебного 
элемента на значение его условной цены; 
знания, получаемые на более высоких 
уровнях изучения, имеют большую цен-
ность при формировании компетентности; 

- потенциальная эрудиция, формиру-
емая учебным элементом – частное от де-
ления значения условной цены на уровень 
изучения учебного элемента; знания, полу-
чаемые на более низких уровнях изучения, 
имеют большую ценность при формирова-
нии эрудиции (поэтому условная цена де-
лится на уровень изучения, что снижает 
условную цену знаний, получаемых на бо-
лее высоких уровнях изучения), так как они 
являются базовыми, более популярными в 
практической работе; 

- уровень потенциальной компе-
тентности / эрудиции – частное от деле-
ния значения потенциальной компетент-
ности / эрудиции на нормативное учебное 
время, затрачиваемое на изучение учебно-
го элемента; это понятие характеризует 
эффективность использования учебного 
времени с точки зрения получения потен-
циальной компетентности или эрудиции; 

- относительный рейтинг учебного эле-
мента, равный отношению значения учебного 
показателя для учебного элемента к макси-
мальному значению этого показателя среди 
всех учебных элементов данного уровня; этот 
рейтинг позволяет сравнивать учебные элемен-
ты по учебному показателю [11]; 

- интегральный (суммарный) рейтинг 
(ИР), вычисляемый по формуле: 

ИР = ВЦ*РЦ + ВК*РК + ВЭ*РЭ + 
+ ВУР*РУР + ВУК*РУК + ВУЭ*РУЭ,  

где ВЦ, ВК, ВЭ, ВУР, ВУК, ВУЭ – зна-
чения весовых коэффициентов относи-
тельных рейтингов условной цены (РЦ), 
компетенции (РК), эрудиции (РЭ); уров-
ней рентабельности (РУР), компетенции 
(РУК) и эрудиции (РУЭ) соответственно; 
рейтинг дает интегральную оценку учеб-
ного элемента с учетом значений указан-
ных шести процентных рейтингов и их ве-
совых коэффициентов. 

Соблюдение принципов технологично-
сти и автоматизации реализовано в разрабо-
танной технологии вариантно-ориентиро-
ванного проектирования со свойствами: ин-
капсуляции, наследования и полиморфизма 
(данные термины заимствованы из совре-
менной парадигмы объектно-ориентирован-
ного программирования, в которой вместо 
понятия компьютерной программы исполь-
зуется учебная программа, задающая содер-
жание и порядок изучения дидактических 
элементов варианта обучения). 

Инкапсуляция предполагает макси-
мально возможное объединение в базовом 
(фундаментальном) варианте обучения 
всей информации, необходимой для обу-
чения. Первоначальное содержание базо-
вого варианта можно сформировать с ис-
пользованием требований государствен-
ных образовательных стандартов, работо-
дателей и мнений ведущих специалистов в 
изучаемой области. Базовый вариант обу-
чения можно рассматривать как отдель-
ную методическую систему, которая по со-
держанию может постоянно пополняться 
новым, более современным материалом 
при подготовке новых вариантов обуче-
ния, которые требуют содержания, отсут-
ствующего в базовом варианте.  

Наследование означает, что из любо-
го варианта обучения, включая базовый, 
могут формироваться варианты-потомки, 
которые наследуют всю информацию от 
своего родителя, т. е. формируются новые 
методические системы-потомки.  

Полиморфизм дает возможность из-
менения наследуемой от варианта-роди-
теля информации с целью адаптации ва-
рианта-потомка к индивидуальным осо-
бенностям субъекта и объекта обучения. 

Эта технология (рис. 2) многократно 
уменьшает затраты на формирование адап-
тированных индивидуальных методических 
систем.  
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Рис. 2.  Функциональная модель первого уровня АМСФК 

Главной целью АМСФК является фор-
мирование оптимального индивидуального 
варианта обучения, обеспечивающего дости-
жение максимально возможной потенциаль-
ной компетентности будущего специалиста 
при существующих ограничениях. Оценка 
степени достижения цели определяется соот-
ветствующими целевыми функциями [11].  

Предлагаемая нами методология проек-
тирования направлена на создание АМСФК, 
обеспечивающей применение следующей 
педагогической технологии: формирование 
базовых вариантов обучения, автоматиче-
ское формирование из базовых или других 
вариантов новых индивидуальных вариан-
тов и их автоматизированная или автомати-
ческая адаптация и оптимизация, обучение 
по индивидуальным вариантам, контроль 
степени сформированности потенциальной 
компетентности, по его результатам могут 
корректироваться текущие или формиро-
ваться новые индивидуальные варианты для 
следующего этапа обучения и т. д.  

При проектировании АМСФК исполь-
зуются следующие принципы:  

•дифференциация содержания учебно-
го материала по уровням изучения, потен-
циальной компетентности и другим показа-
телям; 

•модульность – система строится из 
учебных модулей (описание дидактических 
элементов);  

•интеграция и согласованность учеб-
ных дисциплин на трех уровнях: содержа-
ния учебных дисциплин, организационного 
и учебно-методического обеспечения, на 
уровне АМСФК; 

•вариативность и оптимальность 
обучения – формирование оптимальных 
индивидуальных вариантов обучения; 

•открытость – использование со-
временных методов, процедур проектиро-
вания; 

•технологичность, интерактивность и 
автоматизация процесса формирования ва-
риантов обучения и обеспечения; 

•универсальность – инструментально-
технологические средства должны быть уни-
версальными; 

• учет особенностей информатизации 
образования; 

•использование визуального объектно-
ориентированного проектирования. 

Адаптивность в описываемой системе 
охватывает представление учебного мате-
риала и тестирование. Адаптивное пред-
ставление реализуется путем дифференци-
рования учебного материала по специали-
зации и учебным параметрам.  

Содержательный компонент АМСФК 
определяется в конечном счете учебными 
дисциплинами. На основе идей, изложен-
ных в работах В. П. Беспалько, В. И. Гине-
цинского, И. И. Логинова, В. А. Оганесяна, 
А. М. Сохора, Л. Т. Турбовича, в статье 
предложена следующая технология постро-
ения программы учебной дисциплины для 
базовых вариантов обучения: 

1) формулируются принципы отбора и 
формирования содержания учебных дисци-
плин; 

2) производится анализ ГОС, требова-
ний работодателей с целью построения 
компетентностной модели специалиста, 
структуры профессиональных компетенций 
и блока профильных дисциплин;  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 49 

3) анализируется современное состоя-
ние предметной области с целью построе-
ния графа науки;  

4) производится отбор из графа науки 
учебного материала с целью формирования 
содержания узкопрофессиональных компе-
тенций без относительного распределения 
содержания учебного материала по кон-
кретным учебным дисциплинам (формиро-
вание единого графа);  

5) производится формирование из еди-
ного графа отдельных графов и содержания 
по каждой профильной учебной дисци-
плине с использованием метода функцио-
нального моделирования; далее работа ве-
дется с каждой учебной дисциплиной;  

6) для каждого учебного элемента опре-
деляются уровень изучения, условная цена и 
нормативное учебное время по видам заня-
тий, и учебные элементы, тесты, демонстра-
ционные примеры и контрольные задания 
загружаются в базу учебных модулей; 

7) в автоматизированном и в визуаль-
ных режимах подсчитывается объем по 
различным уровням изучения, формирует-
ся базовая учебная программа. 

Процесс подготовки студентов вузов к 
профессионально-творческой деятельно-

сти должен проводиться с учетом посто-
янно меняющихся задач практической де-
ятельности и условий их решений. Мы 
предлагаем математические и профиль-
ные задачи как средство формирования 
творческих умений, способностей, про-
фессионально-творческой компетентности 
[12; 14]. Обучающиеся должны осваивать 
современные методы творчества и сред-
ства решения профессионально-твор-
ческих задач, формировать системное 
мышление со способностями целенаправ-
ленного поиска и принятия творческого 
прикладного решения, развивать креа-
тивные личностные качества [13], позво-
ляющие эффективно осуществлять про-
фессионально-творческую деятельность в 
условиях высокой конкуренции и доби-
ваться результатов в труде [11].  

Предложенные авторами методы и 
средства опробованы при формировании 
профессионально-творческой компетент-
ности будущих специалистов экономиче-
ских и естественно-научных направлений 
вуза и показали высокую продуктивность 
на практике [12].  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
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АННОТАЦИЯ. В работе ставится и обсуждается проблема эффективного формирования у студентов 
естественно-научных специальностей представлений о вероятностном способе описания состояния и 
поведения реальных объектов. Подчеркивается, что экспериментальное изучение и подтверждение ста-
тистических закономерностей затруднено ввиду ограниченности количества соответствующих работ в 
традиционном лабораторном практикуме. В этой связи предлагается подход, в котором проработка ос-
новных характеристик вероятностного метода проводится на основе сочетания возможностей натурного 
эксперимента и использования современных компьютерных средств. С этой целью дается описание 
проведения нового учебного исследования по изучению распределения фотоэлектронов и пошаговый 
алгоритм компьютерной обработки результатов эксперимента. Показано, что использование компью-
терных инструментов позволяет детально изучить трансформацию функции распределения частиц по 
кинетической и потенциальной энергии в зависимости от изменения основных параметров системы, а 
также получить функцию распределения системы по полной энергии. Отдельно разбирается вопрос о 
целесообразности использования компьютерных средств для описания состояний электронов в атоме. 
Продемонстрирована возможность визуализации электронных орбиталей для атома водорода. Делается 
вывод о целесообразности использования представленных материалов в педагогической практике. 
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COMPUTER TOOLS IN SHAPING PERCEPTIONS OF THE PROBABILISTIC DESCRIPTION  
OF THE BEHAVIOR OF PHYSICAL OBJECTS 
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ABSTRACT. The paper discusses the problem of the effective ways of formation of the Natural Science stu-
dents’ knowledge about the probabilistic way of describing the state and behavior of real objects. It is em-
phasized that the pilot study and confirmation of the statistical regularities is difficult because of the lim-
ited number of relevant works in the traditional laboratory course. In this context, we propose an approach 
in which a study of the basic characteristics of the probabilistic method is based on the combination of fea-
tures of the experiment and the use of modern computer tools. To reach this goal, the description of the 
new academic experiment of the distribution of photoelectrons is provided, as well as a step-by-step algo-
rithm of computer processing of experimental results. It is shown that the use of computer equipment al-
lows to study in detail transformation of the distribution function of the particle kinetic and potential ener-
gy depending on the change of the key system parameters and to obtain the distribution function of the 
system of full energy. The question about the opportunities of the use of computer tools to describe elec-
trons in the atom is raised. The ability to visualize electron orbitals for the hydrogen atom is proved. The 
conclusion is made about expediency of use of the results of this research in teaching practice. 

овременные представления об 
окружающем нас мире, как и боль-

шинство физических теорий, базируются на 
вероятностном описании поведения систем 
(как состоящих из большого числа частиц, 
так и представляющих собой единичные 
объекты). Широко используются понятия о 
функции распределения, плотности вероят-
ности, средних значениях физических ве-
личин, флуктуациях и т. д. Поэтому важно 
прочно сформировать у обучаемых четкие 
представления о характеристиках случай-
ных процессов, способах их получения и 
правилах их применения. 

Понимание модельного характера и 
приближенности наших знаний о природе 
нужно прививать студентам в течение всего 
процесса обучения. Об этом свидетельствуют 
также структура и компоновка материала в 
ряде школьных учебников, в которых не 
только обсуждаются традиционно изучае-
мые распределения Максвелла и Больцмана 
(на примере барометрической формулы), но 
и вводятся понятия о фазовом пространстве 
и распределении Гиббса [1]. 

Лабораторный эксперимент призван 
подтверждать и прояснять основные поло-
жения и выводы теории, а также закреплять 
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усвоение изученного материала. Однако пе-
речень работ, которые могут быть поставле-
ны в лабораторном практикуме по изучению 
статистических закономерностей, представ-
ляется весьма ограниченным. Предлагаем в 
цикл лабораторных работ по основам ста-
тистической физики включить работу «Изу-
чение энергетического спектра фотоэлек-
тронов». Данная работа, с одной стороны, не 
требует специального (эксклюзивного) обо-
рудования и, следовательно, может быть по-
ставлена в любой лаборатории, а с другой – 
носит ярко выраженный учебно-исследо-
вательский характер, поскольку энергетиче-
ский спектр фотоэлектронов зависит от це-
лого ряда причин и соответствие его равно-
весной функции распределения изначально 
является гипотезой. 

Принципиальная схема установки при-
ведена на рис. 1. В качестве вакуумного фо-
тоэлемента допускается использование про-
стейших фотоумножителей, в которых 
эмиттер соединяется с анодом. Работу мож-
но ставить в двух вариантах. Первый – с 
монохроматором, и при этом изучать зави-
симость изменения функции распределе-
ния фотоэлектронов от длины волны пада-
ющего света. Второй (упрощенный) – с ис-
точником сплошного спектра (например, 
лампой накаливания или ртутной лампой), 
и при этом ставить задачей проверку на со-
ответствие получаемого распределения – 
Максвелловскому распределению по энер-
гиям для частиц системы, находящейся в 
равновесном состоянии. 

Рис. 1. Принципиальная схема  
установки 

Для получения вольтамперной харак-
теристики мы использовали метод ус-
коряющего потенциала. В качестве фото-
элемента – ФЭУ-1, который находился в за-
щитном кожухе и соединялся с лампой 
накаливания (W=300 Вт) трубкой диамет-
ром 4 см и длиной 40 см. При напряжении 
накала лампы в 100 В (подавалось от латра) 
фототок практически достигает насыщения 
(4,5 мкА – фиксировался микроампермет-
ром Ф195) при ускоряющем напряжении 

7,5 В (ИПД-1). Напряжение накала и потен-
циал анода стабилизировались феррорезо-
нансным стабилизатором СН-500 М.  

На рис. 2 представлен типичный гра-
фик распределения фотоэлектронов по 
энергиям, который получается при обра-
ботке результатов вольтамперной харак-
теристики. Выбор в качестве аналога функ-
ции распределения ΔI/I0 (где I0 – ток 
насыщения) обоснован в работе [9]. Приве-
дение значений изменения тока к относи-
тельным единицам позволяет сравнивать 
результаты экспериментов для различных 
интенсивностей светового потока. Исполь-
зование светофильтров дает возможность 
качественно проследить зависимость функ-
ции распределения от длины волны, что 
можно рассматривать как моделирование 
температурной зависимости. Обработка 
экспериментальных данных предполагает 
также построение графиков, где в качестве 
аргумента выступает корень из ускоряюще-
го напряжения, что моделирует распреде-
ление фотоэлектронов по скоростям. Ана-
лиз результатов указывает на соответствие 
функции распределения фотоэлектронов 
закону распределения Максвелла и поз-
воляет провести по экспериментальным 
данным некоторые оценки, например, тем-
пературы газа фотоэлектронов, их средней 
энергии, а также изменения доли электро-
нов в определенных интервалах скоростей. 

 

Рис. 2. Энергетический спектр  
фотоэлектронов 

В качестве дополнительного задания 
предусматривается изучение и обработка 
результатов классического опыта Лукирско-
го и Прилежаева по экспериментальной 
проверке формулы Эйнштейна для фото-
эффекта [11]. Предлагается по полученным 
вольтамперным характеристикам (учтена 
контактная разность потенциалов) для раз-
личных длин волн рассчитать энергетиче-
ские спектры фотоэлектронов, определить 
среднюю энергию и температуру газа элек-
тронов, подобрать коэффициенты для рав-
новесной функции распределения. На 
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рис. 3 приведены спектры для длин волн 
230,2 и 313,0 нм соответственно.  

 

Рис. 3. Данные Лукирского  
и Прилежаева 

Внедрение персональных компьютеров 
в учебный процесс открывает уникальные 
возможности для углубленного изучения и 
детальной проработки материала, приводит 
к необходимости разработки новых учебных 
дисциплин [7; 8] и форм организации заня-
тий [2; 6; 12-15]. Это относится к подготовке 
студентов различных направлений [3; 5]. 

Экспериментальные данные, получен-
ные в результате проведения лабораторной 
работы по изучению функции распределе-
ния фотоэлектронов (как, впрочем, и тер-
моэлектронов [9]), предлагается обраба-
тывать при помощи математического паке-
та MathCAD в соответствии со следующим 
алгоритмом. 

1. Вводим экспериментальные данные в 
виде двух векторов, содержащих значения 
токов i и соответствующие им значения 
квадратного корня ускоряющего (задержи-
вающего) потенциала u. 

2. Проводим сглаживание эксперимен-
тальных данных (они «зашумлены» в ре-
зультате неизбежных при проведении экс-
перимента погрешностей). Используем 
функцию supsmooth, автоматически подби-
рающую наилучшие параметры сглажива-
ния: v:=supsmooth(u, i). На этом этапе мож-
но вывести на экран сглаженные (v) и не 
сглаженные (i) точки. 

3. Находим значения вектора функции 
fj, являющегося аналогом функции распре-
деления ΔI/I0. Для этого задаем диапазон 
изменения j: j:=1…rows(v) – 1 и формулу: 
fj:=(vj-1-vj)/v0. Полученное множество то-
чек описывает распределение фотоэлектро-
нов по скоростям (энергиям). 

4. Находим зависимость, описывающую 
данное распределение, при помощи метода 
полиномиальной регрессии. Для этого зада-
ем приближающую функцию, которая вво-
дится полиномом 9-й степени: F(v). 

5. Для нахождения вектора коэффици-
ентов полинома используем функцию linfit, 
которая обеспечивает наилучшую аппрок-
симацию данных из векторов f и u: 
s:=linfit(u, f1, F). 

6. Задаем интерполирующую функцию: 
g(t1):=F(t1)S. 

7. Задаем аргумент функции: r:=0,0.1.. 
3. Строим на одном графике значения по-
лучившейся функции и приближаемых ею 
точек. Аналогичным образом находим ап-
проксимирующие функции для результатов 
других серий измерений (например, при 
иных световых потоках). 

8. Проверяем соответствие полученной 
экспериментально кривой и теоретической 
кривой функции распределения Максвелла. 
Для этого используем формулу распределе-
ния и подбираем коэффициенты таким об-
разом, чтобы результирующая линия лежа-
ла на минимальном расстоянии от экспе-
риментальных точек. Используем функцию 
genfit, аргументом которой является вектор 
Н, содержащий функцию, ее частные про-
изводные по параметрам и вектор началь-
ного приближения параметров (v0). 

9. Находим частные производные ин-
терполирующей функции: 

22 1)0exp(:)1,0,( xyxyyyxd    

- задание интерполирующей функции. 
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- производная по первому параметру. 
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- производная по второму параметру. 
10. Задаем вектор, содержащий функ-

цию и значения производных по пара-
метрам H(x, y), начальные значения пара-
метров: v0:=(0,1). 
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11. Вычисляем параметры функции: 
U:=genfit(u, f1, v0, H). 

12. Задаем функцию, определяющую 
параметры, при которых H(x,u) наилучшим 
образом приближает значения векторов u и 
f1: q(r):=H(r,U)0. Выводим на один график 
сглаженные точки, экспериментальную (ре-
грессионную) и теоретическую кривые 
(рис. 4). Из рисунка видно хорошее соответ-
ствие экспериментальных и теоретических 
результатов, что подтверждает максвеллов-
ский характер для функции распределения 
фотоэлектронов.  
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Рис. 4. Результаты обработки  
экспериментальных данных 

Предполагается, что работа по изуче-
нию спектра фотоэлектронов является за-
ключительной в цикле лабораторных работ 
по разделу «Классическая статистика иде-
альных газов», поэтому в качестве задания 
на самостоятельное изучение можно выне-
сти детальную проработку закона распреде-
ления молекул по скоростям с использова-
нием возможностей персонального компь-
ютера [4; 10]. 

Поскольку изучение распределения 
Максвелла обычно заканчивается задачей 
типа «аналитически и графически опреде-
лить долю и число молекул в m граммах 
определенного газа, обладающих скоростями 
в заданных узком и широком интервалах», 
следует разобрать ряд конкретных вопросов. 

1. По известной формуле для функции 
распределения модуля скорости: 
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получить таблицу значений ƒ(ν) и по-
строить ее масштабный график. Проследить 
изменение формы кривой распределения 
при варьировании параметров μ и Т как 
раздельном, так и совместном. Сравнить 
при этом значения вероятнейших и средних 
скоростей молекул. На рис. 5 представлено 
изменение формы графика функции рас-
пределения от абсолютной температуры. 

 

Рис. 5. Графики ƒ (ν)  
для двух температур 

2. Подставив в ƒ(ν) выражение для от-
носительной скорости, получить функцию 

ƒ(и) и пронаблюдать трансформацию раз-
личных графиков ƒ(ν) в один и тот же гра-
фик ƒ(и). Уяснение вопроса об универсаль-
ности распределения Максвелла для отно-
сительных скоростей молекул, как правило, 
вызывает массу затруднений и воспринима-
ется студентами формально. 

3. Используя процедуру вычисления 
определенных интегралов, найти значение 
доли молекул и их числа в заданных интер-
валах скоростей. Вывести данные на график 
(рис. 6). Оценить и сравнить полученные 
результаты. 

 

Рис. 6. Отображение доли молекул 

Интересно также будет разобрать сле-
дующий вопрос. Для идеального газа функ-
ции распределения частиц по кинетиче-
ским энергиям ƒ(ν) и по потенциальным 
энергиям во внешнем поле ƒ(h) являются 
независимыми. Вид распределения Макс-
велла остается одним и тем же на различ-
ных высотах. А как выглядит общий график 
функции ƒ(ν, h)? MathCAD позволяет по-
строить такую параметрическую поверх-
ность и пронаблюдать линии уровней 
(рис. 7). Эту задачу без компьютера решить 
практически невозможно. 

Рис. 7. Общий вид функции  
распределения частиц идеального газа 

Таким образом, в результате проведен-
ной работы, получения и оценки экспери-
ментальных данных, анализа обработки ре-
зультатов измерений, построения теорети-
ческих зависимостей обучаемые, безуслов-
но, глубже поймут физический смысл и 
значение понятия функция распределения. 
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Другим ярким примером использова-
ния компьютерных инструментов при фор-
мировании представлений о вероятностном 
описании состояния реального объекта яв-
ляется возможность визуализации про-
странственного распределения плотности 
заряда электронов в поле ядра атома. 

Так, в атоме водорода электрон дви-
жется вокруг ядра под действием кулонов-
ских сил. Масса протона во много раз боль-
ше массы электрона, поэтому протон можно 
считать покоящимся. Стационарные состо-
яния частицы, движущейся в центрально-
симметричном поле, описываются уравне-
нием Шредингера:  

0))((
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2

02  rUW
h

m
,  

где Ψ – волновая функция, квадрат мо-
дуля которой и определяет вероятность 
нахождения частицы в заданной области про-

странства. Потенциальная энергия U(r) есть 
функция расстояния частицы до центра сил. 

Решением уравнения Шредингера яв-
ляется сферическая функция вида:  
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Используя, например, тот же MathCAD, 
можно получить 3D-изображение распре-
деления электронной плотности – орбиталь 
электрона в атоме. Графически орбиталь 
изображают в виде облака или поверхности, 
очерчивающей область, где вероятность по-
явления электрона наибольшая. На рис. 8 
представлены изображения s-, p-, d- и f-ор-
биталей, а на рис. 9 дается сравнение их 
геометрических размеров. 

 

 

Рис. 8. Орбитали электрона в атоме водорода 

   

Рис. 9. Соотношение размеров s-, p- и d-орбиталей 

Представленные в статье материалы, 
на наш взгляд, свидетельствуют о возмож-
ности и целесообразности использования 
компьютерных инструментов при форми-
ровании основных понятий и характери-
стик статистического метода описания со-
стояния и поведения природных объектов.  

В заключение, однако следует отме-
тить, что применение вычислительной тех-

ники на этапе начального формирования 
представлений о каком-либо явлении или 
процессе вряд ли целесообразно и не может 
полностью заменить физического экспери-
мента или физическую демонстрацию. Ис-
пользование компьютеров в учебном про-
цессе должно быть четко продумано и ме-
тодически обосновано. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИКЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демонстрационный физический эксперимент; дидактические возможности; 
дидактические принципы; наглядность; документ-камера.      

АННОТАЦИЯ. Проведен анализ дидактических возможностей документ-камеры при обучении сту-
дентов университета физике. Документ-камера – это устройство, предназначенное для передачи ре-
альных изображений страниц учебников или тетрадей, иллюстраций или схем, трехмерных предме-
тов, препаратов с микроскопа на интерактивную доску, телевизионный экран или через видеопроек-
тор на большой экран. Определены общие дидактические принципы обучения студентов физике 
средствами демонстрационного эксперимента с применением документ-камеры: принципы научно-
сти, проблемности, наглядности, активизации, доступности, завершенности, развития, воспитатель-
ного воздействия. Выделены аспекты реализации дидактического потенциала документ-камеры в со-
временном демонстрационном физическом эксперименте по отношению к учебной деятельности, по 
организации учебного процесса, по роли в развитии студентов, по техническим возможностям. Опи-
сана методика нескольких демонстрационных экспериментов с применением документ-камеры: ви-
зуализация силовых линий магнитных и электрических полей, опыт Эрстеда. Сделан вывод о том, что 
демонстрация стационарных и движущихся изображений и объектов, в том числе способность увели-
чивать демонстрируемый объект, может служить средством динамической визуализации естествен-
ных процессов. Проанализирована роль визуализации в развитии мышления студентов при обучении 
физике. Отмечено, что способы создания и восприятия визуальной информации с помощью доку-
мент-камеры основаны на нейрофизиологических особенностях человека. Даны методические реко-
мендации по применению документ-камер на лекциях по физике. 
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IMPLEMENTATION OF THE GENERAL DIDACTIC PRINCIPLES  
OF TEACHING THE STUDENTS PHYSICS BY MEANS OF EXPERIMENT WITH DOCUMENT CAMERA 

KEY WORDS: experiment in Physics; didactic possibilities; didactic principles; visual aids; document camera.  

ABSTRACT. The analysis of didactic possibilities of document camera in teaching students Physics is undertak-
en.  Document camera is a device that displays real images of textbook pages or exercise books, pictures or 
schemes, three-dimensional objects and microscopic structures on the interactive whiteboard or a large screen. 
The general didactic principles of teaching students Physics by means of the experiment with document camera 
are discussed. Among them are the principles of scientific accuracy, problem-based approach, visualization, acti-
vation, easy access, completeness, development and educational potential. The aspects of implementation of di-
dactic potential of a document camera in the experiment in Physics are singled out; its relevance for the educa-
tional work, for planning the educational process, for the students’ development and its technical potential are 
analyzed. The methodology of several experiments with document camera are described: visualization of mag-
netic and electric fields lines and Oersted’s  experiment. A conclusion is made that displaying of static and mov-
ing pictures, as well as the ability to zoom them, can be a means of dynamic visualization of the natural process-
es. The role of visualization in the development of the students’ thinking in the course of teaching Physics is ana-
lyzed. It is noted that the ways of displaying and perception of the visual images with the help of the document 
camera are based of the neuro-physiological features of a human. The recommendations on the use of document 
camera in the lectures in Physics are given.  

емонстрационный физический экс-
перимент – это один из важнейших 

методов обучения студентов вузов физике; 

он постоянно пополняется новым оборудо-
ванием, приемами и средствами выполне-
ния. Номенклатура целей демонстрацион-
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ного эксперимента достаточно широка: де-
монстрация явлений, определяющих со-
держание того или иного раздела курса фи-
зики, демонстрация применения изучаемых 
явлений и закономерностей, подготовка 
учащихся к самостоятельному эксперимен-
ту, решение экспериментальных задач, ор-
ганизация проблемных ситуаций и т. д. 
Теория и методика обучения физике сред-
ствами демонстрационного физического 
эксперимента постоянно развиваются, ав-
торы приводят ниже обзор основных до-
стижений в этой области научно-педагоги-
ческих знаний в контексте темы данного 
исследования. В частности, Е. А. Румбештой 
[18; 19] предложена экспериментально-дея-
тельностная модель подготовки учащихся 
основной школы по физике, позволяющая 
школьникам наряду с усвоением основных 
понятий и законов осваивать эксперимен-
тальные, информационные, проблемные, 
деятельностные умения, основанная на тео-
рии использования физического экспери-
мента в развивающем обучении [29]. 
В. Ю. Грук [4] на основе анализа содержа-
ния курса физики показала, что ключевые 
компетенции − учебно-познавательные 
(владение способами организации, целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлек-
сии, самооценки), информационные (вла-
дение способами добывания знаний, поис-
ка, анализа и отбора необходимой инфор-
мации, ее преобразования из одних знако-
вых форм в другие, сохранения и передачи с 
использованием современных средств), 
коммуникативные (владение способами 
взаимодействия с окружающими и удален-
ными событиями и людьми, умениями ра-
ботать в группе, представить себя) могут 
быть сформированы у учащихся в наиболее 
полном объеме при проведении физическо-
го эксперимента.  

М. О. Верховцева [3] указывает, что 
учебный физический эксперимент (УФЭ) в 
обучении физике является основным ин-
струментом для получения информации, 
средством наглядности, фактором развития 
учащихся и способом познания окружаю-
щего мира. УФЭ позволяет формировать 
образы, отражать явления, процессы, зако-
ны реального мира, опираясь на чувствен-
ное познание. М. О. Верховцева предлагает 
методическую модель УФЭ. В этой модели 
элементами служат задания по формирова-
нию знания о роли эксперимента в научном 
познании и практической жизни, о видах 
физического эксперимента (наблюдении и 
опыте), о требованиях к современному экс-
перименту, о методологическом принципе 
наблюдаемости, о сущности процедуры из-
мерения, о специфике измерений и др. 
Также в данную методическую модель 

обычно входит комплекс заданий по отра-
ботке экспериментальных умений методо-
логического характера, в которых необхо-
димо описать наблюдение или опыт, уметь 
отметить /описать различие между тем, что 
ожидалось получить, и тем, что в действи-
тельности получилось в ходе эксперимента, 
выделить существенное и второстепенное, 
сделать предсказание дальнейшего хода 
эксперимента, самостоятельно выдвинуть 
гипотезу (сделать вывод), объясняющую 
полученный результат, использовать гра-
фики и таблицы.  

Актуальность поиска новых подходов к 
оптимизации обучения средствами физиче-
ского эксперимента, направленных на раз-
витие личности учащихся, отмечает 
Д. В. Ананьев [2], для этого необходимо:  

- совершенствовать демонстрационный 
эксперимент, повышая его информатив-
ность, оперативность, экономичность и 
наглядность;  

- совершенствовать процесс подготовки 
и осуществления демонстрационного экс-
перимента;  

- продолжать совершенствование мето-
дики и технологии проведения фронталь-
ного эксперимента;  

- совершенствовать модель урока как 
процесса совместной исследовательской де-
ятельности учащихся и учителя [2].  

Доминирующая роль демонстрацион-
ного эксперимента в обучении физике от-
мечается и зарубежными учеными-педаго-
гами [31; 32; 34]. П. В. Казарин [24] отмеча-
ет, что при обучении в вузе система демон-
страционного физического эксперимента 
успешно реализует обще дидактические 
принципы научности и наглядности обуче-
ния, принцип необходимости внутри пред-
метных связей и генерализации обучения, 
обеспечивает методическую вариативность 
учебного процесса. Наглядность является 
одним из важнейших дидактических прин-
ципов обучения. Сочетание наглядности со 
словом учителя способствует более успеш-
ному усвоению материала. Широкие воз-
можности для использования принципа 
наглядности в обучении физике появились 
в связи с развитием компьютерных техно-
логий, с помощью которых осуществляется 
развитие и саморазвитие потенциальных 
возможностей обучаемых и их творческой 
инициативы [6; 7]. А. П. Усольцев и 
Т. Н. Шамало [26] выделяют две основные 
функции наглядности: 1) наглядность 
должна использоваться как средство фор-
мирования образных компонентов мысли-
тельной деятельности и умения опериро-
вать ими (приобретение опыта чувственно-
го познания); 2) наглядность используется 
как средство активизации в конкретных си-
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туациях обучения (активизации внимания, 
мотивации, процессов понимания и фор-
мирования теоретического мышления). 
Р. В. Майер показал, что методика форми-
рования наглядно-чувственного образа 
сложного учебного физического экспери-
мента обеспечит повышение эффективно-
сти процесса обучения физике, если:  

- в предлагаемом сложном учебном 
физическом эксперименте будет использо-
вана современная экспериментальная тех-
ника (мультиметры, осциллографы, ком-
пьютеры, лазеры и др.);  

- при разработке этой методики будут 
учтены предложенная дидактическая мо-
дель процесса формирования наглядно-
чувственного образа эксперимента и прин-
ципы визуализации, поэлементной сфор-
мированности и обратной связи [12].  

Актуальна визуализация в развитии 
мышления студентов при обучении физике 
[36]: доминируют стратегии, которые спо-
собствуют социальным взаимодействиям и 
направлены на интегрирование натурных 
экспериментов и компьютерного моделиро-
вания физических процессов [35]. Для того 
чтобы физика была понятна студентам, в 
УФЭ акцент делается на «эксперименталь-
ной математизации», когда законы уста-
навливаются посредством количественной 
оценки результата экспериментов [33].  

Характерным для настоящего времени 
становится появление в образовании прин-
ципиально новых информационных средств 
обучения, которые способны повлиять на 
цели, содержание, методы и организацион-
ные формы обучения в вузе. Разработка но-
вого оборудования в виде интерактивных 
досок и компьютерной техники требует пе-
реосмысления роли, возможностей и пе-
речня средств обучения, предназначенных 
для проведения физического эксперимента. 
Т. Г. Яковлева [30] выделяет основные тре-
бования к демонстрационному физическо-
му эксперименту, наиболее важными среди 
которых являются размеры приборов, их 
расположение и освещение, обеспечиваю-
щие достаточную видимость (обозревае-
мость) основных частей и деталей установ-
ки для всех обучаемых и с любого места 
аудитории. Без этого опыт теряет свое зна-
чение, становится бесполезным и чаще все-
го приводит сначала к нарушению дисци-
плины, а затем к потере интереса.  

Выполнению вышеперечисленных тре-
бований к демонстрационному физическо-
му эксперименту способствует применение 
новых технических средств обучения физи-
ке, а именно – документ-камер. Для иллю-
страции последнего утверждения рассмот-
рим некоторые примеры применения доку-
мент-камер AverVision в практике лекцион-

ного демонстрационного эксперимента на 
кафедре физики Института физического 
образования УрФУ.  

Опыт 1. Силовые линии магнитного по-
ля прямого постоянного тока. Прозрачный 
экран укрепляют на рамке с обмоткой, как 
показано на рис. 1, а саму рамку подключа-
ют к низковольтному источнику напряже-
ния (не более 24 В). На прозрачный столик, 
закрепленный вокруг рамки, равномерным 
слоем насыпают железные опилки. Легким 
постукиванием по экрану добиваются рав-
номерного расположения опилок по лини-
ям магнитного поля. В результате на столи-
ке опилки почти мгновенно выстраиваются 
концентрическими кругами вокруг верти-
кальных сторон рамки.  

 

Рис. 1. Магнитное поле  
прямого тока 

На экране в аудитории при помощи до-
кумент-камеры наблюдают так называемые 
магнитные спектры – это характерные ли-
нии индукции магнитного поля, создавае-
мые проводниками определенной конфигу-
рации (рис. 2). Железные опилки играют 
роль микроскопических магнитных стре-
лок, которые располагаются около электри-
ческого тока, как в опыте Эрстеда. Большая 
совокупность таких стрелок «нарисует» 
распределение магнитного поля в про-
странстве вокруг проводника, направление 
и форму линий индукции. По концентра-
ции опилок можно также судить о величине 
поля в разных его точках.  

 

Рис. 2. Спектр магнитного поля 
рамки с током 
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Опыт 2.Опыт Эрстеда  
Для демонстрации опыта необходимы 

рамка с обмоткой, магнитная стрелка и 
низковольтный источник напряжения. Рам-
ку с обмоткой устанавливают вертикально. 
Под верхней стороной рамки на прозрач-
ном подъемном столике располагается маг-
нитная стрелка. Рамку подключают к ис-
точнику тока. При замыкании электриче-
ской цепи магнитное поле тока, проходяще-
го по проводнику, взаимодействует с маг-
нитной стрелкой, вызывая ее поворот. 
В итоге стрелка ориентируется по направ-
лению линий магнитного поля (рис. 3).  

  

Рис. 3. Опыт Эрстеда 

Если изменить направление тока на 
противоположное, то стрелка повернется на 
180°. Магнитную стрелку можно поставить 
на подставку и вне рамки, например, справа 
или слева от нее. В этом случае можно 
наблюдать поворот стрелки при включении 
тока. Для большей выразительности опытов 
рамка должна быть параллельна магнитно-
му меридиану Земли. Практически это де-
лают так: стрелке позволяют сориентиро-
ваться в магнитном поле Земли, а затем 
рамку устанавливают вдоль стрелки. 

Опыт 3. Силовые линии электроста-
тического поля  

Для наблюдения силовых линий элек-
тростатического поля двух разноименных 
точечных зарядов используются два элек-
трода «цилиндр – пластина». Электроды 
устанавливаются таким образом, чтобы 
пластины касались металлических частей 
основания, а цилиндры были посередине 
кюветы на расстоянии 4-6 см друг от друга. 
Наливаем масло в кювету (2-3 мм) и равно-
мерно насыпаем тонкий слой диэлектрика 
(манная крупа) на поверхность масла. Под-
ключаем электроды к источнику электриче-
ского напряжения. Плавно увеличивая ве-
личину напряжения от 0 до 10 кВ, при по-
мощи документ-камеры получаем на экране 
изображение силовых линий электрическо-
го поля двух точечных зарядов (рис. 4). 

 

Рис. 4. Электростатическое поле 
двух точечных зарядов 

Для наблюдения силовых линий элек-
тростатического поля плоского конденса-
тора также используются два электрода 
«цилиндр – пластина». Электроды в этом 
случае нужно поставить таким образом, что-
бы цилиндры касались металлических частей 
основания контактной пластины, а пластины 
были посередине кюветы на расстоянии 4-6 
см друг от друга. Подключаем электроды к 
источнику напряжения. Плавно увеличивая 
напряжение от 0 до 10 кВ, получаем на 
экране изображение силовых линий электри-
ческого поля двух плоскостей (рис. 5). Воз-
можны также другие комбинации электро-
дов, например, плоского и точечного, при 
этом получается изображение результирую-
щего поля плоскости и точечного заряда. 

 

Рис. 5. Поле двух пластин 

Широкие возможности применения 
документ-камер в учебном процессе также 
отмечают учителя физики школ [1; 5; 27]. 
Документ-камеры позволяют получать фо-
то- или видеоролик эксперимента, редакти-
ровать его, применять встроенную про-
грамму графической коррекции изображе-
ния, сохранять результаты эксперимента. 

Опыт использования видео в практике 
лекционного физического эксперимента 
известен и описан в работах [11; 13; 14; 20; 
21; 22; 23; 25; 37]. Vera F. and et. [37] отме-
чают, что учебные видеоэксперименты да-
ют два ключевых элемента в изучении фи-
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зической науки, такие как рефлексивный 
характер процесса обучения и его глубокую 
связь с практическим опытом. В контексте 
данной работы обращает на себя внимание 
опыт использования учебного замкнутого 
телевизионного комплекса (УЗТК), который 
состоит из цветной цифровой купольной 
камеры внутреннего наблюдения модели 
NOVIcam 98H с варифокальным объекти-
вом 2.8~12 мм, импульсного блока питания 
Spezvision PSU-12-3P DC Output 12 V 3A, пе-
реходника BNC, RCA кабеля композитного 
видео и телевизора. УЗТК – фактически 
«предшественник» современных документ-
камер. Согласно результатов работы 
А. Ю. Казакова, А. В. Костюнина, Т. В. Ля-
пиной [9], эффективно использование УЗТК 
для демонстрации следующих эксперимен-
тов: измерение размеров малых тел, иссле-
дование давления твердого тела на опору, 
исследование зависимости силы упругости 
от удлинения пружины и измерение жест-
кости пружины, качественное описание 
процесса неупругого соударения шаров, 
подвешенных на нитях, изучение поверх-
ностного натяжения жидкости, кипение 
жидкости, образование пузырьков, кипение 
воды при комнатной температуре, адиабат-
ный процесс, демонстрация давления газов, 
параллельное и последовательное соедине-
ние проводников, наблюдение силовых ли-
ний электромагнитного поля, наблюдение 
сплошного и линейчатых спектров испус-
кания, интерференция в тонких пленках, 
демонстрация колец Ньютона, дифракция 
света на тонкой нити, на дифракционной 
решетке, поляризация света, применение 
поляроидов для изучения механических 
напряжений в деталях конструкций, зоны 
Френеля (дифракция света), пятно Пуассо-
на, модуляция лазерного излучения на ги-
гагерцовых частотах (10–500 ГГц), усиление 
света активной средой (отрицательное по-
глощение), длина пробега α-частиц в возду-
хе методом сцинтилляций, обращение фазы 
при прохождении света через фокус линзы, 
фазовые соотношения при отражении света 
от границы раздела сред, давление света. 

Проведем анализ дидактических воз-
можностей документ-камер, которые после 
первого же знакомства с ними преподава-
телей физики вузов становятся столь же не-
обходимыми им, как мел и доска [15; 16; 17]. 
Документ-камеры – это особый класс 
устройств, предназначенных для передачи 
реальных изображений страниц учебников 
или тетрадей, иллюстраций или схем, трех-
мерных предметов или даже препаратов с 
микроскопа на интерактивную доску, теле-
визионный экран или через видеопроектор 
на большой экран. Последняя возможность 
представляется наиболее полезной при 

проведении демонстрационного физиче-
ского эксперимента, когда преподавателю 
необходимо оперативно донести до всей 
аудитории некую визуальную информацию. 
Это может быть демонстрация редкого экс-
перимента или объемной модели, допол-
няющих объясняемый материал лекции.  

Дидактический анализ технических 
возможностей документ-камеры позволил 
установить, что очень важна демонстрация 
стационарных и движущихся изображений и 
объектов, в т. ч. способность увеличивать де-
монстрируемый объект, служить средством 
динамической визуализации естественных 
процессов. Особенно это важно на лекциях 
по физике, когда требуется демонстрация 
опытов или наблюдение за реальными про-
цессами. Смена ракурса, производимая с по-
мощью документ-камеры, позволяет студен-
там «погружаться» в среду опыта, рассмат-
ривать физический процесс в деталях, ви-
деть вариации в перемене состояния демон-
стрируемых объектов. Примером реализа-
ции этой функции документ-камеры может 
служить использование иллюстративного 
материала плакатов и таблиц по физике. 
Кроме того, это свойство документ-камеры 
позволяет преподавателю демонстрировать 
учебные физические опыты, состоящие из 
нескольких этапов или операций: 

- динамическая презентация результа-
тов работы преподавателя и студентов; 
в этих случаях трансляция реальных дей-
ствий преподавателя, демонстрирующего 
физический опыт, на экран создает эффект 
вовлеченности аудитории в процесс презен-
тации, которая принимает активный, «жи-
вой» характер; 

- функция записи стационарных и ди-
намических объектов, которой обладает до-
кумент-камера, позволяет сохранять увели-
ченные изображения и видеозаписи физи-
ческих опытов в виде файлов изображений 
и видеофайлов с целью их последующей 
демонстрации и изучения. 

О. М. Корчажкина [10] отмечает, что 
способы создания и восприятия визуальной 
информации с помощью документ-камеры 
основаны на нейрофизиологических осо-
бенностях человека: 

- способ управления информационны-
ми объектами в поле визуализации вовле-
кает в процесс обучения кисти рук пользо-
вателя как «осязательные манипуляторы», 
что способствует более эффективному усво-
ению последовательности учебных дей-
ствий за счет создания пространственно-
временного контекста;  

- моторные действия руками, произво-
димые пользователем при управлении ин-
формационными объектами в поле документ-
камеры, представляют собой сложную коор-
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динированную деятельность, в которую во-
влечены практически все системы организма. 

Восприятие информации с помощью 
документ-камеры происходит способом, 
подобным естественному способу восприя-
тия реального жизненного пространства 
человека, при этом информация отражается 
в сознании как целостный объект или це-
лостная совокупность объектов, связанных 
наглядными временными и пространствен-
ными отношениями. Качественная, много-
уровневая визуализация учебных объектов 
способствует быстрому их опознаванию, что 
ведет к максимальному использованию 
оперативного поля зрения, т. е. той части 
общего поля зрения, которая воспринима-
ется и опознается одномоментно. В доку-
мент-камере как дидактическом инстру-
менте реализованы все основные нейрофи-
зиологические особенности как создания, 
так и восприятия информации познающим 
субъектом, что способствует более прочно-
му усвоению содержания информационных 
объектов и учебных действий. 

Рассмотрим условия реализации общих 
дидактических принципов обучения сту-
дентов физике посредством демонстраци-
онного эксперимента с применением доку-
мент-камеры. 

1. Принцип научности реализуется пу-
тем соблюдения логики изложения учебно-
го материала, предъявляемого преподава-
телем с помощью документ-камеры, а также 
за счет прямой трансляции учебного мате-
риала из первоисточника, что сводит к ми-
нимуму или не допускает вовсе фактиче-
ских или ситуационных ошибок. 

2. Принцип проблемности реализуется 
за счет обеспечения возможности коллек-
тивного поиска решения учебной задачи 
студентами и лектором, а также возможно-
сти проследить процесс поиска решения. 

3. Принцип наглядности является ос-
новным преимуществом документ-камеры 
перед традиционными средствами обучения, 
поскольку создает предметно-мотива-
ционную среду занятия, выступает как про-
странство для создания и демонстрации про-
цессов и явлений, предоставляет студентам 
условия для выполнения заданий динамиче-
ского характера, позволяет использовать 
функцию записи опытов в процессе их вы-
полнения, обеспечивает возможность редак-
тирования и / или трансформации учебного 
материала во время его демонстрации. 

4. Принцип активизации и сознательно-
го усвоения учебного материала обеспечива-
ет всем участникам учебного процесса пони-
мание целей и задач предстоящей работы, 
наиболее полную реализацию возможностей 
само- и взаимообучения, самоанализа, само-

оценки, самостоятельного мышления и са-
мостоятельной деятельности. 

5. Принципы доступности, а также си-
стематичности и последовательности бази-
руются на возможности постепенного 
усложнения видов предъявления учебного 
материала (стационарное, динамическое, 
поэтапное, акцентное, сопоставительное, 
трансформация, процесс и т. п.), что соот-
ветствует поэтапному, последовательному 
переходу от главного к новым фактам и 
свойствам изучаемого объекта, явления или 
процесса и способствует расширению и 
углублению знаний, формированию новых 
навыков и умений. 

6. Принцип завершенности обучения 
обеспечивается возможностью демонстра-
ции аналогий, сравнений, сопоставлений, 
противопоставлений, за счет чего происхо-
дит постепенный переход от низших уров-
ней усвоения знаний к более сложным с 
пошаговой фиксацией усвоенного. 

7. Принцип развития учебной деятель-
ности реализуется за счет предоставления 
богатых возможностей для восприятия и 
понимания новой информации, что приво-
дит к адекватному и точному осознанию 
студентами познавательной задачи и актуа-
лизации мотивов ее решения. 

8. Принцип воспитательного воздей-
ствия лекционного занятия реализуется за 
счет эффективной организации учебно-по-
знавательной деятельности студентов, а так-
же положительного влияния профессиональ-
ных и личностных качеств лектора, не огра-
ничивающегося традиционными средствами 
обучения, а применяющего на занятии со-
временные технические средства обучения. 

Выделяют следующие аспекты реали-
зации дидактического потенциала доку-
мент-камеры в современном демонстраци-
онном физическом эксперименте [28]:  

1) по отношению к учебной деятельности:  
- повышение мотивации процесса обу-

чения;  
- активизация работы студентов на лек-

циии при выполнении домашних заданий; 
2) по организации учебного процесса:  
- дополнительные возможности созда-

ния проблемных ситуаций;  
- систематизация процесса учебного 

поиска;  
- быстрая проверка гипотез студентов;  
- переход от качественных исследова-

ний к количественным;  
3) по роли в развитии студентов:  
- осознание студентами назначения 

компьютерной техники;  
- показ современных средств познания;  
- повышение научного уровня пред-

ставления материала;  
4) по техническим возможностям:  
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- дополнительные возможности 
наглядности;  

- расширение диапазона исследований;  
- подробное исследование «тонких» 

моментов эксперимента. 
Таким образом, демонстрационный 

эксперимент, проводимый с применением 
документ-камеры, обеспечивает полную ре-
ализацию общих дидактических принципов 

в процессе обучения студентов физике. Це-
лесообразность применения документ-ка-
меры как средства обучения студентов фи-
зике основана на общих принципах дидак-
тики, результатах педагогической психоло-
гии и анализе конкретных организационно-
методических условий познавательной дея-
тельности студентов.  
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СТРАБИЗМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модели, формы и методы самостоятельной работы студентов; активная дея-
тельность; высшая форма деятельности; самообразование; самоуправление; самоорганизация; ин-
дивидуальный самообразовательный маршрут; асинхронная модель организации самостоятельной 
работы; субъект-субъектный подход; технологии самообразования; знаниевая и компетентностная 
парадигма. 

АННОТАЦИЯ. Проанализировав различные точки зрения и подходы, авторы уточняют определе-
ние «самостоятельная работа студентов», трактуя его как процесс постепенного восхождения обуча-
емого от управляемой к самоуправляемой модели обучения, предполагающий формирование таких 
компетенций, как самообразование, самоуправление, самоорганизация. Для данной компетенции 
характерны устойчивая внутренняя мотивация учения, наличие индивидуального самообразова-
тельного маршрута, ценностно-смысловой контекст, активизация субъектной позиции образова-
тельного выбора, продуктивная поисково-познавательная деятельность студента, самостоятель-
ность принятия решений. Авторы считают, что самостоятельная работа выполняет функции оце-
ночного критерия процесса образования и лежит в основе формирования профессиональных ком-
петенций, обеспечивая их научно-исследовательский потенциал. Свою точку зрения авторы под-
крепляют, опираясь на опыт педагогической работы, и наиболее эффективными считают игровые 
технологии, проведение студентами самостоятельных социологических исследований, апробацию 
написанных проектов и, в перспективе, самостоятельную постановку целей, задач и определение 
содержания производственных практик. Для формирования объективного представления о само-
стоятельной работе было проведено исследование мнений студентов факультета социологии по 
данному феномену. Выявление основных представлений опрошенных респондентов о том, что они 
понимают под понятием «самостоятельная работа студента», позволяет скорректировать общее 
представление о ней и сделать вывод, что в основе этого явления лежат субъект-субъектные отно-
шения участников образовательного процесса и суть инновационного образования – «не догонять 
прошлое, а создавать будущее». 
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PROBLEMS OF DEFINITON OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION 

KEY WORDS: the models; forms and methods of students' independent work; activity; the highest form of 
activity; supreme form of activity; self-education; self-management; self-organization; individual self-
educational route; the asynchronous model of organization of independent work; the subject-subject ap-
proach; self-learning technology;  competence paradigm; knowledge paradigm.  

ABSTRACT. The authors define the concept “independent work of students” on the basis of the analysis of 
different approaches and views on this concept. It is defined as the process of gradual transition of a stu-
dent from managed to self-managed model of study that implies formation of such competencies as self-
education, self-management and self-organization. It is characterized by the stable inner motivation to the 
study, individual self-educational route, value-oriented context, activation of the subjective choice of edu-
cational trajectory, productive search for information by a student and independence in decision making. 
The authors believe that independent work performs the functions of evaluation criterion of the education-
al process and makes the basis for professional competences formation providing their research potential. 
This point of view is supported by the experience of pedagogical work, which proved gaming technologies, 
sociological survey carried out by the students, approbation of the research projects and independent set of 
tasks and goals of practice to be the most effective. There was a student survey to find out the existing view 
of independent work. It was conducted among the students of the Faculty of Sociology. Their responces on 
the essence of the concept “independent work of students” allows to define it precisely and make a 
concl;usion that its basis is subject-subject relations of the participants of educational process. The essence 
of innovative education is "not to catch up with the past but to create the future." 
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сли проанализировать данные в 
научных источниках определения 

самостоятельной работы студентов, то можно 
увидеть, что в основу ее номинации и класси-
фикации положены разные основания. 

Например, И. А. Зимняя считает, что 
это высшая форма учебной деятельности 
[8]. П. И. Пидкасистый, напротив, утвер-
ждает, что это любой вид активной дея-
тельности учащихся, которая организована 
учителем и направлена на выполнение по-
ставленной дидактической цели в опреде-
ленный учителем период времени [16]. 
В этом случае самостоятельную работу 
трудно назвать «высшей формой учебной 
деятельности», к тому же определяющая 
роль в этом процессе отводится учителю. 
Напротив, Г. М. Коджаспирова считает, что 
самостоятельная работа предполагает опре-
деленный уровень самостоятельности уча-
щегося во всех ее структурных компонентах: 
от постановки проблемы до осуществления 
контроля, самоконтроля и коррекции. 
«Определенный уровень самостоятельно-
сти» – это не полная самостоятельность, а 
некая зависимость от педагога [12]. А вот 
М. Федорова, Л. Якушина видят в самостоя-
тельной работе форму познавательной дея-
тельности, которая организуется по личной 
инициативе в удобное время [22], следова-
тельно, независимую от институтов и аген-
тов образования. И, наконец, О. Н. Щего-
лева [23] под самостоятельной работой по-
нимает и метод непрерывного образования, 
и средство индивидуализации процесса 
обучения «в виде фронтальной, групповой 
и индивидуальной учебной деятельности, 
которая может выполняться как в аудито-
рии, так и во внеаудиторное время» [9]. 

Подытожив все точки зрения, увидим, 
что самостоятельная работа – это и уровень 
самостоятельности, и средство индивидуали-
зации процесса обучения, и форма учебной 
деятельности (в т. ч. научной, познавательной 
и проч.), и метод непрерывного образования. 

В соответствии с базовыми представле-
ниями исследователи приводят и типоло-
гию самостоятельной работы: 1-й тип 
условно можно назвать «воспроизводя-
щий», в нем «познавательная деятельность 
обучаемых… состоит в узнавании объектов 
данной области знаний при повторном вос-
приятии информации о них или действий с 
ними»; второй – «воспроизводяще-рекон-
струирующий», предполагающий «форми-
рование знаний-копий и знаний, позволя-
ющих решать типовые задачи»; 3-й – тип 
«алгоритмизированного самостоятельного 
познания», ориентированный на «форми-
рование у обучаемых знаний, лежащих в 
основе решения нетиповых задач»; и, нако-
нец, 4-й тип – это «творчески ориентиро-

ванный», ориентированный на «проникно-
вение в сущность изучаемого объекта, уста-
новление новых связей и отношений, необ-
ходимых для нахождения новых, неизвест-
ных ранее принципов, идей, генерирования 
новой информации. Этот тип самостоятель-
ных работ реализуется обычно при выпол-
нении заданий научно-исследовательского 
характера, включая курсовые и дипломные 
проекты» [16]. 

Благодаря этой типологии можно 
усмотреть некоторую преемственность в 
формировании навыков самостоятельной 
работы – от «низших», фрагментарных, 
управляемых форм (частных методов) до 
«высших», от организованных – к самоор-
ганизации. Т. е. от знаниевой парадигмы 
профессионального образования, в которой 
«самостоятельная работа, как правило, вы-
полняет вспомогательную, второстепенную 
функцию закрепления, доучивания, повто-
рения, уточнения ранее освоенного матери-
ала» [20; 21], – к компетентностной, где 
«самостоятельная работа студентов высту-
пает залогом профессиональной компе-
тентности будущего специалиста» [17]. 

Опираясь на то, что «самостоятельная 
работа включает воспроизводящие и творче-
ские процессы в деятельности студента», 
В. П. Демкин, Г. В. Можаева выделили в ней 
три уровня деятельности студентов: репро-
дуктивный (тренировочный), реконструктив-
ный и творческий (поисковый), что совпадает 
с точкой зрения П. И. Пидкасистого [5].  

Более того, считается, что самостоя-
тельная работа студентов играет значитель-
ную роль в рейтинговой технологии обуче-
ния, превращаясь в критерий оценки, ею 
«измеряют» качество образования (сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций) [7; 13].  

Исходя из теоретических установок и 
опыта преподавательской деятельности мы 
хотели бы уточнить определение «самосто-
ятельной работы студентов» и представить 
те ее формы, которые, на наш взгляд, спо-
собствуют формированию профессиональ-
ных компетенций. Также мы бы хотели со-
поставить свою точку зрения с мнениями 
студентов по этому вопросу (иными слова-
ми, сравнить проекцию с интроекцией). 

Итак, самостоятельная работа – это про-
цесс постепенного восхождения обучаемого 
от управляемой к самоуправляемой модели 
обучения, предполагающий формирование 
таких компетенций, как самообразование, 
самоуправление, самоорганизация, для нее 
характерна устойчивая внутренняя мотива-
ция учения, наличие индивидуального само-
образовательного маршрута, ценностно-
смысловой контекст, активизация субъектной 
позиции образовательного выбора, продук-

Е 
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тивная поисково-познавательная деятель-
ность студента, самостоятельность принятия 
решений [19]. Самостоятельная работа вы-
полняет функции оценочного критерия про-
цесса образования [14] и лежит в основе фор-
мирования профессиональных компетенций, 
обеспечивая их научно-исследовательский 
потенциал [15]. 

Чтобы самостоятельная работа подня-
лась на уровень высшей формы учебной дея-
тельности, необходима асинхронная модель 
ее организации, включающая определение 
самостоятельных образовательных траекто-
рий обучаемыми. Запускать этот процесс 
можно начиная с частных (например, ис-
пользования на лекции метода майевтики) 
[11] методик, продолжая общими (например, 
методиками для организации самостоятель-
ной учебной деятельности) [4; 9] и заканчи-
вая самостоятельной контрольно-оценочной 
деятельностью обучаемых [13]. 

В конце концов, учитывая направлен-
ность образования на включение обучаемо-
го в процесс организации и образования, 
т.е. самообразование (субъект-субъектный 
подход), можно предположить, что скоро 
такая учебная дисциплина, как «Техноло-
гии самообразования», появится в базовой 
части ФГОСов [18]. 

А пока, на наш взгляд, наиболее эф-
фективными являются игровые технологи 
[6], проведение студентами самостоятель-
ных социологических исследований (на 
нашем факультете они выполняются в рам-
ках написания курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, прохождения прак-
тики), апробация написанных проектов 
(производственная практика, научно-прак-
тическая деятельность студентов), и, в пер-
спективе, самостоятельная постановка це-
лей, задач и определение содержания про-
изводственных практик [3]. 

Итак, как преподаватели мы согласны с 
точкой зрения наших коллег, что «суть ин-
новационного образования: "не догонять 
прошлое, а создавать будущее". Образова-
ние должно быть ориентировано не столько 
на передачу знаний, которые постоянно 
устаревают в условиях "информационного 
взрыва", сколько на овладение базовыми 
компетенциями, позволяющими приобре-
тать знания самостоятельно. Инновацион-
ное образование направлено на сохранение 
и развитие личностного потенциала чело-
века» [14; 1; 2; 17].  

Однако посмотрим, что на этот счет 
думают студенты. 

В мае 2016 года среди третьекурсников 
факультета социологии Института социаль-
ного образования УрГПУ нами было прове-
дено пилотажное исследование, посвящен-
ное проблемам организации процессов са-

мообразования и изучению отношения сту-
дентов к различным приемам и методам 
самообразовательной деятельности. 

Прежде всего обратимся к разделу ис-
следования, который был направлен на вы-
явление основных представлений респон-
дентов о том, что они понимают под поняти-
ем «самостоятельная работа студента». Как 
показывают теоретические обзоры, на сего-
дняшний день в научной литературе отсут-
ствует единое представление об этом образо-
вательном феномене и существуют различ-
ные подходы к его описанию. Ответы сту-
дентов также можно сгруппировать в 4 ос-
новные модели, расположенные ниже в по-
рядке убывания сделанных предпочтений. 

1. Самостоятельная работа – это инди-
видуальная работа студента, осуществляе-
мая без непосредственного участия в ней 
преподавателя. При этой модели на первый 
план выступают следующие сущностные 
характеристики, по мнению респондентов, 
придерживающихся этой позиции: 

- строится на основе собственных зна-
ний, умений, навыков; 

- основана на собственной поисковой 
активности и развитии субъективной моти-
вационной составляющей; 

- реализуется посредством индивиду-
ального познавательного стиля и способно-
стей к аналитической деятельности.  

2. Самостоятельная работа – это образо-
вательная деятельность, которую студент ве-
дет, как правило, за пределами основного 
расписания занятий с преподавателем. Ре-
спондентами, выбирающими эту модель, 
подчеркивается, что эта работа не привязана 
ни к учебному пространству факультета, в 
частности и университета в целом, ни к офи-
циальному графику учебного процесса. Со-
ответственно этим факторам она рассматри-
вается ими в качестве дополнительной со-
ставляющей образовательного маршрута. 

3. Самостоятельная работа – это работа 
по поиску и изучению первоисточников по 
темам, предложенным преподавателям, ис-
пользование различной научной литерату-
ры, описывающей изучаемые социальные 
явления и процессы, разработка информа-
ционных ресурсов и выборка из них необ-
ходимого содержания. Результатом такой 
деятельности может стать доклад, реферат, 
сообщение по самостоятельно изученному и 
творчески обработанному материалу. 

4. Самостоятельная работа студента ре-
ализуется в рамках основного образова-
тельного процесса и представляет собой 
творческую познавательную активность 
(индивидуальную или групповую), осу-
ществляемую под руководством преподава-
теля при выделении особых временных ре-
сурсов на занятиях. В этой модели появля-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 69 

ется представление о том, что студент сам 
становится не только участником, но и ор-
ганизатором образовательного процесса. 
И хотя по объему отданных предпочтений 
данная группа респондентов оказалась не-
велика, интересно обратиться к анализу 
мнений ее участников относительно того, 
сколько времени необходимо запланиро-
вать преподавателю на организацию само-
стоятельной работы студентов в рамках дан-
ной модели. Разбег представлений о вре-
менной доле самостоятельной работы в рам-
ках основного занятия составляет от 20 до 45 
минут. Вместе с тем подчеркивается зависи-
мость выделения времени на самостоятель-
ную работу студентов от содержания темы и 
ее сложности. По мере возрастания послед-
ней предлагается увеличивать и время на 
самостоятельную работу до 1,5 часов.  

В связи с достаточно большой диффе-
ренцированностью, обнаруженной нами в 
понимании студентами самого феномена 
самостоятельной работы, достаточно дис-
куссионным стал для них и вопрос о месте 
ее реального осуществления. Опрошенная 
нами студенческая аудитория разделилась 
на две равновесные группы, которые преоб-
ладают в нашей выборке: те, кто считает, 
что самостоятельная работа должна осу-
ществляться вне территории учебного заве-
дения, и те, кто считает, что самостоятельная 
работа должна осуществляться в равной ме-
ре как вне территории учебного заведения, 
так и во время непосредственных занятий с 
преподавателями. Кроме того, обнаружилась 
немногочисленная третья группа студентов, 
которая придерживается мнения, что само-
стоятельная работа осуществляется исклю-
чительно в рамках учебных занятий. 

Обратимся к выделению нашими ре-
спондентами наиболее распространенных и 
знакомых им форм самостоятельной рабо-
ты студентов. Прежде всего, они называли 
изучение литературных источников в биб-
лиотеке и на интернет-ресурсах, которое да-
ет возможность создавать некие творческие 
материалы. К ним ребята отнесли эссе, ре-
фераты, доклады, презентации по темати-
ческим разделам, научным проблемам и 
т.д. Затем указывались тестовые процедуры, 
лабораторные работы, письменные ответы 
на вопросы, решение групповых задач. За-
вершают эту картину групповые деловые 

игры и исследовательские проекты. Таким 
образом, опрошенные нами студенты до-
статочно информированы о возможных 
формах самостоятельной работы. По отве-
там респондентов мы видим весьма широ-
кий охват методов и приемов современных 
и традиционных педагогических техноло-
гий, реализуемых в учебном процессе фа-
культета социологии. 

Исходя из этого нам представляется 
важным определить отношение студентов к 
наиболее эффективным формам самостоя-
тельной работы. По результатам опроса вы-
явлено, что таковыми считаются разного ро-
да групповые работы творческого и игрового 
характера, которые строятся на основе изу-
ченного теоретического материала (лекция 
преподавателя, литературные источники, 
просмотры тематических киноматериалов и 
телепрограмм). Среди таких форм групповой 
работы особенно выделяются следующие 
формы: сценки, деловые игры, творческие 
задания, круглые столы. Именно в этом 
направлении студенты предлагают разви-
вать данную тему, вводя в образовательное 
пространство социологической и общество-
ведческой специализации указанные педаго-
гические формы совместных занятий и при-
емы познавательной активности.  

Таким образом, полученные нами в хо-
де пилотажного социологического исследо-
вания студентов-третьекурсников результа-
ты показывают следующее: 

- высокую информированность студен-
тов о возможностях самостоятельной рабо-
ты в образовательном процессе; 

- положительную мотивацию студентов 
на внедрение разных форм самостоятель-
ной работы в текущий учебный процесс; 

- наличие реальных форм и приемов в 
настоящем образовательном пространстве 
факультета социологии; 

- преобладание в предпочтениях сту-
дентов ориентации на игровые, визуальные, 
эмоционально окрашенные и ассоциатив-
ные приемы самостоятельной работы, орга-
низуемой преподавателем в рамках своих 
занятий. 

Здесь к мнению заказчиков образова-
ния следует прислушаться, поскольку они 
являются сегодня полноправными субъек-
тами образовательного процесса. 
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ABSTRACT. Variety of changes in present higher education strongly influences the role of a teacher. In this 
situation teachers have to deal with new roles and new approaches to organizational culture in higher edu-
cation establishments. Teachers should educate students in terms of organizational culture which deals 
with the future generation problems. The article discusses the interaction between the organizational cul-
ture of students and teachers. Furthermore, the paper pays particular attention to the main feature of the 
organizational culture and its role in the educational process. However characteristics of the teacher of the 
XXI century are stated in the article. This role is particularly significant and requires much responsibility. 
In conclusion, some suggestions are provided so that education institutions and administrations can suc-
cessfully support the formation of organizational culture among students.  

Карпенко Ольга Александровна, 
аспирант кафедры технологии социальной работы, Самарский университет; 443011, г. Самара, ул. академика Павло-

ва, д. 1.    

 РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система высшего образования; организационная культура; функция культу-
ры; роль учителя. 

АННОТАЦИЯ. Изменения в системе высшего образования влияют на роль учителя. Учитель дол-
жен знать новые функции и подходы к организационной культуре в высших образовательных 
учреждениях. Учителя должны формировать у студентов организационную культуру, которая рас-
сматривает проблемы будущих поколений. В статье рассматривается взаимодействие организаци-
онной культуры студентов и учителей. Более того, автор уделяет особое внимание основной черте 
организационной культуры и ее роли в образовательном процессе. В статье даются характеристики 
учителя XXI века. Должность учителя значима и требует большой ответственности. В заключение 
автор дает некоторые рекомендации, которые помогут образовательным учреждениям и админи-
страции успешно формировать организационную культуру студентов.   

odern educational system is devel-
oping in a rapid way. It means the 

current society demands professional teachers 
as well as the specialists in different spheres 
who obtain variety of skills and abilities. Busi-
nesses, nonprofit organizations, governments 
and universities are in serious need of effective 
specialists to guide them in today’s increasing-
ly unpredictable world. Especially, if we are 
talking about specialists in humanities we 
should take into consideration that they are go-
ing to work with people, for example sociolo-
gists, psychologists, social workers and so on. 
Those specialists are responsible for social 
well-being and social care. That is why it is vi-
tal to train these specialists in a proper way. 
The organizational-culture is the essential part 
of their education. Teachers should take care 
about the process of formation of the organiza-
tion culture of future specialists in humanities. 
In this article we are going to concentrate on 
one particular feature which is involved into 
organizational culture. We are going to explain 
why it is important to pay attention to it during 
the educational process; what is the teacher’s 
role; what is the main function of culture in the 
educational process; how the organizational 

culture of a teacher influences the organiza-
tional culture of a student. 

 Understanding the differences between 
people and their attitudes is one of the most 
significant features of the organizational cul-
ture. It sounds easy but it is not that simple. 
And to understand all these factors a person’s 
mind should be well-trained in 3 directions: 
psychological, philosophical and pedagogical. 
In terms of psychology is essential to be aware 
of the behavioral models and their influence. 
In terms of pedagogical studies we concentrate 
our attention on face to face equal communica-
tion. A teacher and a student are partners of 
one educational game in which no one can win 
or lose they just can empower each other, oth-
erwise the educational process will lead to little 
effect may have bad consequences. In philo-
sophical understanding a teacher and a student 
should enrich each other’s worldview with new 
experiences or attitudes. This interaction is the 
basis of every kind of education or upbringing. 
That is why teachers have to pay attention to 
their worldview which may partly be transmit-
ted to the students. The teacher’s role is to 
identify the path the student’s should go and be 
an example of a path-goer because identifying 

M 
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is not the only thing to do. In other words the 
teacher’s aim is to form the organizational-
culture in students by using and transmitting 
teacher’s own ideas, behavior and attitudes. It 
is impossible to make students believe in 
something that you do not personally believe. 
The way to make it happen can be different, for 
instance one of the best methods is to surprise 
the audience rather than to present the whole 
idea at once. Some sort of mystery is the engine 
of the educational process. Moreover, there are 
specific features of different research groups 
which were studied by J. Y. Yanez and M. Al-
topiedi [10]. The research groups are the places 
where models of behavior, values, cultural 
meanings and social rules are totally explained 
for newcomers [2]. The kind of environment 
influences the students’ values. The teacher 
should take the particular qualities of students 
from different research groups and with differ-
ent backgrounds. In consequence, we focus on 
the groups’ culture and identity [4] and more 
specifically their collectively assumed ways of 
working and the relationships among their 
members, especially those of trust and effective 
communication [7]. 

What role does the culture play in the ed-
ucational process? Therefore, the main func-
tion of culture is the project of social interac-
tion regulations between members of the edu-
cational process. To make this function work 
there are four things that have to be trained 

during the educational interaction between the 
teacher and the students: 

1. Students have to be aware of the effec-
tive interactions among people with the help 
of: targeted system training (children and ado-
lescent education, general educational sociali-
zation, etiquette training); a teacher’s self-
demonstration and behavioral examples (in re-
ligion, everyday life, literature, art). 

2. A teacher should describe to the stu-
dents the understanding of the practical expe-
rience of cultural and moral regulations and 
their functions in different cultures. 

3. Information support: verbal communi-
cation, transmitting information orally or in 
writing with words of spoken language; non-
verbal symbolic codes that transmit infor-
mation using conventional signs, symbols, em-
blems; visual media (physical and electronic) 
that transmit information through images; 
sound carriers (physical and electronic) that 
transmit information using tonal, rhythmically 
and harmonically organized sounds; plastic 
media transmission using symbolic postures, 
gestures, facial expressions, body movements, 
dance movements, etc. 

4. Social regulations: mandatory regula-
tion (laws, the dominant ideology, ceremonies, 
rituals, rituals); society’s attitudes (morals, 
ethical values) [6]. 

To show the function of culture clearly 
there is a figure 1. 

 
 

Fig. 1 

The programs of activities, behavior and 
communication are developed, preserved and 
passed from one generation to another by cul-
ture. Culture gives a meaning to different intel-
lectual and emotional expressions of people, 
selects and combines socially productive ideas. 
According to the theory of social action re-
searcher T. Parsons states several functions of 
culture, such as the transfer of experience, the 
maintaining of social traditions; the learning 
function; the social integration of team mem-
bers. Thus, from the one hand culture is the 
product of the social system and from the other 
hand culture controls the social interaction it-
self. Moreover, T. Parsons claims that along 
with culture, there is also a system of beliefs of 
cultural patterns which provides standards of 
selective orientations and ordering. Beliefs are 
the part of culture from the one side. From the 

other side beliefs are internalized as part of the 
personality possesses them. That means every 
tutor can influence students by his beliefs and 
values. According to Parsons there is a system 
of existential beliefs that can be divided into 
two groups: empirical and non-empirical be-
liefs. The difference is simply that ideas or be-
liefs are called empirical when, in terms of the 
major orientations of the cultural tradition of 
which they are the part of, they concern pro-
cesses which are defined as subject to under-
standing and manipulation in a pattern of 
“practical rationality”, that is what we call em-
pirical science. Those beliefs which are con-
trasted to empirical beliefs are called non-
empirical beliefs. In current science, they are 
beliefs which are neither verifiable nor dis-
provable by the science experiments [12]. 
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Nevertheless, the teacher may be a holder 
of empirical beliefs because he is a professor or 
a scientist at the same time. But he is also a 
human who is able to believe in mystery, some-
thing inexplicable or even non-existent. There-
fore, the tutor should be familiar with his own 
beliefs that he is going to put in the educational 
process. Here teacher’s organizational culture 
plays a crucial role – it contributes to social 
adaptation of people. In our case it assists stu-
dents to adopt to the educational system and to 
their future profession. However, it is a long 
way from acceptance of teacher’s belief to its 
commitment. From the teacher’s position the 
acceptance of students’ diverse opinions can be 
also a personal challenge.  

Juan Enriquez in his talk about repro-
gramming our life mentioned several life prin-
ciples that should be discussed. First of all, we 
should take responsibility. He is talking about 
random mutations that can occur as a result of 
scientific experiments. In our situation teach-
ers should be liable for the mind-mutations 
that can happen in their student’s minds. For 
example, if the teacher one day states that Rus-
sia is not the right place for the sexual minori-
ties. His belief can plant the ideas that people 
are not equal in our rights. The second princi-
ple is the recognition and the celebration of di-
versity. Surprisingly, we are not very different 
in terms of our DNA, but we differ in terms of 
our minds. The third one is the respect of other 
people’s choices. And the last principle is edu-
cation of each other [5]. It seems that those 
principles are applicable in the education field 

as well. New roles of a teacher are meaningful 
in the process of formation organizational-
culture among students.  

There is an increase in the number of 
studies on concepts related to the continuity of 
professional development and changes in the 
way university administrators, especially 
teachers, do their job [1]. There is a need in 
better understanding of the teacher’s role and 
what is included in it. Primarily, the ac-
ceptance of the previous principles is required 
from the teacher. Furthermore, a cultural 
change is in high demand in order to achieve a 
significant and sustainable improvement. 
From the one hand the teacher is responsible 
for educating students who are able to provide 
rapid, innovative solutions and willing to take 
measured risks to achieve positive results. 
From the other hand, the exciting university 
culture influences teachers to behave in a 
common way and believe in certain values and 
habits. This means changes in assumptions 
and beliefs are the part of the changes in the 
organizational culture of the educational insti-
tution. However, Wells and Feun stated, 
changing culture of an organization is a diffi-
cult and time-consuming job [18]. Therefore, 
the formation of the organizational culture is 
one of the most challenging aspects in the im-
plementations of teacher’s role.  

To have a clear picture of the interactions 
between teachers’, students’ and the educa-
tional institutions’ organizational cultures 
there is a figure 2. 

 

 Fig. 2

The term ‘organizational culture’ was first 
used in the late 1970s. However, the meaning 
of this term has been studied since the 1930-
1940-ies. During that time there was a research 
about interpersonal and ethical issues that may 
have an influence on the individuals who work 
for the industrial organizations. One of the first 
was the concept of "human relations" [11]. Fur-
thermore, the work of K. Lewin has a particular 
importance. During his research that was dealt 
with professional behavior of groups he devel-
oped a theory of organizational changes. It was 
a start for the future research about motivation 
and leadership [9]. By the end of 1960 culture 
of the organization has been defined as a 
method of improving the internal integration 
and coherence. Although, the establishment of 

theory systems by T. Parsons raised the im-
portance of the organizational culture which 
provides the efficient interaction and adapta-
tion to the fast-paced world (Parsons T.,1960).  

There are plenty of modern definitions of 
the term ‘organizational culture’ that are given. 
Robbins defines organizational culture as “a 
collective system of meaning that is followed 
by members that differentiate their organiza-
tion from others” [14, p. 299]. Hoy and Miskel 
expresses organizational culture as a “system 
of orientations that keeps organizational units 
connected and gives a distinct identity of them” 
[8, p. 165]. Also, Schein E. H. gives his defini-
tion, in which he states that the organizational 
culture is the pattern of the basic postulates 
that appeared in the process of adaptation, in-

University (rules, social 
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Understanding each other 
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ner integration and socialization. With the help 
of organizational culture we can find out how 
any kind of group is functioning [15]. That 
means that by studying the organizational cul-
ture we have to learn the behavior patterns of a 
group as well. E. H. Sechein made a conclusion 
that any group that has a fixed number of 
members and a variety of group experiences 
forms the cultural formation. If the leaders or 
members of the group change very fast they 
may not form the collective cultural features. 
Consequently, in order to have the effective in-
teraction among all organizational cultures 
which are shown in figure 2, there should be an 
organizational trust which is one of the most 
important criterias to develop teacher’s leader-
ship. Teachers who trust their managers will 
work beyond what is formally required [17]. 
Tschannen-Moran reports that benevolence, 
competence, consistency, honesty, and open-
ness are related features for organizational cul-
ture. Trust in colleagues encourages that 
teacher’s initiative, that they are willing to try 
new ideas and methods [3]. The increase of 
teachers-leaders is in high demand nowadays 
because only they meet the criteria of the 
teacher of the XXI century are able to contrib-
ute to formation of student’s organizational 
culture.  

The aim of a teacher in current education-
al system is not just to impact content based 
conceptual learning but also to manage with 
the generation which is going to have their job 
at least in four or six years (if we are talking 
about university students). To attain this goal a 
teacher should be a predictor in some way un-
less he does not want his students be out of the 
job market after ceremony of graduation. 
Knowledge is not fixed that is why the only 

thing the teacher can do is to teach the stu-
dents how to study and distinguish various 
kinds of information. The key to this skill is the 
organizational culture which enable students 
how to learn. However, a lot depend on the 
teacher’s organizational culture and character-
istics.  

Andrew Churches concedes the follow-
ing characteristics of the XXI century teacher 
[16, p. 66]: 

 the role model, 

 the adaptor, 

 the reflexive practioner, 

 motivator, 

 agent of change, 

 counselor, 

 the supporter, 

 the communicator, 

 the learner, 

 the visionary, 

 the leader, 

 the risk taker, 

 the collaborator. 
According to this classification we may 

draw a conclusion that the role of a teacher is 
extremely multitasking. The formation of the 
organizational culture is not an easy task, how-
ever if a teacher understands their role in the 
process, it does the educational process much 
easier. Success of students in the formation of 
the educational culture is the ultimate goal of 
an educator. Nevertheless, we have to take into 
consideration what makes the success possible. 
The teacher’s role is to embrace science and 
the culture of the XXI century, in order to edu-
cate students whose organizational culture is 
able to face the future employer’s demands. 
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АННОТАЦИЯ. Изменение миграционных потоков имеет огромное влияние на все сферы жизни – 
модифицируется общественное сознание, обновляется система ценностей. Эти изменения особенно 
ощутимы в образовательной среде, которая становится поликультурной. При таких условиях воз-
никает необходимость формирования гражданственности у обучающихся независимо от их истори-
ческой родины. Поликультурная образовательная среда, предоставляя существенные возможности 
для социокультурного обогащения личности обучающегося, наряду с этим является и психологиче-
ски рискогенной средой. Риск дефицита формирования гражданственности является одним из та-
ковых. В  данной статье рассматриваются проблемы изучения ценности гражданственности в усло-
виях поликультурной образовательной среды. На основе анализа и систематизации теоретических 
и эмпирических исследований предложена авторская модель психолого-педагогического содержа-
ния феномена гражданственности старших школьников. Автором предложена классификация  пси-
хологического содержания гражданской активности, выделяются  когнитивный, аксиологический, 
мотивационный и деятельностный компоненты. Данная классификация позволяет учитывать зна-
ния, ценностное отношение к феномену, уровень и особенности мотивации, а также деятельность 
по достижению cвоих потребностей и может быть применена в деятельности школьного психолога 
при подготовке программ тренингов и других интенсивных образовательных программ. 
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THE VALUE AND PSYCHOLOGICAL CONTENT OF CIVIC CONSCIOUSNESS  
IN THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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psychological risks of the poly-cultural educational environment. 

ABSTRACT. The change of migration flows has a great impact on all the spheres of life – it modifies the public 
consciousness and stimulates renewal of the system of values. These changes are especially significant for the 
educational system, which gradually turns into poly-cultural system. Such conditions cause the necessity to 
form civic consciousness of the students without regard to their motherland. Poly-cultural educational envi-
ronment may cause psychological risks, in spite of the fact that it gives a lot of opportunities for socio-cultural 
development of a student. The risk of deficit of formation of civic consciousness is one of such risks. The arti-
cle discusses the problems of the study of civic consciousness in the poly-cultural educational environment. 
On the basis of the analysis and systematization of the theoretical and empirical researches, the author of the 
article suggests the model of psychological and pedagogical content of the phenomenon of civic consciousness 
of senior pupils. The author also provides the classification of the psychological content of civic activity and 
singles out such components as cognitive, axiological, motivational and activity-driven. This classification al-
lows to take into account the knowledge, value attitude to the phenomenon, the level and specific features of 
motivation, and the activities necessary to reach one’s goals. Is can be used by the school psychologist in the 
trainings and intensive learning programs. 

азвитие российского общества, да и 
постсоветского в целом, определя-

ется быстрыми трансформациями во мно-
гих сферах: модифицируется общественное 
сознание, обновляется система ценностей, 
изменяются миграционные потоки. По 
данным Всемирного Банка, в течение про-
шедших двух десятилетий Россия подня-
лась от группы развитых стран к группе 

очень развитых стран [23], имеет второе по 
величине иммигрантское население в мире 
после США [21], что является экономически 
эффективным, но психологически риско-
генным.  

Ряд нормативных документов феде-
рального уровня и уровня субъекта федера-
ции [6] указывает на необходимость фор-
мирования гражданственности у обучаю-

Р 
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щихся независимо от их исторической ро-
дины. При этом социологами отмечается 
снижение просоциальной активности мо-
лодежи [2; 3; 14], а в психолого-педагоги-
ческих исследованиях отмечается весьма 
невысокая аксиологическая составляющая 
гражданственности независимо от истори-
ческой родины [4; 5; 13].  

Гражданственность обучающихся и 
психолого-педагогические механизмы ее 
формирования в условиях поликультурной 
образовательной среды и многонациональ-
ных школ исследовались лишь эпизодиче-
ски (А. Д. Карнышев, 2015; А. Ю. Огородни-
ков, 2015; А. Г. Омарова, 2007; И. Г. Пче-
линцева, 2012; М. К. Санина, 2012). Напри-
мер, на наш взгляд, наиболее высокую со-
циальную релевантность имеют работы 
Т. Б.  Ильиной [8] и О. А. Назарчук [11].  

Цель исследования заключается в изуче-
нии ценности гражданственности в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

Материалы и методы исследования 
Основными теоретическими источни-

ками послужили труды по общим вопросам 
гражданского воспитания, психолого-педа-
гогическим проблемам становления граж-
данской позиции личности (И. А. Коверз-
нева, 2010; М. В. Нам, 2006; С. М. Пчелин, 
2008) [7; 12], проблемам взаимодействия в 
условиях поликультурной образовательной 
среды (З. Т. Гасанов, 1998; И. Л. Набок, 
2011) [10; 15]; также были исследованы ра-
боты в области межкультурного взаимодей-
ствия и психологической подготовки к нему 
(Н. М. Лебедева с соавт., 2016; Дж. Берри, 
2007) [9; 17].  

Эмпирическая база – обучающиеся 
общеобразовательных учреждений города 
Екатеринбурга. Выборочная совокупность: 
учащиеся 9-11 классов – 638 чел.; квотиро-
вание по социальным и экономическим 
признакам не применялось, респонденты 
были скомплектованы в две гомогенные 
группы, в рамках статистической погреш-
ности равные по полу, возрасту и обучаю-
щиеся в т. н. «многонациональных» 
(I группа) «обычных» школах (II группа). 
К многонациональным отнесены школы, 
где свыше 5% обучающихся не относятся к 
традиционным народам Урала. Равное рас-
пределение по полу связано с тем, что де-
вушкам в целом более свойственна соци-
альная активность и социальная отзывчи-
вость. 

Также исследовались следующие ха-
рактеристики образовательной среды: до-
ступность информации по вопросам граж-
данственности для обучающихся, наличие и 
исполнение соответствующих нормативно-
правовых документов. Различий между 
школами в этом вопросе не выявлено, т. к. 

они все исполняют действующие норматив-
но-правовые документы в области граждан-
ско-патриотического воспитания.   

Основанием для исследования являлся 
заказ Управления образования Админи-
страции г. Екатеринбурга в адрес кафедры 
социальной безопасности УрФУ (исх. 
№ 36.01-09/002/1799 от 08.12.2015). Таким 
образом, все этические и нормативные тре-
бования для проведения исследования бы-
ли соблюдены.  

Частично в данной статье использова-
ны материалы, выполненные в рамках вы-
пускной квалификационной работы маги-
странта кафедры социальной безопасности 
УрФУ В. Е. Лупеевой.  

Метод сбора информации – анкетиро-
вание по методике для изучения социали-
зированности личности учащегося (разра-
ботана М. И. Рожковым). Обучающимся 
предлагалось ответить на вопросы в области 
нормативного обеспечения гражданствен-
ности, оценить проявление своего интереса 
к общественно-значимой деятельности, 
инициативность, просоциальную актив-
ность. Ответы на вопросы были распреде-
лены по пяти категориям: от «Это совер-
шенно не похоже на меня» до «Это полно-
стью соответствует мне».  
Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты теоретической части 
исследования. Термин «социальная актив-
ность» при становлении постнеклассиче-
ской научной картины мира основательно 
расположился в системе понятий социаль-
но-гуманитарных наук: педагогики, социо-
логии, психологии, философии. Нас инте-
ресует прежде всего психолого-педагогичес-
кая составляющая. В психологической ли-
тературе социальная активность традици-
онно рассматривается как состояние, а так-
же как свойство человека, взаимодейству-
ющего с окружающей действительностью. В 
отечественных психологических школах со-
циальная активность рассматривается через 
преобразование психической активности в 
субъективную активность, а затем в актив-
ность личности [16]. 

В психологических исследованиях 
наиболее часто выделяются две формы ак-
тивности: внутренняя и внешняя. Внутрен-
няя проявляется в виде готовности, стрем-
ления, желания действовать. Внешняя ак-
тивность рассматривается как форма ее вы-
ражения. Таким образом, активность вы-
ступает в качестве явления, состояния и от-
ношения субъекта, системы его ценностей. 
Нами ранее уже рассматривался вопрос о 
ценностях гуманных межличностных отно-
шений в условиях поликультурной образо-
вательной среды [1]. 
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В психологии существует значительное 
количество определений понятия «соци-
альная активность», которые имеют ряд 
общих особенностей: осознанность целена-
правленной деятельности в рамках социу-
ма, взаимообратный характер (т. е. индивид 
влияет на социум и социум влияет на инди-
вида), обладание определенной степенью 
социальной значимости и подчиненность 
целям социума (частично либо полностью). 
Наибольшее значение в социальной актив-
ности имеет структура мотивации и побуди-
тельных сил к взаимодействию ради дости-
жения социально значимого результата. 

Гражданская активность понимается 
нами как вид социальной активности. Оте-
чественные психологи (Г. М. Андреева, 
Е. Е. Данилова, И. В Дубровина) определя-
ют гражданскую активность личности как 
вид социальной активности, содержатель-
ной стороной которой выступает реализа-
ция учащимися своих гражданских прав и 

гражданских обязанностей (Х. Тожибоева, 
2012). При исследовании учеными феноме-
на гражданской активности отмечалось, что 
источник гражданской активности и дви-
жущая сила ее развития – мотивы и по-
требности личности. 

Таким образом, проанализировав поня-
тия, мы видим, что социальная активность 
личности напрямую связана с формирова-
нием имеющих гражданскую направлен-
ность потребностей, с развитием социальной 
мобильности, конкурентоспособности, то 
есть таких качеств, которые должны быть 
присущи современному выпускнику обще-
образовательной школы для самостоятель-
ной жизни в демократическом государстве.  

Систематизация теоретической части 
исследования позволяет нам в рамках ав-
торской модели психолого-педагогического 
содержания выделить следующие критерии 
и компоненты гражданственности старших 
школьников (табл. 1).  

Таблица 1 

Психолого-педагогические критерии и показатели гражданской активности 
старшеклассников 

Компоненты Показатели гражданской активности старшеклассников 

Когнитивный Знания о законодательстве РФ, о гражданских правах и обязанностях  

Аксиологический Приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности 

Мотивационный 
Интерес к общественно значимой деятельности 
Инициатива в организации общественно значимой деятельности 

Деятельностный 
Участие в общественно значимой деятельности 
Наличие инициирования и реализации социально значимых проектов 

 

Обзор научной литературы позволил 
нам увидеть противоречие между высокой 
значимостью, актуальностью проблемы 
развития гражданской активности старше-
классников и дефицитом научных при-
кладных исследований в данной области. 
Например, согласно данным проекта «Со-
циальная активность российской молоде-
жи» [42], у большинства молодежи (как и у 
населения в целом) была зафиксирована 
отчужденность от активной общественной 
жизни: так, 46% молодых россиян никогда 
не участвовали ни в каких формах обще-
ственно полезной активности. При этом в 
деятельности общественных организаций 
участвует только 4% российской молодежи.  

Результаты эмпирической части ис-
следования представлены в табл. 2.  

Результаты исследования показывают, 
что в когнитивном компоненте отличия 
имеются в вопросах, касающихся знаний о 
молодежных организациях города и об их 
деятельности, также имеются небольшие 
отличия, касающиеся знаний о школьных 
внеучебных мероприятиях. Мы объясняем 
это тем, что учащиеся многонациональных 
школ склонны больше общаться внутри ре-
ферентных для них групп.   

В аксиологическом компоненте отли-
чий не представлено. Это совершенно оче-
видно показывает, что степень привержен-
ности гуманистическим нормам жизнедея-
тельности не соотносится с этническим 
фактором.  

Обратим внимание на мотивационный 
компонент. Здесь мы достаточно четко ви-
дим, что учащиеся многонациональных 
школ ожидают, что инициатива по работе с 
ними должна быть преимущественно за пе-
дагогами и молодежными организациями. 
Следовательно, для поликультурной обра-
зовательной среды недостаточно лишь ин-
формировать о проводимых мероприятиях, 
необходима более интенсивная система ра-
боты, разработка новых психолого-педа-
гогических моделей активизации граждан-
ских инициатив обучающихся. 

Перейдем к анализу деятельностного 
критерия гражданской активности. Дея-
тельностный компонент в данном случае 
соответствует мотивационному. То есть та-
кие школьники, имея достаточно невысо-
кую мотивацию, соответственно, проявляют 
и невысокую активность, проявляют готов-
ность быть преимущественно зрителями.  
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Таблица 2 

Значимые различия в показателях гражданской активности старшеклассников  
(I группа – «многонациональные» школы, II группа – «обычные» школьники) 

К
о

м
п

о
-

н
ен

т
ы

 

Инструмент 
измерения 

Измеряемые показатели феномена гражданской 
активности 

Среднее 
значение в баллах 

Вероятность 
ошибки  

по U-критерию 
Манна-Уитни 

I гр. II гр. 

К
о

гн
и

-
ти

в
н

ы
й

 Анкета Знания о гражданских правах и обязанностях 3,9 4,0 р>0,05 

Знание истории России 4,4 4,4 р >0,05 

Знание о молодежных организациях  1,5 2,1 p ≤ 0,04 

Знание о школьных внеучебных мероприятиях 2,2 2,4 р =0,01* 

А
к

си
о

- 
л

о
ги

ч
е-

ск
и

й
 

Методика 
М. И. Рожкова 

Приверженность гуманистическим нормам жизне-
деятельности 

2,1 2,2 p <0,05 

М
о

ти
в

а
ц

и
о

н
-

н
ы

й
 

Анкета 
Роль ответственности педагогов за организацию 
гражданской активности  

2,4 1,1 р =0,01* 

Анкета 
Роль ответственности самих школьников за орга-
низацию гражданской активности  

2,1 2,5 P=0,01* 

Анкета 
Роль ответственности молодежных организаций за 
организацию гражданской активности  

2,2 1,5 p =0,01* 

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

-
н

ы
й

 

Методика 
М. И. Рожкова 

Уровень социальной активности 2,0 2,3 p <0,05 

Анкета Наличие опыта реализации социальных инициатив 1,1 1,8 p =0,01* 

Анкета Участие в социально значимой деятельности 1,5 4,1 p =0,01* 

Анкета 
Степень активности в подготовке и проведении 
мероприятий 

1,9 3,8 p =0,01* 
 

Таким образом, исследование позволя-
ет нам сделать следующие выводы. 

1. Ценность гражданской активности 
старшеклассников (наиболее сенситивный 
для этого возраст) является достаточно 
низкой.  

2. В условиях поликультурной образо-
вательной среды феномен гражданской и в 
целом просоциальной активности обучаю-
щихся является важным элементом. Но, к 
сожалению, ему уделяется недостаточно 
внимания как с теоретико-методологичес-
кой, так и с эмпирической точки зрения.  

3. Психологическое содержание граж-
данской активности можно классифициро-
вать, выделив следующие компоненты: ко-
гнитивный, аксиологический, мотивацион-
ный и деятельностный. Такая классифика-
ция, с нашей точки зрения, учитывает тео-
ретико-методологические подходы к пони-
манию феномена не только гражданской 

активности, но и социальной активности в 
целом. С эмпирической точки зрения такая 
классификация позволяет учитывать как 
самостоятельные психолого-педагогические 
категории обучающихся знания, ценност-
ное отношение к феномену, уровень и осо-
бенности мотивации, а также конкретную 
деятельность по достижению своего мотива.  

4. Поликультурная образовательная 
среда, предоставляя существенные возмож-
ности для социокультурного обогащения 
личности обучающегося, наряду с этим яв-
ляется и психологически рискогенной сре-
дой. Риск дефицита формирования граж-
данственности является одним из таковых.   

5. Данная классификация может быть 
применима в практике деятельности 
школьного психолога при подготовке про-
грамм тренингов и других интенсивных об-
разовательных программ. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены отдельные аспекты совершенствования педагогического ма-
стерства воспитателя дошкольного образовательного учреждения в системе непрерывного образо-
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взаимосвязь со структурными компонентами педагогического творчества воспитателя. Особое вни-
мание автор обращает на структуру педагогического творчества воспитателя и оценку творчества с 
помощью валидных, стандартизированных психодиагностических методик. Описана и обоснована 
система подходов и принципов, на которых основывается процесс совершенствования педагогиче-
ского мастерства воспитателя дошкольного образовательного учреждения. На основе теоретическо-
го анализа литературы по проблеме исследования автор выявляет и характеризует теоретические и 
методологические предпосылки, которые могут выступить в качестве фундамента для разработки 
целостной системы совершенствования педагогического творчества воспитателя в условиях реали-
зации Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Автор характеризует 
структурно-функциональную модель совершенствования педагогического творчества воспитателя в 
системе непрерывного образования, педагогические условия, влияющие на результативность этого 
процесса, основные этапы педагогического эксперимента, приводит критерии и показатели, позво-
ляющие выявить динамику уровня сформированности педагогического творчества воспитателей. 
В качестве самостоятельного направления в аспекте совершенствования педагогического творче-
ства воспитателя рассмотрена проблема эффективного педагогического общения, показаны осо-
бенности оптимального педагогического общения, которые обеспечивают воспитание активной 
творческой личности, способной к полноценному взаимодействию с окружающей средой в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями и возможностями. 
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FEATURES OF REALIZATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF A TEACHER  
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION 

KEY WORDS: creativity; pedagogical creativity of a pre-school teacher; the structure of pedagogical crea-
tivity of a pre-school teacher; the structural-functional model and principles of development of pedagogical 
creativity of a teacher; the method of qualimetry. 

ABSTRACT. The article deals with some aspects of improving pedagogical skills of a pre-school teacher in 
the system of continuous education. The concepts 0f«creativity», «creative skills» are defined; their rela-
tionship with the structural components of the pedagogical creativity a teacher is disclosed. Particular at-
tention is drawn to the structure of pedagogical creativity of a teacher and the methods for its assessment 
using valid, standardized psycho-diagnostic methods. The system of approaches and principles, which 
forms the basis of the process of improving pedagogical skills of pre-school teacher, is described. 
Based on the theoretical analysis of the research works, the author reveals and describes the theoretical 
and methodological background, which can serve the foundation for the development of an integrated sys-
tem of improvement of pedagogical creativity of a pre-school teacher according to the Federal state stand-
ard of preschool education. The author describes the structural-functional model of perfection of pedagogi-
cal creativity of a pre-school teacher in continuing education, as well as the pedagogical conditions that in-
fluence the effectiveness of this process. The article describes the main stages of the pedagogical experi-
ment that was held to reveal the results of implementation of the model of pedagogical creativity perfection 
and indicators to reveal the dynamics of the level of formation of pedagogical creativity of teachers. The 
problem of effective pedagogical communication is viewed as an independent variant of improving the 
pedagogical creativity of a pre-school teacher. The peculiarities of a good pedagogical communication are 
revealed, which help to bring up a creative person capable of interaction with the environment in accord-
ance with their individual characteristics and abilities.  

дной из ключевых идей модерни-
зации образования в нашей стране 

является идея его непрерывности, что 
нашло отражение в ряде педагогических и 

психологических исследований (Л. И. Ан-
циферова, М. В. Борытко, Б. С. Гершунский, 
Л. М. Митина и др.). В настоящее время не-
прерывное образование рассматривается 

О 
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учеными как процесс, продолжающийся 
всю жизнь, в котором большую роль играет 
интеграция индивидуальных и социальных 
характеристик личности и ее деятельности.  

Социальный запрос, предъявляемый 
обществом и педагогической наукой к со-
временному образованию, требует прежде 
всего создания оптимальных условий для 
воспитания активной творческой личности, 
способной к полноценному взаимодей-
ствию с окружающей средой в соответствии 
со своими индивидуальными особенностя-
ми и возможностями (Я. А. Пономарев, 
Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева). 

В контексте обозначенного приоритета 
государственной политики России в сфере 
образования особую актуальность приобре-
тает проблема совершенствования педаго-
гического творчества воспитателя до-
школьных образовательных учреждений 
(ДОУ), становление его как творца, стояще-
го у истоков развития творчества ребенка. 

Теоретический анализ психолого-пе-
дагогической литературы по проблеме ис-
следования дает основание утверждать, что 
феномен творчества рассматривается с по-
зиций различных подходов. В одних подхо-
дах к данной проблеме развиваются идеи 
Л. С. Выготского об интериоризации, при-
своении культурно-исторического опыта 
(Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. Н. Поддья-
ков, Н. Е. Веракса, В. Т. Кудрявцев), в дру-
гих – идеи креативности Дж. Гилфорда и 
Е. Торранса (В. С. Юркевич, А. М. Матюш-
кин), в третьих – идеи творчества как нера-
ционального, интуитивного продукта 
(Я. А. Пономарев). 

В большинстве исследований (Л. С. Вы-
готский, А. Е. Дудецкая, А. А. Мелик-Паша-
ев, З. Н. Новлянская, Е. Л. Яковлева) твор-
чество определяется как высшая форма 
психической активности индивида, резуль-
татом которой является создание чего-то 
нового, оригинального, неповторимого. 
В психологическом словаре творчество 
определяется как деятельность по созданию 
новых материальных и духовных ценно-
стей. Такое понимание верно лишь с точки 
зрения «процессуального» подхода к твор-
честву, который скорее следовало бы 
назвать «результативным». В педагогиче-
ском аспекте, как подчеркивает 
А. А. Леонтьев, в творчестве главное – это 
осознание личностью себя как «нового от-
крытия», как активного, преобразующего (в 
широком смысле) начала, как строителя 
мира, реализующего в процессе этого стро-
ительства свою личность и свои отдельные 
способности, знания и умения [3].  

Основополагающим для нашего иссле-
дования является утверждение Л. С. Выгот-
ского о том, что «творчество всегда высту-

пает специфическим человеческим свой-
ством, одновременно порожденным по-
требностями развивающейся культуры и 
формирующим саму культуру. Творческий 
акт и личность творца должны быть впле-
тены в единую коммуникативную сеть и 
осмысливаться в тесном взаимодействии» 
[2, с. 38].  

Современная гуманистическая концеп-
ция образования исходит из того, что удо-
влетворение потребности в творчестве про-
исходит лишь тогда, когда человек активен. 
Таким образом, определение сущности твор-
чества неразрывно связано с пониманием 
деятельности и развитием творческих спо-
собностей.  

Проблему творческих способностей лич-
ности исследовали отечественные и зарубеж-
ные ученые (Д. Б. Богоявленская, Д. И. Бо-
гоявленский, Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд, 
А. Маслоу, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубин-
штейн, Е. Торранс, В. Д. Шадриков и др.). Так, 
Д. И. Богоявленский в качестве специфиче-
ского базового фактора творческого показа-
теля личности рассматривает интеллектуаль-
ную активность. Автор отмечает, что интел-
лектуальная активность – личностное свой-
ство, характеризующее целостность личности 
и отражающее процессуальное взаимодей-
ствие познавательных и мотивационных фак-
торов в их единстве [4]. 

В контексте нашего исследования 
определяющую роль имеет вопрос о разви-
тии эмоционального отношения личности к 
деятельности как важнейшего фактора раз-
вития творческих способностей.  

В ряде исследований (В. И. Андреев, 
И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.) показано, что деятельность яв-
ляется основой развития человека, формиро-
вания в нем ценных личностных качеств, ак-
тивной жизненной позиции. С. Л. Рубин-
штейн определяет деятельность как обоюд-
ный процесс влияния человека на окружаю-
щий мир и окружающего мира на человека. 
По мнению П. А. Флоренского, деятельность 
по самому существу ее рационализма непо-
стижима, ибо деятельность есть творчество, 
т. е. прибавление к данности того, что еще не 
есть данность, и, следовательно, преодоление 
закона тождества [5]. Э. Г. Юдин считает, что 
в самом общем смысле деятельность можно 
представить как специфически человеческую 
форму отношения к окружающему миру, со-
держание которого составляет целесообраз-
ное изменение и преобразование этого мира 
на основе освоения и развития наличных 
форм культуры [6]. 

Педагоги и психологи подчеркивают, 
что положительному отношению к деятель-
ности способствует удовлетворение в дан-
ной деятельности тех или иных потребно-
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стей: интеллектуальных (приобретение 
знаний, умений, навыков), коммуникатив-
ных (потребность содержательного обще-
ния с взрослыми и со сверстниками), по-
требности в самоутверждении, реализуемой 
при успешном осуществлении деятельно-
сти. Обозначенные потребности удовлетво-
ряются в разнообразных видах творческой 
деятельности. В этой связи процесс совер-
шенствования педагогического творчества 
воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения следует рассматривать как 
важную цель и одновременно показатель 
успешности деятельности дошкольного об-
разовательного учреждения, как непрерыв-
ный педагогический процесс.  

В качестве самостоятельного направле-
ния в аспекте совершенствования педагоги-
ческого творчества воспитателя выступает 
проблема эффективного педагогического 
общения (Я. Л. Коломинский, С. В. Кон-
дратьева, А. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, 
А. А. Реан и др.).  

На основе анализа психолого-педаго-
гической литературы были выявлены  осо-
бенности оптимального педагогического 
общения:  

- по задачам – широкий спектр комму-
никативных задач, открытая атмосфера для 
воспитанников, а не преобладание самоде-
монстрации педагога,  

- по средствам – преимущественное ис-
пользование организующих воздействий 
педагога (по сравнению с дисциплинирую-
щими), преобладание косвенных воздей-
ствий над прямыми, опережающих над ре-
зультативными, воздействий, основанных 
на положительном эмоциональном фоне, 
над воздействиями, имеющими негативную 
эмоциональную окраску, наличие обратной 
связи с воспитанником, чередование педа-
гогом разных позиций в общении,  

- по результату – раскрытие резервов 
личности, удовлетворенность всех участни-
ков общения, педагогический такт.  

На наш взгляд, в аспекте педагогиче-
ского творчества воспитателя оптимальным 
можно считать и «открытое» педагогиче-
ское общение, когда педагог стимулирует 
инициативу и самостоятельность детей. Ха-
рактеристикой высокого уровня педагоги-
ческого общения является коммуникатив-
ное творчество, которое состоит в поиске и 
нахождении педагогом новых задач и эф-
фективных способов взаимодействия с 
детьми.  

Значимым для нашего исследования 
является вопрос о педагогических умениях, 
необходимых для эффективного педагогиче-
ского общения (Н. В. Кузьмина, В. А. Слас-
тенин). Это приемы постановки широкого 
спектра коммуникативных задач, обеспечи-

вающих достижение высокого уровня обще-
ния. Именно поэтому основу педагогическо-
го творчества воспитателя и его профессио-
нальной культуры должны составлять педа-
гогический такт и педагогическая эмпатия. 

В рамках реализации Федерального гос-
ударственного стандарта дошкольного обра-
зования весьма актуальной является про-
блема подготовки педагога любящего, так 
как современным детям, особенно дошколь-
никам, недостает педагогической поддержки 
и любви. Проблема педагогики любви ис-
следуется целым рядом ученых (Ш. А. Амо-
нашвили, В. А. Казанцева, С. Ю. Савинова). 
Любовь педагога – это деятельное участие в 
жизни воспитанника с целью усиления его 
личностных возможностей, знание, понима-
ние и принятие его уникальности и необхо-
димости, открытие и реализация его цен-
ностной перспективы. В связи с этим осо-
бенно важна для нас мысль авторов о том, 
что «педагогическая любовь как вид духов-
ной любви и деятельности лежит в основе 
педагогического мастерства, она является 
выражением высокого профессионализма 
педагога в его общении с детьми» [1, с. 24]. 

 Таким образом, в педагогической 
науке созданы серьезные теоретические и 
методологические предпосылки для разра-
ботки целостной системы совершенствова-
ния педагогического творчества воспитате-
ля. Однако названная проблема недоста-
точно представлена в современных психо-
логических и педагогических исследовани-
ях.  

В контексте нашего исследования мы 
определяем педагогическое творчество вос-
питателя дошкольного образовательного 
учреждения как интегративное личностное 
качество, включающее ценностно-мотива-
ционную установку на готовность к избран-
ной профессии и проявляющееся в реали-
зации индивидуально-личностных качеств 
воспитателя: ценностное отношение к де-
тям, любовь к детям, педагогическая инту-
иция, стремление к активной творческой 
деятельности в работе с детьми, знание пе-
дагогики и детской психологии, владение 
приемами и способами педагогического 
общения, педагогический такт, педагогиче-
ская эмпатия, способность к проблематиза-
ции, творческое мышление, целенаправ-
ленное использование инновационных пе-
дагогических средств, способствующих раз-
витию творческих способностей детей.  

По нашему мнению, основу структуры 
педагогического творчества воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения 
составляют ценностно-мотивационный, ко-
гнитивный, креативный, коммуникативный 
и эмоционально-экспрессивный компонен-
ты.  
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 Ценностно-мотивационный компо-
нент направлен на ценностное отношение к 
детям, понимание ценности избранной 
профессии, значения педагогического 
творчества для эффективной педагогиче-
ской деятельности; когнитивный компо-
нент включает систему знаний по дошколь-
ной педагогике и психологии; креативный 
компонент ориентирован на развитие уме-
ния целенаправленно использовать инно-
вационные педагогические средства в про-
цессе обучения и воспитания дошкольни-
ков; коммуникативный компонент предпо-
лагает владение компетенциями по органи-
зации общения с детьми и их родителями, 
логическому конструированию разнообраз-
ных коммуникативных ситуаций; эмоцио-
нально-экспрессивный компонент направ-
лен на проявление способности к эмпатии, 
педагогический такт, толерантности по от-
ношению к ребенку, умение владеть собой в 
конфликтных ситуациях. 

В ходе исследования нами была разра-
ботана и апробирована в образовательной 
деятельности дошкольного образовательно-
го учреждения структурно-функциональная 
модель совершенствования педагогическо-
го творчества воспитателя ДОУ в системе 
непрерывного образования. В процессе 
проектирования названной модели мы ос-
новывались на следующих методологиче-
ских подходах: 

– компетентностный подход, включа-
ющий развитие у воспитателя способности 
самостоятельно решать проблемы в раз-
личных сферах и видах педагогической дея-
тельности на основе полученных знаний, 
использования социокультурного опыта, 
элементом которого является их собствен-
ный опыт; 

– деятельностный подход, предусмат-
ривающий реализацию форм и эвристиче-
ских методов, обеспечивающих успешное 
совершенствование педагогического твор-
чества воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ) в процессе не-
прерывного образования; 

– системный подход, позволяющий 
рассматривать процесс совершенствования 
педагогического творчества воспитателя 
ДОУ в системе непрерывного образования 
во взаимосвязи развития психолого-педаго-
гических знаний, умений, общей и педаго-
гической культуры воспитателя. С точки 
зрения системного подхода, педагогическое 
творчество представляет собой совокуп-
ность структурных и функциональных ком-
понентов. Эти компоненты существуют во 
взаимосвязи друг с другом и отражают 
сущность педагогического творчества, кото-
рое является целостным явлением; 

– личностно ориентированный подход, 
рассматривающий личность как субъект де-
ятельности, учитывающий индивидуально-
личностные качества воспитателя и воспи-
танников; 

– культурологический подход, предпо-
лагающий постижение культуры и искус-
ства участниками образовательной дея-
тельности; 

– коммуникативный подход, преду-
сматривающий высокий уровень речевой 
культуры личности, умение решать разно-
образные коммуникативные задачи, владе-
ние спецификой педагогического общения. 

Реализация структурно-функциональ-
ной модели осуществлялась с использова-
нием ряда дидактических принципов: 

– идивидуализации (учет индивиду-
альных особенностей воспитателя ДОУ, ре-
ализация инициативной авторской позиции 
воспитателя); 

– дифференциации (уровень самостоя-
тельности, субъективности воспитателя 
определяется степенью его инициативы); 

– педагогической целесообразности 
(учет воспитателем собственных ресурсов, 
видение вариантов, осуществление своего 
выбора с учетом педагогических возможно-
стей, психологических особенностей детей, 
анализ инновационного опыта воспитателя 
его коллегами); 

– творческого коллективного взаимо-
действия (индивидуальная и коллективная 
творческая деятельность позволяет опреде-
лять и развивать индивидуальные особен-
ности педагога и детей, способность к ре-
флексии); 

– моделирования (моделирование ре-
альных педагогических ситуаций).  

Для доказательства эффективности 
разработанной нами структурно-функцио-
нальной модели совершенствования педа-
гогического творчества воспитателя до-
школьного образовательного учреждения в 
системе непрерывного образования был ор-
ганизован педагогический эксперимент, ко-
торый проходил на базе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
«Детский сад № 24», «Детский сад № 36», 
«Детский сад № 43» г. Коврова. Педагоги-
ческий эксперимент осуществлялся в три 
логически взаимосвязанных этапа: конста-
тирующий, формирующий, контрольный. 

Задачами констатирующего этапа пе-
дагогического эксперимента являлись 
определение исходного уровня сформиро-
ванности педагогического творчества у вос-
питателей ДОУ, сформированности инди-
видуально-личностных качеств воспитателя 
ДОУ, понимания воспитателями сущности 
педагогического творчества, наличие у вос-
питателей мотивации к творчеству, опреде-
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ление степени выраженности направленно-
сти воспитателей на педагогическую дея-
тельность, изучение отношения воспитате-
лей к детям. 

Для диагностики уровня сформиро-
ванности педагогического творчества вос-
питателей были определены следующие 
критерии: мотивационно-ценностный (по-
ложительная мотивация педагогической 
деятельности, понимание ценности профес-
сии, ценностное отношение к детям), ко-
гнитивный (знания в области дошкольной 
педагогики и психологии), коммуникатив-
ный (умение использовать знания по до-
школьной педагогике и психологии в кон-
кретных ситуациях, методическая целесо-
образность применения различных форм 
работы с детьми, владение различными 
способами педагогического общения), лич-
ностный (степень педагогической зрелости, 
стремление к самореализации, проявлению 
творческих способностей, использование в 
работе с детьми разнообразных творческих 
форм, профессионально-личностная ре-
флексия, стремление к личностному росту, 
овладение педагогическим мастерством). 

В зависимости от степени выраженно-
сти обозначенных критериев нами выделе-
ны низкий, средний, высокий уровни сфор-
мированности педагогического творчества 
воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения, каждому из которых дана ко-
личественная и качественная характери-
стика. 

Низкий уровень – отсутствие мотива-
ции на педагогическую профессию, интере-
са к пониманию педагогического творче-
ства, низкий уровень знаний в области до-
школьной педагогики и психологии, о ме-
тодах и формах педагогической деятельно-
сти, стремление к традиционной форме 
проведения занятий с дошкольниками, 
равнодушие к детям, отсутствие интереса к 
новой научно-методической литературе, 
наличие затруднений в самооценке, безы-
нициативность. 

Средний уровень – воспитатель прояв-
ляет интерес к совершенствованию уровня 
знаний в области дошкольной педагогики и 
психологии, имеет общее представление о 
сущности педагогического творчества, к де-
тям не всегда проявляет любовь, чувствует 
потребность в творческой педагогической 
деятельности, но испытывает трудности в 
своих творческих поисках и нуждается в 
помощи, эпизодически проявляет инициа-
тиву и активность в подготовке творческих 
проектов, иногда проявляет интерес к но-
вой научно-методической литературе, вла-
деет отдельными приемами творческого 
проектирования занятий с дошкольниками, 

редко рефлексирует, иногда проявляет ин-
терес к инновационному опыту коллег. 

Высокий уровень – наличие у воспита-
теля ценностно-мотивационной установки 
на педагогическую профессию, ярко выра-
женной любви к детям, отношения к ним 
как главной ценности, внутренней потребно-
сти в совершенствовании педагогического 
творчества, активность и инициативность 
при проведении занятий с дошкольниками, 
стремление к владению большим объемом 
знаний по дошкольной педагогике и психо-
логии, большой интерес к новой научно-
методической литературе, владение различ-
ными способами педагогического общения, 
инновационными образовательными техно-
логиями, желание изучать инновационный 
опыт коллег, высокий уровень профессио-
нально-личностной рефлексии. 

Для определения исходного уровня 
сформированности педагогического творче-
ства воспитателям был предложен ряд психо-
диагностических методик: тест-опросник 
МУН А. А. Реана (мотивация успеха и боязни 
неудач), тест «Направленность на педагоги-
ческую деятельность» (Е. П. Ильин и 
Н. А. Курдюмова), анкета «Индивидуально-
личностные качества педагога» (Г. Е. Му-
равьева и В. В. Моругина), методика «Карта 
педагогической оценки и самооценки творче-
ских способностей личности» (В. И. Андреев). 

Анализ результатов констатирующего 
этапа педагогического эксперимента осу-
ществлялся по методу квалиметрии, пред-
полагающему перевод качественных пока-
зателей в количественные и подсчет ре-
зультатов в баллах. Полученные результаты 
показали, что большинство воспитателей 
(66%), имеют средний уровень сформиро-
ванности педагогического творчества, 19% – 
низкий уровень и только 15% – высокий 
уровень. Это обусловило необходимость по-
иска путей совершенствования педагогиче-
ского творчества воспитателей ДОУ в си-
стеме непрерывного образования. 

Следует отметить, что в структуре лич-
ности педагога особая роль принадлежит 
педагогической направленности, так как в 
ней сосредоточены основные свойства лич-
ности успешного педагога. Для выявления 
степени выраженности направленности на 
педагогическую деятельность воспитателей 
ДОУ нами был использован тест «Направ-
ленность на педагогическую деятельность». 
В ходе исследования воспитателям был дан 
ряд утверждений-вопросов с парными отве-
тами. Из двух ответов нужно было выбрать 
один. Результаты анализа ответов воспита-
телей показали, что в репрезентативной 
выборке высокий уровень педагогической 
направленности имеют 27% воспитателей, 
средний – 50% и низкий – 23%. 
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В процессе констатирующего этапа пе-
дагогического эксперимента мы выявили 
уровень сформированности индивидуаль-
но-личностных качеств воспитателей ДОУ 
по методике, разработанной Г. Е. Мура-
вьевой и В. В. Моругиной. Воспитателям 
была предложена анкета с перечнем инди-
видуально-личностных качеств. В ходе ис-
следования были получены следующие ре-
зультаты: стремление к творчеству демон-
стрируют 34% воспитателей, любовь к де-
тям – 74%, доброжелательность – 47%, так-
тичность – 25%, чуткость – 32%, ответ-
ственность – 43% трудолюбие – 56%, ком-
муникативность – 36%, толерантность – 
18%, внимательность – 51%, отзывчивость – 
23%. Результаты констатирующего экспе-
римента показали низкий уровень сформи-
рованности педагогического творчества 
воспитателей ДОУ, что стало основанием 
для организации специальной работы по 
совершенствованию педагогического твор-
чества воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения. 

 На формирующем этапе опытно-экс-
периментальной работы была реализована 
программа совершенствования педагогиче-
ского творчества воспитателя ДОУ. Основой 
названной программы явился системный 
подход, который позволил рассматривать 
данный процесс как целостную систему вза-
имосвязанных и взаимозависимых элемен-
тов. В процессе реализации разработанной 
нами программы применялся комплекс тра-
диционных и инновационных форм и мето-
дов обучения: лекции, семинары, тренинги, 
деловые игры, дискуссионный аквариум, 
информационный лабиринт, кейс-стади, – 
содержание которых соответствовало воз-
растным особенностям дошкольников.  

Результативность процесса совершен-
ствования педагогического творчества вос-
питателей ДОУ обеспечивалась применени-
ем активных форм и методов работы (метод 
мозгового штурма, исследовательский ме-
тод, творческие конкурсы, творческие про-
екты, мастер-классы и др.). При этом педа-
гогическое мастерство воспитателя оцени-
валось по результатам совместной работы в 

ходе дискуссии, вероятного анализа и ре-
альных проб моделирования творческих си-
туаций.  

Контрольный этап педагогического 
эксперимента предполагал диагностику 
уровня сформированности педагогического 
творчества воспитателей ДОУ по ранее вы-
явленным критериям и показателям. Срав-
нение результатов констатирующего и 
формирующего этапов с использованием  
t-критерия Стьюдента показало статистиче-
ски значимые различия по показателям и 
уровням сформированности педагогическо-
го творчества воспитателя в контрольной и 
экспериментальной группах. 

Успешное функционирование разрабо-
танной нами структурно-функциональной 
модели в образовательной деятельности 
дошкольного образовательного учреждения 
стало возможным при реализации ряда ос-
новополагающих  педагогических условий: 
ценностно-мотивационная установка вос-
питателя ДОУ на готовность к избранной 
профессии, создание игрового воспитатель-
ного пространства с учетом возрастных осо-
бенностей детей, создание предметно-раз-
вивающей среды ДОУ, ориентация воспита-
теля на сотрудничество с родителями в 
процессе развития творческих способностей 
детей, создание положительного эмоцио-
нального фона при общении с детьми, ор-
ганизация для воспитателей постоянно дей-
ствующих научно-методических семинаров, 
способствующих проявлению творческой 
активности. 

Структурно-функциональная модель и 
программа совершенствования педагогиче-
ского творчества воспитателя ДОУ, выяв-
ленные педагогические условия совершен-
ствования педагогического творчества вос-
питателей ДОУ оказали влияние на его эф-
фективность, что подтверждается результа-
тами эмпирического исследования: 68% 
воспитателей ДОУ экспериментальной 
группы демонстрируют высокий уровень 
сформированности педагогического твор-
чества, 24% – воспитателей средний уро-
вень и 8% воспитателей – низкий уровень.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникация; коммуникативная компетентность; критериально-диагности-
ческий аппарат; критерии и показатели коммуникативной компетентности педагога дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ); диагностические задания. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье описан критериально-диагностический аппарат, способствующий 
определению уровня сформированности коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Автором 
предложено определение коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Определена необходи-
мость совершенствования уровня сформированности коммуникативной компетентности педагога 
как необходимого условия для эффективного взаимодействия со всеми участниками образователь-
ных отношений. Дано определение критериальано-диагностического аппарата и выделены крите-
рии коммуникативной компетентности педагога ДОУ. Для каждого из критериев автор статьи 
определил показатели оптимального, достаточного и критического уровней сформированности 
коммуникативной компетентности педагога ДОУ. В статье дано описание диагностических матери-
алов, позволяющих проверить уровень сформированности коммуникативной компетентности педа-
гогов ДОУ. Впервые описан опросник, который дает возможность определить уровень сформиро-
ванности у педагога умения адекватно оценивать свои навыки коммуникации и умения оценивать 
партнера по коммуникации. Второе диагностическое задание, описанное в статье, направлено на 
определение уровня сформированности знаний о коммуникативной компетентности педагога ДОУ 
в профессиональной деятельности. Деловая игра, представленная автором статьи, дает возмож-
ность установить уровень сформированности коммуникативной компетентности в практической 
профессиональной деятельности. Предложенные автором материалы дают возможность объектив-
но оценить коммуникативную компетентность педагога дошкольного образовательного учрежде-
ния. 
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THE PROBLEM OF COMMUNICATIVE COMPETENCE EVALUATION  
OF A PRESCOOL TEACHER  
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ABSTRACT. This article describes a criterion-diagnostic apparatus, contributing to the evaluation of the 
level of formation of communicative competence of a preschool teacher. The author suggested the defini-
tion of communicative competence of a preschool teacher. The necessity of improving the level of for-
mation of the communicative competence of the teacher is proved, as a prerequisite for effective interac-
tion of the teacher with all participants of the educational process. The definition of criterion-diagnostic 
apparatus is given; the criteria of communicative competence of a preschool teacher are singled out. For 
each of the criteria, the author determined the optimal, sufficient and critical levels of formation of com-
municative competence of a preschool teacher. The article describes diagnostic materials to check the level 
of formation of communicative competence of preschool teachers. It is the first time that the questionnaire 
is described, which allows to determine the level of formation of the teachers’ skills to adequately evaluate 
their communication skills and the ability to evaluate the communication partner. The second diagnostic 
task, described in the article, aimed at determining the level of formation of knowledge about the commu-
nicative competence of preschool teachers in their professional activities. The business game presented in 
the article gives an opportunity to evaluate the level of formation of communicative competence in profes-
sional activities. The tasks provided by the author of the article make it possible to objectively evaluate the 
communicative competence of a teacher of preschool educational institution. 

рганизация коммуникативного 
процесса в сфере дошкольного об-

разования имеет свои особенности, обу-
словленные спецификой профессиональной 
деятельности педагогов. Необходимо под-
черкнуть, что такая деятельность связана с 
созданием условий для превращения каж-

дого участника коммуникативной деятель-
ности в субъекта, равного участника диало-
гового взаимодействия [8, с. 153]. 

Создание дошкольных образователь-
ных учреждений нового типа, соответству-
ющих современным образовательным стан-
дартам, определяет необходимость наличия 

О 
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в образовательном процессе педагога-
профессионала. Объективной реальностью 
современного образования является нали-
чие в дошкольном образовании педагога, 
способного выстроить взаимодействие со 
всеми участниками образовательного про-
цесса, то есть педагога, обладающего ком-
муникативной компетентностью. 

На основе изученных трудов М. М. Бах-
тина, Г. Х. Бакирова, Н. В. Казариновой, 
Е. В. Клюева, В. Н. Кунициной, М. Ю. Олеш-
кова и других ученых, которые рассматрива-
ли коммуникативную компетентность педа-
гога как одно из важных качеств личности  

13, мы сформулировали определение ком-
муникативной компетентности педагога  

ДОУ – это качество личности 3, обладаю-
щей знаниями о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении, о факторах эф-
фективной коммуникации, владеющей уме-
ниями строить собственное высказывание с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффективной 
коммуникации, навыками анализа и коррек-
ции собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффективной 
коммуникации.  

Результативность взаимодействия педа-
гога со всеми участниками образовательных 
отношений может быть определена с учетом 
разных параметров: отношения с воспитан-
никами, с родителями (законными предста-
вителями ребенка), с другими педагогами и 
сотрудниками дошкольного образователь-
ного учреждения [6]. Однако результатив-
ность данного процесса возрастет, если сам 
педагог и руководители ДОУ владеют уме-
нием оценивать уровень коммуникативной 
компетентности [1]. Для оценивания уровня 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ нами предложен критериально-диаг-
ностический аппарат, который может быть 
реализован как в процессе послевузовского 
образования, так и непосредственно в про-
фессиональной деятельности педагога ДОУ.  

Критериально-диагностический аппа-
рат – это совокупность методов и методик, 
направленных на оценивание какого-либо 
процесса и выявление его динамики. 
Наполняемость критериально-
диагностического аппарата определяется 
сущностью самого явления. Поэтому в диа-
гностике сформированности коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ мы 
учитывали следующие критерии: 

- знание о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении; 

- знание факторов эффективной комму-
никации в профессиональной деятельности; 

- умение строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений в про-
фессиональном общении; 

- умение строить собственное высказы-
вание с учетом факторов эффективной ком-
муникации в профессиональном общении; 

- владение педагогом навыками анали-
за и коррекции собственного речевого вы-
сказывания с учетом норм и ограничений в 
профессиональном общении; 

- владение педагогом навыками анализа 
и коррекции собственного речевого высказы-
вания с учетом факторов эффективной ком-
муникации в профессиональном общении. 

Для каждого из критериев нами были 
определены показатели оптимального, до-
статочного и критического уровня проявле-
ния знаний, умений и навыков, характери-
зующих коммуникативную компетентность 
[14, с. 142-145]. 

Находясь на оптимальном уровне 
сформированности коммуникативной ком-
петентности, педагог имеет представление о 
предмете и теме высказывания, владеет 
знаниями о разнообразных средствах языка 
и факторах эффективной коммуникации. 
Кроме того, педагог осознает целевую уста-
новку коммуникации и умеет логично вы-
сказываться, умеет строить собственное вы-
сказывание с учетом норм и ограничений, 
используя разнообразные средства языка, с 
учетом факторов эффективной коммуника-
ции. Еще одним важным показателем опти-
мального уровня является владение педаго-
гом навыками анализа и коррекции соб-
ственного речевого высказывания с учетом 
норм и ограничений, факторов эффектив-
ной коммуникации, с учетом адресата, ситу-
ации коммуникации, предмета коммуника-
тивного взаимодействия.  

Достаточным уровнем сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
обладает педагог, который имеет представ-
ления о предмете и теме высказывания, зна-
ет нормы и ограничения коммуникации, но 
не обладает знаниями о требованиях к реа-
лизации разнообразных средств языка в 
профессиональном общении. Кроме того, 
педагог умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, но в 
процессе коммуникации не всегда учитыва-
ет их, а также умеет строить собственное вы-
сказывание с учетом факторов эффективной 
коммуникации, но не способен сразу осо-
знать целевую установку и логично выра-
зить свою позицию. Следующими важными 
показателями достаточного уровня сформи-
рованности коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ являются владение навы-
ками анализа и коррекции собственного ре-
чевого высказывания с учетом норм, огра-
ничений и факторов эффективной комму-
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никации, хотя при этом педагог их не учи-
тывает при взаимодействии с адресатом. 
Чаще всего анализ процесса коммуникации 
производится педагогом после педагогиче-
ского взаимодействия, что не позволяет в 
профессиональной деятельности достичь 
коммуникативной цели. 

Педагог, находящийся на критическом 
уровне сформированности коммуникатив-
ной компетентности, отличается тем, что 
при проведении опроса показывает необхо-
димые знания о нормах и ограничениях в 
профессиональном общении, но в рамках 
практических занятий и в практической 
коммуникативной деятельности испытывает 
значительные затруднения в определении 
этих ограничений. Кроме того, важным по-
казателем критического уровня можно счи-
тать то, что педагог определяет предмет и 
тему высказывания в профессиональной де-
ятельности, но не владеет разнообразными 
средствами языка, не владеет логикой вы-
сказывания в профессиональном общении, 
затрудняется в выражении своей позиции в 
речи и не может осознавать цель коммуни-
кации. Критический уровень проявляется у 
педагога и в тех случаях, когда он теоретиче-
ски умеет строить собственное высказыва-
ние с учетом норм, ограничений и факторов 
эффективной коммуникации, но в процессе 
коммуникации свои навыки не использует, 
затрудняется сформулировать свою целевую 
установку и выразить свою позицию в речи. 
При взаимодействии с партнерами педагог 
затрудняется в анализе и корректировке 
собственных речевых высказываний с уче-
том норм, ограничений и факторов эффек-
тивной коммуникации, не способен коррек-
тировать свои высказывания с учетом осо-
бенностей адресата, ситуации и предмета 
взаимодействия. 

Опираясь на перечисленные выше кри-
терии, мы разработали диагностические за-
дания, которые позволяют получить досто-
верные сведения об уровне сформированно-
сти коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ.  

При этом мы учитывали, что в ходе 
профессионального взаимодействия с 
участниками образовательных отношений у 
педагога дошкольного образовательного 
учреждения вырабатывается представление 
о себе как участнике коммуникативной дея-
тельности. Самооценка связана с одной из 
важных потребностей человека – потребно-
стью в самоутверждении, со стремлением 
педагога найти свое место в профессиональ-
ной коммуникативной деятельности, утвер-
дить себя как полноправного партнера по 
коммуникации и свое собственное мнение. 
Профессиональная самооценка педагога, в 
рамках которой он пытается сформулиро-

вать свою значимость, определяет уровень 
знаний и достижений педагога, является од-
ним из критериев коммуникативной компе-
тентности. Значимым критерием адекватно-
сти самооценки педагога может быть срав-
нение ее с оценками партнеров по коммуни-
кативной деятельности на основе рефлек-
сивного анализа. Расхождение между само-
оценкой и ожиданиями от партнеров по 
коммуникативному взаимодействию приво-
дит к неадекватной оценке себя и невоз-
можности эффективного построения про-
цесса коммуникации в профессиональной 
деятельности. Отсутствие навыка адекват-
ной самооценки и оценки партнера по ком-
муникации нарушает процесс коммуника-
ции в профессиональной деятельности. 

Для диагностики сформированности 
умения «адекватно оценивать свои навыки 
коммуникации» у педагога мы составили 
опросник. Данный опросник содержит суж-
дения, достоверность или недостоверность 
которых педагогу необходимо определить 
самостоятельно. Кроме того, педагог должен 
ранжировать наиболее важные, на его 
взгляд, характеристики коммуникативной 
компетентности, проявляющейся в профес-
сиональной деятельности. Педагог дважды 
выбирает суждения из предложенного спис-
ка. В первый раз выбор, сделанный педаго-
гом, отражает его самооценку коммуника-
тивных навыков. Повторное ранжирование 
суждений определяет ожидания педагога по 
отношению к партнеру по коммуникации в 
профессиональной деятельности. Материал 
данного опросника позволяет определить 
равнозначность сделанных выборов при са-
мооценке и ожидании от партнеров по ком-
муникации. Как правило, оценивая себя, пе-
дагог либо занижает оценку собственных 
коммуникативных навыков, либо завышает 
ее. Наши наблюдения подтверждает 
Н. Н. Ежов, который отмечает, что педагог, 
испытывающий затруднения в коммуника-
тивной деятельности, обычно имеет зани-
женную самооценку [4, с. 48-49]. Проводя 
данный опрос, необходимо помнить, что са-
мооценка педагога складывается под влия-
нием оценки окружающих и, став устойчи-
вой, меняется с большим трудом. Поэтому 
анализ выбранных им показателей эффек-
тивной коммуникации является важным 
моментом при оценке уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
педагога.  

Практика дошкольного образования по-
следних лет показывает, что в настоящее 
время педагогические работники в своей 
практической коммуникативной деятельно-
сти редко опираются на знания, полученные 
ими в ходе обучения. Причинами такого яв-
ления могут быть как недостаточная осве-
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домленность в вопросе коммуникации, так и 
изолированность знаний и практических 
навыков. Поэтому необходимо определить 
уровень знаний у педагогов ДОУ о нормах, 
ограничениях и факторах эффективной ком-
муникации. С этой целью мы разработали 
диагностическое задание, которое включает 
две части: «Укажите факторы, учет которых 
помогает достичь цели коммуникации в про-
фессиональной деятельности» и «Укажите 
требования, которые, на ваш взгляд, являют-
ся эффективным инструментом для дости-
жения цели коммуникации в профессио-
нальной деятельности». В каждой части в ка-
честве готовых ответов даны несколько суж-
дений. Педагог имеет право выбрать любое 
количество верных, на его взгляд, вариантов. 
Первая часть дает возможность определить 
уровень сформированности знаний о нормах 
и ограничениях эффективной коммуникации 
в профессиональной деятельности. Вторая 
часть позволяет уточнить знания педагогов 
ДОУ о факторах эффективной коммуника-
ции. Анализ ответов позволяет определить и 
спланировать дальнейшую работу по обога-
щению знаний педагогов о нормах, ограни-
чениях и факторах эффективной коммуника-
ции в профессиональной деятельности. Кро-
ме того, полученный результат дает возмож-
ность увидеть соотношение и несоответствие 
самооценки коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ и внешней объективной 
оценки педагогом партнера по коммуника-
ции в профессиональной деятельности. 

Для обеспечения валидности результа-
тов по определению уровня сформирован-
ности коммуникативной компетентности 
педагога ДОУ рекомендуем деловую игру 
«Моя профессиональная роль». Данная игра 
дает возможность установить уровень сфор-
мированности коммуникативной компе-
тентности в практической профессиональ-
ной деятельности. Для объективности оцен-
ки результатов на каждого участника со-
ставляется индивидуальный лист оценок, в 
котором фиксируются проявленные педаго-
гом умения в ходе выполнения заданий. Де-
ловая игра состоит из двух частей. 

Первая половина игры «Моя професси-
ональная роль» позволяет нам услышать 
высказывания каждого педагога в соответ-
ствии с поставленной игровой задачей. Все 
участники внимательно слушают каждого 
участника игры, при необходимости задают 
уточняющие вопросы фиксируют достиже-
ние коммуникативной цели говорящего. 
Услышанные высказывания преподаватель 
фиксирует в индивидуальном листе, соотно-
ся их с критериями коммуникативной ком-
петентности: 

 имеет представление о предмете и 
теме высказывания, 

 владеет знаниями о разнообразных 
средствах языка, факторах эффективной 
коммуникации, 

 умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, исполь-
зуя разнообразные средства языка, факторы 
эффективной коммуникации, 

 умеет логично выражать свои мысли. 
Немаловажным критерием коммуника-

тивной компетентности педагога в профес-
сиональной деятельности является умение 
педагога делать выводы и обсуждать полу-
ченные результаты коммуникативного вза-
имодействия [6]. Поэтому вторая половина 
игры «Моя профессиональная роль» 
направлена на определение сформирован-
ности этих умений у педагогов ДОУ. Игровое 
задание второй половины игры организовы-
вается в виде обсуждения услышанного в 
первой половине игры. Каждый педагог 
озвучивает свое мнение о том, кто из высту-
пающих оказался наиболее убедительным в 
выражении своей ролевой позиции. Участ-
ники игры имеют возможность задавать 
уточняющие вопросы, высказывать замеча-
ния и пожелания своим коллегам. Группо-
вое обсуждение позволяет оценить уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности каждого педагога в соответ-
ствии со следующими критериями:  

 осознает целевую установку комму-
никации и умеет логично высказываться, 

 умеет строить собственное высказы-
вание с учетом норм и ограничений, исполь-
зуя разнообразные средства языка, факторы 
эффективной коммуникации, 

 умеет логично выражать свои мысли, 

 владеет навыками анализа и коррек-
ции собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений, факторов эф-
фективной коммуникации, с учетом адреса-
та, ситуации, предмета коммуникативного 
воздействия. 

Использование индивидуальных оце-
ночных листов в ходе проведения деловой 
игры «Моя профессиональная роль» являет-
ся одним из факторов объективной фикса-
ции результатов и аргументированного 
установления уровня сформированности 
коммуникативной компетентности каждого 
участника игры [10].  

Полагаем, что предложенный нами 
критериально-диагностический аппарат для 
оценивания уровня сформированности 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ дает возможность объективно оцени-
вать данное явление, что значимо для про-
фессионального роста педагогов, результа-
тивного взаимодействия участников образо-
вательных отношений в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое развитие; речевое развитие; общее недоразвитие речи; инклю-
зивное образование. 

АННОТАЦИЯ. В рамках данной статьи рассматривается вопрос о взаимосвязи моторной и речевой 
сфер у детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в условиях инклюзивного образования, 
и об особенностях моторной сферы и уровня физического развития в целом у детей с общим недо-
развитием речи. Для подтверждения выдвинутого предположения о несформированности мотор-
ной сферы у дошкольников с общим недоразвитием речи был проведен, описан и проанализирован 
эксперимент, направленный на диагностику уровня физического развития у детей с нормальным 
речевым развитием и у детей с общим недоразвитием речи. Также были определены основные кри-
терии и показатели, необходимые для выявления уровня развития речи и моторной сферы (пра-
вильность, точность и понимание словесной инструкции). Были определены основные уровни раз-
вития двигательной сферы у дошкольников. Полученные в ходе эксперимента данные позволят 
обосновать методику работы с детьми дошкольного возраста, а также реализовать предложенные 
мероприятия для достижения эффективных результатов не только по развитию двигательной сфе-
ры детей, но по речевому развитию, что в дальнейшем будет способствовать успешному обучению 
детей как в дошкольном образовательном учреждении, так и в школе.  

Ryabova Ekaterina Ivanovna, 
Master, Institute of Special Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION  

KEYWORDS: physical development; speech development; general underdevelopment of speech; inclusive 
education. 

ABSTRACT. In this article we discuss the relationship of motor and speech spheres of senior preschool 
children in inclusive education, and the features of the motor sphere and the level of physical development 
of children with general speech underdevelopment. To confirm the assumptions about the low degree of 
motor sphere formation of preschool children with the general underdevelopment of speech an experiment 
was held, described and analyzed to reveal the level of physical development of children with typical speech 
development and of children with general speech underdevelopment. Main criteria and indicators neces-
sary to identify the level of language and motor sphere development (correctness, accuracy and under-
standing of verbal instructions) were identified. The basic levels of development of the motor spheres of 
preschool children were singled out. The experiment can justify the methodology of teaching children of 
preschool age, as well as help implement the proposed measures in order to achieve good results in the de-
velopment of not only the motor sphere of children, but also of speech sphere that will further contribute to 
the successful education of children in preschool educational institution and at school. 

истема образования на данный мо-
мент претерпевает значительные 

изменения, продиктованные Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Осо-
бенно это касается дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, где активно 
внедряется политика инклюзии.  

Целью проводимого исследования бы-
ло изучение особенностей физического раз-
вития детей, обучающихся в условиях ин-
клюзивного образования в дошкольном об-
разовательном учреждении. К данной кате-
гории мы отнесли детей с нарушениями ре-
чи и детей с условно нормативным уровнем 
развития речи. Был отобран и проведен ряд 
методик, направленных на изучение уровня 
сформированности моторной сферы у детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР) и с 
нормальным речевым развитием. 

На основании данных об онтогенетиче-
ских особенностях формирования двига-
тельной сферы детей дошкольного возраста 
(А. Ш. Ториев, В. В. Бойко, А. Е. Гульянц, 
А. В. Запорожец, М. Я. Басов и т. д.) и требо-
ваний основной образовательной програм-
мы дошкольных образовательных учрежде-
ний нами были определены критерии 
оценки уровня сформированности общей 
моторной сферы у детей старшего до-
школьного возраста: правильность выпол-
нения движения, координация / точность 
движений, понимание словесной многосту-
пенчатой инструкции. Для наиболее полно-
го определения уровня сформированности 
моторной сферы у отобранных групп детей 
была введена балльная система определе-
ния качественных и количественных пока-
зателей. 

С 
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Каждому ребенку предоставлялась сло-
весная инструкция по выполнению опреде-
ленного движения, при необходимости ис-
пользовался показ выполнения движения 
педагогом. 

Выбор диагностического материала 
обоснован используемыми программами 
дошкольных образовательных учреждений, 
исследованиями физиологов (А. Р. Лурия, 
В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов и др.), лого-
педов (С. Н. Шаховская, Л. С. Волкова, 
Е. Ф. Архипова, Е. Ф. Pay и Ф. A.Pay, 
М. Е. Хватцев и др.), раскрывающих онто-
генетические двигательные возможности 
детей на данном возрастном этапе. 

В рамках диагностики уровня развития 
моторной сферы у детей старшего до-
школьного возраста были использованы за-
дания, отвечающие заявленным ранее кри-
териям (правильность, точность / коорди-
нация движений). Отдельно оценивался 
уровень понимания словесной инструкции 
детьми и необходимость показа выполне-
ния движения педагогом. 

Анализ данных, полученных в ходе 
эксперимента, позволяет сделать вывод о 
том, что в группе детей с нормальным раз-
витием речи практически не наблюдалось 
трудностей в выполнении тех или иных за-
даний. Дети затруднялись лишь в выполне-
нии позы Ромберга (встать прямо, руки вы-
тянуть  вперед, пяточку правой ноги поста-
вить перед носком левой, закрыть глаза, 
удерживать положение под счет до 10): 
наблюдались легкие пошатывания, нару-
шение правильности и точности выполне-
ния позы. Выполнение детьми остальных 
заданий не вызывало затруднений и не тре-
бовало дополнительной помощи педагога, 
дети в основном выполняли задания само-
стоятельно по словесной инструкции и не 
требовали дополнительного показа со сто-
роны педагога. Дети сами выполняли раз-
личного рода инструкции и исправляли 
ошибки или неточности. 

Анализ результатов исследования фи-
зического развития в группе детей с ОНР 
выявил различного рода трудности при вы-
полнении предлагаемых педагогом ин-
струкций. Большинство заданий выполня-
лось с ошибками, наблюдались отклонения 
от показателей правильности, точности вы-
полнения движения. 

В группе детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР при выполнении практиче-
ски всех заданий были допущены следую-
щие ошибки:  

– при выполнении позы Ромберга у 
детей возникали трудности в правильности 
и точности выполнения предлагаемой по-
зы: многие дети не могли устоять более трех 

секунд, открывали глаза, либо опускали ру-
ки, либо переступали с ноги на ногу; 

– при выполнении серии движений у 
детей наблюдались трудности запоминания 
последовательности движений и их воспро-
изведении, нарушалась точность движений, 
при этом движения выполнялись с незна-
чительными отклонениями либо по показу 
педагога, при выполнении серии движений 
по словесной инструкции наблюдались по-
иски движений, а при воспроизведении 
движений по памяти – замена некоторых 
движений на другие; 

– при выполнении заданий на марши-
ровку (как простую, так и усложненную) 
наблюдались пошатывания и отклонения от 
точного заданного темпа выполнения дви-
жений (дети сбивались с ритма, марширов-
ка с хлопком между шагами оказалась вовсе 
недоступна для детей с ОНР); 

– при изменении темпа выполнения 
движений значительные трудности возни-
кали при возвращении к первоначальному 
темпу, у детей возникали трудности в точ-
ном выполнении предлагаемого задания 
(нарушение точности выполнения движе-
ний), также затруднительным для детей 
здесь стало выполнение данного задания по 
словесной инструкции (необходим был по-
каз выполнения упражнения педагогом); 

– при повторении ритмических ри-
сунков также наблюдались нарушения точ-
ности и правильности выполняемого дви-
жения: возникали затруднения в повторе-
нии сложных многосоставных ритмических 
рисунков (дети не могли точно воспроизве-
сти сложные ритмические рисунки, это уда-
валось только после многократного повто-
рения со стороны педагога); 

– приседания также вызывали затрудне-
ния у данной категории детей: наблюдалось 
нарушение точности и правильности выпол-
няемого движения (при выполнении приседа 
дети либо несколько заваливались назад, по-
сле чего поднимались, либо выполняли 
упражнение не по инструкции – отрывали 
пятки от пола, приседали на носках). 

На основании проведенной диагности-
ки и анализа ее результатов все обследо-
ванные дети были разделены на три группы 
по уровню сфермированности моторной 
сферы (критический, достаточный и опти-
мальный).  

У детей, находящихся на критическом 
уровне, наблюдаются стойкие нарушения в 
выполнении движений (нарушения точно-
сти / координации движений). Выполнение 
движений недоступно по словесной ин-
струкции, возможно только по показу. При 
выполнении всех заданий постоянно требу-
ется дополнительная помощь педагога. До-
пускаемые ошибки детьми не исправляются. 
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У детей, находящихся на достаточном 
уровне, наблюдаются нарушения в выпол-
нении движений (нарушения точности / 
координации движений). Задания выпол-
няются с небольшой помощью педагога, не-
которые задания доступны для выполнения 
по словесной инструкции. Ошибки при вы-
полнении детьми замечаются, но не ис-
правляются. 

У детей, находящихся на оптимальном 
уровне, практически не возникает затруд-
нений при выполнении тех или иных зада-
ний. Однако могут допускаться ошибки при 
выполнении заданий по словесной ин-
струкции. В целом, для выполнения зада-
ния показ движения со стороны педагога не 
требуется. Трудности могут возникать при 
выполнении движений по сложной много-
ступенчатой инструкции. Движения выпол-

няются точно, скоординированно, самосто-
ятельно, с незначительными ошибками, ко-
торые ребенок сам корректирует.  

В группе детей с нормальным речевым 
развитием оптимальный уровень показали 
87,2 % участников, достаточный уровень — 
12,8 % участников, дети с низким уровнем 
развития моторной сферы в данной группе 
отсутствовали. 

Таким образом, проведенный экспери-
мент и анализ его результатов доказывают, 
что у детей с нарушениями речи наблюда-
ются трудности не только в речевом аспек-
те, но и на уровне физического развития, 
что говорит о необходимости проводить 
обширную комплексную работу по форми-
рованию не только речевых, но и неречевых 
умений и навыков. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются особенности формирования толерантности учащих-
ся в рамках реализации ФГОС через создание культурно-образовательного пространства школы. При-
водятся основные этапы воспитания толерантности личности, а также различные формы и виды дея-
тельности педагога, которые должны быть реализованы согласно основным принципам ФГОС. В тек-
сте работы приведены тезисы из авторской программы по воспитанию толерантности с указанием 
средств и форм деятельности, ориентированных на формирование умений и навыков толерантного 
взаимодействия. Автором статьи высказывается мнение о том, что образование является целенаправ-
ленным способом овладения культурой, условием становления отношений сотрудничества, сотворче-
ства в процессе освоения возможностей целенаправленно формируемого культурно-образовательного 
пространства школы, предполагающего необходимость использования в образовательном простран-
стве новых технологий и методов воспитания. Благодаря созданию культурно-образовательного про-
странства школы обеспечивается формирование культуры личности ребенка, соответствующее целе-
вым установкам Федерального государственного образовательного стандарта. 
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THE ROLE THE CULTURAL SPACE OF A SCHOOL IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF TOLERANT CONSCIOUSNESS OF PUPILS 
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ABSTRACT. This article discusses the features of formation of tolerance of students in the frameworks of 
the implementation of the Federal State Educational Standard through the creation of cultural-educational 
space of school. Main stages of tolerance formation are discusses, as well as various forms and activities of 
a teacher which should be implemented according to the basic principles of the educational standard. The 
paper presents some abstracts from the author's program on tolerance formation with regard to the means 
and forms of activities and focus on the formation of skills of tolerant interaction. The author of the article 
suggests that education is a purposeful method for the acquisition of culture. It is a condition of establish-
ing relations of collaboration and co-creation in the process of development of cultural-educational space 
of a school, which includes the use of new technologies and methods of teaching. Formation of culture of a 
child’s personality is assured by creation of cultural and educational space of a school, which conforms 
with the goals of the Federal State Educational Standard. 

бразование как один из сегментов 
культуры российского общества пе-

реживает сегодня те же процессы и динами-
ческие изменения, которые свойственны 
общественной и культурной жизни в целом. 
Общеобразовательная школа как обязатель-
ный социальный институт дает общие пред-
ставления о мире, о культурных ценностях, о 
нормах социальной жизни. Как верно отме-
чает Е. Н. Шапинская в своей работе «Обра-
зование в контексте повседневной культу-
ры», «уровень общеобразовательной школы, 
ее структура и длительность обязательного 
обучения варьируются в зависимости от об-
щего уровня жизни и экономического благо-
состояния общества, но в любом случае шко-
ла создает определенные навыки поведения 
и общения, которые составляют основу со-

циального существования человека в своей 
культуре» [2]. Соответственно, воспитание 
является (наравне с обучением) процессом, в 
котором происходит усвоение ребенком об-
щественного опыта. В отличие от обучения, 
связанного с развитием познавательных 
процессов, способностей, приобретением 
знаний, формированием умений и навыков, 
воспитание нацелено на формирование че-
ловека как личности, его отношения к миру, 
обществу, людям, к самому себе. Воспитание 
– процесс целенаправленного влияния, за-
дачами которого выступают усвоение ребен-
ком необходимого для жизни в обществе со-
циального опыта и формирование у него 
принятой в обществе системы ценностей.  

В процессе воспитания можно выде-
лить следующие этапы: 

О 
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- овладение воспитанниками знаниями 
о личностных качествах; 

- формирование у воспитанников по-
требности в выработке того или иного лич-
ностного качества; 

- формирование умений, навыков и 
привычек поведения. 

Все эти этапы могут быть реализованы 
только при включении воспитанников в 
различные формы и виды активной дея-
тельности, которые должны быть реализо-
ваны согласно следующим принципам:  

- формирование личностного стиля 
взаимоотношений ученика со сверстниками 
и педагогом; 

- формирование устойчивой мотивации 
учащихся, выдвижение системы ближай-
ших, средних и далеких целей воспитания; 

- создание положительного эмоцио-
нального фона и атмосферы эмоционально-
го подъема;  

- организация воспитательного процес-
са через взаимодействие с окружающими 
людьми;  

- воспитание через творчество, гаран-
тирующее стремление к созданию принци-
пиально нового.  

По словам Г. Н. Серикова, культура от-
ношений субъектов образования предпола-
гает взаимодействие через сотрудничество 
школы, семьи и ребенка. Особенностью 
взаимодействия является его причинная 
обусловленность. Каждая из взаимодей-
ствующих сторон выступает как причина 
другой и как следствие одновременного об-
ратного влияния противоположной сторо-
ны, что обусловливает развитие субъектов и 
их структур. Если при взаимодействии об-
наруживается противоречие, то оно высту-
пает источником самодвижения и саморе-
гуляции структур [8]. 

Исходя из вышеизложенного можно 
сформулировать проблемный вопрос: ка-
ким образом в условиях современной шко-
лы создать эффективный механизм форми-
рования и дальнейшего развития толерант-
ного сознания школьников? Как препят-
ствовать проникновению в образователь-
ную среду интолерантности? На наш 
взгляд, сегодня действия педагогов по 
предотвращению развития интолерантного 
поведения школьников являются непосред-
ственной обязанностью и одной из важ-
нейших целей воспитания – ориентации 
ребенка на гуманистические ценности, 
профилактики расизма, ксенофобии и экс-
темизма. Таким образом, целью образова-
тельной организации в целом и педагогов в 
частности должно становиться развитие со-
циального партнерства субъектов образова-
тельного процесса, общественных органи-
заций и государственных структур, направ-

ленное на распространение идей толерант-
ности. Одним из путей реализации данной 
цели является создание единого культурно-
го пространства школы, а также различных 
отраслевых направлений внутри образова-
тельной организации, осуществляющих 
воспитывающую деятельность. Также каче-
ственно новое построение образовательного 
процесса при формировании культурного 
человека предполагает необходимость ис-
пользования в образовательном простран-
стве школы основных тенденций современ-
ной культуры, особенностей современного 
понимания гуманизма, условий и принци-
пов целостного становления человека, осо-
бенностей формирования представлений о 
единых общечеловеческих ценностях в ин-
дивидуальном сознании. Соответственно, 
культурно-образовательное пространство – 
это особым образом организованная систе-
ма культурных и образовательных ценно-
стей и путей поведения личности в учебно-
образовательном процессе и в обществен-
ной жизни в целом, направленная на раз-
решение различных ситуаций и проблем. 
Культурно-образовательное пространство – 
это развивающая структура, элементы ко-
торой используются субъектами образова-
тельного процесса для освоения и трансля-
ции гуманистических ценностей [14]. 
Культурно-образовательное пространство 
школы служит источником развития лич-
ности, общности детей как образца успеш-
ного решения жизненных задач. Это осо-
бым образом организованная социокуль-
турная и педагогическая среда, целена-
правленно стимулирующая развитие и са-
моразвитие каждого включенного в нее ин-
дивида, это система условий для личност-
ного и творческого развития детей и педа-
гогов – всех субъектов образовательного 
процесса, это среда развития, обучения и 
воспитания личности. 

Проблема формирования толерантно-
сти школьников приобретает особую важ-
ность, так как накопленный детьми соци-
альный опыт трансформируется в опреде-
ленные оценочные суждения, касающиеся 
тех или иных явлений и фактов окружаю-
щей жизни, что является неотъемлемой ча-
стью воспитания учащихся в образователь-
ной организации согласно требованиям 
ФГОС.  

Одним из элементов системы форми-
рования толерантности школьников в куль-
турно-образовательном пространстве шко-
лы может стать создание отдельной области 
воспитательного процесса через внедрение 
программы по воспитанию подрастающего 
поколения. Например, программа «Мир то-
лерантности», новизна которой состоит в 
следующем: 
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- новый подход к решению проблемы 
формирования толерантности школьников; 

- внедрение новых методик в проведе-
ние внеурочных занятий, направленных на 
формирование толерантности школьников; 

- разработка пособий для педагогов по 
толерантному воспитанию школьников.  

Основная идея программы заключает-
ся в создании психологических, педагогиче-
ских и организационных условий развития 
поведенческой культуры молодежи, а также 
в получении опыта толерантного взаимо-
действия среди участников программы. 

Во время реализации программы эф-
фективной будет целенаправленная, систем-
ная работа, в которую включены все участ-
ники образовательного процесса: педагоги, 
обучающиеся и их родители. Также необхо-
димыми являются осмысление и реализация 
поставленных целей и задач, которые можно 
разделить на несколько областей. 

В области образования: 
- содействие формированию у обучаю-

щихся представлений об историческом 
прошлом и настоящем Свердловской обла-
сти, о личностях, оставивших заметный 
след в истории;  

- расширение и углубление знаний уча-
щихся в области толерантного поведения; 

- привитие умений и навыков поиско-
вой деятельности. 

В области воспитания: 
- содействие гармоничному развитию 

личности школьника; 
- формирование самостоятельности и 

деловых качеств; 
- развитие способности к поисково-ис-

следовательской, творческой деятельности; 
- воспитание ответственных граждан, 

открытых восприятию других культур, спо-
собных ценить свободу, уважать человече-
ское достоинство и индивидуальность; 

- развитие толерантного сознания 
школьника, межэтнической терпимости и 
уважения к своему и другим этносам; 

- приобщение учеников к богатой куль-
туре Свердловской области. 

При реализации программы также 
возможно использование следующих 
средств и форм деятельности, ориентиро-
ванных на формирование умений и навы-
ков толерантного взаимодействия: 

- проведение психолого-педагогичес-
ких исследований личностных качеств 
субъектов образовательного процесса; 

- организация цикла теоретических се-
минаров по проблеме толерантности, выра-
ботка индивидуальных программ действий 
по самосовершенствованию и личностному 
росту; 

- проведение цикла родительских со-
браний и конференций; 

- проведение серии психологических 
тренингов для всех субъектов образова-
тельного процесса; 

- реализация учебного курса по форми-
рованию и развитию толерантности. 

- организация индивидуального кон-
сультирования. 

В качестве планируемого результата 
могут быть рассмотрены создание и апро-
бация модели взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и общественных 
организаций, обеспечивающие:  

- сформированность толерантного со-
знания и мотивов толерантного поведения; 

- обучение и практическую подготовку 
учителей, учащихся и их родителей по во-
просам общения, взаимодействия, урегули-
рования конфликтов, посредничества; 

- включение в образовательные про-
граммы информации об общественных 
движениях за мир и ненасилие; 

- создание условий для творческой са-
мореализации учащихся и роста професси-
онального мастерства; 

- реализация образовательной техноло-
гии, учитывающей принципы толерантного 
взаимодействия. 

Оценка эффективности проекта может 
быть осуществлена самими участниками 
проекта (преподавателями, организатора-
ми, родителями, учащимися). Предполага-
ется применение следующих методов оце-
нивания и контроля: 

- анкетирование для учащихся, родите-
лей, преподавателей и других участников 
проекта; 

- интервьюирование участников проек-
та по заранее разработанным опросным ли-
стам; 

- контекстный анализ отчетов-эссе 
участников проекта, а также сторонних 
наблюдателей; 

- анализ уровня сформированности то-
лерантности; 

- социометрический анализ межлич-
ностных взаимодействий субъектов образо-
вательного процесса. 

В целом, реализация программы будет 
считаться успешной, если будет зафиксиро-
вана положительная динамика социомет-
рических показателей, описывающих меж-
личностные взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса на всех этапах ре-
ализации программы, будут достигнуты 
ожидаемые результаты по проведению ме-
роприятий различного уровня. Таким обра-
зом, реализация подобной программы ак-
туальна и значима для образовательного и 
воспитательного пространства современной 
школы. Она позволит: 
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- объединить усилия педагогического 
сообщества в решении проблем толерант-
ного воспитания; 

- апробировать модель деятельности 
учителя (классного руководителя) в новых 
условиях внедрения ФГОС; 

- предложить современные механизмы 
реализации целевых программ и проектов в 
данной сфере; 

- разработать и апробировать програм-
мы мониторинговых исследований и пси-
холого-педагогического сопровождения в 
процессе воспитания толерантности. 

Учитывая реалии времени и особенно-
сти развития современного общества, необ-
ходимо закладывать в культурно-образова-
тельном пространстве каждой школы воз-
можности для самоопределения и самореа-
лизации учащихся, шанс найти себя в кон-
кретном деле, почувствовать и прожить в 
школе «ситуацию успеха» в решении учеб-
ных проблем и разноплановой культурно-
досуговой деятельности. В целенаправлен-
но созданных условиях культурно-образова-
тельного пространства школы учащиеся 

осваивают навыки самопознания, самообу-
чения, саморегуляции, происходит самосо-
вершенствование обучающихся. Таким об-
разом, культурно-образовательное про-
странство школы воплощает в себе взаимо-
связь культуры и образования. Культура яв-
ляется основным источником содержания 
образования, отражающим ценностные 
продукты духовной и материальной дея-
тельности человека, свойства и качества 
личности как носителя и творца культуры, а 
образование является целенаправленным 
способом овладения культурой, условием 
становления отношений сотрудничества, 
сотворчества в процессе освоения возмож-
ностей целенаправленно формируемого 
культурно-образовательного пространства 
школы.  

Именно благодаря созданию культурно-
образовательного пространства школы обес-
печивается формирование культуры лично-
сти ребенка (в частности, формирование то-
лерантного сознания), соответствующее це-
левым установкам Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
У УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель; формирование умения решать физические задачи; билингвальный 
метод; алгоритмический способ; национальная школа; этнопсихологические особенности. 

АННОТАЦИЯ. В статье приведена и описана модель формирования умения решать физические за-
дачи у тувинских учащихся, основанная на алгоритмическом способе с использованием билинг-
вального подхода и теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. Галь-
перина. В ходе работы с алгоритмом решения задач у учащихся устанавливаются связи между по-
нятиями, усвоенными в ходе изучения темы, происходит систематизация знаний и действий. Ис-
пользование билингвального подхода позволяет обучать тувинских детей на основе взаимосвязан-
ного использования двух языков (тувинского и русского), что дает возможность сгладить языковой 
барьер. Применение теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П. Я. Галь-
перина позволяет учесть этнопсихологические особенности тувинских детей. В статье представлены 
методика реализации разработанной модели в учебном процессе и критерии оценивания формиру-
емого умения у учащихся. Результатами реализации данной модели будут повышение уровня 
сформированности умения решать физические задачи (высокий, средний, удовлетворительный, 
нулевой), повышение качества усвоения предметных знаний школьниками и увеличение словарно-
го запаса, повышение уровня понимания и владения языком обучения. Эффективность описанной 
модели обучения и разработанной методики формирования умения решать физические задачи у 
тувинских учащихся подтверждена в дидактическом эксперименте, проведенном в национальной 
гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва.  

Choodu Sholbana Suge-Maadyrovna, 
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THE MODEL OF FORMATION OF THE SKILLS TO SOLVE THE PROBLEMS IN PHYSICS  
IN SCHOOLCHILDREN OF REPUBLIC TUVA NATIONAL SCHOOLS 

KEY WORDS: model; formation of skills to solve physical problems; bilingual method; algorithmic meth-
od; national school; ethno-psychological features. 

ABSTRACT. The article presents and describes the model of formation of the skills for solution of problems in 
Physics in Tuvin students based on the algorithmic method using bilingual approach and the theory of the 
gradual formation of mental actions and concepts of P. Y. Galperin. During the work with the algorithm of so-
lution of the problems, the students are able to set the links between the concepts learned in the course of 
studying the topic and knowledge and actions are systematized. The use of the bilingual approach allows to 
teach the Tuvin children on the basis of the interrelated use of two languages (Tuvin and Russian), which al-
lows to smooth the language barrier. Application of the theory of gradual formation of mental actions and 
concepts of P. Y. Galperin allows to take into account ethno-psychological features of Tuvin children. The arti-
cle presents methodology of implementation of the developed model in the training process and evaluation 
criteria of the students’ skills. The results of the implementation of this model will be: 1) an increase of the 
level of formation of skills to solve physical problems (high, medium, satisfactory, null); 2) improvement of 
the quality of knowledge acquisition by students; 3) vocabulary enlargement; 4) improvement of the level of 
understanding of the language of teaching. The efficiency of the described learning models and methods of 
formation of skills to solve physical problems in Tuvin students was proved in the didactic experiment con-
ducted at the national gymnasium № 9 of the city of Kyzyl of Republic Tyva. 

нализ современного состояния 
преподавания физики в нацио-

нальных школах республики Тыва показал, 
что у тувинских детей уровень владения 
русской речью очень низок, тогда как обу-
чение физике ведется на русском языке и 
по русскоязычным учебникам. Вследствие 
этого многие дети не могут до конца понять 
объяснения учителя, самостоятельно разо-
браться в материале учебника. И это обсто-
ятельство служит причиной того, что у уче-
ников национальных школ республики Ты-

ва не сформированы умения решать физи-
ческие задачи, т. к. деятельность по их ре-
шению отличается сложностью и базирует-
ся на понимании теоретического материа-
ла. Все вышеназванные проблемы требуют 
построения соответствующей модели обу-
чения, которая реализовывалась бы в дан-
ных условиях. 

Модель – это мысленно представляе-
мая или материально реализованная систе-
ма, которая воспроизводит или отображает 
объект исследования, способна замещать 

А 
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его так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об объекте [14]. Под моделью в 
области исследования психической дея-
тельности понимается естественно или ис-
кусственно созданное для изучения объекта 
познания явление (предмет, процесс, ситу-
ация и т. д.) [6]. Моделирование в педагоги-
ке рассматривается как процесс познания и 
отражения педагогической действительно-
сти, процесс получения информации. 
В частности, модель в педагогике применя-
ется как средство формирования умствен-
ных действий и понятий у учащихся, а ме-
тод моделирования – как средство проекти-

рования учебного процесса 3. 
Широкое распространение метода мо-

делирования в педагогических исследовани-
ях объясняется многообразием аспектов 
применения метода моделирования в педа-
гогике. В. И. Михеев выделяет три аспекта: 
гносеологический, где модель выступает как 
промежуточный объект в процессе познания 
педагогического явления, общеметодологи-
ческий, позволяющий оценивать связи и от-
ношения между характеристиками состоя-
ния различных элементов учебно-воспита-
тельного процесса, и психологический, поз-
воляющий вести описание различных сто-
рон учебной и педагогической деятельности 
и выявлять психолого-педагогические зако-
номерности [9]. 

Поэтому для исследования такого 
сложного явления, как педагогика, прихо-
дится строить не одну модель, а последова-
тельность, иерархию моделей, каждая из 
которых отражает ту или иную сторону ис-
следуемого явления [8]. Объектом нашего 
исследования выступает обучение физике 
7-х классов национальных школ республи-
ки Тыва. 

Национальной принято называть шко-
лу, в которой обучаются дети нерусских 
национальностей и в учебном процессе в той 
или иной степени применяется родной язык. 
Современное состояние национальной 
школы характеризуется разным уровнем и 
разным подходом к преподаванию на род-
ном языке и преподаванию родного языка. 
Г. Н. Волков  предлагал определять нацио-
нальные школы через язык преподавания, 
содержание образовательных программ и 
национальный состав обучающихся. Со-
гласно этим критериям он выделял семь 
типов национальных школ в России. 

1. Школы с преподаванием всех учеб-
ных предметов на родном (нерусском) языке. 

2. Школы с преподаванием на родном 
(нерусском) языке до 8 класса.  

3. Школы с преподаванием на родном 
(нерусском) языке на стадии начальной 
школы (до 3-4 класса включительно).  

4. Школы с преподаванием на родном 
(нерусском) языке в 1-2 классах.  

5. Школы с русским языком обучения, 
с преподаванием родного (нерусского) язы-
ка как учебной дисциплины.  

6. Городские и поселковые школы, где 
ведется факультативное преподавание род-
ного (нерусского) языка по желанию роди-
телей и учеников. 

7. Школы-интернаты с однородным 
нерусским составом учащихся, где родной 
(нерусский) язык не изучается и в учебно-
воспитательной работе почти не использу-
ется [2].  

В советское время во всех тувинских 
национальных школах, исключая некото-
рые городские школы, обучение учебным 
дисциплинам до 8 класса велось на тувин-
ском языке и ученики обучались по учебни-
кам, переведенным на тувинский язык. Но в 
настоящий момент в национальных школах 
Республики Тыва под влиянием запросов 
общественности школы перешли на препо-
давание на тувинском языке на ступени 
начальной школы, и в некоторых городских 
школах и в школах поселков городского ти-
па обучение на родном языке ведется в 1-2 
классах. 

Растет стремление тувинцев к овладе-
нию русским языком, знание его стало 
насущной необходимостью для всех. Это 
приводит к тому, что в нашей стране, в рес-
публике Тыва, в частности, происходит ин-
тенсивное развитие национально-русского 
двуязычия. 

Процесс развития двуязычия в созна-
нии нерусского ученика происходит при 
взаимодействии двух языков – родного и 
русского. В связи с этим при обучении нель-
зя не учитывать известное утверждение 
академика Л. В. Щербы о том, что можно 
изгнать родной язык из процесса обучения, 
но изгнать родной язык из голов учащихся 
в школьных условиях невозможно [16]. 

Поэтому один из аспектов нашей моде-
ли основан на использовании двуязычия в 
учебном процессе (билингвальный подход), 
так как велика роль родного языка при 
усвоении различных дисциплин, особенно 
такой сложной дисциплины, как физика. 
Нами предлагается модель билингвизма в 
обучении, использование двух языков (род-
ного – тувинского – и русского), где обуче-
ние будет вестись на тувинском языке не 
вместо русского языка, а вместе с русским 
языком. 

Исходя из сложности процесса форми-
рования у учеников умения решать физиче-
ские задачи модель этого процесса пред-
ставлена нами в виде иерархической систе-
мы, состоящей из следующих блоков: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   106 

 целевой блок (социальный заказ обще-
ства); 

 дидактический блок (определение 
психолого-дидактических основ модели ди-
дактического процесса); 

 методический блок (методика фор-
мирования умения решать физические за-
дачи в рамках национальных школ респуб-
лики Тыва). 

Таким образом, наша модель обучения 
имеет «слои», «уровни», которые содержат 
некоторое множество элементов, связанных 
между собой, т. е. представляет собой си-
стему.  

Целевой блок модели обусловлен зака-
зом общества – потребностью в выпускни-
ках средних общеобразовательных учре-
ждений, способных и готовых к саморазви-
тию и непрерывному образованию. Соци-
альный заказ отражен в нормативных до-
кументах системы среднего образования, 
преимущественно в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте сред-
него (полного) общего образования. При-
мерная программа среднего (полного) об-
щего образования по физике, разработан-
ная на основе ФГОС, дает нам содержатель-
ную составляющую моделирования предме-
та нашего исследования. Законы «Об обра-
зовании РФ», «О языках народов РФ» и 
«О языках в Республике Тыва» частично за-
дают процессуальную сторону обучения фи-
зике в национальных школах. Достижение 
требований к уровню подготовки выпуск-
ников по физике на базе ФГОС среднего 
(полного) общего образования вызывает 
необходимость разработки методики фор-
мирования умения решать физические за-
дачи. Структура дидактических и методиче-
ских блоков нашей модели определяется на 
основе социального заказа и особенностей 
учащихся национальных школ Республики 
Тыва.  

Опираясь на это, мы разработали мо-
дель обучения учеников 7-го класса на уро-
ках физики в национальных школах рес-
публики Тыва, целью которого является 
формирование умения решать физические 
задачи в условиях двуязычия. В качестве 
психолого-дидактической основы форми-
рования умения решать физические задачи 
у учащихся национальных школ Республи-
ки Тыва выбраны следующие подходы.  

1. Билингвальный подход.  
2. Теория поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П. Я. Галь-
перина.  

3. Алгоритмический способ решения 
задач (Н. Н. Тулькибаева, А. В. Усова). 

Выбор данных теорий в построении 
модели обучения решению физических за-
дач в национальных школах Республики 

Тыва обусловлен тем, что эти модели 
наиболее полно учитывают особенности де-
тей тувинской национальности. Например, 
в теории поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий 
П. Я. Гальперина утверждается, что ум-
ственные действия и понятия, формируе-
мые у обучаемого, приобретаются им по-
степенно, при прохождении определенных 
этапов, каждый из которых качественно от-
личается от предыдущих [4]. Это утвержде-
ние относится как к деятельности по фор-
мированию отдельных умений и действий, 
так и к более сложной деятельности по ре-
шению физических задач. Данная теория 
наилучшим образом учитывает такие наци-
онально-этнические особенности тувинских 
детей, как медлительность, «высокая урав-
новешенность и инертность нервных про-
цессов» [1]. Применение в учебном процес-
се теории поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий 
П. Я. Гальперина индивидуализирует обу-
чение, при этом учениками легче усваива-
ется материал, результаты обучения будут 
стабильны и долговременны, а также дан-
ная теория исключает необходимость спе-
циального заучивания. На этапе формиро-
вания действий в материальной форме ту-
винским детям легче воспринимать мате-
риал, т. к. у них образное мышление преоб-
ладает над абстрактным. На этапе речевого 
действия у учащихся тувинской школы не 
только формируются навыки решения фи-
зических задач, но и развивается умение 
воспроизводить содержание своих действий 
в устной и письменной речи, при этом по-
вышается степень и качество владения рус-
ским языком, языковая грамотность.  

По нашему мнению, использование 
билингвального подхода в обучении реше-
нию физических задач способно сгладить 
языковой барьер. Проведенные ранее ис-
следования доказали, что билингвальное 
обучение обеспечивает достаточно высокий 
уровень информационно-коммуникативных 
и предметных умений учащихся, оказывает 
положительное влияние на общее развитие 
и образованность обучаемых, обеспечивает 
высокий общий уровень языковой компе-

тенции 11.  
Ядро построенной нами модели образу-

ет алгоритмический способ обучения реше-
нию физических задач. Алгоритм характери-
зуется детерминированностью, массовостью 
и результативностью. Детерминированность 
выражается в строгой направленности, пол-
ной управляемости процесса решения задач 
по заданному порядку действий. Массовость 
выражается в том, что в качестве исходных 
данных задачи, которая решается по алго-
ритму, может выступать любой объект. Ре-
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зультативность выражается в том, что алго-
ритм всегда направлен на получение некото-

рого искомого результата 7. За основу нами 
взят алгоритмический способ формирования 
умения решать физические задачи, описан-
ный А. В. Усовой и Н. Н. Тулькибаевой [14]. 
Под алгоритмом понимают точное предпи-
сание для совершения некоторой последова-
тельности элементарных действий над ис-
ходными данными любой задачи. Соответ-
ственно, решение задач в учебном процессе 
при алгоритмическом способе идет в опреде-
ленной последовательности, описанной в ал-
горитме [13]. 

 Его применение нами видится в со-
ставлении учащимися вместе с учителем 
алгоритма решения определенного класса 
задач, в котором должна быть описана по-
следовательность элементарных действий 
над исходными данными. Алгоритмический 
способ учитывает такие национально-этни-
ческие особенности обучаемых, как медли-
тельность, немногословность, правополу-
шарность мышления, так как результаты 
исследований свидетельствуют о том, что у 
детей тувинской национальности преобла-
дает наглядно-образное (геометрический 
тип) мышление [10]. В связи с этим условно 
можно говорить о преобладании его над 
словесно-логическим компонентом мыш-
ления. Эти учащиеся испытывают большую 
потребность в наглядности, так как им лег-
че работать, оперировать с наглядными 
схемами и образами [5]. 

На основе вышеперечисленных подхо-
дов, теории и способов происходит форми-
рование умения решать физические задачи 
у учащихся 7-ых классов, в результате чего 
можно наблюдать повышение уровня 
сформированности данных умений. 

Выбранные билингвальный подход, 
теория Гальперина и алгоритмические спо-
собы решения физических задач, а также 
учет особенностей учащихся национальных 
школ Республики Тыва определяют содер-
жание и структуру методического блока 

нашей модели. К средствам формирования 
у школьников умения понимать условия 
физических задач относим следующие: 
1) карточки с описанным алгоритмом дей-
ствий для решения физических задач; 
2) задачи (упражнения) с пояснениями на 
родном языке обучающихся; 3) русско-ту-
винский физический словарь для учеников 
7-го класса; 4) оценочные материалы.  

В качестве способов организации целе-
направленной работы по формированию 
умения решать физические задачи в усло-
виях двуязычия предлагаем следующие: 
1) выполнение учащимися упражнений по 
выделению существенных признаков объ-
ектов и ведение учебного диалога преиму-
щественно на русском языке, но с поясне-
ниями на тувинском языке; 2) написание 
физических диктантов по формированию 
умения представлять информацию в раз-
личных формах и устанавливать причинно-
следственные связи между объектами; 
3) работу школьников с русско-тувинским 
словарем физических терминов, составлен-
ным для данной категории учащихся; 
6) контроль сформированности умения ре-
шать физические задачи; 7) коррекцию по-
лученных результатов. 

Содержание и структура предложенной 
модели позволяют квалифицировать ее как 
дидактическую модель, которая может стать 
основой для создания методики формирова-
ния умения решать физические задачи. 

На основе построенной модели нами 
разработана методика формирования уме-
ния решать физические задачи у учащихся, 
которая приведена ниже в табл. 1. 

Структура исследуемого умения позво-
ляет прогнозировать результаты его освое-
ния и выделить уровни его сформированно-
сти (высокий, средний, низкий, нулевой), 
составленный перечень наблюдаемых при-
знаков каждого уровня. Критерий сформи-
рованности умений выглядит следующим 
образом (см. табл. 2). 
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Таблица 1  

Методика формирования умений решения физических задач  
у тувинских учащихся 

Блоки 

Этапы  
формирования  

умственных  
действий и понятий 

Содержание деятельности 

Учителя Учеников 

Подгото-
витель-
ный 

1. Создание мотива-
ции обучения. 

Озвучивает тему урока, цели и формы рабо-
ты учеников на уроке. 
Осуществляет актуализацию знаний. 

Образование мотива. Принятие 
цели. Повторение понятий, зако-
нов, формул.  

Обра-
зующий 

2. Составление схе-
мы – ориентировоч-
ной основы деятель-
ности (раскрывает со-
держание ООД). 

Объясняет новый материал на русском и на 
тувинском языке. Дает определение физи-
ческой задачи, знакомит со структурой, со-
держанием, классификацией задач. Подво-
дит к понятию «алгоритм», предлагает 
структуру алгоритма и правила ее приме-
нения. 

Воспринимают новый материал. 
Предлагают порядок и содержание 
операций по решению задач. 
 

3. Формирование дей-
ствий в материализо-
ванном виде (дей-
ствия полностью по-
ясняются учителем). 

Раздает карточки с алгоритмом решения 
задач на русском и тувинском языке. 
Приводит пример применения карточки с 
алгоритмом при решении задачи с подроб-
ным описанием всех операций и их прого-
вариванием. 

Разбирают содержание карточек, 
предложенных учителем. 
Разбирают предложенный учите-
лем пример применения карточки. 

4. Формирование дей-
ствий как внешнере-
чевых (проговарива-
ние вслух описанных 
действий, которые со-
вершаются). 

Предлагает классу решить задачу, анало-
гичную приведенному примеру, по алго-
ритму, описанному на карточке (при этом 
помогает ученикам, задает наводящие во-
просы, дает подсказки). Выявляет ошибки и 
корректирует действия учеников. 

По аналогии с примером решают 
предложенные задачи, проговари-
вая и записывая в тетради все этапы. 
Анализируют выявленные ошибки. 

5. Формирование дей-
ствий во внешней ре-
чи «про себя».  

Предлагает самостоятельно решить задачи, 
применяя при решении тот же прием. Про-
должает корректировать действия учени-
ков. На всех этапах производит контроль 
усвоения нового материала. 

Отрабатывают умения применять кар-
точки при решении задач в процессе 
самостоятельной работы, проговари-
вая все действия про себя и фиксируя 
все этапы в рабочей тетради. 

Обоб-
щающий 

 Подводит итоги, выставляет оценки. 
Объясняет выполнение домашней работы. 

Записывают домашнее задание, 
записанное на доске. 

 

Таблица 2  

Критерии оценивания уровня сформированности умения решать  
физические задачи 

 Содержание умения Баллы 
Сумма  

набранных 
баллов 

Уровень  
сформированности  

умения 

1. Понимание содержания задачи  4,0  Высокий 
Выделен предмет задачи 1,0 3,0-2,0 Средний 
Выделено требование задачи 1,0 1,0 Удовлетворительный 
Выделены элементарные условия задачи 2,0 0,0 Нулевой (отсутствует) 

2 Краткая запись условия задачи  
4,0 Высокий 

 Записано буквенное обозначение физ.  величин с ед. измерения 1,0 
Полнота записи данных задачи 1,0 3,0-2,0 Средний 
Запись табличных данных 1,0 1,0 Удовлетворительный 
Перевод единиц в систему измерения 1,0 0,0 Нулевой (отсутствует) 

3. Выполнение рисунка, чертежа задачи  3,0 Высокий 
  Изображено графически условие задачи 1,0 2,0 Средний 
  Подписаны физические величины на рисунке 2,0 1,0 Удовлетворительный 
  Рисунок дополнен пояснениями 3,0 0,0 Нулевой (отсутствует) 

4. Осуществление решения задачи  4,0 Высокий 
Выявлено основное уравнение, описывающее физическое яв-
ление в рассматриваемой задаче 

1,0 
3,0-2,0 Средний 

Записаны вспомогательные уравнения для нахождения неиз-
вестной величины  

1,0 
1,0 Удовлетворительный 

Выполнено решение задачи в общем виде 1,0 0,0 Нулевой (отсутствует) 
Выполнены математические расчеты 1,0   

5. Запись ответа задачи  3,0 Высокий 
Записано только числовое значение  1,0 2,0 Средний 
Записано буквенное обозначение и числовое значение физи-
ческой величины с единицами измерения 

2,0 
1,0 Удовлетворительный 

Ответ дополнен пояснениями 1,0 0,0 Нулевой (отсутствует) 
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Результатом обучения по предложен-
ной методике будет следующее: 1) повыше-
ние уровня сформированности умения ре-
шать физические задачи (высокий, сред-
ний, удовлетворительный, нулевой); 2) по-
вышение качества усвоения предметных 
знаний школьниками; 3) увеличение сло-
варного запаса, повышение уровня пони-
мания и владения языком обучения. 

Эффективность описанной модели 
обучения и разработанной методики фор-
мирования умения решать физические за-
дачи у тувинских учащихся подтверждена в 
дидактическом эксперименте, проведенном 

в национальной гимназии № 9 г. Кызыла 
Республики Тыва. Использование в учебном 
процессе билингвального подхода, теории 
поэтапного формирования умственных дей-
ствий и понятий П. Я. Гальперина с приме-
нением алгоритмического способа в реше-
нии задач, которые наиболее полно учиты-
вают возрастные и этнопсихологические 
особенности тувинских детей, ускоряет 
процесс формирования умения решать фи-
зические задачи, а то, что понятно объясне-
но и доступно написано, легко сохраняется 
в памяти и с такой же легкостью должно 
воспроизводиться. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ  

С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ДОСТОИНСТВ РЕБЕНКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая технология; взаимодействие; образовательный стандарт; 
концепция; правовое сознание; правовая активность. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор описывает технологию взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. Раскрыты теоретические ос-
новы технологии взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, целью которого 
является защита прав и достоинств ребенка. При разработке технологии автор ориентируется на россий-
ские и международные нормативно-правовые акты. На основе анализа имеющихся определений поня-
тия «педагогическая технология» автор дает собственное определение технологии взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. Представ-
лено описание авторской технологии и психолого-педагогические условия ее реализации. Среди усло-
вий реализации технологии выделены следующие: 1)  использование педагогической диагностики, так 
как ее результаты служат основанием для определения форм и методов организации образовательной 
деятельности во взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка; 2) использование новой формы участия родителей в процессе взаимодей-
ствии дошкольной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка. 
Также представлена подробная пошаговая инструкция для реализации технологии взаимодействия до-
школьной образовательной организации и семьи с целью защиты прав и достоинств ребенка.  
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Post-graduate Student, Eastern Academy of Economics, Law and the Humanities, Ufa, Bashkortostan, Russia. 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT AND A FAMILY TO  PROTECT CHILDREN’S RIGHTS 

KEY WORDS: pedagogical technology; interactions; educational standard; concept; legal consciousness; 
legal activity. 

ABSTRACT. The author describes the technology of interaction of a preschool educational establishment and 
a family to protect the rights and opportunities of a child. Theoretical bases of the technology of interaction of 
a preschool educational establishment and a family on protection of the rights of a child are discussed. The 
author follows the requirements of the Russian and international legal acts to plan and develop the technolo-
gy of interaction. On the basis of the analysis of the available definitions of the concept "pedagogical technolo-
gy", the author gives his own definition of the "technology of interaction of a preschool educational establish-
ment and a family to protect rights a child". The description of the author's technology and psychological and 
pedagogical conditions of its implementation are provided. Among the conditions of implementation of the 
technology are the following: 1) the use of pedagogical diagnostics as its results form the basis for the choice of 
the forms and methods of the organization of educational activities in interaction of a preschool educational 
establishment and a family to protect the rights a child; 2) a new form of participation of parents in the pro-
cess interaction of a preschool educational establishment and a family on protection of the rights a child. The 
author provided the detailed step-by-step instruction on implementation of the technology of interaction of a 
preschool educational establishment and a family to protect the rights of a child. 

рамках нашего исследования вза-
имодействия дошкольной образо-

вательной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка мы об-
ращаем внимание на процесс взаимодей-
ствия дошкольной организации и семьи, 
направленный на защиту прав и досто-
инств ребенка, т. е. мы ищем ответ на во-
прос о том, как эффективно организовать 
защиту прав и достоинств ребенка в до-
школьной образовательной организации и 
в семье. Мы считаем, что защита прав и 
достоинств ребенка в дошкольной образо-
вательной организации и в семье во взаи-

модействии родителей и сотрудников до-
школьной образовательной организации 
возможна с применением разработанной и 
апробированной нами педагогической тех-
нологии взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи с це-
лью защиты прав и достоинств ребенка.  

В современной отечественной педаго-
гике есть множество определений педаго-
гической технологии. Для нашего исследо-
вания наиболее релевантными являются 
следующие определения: 

1) определение В. В. Юдина: «Педагоги-
ческая технология – это совокупность мето-

В 
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дов, приемов обучения, гарантированно при-
водящих к заданному результату» [14, с. 14].  

2) определение, данное Г. К. Селевко: 
«Педагогическая технология означает си-
стемную совокупность и порядок функцио-
нирования всех личностных, инструмен-
тальных и методологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогиче-
ских целей» [15, с. 14].  

3) определение, данное Б. Т. Лиха-
чевым: «Педагогическая технология – со-
вокупность психолого-педагогических уста-
новок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, при-
емов обучения, воспитательных средств; 
она есть организационно-методический ин-
струментарий педагогического процесса» 
[12, с. 135].  

В педагогике «педагогическая техноло-
гия» рассматривается с разных позиций: 
как системный метод оптимизации форм 
образования, системная совокупность и по-
рядок функционирования средств достиже-
ния целей образования, а некоторые трак-
туют понятие «педагогической технологии» 
как совокупность психолого-педагогических 
установок в процессе реализации педагоги-
ческого процесса. 

В нашем исследовании мы рассматри-
ваем понятие социально-педагогической 
технологии взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи в об-
ласти защиты прав и достоинств ребенка. 
Наиболее близкой к теме нашего исследо-
вания является работа Т. Н. Дороновой. Она 
предлагает методические рекомендации 
руководителям дошкольных образователь-
ных организаций по координации усилий 
семьи и ДОО по реализации прав и досто-
инств ребенка.  

Педагогическая технология взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка включает следующие 
элементы: 

- цель и задачи, выраженные в методо-
логии исследования;  

- когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий компоненты, составляющие 
правовую культуру личности; 

- критерии оценки и показатели взаи-
модействия дошкольной образовательной 
организации и семьи с целью защиты прав 
и достоинств ребенка; 

- обновление содержания теории и ме-
тодики дошкольного образования; 

- гарантированные результаты и реко-
мендации по реализации данной технологии. 

Апробация данной педагогической тех-
нологии в процессе взаимодействия до-
школьной образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств ре-

бенка позволила разработать собственное 
определение. Педагогическая техноло-
гия взаимодействия дошкольной об-
разовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ре-
бенка – это процесс педагогического 
взаимодействия сотрудников ДОО и 
семьи, направленный на развитие 
правовой грамотности сотрудников 
ДОО и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка и развития право-
вого сознания у детей дошкольного 
возраста. 

Данная технология основана на теоре-
тических и эмпирических исследованиях в 
области психологических, юридических и 
педагогических наук. 

Содержательная ее часть определена 
целью образовательной деятельности с уче-
том правового развития. 

Процессуальная часть выражена в по-
вышении правовой компетентности всех 
субъектов образовательной деятельности и 
методов проектирования взаимодействия 
сотрудников дошкольной образовательной 
организации и семьи, направленного на 
защиту прав и достоинств ребенка. 

В виду того что педагогическая техно-
логия должна удовлетворять методологиче-
ским требованиям, мы провели анализ со-
ответствия определенным критериям тех-
нологичности: концептуальности, си-
стемности, управляемости, эффек-
тивности, воспроизводимости. 

Концептуальность. Разработанная 
нами социально-педагогическая технология 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка опирается на ос-
новные положения философии гуманизма, 
на социализации индивида в общество и 
систему принципов (исторического и логи-
ческого, теоретического и эмпирического), 
на единство общечеловеческого, социально-
правового, духовно-нравственного и инди-
видуального развития личности. Основу 
разработанной нами педагогической техно-
логии составляют следующие положения, 
концепции и идеи современной педагогиче-
ской науки: Концепция долгосрочного со-
циально- экономического развития до 2020 
года, раздел III «Образование» (одобрена 
Правительством РФ 1 октября 2008 г., про-
токол № 36) [5], Концепция Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016-2020 гг. (29.12.2014 г.) [6]. Также в 
значимыми при разработке технологии 
стали идеи, высказанные Т. Н. Дороновой в 
работе «Защита прав и достоинства ма-
ленького ребенка: координация усилий се-
мьи и детского сада», и идеи К. Н. Вентцель, 
предложенные в работе «О теории свобод-
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ного воспитания». Мы также ориентируем-
ся на российские и международные норма-
тивно-правовые акты: Конвенция о правах 
ребенка (1989) [9], Конституция РФ (2003), 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 30 но-
ября 1994 года № 51-ФЗ [7], Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 гг. (01.06.2012) [8], Стратегия 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. (29.05.2015) [11].  

Системность. Данная социально-пе-
дагогическая технология не будет работать, 
если не будет основываться на системном 
подходе. Рассматривая процесс взаимодей-
ствия дошкольной образовательной дея-
тельности и семьи, нацеленный на защиту 
прав и достоинств ребенка, мы опирались 
на логику построения образовательного 
процесса дошкольных образовательных ор-
ганизаций и семьи, а именно на обновление 
и развитие содержания теории и методики 
дошкольного образования по повышению 
правовой культуры сотрудников дошколь-
ной образовательной организации и семьи. 
Основываясь на результатах теоретического 
анализа исследований взаимодействия до-
школьной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка в про-
цессе образовательной деятельности в до-
школьной образовательной организации и 
семьи, мы выделили три компонента: ко-
гнитивный, эмоционально-рефлексивный и 
поведенческий.  

Управляемость. Управление непре-
рывным процессом проектирования образо-
вательной деятельности детей как в до-
школьной образовательной организации, 
так и в семье, направленным на повышение 
правовой культуры и защиту прав и досто-
инств ребенка, включает два взаимосвязан-
ных процесса: повышение правовой культу-
ры всех субъектов образовательной деятель-
ности и наблюдение за происходящими из-
менениями. Мы выделяем несколько 
направлений в деятельности сотрудников 
дошкольной образовательной организации в 
процессе реализации данной технологии: 
подбор содержания, форм и методов в орга-
низации образовательной деятельности, по-
вышение правовой грамотности всех субъек-
тов образовательной деятельности с целью 
защиты прав и достоинств ребенка, взаимо-
действие с родителями в организации пред-
метно-пространственной средой в развитии 
правовой позиции личности ребенка у стар-
ших дошкольников. О роли субъект-субъект-
ных отношений в группе, наделенной опре-
деленными этническими характеристиками, 
пишет А. Г. Абсалямова [1, с. 116]. 

Эффективность разработанной нами 
педагогической технологии взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств ре-
бенка выражается следующими параметрами: 

- повышение правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации с целью защиты прав и досто-
инств ребенка; 

- повышение правовой культуры роди-
телей с целью защиты прав и достоинств 
ребенка; 

- оказание специалистами психолого-
правовой помощи детям, находящимся в 
трудной ситуации, тем, кто страдает от се-
мейного насилия и находится в социально 
опасном положении; 

- мотивация дошкольников на испол-
нение установленных в дошкольной обра-
зовательной организации правил; 

- создание психологического комфорта 
и правовой атмосферы в коллективе до-
школьной образовательной организации; 

- развитие правовой культуры у детей 
дошкольного возраста; 

Воспроизводимость разработанной 
нами педагогической технологии взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка заключается в создании 
психолого-педагогических и правовых 
условий повышения правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации и семьи. Примером воспроиз-
водимости взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи по 
защите прав и достоинств ребенка может 
служить эффективное использование ос-
новных принципов данной педагогической 
технологии в процессе взаимодействия с 
родителями и непрерывной организации 
образовательной деятельности детей как в 
семье, так и в дошкольной образовательной 
организации. 

Педагогическая технология взаимодей-
ствия образовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ребенка 
осуществляется по следующим направлениям: 

1) повышение правовой культуры со-
трудников дошкольной образовательной 
организации с целью правового взаимодей-
ствия с родителями с целью защиты прав и 
достоинств ребенка; 

2) повышение правовой культуры роди-
телей, опекунов и т. п. с целью эффективного 
правового взаимодействия дошкольной обра-
зовательной организации и семьи с целью 
защиты прав и достоинств ребенка; 

3) развитие правовой культуры у детей 
дошкольного возраста. 

Представим кратко описание разрабо-
танной нами педагогической технологии 
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взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. За основу возь-
мем схему описания технологии Г. К. Селев-
ко [10, с. 26]. 

По уровню применения – педагоги-
ческая в системе дошкольного образования. 

На философской основе – гумани-
стическая + сочетание общечеловеческих, 
правовых и нравственных ценностей.  

По основным факторам разви-
тия – социогенная + воспитание  

По концепции усвоения – познава-
тельно-исследовательская и продуктивная. 

По основным принципам – иници-
ативности, целеустремленности, индивиду-
ализации, открытости. 

По ориентации на личностные 
структуры – знания, умения + эффектив-
ная реализация полученных правовых зна-
ний по защите прав и достоинств ребенка. 

По характеру содержания – обра-
зовательная + воспитывающая + обучаю-
щая + развивающая (игровая) в соответ-
ствии с законодательством РФ.  

По типу управления – педагогиче-
ское + правовое + нравственное + самораз-
витие всех участников образовательной де-
ятельности по защите прав и достоинств ре-
бенка. 

По организационно-правовым 
формам – традиционные, нетрадицион-
ные формы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семьи с це-
лью защиты прав и достоинств ребенка, а 
также непрерывная организация образова-
тельной деятельности как в дошкольной 
образовательной организации, так и в семье 
в развитии правовой культуры у детей до-
школьного возраста.  

По подходу к субъекту образова-
тельного пространства – системная пе-
дагогика + личностно ориентированная + 
педагогика сотрудничества. 

По методу – повышение квалифика-
ции + тренинговая + игровая + объясни-
тельно-иллюстрированная. 

По направлению модернизации – 
эффективное правовое взаимодействие со-
трудников образовательной организации и 
семьи с целью защиты прав и достоинств 
ребенка, обновление содержания теории и 
методики дошкольного образования в раз-
личных видах детской деятельности в раз-
витии правовой культуры у детей дошколь-
ного возраста. 

По категории воспитывающихся 
и обучающихся – массовая в системе до-
школьного образования. 

Целевые ориентации: 
- развитие правовой культуры всех со-

трудников дошкольной образовательной 

организации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка; 

- развитие правовой культуры родите-
лей с целью защиты прав и достоинств ре-
бенка; 

- развитие правовой культуры детей 
дошкольного возраста; 

Концептуальные положения: 
- философское восприятие прошлого, 

настоящего и будущего человеческой куль-
туры; 

- правовое взаимодействие людей, 
представителей различных культур и циви-
лизаций в мире, стране, регионе и в семье. 

Особенности взаимодействия до-
школьной образовательной органи-
зации и семьи с целью защиты прав и 
достоинств ребенка 

Взаимодействие сотрудников дошколь-
ной образовательной организации и семьи с 
целью защиты прав и достоинств ребенка 
происходит на правовых основах, в совмест-
ном развитии правовой культуры как в до-
школьных образовательных организациях, 
так и в семье, при поддержке традиций и 
учете современных норм поведения, а также 
непрерывной организации образовательной 
деятельности по развитию правового созна-
ния детей как в дошкольной образователь-
ной организации, так и в семье. Данная идея 
легла в основу педагогической технологии 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. 

Особенности обновления содер-
жания дошкольного образования 

Правовой потенциал детских видов 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкально-художест-
венной, чтения) устремлен на раскрытие 
правовых способностей и целенаправлен-
ное развитие правовой культуры старших 
дошкольников. Содержание и объем основ-
ной общеобразовательной программы до-
школьного образования рассчитываются в 
соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и 
включают время, отведенное на образова-
тельную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов 
детской деятельности.  

Методы, способствующие разви-
тию правовой позиции личности 
старших дошкольников. Предложены 
авторские методы активизации пра-
вовой позиции личности: использова-
ние сюжетов хорошо известных сказок (ил-
люстрации, видео, аудиокассеты, диафиль-
мы), беседа о прочитанном и просмотрен-
ном, «мозговой штурм», решение проблем-
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ных задач, поиск решений от своего имени 
или имени героя («Если бы я был полицей-
ским...», «Если бы я вдруг превратился 
в…»), дидактические игры («Я имею пра-
во», «Чьи права нарушены?», «Выбери пра-
во»), метод драматизации (позволяет детям 
науиться «вчувствоваться» в другого, войти 
в его положение).  

Педагогическое взаимодействие 
взрослых и детей носит системный и субъ-
ект-субъектный характер и основано на си-
стемном, личностно ориентированном и 
субъектном подходах. Педагогическое вза-
имодействие, осуществляемое в процессе 
коллективной правовой деятельности, ос-
новано на партнерских отношениях.  

Правовая атмосфера коллектива 
дошкольной образовательной организации 
способствует развитию правового потенци-
ала педагогического коллектива, предпри-
нимающего определенные усилия в разви-
тии правовой культуры у детей. 

Правотворчески развивающая 
среда дошкольной группы и всего детского 
сада создается в результате сотрудничества 
взрослых и детей, постоянно обновляясь и 
дополняясь, выступает продуктом детского 
правотворчества и запуском механизма раз-
вития правовой культуры у детей. 

Особенности организации право-
вой деятельности 

Взаимоотношения субъектов образова-
тельного процесса дошкольной образова-
тельной организации и семьи основывают-
ся на активном правовом взаимодействии. 
Уникальность и неповторимость каждой 
личности проявляются в правовых поступ-
ках. Для родителя и педагога, работающего 
в соответствии с принципами педагогики 

взаимодействия, не существует отсталых 
детей. В процессе воспитания обеспечивает-
ся тесная связь трех факторов – личность, 
семья, группа (соотношение природного и 
приобретенного в психике личности). Идея 
взаимодействии дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка, а также воз-
можности развитии правовой культуры у 
детей дошкольного возраста легла в основу 
данной педагогической технологии. 

Программа реализации педагоги-
ческой технологии взаимодействия 
дошкольной образовательной орга-
низации и семьи с целью защиты прав 
и достоинств ребенка 

Шаг 1. Изучить особенности взаимо-
действия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи по защите прав и досто-
инств ребенка. 

Шаг 2. Определить степень правовой 
культуры ребенка (методы наблюдения и ин-
тервьюирования, направленные на определе-
ние представления ребенком, что такое пра-
во, знает ли он свои права и обязанности). 

Шаг 3. Подбор и применение методов 
активизации правовой активности в раз-
личных видах деятельности детей. 

Шаг 4. Анализ полученных данных и 
их математическая обработка. 

Шаг 5. Консультации с экспертами и 
разработка рекомендаций по развитию пра-
вовой активности старших дошкольников. 

Шаг 6. Разработка рекомендаций педа-
гогам дошкольных образовательных орга-
низаций и родителям для эффективного 
взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи с целью защиты 
прав и достоинств ребенка. 
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АННОТАЦИЯ. Проблема делинквентного поведения подростков является одной из актуальных 
проблем современности. Несмотря на все предпринимаемые государственными органами меры 
профилактического характера, количество несовершеннолетних, имеющих отклоняющиеся формы 
поведения, по-прежнему остается высоким, что свидетельствует о необходимости пересмотра кон-
цептуальных подходов профилактики противоправных проявлений среди несовершеннолетних. 
В статье обобщен опыт психолого-педагогического сопровождения делинквентных подростков, 
накопленный в отечественной и зарубежной психологии, раскрываются специфика и особенности 
делинквентного поведения подростков, выявлены и описаны экзогенные (совокупность внешних 
условий, образующих социокультурную ситуацию развития подростка) и эндогенные (половозраст-
ные характеристики, характеристики, выделяемые в зависимости от рода занятий, личностные осо-
бенности) детерминанты делинквентности. Учитывая полидетерминированный характер описыва-
емого явления, автор обосновывает необходимость и предлагает модель межведомственного взаи-
модействия и социального партнерства в решении вопросов профилактики делинквентности и ре-
социализации делинквентных подростков.  
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INTERDEPARTMENTAL INTERACTION AND SOCIAL PARTNERSHIP  
IN THE PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
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ABSTRACT. The problem of delinquent behavior of adolescents is one of the most urgent problems of to-
day. Despite all the preventive measures introduced by the government, the number of minors with deviant 
behavior remains high, indicating a need to revise the conceptual approaches preventing illegal actions 
among minors. The article summarizes the experience of psycho-pedagogical support of delinquent adoles-
cents gained in domestic and foreign psychology; it reveals the specifics and peculiarities of delinquent be-
havior of adolescents, identifies and describes exogenous (a set of external conditions forming socio-
cultural situation of the adolescent development) and endogenous (sex and age characteristics, characteris-
tics depending on the occupation and personality traits) determinants of delinquency. Taking into account 
poly-determined nature of the described phenomenon, the author proves the need and proposes a model of 
interdepartmental cooperation and social partnership in addressing the problem of delinquency preven-
tion and re-socialization of delinquent adolescents. 

овременный период исторического 
развития России характеризуется кри-

зисными явлениями во многих сферах соци-
альной жизни, которые, оказывая значитель-
ное воздействие на психику, способствуют рас-
пространению в обществе, и особенно в дет-
ской и подростковой среде, различных нега-
тивных явлений, увеличению частоты встреча-
емости делинквентного поведения. Несмотря 
на все предпринимаемые государственными 
органами меры профилактического характера, 
количество несовершеннолетних, имеющих 

отклоняющиеся формы поведения, по-прежне-
му остается высоким, а примерно каждое деся-
тое преступление в России совершается несо-
вершеннолетними или при их участии. Особую 
тревогу вызывает то обстоятельство, что при 
снижении статистических показателей в струк-
туре преступности несовершеннолетних доля 
тяжких и особо тяжких преступлений остается 
высокой: по таким видам преступлений, как 
изнасилования, грабежи, кражи личного иму-
щества, несовершеннолетними совершается 
каждое третье-четвертое преступление; отме-

С 
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чены значительные удельные показатели по 
численности несовершеннолетних, совершив-
ших преступление в группе; наблюдается сни-
жение возрастных границ несовершеннолет-
них правонарушителей (11-12 лет) и среднего 
возраста осужденных (за последние 5 лет 
на 10,4% возросло число осужденных в воз-
расте 14-15 лет); происходит увеличение коли-
чества несовершеннолетних, совершивших 
преступное деяние в состоянии опьянения. 
Указанные факты свидетельствуют о необхо-
димости коренного пересмотра концептуаль-
ных подходов к сопровождению подростков с 
делинквентным поведением и профилактике 
противоправных проявлений среди несовер-
шеннолетних. 

Понятие делинквентности было введено в 
науку в 1950-х гг. А. Коэном, который опреде-
лял делинквентное поведение как антиобще-
ственное противоправное поведение индивида, 
воплощенное в его поступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как отдельным 
гражданам, так и обществу в целом [11]. В со-
временной зарубежной литературе термин 
«делинквентность» часто используется в соче-
тании с понятием «юношеский» и означает 
действия, совершаемые молодежью в наруше-
ние каких-либо законов. В отечественной 
научной литературе делинквентное поведение 
также рассматривается в контексте социальной 
активности, связанной с нарушением норм, 
влекущих за собой уголовное наказание. По-
этому основным критерием делинквентного 
поведения выступают уголовные правонару-
шения [10]. 

Одним из ключевых при решении данной 
проблемы является вопрос о причинах под-
ростковой делинквентности, осознание кото-
рых становится отправной точкой для разра-
ботки системы мероприятий, направленных на 
профилактику, предупреждение, а также ресо-
циализацию делинквентных подростков. 
Предпринятый нами анализ литературных ис-
точников, посвященных обсуждению данного 
вопроса, свидетельствует о полидетерминиро-
ванности делинквентности. В самом общем 
виде можно выделить две группы предикторов 
делинквентного поведения: экзогенные и эн-
догенные. Экзогенные предикторы делин-
квентного поведения включают совокупность 
внешних условий, образующих социокультур-
ную ситуацию развития подростка. Рассмот-
рим основные из них. 

Безусловно, изучение проблем подростко-
вой преступности требует учета макросоцио-
культурной ситуации, сложившейся в обще-
стве. Установлена прямая корреляционная за-
висимость между преступностью среди несо-
вершеннолетних и общесоциальными 
проблемами общества [8]. К сожалению, 
приходится констатировать, что в настоящее 
время в России происходят сложные процессы, 

связанные с обострением социальной ситуации 
в стране, которые отражаются на людях, их 
физическом, психическом, материально-фи-
нансовом благополучии и косвенно – на всей 
криминогенной обстановке в целом. Особенно 
остро на эти изменения реагируют дети и под-
ростки [6].  

Так, по данным, представленным уполно-
моченным при президенте РФ по правам ре-
бенка Павлом Астаховым на заседании прави-
тельственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Самара, 14 октября 
2015 г.), в 2015 году уровень подростковой пре-
ступности за первые восемь месяцев возрос на 
5,6%; за совершение правонарушений в ОВД 
доставлено более 175,6 тысяч подростков, 
несовершеннолетними или при их соучастии 
совершено 39774 преступления, что на 5,6% 
больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года; произошло увеличение 
тяжких преступлений: изнасилований (с 21,9% 
до 26,9%), грабежей (с 33,1% до 34,6%), разбоев 
(с 24,9% до 29,4%); к уголовной ответственно-
сти привлечено более 25 тысяч подростков.  

Существенное влияние на культивирова-
ние делинквентности оказывают средства 
массовой информации, прежде всего, теле-
видение и Интернет. Европейское общество 
защиты детей подсчитало, что в фильмах и пе-
редачах по всем каналам ежечасно показывают 
не менее двадцати убийств, образцов жесткого 
(агрессивного, насильственного) поведения и 
других нарушений норм права [3]. Поскольку 
подростки проводят в среднем от 4 до 8 часов в 
день у экрана, то можно представить силу воз-
действия СМИ на неокрепшую психику. 

Конечно, говоря об экзогенных факторах, 
нельзя не остановиться на значении семьи, 
которой принадлежит главенствующая роль в 
создании условий для подкрепления асоци-
ального поведения ребенка. Заметим, что в 
преобладающем большинстве исследований, 
посвященных изучению особенностей семей-
ного воспитания, подчеркивается системный 
характер влияния семьи, семейных отношений 
и стиля семейного воспитания на поведение 
ребенка, однако можно выделить ряд факто-
ров, выступающих на первый план при обсуж-
дении криминализации подростков [7]: 

- фрустрация детской потребности в 
нежной заботе и привязанности со стороны 
родителей, что в свою очередь вызывает ран-
ние травматические переживания ребенка; 

- физическая или психологическая жесто-
кость или культ силы в семье; 

- недостаточное влияние отца, затрудня-
ющее нормальное развитие морального созна-
ния; 

- острая травма (болезнь, смерть родителя, 
насилие, развод) с фиксацией на травматиче-
ских обстоятельствах; 
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- потворствование ребенку в выполнении 
его желаний, недостаточная требовательность 
родителей, их неспособность выдвигать после-
довательно возрастающие требования или до-
биваться их выполнения; 

- чрезмерная стимуляция ребенка – слиш-
ком интенсивные любовные ранние отноше-
ния к родителям, братьям и сестрам; 

- несогласованность требований к ребенку 
со стороны родителей, вследствие чего у ре-
бенка не возникает четкого понимания норм 
поведения; 

- хронически выраженные конфликты 
между родителями; 

- нежелательные личностные и поведен-
ческие особенности родителей; 

- усвоение ребенком через научение в семье 
или в группе делинквентных ценностей и пр. 

Другой не менее значимой социальной 
средой, задающей ориентиры развития ребен-
ка, является образовательная среда. Об-
наружена прямая корреляционная зависи-
мость между особенностями образовательной 
организации, характером отношений в системе 
«учитель – ученик» и «ученик – ученик» и ча-
стотой встречаемости делинквентности среди 
обучающихся. Среди негативно влияющих па-
раметров школьной среды называются ком-
мерциализация образования, недостаточная 
квалификация педагогов, ослабление воспита-
тельной роли школы, несоответствие школь-
ного режима и санитарно-гигиенических усло-
вий обучения психофизиологическим особен-
ностям детей, экстенсивный характер учебных 
нагрузок, преобладание отрицательной оце-
ночной стимуляции, отсутствие системы меро-
приятий по профилактике и нивелированию 
школьной дезадапртации [1; 9; 8].  

Таким образом, семейное неблагополучие, 
школьная дезадаптация, невнимание значи-
мых взрослых (родителей, педагогов) к инте-
ресам подростков, неспособность удовлетво-
рить духовные запросы и ожидания, потреб-
ность в интимно-личностном общении, в 
ощущении собственной значимости служат ис-
точником отчуждения ребенка от семьи и 
школы. Альтернативу этим значимым соци-
альным группам в личностном общении под-
ростки находит в уличной компании, где они 
видят почву дли самоутверждения, где их по-
нимают и поддерживают их друзья. 

Девиантные сверстники также до-
статочно часто упоминается в качестве веду-
щего экзогенного фактора далинквентности 
подростков. Наличие девиантной группы об-
легчает совершение делинквентных действий, 
обеспечивает психологическую поддержку и 
поощрение за участие в таких действиях. При 
этом образуется порочный круг. Девиантные 
поступки подростка увеличивают его привле-
кательность для тех людей, которые одобряют 
такой стиль поведения. Одновременно эти по-

ступки вызывают отрицательное отношение и 
санкции со стороны «нормальных» других 
вплоть до исключения девиантного подростка 
из общения с ними. Это социальное отчужде-
ние способствует активизации общения под-
ростка с девиантной средой, уменьшает воз-
можности социального контроля и способству-
ет дальнейшему усилению отклоняющегося 
поведения и склонности к нему [2; 5]. 

Однако следует обратить внимание на то, 
что в равных условиях среды неблагоприятное 
воздействие может быть дифференцирован-
ным в связи с индивидуально-психологически-
ми и психофизиологическими особенностями 
подростков. Поэтому, говоря о причинах де-
линквентности, нельзя не учитывать эндо-
генные факторы, среди которых на первый 
план выходят половозрастные характе-
ристики, характеристики, выделяе-
мые в зависимости от рода занятий, и 
личностные особенности несовершенно-
летних преступников. 

Подростковый возраст сам по себе прак-
тически всеми исследователями характеризу-
ют как переломный, переходный, критиче-
ский. Существует множество фундаменталь-
ных исследований, посвященных данному пе-
риоду. Анализ этих исследований позволяет 
очертить круг возрастных проблем, имеющих 
непосредственное отношение к девиантности, 
среди которых бурное эмоциональное разви-
тие (эмоциональные «взрывы», эмоциональ-
ная незрелость, противоречивость), повышен-
ная внушаемость, чувствительность к оценкам 
окружающих, борьба с общепризнанными ав-
торитетами, обожествление случайных куми-
ров, чувство взрослости (желание самоутвер-
диться и стать взрослым, независимость, эман-
сипация от родителей, романтические отно-
шения со сверстниками противоположного 
пола, изменение отношения к учению) и пр. 

Выборочные исследования свидетель-
ствуют, что половину всех общественно опас-
ных и иных асоциальных деяний как в целом, 
так и практически по всем отдельно учитывае-
мым составам несовершеннолетние совершают 
в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое право-
нарушение совершают лица, не достигшие 14-
летнего возраста (лидируют по кражам госу-
дарственного и общественного имущества, хи-
щениям огнестрельного оружия и боеприпа-
сов). По угонам автомотосредств и хулиганству 
доминируют 17-летние [10]. Анализ гендерных 
особенностей делинквентности показывает, 
что удельный вес лиц мужского пола среди 
несовершеннолетних преступников всегда су-
щественно выше (90-95%) их удельного веса в 
населении данной возрастной группы, прожи-
вающих в соответствующих регионах (48-52%). 
Доля девушек, совершающих преступления (6-
10%), наоборот, значительно меньше их удель-
ного веса в населении. Однако многими иссле-
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дователями отмечается более высокий по 
сравнению с юношами процент преступлений, 
совершаемых девушками в трезвом состоянии, 
в одиночку, в жилых помещениях, а не на ули-
це. Преступления девушек носят более скры-
тый характер, менее дерзки и опасны. Наибо-
лее часто девушки совершают кражи денег, 
ценностей, вещей [13].  

В зависимости от рода занятий также за-
фиксированы существенные различия пре-
ступной активности несовершеннолетних. По 
степени этой активности все они из года в год 
ранжируются (по убывающей) в определенном 
порядке: неработающие и не учащиеся, рабо-
тающие, учащиеся профессиональных, техни-
ческих училищ, учащиеся общеобразователь-
ных школ (в т. ч. коррекционных), учащиеся 
техникумов. Учащиеся ПТУ и работающие в 
совокупности на протяжении длительного пе-
риода составляют 50-59 % в общей структуре 
несовершеннолетних преступников [11]. 

При исследовании личности делинквент-
ных подростков зафиксированы существенные 
трансформации таких личностных особенно-
стей правонарушителей, как:  

- мотивационная сфера – отсутствие инте-
реса к выполняемой деятельности, отсутствие 
прилежания, а стремление к достижению 
успехов в учебной и производственной дея-
тельности, общественной работе замещено, 
как правило, досуговыми потребностями и ин-
тересами [6; 8]; 

- характерологические особенности – ак-
центуации характера, низкий уровень комму-
никативных способностей, трудности в контак-
тах с окружающими, повышенная конфликт-
ность, склонность к риску, тревожность [2];  

- особенности саморегуляции – неразви-
тое самосознание, неспособность управлять 
своим поведением, неадекватная самооценка, 
эмоциональная неустойчивость, импульсивное 
проявление агрессивности [8]; 

- психические расстройства – легкая ум-
ственная отсталость, депрессия, которая может 
быть признаком кризисного состояния или его 
синдромом, эмоциональная лабильность, обу-
словленная нарушениями электрической про-
водимости мозговых структур [4].  

Таким образом, даже при первом при-
ближении становится очевидным, что делин-
квентное поведение есть сложная форма деви-
ации, обусловленная множеством факторов, 
которые должны быть учтены в процессе раз-
работки и реализации программ ресоциализа-
ции делинквентности и профилактике реци-
дивной преступности. А потому решить дан-
ную задачу нам представляется возможным 
только посредством межведомственного 
взаимодействия и социального парт-
нерства. Эта идея была положена нами в ос-
нову концепции профилактики делинквентно-

го поведения на территории Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбурга. 

Межведомственное взаимодействие и со-
циальное партнерство рассматриваются нами 
как совместные, скоординированные усилия 
государственных и негосударственных инсти-
тутов, направленные на социально-психолого-
педагогическое сопровождение делинквент-
ных подростков. Реализация межведомствен-
ного взаимодействия и социального партнер-
ства строится с учетом принципов субъект-
субъектного взаимодействия, возможности 
инициативы каждого участника взаимодей-
ствия, распределения ответственности при 
общих задачах деятельности, распределения 
ресурсов и возможностей инфраструктуры, по-
нимания частичности своего содержания и 
возможностей его взаимного дополнения, вы-
страивания многообразных возможных путей 
движения при общности цели. 

В качестве партнеров выступают органы 
муниципального управления, социальной за-
щиты, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, управления образовани-
ем, управления культуры, опеки и попечитель-
ства, управления здравоохранением, службы 
занятости, органы внутренних дел, органы су-
допроизводства, общественные организации и 
пр. Деятельность всех органов, учреждений и 
организаций, осуществляющих профилактику 
делинквентности, управляется Координацион-
ным советом, возглавляемым главой админи-
страции, что позволяет избежать дублирова-
ния и обеспечить осуществление совместных 
мероприятий, обмен информации. 

Основу межведомственного взаимодей-
ствия и социального партнерства при сопро-
вождении делинквентных подростков, с нашей 
точки зрения, составляют три взаимосвязан-
ных элемента: методология (система идей, 
взглядов принципов, определяющих страте-
гию сопровождения и профилактики), непо-
средственная деятельность государствен-
ных и негосударственных институтов (которая 
является средством воплощения идей и взгля-
дов, выражает формы, способы реализации 
стратегии) и результаты (ожидаемые и ре-
альные), которые являются показателями эф-
фективности межведомственного взаимодей-
ствия социального партнерства.  

В качестве методологических основа-
ний профилактики делинквентности большим 
потенциалом обладают деятельностный 
подход, согласно которому личность и ее со-
знание формируется, развивается и проявляет-
ся в деятельности, личностно ориентиро-
ванный подход, согласно которому станов-
ление личности рассматривается через реали-
зацию собственной активности, способность к 
творческой самореализации, а также теории 
социального контроля, согласно которой 
причиной делинквентности несовершеннолет-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9  121 

них является ослабление, разрыв или отсут-
ствие социального и внутреннено контроля, и 
культурных девиаций, где делинквент-
ность несовершеннолетних рассматривается 
как результат недостаточного подкрепления 
конвенционального поведения. С учетом обо-
значенных методологических позиций мы 
предлагаем основные принципы профилакти-
ки делинквентности в условиях межведом-
ственного взаимодействия и социального 
партнерства: подход к проблеме с учетом несо-
вершеннолетних как особой группы населе-
ния, которая нуждается в повышенной защите, 
рассмотрение несовершеннолетних как объек-
та и субъекта профилактики, подход к пробле-
ме с учетом ее комплексности, формирование 
многоуровневой системы ресоциализации и 
предупреждения делинквентности, обеспече-
ние единства диагностики, коррекции и защи-
ты от негативного влияния социальной среды, 
создание единого пространства профилактики, 
создание системы мониторинга результатив-
ности деятельности, организация подготовки 
специалистов, использующих дискреционные 
полномочия. 

Обобщенным результатом профилактики 
делинквентности в условиях межведомствен-
ного взаимодействия и социального партнер-

ства при таком подходе является снижение 
общего числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, и отсутствие повтор-
ных правонарушений. Достижение данного ре-
зультата обеспечивается за счет совокупности 
частных результатов, маркерами которых яв-
ляются социальная компетенция несовершен-
нолетних, положительные ценностные ориен-
тации и жизненные установки подростков и 
родителей, актуализация личностных ресурсов 
подростка, способность к эмоциональной и по-
веденческой саморегуляции, сотрудничеству, 
адекватному проявлению активности, инициа-
тиве и самостоятельности, умение преодоле-
вать возникающие кризисы, трансформиро-
вать отрицательные ценностные ориентации, 
бесконфликтная образовательная среда, ста-
билизация семейной обстановки. 

Было бы преждевременно говорить о том, 
что межведомственное взаимодействие и со-
циальное партнерство способны обеспечить 
перелом в сформировавшейся за долгие годы 
криминогенной ситуации в подростковой сре-
де, но первые итоги реализации указанных мер 
на территории Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга создают предпосылки для 
определенного оптимизма. 
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ABSTRACT. The paper examines the impact of the revolutionary events of 1917-1918 in Russia and in Eka-
terinburg on the activities of the secondary schools until the beginning of the civil war in the Urals in June 
1918. The authors analyze the attempts of the teaching community and students to realize the idea of the 
transformation of the school on the basis of its democratization and decentralization of education man-
agement system. The alternative educational community has sought to oppose the district and local offi-
cials the new authorities of educational institutions management, elected on a democratic basis. At the 
same time the teaching reform was connected with the convocation of the All-Russian Constituent Assem-
bly. It is noted that the majority of teachers were against violence and class conflict to defend their profes-
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able to freely participate in discussions on any socio-political issues. 

обытия 1917-1918 гг. в России ока-
зали громадное влияние на ход 

дальнейшего исторического развития 
нашей страны и поэтому всегда привлекали 
внимание исследователей. Российская ре-
волюция оставила глубокий след в истории 
отдельных регионов, областей и городов, в 
том числе и в истории Екатеринбурга. Од-
нако специальные труды советских и со-
временных историков о революционных со-
бытиях в Екатеринбурге, посвященные ис-
тории городских общеобразовательных 
учреждений и учительства, отсутствуют. 

А ведь еще в 1923 г. в статье, помещен-
ной в юбилейном сборнике «Екатеринбург 
за двести лет (1723-1923)», непосредствен-
ный участник событий тех лет, комиссар 
просвещения Екатеринбурга в 1918 г. 
Д. А. Киселев описал события, происходив-
шие в учебных заведениях и педагогиче-
ском сообществе города в годы революции. 
Статья его невелика по объему и охватывает 
гораздо больший исторический период, чем 
1917-1918 гг. А главное, события тех лет 
оцениваются исходя из большевистских 
установок о решающей роли «классовой 
борьбы» в развитии общества, порой оцен-
ки Д. А. Киселева как участника событий 
носят далеко не объективный характер [14]. 
В 1930-е гг. Д. А. Киселев стал жертвой не-
обоснованных политических репрессий и 
его труд оказался вначале запрещенным, а 
затем и забытым. В современной историче-
ской литературе оценка событий, происхо-
дивших в екатеринбургских общеобразова-
тельных учреждениях, дается лишь в моно-
графии Б. М. Игошева, М. В. Попова, 
М. К. Елисафенко и М. В. Суворова по исто-
рии педагогического образования в столице 
Урала [13].  

Целью настоящей статьи является изу-
чение влияния русской революции на из-
менения, проидящие в деятельности сред-
них и начальных общеобразовательных 
учебных заведений Екатеринбурга, и на по-
литическую позицию екатеринбургского 
учительства. Хронологические рамки ис-
следования охватывают период с февраля 
1917 г. по июнь 1918 г. – начало мятежа Че-
хославцкого корпуса, означавшего начало в 
России, в том числе на Урале, широкомас-
штабной гражданской войны. 

К началу 1917 г. в Екатеринбурге, тогда 
уездном центре, были различные типы 
учебных заведений – общеобразовательные 
начальные училища, два городских высших 
начальных училища, средние учебные заве-
дения – Первая и Вторая женские гимна-
зии, мужская гимназия и реальные учили-
ща. Низшим образованием ведала город-
ская управа, городские высшие начальные 

училища были в ведении директора народ-
ных училищ Пермской губернии, средние – 
попечителя Оренбургского учебного округа. 
Кроме того, функционировал ряд средних 
специальных учебных заведений, из кото-
рых наибольшее значение имели Екатерин-
бургский учительский институт, торговая и 
художественно-промышленная школа. Ха-
рактерным было наличие частных учебных 
заведений – это прежде всего гимназии: 
А. Н. Остроумовой, Е. Н. Смиренской и 
Л. С. Архиповой-Нелькиной (за рамками 
нашего исследования остаются Горный ин-
ститут и учебные заведения Русской право-
славной церкви, действовавшие в Екате-
ринбурге: духовное училище и церковно-
приходские школы, женское епархиальное 
училище и духовная семинария). 

По подсчетам современника событий 
Д. А. Киселева в 1917 г. преподавательский 
состав этих учебных заведений Екатерин-
бурга составлял более 300 человек [14, 
с. 234]. Подавляющее большинство учите-
лей преподавало в средних учебных заведе-
ниях и в начальных школах повышенного 
типа. В 1916 г. в низших начальных учили-
щах Екатеринбурга преподавательскую ра-
боту вели 57 педагогов, причем все они бы-
ли женщинами, имеющими гимназическое 
образование [20. 1916. 24 июня]. 

Происшедшая в феврале 1917 г. револю-
ция повлекла за собой демократические 
преобразования во всех областях обществен-
ной жизни России, затронувшие и систему 
образования. Эти преобразования были под-
держаны подавляющей частью учительства, 
в том числе на Урале и в Екатеринбурге. 
Важную роль в этом играли представители 
профессиональных учительских организа-
ций, среди которых особенно хотелось бы 
отметить членов Всероссийского учитель-
ского союза (ВУС). Он был сформирован 7-9 
апреля 1917 г. в Петрограде на Всероссий-
ском учительском съезде, в работе которого 
участвовало 800 делегатов. Они приняли 
устав союза, первый параграф которого гла-
сил: «Основными своими задачами союз 
считает: … борьбу за коренную реорганиза-
цию дела народного просвещения в России 
на началах свободы, демократизации и де-
централизации его». Председателем ВУС 
был избран С. А. Золотарев [15, с. 127]. 

В организации ВУСа активное участие 
приняли представители учителей Урала, в 
том числе Екатеринбурга. Еще 26 марта в по-
мещении Гоголевского начального училища в 
Екатеринбурге состоялось собрание препода-
вателей городских школ, на котором избрали 
делегатов на Всероссийский учительский 
съезд. Ими были избраны М. А. Прокофьева и 
П. Я. Блиновский [20. 1917. 29 марта]. В Пет-

С 
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роградском учительском съезде от Екатерин-
бурга активное участие принимал 
Н. Г. Годнев [11. 1917. 21 апр.]. 

Создаваемые учительские организа-
ции, в том числе на Урале, были инициато-
рами смещения со своих постов чиновников 
в системе управления образованием и реор-
ганизации этого управления на демократи-
ческих принципах. В начале апреля в Уфе 
(именно здесь размещалась канцелярия 
управления Оренбургского учебного окру-
га) союзом учителей было выражено недо-
верие тем, кто стоял во главе учебно-ок-
ружного управления, и просьба о их замене 
была направлена министру просвещения 
Временного правительства [11. 1917. 8 апр.]. 
Еще в конце марта Учительский союз в 
Перми предложил директору народных 
училищ Пермской губернии А. П. Рамен-
скому оставить свой пост в связи с преклон-
ным возрастом [11. 1917. 1 апр.]. 

Подобной же позиции придерживалось 
и подавляющее большинство педагогов 
Екатеринбурга, которые в начале апреля 
1917 г. были инициаторами создания в этом 
городе учительской организации Уральский 
педагогический союз (УПС). Уже 3 апреля в 
здании реального училища на собрании 
учителей был принят устав Уральского пе-
дагогического союза, в котором, наряду с 
организационными задачами, было заявле-
но, что Педагогический союз ставит своей 
целью: 

«1. Взаимодействие с целью улучшения 
духовных и моральных условий жизни и 
деятельности учащих (учителей – авторы), 
а также их правового положения… 

2. Разработку вопросов школьной ор-
ганизации и содействие поднятию учебного 
дела на подобающую высоту… 

3. Воспитательно-преподавательскую 
деятельность» [11. 1917. 11 апр.]. 

Согласно принятому уставу, членами 
Уральского педагогического союза могли 
быть «учащие и учившие в каких-либо 
учебных заведениях и лица, занимавшиеся 
обучением на дому, если эта деятельность 
являлась их профессией». Устав предусмат-
ривал принятие в состав союза в качестве 
филиалов однородных по целям учитель-
ских организаций вне Екатеринбурга, кото-
рые в местной деятельности сохраняют 
свою самостоятельность. Уставом преду-
сматривалась уплата членских взносов в 
размере трех рублей [11. 1917. 11 апр.]. 

Следует отметить, что в условиях эйфо-
рии первых послереволюционных месяцев 
под флагом демократических реформ в 
профессиональной учительской организа-
ции объединились люди с различными по-
литическими взглядами. В качестве филиа-
ла к УПС присоединилась организация 

преподавателей екатеринбургских духов-
ных учебных заведений [11. 1917. 16 апр.]. 
Здесь были и преподаватель Екатеринбург-
ской торговой школы, большевик Д. А. Ки-
селев, и преподаватель географии и есте-
ствознания реального училища А. Н. Розов, 
впоследствии один из лидеров белого дви-
жения. И все-таки большинство учителей 
Екатеринбурга и правление Уральского пе-
дагогического союза во главе с его предсе-
дателем – исполняющим обязанности ин-
спектора Екатеринбургского реального 
училища, преподавателем истории и права 
Е. Н. Строгиным были сторонниками рево-
люции и политических свобод, сторонни-
ками демократизации и модернизации си-
стемы народного образования. Об этом сви-
детельствует организованный правлением 
Уральского педагогического союза 9-11 мая 
1917 г. съезд учителей Екатеринбурга и Ека-
теринбургского уезда, в котором приняли 
участие более 300 педагогов. С докладами 
выступили представители Уральского педа-
гогического союза, которые познакомили 
участников с решениями учительских съез-
дов, состоявшихся накануне в Петрограде и 
в Москве. Главный доклад в первый день 
работы съезда сделал активист учительско-
го союза А. А. Прозоров на тему «Организа-
ция и управление школами в уезде». 

Второй день был посвящен «ознаком-
лению членов союза с настоящим историче-
ским моментом». Были заслушаны доклады 
о гражданских свободах, всеобщем избира-
тельном праве, необходимости и путях ре-
шениях аграрного вопроса в России. Однако 
основным являлся доклад Н. Г. Годнева 
(преподаватель русского языка и литерату-
ры Екатеринбургского реального училища, 
член правления УПС) «История революци-
онного движения в России в связи с эволю-
цией общественности». Корреспондент га-
зеты «Уральская жизнь» пишет: «Память о 
борцах за свободу была почтена вставани-
ем, и учительство стройно запело «Вы 
жертвою пали в борьбе роковой…»». Пред-
седатель правления Уральского педагогиче-
ского союза Е. Н. Строгин выступил с до-
кладом о гражданских свободах, а член 
правления В. И. Будрин (преподаватель 
мужской гимназии) произнес речь об осно-
вах государственного права и формах госу-
дарственного управления. Слово было 
предоставлено представителям партий со-
циалистов-революционеров и социал-демо-
кратов. Первый посвятил свою речь аграр-
ному вопросу, второй говорил «об идеалах 
демократической школы». 

Третий день съезда был посвящен 
ознакомлению учителей с программами 
политических партий, были приняты резо-
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люции и избраны делегаты на учительский 
съезд в Уфе [20. 1917. 14 мая]. 

Таким образом, екатеринбургское учи-
тельство и руководство Уральского педаго-
гического союза были сторонниками поли-
тических свобод и реформирования школы 
на основах ее демократизации и децентра-
лизации управления системой образования. 
При этом учительство связывало осуществ-
ление преобразований с созывом Всероссий-
ского Учредительного собрания. Защищая 
свои профессиональные интересы, большин-
ство учителей были решительными против-
никами насилия и классового противостоя-
ния. Это проявилось во время первомайских 
праздников: большинство преподавателей 
учебных заведений Екатеринбурга не вышло 
на демонстрацию 1 мая. Директор реального 
училища (В. И. Кирцендель – авторы) пря-
мо заявил на одном из педагогических сове-
щаний: «Причем здесь мы. Это чисто рабо-
чий праздник» [14, с. 237]. 

Влияние февральской революции на 
деятельность екатеринбургских школ не 
было однозначным. Напряженная полити-
ческая обстановка, народные волнения вес-
ной 1917 г. заставили попечительские и пе-
дагогические советы средних учебных заве-
дений принять решения о досрочном пре-
кращении занятий с 1 мая 1917 г. Политиче-
ские свободы позволили усилить демокра-
тические начала в жизни учебных заведе-
ний: преподаватели и учащиеся получили 
возможность свободно участвовать в обсуж-
дении вопросов на любые общественно-
политические темы. Например, 26 апреля 
1917 г. в Первой женской гимназии состоя-
лось заседание кружка учащихся, на кото-
ром был заслушан и обсужден реферат о 
программах и тактических установках Рос-
сийской социал-демократической партии 
[20. 1917. 26 апреля]. Весной 1917 г. при 
Екатеринбургском учительском институте 
было организовано чтение лекций, в кото-
рых излагались программы различных по-
литических партий. В лектории могли при-
нять участие все желающие. От большеви-
ков в качестве пропагандистов их взглядов 
выступал известный партийный деятель 
Н. Н. Крестинский, от Партии Народной 
Свободы (кадетов) – Л. А. Кроль и К. М. Гав-
риленко [20. 1917. 28 апр.]. 

Значительно возросла роль учениче-
ских коллективов в управлении средними 
учебными заведениями. Уже в марте 1917 г. 
в мужской гимназии учащиеся старших 
классов стали принимать участие в собра-
ниях родительских комитетов с совеща-
тельным голосом [11. 1917. 25 марта]. Во 
второй женской гимназии в апреле 1917 г. 
организация учениц старших классов обра-
тилась к педагогическому совету с просьбой 

знакомить гимназисток с содержанием про-
токолов педсовета. И такое разрешение бы-
ло дано [3, л. 11]. 

Весной 1917 г. радикально настроенная 
педагогическая общественность стремилась 
противопоставить окружным и местным 
чиновникам новые, выборные на демокра-
тической основе, органы руководства обра-
зовательными учреждениями. В Москве та-
ким органом стал союз родительских коми-
тетов, в котором активное участие прини-
мали учителя и учащиеся. В марте в екате-
ринбургской мужской гимназии был создан 
родительский комитет, в который вошли и 
гимназисты старших классов. Родители и 
педагоги Второй женской гимназии выра-
зили желание принять участие в выборах 
новой начальницы этого учебного заведе-
ния [11. 1917. 25 марта]. Ранее начальница 
избиралась Попечительским советом и 
утверждалась чиновниками Оренбургского 
учебного округа. 

Во второй половине 1917 г. в связи с 
общим экономическим кризисом в стране 
начинаются серьезные материальные труд-
ности в деятельности учебных заведений, в 
том числе екатеринбургских. К началу 
1917/18 уч. г. в результате инфляции и сни-
жения финансирования серьезно снизилась 
зарплата преподавателей общеобразова-
тельных школ. Уже 21 июня 1917 г. на экс-
тренном заседании городской думы было 
принято решение ходатайствовать перед 
министерством народного просвещения «о 
скорейшем пересмотре окладов учитель-
скому персоналу низших начальных школ». 
Если государство не сможет выделить до-
статочно дополнительных средств, то го-
родское самоуправление брало на себя обя-
зательство выделить прибавку к ежемесяч-
ному окладу учителей в 20 руб. за счет го-
родского бюджета [11. 1917. 21 июня]. 

Осенью 1917 г. осложнилось положение 
с материальным обеспечением школ и 
средних учебных заведений Екатеринбурга. 
Так, учителя высших начальных училищ 
недополучили за сентябрь 33% положенной 
по закону суммы должностного оклада, а 
жалованье учителей средних учебных заве-
дений города не возросло в соответствии с 
инфляцией и составляло, как и весной, от 
75 руб. за годовой час у преподавателей 
мужских учебных заведений и 40 руб. в 
женских гимназиях [21, с. 27]. Нехватка 
средств в условиях начавшегося учебного 
года заставила исполняющую обязанности 
начальницы Второй женской гимназии 
М. А. Агафонову обратиться с просьбой об 
оказании помощи к торговому дома «Бра-
тья Степановы». Фирма выделила кредит на 
5 тыс. руб. [4, л. 11]. В середине ноября по 
запросу Первой женской и мужской гимна-
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зий для увеличения зарплаты преподавате-
лей этих учебных заведений городская дума 
выделила из городского бюджета 8 тыс. руб. 
[11. 1917. 15 нояб.]. Что касается реального 
училища, то на прибавку к зарплате «на до-
роговизну» преподавателям в октябре 
1917 г. 2375 руб. было ассигновано екате-
ринбургским уездным земством [11. 1917. 23 
окт.]. Как видим, в этот период материаль-
ное положение учителей Екатеринбурга за-
висело от органов местного самоуправления 
и меценатов. 

Работу по защите чисто профессиональ-
ных интересов учительства проводил Ураль-
ский педагогический союз. Например, прав-
ление союза направило доклад в канцеля-
рию Оренбургского учебного округа – в Уфу 
для ходатайства перед министерством о вос-
становлении в правах уволенных в 1906 г. 
без объявления причин А. М. Клименшиной 
и Е. И. Тютковой – учительниц Первой жен-
ской гимназии. Для улаживания конфлик-
тов в преподавательских коллективах УПС 
создавались комиссии для их третейского 
разбора [21, c. 10]. 

Учителя – члены Уральского педагоги-
ческого союза принимали участие в куль-
турно-просветительной и общественно-бла-
готворительной работе. Например, на же-
лезнодорожной станции Екатеринбург I 
учителями была открыта для взрослых чи-
тальня-библиотека; в Кыштыме были орга-
низованы вечерние классы для взрослых, 
площадки для детских игр и т. д. [21, с. 11] 

Что касается политической позиции 
Уральского педагогического союза, то офи-
циально объявляя союз «непартийной» ор-
ганизацией, руководство УПС фактически 
осуществляло профессиональную работу 
«на платформе всемерной поддержки Вре-
менного правительства в деле осуществле-
ния широких демократических реформ…» 
[21, с. 15]. Летом – осенью 1917 г. УПС фак-
тически поддерживал программу Конститу-
ционно-демократической партии и во вре-
мя выборов в Екатеринбургскую городскую 
думу призвал учительство голосовать за ка-
детов [14, с. 237]. 

Среди гласных в думу от партии каде-
тов была представлена лишь одна учитель-
ница – преподаватель Второй женской гим-
назии М. Л. Закожурникова. В то же время 
в этот орган местного самоуправления бал-
лотировался преподаватель Торговой шко-
лы Д. А. Киселев, член партии большеви-
ков. Более того, в созданной при Екатерин-
бургской городской думе школьной комис-
сии большинство оказалось у большевиков 
и левых эсеров [14, с. 237]. Все это свиде-
тельствовало о расколе в учительской среде, 
о появлении среди учителей Екатеринбурга 

определенного числа сторонников больше-
виков и их союзников. 

В то же время осенью 1917 г. в условиях 
нарастания экономического кризиса орга-
ны местного самоуправления сделали мно-
го для расширения сети учебных заведений 
в Екатеринбурге: начали функционировать 
открытые Екатеринбургской городской ду-
мой два низших начальных училища – сем-
надцатое и восемнадцатое [11. 1917. 8 окт.], 
открылось третье высшее начальное учи-
лище, одиннадцать церковно-приходских 
школ перешли их церковного ведомства в 
ведение городской думы [8, л. 27]. 30 ок-
тября 1917 г. в здании Второй женской гим-
назии городским попечительством о бедных 
открылась смешанная гимназия (где учи-
лись девочки и мальчики), куда принима-
лись без оплаты выходцы из бедных слоев 
населения [11. 1917. 12 нояб.]. В гимназию 
было принято 160 учеников и учениц. В ос-
нову обучения был положен принцип тру-
довой школы. Занятия, проводившиеся по 
вечерам, включали обучение трудовой дея-
тельности – столярному и слесарному делу 
[20. 1917. 9 нояб.]. Начальницей вновь от-
крывшейся гимназии была избрана уже 
упоминавшаяся гласная Екатеринбургской 
городской думы и преподаватель Второй 
женской гимназии М. Л. Закожурникова 
[11. 1917. 6 окт.]. 

События, связанные с февральской ре-
волюцией, повлияли и на настроения и по-
ведение учащейся молодежи Екатеринбурга. 
В целом, ученики старших классов учебных 
заведений города, в том числе и под влияни-
ем учителей, поддержали изменения в поли-
тической жизни, произошедшие в стране. 
В то же время политические свободы, воз-
можность участвовать в митингах и демон-
страциях воспринимались значительной ча-
стью учащейся молодежи как повод для 
пропуска учебных занятий, нарушения 
школьной дисциплины, невыполнения тре-
бований педагогов. После получения изве-
стий о событиях в Петрограде в средних 
учебных заведениях в учебные часы по ини-
циативе учащихся прошли собрания, где эти 
события обсуждались. Требования препода-
вателей соблюдать порядок воспринимались 
учащимися как попытка нарушить их права. 
Для того чтобы не было повода для кон-
фликта между учащимися и педагогами, уже 
в начале марта был официально упразднен 
внеклассный надзор педагогического персо-
нала за учениками [5, л. 99]. 

24 марта 1917 г. в Новом городском те-
атре состоялся общеученический митинг 
екатеринбургских школ. Еще раньше на со-
брании представителей учащихся старших 
классов учебных заведений, состоявшемся 
во Второй женской гимназии, была создана 
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ученическая организация «Цекапос». В 
каждом учебном заведении Екатеринбурга 
избирались старосты, которые являлись 
представителями классов в контактах с 
преподавателями, делегировали своих 
представителей на заседания родительских 
комитетов, поддерживали по классам дис-
циплину [11. 1917. 25 марта]. 

На собраниях учащихся обсуждались 
также вопросы внутренней жизни гимназий 
и училищ, выдвигались требования к адми-
нистрации и педагогическим советам учеб-
ных заведений, с которыми в тех условиях 
чиновники и преподаватели в большинстве 
случаев вынуждены были считаться. 
Например, в Екатеринбургском реальном 
училище в марте 1917 г. учащиеся седьмых, 
шестых и пятых классов попросили педсо-
вет в связи с революционными событиями 
замедлить процесс прохождения учебных 
программ. Педагогический совет согласил-
ся с их просьбой, учитывая, что «при таком 
их (учащихся – авторы) настроении речи о 
нормальном ходе занятий быть не может, 
пока они не успокоятся, не придут в себя» 
[5, л. 95]. В апреле старшеклассники подго-
товили уже целую петицию к администра-
ции и педсовету реального училища, кото-
рая включала целый комплекс требований: 
закончить учебные занятия 29 апреля, раз-
решить ученикам с неудовлетворительны-
ми результатами годичных занятий сдавать 
поверочные испытания по выбору учени-
ков – либо весной, либо осенью, допускать 
представителей учеников старших классов 
на заседания педагогического совета и ряд 
других. Все эти требования были выполне-
ны, за исключением участия учащихся в ра-
боте педсовета [5, л. 120-121]. 

Что касается политической позиции 
учащихся старших классов средних обще-
образовательных учреждений Екатеринбур-
га, то весной – летом 1917 г. они в большин-
стве своем поддерживали Временное пра-
вительство, очень многие по своим полити-
ческим взглядам были сторонниками пар-
тии социалистов-революционеров (эсеров). 
В мае – июне учащиеся реального училища 
несколько раз выступали с инициативой 
переименовать Екатеринбургское Алексеев-
ское реальное училище (названное в 1873 г. 
в честь сына Александра II Алексея) в учи-
лище имени А. Ф. Керенского – главы Вре-
менного правительства и одного из лидеров 
эсеров [11. 1917. 5 июня]. О политических 
взглядах слушателей Екатеринбургского 
учительского института свидетельствует тот 
факт, что перед отъездом их на каникулы в 
конце апреля в это учебное заведение были 
приглашены видные эсеровские деятели 
Б. А. Железнов и И. П. Тарасов с целью про-
ведения инструктивных занятий для того, 

чтобы отъезжающие на каникулы могли ве-
сти пропаганду эсеровских взглядов среди 
населения [20. 1917. 25 апр.]. 

Осенью 1917 г. в связи с общим обостре-
нием гражданского противостояния в стране 
происходит и радикализация настроений 
учащейся молодежи. Ученические организа-
ции все более противопоставляют себя ад-
министрации учебных заведений и выдви-
гают заведомо невыполнимые требования, 
негативно влияющие на учебный процесс. 
В октябре учащиеся средних учебных заве-
дений Екатеринбурга предъявили педагоги-
ческим советам этих гимназий и училищ 
требования, касающиеся участия учащихся в 
управлении школой, отмены экзаменов, 
упразднения бальной оценки результатов 
учебы, запрета оставлять неуспевающих на 
второй год. Во главе этого радикального 
движения стояла вышеупомянутая органи-
зация «Цекапос», которая грозила учениче-
ской забастовкой [11. 1917. 13 окт.]. 

Для разрешения споров учеников с ад-
министрацией училищ и гимназий этой ор-
ганизацией учащихся была создана специ-
альная комиссия, которой в учебное время 
было организовано многолюдное собрание 
учеников реального училища, где произно-
сились обвинительные речи по адресу ди-
ректора – В. И. Кирценделя. Сам директор 
явился на собрание и потребовал прекра-
щения сходки, но участвовавшие в ней от-
казались выполнить это требование и про-
должали критические выступления [11. 
1917. 8 окт.]. 

Директор Екатеринбургского реально-
го училища, преподаватель математики 
В. И. Кирцендель не был в отличие от 
большинства своих коллег по училищу в со-
ставе правления и в числе активистов 
Уральского педагогического союза, не стре-
мился заниматься политикой, но был твер-
дым сторонником традиционных устоев и 
правил школьной жизни, порядка учениче-
ской дисциплины. В начале октября 1917 г. 
большой резонанс в общественной жизни 
Екатеринбурга вызвал конфликт между 
ученическим коллективом и педагогиче-
ским советом Второй женской гимназии, 
который возглавлял все тот же В. И. Кир-
цендель. 

Здесь под предлогом широкой демо-
кратизации системы образования ради-
кальные идеи о предоставлении главной 
роли в управлении учащимся вплоть до 
введения их представителей в состав педа-
гогических советов с решающим голосом и 
численным преобладанием стали пропа-
гандироваться преподавателем словесности 
Н. Г. Младовым. Такой «демократизации» 
В. И. Кирцендель допустить, естественно, не 
мог, и Н. Г. Младов был уволен с препода-
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вательской должности. Однако за молодого 
преподавателя вступилась часть учениче-
ского коллектива, в первую очередь гимна-
зистки старших классов, которые на заседа-
нии родительского комитета гимназии сов-
местно с педагогическим советом и пред-
ставителями от учащихся 8 октября 1917 г. 
потребовали восстановить Н. Г. Младова в 
должности. На заседании некоторые из вы-
ступающих заявили, что позиция В. И. Кир-
ценделя свидетельствует о приверженности 
старому режиму и таким преподавателям 
«не место в свободной школе». В ответ пе-
дагогический совет Второй женской гимна-
зии подал в отставку [13, с. 56]. 

Конфликт начал приобретать полити-
ческую окраску. В поддержку Н. Г. Младова 
и его сторонников среди гимназисток вы-
ступил Екатеринбургский совет рабочих и 
солдатских депутатов. 10 октября 1917 г. 
В. И. Кирценделя даже допросили в След-
ственной комиссии Екатеринбургского со-
вета. Педагогический совет Второй женской 
гимназии, наоборот, был поддержан Ураль-
ским педагогическим союзом, в решении 
правления которого от 16 октября 1917 г. 
было заявлено: «Полное игнорирование 
решений педагогической корпорации Вто-
рой женской гимназии и агитация среди 
учащихся – действия недопустимые и с 
профессиональной точки зрения – неэтич-
ные» [13, с. 57]. 

После большевистского Октябрьского 
переворота политическая позиция руково-
дителей Уральского педагогического союза 
и большинства учителей Екатеринбурга 
оставалась неизменной: преобразования в 
общественной жизни, в том числе в сфере 
образования, они связывали с созывом Все-
российского Учредительного собрания. 
Приход к власти большевиков они оцени-
вали как временное явление, считали неза-
конным вмешательство Советской власти в 
деятельность учебных учреждений. Да и 
сами большевики до роспуска Учредитель-
ного собрания считали свое правительство 
«временным». 

Однако уже в ноябре 1917 г. Екатерин-
бургский совет рабочих и солдатских депу-
татов начал вмешиваться в работу образо-
вательных учреждений города, что вызвало 
крайне негативную реакцию Уральского 
педагогического союза. Начало этому по-
ложил конфликт в педагогическом коллек-
тиве Торговой школы. Девять человек пре-
подавателей этого учебного заведения – 
сторонники кадетской партии – объявили 
бойкот своему коллеге Д. А. Киселеву за его 
принадлежность к большевикам. Дмитрий 
Алексеевич Киселев, специалист по педаго-
гике и дидактике, стал преподавателем в 
Торговой школе в1911 г. В 1914 г. за участие 

в организации нелегального политического 
собрания учителей во время проведения 
летних окружных курсов переподготовки 
школьных работников он был выслан из 
Екатеринбурга. После окончания ссылки 
Киселев вернулся в город и вновь был при-
нят в школу [11. 1917. 23 июня]. Весной 
1917 г. принимал активное участие в поли-
тической жизни Екатеринбурга. 

В Торговой школе, защищая своего учи-
теля от нападок политических противников, 
его ученики объявили забастовку. Родитель-
ский комитет Торговой школы вынес вопрос 
о мерах по восстановлению нормальной 
жизни этого учебного заведения на общем 
собрании родителей учащихся 10 ноября 
1917 г. На собрание были допущены четверо 
представителей от учеников и несколько де-
легатов от выпускников школы. Собрание 
постановило инспектора школы и двух учи-
телей – организаторов бойкота Киселева – 
освободить от должности, а самого Д. А. Ки-
селева избрать инспектором Торгового учи-
лища [11. 1917. 23 нояб.]. 

20 ноября состоялось совместное засе-
дание попечительского и педагогического 
совета Торговой школы, на котором было 
решено школу закрыть и объявить прием 
учащихся по прошениям с условием взятия с 
них подписки о повиновении начальству 
школы. В ответ на это постановление 
Д. А. Киселев явочным порядком 22 ноября 
начал занятия, заменив не явившихся пре-
подавателей Торговой школы сторонниками 
большевиков – студентами Екатеринбург-
ского учительского института. Заменить 
пришлось всех педагогов, так как последние 
решили забастовать [11. 1917. 26 нояб.]. 

На предложение бывшему инспектору 
сдать дела по школе тот не только ответил 
отказом, но и опечатал помещение. Тогда 7 
декабря в квартиру инспектора явились 
семь вооруженных солдат и заставили его 
следовать в Екатеринбургский совет рабо-
чих и солдатских депутатов. Здесь он вы-
нужден был дать подписку о передаче шко-
лы в трехдневный срок и о выселении в этот 
срок из жилого помещения [11. 1917. 9 дек.]. 

Правление Уральского педагогического 
союза объявило вмешательство Советов в 
жизнь школы и насилие незаконными и в 
знак протеста объявило об учительской за-
бастовке в Екатеринбурге [11. 1917. 9 дек.]. 
Объявляя забастовку, УПС надеялся на лик-
видацию Советской власти в связи с откры-
тием 5 января 1918 г. Учредительного со-
брания в Петрограде. Именно поэтому 
Уральский педагогический союз отклонил 
предложение большевиков прислать пред-
ставителей этой учительской организации в 
Екатеринбургский совет рабочих и солдат-
ских депутатов [14, с. 238]. 19 декабря 1917 г. 
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в здании реального училища на общем со-
брании учащихся старших классов г. Екате-
ринбурга член правления УПС, преподава-
тель мужской гимназии В. И. Будрин вы-
ступил с докладом о переговорах Уральско-
го педагогического союза с Екатеринбург-
ским Советом. Однако большинство собра-
ния высказалось за прекращение забастов-
ки «при условии, что со стороны Советов 
солдатских и рабочих депутатов не будет 
проявлено вмешательство в жизнь авто-
номной школы, а также не будет проведено 
репрессий по отношению к Педагогическо-
му Союзу…» [11. 1917. 22 дек.]. 21 декабря 
1917 г. на собрании Уральского педагогиче-
ского союза было заявлено о прекращении 
учительской забастовки, длившейся две не-
дели [11. 1917. 25 дек.]. 

Прекращение забастовки во многом 
было связано и с тем, что надежды на то, 
что с открытием Учредительного собрания 
Советская власть будет упразднена, после 
роспуска большевиками всероссийского де-
мократического представительства были 
утрачены. Большевики же после III Всерос-
сийского съезда рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов (10 января 1918 г.) при-
ступили к формированию советских орга-
нов местного управления, в том числе и 
народным образованием. В Екатеринбурге в 
начале 1918 г. при городском Совете рабо-
чих и солдатских депутатов был создан от-
дел народного образования [18. 1918. 28 (15) 
февр.], а после ликвидации городской упра-
вы были организованы 11 комиссариатов, в 
том числе Комиссариат по народному обра-
зования (позже просвещению) во главе с 
Д. А. Киселевым [18. 1918. 7 марта]. 17 марта 
1918 г. в этом органе управления народным 
образованием было создано три отдела: 
внешкольный – заведующий А. А. Гераси-
мов, школьный – заведующий В. Я. Павлов-
ский и театральный – заведующий 
М. Е. Кусков. В школьном отделе функцио-
нировали подотделы – низших, средних и 
высших учебных заведений. В комиссариате 
работали служащие – завхоз, секретарь, ре-
гистратор, три машинистки и два сторожа. 
Кроме того, при каждом заведующем отде-
лом документацию вел отдельный дело-
производитель [8, л. 20]. В марте 1918 г. го-
родской комиссариат занимал половину 
помещения конторы Реддавей [18. 1918. 23 
(11) марта], а в начале апреля окончательно 
переехал в дом Борчанинова на Уктусской 
(сейчас ул. 8 марта), дом 18 [20. 1918. 5 апр. 
(23 марта)]. 

Существовавшие до июня 1918 г. совет-
ские региональные органы управления об-
разованием имели гораздо большие права и 
были более самостоятельными в принятии 
решений, чем вошедшие позднее в систему 

Народного комиссариата просвещения 
местные отделы. Это объясняется тем, что в 
это время в Советской России окончательно 
законодательно еще не был решен вопрос о 
том, постановления каких органов – мест-
ных или центральных – имеют преимуще-
ство при решении вопросов. Характерно, что 
в марте создается также для управления 
уездными образовательными учреждениями 
Екатеринбургский уездный комиссариат по 
народному образования во главе с А. И. Па-
рамоновым [20. 1918. 28 (24) марта]. 

В первой половине 1918 г. Наркомпрос 
РСФСР практически не рассылал на места 
обязательные постановления, инструкции, 
методические разработки, предоставляя 
возможность местным органам Советской 
власти самостоятельно решать вопросы, 
связанные с деятельностью общеобразова-
тельных и культурно-просветительных 
учреждений. Видимо, в это время больше-
вистское руководство еще не определилось 
с тем, что будет представлять из себя новая 
советская школа. Различные точки зрения 
по существу вопроса высказывали обще-
ственные деятели и практические работни-
ки на местах, в том числе учителя. 

В апреле 1918 г. в комиссариат просве-
щения Екатеринбурга поступили первые 
номера начавшего издаваться в Москве 
журнала «Новая школа». На страницах это-
го издания, характеризующего себя как 
«журнал независимой общественно-педаго-
гической мысли», специалисты в области 
педагогики излагали свои взгляды на си-
стему школьного образования в России. Как 
и большинство учительства, в том числе 
екатеринбургского, авторы статей, поме-
щенных в журнале, были согласны с тези-
сом в статье Д. Тесовского «Характер, осно-
вы и задачи новой школы» о том, что «все 
мыслящее и передовое русское общество 
объединилось в одном лозунге: долой ста-
рую школу!», «да здравствует новая шко-
ла…» и в этом «наблюдается полное едино-
душие со стороны науки и общественных 
деятелей» [18, с. 9]. 

А вот что касается «новой» школы, то 
авторы журнальных публикаций по этому 
вопросу высказывали различные точки 
зрения. В то же время педагогическая об-
щественность в начале 1918 г. не собиралась 
отказываться от опыта дореволюционной 
системы школьного образования. Об этом 
свидетельствуют такие большие обзоры в 
журнале «Новая школа» – «Русская педаго-
гическая мысль накануне революции» 
А. А. Красновского [18, с. 155] и «Единая 
школа в законопроектах государственного 
комитета» С. Г. Смирнова [17, с. 75], где 
поднимались такие актуальные проблемы, 
как автономия школы, источники финан-
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сирования, формы отчетности, обязатель-
ный минимум знаний и гибкость учебных 
планов, продолжительность учебного вре-
мени, многопредметность. О необходимости 
использования дореволюционного опыта 
говорится и в публикациях журнала, по-
священных частным методикам, например, 
«Астрономия как наука и как учебный 
предмет» [17, c. 85], «Обзор трудов по ре-
форме преподавания физики 1898-1917 гг.» 
[18, с. 171] и др. 

Авторы журнальных статьей по педаго-
гике первой половины 1918 г. в большин-
стве своем не руководствовались установ-
ками большевистского руководства о «клас-
совом» характере «новой» школы и в оцен-
ке задач, стоящих перед школьным образо-
ванием, исходили, по существу, из общече-
ловеческих ценностей. Тот же Д. Тесовский 
писал, что недопустимым явлением и даже 
преступлением перед школой является тот 
факт, что научная истина приносится в 
жертву преходящим партийным или клас-
совым целям, если школу вовлекают в по-
литическую или партийную борьбу, ситуа-
цию, когда школа может оказаться в центре 
политической жизни, «стать орудием пре-
ходящих партийных интересов, а не местом 
создания вечных культурных ценностей» 
[18, с. 130]. 

В обстановке, когда четкие установки о 
характере новой школы со стороны педаго-
гической науки и политического руковод-
ства отсутствовали, главными направлени-
ями в деятельности местных советских ор-
ганов управления народным образованием, 
в том числе Екатеринбургского комиссари-
ата просвещения, в первой половине 1918 г. 
были замена администрации учебных заве-
дений сторонниками большевиков и изме-
нение политических настроений учитель-
ства в сторону поддержки Советской власти.  

По воспоминаниям Д. А. Киселева, для 
его ведомства «первым делом было преоб-
разование бывшего в Екатеринбурге учи-
тельского института» [14, с. 239]. Это сред-
нее учебное заведение было открыто в Ека-
теринбурге в 1912 г. и готовило учителей 
для начальных высших училищ [13, с. 166]. 
В 1917 г. Временное правительство прини-
мает решение о преобразовании учитель-
ских институтов в высшие региональные 
педагогические учебные заведения, и были 
сделаны первые шаги в этом направлении. 
В Екатеринбурге решающее значение для 
реформирования института имела заба-
стовка слушателей в сентябре 1917 г., в ре-
зультате которой курсовое обучение было 
разделено по специальностям: естественно-
научное и физико-математическое на вто-
ром и третьем курсах, представители уча-
щихся были допущены в педагогический 

совет этого учебного заведения [2, л. 5]. По-
сле выполнения требований бастовавших с 
1 октября 1917 г. занятия в институте возоб-
новились. 

Впрочем в конце 1917 – начале 1918 гг. 
в Екатеринбурге местная педагогическая 
общественность, в том числе и директор 
учительского института И. А. Тихомирова, 
связывала становление высшего педагоги-
ческого образования в городе с созданием 
на базе учительского института и – как его 
продолжение – принципиально нового 
учебного заведения Уральской высшей пе-
дагогической школы (УВПШ). Разработан-
ный проект создания общеуральского 
педвуза был поддержан и комиссариатом 
просвещения города [12]. Было принято 
решение закрыть учительский институт и 
преобразовать его в УВПШ, провести выбо-
ры преподавательского состава нового 
учебного заведения. Однако, поскольку 
большинство преподавателей учительского 
института были сторонниками Уральского 
педагогического союза, занимавшего от-
крыто антибольшевистскую, антисоветскую 
позицию, Д. А. Киселевым было решено со-
ставить такое положение по выборам, кото-
рое бы исключало избрание на преподава-
тельские должности активных противников 
Советской власти. Параллельно весной 1918 
г. комиссариатом просвещения города были 
намечены выборы учителей других средних 
учебных заведений, а также учителей выс-
ших и низших начальных училищ Екате-
ринбурга по правилам, аналогичным поло-
жению о выборах в Уральскую высшую пе-
дагогическую школу. 

«Положение» о выборах преподавате-
лей общеобразовательных школ было при-
нято комиссариатом народного просвеще-
ния 21 марта 1918 г. В изданном постанов-
лении указывалось: «Весь педагогический 
персонал должен подать в отставку. Жела-
ющие занять место вновь подают заявление 
в избирательную комиссию. Не подавшие 
заявления будут считаться уволенными без 
права на пенсию… Все неизбранные вновь 
преподаватели на основании декрета ко-
миссариата по народному образованию 
считаются уволенными на общих основани-
ях» [8, л. 50]. 

При этом в постановлении комиссари-
ата состав избирательных комиссий опре-
делялся так, чтобы обеспечить большинство 
за сторонниками Советской власти. 
В комиссию по выборам преподавателей в 
средние учебные заведения должно было 
входить пять представителей от советов ра-
бочих и солдатских депутатов, трое – от 
центрального бюро профессиональных со-
юзов, двое – от родительского комитета, 
двое – от союза рабочей молодежи и 12 
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представителей – от учащихся, из них 
шесть человек – от «социалистического 
кружка» учащихся в данном учебном заве-
дении и шестеро учащихся – несоциалистов 
[8, л. 50]. 

В высших начальных училищах изби-
рательные комиссии должны были состоять 
из четырех представителей комиссариата 
просвещения, четырех представителей 
профессиональных союзов, четырех – от 
родителей и четырех делегатов от учеников 
3-4 классов. В низших начальных училищах 
образовывались избирательные комиссии, в 
состав которых входили по четыре предста-
вителя от Советской власти, бюро профес-
сиональных союзов и родителей [8, л. 50]. 

Таким образом, учителя фактически не 
могли влиять на итоги выборов. В то же 
время отказ преподавателей от подачи за-
явлений в избирательную комиссию боль-
шевистским руководством расценивался 
как непризнание Советской власти. В педа-
гогических и ученических коллективах ека-
теринбургских учебных заведений поста-
новление комиссариата от 21 марта вызвало 
раскол, горячие дискуссии, в которых про-
тивники большевиков имели явное боль-
шинство. Руководство Уральского педаго-
гического союза считало недопустимым от-
странение учительства от выборов педаго-
гического персонала. Что касается учениче-
ских ассоциаций, то правление созданной в 
марте 1918 г. в Екатеринбурге Зауральской 
корпорации учащихся предложило форми-
ровать избирательные комиссии по выбору 
педагогического состава из представителей 
учащихся, родителей и общественных орга-
низаций [10, л. 54]. 

На собрании в Екатеринбургском сове-
те рабочих и солдатских депутатов высту-
пивший от имени большинства слушателей 
учительского института Харченко заявил, 
что считает предложенную Д. А. Киселевым 
комиссию по выборам неправомочной и 
полагает, что при данном составе комиссии 
«выборы … точь-в-точь такие, какие суще-
ствовали при самодержавном строе» [8, 
л. 50]. Таким образом, совещания и собра-
ния учителей о системе выборов педагоги-
ческого персонала приняли характер поли-
тических дискуссий. 

В ряде случаев советские органы стали 
брать на себя функции смещения неугод-
ных им лиц из администрации учебных за-
ведений. Уже в феврале 1918 г. исполкомом 
Екатеринбургского совета рабочих и сол-
датских депутатов по причинам политиче-
ского характера был уволен со службы ди-
ректор художественно-промышленной 
школы В. М. Анастасьев – активист консти-
туционно-демократической партии (каде-
тов) [8, л. 29]. 11 марта 1918 г. отдел народ-

ного образования при Екатеринбургском 
совете постановил гражданину И. А. Тихо-
мирову, бывшему директору учительского 
института, сдать дела, ключи и инвентарь 
хозяйственной комиссии Уральской высшей 
педагогической школы [1, л. 85]. 

В марте 1918 г. за «отказ подчиняться 
постановлениям Советской власти» комис-
саром просвещения Екатеринбурга была от-
странена от должности исполняющая обя-
занности начальницы Второй женской гим-
назии М. А. Агафонова [8, л. 55]. Попечи-
тельский совет Второй гимназии попытался 
заступиться за М. А. Агафонову и 20 марта 
принял постановление, в котором поведение 
начальницы объяснялось недоразумением в 
отношениях между ней и Д. А. Киселевым, а 
не нежеланием подчиняться советским ор-
ганом народного образования [10, л. 60]. 
Однако это заступничество не было принято 
во внимание. Характерно, что до революции 
руководство гимназий избиралось именно 
попечительскими советами. 

В противовес Уральскому педагогиче-
скому союзу большевиками был создан Со-
юз учителей-интернационалистов. На со-
брании этого союза 26 марта 1918 г. присут-
ствовали 24 человека, было избрано прав-
ление во главе с председателем – Озеровым 
[20. 1918. 27 (14) марта]. Два представителя 
вновь созданной учительской организации 
вошли в состав Екатеринбургского город-
ского совета рабочих и солдатских депута-
тов [14, с. 240]. По указанию Д. А. Киселева 
в Екатеринбурге было размножено объяв-
ление: «Ввиду перевыборов педагогов всех 
учебных заведений г. Екатеринбурга Ко-
миссариат Народного просвещения просит 
всех учителей, стоящих на платформе Со-
ветской власти, сообщить свой адрес в ко-
миссариат» [9, л. 21]. 

Под давлением большевиков на обще-
городском собрании учителей низших 
начальных училищ 1 апреля 1918 г. боль-
шинством (35 – «за», 16 – «против») было 
принято решение об участии преподавате-
лей в выборах [20. 1918. 4 апр.]. Впрочем 
при избрании педагогов в низшие началь-
ные учебные заведения в апреле – мае в 
Первом Богоявленском училище и в пятна-
дцатом начальном училище правила, объ-
явленные постановлением городского ко-
миссара от 21 марта 1918 г., не были соблю-
дены, поэтому результаты были признаны 
недействительными, а педагогический пер-
сонал обеих училищ был уволен со службы 
«за открытое противодействие распоряже-
ниям Советской власти» [8, л. 93]. По пра-
вилам, предложенным большевиками, вы-
боры прошли и в высших начальных учи-
лищах. 
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Что касается преподавателей екатерин-
бургских средних учебных заведений, то 
большинство из них отказались подавать за-
явления о выборах на должность. Поэтому 
по приказу Д. А. Киселева 25 марта 1918 г. в 
старших классах екатеринбургских гимназий 
и училищ занятия были прекращены [9, 
л. 2], а 27 марта в городские средние учебные 
заведения были назначены комиссары «для 
общего наблюдения за ходом учебного дела 
и внутренним порядком» [20. 1918. 27 мар-
та]. Комиссарами были назначены: в реаль-
ное училище – Озеров, в мужскую гимна-
зию – Ложкин, в Первую женскую гимна-
зию – Парамонов, во Вторую женскую – Гу-
сев, в частную гимназию Остроумовой – Ко-
жевников [20. 1918. 27 марта]. Однако лишь 
Н. Я. Ложкину удалось в начале апреля про-
вести в мужской гимназии выборы учителей. 
Из прежнего состава гимназии среди пятна-
дцати избранных преподавателей осталось 
только пять. Забаллотированными оказа-
лись в первую очередь противники Совет-
ской власти [20. 1918. 7 апр.]. В частности, не 
был избран на должность один из активи-
стов Уральского педагогического союза 
В. И. Будрин. 

Во Второй женской гимназии заявле-
ние об участии в выборах по правилам, 
предложенным большевиками, подали 
лишь трое. Они же в конце апреля были из-
браны при баллотировке: преподаватель 
словесности Н. П. Младов, преподаватель 
физики и математики Е. В. Бушинский, 
преподаватель математики – Е. В. Броно-
ковская. Городским комиссариатом про-
свещения этим преподавателям были пере-
даны имущество и дела гимназии [10, л. 7]. 
В реальном училище выборы преподавате-
лей до прихода белых в город так и не со-
стоялись. Поэтому 27 апреля 1918 г. было 
опубликовано постановление городского 
комиссариата просвещения, в котором ука-
зывалось, что «ввиду того, что учащие Ека-
теринбургского реального училища отказа-
лись от совместной работы с городским ко-
миссариатом народного просвещения, не 
желая подавать заявления в избирательную 
комиссию по выборам педагогов, состав-
ленную комиссариатом, занятия в реальном 
училище 25 апреля прекратить до начала 
следующего учебного года. Педагогическо-
му персоналу предложить выдать всем уча-
щимся в двухдневный срок удостоверения о 
переходе в следующий класс. После этого 
весь педагогический состав считается уво-
ленным» [20. 1918. 27 апр.]. 

Состоявшиеся 26 апреля перевыборы 
педагогов в частной гимназии Л. Н. Остро-
умовой были проведены в нарушение ин-
струкции комиссариата просвещения [20. 
1918. 5 мая], и их результаты не были 

утверждены. Более того, 4 июня 1918 г. все 
частные учебные заведения в Екатеринбур-
ге (училища, школы, курсы) со всем имею-
щимся в них инвентарем и имуществом пе-
решли в ведение органов Советской власти 
[8, л. 102]. 

В Первой женской гимназии ни один 
из бывших преподавателей не пожелал 
участвовать в конкурсе. Выборы по реше-
нию Екатеринбургского совета были прове-
дены лишь 8 июня. Баллотировались и бы-
ли избраны новые лица: Н. П. Мартынов, 
оконччивший в 1917 г. Петербургский уни-
верситет, П. Е. Рязановский – беженец, 
преподаватель одного из средних учебных 
заведений Эстляндской губернии, и 
Е. А. Скворцова – преподаватель смешан-
ной гимназии в Лысьвенском заводе. Ре-
зультаты выборов были утверждены город-
ским комиссариатом просвещения. Избра-
ние бывшей учительницы начальной шко-
лы Н. М. Левиной комиссариатом не было 
утверждено [20. 1918. 12 июня]. 

После того как 1 марта 1918 г. на общем 
собрании слушателей и преподавателей 
Екатеринбургского учительского института 
было принято решение о преобразовании 
этого среднего учебного заведения в педа-
гогический вуз – Уральскую высшую педа-
гогическую школу (УВПШ) [8, л. 25], мно-
гие слушатели и преподаватели, протестуя 
против навязанной большевиками системы 
выборов педагогического персонала УВПШ, 
отказались от учебы и работы во вновь со-
здаваемом учебном заведении. И. А. Тихо-
миров в своем отчете, написанном уже в пе-
риод правления колчаковского правитель-
ства, пишет, что лишь 33 человека перешли 
из учительского института в создаваемый 
педагогический вуз [2, л. 5]. А на 1 января 
1918 г. в учительском институте числилось 
72 воспитанника [2, л. 8]. 

В результате, в составе студентов и 
преподавателей УВПШ оказались исключи-
тельно сторонники Советской власти. В пе-
дагогический совет нового учебного заведе-
ния вошли 9 преподавателей и такое же ко-
личество представителей, избранных от 
слушателей (учащиеся 1-3 курсов учитель-
ского института). С совещательным голосом 
в педагогический совет вошел комиссар 
народного просвещения Екатеринбурга 
Д. А. Киселев. По его предложению предсе-
дателем педагогического совета Уральской 
высшей педагогической школы был избран 
В. В. Троицкий [7, л. 1]. 

Поскольку деятельность советских ор-
ганов народного образования и педагогиче-
ской общественности Екатеринбурга по со-
зданию первого в городе педагогического 
вуза подробно описана в статье Б. М. Иго-
шева и М. В. Попова [12], мы не будем по-
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дробно на этом останавливаться. Хотелось 
бы отметить только, что весной 1918 г. 
местные советские органы в гораздо боль-
шей степени, чем в последующий период, 
могли по собственной инициативе прини-
мать решения и независимо от центрально-
го государственного аппарата самостоя-
тельно проводить их в жизнь, в том числе в 
сфере просвещения. К июлю 1918 г. форми-
рование всех структур ЕВПШ было завер-
шено, и лишь вступление в Екатеринбург 25 
июля 1918 г. частей Чехословацкого корпуса 
и приход белогвардейских правительств 
изменило ситуацию. Белогвардейцы также 
считали необходимым создание высшего 
педагогического учебного заведения на 
Урале, но, поскольку Уральская высшая пе-
дагогическая школа считалась «детищем» 
большевиков, о ее возрождении при бело-
гвардейских режимах не могло быть и речи. 

Что касается политических настроений 
екатеринбургского учительства весной – в 
начале лета 1918 г., то, как показывают все 
вышеприведенные факты, вряд ли учитель-
ство было целиком настроено антисоветски. 
Все-таки часть учителей поддерживала со-
ветскую власть. Это признавали даже про-
тивники большевиков. Так, в подготовлен-
ном Екатеринбургским земством в 1919 г., 
уже при колчаковском режиме, докладе 
прямо говорится, что, переманив на свою 
сторону наиболее бойких легкомысленных, 
обладающих ораторским талантом учителей, 
большевики старались распропагандировать 
преподавателей, указывая на их низкую ма-
териальную обеспеченность. Обещая золо-
тые горы, они сумели значительную часть 
учителей, как тогда говорили, «поставить на 
советскую платформу» [6, л. 15]. 

Определенная часть школьных работ-
ников заняла выжидательную позицию, 
особенно когда в конце мая 1918 г. в Челя-
бинске начался мятеж Чехословацкого кор-
пуса. Если активные противники Советской 
власти, прежде всего руководство Уральско-
го педагогического союза, перешли на неле-
гальное положение, то большинство педа-
гогов, как об этом пишет в статье в 1923 г. 
Д. А. Киселев, обратилось «в комиссариат 
народного просвещения с просьбой выдать 
им удостоверения, что они не служили у 
Советской власти» [14, с. 241]. Отказ от вы-
дачи такого документа комиссар по народ-
ному образованию объяснял тем, что неле-
по удостоверять то, что учителя не делали, 
тем более, что многие из них состояли чле-
нами Уральского педагогического союза и 
выдача такого удостоверения была бы пря-
мым делом этой учительской организации 
[14, с. 241]. 

События первой половины 1918 г. сви-
детельствуют, что в этот период политика 

большевиков в отношении екатеринбург-
ского учительства хотя и имела насиль-
ственный характер, но не была жесткой и 
репрессивной – даже для прямых против-
ников Советской власти все заканчивалось 
лишь неизбранием и увольнением, либо 
снятием с административных постов. По-
становлением комиссара по народному про-
свещению занятия во всех учебных заведе-
ниях Екатеринбурга заканчивались 18 мая 
1918 г., а переход учащихся в следующие 
классы должен был быть осуществлен без 
экзаменов, по итогам общей успеваемости 
за прошедший год. В то же время осенью 
планировалось возобновление работы ека-
теринбургских школ. Что касается препода-
вателей, то на летний период комиссариа-
том просвещения планировалось привлече-
ние учителей как работников, имеющих до-
статочно высокий образовательный уровень 
к деятельности в городских администра-
тивных, хозяйственных и культурно-просве-
тительных организациях в порядке трудо-
вой повинности [8, л. 1]. 

Декрет Совнаркома РСФСР от 8 июня 
1918 г. «О передаче в ведение комиссариата 
по просвещению учебных и образователь-
ных учреждений всех ведомств» [19] был 
завершающим шагом в деле централизации 
управления народным образованием. С это-
го момента, поскольку финансирование 
просвещения стало централизовано, указа-
ния из центра стали иметь решающее зна-
чение, а местные органы управления обра-
зованием стали лишь отделами Нарком-
проса. Летом – осенью 1918 г. на территори-
ях, где существовала Советская власть, были 
приняты государственные акты, которые 
привели к радикальному изменению систе-
мы просвещения. Школа объявлялась тру-
довой, единой, бесплатной, светской. Вво-
дилось совместное обучение детей обоего 
пола. Была ликвидирована разноведом-
ственность дореволюционной школы: раз-
ные типы начальных и средних школ были 
сведены к двум – I и II ступени [16, с. 1-5]. 
Однако, что касается Екатеринбурга, то в 
июле 1918 г. он был захвачен белогвардей-
цами и изменения эти здесь в полной мере 
произошли лишь после освобождения го-
рода от колчаковских войск летом 1919 г. 

Таким образом, произошедшая сто лет 
назад русская революция оказала громадное 
влияние на изменения во всех сферах жизни 
нашей страны, в том числе и на развитие 
народного образования. Революция открыла 
возможности для реформирования и модер-
низации общеобразовательной школы на 
началах свободы, демократизма, децентра-
лизации системы управления учебными за-
ведениями. Однако попытки решить 
назревшие проблемы революционным, 
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насильственным путем привели к расколу в 
среде учащихся и в педагогическом сообще-
стве. Этот раскол был усугублен большевист-
ской политикой «классового противостоя-
ния», и, в конечном итоге, отсутствие стрем-

ления к социальному компромиссу среди 
учителей и учащихся привело различные их 
части во враждующие лагеря в ходе развер-
нувшейся в начале лета 1918 г. широкомас-
штабной гражданской войны. 
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образования.  
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ABSTRACT. The article presents a review of the monograph by E.M. Kakzanova «Proper noun inside a 
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Именами знаем и знанием именуем. 
П. А. Флоренский 

последние три десятилетия появи-
лось значительное количество 

научных работ и словарей, посвященных 
эпонимам (<греч. eponymos – «дающий 
свое имя»), которые имеют в своем составе  
и м я  с о б с т в е н н о е  (проприальный 
компонент) и  и м я  н а р и ц а т е л ь н о е  
(апеллятивный компонент) в функции обо-
значения научного понятия: теория Бель-
трами, болезнь Паркинсона… 

Осенью 2015 г. произошло знамена-
тельное событие: с небольшим разрывом во 
времени вышли: «Англо-русско-немецкий 
словарь эпонимических интернационализ-
мов: Название и происхождение. От А до 
Z» (М. : Галлея-Принт, 2015. – 307 с.) 
Е. М. Какзановой и ее же монография «Имя 
собственное в термине».  

Это событие могло состояться только 
потому, что автор этих работ счастливо соче-
тает в себе талант исследователя языка (док-

торская диссертация, две монографии и ряд 
статей) с одаренностью лексикографа / тер-
минографа (три эпонимических словаря). 

Для Евгении Михайловны Какзановой 
выбор объекта исследования и термино-
графирования – и н т е р н а ц и о н а л ь -
н ы е  т е р м и н ы - э п о н и м ы  – не являет-
ся случайным. Этот выбор хорошо «преду-
гадан»: он продиктован как запросами 
фундаментальной науки и культуры, осо-
бенно в условиях глобализации, так и за-
просами прикладных аспектов исследова-
ний, в частности, лексикографии и терми-
нографии. 

Вопрос специфики выразительных 
средств науки, давно привлекавший вни-
мание философов и специалистов разных 
наук, в наши дни превратился в самостоя-
тельную проблему, у которой с разной сте-
пенью отчетливости проявились историко-
философский, общенаучный, общелингви-

В 
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стический и терминологический аспекты 
[4, с. 59-68]. 

По мере развития науки и ее языка воз-
никает необходимость в поиске новых ис-
точников номинации. В этом отношении ин-
терес к эпонимической терминологической 
лексике обусловлен прежде всего тем, что во 
всех европейских языках имена собственные 
не только имеют глубокую национально-
культурную специфику, но и связаны с вос-
приятием мира и определенным образом от-
ражают его познание (О. А. Алимурадов, 
В. Д. Бондалетов, Е. М. Какзанова, Е. В. Ко-
ледина, З. И. Комарова, Н. В. Новинская, 
А. В. Раздуев, Ю. А. Рылов, А. В. Суперанская, 
Н. И. Толстой, Т. В. Тритенко).  

«Нас в настоящей работе интересует имя 
собственное, которое является составной ча-
стью когнитивного слоя термина-эпонима, – 
пишет во введении Е. М. Какзанова. – Обла-
дая индивидуализирующей функцией, оно в 
то же время придает неповторимость каждой 
терминологической единице и порождает но-
вые смыслы» [3, с. 7]. 

В монографии рассматриваются тер-
мины-эпонимы, представляющие собой 
корневые непроизводные слова типа вольт, 
ампер и аффиксальные производные от 
имени собственного типа якобиан, улексит, 
являющиеся интернациональными, кото-
рые функционируют в разных специальных 
подъязыках. Такие термины-эпонимы 
практически являются новым объектом 
изучения. При этом данные единицы рас-
сматриваются в трех взаимосвязанных ас-
пектах: эпонимический термин как слово, 
как знак и как система. Особенно ценен по-
следний аспект – эпонимический термин 
как член мегаязыка науки. Для обозначе-
ния совокупности подъязыков различных 
областей знания какого-либо национально-
го языка Е. М. Какзанова вводит авторский 
термин – м е г а я з ы к  н а у к и  [3, с. 19]. 

Комплексное междисциплинарное 
изучение интернациональных терминов-
эпонимов в мегаязыке науки и составляет 
проблематику монографии, раскрытую в 
четырех основных главах. 

При этом структура монографии ори-
гинальна. Если воспользоваться термино-
логией А. А. Кибрика и А. Д. Кошелева (М., 
2015) о двух режимах существования язы-
ка – off-line и on-line, – то можно сказать, 
что три первые главы монографии пред-
ставляет собой режим off-line – язык как 
хранилище знаний. Четвертая глава иллю-
стрирует режим on-line – это дискурсивные 
проблемы передачи информации, т. е. ис-
пользование языка в реальном времени. 

Каждая глава при этом имеет свою са-
мостоятельную ценность. Так, первая гла-
ва «Представление имени собствен-

ного в терминологии различных 
подъязыков науки в свете культуро-
логии, антропологизации и филосо-
фии термина» задумана автором как 
вводная ко всей монографии, общетеорети-
ческая, раскрывающая подходы к описанию 
лингвокогнитивных и культурологических 
особенностей интернациональной эпони-
мической терминологии в мегаязыке науки. 

Совершенно правомерно глава начина-
ется с раскрытия сущности термина как 
языковой единицы подъязыков науки. При 
этом сущность термина раскрывается «объ-
емно», многоаспектно за счет того, что да-
ется на перекрестке двух подходов: л и н г -
в о т е р м и н о л о г и ч е с к о г о  и  ф и л о -
с о ф с к о г о. Особое внимание уделено уче-
нию «ф и л о с о ф и и  и м е н и» трех рус-
ских мыслителей П. А. Флоренского, 
С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева [1; 4; 5], в ко-
тором мощно заявила о себе идея смысло-
вой заряженности, энергийности слова и 
особенно термина как «культивированно-
го…, закаленного и уплотненного слова…, 
обладающего наибольшей заряженностью 
словесной антиномичности <…>, как хра-
нителя границы культуры» [5, с. 194]. 

Вторая проблема этой главы – к у л ь -
т у р о л о г и ч е с к и й  аспект исследова-
ния – является центральной для всей моно-
графии: «Настоящая монография написана 
в русле представления к у л ь т у р н о г о  
(точнее – культурологического, т. е. оформ-
ленного как культурно-специфическое) 
знания в науке» [3, с. 20], – подчеркивает 
Е. М. Какзанова. Эта проблема решается в 
русле центральной в наши дни суперпро-
блемы  я з ы к  и  к у л ь т у р а. Автор выяв-
ляет три разряда культурно-специфичных 
смыслов терминов-эпонимов, обладающих 
наибольшим потенциалом: л и ц а,  м е с т а  
и м и ф о л о г и ч е с к о г о  с о б ы т и я. Это 
дает возможность Е. М. Какзановой обосно-
вать вывод о том, что имена собственные в 
структуре термина являются знаками куль-
туры, а точнее – «о н о м а с т и ч е с к и м  
к о д о м  к у л ь т у р ы» [3, с. 25].  

Для описания объема и распределения 
ономастической (= культурологической) 
информации, руководствуясь принципом 
градуальности, Е. М. Какзанова вслед за 
М. Я. Блохом вводит понятие уровневой си-
стемы информации (= знания), выражаемой 
именем собственным в структуре термина. 
Так, первый уровень – этимологическая ин-
формация, второй – временнáя, третий – 
страноведческая и четвертый – ассоциатив-
ная информация интеллектуального плана, 
так или иначе связанная с эпонимом, этот 
уровень является высшим типом, т. к. это 
своеобразное «мысленное досье» (термин 
А. Д. Шмелева), которое, с одной стороны, 
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объясняет «культурный предвыбор» (термин 
Л. Талми) эпонима как языкового знака, а с 
другой стороны – служит взаимопониманию 
специалистов (и в какой-то мере неспециа-
листов) того или иного типа знания. 

Эта своеобразная как бы «вертикаль-
ная классификация» терминов-эпонимов, 
которая детально рассмотрена в первом 
разделе второй главы, дополняется «гори-
зонтальной классификацией», охватываю-
щей специальные области знания с их раз-
личными подъязыками. 

Следует указать, что в отличие от дру-
гих работ Е. М. Какзанова анализирует эпо-
нимы не только традиционных научных 
дисциплин (математика, физика, химия, 
биология, лингвистика, литературоведе-
ние, медицина, политика, экономика), но и 
ряда прикладных областей (музыка, мода, 
электроника, компьютерное дело, кулина-
рия, средства массовой информации) и те-
матических групп (транспорт, животные, 
птицы, растения, продукты питания, 
технические приспособления).  

Как видим, мегаязык науки представ-
лен в монографии необычайно широко. 

Вторая глава монографии «Си-
стематизация эпонимических интер-
национализмов VS интернациональ-
ных эпонимов» посвящена проблеме 
с и с т е м а т и з а ц и и интернациональных 
терминов-эпонимов с разных позиций и, 
прежде всего, с позиции уровневой системы 
выражения знания. Характеризуются три 
основные типа терминов-эпонимов: а н -
т р о п о н и м и ч е с к и е  (имена собствен-
ные выполняют м е м о р и а л ь н у ю  
ф у н к ц и ю, закрепляя авторство первоот-
крывателей в науке), т о п о н и м и ч е с к и е  
и  м и ф о л о г и ч е с к и е, в которых имена 
собственные служат для выражения моти-
вации данной терминологической единицы 
и ее индивидуализации. 

Вторая проблема, поднимаемая в этой 
главе, – и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  х а -
р а к т е р  эпонимических терминов «как 
результат сближения культур» [3, с. 89] – 
вполне закономерна в данной монографии, 
поскольку интернационализмы занимают 
около 50% всех полнозначных слов в науч-
ных текстах. Потому вызывает большой ин-
терес разносторонняя систематизация и ха-
рактеризация этих интернациональных 
эпонимов: с позиции хронотопа, гендерной 
позиции (андроцентричность эпонимов, 
образующих «мужскую» картину мира), ан-
тропологизации, а также со стороны формы 
термина (фонетическая, орфографическая 
и словообразовательная характеристики). 

Любопытен такой факт: среди типов ин-
тернационализмов 69% приходится на евро-
пеизмы, что свидетельствует о локации 

научного знания. Более того, анализ пока-
зывает, что во всех языках фонд европеиз-
мов продолжает неуклонно расти [3, с. 109]. 

Учитывая то, что специальный словарь 
является основным текстовым памятником 
уровня научных знаний в хронотопе, 
Е. М. Какзанова третью главу «Лексико-
графическая фиксация эпонимиче-
ских интернационализмов в разных 
языках» посвящает изучению л е к с и к о -
г р а ф и ч е с к о й  ф и к с а ц и и  эпоними-
ческих терминов с двух позиций: эпонимы в 
словарях иностранных слов, фиксирующих 
интернационализмы, и интернациональные 
эпонимы в особом типе словарей – э п о -
н и м и ч е с к и х  с л о в а р я х, появившихся 
лишь в конце 40-х гг. XX в. Эта глава по сути 
своей представляет собой реконструкцию 
уровня развития знаний самых разных обла-
стей науки на базе пространства словарей. 

Этот анализ побудил автора моногра-
фии к созданию своего выше названного 
эпонимического словаря, характеризуемого 
в четвертой главе монографии, которая 
так и называется: «Англо-русско-немец-
кий словарь эпонимических интер-
национализмов» [3, с. 154]. Полагаем, 
что это название главы не совсем удачное – 
слишком узкое. Действительно, в первых 
двух разделах главы освещается история со-
здания словаря, критерии включения в него 
терминов-эпонимов, раскрываются специ-
фические черты этого словаря и выделяются 
его категориальные признаки: многоязыч-
ный, объяснительный, многоотраслевой, 
толковый, краткий, алфавитный, норматив-
ный, понятийный, учебный [3, с. 162]. А да-
лее на стостраничном пространстве этой 
главы на материале словаря (306 терминов-
эпонимов) решаются три крупные пробле-
мы, связанные с функционированием этих 
терминов в специальных текстах:  

1) д и с к у р с и в н а я  к л а с с и ф и к а -
ц и я  (выделено и описано десять типов 
дискурса и их модификации: научный 
(научно-математический, науч-
но-физический, научно-химический, науч-
но-геологический, научно-биологический), 
медицинский, экономический, дискурс моды 
(названия тканей, названия одежды, 
названия причесок, названия модных ак-
сессуаров), транспортный, военный, по-
литический, спортивный, музыкальный, 
гастрономический);  

2) к а т е г о р и а л ь н а я  к л а с с и ф и -
к а ц и я  (описано семь универсальных и 
специфических категорий: пространства, 
времени, науки, знаковых систем, состоя-
ния, явления, фигуры);  

3) т е м а т и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а -
ц и я  (измерительные инструменты, ме-
ханизмы, вещество). 
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Вполне естественно и правомерно глава 
завершается описанием употребления эпо-
нимических интернационализмов в художе-
ственной литературе. Материалы этого раз-
дела доказывают, что рассматриваемые ин-
тернациональные термины-эпонимы «не аб-
страктное явление, о котором имеют пред-
ставление исключительно лингвисты или 
ученые других специальностей, а вполне до-
ступное для понимания и употребления яв-
ление, часто встречающееся в художествен-
ной литературе разных эпох» [3, с. 265]. 

Таким образом, анализ содержания ре-
цензируемой монографии позволяет счи-
тать, что основная задача, заявленная авто-
ром, – «рассмотреть интернациональные 

термины-эпонимы с максимального коли-
чества сторон» [3, с. 273] – реализована 
сполна. В результате чего в мегаязыке 
науки как объективации культурного зна-
ния термины-эпонимы занимают свое стро-
го определенное место, обусловленное спе-
цификой имени собственного в структуре 
термина этого типа. Роль терминов-
эпонимов в обеспечении континуальности и 
преемственности «научной мысли как пла-
нетарного явления» (В. И. Вернадский) 
трудно переоценить. 

Полагаю, что монография Е. М. Какза-
новой найдет своего благодарного читате-
ля – специалистов науки и образования.  
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