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 «ФИЛОСОФСКАЯ РЕЦЕНЗИЯ» КАК РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В ОБУЧЕНИИ ФИЛОСОФИИ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философская рецензия; методика преподавания философии; проектная дея-
тельность; метод проектов; методика философии в вузе. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению авторской методики обучения философии «Фило-
софская рецензия» Р. В. Алашеевой и Я. А. Макакенко. Цель работы заключается в описании и ана-
лизе методики «Философская рецензия» как проектного метода обучения. Среди методов исследо-
вания – описательный, сравнительный, логический, герменевтический. Принципы проекта «фило-
софская рецензия» рассматриваются в контексте ориентации на идеи Е. С. Полат, В. Х. Кильпат-
рика, М. М. Эпштейна, Г. П. Щедровицкого и других авторов. Описано внедрение авторской мето-
дики «Философская рецензия» в вузах Екатеринбурга (Уральском федеральном университете им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина) и Москвы (Институт театрального искусства им. 
П. М. Ершова) за последние восемь лет, в том числе на творческих специальностях (актерское ма-
стерство и режиссура). Очерчен круг выбора объектов и тем студенческих работ. Представлены 
возможности реализации и перспективы применения методики. Описан интерактивный потенциал 
методики (использование технологий skype в работе жюри конкурса). Авторы приходят к выводам, 
что методика мотивирует студентов к осознанному изучению философии, студенты получают опыт 
целенаправленной самостоятельной реализации своего проекта, а также с помощью методики 
формируют свою картину мира и мировоззрение. 

Alasheeva Rossiana Vyacheslavovna, 
Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy, Ural Federal University named after the first President 
of Russia B.N.Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

Kolomeytseva Tatiana Sergeevna, 
Candidate of Philosophy, Senior Lecturer, Department of Acting Skills and Production, Institute of Dramatic Art named after 
P. M. Ershov, Moscow, Russia.  

Makakenko Yana Aleksandrovna, 
Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy, Ural Federal University named after the first President 
of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

“THE PHILISOPHICAL REVIEW” AS A PROJECT METHOD OF TEACHING PHILOSOPHY 

KEY WORDS: philosophical review; methods of teaching Philosophy; project method; methods of teaching 
Philosophy in higher school. 

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the original method of teaching Philosophy “The Phil-
osophical Review” worked out by R.Alasheeva and Y.Makakenko. The purpose of the article is to give the 
reader some information on the description and the analysis of the method “The Philosophical Review” as 
a project method of education. The methods are descriptive, comparative, logical and hermeneutical. The 
principles of the project “The Philosophical Review” are shown in the context of the ideas of E.S.Polat, V.H. 
Kilpatrick, M.M. Epstein and G.P. Shchedrovitsky. The introduction of the original method “The Philo-
sophical Review” in the institutes of higher education in Ekaterinburg (Ural Federal University named af-
ter the first Presindent of Russia B.N.Yeltsin) and Moscow (Institute of Dramatic Art named after 
P.M.Ershov) of the last eight years are shown, including acting skills and stage direction. The main objects 
and themes of the student’s theses are described. The potentials of realization and the perspectives of ap-
plication of the method are described. The method’s interactive potential is stressed (the use of skype in 
the jury work). The authors conclude that the method motivates the students to study Philosophy thor-
oughly. Besides it gives the students an opportunity of independent realization of their projects; they form 
their worldview and the ideology with the help of the method. 
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рудно не согласиться с тем, что со-
временное образование (практиче-

ски во всех его проявлениях) переживает 
глубокий кризис, который связан, прежде 
всего, с кризисом гуманитарных наук [12]. 
«Гуманитарное» начинает мыслиться в 
терминах «технологий», позволяющих от-
казаться от выхода на уровень метанарра-
тива [11] или универсальной системы зна-
ния и предполагающих активное движение 
в «информационных полях». При этом 
установка на «прогресс», экономическое 
процветание, успех и усиление конкурен-
ции, доминирующая в общественном со-
знании, последовательно ведет к техноло-
гизации всех областей человеческой дея-
тельности и способствует все большей 
«атомизации» человеческого существова-
ния: культивированию своего рода 
«нарциссизма» как в субъективном, так и в 
общекультурном смысле. Это порождает 
существенное противоречие, касающееся 
самой сущности образования: в определен-
ных условиях машина может выполнять не-
которые действия гораздо более эффектив-
но, чем это делает человек, однако основ-
ной задачей образования является не со-
вершенствование технологий и навыков, но 
достижение жизни, исполненной смысла 
[5]. Таким образом, тотальная технологиза-
ция в образовании терпит полный крах с 
точки зрения «абсолютных» целей и смыс-
ла человеческой жизни. Вопросу о смысле 
вполне отвечает одна из традиционных це-
лей университетского образования: культи-
вирование интеллекта, предполагающее 
формирование определенного стиля мыш-
ления, сориентированного на «общее», вы-
работку системы стратегий решения жиз-
ненных проблем, развитие индивидуально-
го подхода к ситуациям, требующим позна-
вательной активности [13]. Традиционно с 
вопросом о развитии подобных способно-
стей принято связывать изучение филосо-
фии [1]. Не случайно одной из инициатив 
ЮНЕСКО в области развития и совершен-
ствования образования становится особен-
ное внимание к работе по формированию и 
развитию философского мировоззрения, 
поскольку именно философия в наиболь-
шей степени способствует тому, чтобы «со-
здавать интеллектуальные инструменты 
для анализа таких ключевых понятий, как 
справедливость, достоинство и свобода, 
развивая способности к независимому 
мышлению и суждению, совершенствуя 
важные навыки для понимания и критиче-
ского восприятия мира и стоящих перед 
ним проблем, а также стимулируя размыш-
ления о ценностях и принципах» [10]. Фи-
лософия – это «сердцевина человеческих 
знаний» и «школа человеческой солидар-

ности» [10]. 
Философия предполагает не только по-

лучение учащимся знания, но и выход на 
уровень понимания, что невозможно без 
обращения к личному опыту, включенному 
в определенный социокультурный кон-
текст. Данный контекст стремительно ме-
няется, способствуя созданию новых, тре-
бующих осмысления проблем, делая веду-
щими определенные (преимущественно 
аудиовизуальные) способы восприятия, что 
предъявляет соответствующие требования к 
организации процесса обучения. Важным 
представляется и обращение к экзистенци-
альному опыту учащихся, связанному с фи-
лософским «вопрошанием», проблематиза-
цией собственной жизни, а также осмысле-
ние этого опыта в коммуникации, диалоге. 
Как указывал еще Сократ, истинное знание 
невозможно внедрить в сознание ученика 
внешним образом, оно должно вырасти из-
нутри, из глубины его личности, а учитель 
должен помочь выйти этому знанию на 
свет. В противном случае философия риску-
ет остаться для студентов абстрактным 
«схоластическим» знанием или некой «со-
фистикой», «игрой ума», слабо соотнося-
щимися с реальностью.  

В связи с этим возникает задача поиска 
и внедрения личностно ориентированных 
форм обучения философии, носящих ак-
тивный, «вовлекающий» характер и учиты-
вающих ведущие способы восприятия ин-
формации. Одной из таких форм, на наш 
взгляд, является проектный метод и его ре-
ализация в форме разработанной авторами 
методики философской рецензии, описа-
ние, анализ и опыт внедрения которой бу-
дут представлены ниже. Прежде всего, хо-
телось бы акцентировать внимание на зна-
чимых в контексте обучения философии 
особенностях проектного метода. 

Будучи относим к проблемным мето-
дам обучения (Е. С. Полат), метод проектов 
представляет собой исследование опреде-
ленной проблемы, субъективно или соци-
ально значимой, и ее решение, оформлен-
ное в виде конкретного продукта («проек-
та»). Проектный метод предполагает само-
стоятельную деятельность учащихся, в ко-
торой студент выступает субъектом образо-
вательного процесса, а преподаватель вы-
полняет роль консультанта, тьютора, что 
соответствует основным принципам дея-
тельностного подхода в обучении. Метод 
проектов носит комплексный характер, со-
единяя в себе, в зависимости от существа 
проблемы, другие проблемные методы 
(Е. С. Полат), поэтому работа над проектом 
способствует формированию у студентов 
набора компетенций, связанных с поиско-
вой, исследовательской, коммуникативной 

Т 
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и творческой деятельностью. В частности, 
проект задает высокую степень автономии 
при исследовании проблемы, создает усло-
вия для реализации эвристического подхо-
да, связанного с поиском путей решения 
проблемы, готовит к применению получен-
ных знаний на практике, способствует 
овладению навыками дискуссии, спора, оп-
понирования, а главное, содействует выра-
ботке собственной позиции. 

Метод проектов предполагает множе-
ственность вариантов реализации: в зави-
симости от вида деятельности, от количе-
ства участников, от объекта проектирова-
ния и т. д. Однако независимо от формы ре-
ализации «сердцевиной» метода проектов 
остаются принципы, заложенные одним из 
его «первооткрывателей» (наряду с его учи-
телем Д. Дьюи) В. Кильпатриком. В частно-
сти, по его мнению, можно выделить «три 
основы новой педагогики», базирующейся 
на методе проектов: «1. Внутренний учеб-
ный материал (т. е. вытекающий из приро-
ды и интересов учащихся). 2. Целесообраз-
ная деятельность. 3. Обучение как непре-
рывная перестройка жизни и поднятие её 
на высшие ступени» [цит. по: 17, с. 18]. 

Ориентируясь на эти принципы, а также 
на описанную выше технологию метода про-
ектов, нам хотелось бы раскрыть специфику 
такой формы проектного обучения, как фи-
лософская рецензия. Данная форма была 
разработана преподавателями кафедры фи-
лософии УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина Р. В. Алашеевой и 
Я. А. Макакенко в 2009 году, а впоследствии 
неоднократно внедрялась в преподавание 
базового курса «Философия» для студентов 
первого и второго курсов разных специаль-
ностей и направлений бакалавриата УрФУ. В 
дальнейшем применять философскую ре-
цензию в преподавании философии стали 
преподаватели других вузов Екатеринбурга 
и Москвы. В частности, Т. С. Коломейцева 
уже несколько лет успешно реализует эту 
методику в Институте театрального искус-
ства им. П. М. Ершова (г. Москва). 

Философская рецензия – это проект, 
включающий в себя самостоятельную твор-
ческую работу студента и последующую ее 
защиту в рамках межинститутского конкур-
са. Жанр подразумевает необходимость вы-
явления философских проблем произведе-
ния, их интерпретации и оценки, а также 
определения собственной позиции по раз-
бираемым вопросам. Предметами рецензи-
рования могут выступать произведения из 
области кино, литературы, музыки, изобра-
зительного искусства (иногда студенты вы-
бирают также видеоклипы или видеоигры), 
что соответствует преимущественно аудио-
визуальному способу восприятия информа-

ции, характерному для современных студен-
тов. Принципиально важно, чтобы материал 
был личностно значимым для студента. 
Проект выполняется индивидуально и носит 
творческий характер. Основной целью дан-
ной формы обучения является формирова-
ние у студента собственной мировоззренче-
ской позиции, а также создание возможно-
стей для ее осмысления и презентации. 

 Написание рецензии, представляющее 
собой первый этап проекта, осуществляется 
согласно определенным требованиям к 
структуре, содержанию и оформлению 
(с более подробным изложением методики 
«философская рецензия» можно ознако-
миться, обратившись к методической раз-
работке и ряду статей авторов, приведенных 
в списке литературы). В частности, работа 
оценивается согласно таким критериям: со-
ответствие содержания выбранного произ-
ведения философской проблематике, удач-
ность и обоснованность привлечения фило-
софских теорий для рассмотрения проблем 
произведения, подробная интерпретация 
философских идей произведения, присут-
ствие в изложении логики, обоснованность 
аргументации оценки произведения и соб-
ственной позиции, полнота раскрытия за-
явленных философских проблем, наличие 
выводов, творческий подход, оригиналь-
ность, самостоятельность, использование 
философских первоисточников.  

Проект отличается высокой степенью 
автономии студента или, согласно класси-
фикации И. А. Зимней (где уровень про-
блемности зависит от активности обучаемо-
го в решении и поиске проблемы), «высо-
ким уровнем проблемности», поскольку 
формулировка проблемы, поиск ее решения 
и непосредственно решение осуществляют-
ся учащимся самостоятельно. Преподава-
тель в данном случае лишь курирует его ра-
боту, например, может подсказать, к каким 
источникам лучше обратиться при исследо-
вании выбранной темы.  

«Продуктом», решением проблемы 
становится доклад-презентация, публично 
защищаемая на конкурсе – в рамках второ-
го этапа проекта. На межинститутский кон-
курс с потока выбираются от трех до шести 
студентов, рецензии которых оказались 
лучшими на отборочных турах. Последние 
проводятся примерно за месяц до оконча-
ния изучения курса «Философия» в рамках 
семинарских занятий, где студенты пред-
ставляют и обсуждают свои проекты. Пре-
зентация рецензии должна отличаться ори-
гинальностью, креативностью и зрелищно-
стью. На защите проекта немаловажными 
представляются также ораторские способ-
ности, умение подать материал и ответить 
на вопросы аудитории и жюри. Как указы-
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вает Эпштейн, цитируя В. Кильпатрика, 
«вокруг человека, совершающего проект, 
есть общество и это важно “как для практи-
ческого выполнения проекта, так и для 
сравнительной оценки предлагаемых про-
ектов”» [17, с. 19] – это позволяет участни-
кам получить свою долю «общественного 
признания», дать свою оценку другим про-
ектам, принять участие в обсуждении и т. д.  

В рамках конкурса студент выступает в 
двух ипостясях: как автор проекта и как 
зритель. В качестве автора проекта он не-
сколько раз проходит по герменевтическо-
му кругу освоения выбранной темы. Пуль-
сируя между точками «задумка» – «презен-
тация идеи», студент изучает все новые от-
тенки смыслов, обогащая тем самым пони-
мание предмета философии. Как проект-
ный метод конкурс помогает студенту 
включить философию в круг понятных ему 
процессов: задумка – освоение техноло-
гии – презентация. Формируются одновре-
менно компетенции в сфере философского 
знания и компетенции общепрофессио-
нальные, связанные с планированием, ана-
литической работой, навыками презента-
ции. Таким образом, философия становится 
более понятной, особенно для студентов 
технических направлений и специально-
стей, привыкших к схеме «input – output».  

Выступая в роли «зрителя» презента-
ции других проектов, студент также прохо-
дит по герменевтическому кругу, обращаясь 
к освоению конкретного (предмет рецен-
зии) и сверяясь с общим (корпус получен-
ных в семестре философских знаний). Более 
того, у зрителя есть возможность задать до-
кладчику вопрос, а значит, путь по этому 
кругу может быть проделан еще несколько 
раз. Конкурс философских рецензий при-
ближает предмет философии к повседнев-
ной жизни студента, помогая формировать 
компетенции в сфере общения, ведения 
конструктивного диалога. 

Таким образом, проект «философская 
рецензия» носит синтетический характер, 
позволяя сочетать такие проблемные мето-
ды, как рефлексия и дискуссия, что соответ-
ствует самой природе философского знания 
с его рефлексивностью, диалогичностью и 
коммуникативностью. Иногда проект инте-
грирует не только мыслительную (поиск, 
осмысление, оценка информации, анализ, 
синтез) и коммуникативную (презентацию), 
но и практическую деятельность: например, 
в том случае, когда студенты по собствен-
ной инициативе дополняют презентацию 
своими рисунками или создают макеты де-
кораций для рецензируемой пьесы.  

Являясь творческим проектом, фило-
софская рецензия создается в «ситуации 
неопределенности», когда многое зависит 

от «спонтанных идей, интересов, возмож-
ностей детей, которым учитель предлагает 
вместе проектировать свою жизнь на кон-
кретном промежутке времени» [17, с. 19]. 
Эта неопределенность предполагает необ-
ходимость самостоятельного поиска про-
блемы и постановки цели исходя из лично-
го интереса. Как отмечает М. М. Эпштейн, 
В. Кильпатрик искал объединяющую идею, 
которая должна была найти воплощение в 
производимой от всего сердца целесообраз-
ной деятельности, т. е. в «сердечном целе-
вом акте». К этому «целевому акту», осо-
бенно подчеркивая слово «целевой», автор 
и применил термин «проект». Данная целе-
сообразность предполагает «видение впе-
реди образа конкретного результата» [17, 
с. 19-20], совмещающееся с сильной моти-
вацией, энтузиазмом, своего рода «захва-
ченностью» при стремлении к этой цели. 
Философскую рецензию по праву можно 
назвать таким «действием, совершенным от 
всего сердца», в соответствии с известным 
принципом Я. А. Коменского: «Куда не вле-
кут способности, туда не толкай», –
поскольку, во-первых, студент пишет работу 
в формате рецензии по желанию, а в каче-
стве альтернативы предлагается более тра-
диционный вариант домашней работы; во-
вторых, предметом выбора становится про-
изведение, вызывающее искренний инте-
рес, а целью исследования – те проблемы, 
которые имеют личностную значимость для 
студента.  

П. Г. Щедровицкий, занимавшийся 
разработкой методологии проектной дея-
тельности, отмечал, что функция любого 
проекта – «замкнуть и собрать пучок про-
цессов в такую связку, которой до появле-
ния проекта не было и не могло быть» [15, 
с. 143]. В случае с философской рецензией 
речь идет не только об эвристичности, свя-
занной с обнаружением новых идей и ре-
шений или созданием нового продукта, но и 
о качественно новом состоянии учащегося в 
ментальном смысле, своеобразном «пере-
открытии себя». Требование оформить свое 
отношение к проблеме, высказать свою 
оценку подвигает студента интегрировать 
обычно разрозненные мысли в единую по-
зицию, что позволяет разобраться с цен-
ностными приоритетами, определиться ми-
ровоззренчески, выйти на уровень смысла. 
Конкретные сюжеты избранного произве-
дения раскрывают самые разные философ-
ские темы (смысла жизни, любви, свободы 
и т. д.), вступая в резонанс с жизненным 
опытом автора рецензии, они делают про-
ект «точкой сборки» личного опыта, свое-
образного «собирания себя» в свете выяв-
ленных проблем. Российский педагог 
Ю. В. Громыко (участник «Московского ме-
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тодологического кружка» Щедровицкого), 
высказывал интересную мысль о том, что 
«проектирование как тип деятельности… 
есть подготовка себя к встрече с будущим» 
[4, с. 36]. Действительно, работа над проек-
том «философская рецензия» может стать 
толчком к само-проектированию, связан-
ному с моделированием и трансформацией 
себя в перспективе будущего. В данном слу-
чае речь идет о проектировании уже в ином, 
экзистенциальном, смысле, отсылающем 
нас к концепции человека как «проекта» 
(Ж.-П. Сартр), поскольку человек проеци-
рует себя в будущее, осуществляя непре-
станный выбор себя, самопреодоление и 
самоопределение. Философская рецензия 
как опыт «пробрасывания» себя в будущее 
(в соответствии со значением латинского 
projectus – «брошенный вперед») связана с 
переосмыслением, перестройкой себя и сво-
ей жизни. В этом смысле проект «философ-
ская рецензия» может стать важным собы-
тием в процессе «обучения как непрерыв-
ной перестройки жизни и поднятия её на 
высшие ступени» [17, с. 19]. Данный вывод, 
касающийся возможностей методики, от-
нюдь не является теоретическим изыскани-
ем – он основан на откликах студентов, с 
благодарностью отзывавшихся об этом за-
дании. Так, студенты отмечают, что проект 
«философская рецензия» помог «наконец-
то разобраться в себе», «серьезно задумать-
ся о будущем», «понять, что является цен-
ным именно для меня» и т. д. 

С 2009 года философская рецензия не-
однократно применялась авторами и заин-
тересовавшимися проектом коллегами в 
преподавании философии студентам пер-
вых и вторых курсов естественно-техничес-
ких и гуманитарных специальностей и 
направлений УрФУ (г. Екатеринбург), а 
также студентам УрГАХА (г. Екатеринбург) 
и Института театрального искусства им. 
П. М. Ершова (г. Москва). В качестве кура-
торов конкурса и членов жюри привлека-
лись преподаватели вузов Екатеринбурга и 
Москвы. 

В большинстве случаев студентов инте-
ресует социальная и экзистенциальная про-
блематика, которая чаще всего раскрывает-
ся при опоре на философские идеи совре-
менных мыслителей: А. Шопенгауэра, 
Ф. Ницше, З. Фрейда, К. Г Юнга, А. Адлера, 
М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, 
К. Ясперса, Э. Фромма, В. Франкла, 
Г. Маркузе, Ж. Бодрийяра и многих других. 
Студенты также обращаются и к философ-
скому творчеству древних греков и немец-
кой классической философии: к Сократу, 
Платону, Аристотелю, И. Канту, К. Марксу.  

Материал, привлекаемый студентами, 
достаточно разнообразен: от отечественной 

и зарубежной киноклассики («Сталкер» 
А. Тарковского, «Мне двадцать лет» М. Ху-
циева, «Пролетая над гнездом кукушки» 
М. Формана) – до арт-хауса («Фандо и Лис» 
А. Ходоровски) и новинок кинопроката 
(«Бердмен» Г. Иньярриту, «Она» С. Джон-
са), от классической и современной прозы и 
поэзии (стихи К. Бальмонта, ряд произве-
дений В. Пелевина, поэзия Бориса Рыже-
го) – до нонконформистской, абсурдистской 
литературы («В дороге» Дж. Керуака, «Го-
род колодцев» Х. Букая) и философских 
романов («Степной волк» Г. Гессе, «Когда 
Ницше плакал» И. Ялома). Интересный 
опыт представляют также попытки рецен-
зирования музыкальных клипов, творче-
ства композиторов, направлений в искус-
стве, видеоигр и т. д. (с более подробным 
описанием внедрения, а также текстами не-
которых рецензий можно ознакомиться, 
обратившись к методической разработке 
авторов [3]). 

Особого внимания заслуживает опыт 
внедрения философских рецензий для сту-
дентов Института театрального искусства 
им. П. М. Ершова (Москва), обучающихся 
на специальностях по актерскому искусству 
и режиссуре, поскольку в этом случае мето-
дика оказалась особенно органичной и вос-
требованной. С 2014 года данный проект-
ный метод применялся Т. С. Коломейцевой 
в преподавании предметов «Философия» и 
«История кино» (с проведением конкурса 
философских кинорецензий соответствен-
но). Студентам, обучающимся на специаль-
ностях по актерскому искусству и режиссу-
ре, интересны темы, связанные с пробле-
мами творчества, свободы, массовой куль-
туры, любви. Они менее склонны к рассказу 
о фильмах, где главные герои демонстра-
тивно самовыражаются – возможно, само-
выражения им хватает в выбранной про-
фессии. Зато этих студентов интересует тра-
диционная тема «поэта и толпы». Показа-
тельным является выбор одной из студен-
ток кинокартины «Репетиция оркестра» 
Ф. Феллини, ведь в нем показано отноше-
ние художника к собственной работе, и к 
коллективу, и к искусству в целом. Презен-
тационная часть, как оказалось, также 
очень мотивирует студентов театрального 
вуза: они хорошо понимают задания, свя-
занные с подготовкой творческих проектов 
и их презентацией. Будущие актеры и ре-
жиссеры воспринимают участие в конкурсе 
как деятельность, вовлекающую всю палит-
ру их компетенций, получаемых на предме-
тах по сценической речи и актерскому ма-
стерству. Конкурсы философских рецензий 
помогают найти мотивацию изучать фило-
софию, а также формируют навыки целена-
правленной работы по реализации своего 
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проекта. Неудивительно, что такие конкур-
сы в театральном институте становятся со-
бытиями наравне с показами по актерскому 
мастерству и режиссуре. На конкурсах в 
2014-2016 гг. в Москве был внедрен теле-
коммуникационный способ для участия 
членов жюри из Екатеринбурга. Технология 
skype позволяет обеспечить включенное 
наблюдение и интерактивную коммуника-
цию. Это придает мероприятиям современ-
ный колорит и приближает философию к 
повседневному быту студентов. Философия 
на практике расширяет пространство, и сту-
денты это наблюдают воочию. Представля-
ется также перспективным интерактивное 
участие в конкурсах студентов, обучающих-
ся в разных городах, в том числе в формате 
дистанционного преподавания философии. 

Таким образом, проект «философская 
рецензия», являясь личностно ориентиро-

ванной формой обучения, носящей актив-
ный, «вовлекающий» характер, открывает 
дополнительные возможности в препода-
вании философии. Задавая высокий уро-
вень мотивации посредством выхода к лич-
ному опыту, включенному в определенный 
социокультурный контекст, методика поз-
воляет студенту не только повысить уровень 
культуры и приобрести уникальный опыт, 
«расширяющий личность», но и опреде-
литься мировоззренчески, встать на путь 
обретения себя в меняющемся мире. Можно 
сделать вывод о том, что «философская ре-
цензия» как реализация метода проектов в 
преподавании философии обладает значи-
тельным дидактическим и творческим по-
тенциалом, делая образование «процессом 
жизни» (Д. Дьюи). 
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СПОСОБЕН ЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СПО,  
НЕ ИМЕЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ?

1 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среднее специальное образование; преподаватели; профессиональная дея-
тельность; воспитательная работа; социально-профессиональное воспитание; профессиональные 
качества; качества личности; опросники; педагогическая диагностика. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты исследования способности преподавателя СПО без 
профессионально-педагогического образования к решению задач воспитания. Обосновывается обу-
словленность ведущей роли воспитания в формировании профессиональных компетенций у будущих 
рабочих и специалистов среднего звена. Для проведения исследования был подготовлен опросник, по-
мещенный на специально разработанном сайте в информационной среде интернета. В качестве экспер-
тов выступили руководители профессиональных образовательных организаций и преподаватели-
методисты, которые оценивали готовность преподавателя к решению педагогических задач по разрабо-
танным нами важнейшим признакам. Как показало исследование, преподаватели, имеющие производ-
ственный опыт, но не имеющие педагогического образования, в решении задач воспитания испытыва-
ют существенные затруднения. Особо сложны виды деятельности, направленные на создание условий 
для самоактуализации личности обучающегося, обеспечение индивидуального подхода, проектирова-
ние и применение средств педагогической диагностики. Не имея профессионально-педагогического об-
разования, преподаватель СПО вынужден опираться в своей деятельности на житейский опыт и здра-
вый смысл. Однако для решения современных задач образовательной практики в СПО этого недоста-
точно. Требуется системное профессионально-педагогическое знание. 
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CAN VOCATIONAL INSTITUTION TEACHER  
WITHOUT PEDAGOGICAL EDUCATION PERFORM THE TASKS OF UPBRINGING?  
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ABSTRACT. The article discusses the ability of a teacher without pedagogical education to perform the 
tasks of upbringing. The leading role of upbringing in building professional competencies of future workers 
and mid-level specialists is proved. For the purpose of this study we made a questionnaire and posted it at 

                                                             
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 2.76.2016/н.м. на выпол-

нение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции кадро-

вого обеспечения системы среднего профессионального образования». 
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the website. Managers and methodologists of vocational educational institutions were acting as experts 
who evaluated preparedness of the educators to performing professional tasks according to key criteria de-
veloped by us. The study showed that the educators having experience of work at a factory, but no peda-
gogical education had significant difficulties in performing tasks of upbringing. The activities related to 
personality self-actualization, individual approach and the means of pedagogical diagnostics were especial-
ly difficult. The absence of pedagogical education makes the teacher rely only on their practical experience 
and common sense. It seems insufficient for performing modern tasks of educational practice in vocational 
education. For performing these tasks systemic knowledge in vocational pedagogy knowledge is required.  

ктуальность проблемы связана с 
необходимостью приоритетного 

решения задач воспитания обучающихся в 
СПО для повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих рабочих и 
специалистов среднего звена. Ключевое 
противоречие среднего профессионального 
образования – между практически полной 
укомплектованностью преподавателями с 
высшим образованием (97%) и недопустимо 
малым числом преподавателей, имеющих 
профессионально-педагогическое образо-
вание (24%). Это противоречие приводит к 
многочисленным проблемам в профессио-
нальном образовании будущих рабочих и 
специалистов среднего звена [15]. 

Цель исследования – выявление готов-
ности преподавателей СПО, не имеющих 
профессионально-педагогического образо-
вания, к осуществлению современного 
учебно-воспитательного процесса профес-
сиональной подготовки будущих рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Задачи исследования: 

 подтверждение обоснованности 
противоречий в осуществлении учебно-вос-
питательного процесса в профессиональной 
образовательной организации; 

 подтверждение адекватности теоре-
тических оснований, выбранных для разра-
ботки процедур мониторинга, задаче пере-
подготовки (на основе принципа модульно-
сти образовательного процесса и принципа 
соответствия профессиональному стандарту 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния», вводимому в действие с 2017 г); 

 выявление общего состояния кадро-
вого обеспечения системы профессиональ-
ного образования в части решения задач, 
соответствующих модулю «Социально-про-
фессиональное воспитание»; 

 выявление общего состояния кадро-
вого обеспечения системы профессио-
нального образования в части решения за-
дач, соответствующих модулю «Профессио-
нальное обучение»; 

 получение данных, позволяющих 
осуществить предварительный выбор форм 
профессионально-педагогического сопро-
вождения педагогических работников для 
повышения кадрового потенциала СПО в 

освоении перспективных профессий при 
помощи российских и международных кон-
курсов профессионального мастерства. 

Базой проведения исследования явля-
лись профессиональные образовательные 
организации на всей территории Россий-
ской Федерации. Общее количество экспер-
тов – 526, но ответы, пригодные для обра-
ботки, дали 472 участника. 

Как показали наши исследования, пре-
подаватели-производственники прежде 
всего испытывают существенные затрудне-
ния в решении задач воспитания. Не имея 
профессионально-педагогического образо-
вания, такие преподаватели вынуждены 
опираться в своей деятельности на житей-
ский опыт и здравый смысл, характерный 
для обыденного педагогического сознания. 
Однако для решения современных профес-
сионально-педагогических задач недоста-
точно простого обыденного педагогическо-
го сознания, основанного на жизненном пе-
дагогическом опыте, хотя наше исследова-
ние показало, что его значение трудно пе-
реоценить.  

Для разрешения проблем образова-
тельного процесса кроме высокой степени 
готовности к профессии, которой препода-
ватель обучает своих учеников, требуется 
педагогически обоснованная, качественная 
воспитательная работа со стороны каждого 
преподавателя СПО, для осуществления ко-
торой он должен обладать целым рядом 
профессионально-педагогических компе-
тенций. Это яркий пример полипрофессио-
нализма, когда один работник должен об-
ладать не только смежными, но и весьма 
отдаленными компетенциями [11]. Если 
преподаватель СПО этими компетенциями 
не обладает или обладает не в полной мере, 
весь учебно-производственный процесс 
профессиональной образовательной орга-
низации становится малоэффективным [2].  

Педагогическая деятельность препода-
вателей в области воспитания затрудняется 
сложностью контингента обучающихся в 
средних профессиональных образователь-
ных организациях. Обучающиеся не моти-
вированы на учебную деятельность. Отсут-
ствуют ценностные ориентации на усвоение 
будущей профессии. Зато распространено 
негативное отношение не только к обще-
ственно полезному труду, но и к любому 

А 
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производительному труду даже для удовле-
творения своих потребностей. Характерно 
равнодушное отношение к традициям рус-
ской государственности и патриотизма.  
Снижен общий уровень образованности и 
воспитанности, а также обучающиеся дале-
ки от соответствия нравственным нормам. 
Нередко противоправное, асоциальное и 
даже криминальное поведение [8]. Поэтому 
возрастает значение систематизированного 
и целенаправленно применяемого научного 
педагогического знания в воспитательной 
деятельности для трансформации произ-
водственных компетенций преподавателя в 
соответствующие компетенции студента.  

Общеизвестно, что компетенции пред-
ставляют собой интегративные профессио-
нально-личностные качества, обеспечива-
ющие успех в предстоящей деятельности 
[5]. Именно такие результаты образования 
традиционно формируются на основе вос-
питательной деятельности педагогов, игра-
ющей исключительно важную роль в фор-
мировании нравственного поведения, необ-
ходимого для обеспечения качества про-
дукции и ценностного отношения к челове-
ку, к труду, к профессии. Все это обеспечи-
вает качество производимых товаров и 
предоставляемых услуг [9].  

Ценность познания или ценность про-
фессии у обучающегося появляется вслед-
ствие осмысления значимости своего уча-
стия в учебно-производственном процессе. 
А у большинства обучающихся в СПО такое 
осмысление часто происходит исключи-
тельно в результате взаимодействия с пре-
подавателем, педагогически подготовлен-
ным к ведению воспитательной работы. Та-
ким образом, несформированная готов-
ность преподавателя СПО к ведению воспи-
тательной работы становится чрезвычайно 
важной проблемой, решение которой мо-
жет существенно повысить качество про-
фессионального образования будущих ра-
бочих и специалистов среднего звена. 

От воспитательной деятельности пре-
подавателя во многом зависит профессио-
нальная мобильность рабочего и специали-
ста среднего звена [6], обеспечение их кон-
курентоспособности [1], их успешности и 
работоспособности в решении производ-
ственных задач будущей трудовой деятель-
ности [4]. Закономерно возникает вопрос: 
«Если в профессиональных образователь-
ных организациях большинство педагогов 
имеют высшее профессиональное образо-
вание, но не имеют профессионально-педа-
гогического образования, удается ли им 
решать задачи воспитания?». 

Недостаточная подготовленность пре-
подавателей к воспитательной деятельно-
сти негативно сказывается не только на 

учебной деятельности студентов, но и на 
всем образовательном процессе. Не случай-
но в ФГОС по направлению подготовки 
44.04.04 (Профессиональное обучение (по 
отраслям)) и в Профессиональном стандар-
те педагога профессионального обучения и 
дополнительного профессионального обра-
зования, вводимом с января 2017 г., особое 
место отводится компетенциям и трудовым 
функциям, нацеленным на осуществление 
воспитательной работы с обучающими в 
СПО. Ответить на вопрос «Способен ли 
преподаватель СПО, не имеющий профес-
сионально-педагогического образования, 
воспитывать студентов?» поможет анализ 
экспертной оценки руководителей образо-
вательных организаций СПО и педагогов-
методистов профессиональной деятельно-
сти преподавателей. Как правило, это ди-
ректор и его заместители − наиболее опыт-
ные работники СПО, а преподаватели-ме-
тодисты имеют большой стаж работы. На их 
осведомленность о качестве профессио-
нальной деятельности преподавателей вли-
яют специфические особенности образова-
тельных организаций СПО, существенно 
отличающие их от школ и вузов, что мы 
учли в процессе выбора методики проведе-
ния исследования.  

Профессиональная деятельность руко-
водства, преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения по формированию 
личностных и профессиональных качеств 
будущих рабочих и специалистов среднего 
звена в учреждении СПО происходит на ви-
ду у всего коллектива. В отличие от вузов 
организации среднего профессионального 
образования относительно малочисленны, 
поэтому практически каждый пре-
подаватель находится на виду и руковод-
ство образовательной организации хорошо 
осведомлено о сильных и слабых сторонах 
его профессиональной деятельности. Любая 
проблема или конфликт с обучающимися 
не локализуются, как в средней школе в 
рамках учебного класса, а решаются сов-
местными усилиями руководства и педаго-
гического коллектива профессиональной 
образовательной организации. Поэтому 
преодоление конфликтов одновременно 
сплачивает и помогает информировать всех 
работников учреждения СПО о качестве 
профессионально-педагогической деятель-
ности каждого преподавателя.  

Своеобразный персональный вклад 
каждого педагога в развитие личности и 
учебно-профессиональной деятельности 
обучающегося вносит авторский характер, 
который проявляется четко, так как уровень 
сформированности личностных качеств и 
профессиональных компетенций зависит от 
усилий конкретного преподавателя или ма-
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стера производственного обучения. Обуча-
ющиеся приобретенные компетенции сразу 
же пускают в дело. Успехи или просчеты 
одного педагога сразу же видны всем. Вот 
почему руководители, преподаватели-
методисты хорошо знают деятельность 
каждого преподавателя. Тем более что пре-
подаватели, не имеющие профессионально-
педагогического образования, удостаивают-
ся особого внимания руководства и препо-
давателей-методистов образовательных 
учреждений. Поэтому было принято реше-
ние в качестве экспертов использовать ру-
ководителей профессиональных образова-
тельных организаций, их заместителей и 
преподавателей-методистов. К их эксперт-
ной оценке стоит прислушиваться, и ей 
можно доверять. Они заинтересованы в ко-
ренном улучшении ситуации с профессио-
нально-педагогической подготовленностью 
своих преподавателей, а благодаря отсут-
ствию необходимости указывать персо-
нальные данные преподавателей, являю-
щихся объектом экспертной оценки, доста-
точно объективны в выражении своего 
мнения. 

Как же занимаются воспитательной де-
ятельностью педагоги профессионального 
обучения, не имеющие профессионально-
педагогического образования и самостоя-
тельно осваивающие эту важную часть пе-
дагогической деятельности? Чтобы это вы-
яснить, в Российском профессионально-
педагогическом университете С. А. Днепров 
и Т. Г. Сумина разработали двадцать шесть 
вопросов к экспертам, в качестве которых 
выступили руководители организаций СПО 
и преподаватели-методисты, а также 
наиболее опытные преподаватели, хорошо 
знающие особенности профессиональной 
деятельности педагогов. В основу содержа-
ния опросника была положена компетент-
ностная модель педагога профессионально-
го обучения, опирающаяся на Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
и Профессиональный стандарт [9; 12]. 

На специально созданном сайте moni-
toring.rsvpu.ru для экспертов был предло-
жен опросник, получивший название 
«Преподаватель глазами руководителя или 
преподавателя-методиста». В опросном ли-
сте, который предлагался экспертам, были 
приведены важнейшие признаки и показа-
тели готовности преподавателя к решению 
профессиональных задач. Относительно 
каждого показателя эксперт должен был 
сделать экспертную оценку готовности по 
уровням: 

 «Да, демонстрирует полную готов-
ность к решению соответствующих задач 
воспитания, обучения или новых задач, вы-
двигаемых современной экономикой»,  

 «Скорее да, чем нет»,  

 «Скорее нет, чем да»,  

 «Нет, полностью не готов к решению 
задач воспитания, обучения или новых задач, 
выдвигаемых современной экономикой». 

Экспертная оценка выставлялась в со-
ответствии с характеристиками педагогиче-
ской деятельности преподавателя, имеюще-
го высшее образование, соответствующее 
производственной сфере деятельности, но 
не имеющего профессионально-педагоги-
ческого образования. Респондентам пред-
лагалось выставить экспертную оценку по 
критериям готовности преподавателя СПО 
к решению задач, соответствующих темати-
ческим модулям «Социально-профессио-
нальное воспитание», «Профессиональное 
обучение» и «Формирование перспектив-
ных компетенций». Структурирование дан-
ных осуществлялось таким образом, чтобы 
в дальнейшем можно было осуществить их 
статистическую обработку с помощью фак-
торного анализа [3]. 

Всего было размещено восемьдесят два 
вопроса, двадцать шесть вопросов из кото-
рых раскрывали двадцать одну компетен-
цию, характеризующую готовность педагога 
к решению задач воспитания [11]. Кроме 
С. А. Днепрова и Т. Г. Суминой в разработке 
вопросника приняли участие Л. М. Анд-
рюхина (компетентность преподавателей в 
области перспективных профессий), 
С. Н. Уткина, Е. Ю. Зимина и О. М. Устьян-
цева (учебная компетентность препода-
вателей). 

Анализ ответов экспертов показал, что 
решение задач воспитания обучающихся 
происходит не только через передачу и при-
обретение опыта познавательных и трудовых 
действий [13]. Как же помочь преподавателю 
среднего профессионального образования 
повысить свою педагогическую компетент-
ность? Безусловно, преподаватели профес-
сиональных образовательных организаций 
нуждаются в дополнительной подготовке и 
переподготовке. Но какими должны быть по 
своему содержанию программы дополни-
тельного образования? Направить препода-
вателя СПО на повторение программы бака-
лавриата и магистратуры по педагогическо-
му направлению подготовки вряд ли воз-
можно. Выход один – надо найти слабые 
звенья в осуществлении профессионально-
педагогической деятельности работников 
СПО, для того чтобы целенаправленно, ад-
ресно и индивидуально (персонально) ре-
шать проблему переподготовки, опираясь на 
те возможности, которые предоставляют со-
временные средства педагогических комму-
никаций, в том числе информационные си-
стемы в среде интернета. 
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Все без исключения эксперты дали от-
веты на первый вопрос о толерантности 
преподавателей, не имеющих профессио-
нального педагогического образования. Мы 
уверены, что толерантность − ключевая ха-
рактеристика, определяющая профессио-
нальную пригодность каждого представи-
теля среды педагогов.  

Выяснилось, что, отвечая на первый 
вопрос, связанный с толерантным отноше-
нием преподавателя к социальным, этниче-
ским, конфессиональным и культурным 
различиям обучающихся, семьдесят девять 
процентов экспертов выбрали ответ «Да», 
несмотря на отсутствие у «экспертируемых» 
профессионально-педагогического образо-
вания. По мнению руководителей и препо-
давателей-методистов, у двадцати процен-
тов преподавателей это качество скорее вы-
ражено, чем нет. Только у одного процента 
преподавателей этого качества скорее нет, 
чем оно есть. Нетолерантных педагогов не 
выявлено. В современных условиях среди 
личностных профессиональных педагоги-
ческих качеств толерантность к восприятию 
социальных, этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий, имеющих ме-
сто в среде будущих рабочих и специали-
стов среднего звена, играет чрезвычайно 
важную роль, так как именно толерантный 
преподаватель имеет возможность распо-
ложить к себе трудного или даже педагоги-
чески запущенного воспитанника и тем са-
мым обеспечивает продуктивное педагоги-
ческое взаимодействие. Все без исключения 
эксперты ответили на этот вопрос. Это 
означает, что эксперты в полной мере вла-
деют информацией о характере педагогиче-
ской деятельности преподавателей. 

Второй вопрос, обращенный к экспер-
там, касался умения преподавателей уста-
навливать диалог с доминантой на собесед-
нике. Преподавателей, полностью овладев-
ших этим умением, оказалось значительно 
меньше, чем толерантных −  сорок один 
процент. Вселяет надежду, что это умение на 
уровне «скорее да, чем нет» освоили еще со-
рок два процента преподавателей. Однако 
тринадцать процентов экспертов по поводу 
этого умения преподавателей выбрали ответ 
«скорее нет, чем да» и два процента – «нет». 
Только один процент экспертов затрудни-
лись с ответом на этот вопрос. Вызывает оза-
боченность значительное количество педа-
гогов, не обладающих этим качеством. Оче-
видно, что самостоятельно освоить это уме-
ние педагог, не имеющий профессионально-
педагогического образования, может только 
с большим трудом. Поэтому для освоения 
этого умения такими преподавателями 
необходима профессионально-педаго-
гическая переподготовка в области педаго-

гического взаимодействия и коммуникации, 
которая будет разработана по результатам 
выполнения государственного задания. 

Что касается третьего показателя го-
товности преподавателя к решению задач 
воспитания, то, по оценкам экспертов, 
пятьдесят два процента преподавателей 
СПО, несмотря на отсутствие профессио-
нально-педагогического образования, уме-
ют разрешать конфликтные ситуации, а со-
рок два процента скорее справляются с та-
кими ситуациями, чем не справляются. Все-
го лишь пять процентов респондентов вы-
ставили экспертную оценку − «скорее нет, 
чем да». Следовательно, в процессе пере-
подготовки таких преподавателей обяза-
тельно нужно затронуть актуальные про-
блемы педагогической конфликтологии. 
Отрадно, что преподавателей, не умеющих 
справляться с конфликтами, в ходе экс-
пертного опроса вообще не выявлено и все-
го один процент экспертов затруднились 
дать какой-либо ответ на этот вопрос. 

Сходные результаты дал анализ отве-
тов экспертов на четвертый вопрос: «Умеет 
ли преподаватель критиковать конструк-
тивно без негативных последствий?». По 
сорок пять процентов ответов распредели-
лось между вариантами «да» и «скорее да, 
чем нет». Однако заметна доля тех, кто с 
большим трудом справляется с решением 
этой задачи (8 %) и даже совсем не справля-
ется (1 %). На это следует обратить внима-
ние в адресной переподготовке, в которой 
обязательно должен быть модуль, посвя-
щенный организации профессионально-
педагогического взаимодействия с обучаю-
щимися. Один процент экспертов затрудни-
лись дать какой-либо ответ на этот вопрос. 

При ответе экспертов на 5-й вопрос 
«Преподаватель выстраивает стратегию 
общения с учетом ценностных ориентаций 
и ближайших интересов обучающих» выяс-
нилось, что сорок семь процентов препода-
вателей полностью владеют этим умением, 
а сорок четыре процента − «скорее да, чем 
нет». В целом уровень довольно высокий, 
но есть проблемы у восьми процентов пре-
подавателей. Они скорее не владеют, чем 
владеют этим качеством личности педагога, 
хотя полностью не владеющих этим каче-
ством в нашем исследовании не выявлено. 
Забегая вперед, следует сказать о том, что, 
по данным факторного анализа, у перемен-
ной, характеризующей это качество, боль-
шой «вес», а по мнению экспертов, доволь-
но много преподавателей, у которых это ка-
чество слабо развито. Несомненно, это со-
здает проблемы в профессионально-педаго-
гической деятельности.  

Важное практическое умение педаго-
га – проводить коррекцию общения обуча-
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ющихся, опираясь на их возрастные и ин-
дивидуальные особенности, – полностью 
развито у сорока девяти процентов препо-
давателей, у тридцати восьми процентов – 
«скорее да, чем нет», а у одиннадцати про-
центов – «скорее нет, чем да». Не выявлено 
тех, у кого это качество не развито совсем, и 
только один процент экспертов затруднился 
в том, чтобы ответить на этот вопрос. Ана-
лиз результатов ответов экспертов на этот 
вопрос свидетельствует о необходимости 
профессионально-педагогической перепод-
готовки не менее, чем для одиннадцати 
процентов преподавателей.  

Аналогичные выводы можно сделать 
по поводу ответов экспертов на седьмой во-
прос, связанный с анализом готовности 
преподавателей, не имеющих профессио-
нально-педагогического образования, к 
воспитанию обучающихся: «Преподаватель 
снимает у обучающихся психологические 
барьеры, подбадривая словом и улыбкой». 
Сорок девять процентов преподавателей 
полностью владеют этим умением, сорок 
процентов – скорее да, чем нет, девять про-
центов – скорее нет, чем да. Только один 
процент преподавателей СПО не умеет это 
делать. Один процент экспертов не ответил 
на вопрос о снятии психологических барье-
ров. Следует отметить, что это умение не-
редко формируется помимо профессио-
нально-педагогического образования у лю-
дей-экстравертов и людей социально ори-
ентированных (доброжелательных, пози-
тивно коммуникабельных). Однако 
наилучшие результаты в формировании 
этого качества демонстрируются в том слу-
чае, если его развитие опиралось на мето-
дологическую и теоретическую базу, кото-
рая появляется только в результате получе-
ния системного педагогического знания во 
время переподготовки.  

Восьмой вопрос связан с умением пре-
подавателей создавать творческую обста-
новку во время подготовки досуговых и со-
циально значимых мероприятий. Речь идет 
о том, что многие креативно ориентирован-
ные люди способны создавать творческую 
обстановку, не обладая систематизирован-
ным профессионально-педагогическим 
знанием. По мнению экспертов, сорок пять 
процентов полностью владеют этим каче-
ством, а тридцать девять – «скорее да, чем 
нет». Обращает на себя внимание то, что 
пятнадцать процентов преподавателей, не 
имеющих профессионально-педагогичес-
кого образования, «скорее не владеют этим 
качеством, чем владеют». Преподавателей, 
не владеющих этим качеством, с точки зре-
ния экспертов, нет. Два процента экспертов 
затруднились с ответом на этот вопрос.  

Без профессионально-педагогического 
образования намного сложнее моделиро-
вать направления совместной деятельности 
и особенно стимулировать к этому обучаю-
щихся. Однако, по мнению экспертов, сорок 
три процента преподавателей полностью 
владеют этим качеством, а тридцать восемь 
процентов – частично. Заметное количество 
(16%) скорее не владеют, чем владеют. Один 
процент преподавателей этим качеством не 
владеет. Важность моделирования новых 
направлений деятельности трудно переоце-
нить. Человек не может жить, учиться, раз-
виваться профессионально и социально, не 
выстраивая целенаправленно перспективы. 
Вопросы, связанные с этим видом деятель-
ности в воспитательной работе, относятся к 
наиважнейшим. Поэтому необходима про-
фессионально-педагогическая переподго-
товка, ориентированная на организацию 
проектного обучения и воспитания.  

Ответы экспертов на десятый вопрос 
позволили продемонстрировать педа-
гогические умения, которые с большим 
трудом формируются вне фундаментальной 
системы профессионально-педагогического 
образования. Это повышение преподавате-
лем значимости каждого обучающегося в 
творческой подготовке воспитательного 
мероприятия. Полностью овладели им 
тридцать три процента, «скорее да, чем 
нет» – сорок шесть процентов, «скорее нет, 
чем да» – восемнадцать процентов. Два 
процента преподавателей не владеют этим 
умением. Один процент экспертов затруд-
нился с ответом на этот вопрос. Между тем, 
сущность проблемы, отраженной десятым 
вопросом, – практическая реализация лич-
ностного подхода. Если только тридцать три 
процента преподавателей уверенно создают 
условия, в которых обучающийся осознает 
себя как личность, это означает, что в век 
торжества гуманистической парадигмы об-
разования в СПО не вполне обеспечивается 
реализация личностного подхода. 

Еще более важную роль играет профес-
сионально-педагогическое образование для 
анализа причин возникновения проблем в 
профессионально-педагогической деятель-
ности, которому посвящен одиннадцатый 
вопрос. Сорок три процента экспертов за-
явили: «Да, наши преподаватели полно-
стью овладели этим умением». Тридцать 
шесть процентов – «скорее да, чем нет», а 
восемнадцать процентов, скорее всего, пока 
не способны анализировать причины воз-
никновения проблем в профессионально-
педагогической деятельности. Ответ «нет» 
дали два процента всех опрошенных. Один 
процент экспертов не дал ответа в оценке 
этого качества. Закономерно возникают во-
просы: можно ли успешно осуществлять 
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воспитательную работу, если не анализиро-
вать причины возникновения проблем в 
профессионально-педагогической деятель-
ности, как избежать этих проблем, если не 
анализировать то, что происходит в образо-
вательном процессе? Однако анализ педа-
гогической ситуации преподаватель должен 
делать профессионально. Обусловленность 
в возникновении профессионально-педаго-
гических проблем выявляется опорой на 
глубокое, системное профессионально-пе-
дагогическое знание. Таким образом, 
направление в деятельности преподавателя, 
которое связано с анализом и прогнозиро-
ванием педагогических проблем, является 
чрезвычайно актуальным.  

Оказалось, что отсутствие профессио-
нально-педагогического образования не так 
сильно сказывается на умении преподавате-
лей учитывать психологическое состояние 
личности обучающегося в процессе анализа 
педагогической ситуации. По мнению экс-
пертов, тридцать девять процентов полно-
стью справляются с этой задачей, а сорок 
пять процентов – «скорее да, чем нет», две-
надцать процентов преподавателей – «ско-
рее нет, чем да». Только два процента пре-
подавателей не справляются с решением 
этой важной педагогической задачи. Два 
процента экспертов не дали ответов на этот 
вопрос.  

Один из самых низких показателей во 
владении педагогическими умениями за-
фиксирован при ответе на вопрос о том, 
учитывает ли преподаватель различные 
противоречия в процессе самореализации 
личности обучающихся для конструктивно-
го решения педагогических проблем. По 
мнению экспертов, лишь двадцать шесть 
процентов преподавателей полностью вла-
деют этим умением. Вдвое больше (53%) 
считают – «скорее да, чем нет». Существен-
ная часть экспертов (18%) считает, что пре-
подаватели скорее не владеют этим умени-
ем, и два процента экспертов уверены, что 
преподаватели без профессионально-педа-
гогического образования не владеют этим 
умением.  

Выяснилось, что отсутствие професси-
онально-педагогического образования рез-
ко ограничивает возможности преподава-
теля в организации педагогического взаи-
модействия в социальных сетях, что осо-
бенно актуально в современных условиях, 
когда обучающиеся в СПО большую часть 
свободного, да и не совсем свободного вре-
мени проводят в социальных сетях инфор-
мационной среды интернет. Только трид-
цать шесть процентов экспертов уверены, 
что преподаватели полностью обеспечива-
ют такой вид профессионально-
педагогического взаимодействия, а восем-

надцать процентов считают, что «скорее 
обеспечивают, чем не обеспечивают». Два-
дцать пять процентов экспертов отмечают, 
что преподаватели СПО скорее не владеют 
этим умением, чем владеют и двадцать 
процентов респондентов дали уверенный 
ответ «нет» на этот вопрос. Два процента 
участников опроса не смогли ответить на 
этот вопрос.  

Оказалось, что менее значимо отсут-
ствие профессионально-педагогического об-
разования у преподавателя для проведения 
воспитательных мероприятий, направлен-
ных на осознание ценности профессии бу-
дущими рабочими и специалистами средне-
го звена. По мнению экспертов, шестьдесят 
семь процентов преподавателей полностью 
соответствуют этому квалификационному 
требованию, а двадцать четыре процента – 
«скорее да, чем нет». Всего лишь шесть про-
центов – «скорее нет, чем да», и только один 
процент экспертов отметили «нет» − препо-
даватели не готовы к этой деятельности. 

Несмотря на отсутствие профессио-
нально-педагогического образования, боль-
шинство преподавателей вовлекают обуча-
ющихся в мероприятия патриотической и 
гражданской направленности. Пятьдесят три 
процента полностью справляются с этой за-
дачей, тридцать один процент – «скорее да, 
чем нет», одиннадцать процентов препода-
вателей – «скорее нет, чем да», и три про-
цента не справляются совсем. Три процента 
экспертов не ответили на этот вопрос.  

Большую трудность для преподавате-
лей представляет собой планирование вос-
питательной работы. Отсутствие професси-
онально-педагогического образования ска-
залось на умении преподавателей вовлекать 
в планирование воспитательной работы 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и других преподавателей. 
Полностью обеспечивают это действие 
только тридцать восемь процентов препо-
давателей, тридцать шесть процентов – 
«скорее да, чем нет», восемнадцать процен-
тов – «скорее нет, чем да», и шесть процен-
тов экспертов уверенно отметили, что пре-
подаватели СПО в воспитательной работе 
этой ее стороне внимания не уделяют. Не 
дали ответа по этому вопросу два процента 
экспертов.  

Следует отметить, что, по мнению экс-
пертов, преподаватели намного лучше 
справляются с планированием работы 
группы на базе целей и задач основной 
профессиональной образовательной про-
граммы с учетом требований ФГОС СПО и 
задач молодежной политики. Шестьдесят 
три процента решают эти задачи полно-
стью, двадцать девять процентов – «скорее 
да, чем нет», и только шесть процентов – 
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«скорее нет». Лишь один процент не может 
это делать.  

Слабее развито умение преподавателей 
учитывать в планировании воспитательной 
работы потребности, возрастные индивиду-
альные особенности, а также стадии про-
фессионального развития: сорок семь про-
центов – «да», сорок два процента – «ско-
рее да, чем нет», восемь процентов – «ско-
рее нет, чем да». Те преподаватели, которые 
не делают этого, в нашем опросе экспертов 
не выявлены. 

Еще слабее у преподавателей развито 
умение проектировать индивидуальные об-
разовательные маршруты обучающихся 
совместно с педагогами, обучающимися и 
их родителями (законными представителя-
ми). Двадцать четыре процента – «да», 
тридцать четыре процента – «скорее да, чем 
нет», тридцать процентов – «скорее нет, чем 
да», девять процентов уверенно отметили 
«нет», не овладели этим умением. Два про-
цента экспертов не ответили на этот вопрос.  

Оказалось, что отсутствие профессио-
нально-педагогического образования не 
препятствие на пути овладения методами 
развития культуры поведения обучающих-
ся: сорок три процента преподавателей 
полностью владеют этими методами, сорок 
три процента – «скорее да, чем нет», а ответ 
«скорее нет, чем да» дали двенадцать про-
центов экспертов. Ответов «нет» не зафик-
сировано. Два процента экспертов не дали 
ответа на этот вопрос.  

Как показала экспертная оценка, очень 
непростыми для преподавателя СПО явля-
яются организация и поддержка деятельно-
сти органов студенческого самоуправления. 
Только тридцать два процента преподава-
телей чувствуют себя уверенно в решении 
этого вопроса, двадцать девять – «скорее да, 
чем нет», «скорее нет, чем да» – двадцать 
семь процентов, девять процентов дали от-
вет «нет». Два процента экспертов не дали 
ответа на этот вопрос. 

Еще слабее развито умение разрабаты-
вать и использовать в практической дея-
тельности опросники с целью выявления 
индивидуальных и личностных особенно-
стей обучающихся. Только двадцать про-
центов экспертов отмечают уверенное ис-
пользование в работе средств педагогиче-
ской диагностики. Двадцать четыре про-
цента дали ответ «скорее да, чем нет», 
тридцать три процента экспертов отмечают, 
что умение скорее не используется, чем ис-
пользуется, и двадцать один процент отме-
тили ответ «нет». Два процента экспертов 
не ответили на этот вопрос.  

Показатель готовности преподавателя 
СПО к решению задач воспитания, связан-
ных с использованием проблемных ситуа-

ций для совершенствования нравственного 
воспитания, оценён экспертами достаточно 
высоко. Ответ «да» выставил сорок один 
процент экспертов, а ответ «скорее да, чем 
нет» дали сорок процентов участников экс-
пертизы. Пятнадцать процентов экспертов 
нашли, что этим умением преподаватель 
СПО скорее не обладает, чем обладает, и 
два процента преподавателей не обладают 
таким умением. Два процента экспертов не 
ответили на этот вопрос.  

Преподаватели СПО на основе индиви-
дуализации осуществляют формирование у 
обучающихся способности к профессио-
нальному самовоспитанию. Сорок три про-
цента экспертов отметили, что преподава-
тели эффективны в этом действии (ответ 
«да»). Сорок четыре процента экспертов в 
ответ на этот вопрос сказали «скорее да, 
чем нет». Только десять процентов препо-
давателей, с точки зрения экспертов, этим 
умением скорее не обладают, чем обладают, 
и один процент преподавателей таким уме-
нием не обладает совсем. Два процента экс-
пертов не ответили на этот вопрос. 

В целом, положительной оценки экс-
пертов удостоен ответ на вопрос о  под-
держке преподавателем творческих иници-
атив обучающихся. Шестьдесят пять про-
центов преподавателей СПО успешно  под-
держивают творческие инициативы буду-
щих рабочих и специалистов среднего зве-
на. Тридцать процентов экспертов отмеча-
ют, что это качество у преподавателей ско-
рее выражено, чем нет, и только два про-
цента экспертов усомнились в осуществле-
нии преподавателем поддержки творческих 
инициатив обучающихся (ответ «скорее нет, 
чем да»). Экспертных оценок «нет» по дан-
ному вопросу не выявлено. Два процента 
экспертов на данный вопрос не ответили.  

Следует отметить, что общая картина 
результатов исследования совпала с резуль-
татами, полученными в ходе предваритель-
ного (пропедевтического) исследования, 
проведенного нами несколькими месяцами 
ранее [15]. Анализ результатов исследова-
ния показал, что наиболее уязвимыми для 
преподавателя СПО в части решения задач 
воспитания являются  осуществление инди-
видуального подхода и обеспечение усло-
вий для самоактуализации личности. Вме-
сте с тем, это наиболее значимые вопросы, 
связанные с адаптацией человека в совре-
менном мире и в трудовой деятельности в 
частности. Человек никогда не сможет быть 
свободным, успешным, профессионально 
мобильным, конкурентоспособным, если он 
не осознает своей значимости. От того, ка-
ким образом педагогически обеспечивается 
его самоактуализация, зависит формирова-
ние ответственного поведения человека [9].  
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Самоуправление в коллективе студен-
тов, исследование причин возникновения 
проблем в профессионально-педагогичес-
ком поле деятельности – это еще один круг 
вопросов в деятельности преподавателя 
СПО, в решении которых он испытывает за-
труднения, а стратегическое развитие про-
фессионально-педагогического образова-
ния требует вдумчивого и профессионально 
грамотного решения тех проблем, которые 
возникают в подготовке будущих рабочих и 
специалистов среднего звена [7]. 

Рассматривая результаты исследова-
ния, мы все-таки должны ответить на во-
прос: «Способен ли преподаватель СПО, не 
имеющий профессионально-педагогичес-
кого образования, решать задачи воспита-
ния?». Безусловно, способен, но не так ка-
чественно, как этого требует современное 
развитие общества и его экономической, 
производственно-технологической сферы. 
Поэтому выход один – нужна целенаправ-
ленная, системная и адресная профессио-
нально-педагогическая переподготовка. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П РЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО, НЕ ИМЕЮЩИХ ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

1
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социологические исследования; профессиональная деятельность; преподаватели; 
среднее профессиональное образование; модернизация образования; синхронное образование; полипро-
фессионализм; повышение квалификации; переподготовка преподавателей; педагогическая социология. 

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты социологического исследования профессиональной дея-
тельности преподавателей СПО, не имеющих психолого-педагогического образования. Анализ данных со-
циологического исследования показывает, что 84,1 % преподавателей (из числа опрошенных), не имею-
щих профессионально-педагогического образования, находятся в наиболее активном трудоспособном воз-
расте. Среди них 24,6 % преподавателей, входящих в возрастную категорию до 35 лет. Это приводит к за-
труднениям в реализации задач модернизации среднего профессионального образования. Основными 
направлениями развития системы СПО в ближайшее пятилетие станут обновление содержания професси-
онального образования и внедрение в системе СПО ФГОС, профессиональных стандартов, современных 
методик и образовательных технологий, которые нельзя освоить без серьезной педагогической подготов-
ки. Для решения стоящих профессионально-педагогических задач сегодня уже недостаточно уровня вита-
генного и ситуативного педагогического опыта, имеющегося у преподавателя. Это становится причиной 
появления латентных рисков в образовательном пространстве СПО, затрудняет достижение синхрониза-
ции образования с процессами модернизации, идущими в производстве. Вместе с тем профессиональная 
переподготовка, направленная на получение новой педагогической профессии, занимает в иерархии 
предпочтений преподавателей не самое важное место и предпочтительна лишь для каждого десятого из 
опрошенных. Это может свидетельствовать об отсутствии профессиональной мобильности, неготовности к 
быстрой смене видов деятельности, к переходу от монопрофессионализма к полипрофессионализму, что 
является актуальным и необходимым в современных условиях. Но даже в условиях накапливающихся 
противоречий и трудностей система среднего профессионального образования, тем не менее, проявляет 
достаточно высокую степень резильентности. Однако практика постоянной «борьбы с трудностями» имеет 
свои пределы и ведет к истощению ресурсов, главным из которых явлется человеческий капитал. 

Andryukhina Lyudmila Mikhailovna, 
Doctor of Philosophy, Professor, Department of Professional Pedagogy, Institute of Psychological and Pedagogical Education, 
Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Vlasova Olga Ivanovna, 
 Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Sociology and Social Work, Russian State Vocational Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia. 

Dneprov Sergei Antonovich,  
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Professional Pedagogy, Institute of Psychological and Pedagogical Educa-
tion, Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Permyakova Tatyana Vladimirovna, 
Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Sociology and Social Work, Russian State Vocational Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia. 

TEACHING STAFF OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION:  
EDUCATIONAL POTENTIAL AND THE NEED FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
(BASED ON ALL-RUSSIAN SOCIOLOGICAL STUDY) 

KEYWORDS: sociological study; professional work; teachers; secondary vocational education; moderniza-
tion of education; synchronous education; polyprofessionalism; advanced training; re-training of teachers; 
pedagogical sociology. 

                                                             
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 2.76.2016/н.м. на выпол-
нение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции кадро-
вого обеспечения системы среднего профессионального образования». 
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ABSTRACT. The article presents the results of sociological research of the work of secondary school teachers 
who do not have psychological and pedagogical education. The analysis of the sociological research data 
shows that 84.1% of teachers (the respondents) having no psychological and pedagogical education are of 
working age. Among them, 24.6% of teachers belong to the age group of up to 35 years. This leads to the prob-
lems and difficulties of modernization of vocational education. The main trends of secondary vocational edu-
cation development for the next five years are updating of vocational education content, implementation of 
the federal government standards, professional standards, modern methods and educational technologies in 
the system of secondary vocational education. All these tasks cannot be fulfilled without a serious pedagogical 
training. To meet the challenges of modern pedagogical tasks life experience and general knowledge are not 
enough. Lack of professional knowledge causes latent risks in the educational space of the secondary voca-
tional education, makes it difficult to achieve synchronization with the formation of the processes of moderni-
zation. However, professional retraining, aimed at obtaining a new teaching profession, is not chosen by all 
teachers as a priority. This may prove lack of professional mobility, unpreparedness for the rapid change of 
activities and transition from mono-professionalism to polyprofessionalism that is especially important to-
day. But even in the face of these contradictions and difficulties, the system of vocational education shows a 
high degree of resilience. However, the practice of constant "struggle with difficulties" has its limits, and gen-
erally leads to the depletion of resources, the most important of which is human capital resource. 

рамках научного проекта «Научно-
методическая, организационная и 

информационная поддержка реализации 
концепции кадрового обеспечения системы 
среднего профессионального образования», 
выполнявшегося по заказу Департамента 
государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ осенью 2016 года 
коллективом ученых Российского государ-
ственного профессионально-педагогичес-
кого университета проведено социологиче-
ское исследование. Его объектом стали пре-
подаватели, не имеющие психолого-педаго-
гического образования, работающие в обра-
зовательных организациях системы среднего 
профессионального образования. Методом 
онлайн-анкетирования были опрошены 460 
педагогических работников техникумов и 
колледжей из всех регионов России. 

Социально-демографические  
характеристики преподавателей 

СПО 
В возрастной структуре опрошенных 

педагогов доминируют две группы: 36-45 
лет и 46-55 лет. Каждый третий преподава-
тель находится в возрастной группе от 35 до 
45 лет, и каждый третий – 46-55. Пятая 
часть опрошенных – это молодые педагоги 
в возрасте 25-35 (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение педагогических  
работников по возрасту 
(% от числа опрошенных) 

Возраст % 
Младше 25 лет 2,8 
25-35 лет 21,8 
36-45 лет 32,1 
46-55 лет 30,2 
55-65 лет 12,5 
Старше 65 лет 0,6 

 

Это говорит о том, что не имеют психо-
лого-педагогического образования в основ-

ном преподаватели в возрасте старше 45 
лет. Смещение этой профессиональной ха-
рактеристики в старшую возрастную группу 
объяснимо социальными факторами, осо-
бенностями кадровой политики и структу-
рой подготовки в доперестроечный период.  
В этой возрастной группе, как правило, 
низкой является мотивация к каким-либо 
изменениям и к профессиональному росту. 
Возрастное «старение» контингента препо-
давателей в целом препятствует их посто-
янному пребыванию в состоянии синхрон-
ного самообразования, когда следует стре-
миться своевременно усваивать из всех ка-
налов информацию и передавать своим 
обучающимся все новое и передовое, что 
связано с профессией [4].  

«Возрастные» преподаватели стараются 
не покидать обжитое пространство привыч-
ных ЗУНов – знаний, умений и навыков. Такая 
педагогическая позиция преподавателей при-
водит к тому, что их обучающиеся находятся в 
состоянии догоняющего образования [5]. В ра-
боте с этой возрастной группой преподавате-
лей необходимо, как показывает зарубежная 
практика образования взрослых, использовать 
различные модели сопровождения, тьютор-
ской поддержки и фасилитации, формы ди-
стантного образования, так как даже при 
надлежащем уровне мотивации для препода-
вателей этой категории самым сильным сдер-
живающим фактором являются условия по-
вышения кавалификации, сложности самоор-
ганизации, необходимость  длительного пре-
бывания вне дома. 

 Однако опрос также показал, что 24,6 % 
преподавателей, входящих в возрастную кате-
горию до 35 лет, также не имеют психолого-
педагогического образования. Это может сви-
детельствовать о том, что в системе подготовки 
кадров для организаций среднего профессио-
нального образования  по-прежнему либо не 
уделяется внимания усилению психолого-
педагогической составляющей, либо существу-

В 
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ют и, возможно, даже преобладают такие про-
фессиональные траектории, когда молодые 
люди приходят в организации СПО непосред-
ственно с производства, не имея при этом пси-
холого-педагогической подготовки.  Но именно 
преподаватели этой возрастной группы явля-
ются, как правило, носителями инновационной 
культуры. Приходя с производства, особенно 
если это передовые сектора экономики, такие 
преподаватели заинтересованы в обновлении 
образовательного процесса, вносят в производ-
ственное обучение новые модели и технологии, 
способствуя тем самым  выстраиванию син-
хронного и даже опережающего обучения. 
Преподаватели в возрасте до 35 лет  являются 
самой профессионально мобильной группой, 
готовы к освоению нового, в том числе новых 
профессий, являются представителями новой 
заявляющей о себе стратегии полипрофессио-
нализма [6]. Однако вызывает большую озабо-
ченность то, что при всех этих качествах, харак-
теризующих молодые кадры, преподаватели до 
35 лет так и не получили психолого-педаго-
гического образования. А ведь без опоры на 
профессиональный педагогический потенциал 
невозможно на высоком уровне донести до сту-
дентов все то новое, что сегодня формируется в 
производственной практике.  

Нужно обратить внимание и на то, что не 
имеют профессионально-педагогического об-
разования в целом 84,1 % преподавателей (из 
числа опрошенных), находящихся  в наиболее 
активном трудоспособном возрасте (от 25 до 55 
лет), из среды которых в организациях СПО мо-
гут выдвигаться руководители среднего звена, 
лидеры, которые влияют на формирование 
приоритетных ценностей в коллективе, на 
культуру поведения и психологический климат.  
И, конечно, если они сами не являются носите-
лями  ценностей психолого-педагогичекой 
культуры или часто просто не владеют совре-
менными педагогическими техологиями, то это 

может сказываться как на качестве образова-
ния, так и на этике педагогических отношений. 

Среди опрошенных педагогов, не имею-
щих психолого-педагогического образования, 
большинство составили женщины. Подобная 
половая асимметрия, с одной стороны, весьма 
характерное явление для российской системы 
образования в целом, с другой – чаще всего 
именно женщины (особенно старших возраст-
ных категорий) отличаются пониженным 
уровнем мобильности и готовности к освое-
нию новых профессиональных знаний. Полу-
ченный результат может также выступать след-
ствием нарушений методики отбора респон-
дентов, когда директора образовательных орга-
низаций и их заместители поручали ответить 
на вопросы социологической анкеты наиболее 
исполнительным подчиненным, среди кото-
рых преобладают женщины (табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение педагогических  
работников по полу  

(% от числа опрошенных) 

Пол % 
Мужской 21,9 
Женский 78,1 

 

Подавляющее большинство педагогов 
(90 % от числа опрошенных) имеют высшее 
профессиональное (непедагогическое) образо-
вание. Группа педагогов со средним професси-
ональным образованием составляет всего 7,6 %, 
что является статистически почти незначимой 
величиной. Подобная ситуация, во-первых, 
связана с тем, что в основном в исследовании 
принимали участие преподаватели средних 
профессиональных образовательных организа-
ций (83 % от числа опрошенных, табл. 3), во-
вторых, общее повышение образовательного 
уровня − весьма очевидный процесс. 

Таблица 3 

Должность педагогов (% от числа опрошенных) 

Должность % 
Преподаватель общеобразовательных дисциплин 15,6 
Преподаватель специальных дисциплин 67,6 
Мастер производственного обучения 12,1 
Другое 4,7 

 

Две трети опрошенных педагогических 
работников трудятся в статусе преподавате-
ля специальных дисциплин, т. е. осуществ-
ляют подготовку учащихся непосредственно 
по выбранной профессии. Каждый шестой 
опрошенный – преподаватель общеобразо-
вательных дисциплин, и каждый восьмой – 
мастер производственного обучения. 

Мониторинг в соответствии с темой 
Госзадания «Научно-методическая, органи-
зационная и информационная поддержка 
реализации концепции кадрового обеспе-
чения системы среднего профессионально-

го образования» предусматривал, что руко-
водители образовательных организаций 
поручат ответы на вопросы только препода-
вателям, не имеющим профессионально-
педагогического образования.  

Анализ профессионального статуса та-
ких работников показал, что это, как пра-
вило, педагоги, совмещающие в одном лице 
проведение теоретических занятий (препо-
даватели) и производственного обучения 
(мастера производственного обучения). По-
этому и возникла такая ситуация, когда ру-
ководители образовательных организаций, 
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поручив им заполнить социологическую 
анкету, считают таких работников препода-

вателями, а они себя − мастерами произ-
водственного обучения (табл. 4). 

Таблица 4 

Стаж работы педагогических работников (% от числа опрошенных) 

Стаж Педагогический Работы в системе СПО 
Менее 5 лет 16,6 21,1 
5-10 лет 15,7 20,9 
11-15 лет 21,9 23,5 
16-20 лет 20,2 17,1 
21-25 лет 14,7 9,0 
26-30 лет 6,9 6,2 
31-35 лет 1,9 1,0 
Более 35-ти лет 2,1 1,4 

 

Несмотря на возраст, 32,3 % опрошен-
ных, т. е. одна треть, имеют педагогический 
стаж до 10 лет − время педагогической 
«юности» и «молодости». В соответствии с 
паспортным возрастом преподаватели – 
зрелые люди, а в профессии – новички, ко-
торые вынуждены постоянно адаптировать-
ся к быстро изменяющимся условиям в об-
разовательном процессе СПО. Это фактор, 
способствующий формированию у них по-
липрофессионализма [6], позволяющего 
успешно сочетать как отраслевые, так и 
профессионально-педагогические познания 
в своей преподавательской деятельности. 

В основном, общий стаж педагогиче-
ской работы педагогов и мастеров и стаж 
работы в организациях среднего професси-
онального образования совпадают. Выделя-
ется группа педагогов, которая имеет стаж 
работы в СПО несколько больший, нежели 
педагогический стаж. Можно предполо-
жить, что это работники, которые вначале 
занимались непедагогическим трудом, а за-
тем, получив соответствующее образование, 
стали педагогами. В основном подобная си-
туация характерна для работников, имею-
щих общий стаж работы до 20 лет. Подоб-
ная особенность характерна и для молодых 

(скорее всего) работников со стажем работы 
менее 5 лет. Возможно, они начинают рабо-
тать в образовательной организации еще до 
получения диплома на вспомогательных 
должностях (табл. 5). 

Доминирующими отраслями подготовки 
рабочих, специалистов среднего звена и слу-
жащих выступают промышленность, транс-
порт, торговля и общественное питание. 

Подавляющее число организаций, при-
нявших участие в исследовании (86,9 % от 
числа опрошенных), реализует образователь-
ные программы подготовки рабочих. Только 
почти каждое восьмое образовательное учре-
ждение готовит исключительно специалистов 
среднего звена и служащих. После объедине-
ния образовательных организаций начально-
го профессионального образования и средне-
го профессионального образования в 2012-
2013 гг. практически все учреждения реали-
зуют разные уровни программ профессио-
нальной подготовки. Это свидетельствует, с 
одной стороны, о возросшей адаптивности 
СПО к требованиям рынка труда, а с другой – 
об объективной необходимости сочетания в 
профессиональной деятельности функций 
преподавателя и мастера производственного 
обучения в одном лице.  

Таблица 5 

Отрасли экономики, для которых осуществляется подготовка рабочих,  
служащих, специалистов среднего звена (% от числа опрошенных) 

Отрасли % 
Промышленность 18,0 
Транспорт 15,3 
Общественное питание, торговля и производство пищевой продукции 12,9 
Строительство и архитектура 10,4 
Сельское и рыбное хозяйство 9,0 
Сфера обслуживания 9,0 
Информатика и вычислительная техника 6,4 
Экономика и управление 6,3 
Образование и культура 3,3 
Энергетика 3,0 
Связь 2,9 
Другое 2,8 
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 0,8 

 

Мнения о престижности труда педаго-
га, работающего в системе среднего профес-
сионального образования, разделились сле-
дующим образом: 55 % опрошенных счита-

ют, что быть педагогом престижно, и 38 % – 
что непрестижно. При этом только 7 % пе-
дагогов не определились с ответом. 
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Повышение квалификации  
как составляющая 

 профессионализма педагогов  
образовательных организаций СПО 

Одной из центральных задач исследо-
вания было выявление образовательных и 
познавательных потребностей педагогов, их 
готовности и возможностей повышения 
квалификации. Как показали результаты 
исследования, педагоги образовательных 

организаций СПО регулярно повышают 
свою квалификацию. Почти 90 % опрошен-
ных в той или иной форме повысили ква-
лификацию в последние три года (2014-
2016 гг.). Тем не менее, потребность в по-
вышении квалификации сохраняется у всех 
опрошенных. Формы повышения квалифи-
кации являются наиболее востребованными 
в настоящее время у педагогов образова-
тельных организаций СПО (табл. 6).  

Таблица 6 

Потребность педагогов СПО в различных видах повышения квалификации  
(% от числа опрошенных) 

№ Виды повышения квалификации % 
1.  Стажировка 19,0 
2.  Курсы повышения квалификации по имеющейся профессии 18,6 
3.  Получение квалификации бакалавра по педагогическому направлению 11,0 
4.  Профессиональная переподготовка (получение новой профессии) 10,1 
5.  Получение среднего педагогического (профессионально-педагогического) образования  8,5 
6.  Получение квалификации магистра по педагогическому направлению 7,5 
7.  Получение второго высшего образования 5,2 
8.  Получение квалификации бакалавра по специальному направлению 4,5 
9.  Защита диссертации (кандидатской, докторской) 4,0 
10.  Окончание аспирантуры (без защиты диссертации) 3,3 
11.  Получение квалификации магистра по специальному направлению 2,5 
12.  Получение среднего профессионального образования по направлению подготовки учащихся  2,3 
13.  Другое 3,5 

 

Как видно из приведенных данных, 
наиболее востребованы виды повышения 
квалификации, связанные с приобретением 
новых компетенций практического и теоре-
тического характера по имеющейся профес-
сии (стажировки, курсы повышения квали-
фикации). Более фундаментальные виды 
повышения квалификации (получение ква-
лификации бакалавра, магистра, професси-
ональная переподготовка) востребованы в 
меньшей степени, возможно, в силу более 
длительных сроков его получения и более 
высоких затрат (временных, материальных, 
организационных и др.). 

Данный вывод подтверждается ответа-
ми о предпочтительной длительности видов 
повышения квалификации. Большинство 
респондентов (91 %) отдает предпочтение 
краткосрочным (до 6 мес.) видам повыше-
ния квалификации. Кроме того, предпочи-
таемые виды повышения квалификации 
дают возможность ее осуществления без от-
рыва от основной деятельности. Только 
каждый пятый из опрошенных педагогов 
готов повышать квалификацию с отрывом 
от основной деятельности, т. е. имеет по-
требность в более длительных и фундамен-
тальных видах повышения квалификации; 
80 % опрошенных педагогов не хотели бы 
прекращать основную деятельность ради 
повышения квалификации, что и обуслов-
ливает предпочтение краткосрочных форм.  
Эти предпочтения, как это уже было отме-
чено ранее, связаны с тем, что значительное 
число педагогов, не имеющих психолого-

педагогического образования, составляет 
старшую возрастную группу (после 45 лет). 

Если учесть тот факт, что опрошенные 
нами преподаватели образовательных ор-
ганизаций СПО не имеют профессиональ-
но-педагогического образования, особенно 
актуальной становится необходимость при-
обретения педагогических компетенций. 
Как показали результаты проведенного ис-
следования, потребность в повышении пе-
дагогической компетентности есть только у 
27 % опрошенных, при этом предпочтения в 
уровнях педагогического образования 
(среднее профессиональное, бакалавриат и 
магистратура) распределились примерно 
одинаково (табл. 6).  

Среди фундаментальных форм повы-
шения квалификации обращает на себя 
внимание более высокая востребованность 
профессионально-педагогического образо-
вания. Так, на уровне бакалавриата оно в 
2,5 раза более привлекательно (11 % против 
2,5 %), чем бакалавриат по специальному 
направлению, а магистратура в 3 раза более 
привлекательна (7,5% против 2 %). Это сви-
детельствует о потребности в полипрофес-
сионализме. 

Современное профессиональное обра-
зование имеет в своем арсенале как тради-
ционные с точки зрения включенности обу-
чающегося в образовательный процесс 
формы повышения квалификации (очную, 
заочную, вечернюю), так и новые формы 
(дистанционная форма) с использованием 
современных информационных техноло-
гий. Как показали результаты опроса педа-
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гогов, наиболее предпочтительным являет-
ся дистанционное обучение, позволяющее 
повышать квалификацию без прекращения 

основной деятельности и с небольшими 
временными, материальныи и другими ре-
сурсами (табл. 7). 

Таблица 7 

Предпочитаемые формы повышения квалификации (% от числа опрошенных) 

Формы повышения квалификации % 
Дистанционная 54,7 
Очная 25,7 
Заочная 14,5 
Вечерняя 5,1 

 

Из традиционных форм наиболее пред-
почтительной является очная форма, позво-
ляющая наиболее полно погрузиться в учеб-
ный процесс и получить, как свидетельствует 
практика, наиболее качественное образование. 

Важным моментом является не только 
наличие потребности в том или ином виде 
повышения квалификации, но и потенци-
альная готовность к реализации данной по-
требности (табл. 8). 

Таблица 8 

Самооценки степени готовности пройти повышение квалификации  
в следующем учебном году  

(% от числа выбравших данный вид повышения квалификации) 

Виды повышения  
квалификации 

Готовы Скорее 
готовы 

Скорее не 
готовы 

Не го-
товы 

Затрудн. 
ответить 

Стажировка 77,5 14,5 3,4 1,7 2,9 
Курсы повышения квалификации по имеющейся профессии 70,9 18,7 4,1 3,4 2,9 
Получение квалификации бакалавра по педагогическому направлению 42,8 21,9 8,2 18,4 8,7 
Профессиональная переподготовка (получение новой профессии) 46,2 23,2 10,2 13,1 7,3 
Получение среднего педагогического (профессионально-педагогичес-
кого) образования  

52,8 20,0 5,6 12,6 9,0 

Получение квалификации магистра по педагогическому направлению 38,7 18,8 11,4 25,6 5,5 
Получение второго высшего образования 41,1 19,5 13,1 21,8 4,5 
Получение квалификации бакалавра по специальному направлению 39,8 18,6 8,8 23,1 9,7 
Защита диссертации (кандидатской, докторской) 30,31 11,93 10,26 41,77 5,73 
Окончание аспирантуры (без защиты диссертации) 33,7 15,9 11,9 32,6 5,9 
Получение квалификации магистра по специальному направлению 37,6 15,5 13,6 24,5 8,8 
Получение среднего профессионального образования по направлению 
подготовки учащихся  

48,1 18,6 7,1 16,4 9,8 

Другое 51,0 19,6 4,6 8,4 16,4 
 

Степень готовности к реализации по-
требности в повышении квалификации обу-
словлена видом последней и иерархией 
предпочтений. В наиболее предпочтитель-
ных и краткосрочных видах (стажировка, 
курсы повышения квалификации) степень 
готовности существенно выше, чем в более 
длительных по срокам и фундаментальных 
видах повышения квалификации (защита 
диссертации, окончание аспирантуры, по-
лучение квалификации магистра). Данные 

результаты свидетельствуют не только о по-
требности в более мобильных и менее за-
тратных видах повышения квалификации, 
но и о готовности педагогов в большей сте-
пени именно к таким видам повышения 
квалификации.  

Немаловажным аспектом анализа про-
блем повышения квалификации педагоги-
ческих работников системы СПО является и 
вопрос о предпочитаемом месте повышения 
квалификации (табл. 9). 

Таблица 9 

Предпочитаемое место повышения квалификации (% от числа ответивших) 

Место повышения квалификации % 
Свой (близлежащий) населенный пункт 36,0 
Москва, Санкт-Петербург 26,6 
Областной центр 25,2 
Заграница 8,9 
Другое 3,3 

 

Более трети опрошенных предпочли 
бы пройти повышение квалификации бли-
же к дому и месту работы, что в очередной 
раз подтверждает ориентацию педагогов на 
минимизацию затрат при прохождении по-
вышения квалификации. Чуть более поло-

вины примерно в равных долях отдают 
предпочтение столицам и областным цен-
трам, что может свидетельствовать о нали-
чии установки на более качественное обра-
зование. Заграница как место повышения 
квалификации для педагогов техникумов и 
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колледжей не является столь привлека-
тельным, скорее всего, по вполне понятным 
и объективным причинам: незнание ино-
странных языков, бюрократическая воло-
кита с оформлением документов, сложность 
«попадания» за границу для повышения 
квалификации.  

Эффективность и целесообразность по-
вышения квалификации во многом опреде-
ляются степенью информированности о раз-

ных аспектах, связанных с данным процес-
сом. Как показали результаты опроса, боль-
шинство педагогов техникумов и колледжей 
(60-70 %) хорошо осведомлены о возможно-
стях, способах и видах повышения квалифи-
кации; тех, кто информирован частично, 
оказалось более четверти. Незначительная 
часть респондентов (4-6 %) определила сте-
пень своей информированности и повыше-
ния квалификации как плохую  (табл. 10). 

Таблица 10 

Самооценки степени информированности о различных видах повышения  
квалификации (% от числа ответивших) 

Виды повышения  

квалификации 

Хорошо 

 информированы 

Информированы ча-

стично 

Плохо  

информированы 

Повышение уровня образования 68,5 27,7 3,8 

Профессиональные курсы 70,0 26,5 3,5 

Профессиональная переподготовка 67,0 28,5 4,5 

Стажировка 64,7 28,9 6,4 

Другое 58,8 31,5 9,7 
 

Приведенные данные свидетельствуют 
как о хорошей работе администрации обра-
зовательных организаций по информиро-
ванию сотрудников о возможностях повы-
шения квалификации, так и об активности 
самих педагогов в этом направлении. 

Профессиональная активность  
педагогических работников СПО 

Система профессиональных требова-
ний к педагогам и мастерам производ-
ственного обучения в последнее время пре-
терпела существенные изменения. Высокий 
уровень изменчивости во всех сферах чело-
веческой жизнедеятельности, в т. ч. в обра-
зовании, требует от современных педагогов 
высокого уровня образовательной и про-
фессиональной активности. Компетент-
ностные требования к педагогам отражены 
на уровне должностных инструкций и про-
фессиональных стандартов.  

Особое значение в современных усло-
виях имеет и степень личной профессио-
нальной активности педагога. Отдельные 
аспекты профессиональной активности се-
годня заложены на уровне эффективных 
контрактов, распространение которых про-
исходит достаточно интенсивно. 

Результаты исследования показывают, 
что все педагогические работники среднего 
профессионального образования принима-
ют участие в различных научных и методи-
ческих мероприятиях. Так, каждый третий 
педагог сам принимает участие или готовит 
учащихся к профессиональным конкурсам 
и олимпиадам. Данные формы профессио-
нальной активности являются доминирую-
щими у педагогов, что, скорее всего, связа-
но с двумя обстоятельствами. Во-первых, 
профессиональные конкурсы, а в особенно-
сти – олимпиады, выступают традицион-

ными формами оценки уровня подготовки 
педагогов и учащихся, имеют элементы со-
стязательности, развивают конкуренцию.  
Во-вторых, в последние годы Правитель-
ство Российской Федерации и Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
рации различными способами стимулируют 
участие в обозначенных выше формах про-
фессиональной активности. Ярким приме-
ром выступает массовое побуждение обра-
зовательных организаций к участию в чем-
пионате рабочих специальностей World 
Skills. Стандарты World Skills сегодня явля-
ются ориентирами как в разработке целых 
образовательных программ, так и при 
написании методической литературы, раз-
работке заданий для олимпиад всех уров-
ней, подготовке сценариев конкурсов и т. п. 

Вторым по популярности мероприятием 
являются научные и научно-практические 
конференции, в них принимает участие по-
чти четверть педагогов. Как правило, науч-
ные конференции дают возможность обме-
няться профессиональным опытом, доло-
жить о результатах своей научно-исследо-
вательской и методической работы, сделать 
научные публикации. Участие в конферен-
циях даёт возможность несколько абстраги-
роваться от рутинной повседневной работы, 
стимулирует к выработке новых профессио-
нальных идей, ориентирует на поступление в 
магистратуру и даже аспирантуру. 

В последнее время большой популярно-
стью и как форма повышения квалификации, 
и как площадка для обмена профессиональ-
ным опытом пользуются вебинары и мастер-
классы. Подобные мероприятия обладают та-
кими существенными достоинствами, как опе-
ративность при решении организационных 
вопросов, возможность использовать дистан-
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ционные технологии, оперативно обменивать-
ся информацией. По результатам проведенно-
го социологического исследования установле-

но, что почти каждый шестой работник при-
нимает участие в вебинарах и мастер-классах 
(18,1 % и 17,3 % соответственно) (табл. 11).  

Таблица 11 

Мероприятия научного, методического, профессионального характера,  
в которых педагогические работники принимают участие   

(% от числа опрошенных) 

Мероприятия % 
Профессиональные конкурсы, олимпиады 32,5 
Научные (научно-практические) конференции 23,8 
Вебинары 18,1 
Мастер-классы 17,3 
Другое 8,3 

 

Большая часть педагогов (84,4 % от 
числа опрошенных) в течение года прини-
мала участие в различного рода мероприя-
тиях, имеющих внутрироссийский статус 
(табл. 12). Самыми популярными выступа-
ют региональные мероприятия  (возможно, 
это связано с делением страны на феде-
ральные округа), чуть меньший охват име-
ют всероссийские и областные мероприя-

тия. Только 13,2 % педагогов указали на то, 
что участвуют в городских мероприятиях. 
Подобные результаты свидетельствуют, с 
одной стороны, о стремлении педагогов к 
активному межтерриториальному взаимо-
действию, к выходу за пределы привычного 
«местечкового» профессионального про-
странства, с другой – о наличии возможно-
стей в этом участвовать. 

Таблица 12 

Уровень мероприятий, в которых педагогические работники принимали  
участие за последний год (% от числа опрошенных) 

Уровень мероприятий % 
Региональный 29,3 
Российский 21,0 
Областной 20,9 
Городской 13,2 
Международный 9,6 
Другой 6,0 

 

Озабоченность вызывает низкая доля пе-
дагогов, участвовавших в международных ме-
роприятиях. Так, только каждый десятый 
опрошенный заявил о причастности к меро-
приятиям данного уровня. Всеобщая ориента-
ция на участие в движении World Skills обу-
словливает необходимость использования 
специальных методов активизации работы в 
данном направлении. 

В 2015 году Министерство образования 
и науки РФ, опираясь на данные междисци-
плинарных исследований, инициировало 
появление списка 50-ти востребованных и 
перспективных профессий будущего. О су-
ществовании подобной инновации хорошо 
информированы только две трети педагогов 
и мастеров, работающих в СПО. Каждый 
третий педагогический работник что-ни-
будь слышал о данном списке, и только 4 % 
ничего не знают о его существовании. По-
лученные результаты могут свидетельство-
вать об активном практическом использо-
вании данного нововведения в практиче-

ской деятельности педагогов в части разра-
ботки основных образовательных программ 
подготовки рабочих, специалистов среднего 
звена и служащих. 
Удовлетворенность преподавателей 

СПО уровнем профессиональных 
компетенций 

Для характеристики состояния педаго-
гических кадров важным является вопрос, 
касающийся их профессиональной компе-
тентности. Существуют не только объектив-
ные способы определения уровня професси-
ональной компетентности посредством 
определенных процедур (например, аттеста-
ции), но и субъективные – через удовлетво-
ренность индивида своими профессиональ-
ными компетенциями. Анализ субъективных 
показателей позволяет выйти на мотиваци-
онный механизм структуры личности, де-
терминирующий деятельность социального 
субъекта в направлении необходимости по-
вышения своей профессиональной квали-
фикации или ее отсутствия (табл. 13).  
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Таблица 13 

Самооценки удовлетворенности своими профессиональными компетенциями 
(% от числа опрошенных, по строке) 

 Полностью 
удовлетво-

рены 

Скорее удовле-
творены, чем 

нет 

Скорее не удо-
влетворены, чем 
удовлетворены 

Совершенно 
не удовлетво-

рены 

Затруд-
нились 

ответить 
Теоретическое знание предмета 45,5 51,2 2,3 0,0 1,0 
Владение практическими навыками 
по профессии 

43,3 51,3 
 

4,2 0,2 1,0 

Умение донести знания до учащихся, 
объяснить материал  

47,6 
 

50,2 
 

1,9 
 

0,0 
 

0,3 

Психологические знания 25,0 58,5 14,6 0,3 1,6 
Умение применять новые образова-
тельные технологии 

32,4 
 

54,5 10,8 
 

0,7 
 

1,6 
 

Умение использовать новые инфор-
мационные технологии 

36,1 
 

52,4 
 

9,2 
 

0,5 
 

1,8 
 

Общекультурная компетентность 50,1 48,0 1,2 0,0 0,7 
 

Как показывают результаты опроса, 
педагоги образовательных организаций 
СПО удовлетворены в той или иной степени 
уровнем своих профессиональных компе-
тенций, что косвенно свидетельствует об их 
высокой оценке. Наиболее высоко педагоги 
оценивают уровень общекультурной компе-
тентности (98,1 %), коммуникативные 
навыки, проявляющиеся в умении понятно 
объяснять учебный материал, доносить 
знания до учащихся (97,8 %), теоретическое 
знание предмета (96,7 %), а также владение 
практическими навыками по профессии 
(94,6 %).  

Несколько ниже у педагогов уровень 
удовлетворенности в области психолого-пе-
дагогической подготовки и сфере использо-
вания в образовательном процессе новых 
информационных технологий: почти 15 % 
не удовлетворены в той или иной степени 
уровнем своих психологических знаний, 
11,5 % – умением применять новые образо-
вательные технологии, а почти каждый де-
сятый не удовлетворен своей компетентно-
стью в области новых информационных 
технологий. Полученные результаты доста-
точно отчетливо коррелируют с фактом от-

сутствия у значительной части педагогиче-
ских работников системы СПО педагогиче-
ского образования, что и обусловливает их 
неудовлетворенность в этой области.  

Следует отметить, что недостаточность 
психолого-педагогической компетентности 
вполне осознается педагогами: доля неудо-
влетворенных в этой области (26,4 %) пол-
ностью совпадает с числом педагогов (27 %), 
имеющих потребность повысить свою педа-
гогическую квалификацию в средних про-
фессиональных или высших учебных заве-
дениях (уровень бакалавра или магистра). 
Другое дело, что не все педагоги, как пока-
зали результаты проведенного исследова-
ния, готовы сделать это в ближайшее время. 

Удовлетворенность различными 
сторонами профессиональной  

деятельности 
Активность профессиональной дея-

тельности и удовлетворенность ею в целом 
определяются степенью удовлетворенности 
различными сторонами. Анализ этого па-
раметра является необходимым при харак-
теристике любой профессиональной груп-
пы (табл. 14).  

Таблица 14 

Самооценки удовлетворенности различными сторонами профессиональной де-
ятельности (% от числа опрошенных, по строке) 

Стороны профессиональной  
деятельности 

Полностью 
удовлетво-

рены 

Скорее удо-
влетворены, 

чем нет 

Скорее не удо-
влетворены, чем 
удовлетворены 

Совершенно 
не удовлетво-

рены 

Затруд-
нились  

ответить 
Взаимоотношения в трудовом кол-
лективе 

42,6 
 

48,1 6,4 
 

1,2 
 

1,7 
 

Возможность получения новых 
знаний, повышения квалификации 

41,5 
 

46,9 
 

8,5 1,2 
 

1,9 
 

Содержание работы 22,6 63,2 9,7 1,4 3,1 
Условия труда  29,1 50,3 14,4 5,0 1,2 
Возможности профессионального 
роста 

28,6 
 

48,0 
 

15,6 
 

3,5 4,3 
 

Материально-техническая база об-
разовательной организации 

15,6 
 

46,1 
 

27,2 
 

9,2 
 

1,9 
 

Уровень оплаты труда 9,0 31,6 37,8 19,2 2,4 
 

Результаты проведенного исследова-
ния со всей очевидностью свидетельствуют 
о высоком уровне удовлетворенности педа-

гогов техникумов и колледжей различными 
сторонами профессиональной деятельно-
сти. Наиболее высокий уровень удовлетво-
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ренности по такому показателю, как взаи-
моотношения в трудовом коллективе: 
90,7 % опрошенных педагогов в той или 
иной степени удовлетворены этой стороной 
своей профессиональной деятельности. Как 
правило, для системы СПО характерны 
давно сложившиеся коллективы со своими 
внутренними нормами, традициями, т. е. 
определенной корпоративной культурой. 
Учитывая значительный стаж работы в 
данной системе и возраст педагогов, можно 
сказать, что они не просто усвоили эти нор-
мы, но приняли их, что и определяет благо-
приятный социально-психологический 
климат в коллективе. 

Вторую позицию занимает такой показа-
тель, как возможность получения новых зна-
ний, повышения квалификации. Удовлетво-
рены данной стороной деятельности 88,4 % 
респондентов. Такая высокая оценка свиде-
тельствует о достаточно развитой системе по-
вышения квалификации в СПО, информиро-
ванности педагогов о ней, готовности адми-
нистрации содействовать профессиональному 
росту педагогических работников своих обра-
зовательных организаций. 

Содержание работы является наиболее 
предсказуемым высоким показателем удо-
влетворенности педагогов своей професси-
ональной деятельностью. 85,8 % опрошен-
ных педагогов удовлетворены данной сто-
роной своей деятельности. Взаимодействие 
с молодежью, стремление научить других 
тому, что знаешь и умеешь сам, помочь 
адаптироваться к жизни – традиционные 
мотивы педагогической деятельности, при-
носящие удовлетворение. 

Несколько в меньшей степени педагоги 
техникумов и колледжей удовлетворены 
условиями труда и возможностями профес-
сионального роста (79,4 и 76,6 % соответ-
ственно). Недостаточное финансирование 
системы образования в целом и СПО в 
частности существенным образом сказыва-
ется на оснащенности рабочих мест, невоз-
можности проведения необходимых ре-
монтных работ и т. д. Эти же причины обу-
словливают неудовлетворенность опреде-
ленной части педагогических работников 
материально-технической базой образова-
тельных организаций. Этим параметром 
удовлетворены немногим больше половины 
(61,7 %) опрошенных педагогов. Для успеш-
ной и эффективной учебной деятельности 
необходимы новое оборудование, инстру-
менты, компьютерная техника, замена и 
приобретение которых требуют не только 
финансовых, но и существенных админи-
стративных, организационных и других ре-
сурсов. 

Что касается возможностей професси-
онального роста, то для педагогических ра-

ботников в силу специфики данного вида 
деятельности преимущественной является 
горизонтальная карьера, связанная с ро-
стом профессионализма и квалификации, а 
не с должностным ростом (вертикальная 
карьера). Совершенно очевидно, что карь-
ерные амбиции определенного числа педа-
гогов (примерно каждого пятого) в этих 
условиях не находят удовлетворения. 

Единственным и совершенно очевид-
ным показателем, по которому больше по-
ловины опрошенных педагогов выразили 
неудовлетворенность, является уровень за-
работной платы. Только 40,1 % педагогов 
техникумов и колледжей удовлетворены 
материальной оценкой своего труда. Низ-
кий уровень заработной платы в системе 
образования – старая и одна из наиболее 
острых проблем российского образования, 
решение которой зависит от политической 
воли руководства страны. 

Высокая степень удовлетворенности 
педагогов различными сторонами профес-
сиональной деятельности, за исключением 
оплаты труда, находит выражение в даль-
нейших профессиональных планах. Боль-
шинство из педагогов (87 %) намерены про-
должать работу в системе СПО, поскольку 
большинство аспектов профессиональной 
деятельности их так или иначе устраивает. 
Остальная часть опрошенных педагогов 
намерена уйти из системы СПО в другую 
подсистему образования или совершенно 
другую сферу, прекратить работу совсем 
или затруднились ответить на вопрос. 

Осуществленный социологический 
анализ полученных данных позволяет сде-
лать ряд общих выводов. 

1. Основными направлениями развития 
системы СПО в ближайшее пятилетие ста-
нут обновление содержания профессио-
нального образования и внедрение в систе-
му СПО современных методик и образова-
тельных технологий, которые также нельзя 
освоить без серьезной педагогической под-
готовки, опираясь только на собственную 
педагогическую практику [11]. Широта 
профессионально-педагогической деятель-
ности педагога среднего профессионально-
го образования в современных условиях 
предполагает целый комплекс требований к 
нему как технологу и менеджеру образова-
тельного процесса. И для решения стоящих 
профессионально-педагогических задач се-
годня уже недостаточно уровня витагенного 
и ситуативного педагогического опыта, 
имеющегося у преподавателя [7], необхо-
дима основательная психолого-педагоги-
ческая подготовка. 

Вместе с тем социологическое исследо-
вание показало, что в организациях средне-
го профессионального образования не 
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имеют профессионально-педагогической 
подготовки 84,1 % преподавателей (из чис-
ла опрошенных), находящихся в наиболее 
активном трудоспособном возрасте.  

2. Повышение требований к педагоги-
ческим кадрам в связи с принятием профес-
сиональных стандартов и усложнением со-
циокультурной образовательной среды, свя-
занной с динамичным развитием науки и 
технологий, усиливает потребность в педаго-
гических кадрах, способных решать задачи 
модернизации на всех уровнях образования 
[8; 10; 11; 12]. Современный этап развития 
среднего профессионального образования 
характеризуется ростом востребованности и 
объёма подготовки всесторонних специали-
стов (полипрофессионализм), акценты в 
сфере профессионального образования акту-
ализируют также внимание к личностным 
качествам, «не привязанным» к определён-
ной профессии или группе профессий, а вос-
требованным в любой профессиональной 
деятельности («мультипрофессиональные 
качества) [1; 2]. Это делает необходимым пе-
реход к новым стратегиям  развития профес-
сионализма педагогов среднего профессио-
нального образования. Одной из них являет-
ся переход от монопрофессионализма – к 
полипрофессионализму. Это интегративная 
характеристика субъекта профессиональной 
деятельности, отражающая его способность 
и готовность к осуществлению видов дея-
тельности, свойственных как смежным, так и 
довольно отдаленным специальностям и 
профессиональным группам.  

Полипрофессионализм предусматри-
вает качественное освоение принципиально 
новой сферы деятельности, которой для 
наших респондентов является препода-
вание. Именно эта деятельность наряду с 
ранее освоенным отраслевым профессио-
нальным образованием становится основ-
ным источником дохода педагогов. Пара-
докс заключается в том, что, имея отрасле-
вое высшее образование, преподватели 
СПО не имеют профессионально-педагоги-
ческого, и это в условиях, когда преподава-
ние в соответствии с профессиональным 
стандартом является для них ведущим ви-
дом деятельности [6]. 

3. Среди преподавателей, не имеющих 
психолого-педагогического образования, 
24,6 % входят в возрастную категорию до 35 
лет. Это молодые, наиболее активные педа-
гогические работники, как правило, при-
шедшие с производства. Преподаватели 
именно этой возрастной категории могут 
стать в организациях СПО проводниками 
инновационных преобразований, обеспечи-
вающих синхронизацию [4] профессио-
нального образования с процессами модер-
низации производственных технологий. 

Однако трансформировать опыт инноваци-
онной производственной деятельности в 
решение задач модернизации образова-
тельного процесса невозможно без серьез-
ной психолого-педагогической подготовки. 

4. В системе профессионального обра-
зования необходимо развитие адресных, 
личностно ориентиованных, многонаправ-
ленных, многоуровневых, модульных форм 
повышения квалификации и переподготов-
ки, учитывающих предпочтения различных 
категорий преподавателей СПО. Среди за-
дач Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016-2020 гг. преду-
смотрено внедрение нового типа программ 
магистратуры в области инженерного дела 
и технических наук – программ технологи-
ческой магистратуры [12] и других совре-
менных форм профессионального образо-
вания. 

В результате социологического исследо-
вания выявлено следующее: а) педагоги об-
разовательных организаций СПО отдают яв-
ное предпочтение краткосрочным, без отры-
ва от основного места работы видам повы-
шения квалификации, преимущественно в 
дистанционной форме; б) педагоги учре-
ждений СПО не видят особой необходимости 
в получении педагогической подготовки. 
При отсутствии педагогического образова-
ния у значительной части преподавателей 
потребность в получении педагогического 
образования испытывают немногие. Адми-
нистрации образовательных организаций 
необходимо изыскивать возможности для 
мотивирования педагогов на получение пе-
дагогического образования, например, пу-
тем включения данного пункта в заключае-
мый с сотрудником эффективный контракт; 
в) педагоги отдают предпочтение видам по-
вышения квалификации, непосредственно 
связанным с имеющейся специальностью / 
профессией. Профессиональная переподго-
товка, направленная на получение новой 
профессии, занимает в иерархии предпочте-
ний не самое высокое место и предпочти-
тельна лишь для каждого десятого из опро-
шенных. Это может свидетельствовать об от-
сутствии профессиональной мобильности, 
неготовности к быстрой смене видов дея-
тельности, что является актуальным и необ-
ходимым в современных условиях.  

5. Социологическое исследование, а 
также педагогическое исследование [13; 14; 
16], проведенные в рамках научного проек-
та «Научно-методическая, организацион-
ная и информационная поддержка реали-
зации концепции кадрового обеспечения 
системы среднего профессионального обра-
зования», выявили ряд проблем и противо-
речий, которые,  накапливаясь, создают в 
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образовательном пространстве СПО зоны 
потенциального риска [15]: 

  растущий уровень требований к мо-
дернизации  среднего профессионального 
образования, необходимость внедрения но-
вых образовательных технологий, форм ор-
ганизации образовательного процесса [11] и 
значительное число преподавателей орга-
низаций СПО, не имеющих психолого-педа-
гогической подготовки; 

 некоторое повышение престижа 
профессии преподавателя СПО и вместе с 
тем сохраняющееся нежелание молодежи 
выбирать эту профессию из-за низкой 
оплаты труда (которая вызывает неудовле-
творенность у самих преподавателей), 
большой ответственности и психоэмоцио-
нальной перегрузки;  

 сохраняющееся несоответствие 
между предпочтениями педагогов СПО в 
видах и формах повышения квалификации 
и переподготовки и возможностями систе-
мы профессионального образования предо-
ставить многообразие таких форм; 

 противоречие между современными 
тенденциями  развития среднего профессио-
нального образования (переход от монопро-

фессионализма к полипрофессионализму, 
развитие синхронного и опережающего обра-
зования и др.) и недостаточным уровнем го-
товности преподавателей СПО, незначитель-
ным числом молодых специалистов, готовых 
стать инициаторами инновационных измене-
ний, общим старением преподавательского 
состава, гендерным дисбалансом, сохраняю-
щейся автономизацией системы среднего 
профессионального образования [9].  

Система среднего профессионального 
образования даже в условиях накапливаю-
щихся противоречий и трудностей, тем не 
менее, проявляет достаточно высокую сте-
пень резильентности (способности решать 
новые задачи и достигать определеных 
успехов в условиях возрастающих трудно-
стей) [3]. Однако способность к мобилиза-
ции, которая некоторыми специалистами 
даже считается определяющей чертой рос-
сийского менеджмента, не может быть ос-
новной и ведущей стратегией инновацион-
ных перемен, так как неизбежно имеет свои 
пределы и ведет к истощению ресурсов, 
главным из которых явлется человеческий 
капитал. 
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АННОТАЦИЯ. Базовыми элементами, определяющими развитие современного высшего образова-
ния в России, являются федеральные государственные образовательные стандарты, в основу кото-
рых положен компетентностный подход, предполагающий достижение субъектами образования 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В статье представле-
на авторская позиция в отношении понятия «профессиональные компетенции» и выявлена сово-
купность профессиональных компетенций учителя истории в области «Педагогическая деятель-
ность». Статья посвящена методике формирования профессиональных компетенций студентов в 
процессе внеаудиторной работы по предмету, включающая совокупность этапов, методов, средств и 
способов деятельности, направленных на становление и развитие компетенций будущих учителей 
истории. Разработанная классификация критериев (мотивационного, когнитивного, действенно-
операционного, рефлексивного) и показателей позволила определить уровни сформированности 
профессиональных компетенций: критический, репродуктивный, продуктивный и креативный. 
Апробация предложенной методики осуществлялась в процессе организации и проведения внеа-
удиторной работы со студентами исторического факультета Уральского государственного педагоги-
ческого университета. Автором также представлено дескрипторное описание профессиональных 
компетенций учителя истории на основе нормативно-правовых документов, отражающих требова-
ния к основным видам деятельности и функциям педагога, а также требований работодателей об-
разовательных организаций. 
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METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE HISTORY TEACHERS  
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ABSTRACT. The basic elements determining the development of modern higher education in Russia are 
the Federal State Educational Standards, which are based on a competence approach, including formation 
of cultural, general professional and professional competencies. The article presents the author's definition 
of the concept of "professional competence" and identifies a set of professional competences of teachers of 
History in the field of "Pedagogical activity". The article is devoted to the methodology of formation of pro-
fessional competence of students in extracurricular work, including a set of stages, methods, means and 
methods of activities aimed at formation and development of competencies of future teachers of History. 
The developed classification of criteria (motivational, cognitive, effective and operational, reflexive) and 
indicators allowed us to determine the levels of formation of professional competencies defined as critical, 
reproductive, productive and creative. Approbation of the proposed method was carried out in extracurric-
ular work with students of Historical Faculty of the Ural State Pedagogical University. The author also 
gives the description of professional competencies of History Teachers on the basis of regulatory docu-
ments reflecting the requirements for the key activities and functions of the teacher, as well as the demands 
from the employers. 

сновной движущей силой совре-
менных реформ высшего педаго-

гического образования выступает возраста-
ние требований к уровню интеллектуально-
го и духовно-нравственного развития педа-
гога, к его психолого-педагогической, учеб-
но-методической и предметной подготовке, 
необходимым для жизни в современном 
быстро меняющемся и усложняющемся ми-
ре, и связанное с этим появление норма-

тивно-правовых документов в сфере обра-
зования, закрепляющих новые требования 
к профессиональной подготовке учителей 
XXI века. 

В «Комплексной программе повыше-
ния профессионального уровня педагогиче-
ских работников общеобразовательных ор-
ганизаций» (утверждена Правительством 
РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) отмечается, что 
«повышение эффективности общего обра-

О 
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зования, а также его конкурентоспособно-
сти напрямую зависит от профессионально-
го уровня педагогических работников. 
Профессионализм работы педагога обеспе-
чивает формирование качественно новой 
системы общего образования, является од-
ним из ключевых условий развития детей, 
их успешной социализации» [7, с. 2]. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты основного общего об-
разования (приказ Минобрнауки России от 
17.12. 2010 г. № 1897) [15] и среднего (полно-
го) общего образования (приказ Минобрна-
уки России от 17.05.2012 г. № 413) [14] тре-
буют от учителя соответствующего уровня 
квалификации, включающего «ком-
петентность в предметной области знаний и 
методах обучения, общую культуру, самоор-
ганизованность, эмоциональную устойчи-
вость» [14, с. 37], а также владения профес-
сиональными компетенциями для реализа-
ции требований стандарта и успешного до-
стижения учащимися планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы.  

Современного учителя истории долж-
ны отличать творческий подход к педагоги-
ческой деятельности, глубокие знания в об-
ласти предметной и методической подго-
товки, активная жизненная позиция, граж-
данственность и патриотизм, умение ориен-
тироваться в лавинообразных информаци-
онных потоках и информационно-комму-
никационных технологиях, адаптироваться 
в социальной и профессиональной сфере, 
стремление к личностному и профессио-
нальному росту, поэтому понятие «про-
фессиональные компетенции будуще-
го учителя истории» мы рассматриваем с 
позиции системного подхода и определяем 
как актуализированную систему ценностей, 
умений и навыков в психолого-педагогичес-
кой и историко-методической областях 
знаний, способную воплощаться в педаго-
гической деятельности учителя.  

В связи с вступлением в действие новых 
образовательных стандартов (Федерального 
государственного образовательного стандар-
та высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки «44.03.01 – Педа-
гогическое образование», (уровень бака-
лавриата) [12], «44.03.05 – Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)) [13], 
основанных на компетентностном подходе, 
образовательный процесс в вузе направлен 
на формирование у будущих учителей обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 
подготовки «44.03.01 – Педагогическое об-
разование» (уровень бакалавриата), образо-
вательная организация «вправе дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом 

направленности программы бакалавриата 
на конкретные области знания и (или) вид 
деятельности» [12, с. 8]. 

Перечень профессиональных компе-
тенций, представленных в вышеперечис-
ленных образовательных стандартах, явля-
ется весьма обобщенным и универсальным 
для педагогов всех учебных предметов и не 
учитывает специфики как профессиональ-
ной подготовки учителя истории, так и осо-
бенностей его педагогической деятельно-
сти, в связи с чем возникает необходимость 
выявления и обоснования перечня профес-
сиональных компетенций будущего учителя 
истории с учетом основных профессиональ-
ных задач, стоящих перед учителем исто-
рии, согласно федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, и осо-
бенностей преподавания учебного предмета 
«История» в школе. 

Проблема профессиональных компетен-
ций учителя сегодня активно изучается оте-
чественными учеными (Е. В. Барышникова, 
Е. Н. Бондаренко, Т. А. Зотова, М. Н. Карпова, 
Н. М. Мкртчян, Т. Ю. Мкртчян, Е. В. Попова, 
Т. В. Рихтер, М. М. Умарова, С. Н. Чистякова, 
Ш. И. Шаропов, И. А. Штоббе и др.) [3; 4; 5; 6; 
8; 9; 10; 11; 16]. 

На основе анализа научной литературы 
и собственного педагогического опыта ав-
тором были выявлены профессиональные 
компетенции в области педагогической де-
ятельности учителя истории:  

- владение предметно-методическими 
умениями (картографическими, хроноло-
гическими, аналитическими, методически-
ми и др.) для обеспечения качества учебно-
воспитательной работы по истории; 

- способность и готовность к восприя-
тию социально-психологических характе-
ристик различных групп учащихся в про-
цессе педагогической деятельности; 

- способность применять исторические 
знания в процессе осуществления учебно-
воспитательной работы в образовательных 
организациях; 

- способность к рационально обосно-
ванному выбору учебника по истории, кри-
тическому анализу учебников и их исполь-
зованию; 

- способность самостоятельно приобре-
тать знания и умения по специальности, 
повышать квалификацию и уровень про-
фессионализма; 

- способность и готовность использо-
вать современные информационно-комму-
никационные технологии в учебной и 
внеучебной работе по истории; 

- способность и готовность к проектной 
деятельности [1, с. 9-10]. 

Формирование профессиональных 
компетенций будущего учителя истории 
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осуществляется в процессе как учебной, так 
и внеучебной (внеаудиторной) работы. Вне-
аудиторная работа является одним из эле-
ментов системы формирования профессио-
нальных компетенций студентов, так как 
располагает дополнительными резервами, 
которые не в полной мере используются в 
процессе личностного и профессионального 
становления будущих учителей истории в 
педагогическом вузе [2, с. 187].  

Под методикой формирования профес-
сиональных компетенций мы понимаем со-
вокупность этапов, методов, средств и спо-
собов деятельности педагога, направленных 
на становление и развитие компетенций 
будущих учителей истории, порядок их 
применения и взаимосвязи. 

В процессе формирования профессио-
нальных компетенций студента во внеауди-
торной работе мы выделяем следующие эта-
пы: мотивационный, содержательно-дея-
тельностный и результативно-оценочный. 

Наличие мотивационного этапа пред-
полагает стимулирование и побуждение 
мотивации студента к овладению профес-
сиональными компетенциями в процессе 
внеаудиторной работы. Основной задачей 
этого этапа является знакомство с системой 
внеаудиторной работы по истории и макси-
мальное побуждение студента к практиче-
ской деятельности во внеаудиторной рабо-
те, формирование мотивационно-личност-
ного компонента профессиональных компе-
тенций у будущего специалиста.  

Содержательно-деятельностный этап 
включает организацию практической дея-
тельности студента в рамках внеаудиторной 
работы, посредством которой студент реа-
лизует профессиональные компетенции, 
необходимые для осуществления педагоги-
ческой деятельности. Данный этап характе-
ризуется выбором методов и средств фор-
мирования профессиональных компетен-
ций студента, выполнением им различных 
видов внеаудиторной работы.  

Назначением результативно-оценочно-
го этапа является проведение диагностиче-
ских срезов, их анализ и оценка, сравнение 
поставленных целей и полученных резуль-
татов. Содержательное направление третье-
го этапа предполагает готовность к само-
стоятельной профессиональной деятельно-
сти и саморазвитию профессиональных 
компетенций в процессе обучения и буду-
щей педагогической деятельности.  

При разработке авторской методики 
формирования профессиональных компе-
тенций в процессе внеаудиторной работы 
студентов нами была выявлена классифи-
кация критериев оценки сформированно-
сти профессиональных компетенций бу-

дущего учителя истории, проявляющаяся 
в конкретных показателях. Критерии 
оценки сформированности прoфессио-
нальных компетенций студентов пред-
ставлены в табл. 1. 

По степени проявления  критериев и 
показателей нами были определены че-
тыре уровня сформированности профес-
сиональных компетенций будущего учи-
теля истории: 

- критический уровень, который 
характеризуется очень низким уровнем 
знаний студентов в области профессио-
нальной подготовки, полным отсутствием 
интереса к внеаудиторной работе, неразви-
тостью профессиональных компетенций; 

- репрoдуктивный (низкий) уро-
вень, который предполагает наличие об-
щих представлений студентов о будущей 
педагогической деятельности, характеризу-
ется слабо выраженным интересом к внеа-
удиторной работе, разрозненностью зна-
ний, низким уровнем развития профессио-
нальных компетенций; 

- прoдуктивный (средний) уро-
вень, который характеризуется тем, что 
студенты осознают значимость профессио-
нальной подготовки для их будущей педа-
гогической деятельности, обладают профес-
сионально-педагогическими знаниями, 
умениями и навыками, проявляют интерес 
к некоторым видам и формам внеаудитор-
ной работы; у студентов сформированы 
профессиональные компетенции, необхо-
димые для педагогической деятельности;  

- креативный (высокий) уровень, 
который характеризуется тем, что знания 
носят системный характер, студентом осо-
знается личностно значимая потребность в 
их углублении и творческом применении в 
практической деятельности; этот уровень 
характеризуется сформированностью 
профессионально-педагогических уме-
ний и навыков, профессиональных ком-
петенций, ярко выраженным интересом к 
внеаудиторной работе.  

Поскольку компетенции представляют 
собой совокупность дескрипторов в виде 
знаний, умений и практического опыта, то 
для проектирования компетентностно ори-
ентированной системы профессиональной 
подготовки будущего педагога необходимо 
определиться с составом дескрипторов каж-
дой выделенной автором профессиональ-
ной компетенции, что в настоящее время 
является одной из актуальных проблем ор-
ганизации и реализации процесса обучения 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» [1, с. 10]. 
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Таблица 1 

Критерии оценки сформированности профессиональных компетенций  
студентов во внеаудиторной работе 

№ 
п/п 

Критерий Показатель Методы  
диагностики 

1. 

М
о

т
и

в
а

-
ц

и
о

н
н

ы
й

 

- осознание необходимости развития профессиональных компетенций 
как компонента профессиональной готовности учителя к педагогической 
деятельности;  
- готовность к проявлению формируемых компетенций во внеаудиторной 
работе;  
- потребность самосовершенствования в области профессиональных ком-
петенций. 

Анкетирование,  
самооценка,  
наблюдение, 

изучение результатов 
деятельности 

2. 

К
о

гн
и

-
т

и
в

н
ы

й
 

- собственно знание, владение процедурами его добывания и проведения 
с ним интеллектуальных операций;  
- наличие знаний о профессии учителя истории, внеклассной работе по 
предмету, осознание значимости профессиональных компетенций в обла-
сти педагогической деятельности;  
-  способность использовать исторические знания в практической дея-
тельности. 

Анкетирование, 
 самооценка,  
наблюдение, 

изучение результатов 
деятельности 

3. 

Д
е

й
с

т
в

е
н

н
о

-
о

п
е

р
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

- опыт участия в педагогически организованной внеаудиторной работе 
студентов в вузе;  
- умение планировать и анализировать собственную деятельность, орга-
низовывать различные виды внеаудиторной и других видов деятель-
ности, наличие организационно-управленческих навыков;  
- умение устанавливать взаимоотношения со студентами, преподава-
телями, администрацией факультета;  
- умение использовать в своей деятельности современные информацион-
но-коммуникационные технологии;  
- реализация профессиональных компетенций в различных видах внеа-
удиторной работы. 

Самооценка, 
 анкетирование, 

наблюдение,  
изучение результатов 

деятельности,  
экспертная оценка 

4. 

Р
е

ф
л

е
к

-
с

и
в

н
ы

й
 - способность осмыслять, оценивать, прогнозировать свою внеаудиторную 

работу, ее результаты и достижения;  
- умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий, поступ-
ков, личностных и профессиональных качеств. 

Самооценка,  
экспертная оценка 

 

Дескрипторное описание осуществля-
лось на основе нормативно-правовых доку-
ментов, отражающих требования к основ-
ным видам деятельности и функциям педа-
гога, а также требований работодателей об-
разовательных организаций (табл. 2). 

Авторская методика формирования про-
фессиональных компетенций будущего учите-
ля истории во внеаудиторной работе по пред-
мету была апробирована в процессе проведе-
ния опытно-экспериментальной работы в пе-
риод с 2008 по 2012 г. Экспериментальная ра-
бота осуществлялась в Уральском государ-
ственном педагогическом университете (исто-
рический факультет, экспериментальная 
группа (ЭГ)) и Уральском федеральном уни-
верситете имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Институт гуманитарных наук и 
искусств, департамент «Исторический факуль-
тет» – контрольная группа № 1 (КГ1); депар-
тамент «Факультет искусствоведения и куль-
турологии» – контрольная группа № 2 (КГ2)). 

В экспериментальной группе внеауди-
торная работа проводилась в соответствии с 
авторской программой «Организация внеа-
удиторной работы студентов исторического 
факультета педагогического вуза» и планом 
проведения общественно значимых меро-
приятий, культурно-массовой, физкультур-
ной и оздоровительной работы со студента-
ми УрГПУ. В контрольных группах внеауди-
торная работа автором не проводилась. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты было проведено два среза: исходный и 
итоговый.  

В качестве средств достижения цели и 
задач формирующего этапа эксперимента 
были использованы исторические олимпиа-
ды, музыкально-литературные вечера, тема-
тические заседания клубов, исторические 
конференции, конкурс «Педагогический де-
бют», конкурс социально значимых студен-
ческих проектов «Моя инициатива в образо-
вании», международный фестиваль любите-
лей истории «День Грифона». 

Динамика развития профессиональных 
компетенций студентов определялась путем 
использования специальных методов (са-
мооценки, экспертного опроса, наблюде-
ния, беседы и др.) как в эксперименталь-
ной, так и в контрольных группах на начало 
и окончание опытно-экспериментальной 
работы. Наблюдение и беседы со студента-
ми экспериментальной группы осуществля-
лись в процессе как внеаудиторных меро-
приятий исторического факультета, так и 
внеучебных конкурсов, проходивших в 
Уральском государственном педагогиче-
ском университете («Лучшая академиче-
ская группа УрГПУ»,  «Лучший студент», 
«Педагогический дебют» и др.), а также в 
процессе педагогической практики студен-
тов в общеобразовательных школах г. Ека-
теринбурга. Наблюдение и беседы со сту-
дентами контрольных групп осуществля-
лись в процессе как учебных, так и внеучеб-
ных мероприятий («День Первокурсника», 
тематические круглые столы и др.). 
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Таблица 2 

Дескрипторное описание профессиональных компетенций  
будущего учителя истории в области «Педагогическая деятельность» 

Название 
компетенции 

Дескрипторное описание профессиональной компетенции 
Знать Уметь Владеть 

Владение предметно-ме-
тодическими умениями 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательной работы 
по истории 

Знать сущность процессов 
воспитания и обучения, 
специфику и особенности 
обучения истории в школе, 
предметно-методические 
умения, которыми должен 
владеть будущий учитель 
истории 

Уметь применять картогра-
фические, хронологические, 
аналитические и др. умения 
при проектировании и реа-
лизации учебной и воспита-
тельной работы по истории 

Владеть систематизирован-
ными теоретическими и 
практическими знаниями и 
умениями для проектирова-
ния и осуществления учебной 
и воспитательной работы по 
истории 
 

Способность и готов-
ность к восприятию со-
циально-психологичес-
ких характеристик раз-
личных групп учащихся 
в процессе педагогиче-
ской деятельности 

Знать основные психолого-
педагогические и возраст-
ные особенности обучаю-
щихся 

Уметь применять имеющие-
ся знания для планирования 
и осуществления педагоги-
ческой деятельности с деть-
ми различных возрастных и 
социальных групп  

Владеть навыками использо-
вания различных методов 
психолого-педагогической 
деятельности с детьми раз-
личных возрастных и соци-
альных групп 

Способность применять 
исторические знания в 
процессе осуществления 
учебно-воспитательной 
работы в образователь-
ных организациях 

Знать отечественную и все-
общую историю, совре-
менные подходы к препо-
даванию истории, про-
граммы обучения истории 

Уметь применять базовые 
знания в области отече-
ственной и всеобщей исто-
рии в процессе реализации 
педагогического процесса 

Владеть исторической терми-
нологией, систематизирован-
ными знаниями в области оте-
чественной и всеобщей исто-
рии для осуществления учеб-
но-воспитательного процесса 

Способность к рацио-
нально обоснованному 
выбору учебника по ис-
тории, критическому 
анализу учебников и их 
использованию 

Знать перечень федераль-
ных учебников и принци-
пы его формирования 

Уметь анализировать струк-
туру учебника (текстового и 
внетекстового компонен-
тов), содержание учебного 
исторического материала, 
представленного в учебнике 

Владеть навыками анализа и 
отбора учебной литературы 
для реализации учебного 
процесса по истории 

Способность самостоя-
тельно приобретать зна-
ния и умения по специ-
альности, повышать 
квалификацию и уро-
вень профессионализма 

Знать специфику профес-
сии учителя истории, ос-
новные способы самообра-
зования и личностного ро-
ста 

Уметь осуществлять профес-
сиональное самообразова-
ние и личностный рост 

Владеть навыками осуществ-
ления профессионального 
образовательного маршрута 
и профессиональной карьеры  

Способность и готов-
ность использовать со-
временные информаци-
онно-коммуникацион-
ные технологии в учеб-
ной и внеучебной работе 
по истории 

Знать основные методики 
и средства программного 
обеспечения общего и 
профессионального назна-
чения в обучении истории 
и обществознания 

Уметь применять современ-
ные информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ) в учебной и внеучеб-
ной деятельности 
 

Владеть навыками работы с 
программными средствами 
общего и профессионального 
назначения в обучении исто-
рии и обществознания (Mi-
crosoft Power Point, Microsoft 
Publisher, CorelDRAW, My Test, 
киностудия Windows Live и 
др.), в воспитательной работе 

Способность и готов-
ность к проектной дея-
тельности 

Знать основы проектной 
деятельности, основы про-
ектирования образовва-
тельных программ и др. 

Уметь проектировать, про-
гнозировать, анализировать 
и самоконтролировать свою 
педагогическую деятель-
ность и индивидуальную 
траекторию развития обу-
чающихся 
 

Владеть умениями проектиро-
вания и прогнозирования пе-
дагогической деятельности, 
моделирования индивидуаль-
ных маршрутов обучения, вос-
питания и развития обучаю-
щихся посредством учебного 
предмета «История» 

 

Сравнивая результаты диагностики 
сформированности профессиональных 
компетенций студентов экспериментальной 
и контрольных групп, мы установили, что 
на начало эксперимента уровень сформи-
рованности профессиональных компетен-
ций в трех группах существенным образом 
не отличался.  

После проведения констатирующего и 
формирующего этапов эксперимента как в 
экспериментальной, так и в контрольных 
группах было проанализировано количе-
ство студентов, обладающих критическим, 
репродуктивным, продуктивным и креа-
тивным уровнями сформированности про-
фессиональных компетенций. Результаты 
этого анализа отражены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Сравнительные данные уровня сформированности  
профессиональных компетенций студентов  

на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

 
Уровни 

Начало ОЭР 
(констатирующий эксп.) 

Окончание ОЭР 
(формирующий эксп.) 

ЭГ  
(50 чел.) 

КГ1 
(30 чел.) 

КГ2 
(32 чел.) 

ЭГ 
(50 чел.) 

КГ1 
(30 чел.) 

КГ2 
(32 чел.) 

Критический 12,3 % 12,0 % 12,9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,1 % 6,1 % 11,2 % 
Репродуктивный 33,4 % 32,3 % 36,7 % 14,9 % 21,0 % 28,1 % 
Продуктивный 38,9 % 36,7 % 33,4 % 48,3 % 43,3 % 39,3 % 
Креативный 15,4 % 19,0 % 17,0 % 35,7 % 29,6 % 21,4 % 

 

На рис. 1 графически представлены 
уровни сформированности профессиональ-
ных компетенций в контрольных и экспе-

риментальной группах на начало и оконча-
ние опытно-экспериментальной работы. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Констатирующий эксперимент                           Формирующий эксперимент  

Рис 1. Распределение студентов по уровням сформированности  
профессиональных компетенций на начало и окончание ОЭР 

Результаты итогового среза показали, 
что увеличилось число студентов, достиг-
ших высокого (креативного) уровня сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций в экспериментальной группе на 
20,3 %, в контрольной группе № 1 – на 
10,6 %, в контрольной группе № 2 этот по-
казатель изменился всего лишь на 4,4 %. 

Из табл. 3 и рис. 1 видно, что в экспе-
риментальной группе большая часть сту-
дентов переместилась с критического и ре-
продуктивного (низкого) уровней на про-
дуктивный (средний) и креативный (высо-
кий), а в контрольных группах с критиче-
ского и  репродуктивного (низкого) уровней 
в основном на продуктивный (средний). 

При анализе изменения уровня сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций у студентов контрольных групп 
наблюдалась положительная динамика 
компетенций, однако у студентов экспери-
ментальной группы произошли более суще-
ственные изменения, обусловленные тем, 
что эти студенты были включены в специ-
ально организованный процесс формиро-
вания профессиональных компетенций во 
внеаудиторной работе по истории, осу-
ществляемый согласно разработанной ме-
тодике.  

Таким образом, формирование профес-
сиональных компетенций будущего учителя 
истории в процессе профессиональной под-
готовки представляет собой достаточно 
сложный и поэтапный процесс, осуществ-
ляемый на протяжении всего периода обу-
чения в вузе. Комплексный подход к про-
цессу формирования профессиональных 
компетенций студентов во внеаудиторной 
работе требует учета результатов профес-
сионально-личностного развития студен-
тов и корректирования на этой основе 
внеаудиторной работы, осуществляемой с 
будущими учителями истории. 

 Предложенная методика формирова-
ния профессиональных компетенций буду-
щего учителя истории представляет собой 
определенную организацию в целостной 
системе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя истории. Профессиональ-
ные компетенции будущего учителя исто-
рии формируются в целостном учебно-вос-
питательном процессе, который реализует-
ся в единстве и взаимосвязи воспитания и 
обучения, аудиторной и внеаудиторной ра-
боты студента, нацеленных, с одной сторо-
ны, на всестороннее развитие личности, с 
другой – на усвоение будущими учителями 
систематизированных знаний, умений и 
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навыков, формирование и развитие компе-
тенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, развитие 

интеллектуальных способностей и потенци-
альных возможностей, выработку и закреп-
ление навыков самообразования. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается компетентность педагога высшей школы в процес-
се внедрения инновационных технологий в условиях общеобразовательной и профессиональной 
подготовки будущих бакалавров и магистров, качество которой зависит от мастерства специалиста 
образования, владеющего инновационным типом мышления и поведения. Педагог «нового форма-
та» авторами рассматривается как специалист образования, готовый понять необходимость новов-
ведений, освоить или приобрести необходимые знания и на основе этих знаний способный принять 
профессиональное участие в реализации нововведений: психологически мотивированно и каче-
ственно осуществлять свою профессиональную деятельность в осмыслении методов оценки обуче-
ния и методов обеспечения качества образования, целей, содержания, условий, содействующих 
зрелой, успешной, с высокими профессиональными достижениями личности. 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF HIGHER SCHOOL TEACHER  
AS A BASIS FOR EFFICIENT AND HIGH-QUALITY EDUCATION 

KEY WORDS: professional competence; teachers; pedagogical university; qualified specialists; activity ap-
proach; higher education quality; innovative technologies. 

ABSTRACT. The paper discusses higher school teacher’s competence in implementation of innovative tech-
nologies in teaching Bachelor and Master Degree students. Education quality much depends on the skills of a 
teacher who has innovative type of thinking and behavior. According to the authors, teacher of a “new type” is 
a specialist who realizes the need for innovations and can acquire new knowledge and implement these inno-
vations in the educational process. Besides such teachers are psychologically motivated to high-quality teach-
ing, they can assess educational methods and methods of education quality analysis, the goals, the content 
and conditions of education, which corresponds to a successful and professional person. 

 настоящее время поиск путей со-
вершенствования подготовки спе-

циалистов является актуальным в связи с 
изменениями, которые произошли в систе-
ме образования. Сложные взаимосвязи со-
циально-культурных, политических, эконо-
мических процессов в государстве и обще-
стве формируют запрос на педагога нового 
типа для работы с новым поколением. Се-
годня недостаточно только считаться хоро-
шим специалистом, знающим свою педаго-
гическую работу, быть штатной единицей 
образовательного учреждения. Сегодня не-

обходим педагог, компетентно решающий 
вопросы подготовки будущего профессио-
нала своего дела, выпускника, способного и 
готового использовать весь полученный 
научный потенциал в вузе на производстве, 
ответственного и активного, конкуренто-
способного и компетентного. Причем нужен 
педагог, несущий персональную ответ-
ственность за результат образования.  

Деятельность педагога относится к 
классам «человек – человек», «человек – 
техника», «человек – группа или коллек-
тив», «человек – большие социальные 

В 
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группы» [16, с. 100-114; 2, с. 6], где особая 
роль принадлежит не только выделению 
групп характеристик профессий, позволя-
ющих «кодировать» различные профессии, 
но и наличию социально-психолого-
педагогических компетенций для эффек-
тивного взаимодействия с «человеческой 
составляющей», с группой или с коллекти-
вом людей, объединенных для решения 
определенных жизненных задач. На ны-
нешнем этапе развития научно-
технического прогресса актуальной стано-
вится прогрессивно развивающаяся лич-
ность, готовая и способная к самостоятель-
ности, самоорганизации, самоактуализа-
ции, саморазвитию, самореализации. Необ-
ходим и педагог, прогрессивно развиваю-
щийся, способный и готовый формировать 
эти качества с новым пониманием и новым 
значением у будущего специалиста-профес-
сионала. 

Необходимость подготовки педагога 
нового типа в настоящее время обусловли-
вается несколькими факторами. Во-первых, 
в конце XX – начале XXI веков отечествен-
ная педагогика вступает в новый этап свое-
го развития, характеризующийся интенсив-
ными поисками и исследованиями в обла-
сти формирования и развития личности – 
личности нового поколения (В. В. Давыдов, 
В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов, В. В. Реп-
кин, Г. А. Цукерман и др.). Современной пе-
дагогической наукой России накоплено до-
статочное количество концепций, теорий и 
технологий для подготовки высококвали-
фицированных педагогов. И для эффектив-
ной педагогической деятельности в дости-
жении новых целей современного образо-
вания достаточно их изучить, определить 
наиболее удачные, качественные, легко 
воспринимаемые, удобные к применению, а 
затем использовать на практике в образова-
тельном процессе.  

Педагог, умеющий работать, применяя 
технологии в образовательном процессе, 
сможет проектировать разные виды заня-
тий, которые будут интересны, и студенты 
не только будут слушать, слышать, пони-
мать данный материал и уважать педагога, 
но и с интересом и желанием будут зани-
маться совместно. У обучающегося появит-
ся дополнительный мотив к учебе. Ведь все 
известные технологии направлены на по-
строение взаимоотношений, активность, 
исследовательскую деятельность всех чле-
нов образовательного процесса, на наличие 
диалога, сотрудничества, партнерства, где 
обучающийся выступает как субъект дея-
тельности, где каждый приучается выска-
зывать и отстаивать свою точку зрения по-
средством диалога, совместных (коллектив-
ных) дебатов, дискуссий. Анализ показыва-

ет, что немногие образовательные учрежде-
ния и работающие в них педагоги могут 
похвастаться знанием и наличием в их пе-
дагогическом процессе передовых техноло-
гий, концепций, которые действительно 
развивали бы личность обучающихся, поз-
волили бы ориентировать содержание, це-
ли, задачи, средства на личность отдельного 
обучающегося. Сохранение стереотипности 
в процессе обучения и воспитания, нежела-
ние изменить себя, изменить педагогиче-
ские ситуации вокруг себя, «долго раскачи-
ваться на одном месте», с нашей точки зре-
ния, обусловлены отсутствием ответствен-
ности за конечный результат педагога обра-
зовательного учреждения и отсутствием 
контроля, поощрения и наказания. Да, у 
педагога маленькая заработная плата, но 
это не снимает с него ответственности за 
качество образования. Особенно ярко про-
является этот недостаток на первых курсах 
обучения в вузе. Студент первого курса – 
это человек, плохо знающий языки (рус-
ский, родной, не говоря уже об иностран-
ных языках), с плохо развитым логическим 
мышлением, не помнящий или не знаю-
щий, по каким программам обучался в 
школе в течение одиннадцати лет, стесня-
ющийся и не умеющий анализировать, оце-
нивать свои достижения в учебе, в воспита-
нии и развитии и успехи других, несамосто-
ятельный, требующий особого внимания со 
стороны педагогов высшей школы. Опыт 
работы показывает, что в такой ситуации 
важным становится личностно ориентиро-
ванный подход и наличие образовательных 
технологий и совместная педагогическая 
деятельность, чтобы обучающийся высшей 
школы смог адаптироваться как можно 
быстрее к тем требованиям, которые предъ-
являются к нему образовательным учре-
ждением. Исходя из этого можно заклю-
чить, что современный педагог действи-
тельно должен владеть технологиями, знать 
разные концепции развития личности обу-
чающегося как профессионал своего Дела. 
Ему самому будет интересно работать в та-
кой ситуации и в плане организации, и в 
плане времени, и в плане выбора форм пе-
дагогической деятельности.  

С другой стороны, сегодня современ-
ный педагог оказался в ситуации, когда ему 
приходится делать собственный выбор. Он 
вынужден знать разные методы, техноло-
гии, концепции и должен научиться не 
столько выбирать методы, технологии и 
т. д., сколько размышлять над тем, почему 
именно этот метод или эта технология 
необходимы. Педагогу необходимо пони-
мание смысла современного образования. 
Такое понимание может возникнуть только 
тогда, когда педагог знает концептуальные 
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основы реально гуманистического образо-
вания, знает, что технология рассматрива-
ется как компонент любой концепции и 
представляет собой особым образом орга-
низованный подход, общий план действий 
педагога. Это понимание в дальнейшем 
обеспечит такое же понимание смысла об-
разования у своих студентов [17].  

Во-вторых, подготовка педагога нового 
типа обусловлена Болонским процессом, 
который, по мнению исследователей, стал 
точкой отчета интеграции России в Европу 
[2; 7, с. 98-101; 19, с. 12]. Необходимость 
вхождения в общеевропейское образова-
тельное пространство России отмечается в 
документах Минобразования и науки РФ: 
«Стратегии модернизации содержания об-
щего образования» (2001), «Концепции мо-
дернизации российского образования на 
период до 2010 г.» (затем до 2025 года). 
Цель образования стала соотноситься с 
формированием ключевых компетенций 
или компетентностей, т. е. компетентност-
ным подходом к образованию, что рассмат-
ривался и в контексте Болонского процесса. 
О необходимости вхождения России в об-
щеевропейское образовательное простран-
ство говорят и отечественные исследовате-
ли, которые подчеркивают, что преодоле-
ние традиционных когнитивных ориента-
ций высшего образования ведет к новому 
видению содержания образования, его ме-
тодов, форм и технологий. Таким образом, в 
материалах модернизации образования в 
русле Болонского процесса основным 
направлением обновления содержания об-
разования становится компетентностный 
подход. В трудах отечественных и зарубеж-
ных педагогов и психологов В. И. Байденко, 
И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, В. А. Каль-
ней, А. К. Марковой, Дж. Равена, Н. Хом-
ского, А. В. Хуторской, Р. Уайта и др. компе-
тентностный подход обозначается как же-
лаемый результат образования через сово-
купность различного вида компетенций и 
как качество образования. Этими авторами 
также даны определения и состав компе-
тенций и компетентностей в профессио-
нальном образовании [23]. 

Введение в научный аппарат категорий 
«компетентность» и «компетенция» позво-
ляет выделить в структуре профессиональ-
ной деятельности педагога такие термины, 
как «профессиональная компетентность», 
«высокий профессионализм», «квалифика-
ция», «мастерство», «успешность», «педа-
гогическая культура», «педагогическая об-
разованность», что нацеливает педагога на 
интеллектуальное развитие и приобретение 
новых качеств: саморефлексии, определе-
ния собственной позиции, самооценки, 
критического мышления. Компетентность 

показывает сторону личности и уровень 
профессиональной деятельности педагога, 
где основная характеристика профессио-
нально-деятельностной компетенции педа-
гога определяется имеющимися сформиро-
ванными потенциалами профессиональных 
способностей, которые позволяют действо-
вать в конкретных профессиональных ситу-
ациях в соответствии с поставленными тре-
бованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), «Зако-
ном об образовании в Российской Федера-
ции». 

 В. И. Байденко, один из первых иссле-
дователей компетентностного подхода, 
профессиональные компетенции рассмат-
ривает как способность целесообразно дей-
ствовать в соответствии с требованиями де-
ла, самостоятельно решать задачи, самому 
оценивать результаты своей деятельности 
[6, с. 3-13].  

В-третьих, подготовка педагога нового 
типа обусловлена также возникшей пере-
меной в высшей школе: диверсификацией 
основных образовательных программ и 
введением многоступенчатой подготовки 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием. В свою очередь эти переме-
ны в высшей школе создали проблемы раз-
работки новых государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) для бакалавров 
и магистров по разным направлениям и 
профилям. В основе разрабатываемых про-
ектов стандартов образования положена 
компетентностная модель специалиста 
(В. Д. Шадрикова). Модель представляет 
собой описание того, каким набором компе-
тенций должен обладать выпускник вуза. 
Педагог должен представить, какова долж-
на быть степень его подготовленности к вы-
полнению конкретных профессиональных 
функций. 

В-четвертых, в компетентностном под-
ходе особое внимание исследователями 
уделяется активности обучающегося, его 
рассматривают как субъекта деятельности, 
обращают особое внимание и на психоло-
гическое содержание основных характери-
стик профессионала как субъекта, которые 
образуют внутреннюю детерминацию про-
фессионального поведения и деятельности, 
направляя, таким образом, активность 
субъекта относительно специфики содер-
жания к конкретной профессиональной де-
ятельности.  

В-пятых, профессиональную компе-
тентность педагога высшей школы как ос-
нову эффективного и качественного обра-
зования невозможно представить без изу-
чения разработанной Н. В. Кузьминой мо-
дели идеализированного образа результата 
в образовании специалиста, бакалавра, ма-
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гистра. Профессионально компетентност-
ный педагог должен знать так называемый 
«портрет» современного студента – студен-
та нового поколения. По мнению 
Н. В. Кузьминой, образ студента нового по-
коления представляет собой взаимосвязан-
ную систему субъектных признаков, доста-
точный уровень развития которых обеспе-
чивает готовность к самодвижению к вер-
шинам профессионализма и продуктивно-
сти предстоящей трудовой деятельности. 
Единый критерий качества образования 
должен быть сформулирован в признаках 
психологических новообразований в лично-
сти (педагога, бакалавра, магистра, специа-
листа). В структуре психических новообра-
зований в идеализированной модели обра-
за результата выделены семь основных 
элементов, характеризующих образ студен-
та нового поколения: оценочный этап, иде-
алы, цели и ценности, энергопотенциалы и 
способности, ответственность, мотивы и 
направленность, компетентность, умелость 
в создании продукта, удовлетворяющего 
требованиям качества. Основная задача пе-
дагога – в раскрытии, анализе с самими 
обучающимися этих новых признаков. 
Формирование новых признаков в сознании 
личности студента как компетентность ста-
новится и профессиональной компетентно-
стью самого педагога, определяющей эф-
фективность повышения конечного резуль-
тата будущих специалистов.  

По мнению В. Г. Первутинского, про-
фессиональная компетентность имеет 
обобщенную эталонную модель и может 
быть определена в соответствии с государ-
ственным стандартом. В качестве эталонной 
модели педагога выступает профессио-
грамма, которая кладется в основу норма-
тивной модели, т. е. его квалификационной 
характеристики. Профессиональные компе-
тентности студентов В. Г. Первутинский 
объединяет в следующие группы: организа-
ционно-педагогические, содержательные, 
технологические, акмеологические образо-
вания, – что требует от педагога осмысле-
ния методов оценки обучения и методов 
обеспечения качества образования, целей, 
содержания, условий, содействующих про-
грессивному развитию зрелой, успешной, с 
высокими профессиональными достижени-
ями, развитой личности [21]. 

В рамках компетентностного подхода, 
по мнению Жак Делора, у современного об-
разованного человека, выпускника должны 
быть сформированы такие компетентности, 
как: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить, а 
также в более широком смысле – приобре-
сти не только профессиональную квалифи-
кацию, но и компетентность, которая даст 

возможность справляться с многочисленны-
ми сложными ситуациями, и умения рабо-
тать в группе [6]. Такие же задачи ставятся и 
отечественными исследователями: форми-
ровать лидера, умение эффективно работать 
в команде [10]. Здесь необходимы професси-
ональные компетенции в организации ко-
мандной работы, формирование самой ко-
манды, обеспечивающей успешность, со-
трудничество, согласованность действий, 
многоуровневых взаимоотношений, способ-
ствующее повышению продуктивности, уме-
нию завершать начатое дело. Это в действи-
тельности сложная задача, которая требует 
от педагога технологичности, готовности ра-
ботать в режиме деловой игры, строить субъ-
ект-субъектные отношения с обучающимися 
на основе диалога, сотрудничества. 
Н. В. Кузьмина и другие исследователи ком-
петентностного подхода высказывают свои 
сомнения по поводу формирования команды 
и эффективной работы в такой команде: 
«Хотя способности работать в команде обес-
печивают успешность профессиональной де-
ятельности, но и вызывают наибольшие за-
труднения у студентов, потому что эффек-
тивность командной работы определяется 
двумя задачами: завершить то, что обязалась 
команда выполнить посредством взаимосо-
гласованных целей и взаимоотношений, ка-
сающихся не только внутрикомандных вза-
имоотношений, но и межгрупповой динами-
ки, что может способствовать повышению 
продуктивности посредством сотрудниче-
ства» [16, с. 139]. 

Практическая работа и анализ исполь-
зования концепции «Педагогика жизни» и 
технологии деятельностного развития ко-
операции (авторы – Ф. Н. Зиатдинова, 
Р. Ш. Акбашева, утвержд. НИМЦ при ГУНО 
г. Уфы, 1999 г. протокол № 10 от 24.06.1999) 
в компетентностном подходе показывают 
более успешные результаты. Стратегия обу-
чения и воспитания в образовательной среде 
рассматривается как личностно ориентиро-
ванный подход при единстве всех аспектов 
развития личности – интеллектуального, 
физического, психологического, социально-
го, духовного и т. д., способствующей разви-
тию образа «Я» [13; 11; 12] – отвечает многим 
требованиям компетентностного подхода, 
новым стандартам образования. Разрабо-
танная концепция «Педагогика жизни» рас-
сматривается нами как направление, обра-
щенное к восстановлению утраченных свя-
зей современного человека с культурой свое-
го народа, к изучению культур других наро-
дов края, России, других государств, к опре-
делению путей приобщения студентов к 
опыту народного воспитания. При этом раз-
вивающий процесс в поддерживающей педа-
гогике строится как непрерывное развитие 
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своих способностей, потребностей, возмож-
ностей через проектирование и моделирова-
ние своих действий с использованием посто-
янно усложняющихся жизненных задач. Це-
лью концепции «Педагогика жизни» явля-
ется построение развивающегося образова-
тельного процесса, достижение поликуль-
турной образованности, направленной на 
целостное развитие личности обучающихся 
путем применения педагогической техноло-
гии «деятельностного развития кооперации» 
(ТДРК). Оcновные положения технологии 
деятельностного развития кооперации за-
ключаются в следующем:  

1) процесс развития личности макси-
мально организован в соответствии со струк-
турой деятельности: анализ ситуации (Ас) – 
целеполагание (Ц) – планирование (П) – ре-
ализация плана (Р) – анализ деятельности 
(Ад) – с последующим выходом на новый 
цикл деятельности;  

2) исходное понятие «кооперация» под-
разумевает общность обучающихся и педаго-
гов (группа, команда, коллектив студентов, 
педагогов, людей из социума), организован-
ных для решения какой-либо задачи; разви-
тие «кооперации» происходит в соответ-
ствии со сложностью задачи, подлежащей 
решению – чем сложнее жизненная задача, 
тем выше уровень кооперации;  

3) процесс освоения новых знаний сопут-
ствует решению Жизненных Задач (ЖЗ): 
цель – решение ЖЗ (учеба, труд, производ-
ство, хобби, интерес и т. д.), результат – новые 
знания; при таком подходе естественно реша-
ется проблема связи теории с практикой;  

4) развитие «кооперации» по горизон-
тали и по вертикали предполагает как 
непременное условие непрерывное строи-
тельство многоуровневых, многоплановых 
отношений на основе принципов гуманиза-
ции, как с людьми, так и с миром живой и 
неживой природы;  

5) направленность образовательного про-
цесса на формирование потребности и способ-
ность к решению усложняющихся Жизненных 
Задач в рамках образовательного учреждения 
предполагают развитие кооперации по следу-
ющим уровням: студент – студент, студент – 
педагог,  студент – родитель – социум, педа-
гог – социум, педагог – педагог, – что обеспе-
чивает включенность всех членов кооперации 
в реальное живое дело (ЖЗ).  

При таком подходе на смену информа-
тивному содержанию приходит образова-
ние через Живое Дело, спланированное са-
мими участниками образовательного про-
цесса при гибком использовании государ-
ственного стандарта образования, а также 
программы дисциплин. Такой подход к со-
держанию образования, к использованию 
методов самоорганизации, самоактуализа-

ции, самореализации, самоанализу и само-
оценке положительно сказывается на сте-
пени активности обучающихся и педагога и 
мере их ответственности за процесс и ко-
нечный результат. Взращивается наряду с 
активностью и субъектность в отношениях, 
суждениях, успешности достижений у 
участников образовательного процесса. 
Особенностями данной концепции являют-
ся следующие:  

1) обеспечение культурологическим со-
держанием, культуросообразными органи-
зационными формами образования, что ве-
дет к изменению взгляда на образование – 
понимание его как поликультурного обра-
зовательного процесса, суть которого – в 
освоении поликультурных (этнокультуры, 
общероссийской и мировой культур) и об-
щечеловеческих ценностей, проявляющих-
ся в способностях к диалогу культур, много-
уровневому взаимоотношению и взаимо-
действию, творчеству и сотворчеству;  

2) использование деятельности в каче-
стве метода проектирования образователь-
ного процесса, субъектом которой является 
обучающийся; целостность структуры дея-
тельности проектирования «Ас (анализ си-
туации) – Ц (целеполагание) – П (планиро-
вание) – Р (реализация плана, целей и за-
дач) – Ад (анализ деятельности, рефлек-
сия)» обеспечивает его прогностический и 
развивающий характер, механизм перехода 
от одного вида деятельности к другому;  

3) педагогическое проектирование 
направлено на решение проблем реальной 
педагогической практики и имеет развива-
ющийся характер, причем процесс педаго-
гического проектирования сочетает инди-
видуальные и коллективные формы дея-
тельности обучающегося и педагога;  

4) обеспечение диалогическими мето-
дами и приемами, на основе которого меня-
ется представление о личности, наделенной 
культурными, поликультурными, субъект-
ными и субъективными свойствами, харак-
теризующими способности к активному 
анализу ситуации (способность перевода 
ситуации из одного состояния в другое, не-
обходимое в данный момент), целеполага-
нию (самоактуализации), планированию 
(самоорганизации), реализации плана, це-
ли, проекта (самореализация), анализу дея-
тельности (при анализе деятельности – 
учебного процесса, темы дисциплин, взаи-
моотношений между участниками образо-
вательного процесса, содержания образова-
тельного процесса, целей и средств и т. д. – 
взращивается самоанализ и самооценка, 
ведущая к позитивному продвижению, к 
успеху, к достижениям, к рефлексии и, в 
конечном счете, к развитию субъектности);  
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5) учет ценностей и содержания куль-
тур различных народов в своей профессио-
нальной деятельности;  

6) меняется представление о развитии 
компетентности и компетенций как качеств 
активности личности, наделенной различ-
ными субъективными свойствами (у всех 
участников образовательного процесса) на 
основе выявления сущности и структуры 
проектирования.  

Исходя из вышеназванных особенно-
стей подвергается пересмотру отношение к 
обучающемуся как объекту педагогических 
воздействий, за ним закрепляется статус 
субъекта образования и собственной жизни, 
обладающего уникальной индивидуально-
стью. Создание условий для развития и осо-
знания студентом себя как субъекта, осо-
знания субъектного опыта как участника 
субъект-субъектных отношений, субъекта 
общения, способности к диалогу, сотрудни-
чества и личностно-индивидуальных спо-
собностей (при личностно ориентирован-
ном подходе), поликультурных способно-
стей, знаний, ценностей является главной 
целью современного образования.  

Интеграция педагогики и психологии 
позволяет активно исследовать и внедрять в 
образовательный процесс при комптент-
ностном подходе новейшие механизмы раз-
вития личности: персонализации, само-
идентификации, самоактуализации, само-
реализации, саморазвития, самоорганиза-
ции как процесс интериоризации (перевод 
внешних воздействий во внутренний план 
личности)  как психологический метод раз-
вития личности. Реализация компетент-
ностного подхода в профессиональном об-
разовании предполагает такую же интегра-
цию [13]. 

Важным фактором являются теорети-
ческие предпосылки личностно ориентиро-
ванного образования в высшей школе, со-
зданные русской классической педагоги-
кой, которая стремилась привнести идеалы, 
традиции, духовность (в том числе и рели-
гию), ценности национальной культуры в 
образование, но при этом ненасильствен-
ным путем, где освоение и изучение куль-
тур, языков, истории и т. д., взаимоотноше-
ний на высоком уровне возможно только 
при формировании субъектной позиции 
обучающихся и самого педагога [4; 3, с. 124-
127; 11; 5, с. 35-41].  

Применение данной технологии дея-
тельностного развития кооперации помога-
ет в формировании у обучающихся лидер-
ских качеств, учит работать в команде, в 
группе, в коллективе, учит способности за-
вершать начатое дело, которое обязалась 
выполнить команда посредством взаимосо-
гласованных целей и задач, взаимоотноше-

ний внутри команды командой и между ко-
мандами. Например, группа обучающихся 
делится на несколько команд, в каждой ко-
манде по 4-6 человек, избираются эксперты 
в количестве 2-х человек, которые могут со-
вещаться между собой при анализе и оцен-
ке работы групп и ведения занятия и одно-
временно отвечают за организацию и рабо-
ту команд, выбор лидера команды, девиза. 
Совместно с педагогом определяется тема 
для обсуждения исходя из пройденного ма-
териала, в ходе занятия анализируется и 
оценивается работа лидеров и членов ко-
манд, определяется количество набранных 
командами баллов (вопросы, дополнения 
по содержанию обсуждаемой темы, знания 
категориального аппарата, научной литера-
туры, авторов – исследователей в области 
данной науки, тестовый материал и т. д.). 
Выявляются лучшие команды при соблю-
дении установленных критерий оценок, 
требований к выполнению самостоятельной 
работы, анализируется и оценивается весь 
ход занятий, уровень полученных знаний, 
выполнения целей и задач, поставленных 
перед занятием (дисциплиной). Каждая ко-
манда обязана выбрать своего лидера – ка-
питана команды, сообща во главе с лидером 
согласовывает название, девиз, определяет 
свои цели и задачи, планы действий, кроме 
тех целей и задач, которые ставятся перед 
всеми командами педагогом. Капитан ко-
манды внутри своей группы также органи-
зовывает работу по подготовке вопросов, 
дополнений и т. д., оценивает наиболее ак-
тивных, отличившихся участников своей 
команды по балльной системе. В конце за-
нятия лидерами и экспертами анализиру-
ются и оцениваются проделанная каждой 
командой работа, общие достижения, успе-
хи. Экспертами подсчитывается и набранное 
командами число более активно участво-
вавших студентов с наиболее удачными во-
просами и дополнениями, т. е. информаци-
ей, подводятся итоги и присуждаются места 
командам. Отдельно анализируется и оцени-
вается работа каждого лидера команды: 
успешность в организации работы внутри 
своей команды, активизации ее работы, спо-
собность к диалогу, сотрудничеству, умение 
выявлять необходимый материал, сведения, 
информацию по теме самостоятельной рабо-
ты. На основе разработанных критериев мо-
дульно-рейтинговой системы оценки анали-
зируются и оцениваются выполненные от-
дельными студентами самостоятельные ра-
боты (доклады, выступления, информации). 
Широко используются взаимоанализ, взаи-
мооценка, самоанализ и самооценка, что по-
буждает каждого к качественной подготов-
ке информационного материала. Таким об-
разом, формируются и лидерские качества у 
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студентов, и самостоятельность, и ответ-
ственность, и способность к самоорганиза-
ции, самоуправлению и самоанализу и са-
мооценке своих достижений. 

Кроме «межкомандной» работы в груп-
пе осуществляется и межгрупповая команд-
ная работа в форме дискуссий, олимпиад, 
конференций, лекций, деловой игры, где 
также выбираются капитаны команд, опре-
деляются цели, задачи, проект или план ра-
боты. В конце работы капитаны команд, экс-
перты, преподаватель анализируют, оцени-
вают работу каждой команды, делают выво-
ды о том, насколько проделанная работа по-
казывает динамику развития каждой груп-
пы, команды, каждого члена команды. Если 
работа не успевает завершиться, то тема пе-
реходит на следующее занятие, таким обра-
зом, принцип непрерывности дает возмож-
ность завершить начатую работу на после-
дующих занятиях, встречах [13]. 

Анализ показывает, что такая органи-
зация педагогом совместной учебной дея-
тельности способствует повышению про-
дуктивности при изучении той или иной 
дисциплины, темы, ситуации, сложной ра-
боты, развивает не только активность, но и 
субъект-субъектные отношения, сотрудни-
чество, диалог, коммуникативные способ-
ности, конкурентоспособность в получении 
дополнительных профессиональных зна-
ний, умений и навыков внутри команды, 
формирует лидерские качества – ответ-
ственность за других и за себя, умение ана-
лизировать и оценивать других и себя с по-
зиций аутопсихологической, акмеологиче-
ской, андрагогической, поликультурной и 
т. д. компетентности.  

Рассматриваемый механизм професси-
онально-деятельностного компонента в де-
ятельности педагога показывает, что опре-
деляющим фактором становится способ са-
моорганизации при ситуации взаимопони-
мания и согласования мнений в промысли-
вании и практическом воплощении того, 
что возможно, и того, что должно быть в 
конце учебы в вузе. В такой новой ситуации 
познание становится не только мышлени-
ем, а проектом конкретного дела, мостом к 
практическим преобразованиям познания. 
В свете этого становится важным включе-
ние в деятельность педагога практических 
действий и процесса проектирования (в 
нашем случае – спроектированная педаго-
гом командная работа). Проектирование 
становится оформляющим способом дея-
тельности, методом для выработки новых 
идей в образовании, способом, «инструмен-
том» для инноваций.  

В словаре С. И. Ожегова проектирова-
ние описывается как процесс закономер-
ной, последовательной, непрерывной сме-

ны следующих друг за другом моментов 
развития чего-либо, ход развития какого-
либо явления, последовательная смена со-
стояний в развитии чего-нибудь [20; 18]. 
Проектирование также, на наш взгляд, со-
здает возможность для переноса теоретиче-
ских знаний на практику. Если командная 
форма работы выводит обучающихся на 
проект, то цель проектирования командной 
работы можно считать выполненной [8; 9]. 
В процессе индивидуального и коллектив-
ного проектирования каждая ступень «Ас – 
Ц – П – Р – Ад» предполагает неоднократ-
ное принятие решений каждым членом ко-
манды, выступает как последовательность 
принятия решений, в которой успешно реа-
лизуется потребность людей участвовать в 
этом действии до окончательного принятия 
решения [11].  

Практика показывает, что именно в 
компетентностном подходе более удачной 
является технологизация высшего образова-
тельного процесса, что реально помогает 
обучающимся понять, осмыслить, осознать 
необходимость измениться и внутренне и 
внешне по отношению к содержанию обра-
зования, к будущей профессии.  

Для реализации компетентностного 
подхода исследователями предложены раз-
ные подходы и модели. П. К. Анохиным и 
В. Л. Шадриковым предлагается модель, 
построенная с позиций системного подхода. 
Переход к системной модели (квалифика-
ционной и компетентностной в их единстве) 
становится актуальным причине, поскольку 
меняются технологии, производство стано-
вится более гибким, требуется новый спе-
циалист, способный к активности, мобиль-
ности, самостоятельности в меняющихся 
условиях. Системообразующим фактором в 
этой модели выступает результат процесса 
обучения, тесно связанный с качеством об-
разования. Модель выступает также систе-
мообразующим фактором для отбора со-
держания образования форм его реализа-
ции в учебном процессе (Е. Э. Смирнова) 
[22]. Таким образом, структура модели 
включает такие элементы, как объект усво-
ения в процессе подготовки, требования к 
личностным качествам будущего специали-
ста, требования к умениям, навыкам и спо-
собам деятельности специалиста. Овладе-
ние этими компетенциями – профессио-
нальный признак технологичности будуще-
го педагога.  

По мнению Т. А. Жаворонковой [16, 
с. 6], на профессиональную деятельность 
влияет социальная направленность педаго-
га, что проявляется в социальном типе 
мышления, профессиональных ценностных 
ориентациях, социально-психологической 
компетентности, коммуникативной культу-
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ре. На профессиональную деятельность 
влияет и осмысление собственно професси-
ональной деятельности [20], овладение 
научно-педагогическими технологиями по 
формированию компетентности [8; 9], си-
стемное понимание всех проблем, связан-
ных с деятельностью. Профессиональная 
компетентность педагога представляет со-
бой качественную характеристику личности 
специалиста, включающую систему научно-
теоретических знаний как в предметной об-
ласти, так и в области педагогики и психо-
логии. Профессиональная компетентность 
педагога – это многофакторное явление, 
включающее систему теоретических знаний 
учителя и способов их применения в кон-
кретных педагогических ситуациях, цен-
ностные ориентации педагога, а также ин-
тегративные показатели его культуры (речь, 
стиль общения, отношение к себе и своей 
деятельности, к смежным областям знания 
и др.) [22]. 

Соответственно, профессиональная 
компетентность педагога – это способность 
к эффективному осуществлению педагоги-
ческой деятельности, ведущей к стабиль-
ным положительным результатам в воспи-
тательно-образовательном процессе, с его 
дидактическими, коммуникативными и 
личностными качествами, способностью к 
развитию творческого потенциала и само-
актуализации, ценностными ориентациями 
и умениями к организации обучения, вос-
питания и развития. Из этого следует, что 
профессиональную компетентность педаго-
га можно разделить на два компонента: 
профессионально-деятельностный и инди-
видуально-личностный. Профессионально-
деятельностный компонент можно предста-
вить системой профессиональных знаний, 
умений, навыков, а также педагогической 
деятельности и техники. Среди профессио-
нальных умений педагога высшей школы 
выделяют проектировочные, конструктив-
ные, информационные, организаторские, 
коммуникативные, исследовательские, вос-
питательные умения. В профессионально-
деятельностный компонент входят способ-
ности педагога владеть научными и прак-
тическими знаниями в области своей спе-
циальности, а также педагогики, психоло-
гии, частных методик и др., постоянно ин-

тересуясь новыми научными достижениями 
в своей предметной области, смежных обла-
стях и в других необходимых науках, рас-
ширяя и углубляя свое научное мировоз-
зрение, излагать материал доступно, логич-
но, образно, применяя инновационные пе-
дагогические технологии, подходы, методы 
обучения, обогащать опыт профессии своим 
оригинальным творческим вкладом, вла-
деть ораторским мастерством, искусством 
грамотной научной речи, непрерывно по-
полняя свой словарный и терминологиче-
ский запас, объяснять любые явления, свя-
занные со своей деятельностью, умение 
разобраться в любом нестандартном вопро-
се, относящемся к этой деятельности, объ-
ективно оценивать качество работы и ее по-
следствия, мотивировать обучающихся, 
способствовать самостоятельному мышле-
нию обучаемых, расширению и углублению 
их знаний и одновременно развитию прак-
тических навыков, владеть высокой произ-
водительностью в своей сфере, рационально 
и успешно осуществлять свою трудовую де-
ятельность, проводить эксперименты, оце-
нивать их результаты, используя современ-
ные технические средства, использовать со-
временное оборудование, приборы, компь-
ютерную технику в процессе профессио-
нально-педагогической деятельности [15; 
14, с. 38-45; 13, с. 328]. 

Следовательно, профессиональная 
компетентность нового педагога характери-
зуется постоянным стремлением к повыше-
нию качества своих знаний, умений и 
навыков, обогащению педагогической дея-
тельности своим индивидуальным опытом 
и творческим вкладом. Психологической 
основой компетентности является желание 
регулярно развивать способности и готов-
ность к непрерывному обучению. Только 
креативно мыслящий, прогнозирующий ре-
зультаты своей работы и моделирующий и 
проектирующий образовательный процесс 
педагог способен вырастить высококвали-
фицированного востребованного нового 
специалиста в современном мире. Поэтому 
именно повышение компетентности и про-
фессионализма педагога есть необходимое 
условие для эффективного и качественного 
образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УСТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа; научно-исследовательская деятельность; дискурсив-
ные компетенции; переводоведение; обучение переводу; устный перевод. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена организации самостоятельной работы студентов в ходе развития 
дискурсивной компетенции в рамках дисциплины «Устный перевод на первом, втором иностран-
ном языке». Цель статьи – обоснование выбора форм самостоятельной работы студентов при фор-
мировании дискурсивной компетенции устного переводчика в рамках названной дисциплины. 
Дискурсивная компетенция устного переводчика понимается как готовность и способность воспри-
нимать и понимать устно-речевой дискурс субъектов общения, принадлежащих к разным культу-
рам, в единстве всех его составляющих, выделять главную мысль при опоре на контекст (в том чис-
ле и на переводческую запись) и транслировать ее в соответствии с ситуацией общения и нацио-
нально-культурными особенностями ее оформления, структурирования, реализации (выбор соот-
ветствующих языковых и неязыковых средств в рамках жанра, функционального стиля, регистра, 
ситуации общения) при условии необходимой адаптации к принимающей культуре. Самостоятель-
ная работа студентов по развитию названной компетенции подразделяется на учебную и научно-
исследовательскую деятельность. Другими критериями типологизации выступают последователь-
ность этапов устного последовательного перевода, уровень коммуникации, уровень формирования 
навыков и умений, стратегия перевода. В статье предложены примеры формулировок заданий по 
организации самостоятельной работы студентов, направленные на формирование дискурсивной 
компетенции устного переводчика в рамках самостоятельной учебной, научно-исследовательской и 
квазипрофессиональной деятельности. Результаты могут быть использованы в практических курсах 
обучения устных переводчиков, при создании учебно-методических пособий.  
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ORGANISATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK  
WHEN FORMING DISCURSIVE COMPETENCE OF INTERPRETERS 

KEY WORDS: independent work; research; discursive competence; translation studies; translation teach-
ing; interpretation; translation. 

ABSTRACT. The article deals with the organization of students’ independent work during the development 
of discourse competence in the discipline "Interpretation from the First /Second Foreign Language". The 
aim of this article is to substantiate the forms of students’ independent work when forming the discursive 
competence of an interpreter within this discipline. We understand the discursive competence of an inter-
preter as the willingness and ability to perceive and understand oral discourse of the communication sub-
jects, who belong to different cultures, in the unity of all its components, to identify the main idea by rely-
ing on the context (including note-taking) and to translate it according to the communication situation and 
national-cultural peculiarities of its structure, implementation (selection of appropriate linguistic and non-
linguistic means within the genre, functional style, register, and the situation of communication) with the 
necessary adaptation to the host culture. Independent work of students in the development of these com-
petencies is divided into educational and scientific activities. Other typological criteria are the sequence of 
steps in the interpreting, the level of communication, level of skills formation, and translation strategy. The 
article provides examples of tasks for the organization of students’ independent work, which are aimed at 
the formation of discursive competence of an interpreter within independent educational, research, and 
quasi-professional activities. The results can be used in practical training of interpreters and writing course 
books. 

ступление в Болонский процесс, 
переход на двухуровневую систему 

подготовки специалистов, направленность 
образования на «интеллектуальное, духов-
но-нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развитие человека, 
удовлетворение его образовательных по-
требностей и интересов» [1] определяют 
ключевую задачу образования – формиро-

вание компетентного специалиста. 
И. А. Зимняя выделяет пять компонентов 
компетентности, подлежащих формирова-
нию: «готовность к проявлению свойства, 
знание способов и программ выполнения 
действий, опыт реализации знаний (навыки 
и умения), личностная значимость компе-
тенции, эмоционально-волевая регуляция» 
[3, c. 34-35]. Становление специалиста, при-

В 
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обретение умений самостоятельно решать 
возникающие проблемы начинается уже в 
процессе обучения в вузе при осуществле-
нии учебной и исследовательской деятель-
ности, особую роль в которой играет само-
стоятельная работа студентов (СРС). 

Мы солидаризируемся с М. А. Федоро-
вой, которая полагает, что СРС выступает 
основой образовательного процесса в кон-
тексте компетентностного подхода, ибо 
только в процессе СРС формируются ре-
флексивные знания и умения, приобретает-
ся личностный опыт решения ситуативных 
проблем, вырабатываются качества лично-
сти и другие подобные новообразования 
[15], иными словами, формируется самооб-
разовательная компетентность, которую 
И. А. Зимняя относит к ключевым компе-
тентностям профессионала [4, c. 34-42]. 

Рассмотрим определения самостоя-
тельной работы, предлагаемые в педагоги-
ческих словарях. Самостоятельная работа 
понимается как «индивидуальная или кол-
лективная учебная деятельность, осуществ-
ляемая без непосредственного руководства 
учителя» [7], «метод обучения или самооб-
разования» [10], как «такой вид учебной 
деятельности, при котором предполагается 
определенный уровень самостоятельности 
ученика во всех ее структурных компонен-
тах: от постановки проблемы до осуществ-
ления контроля, самоконтроля и коррек-
ции, с переходом от выполнения простей-
ших видов работы к более сложным, нося-
щим поисковый характер», как «средство 
формирования познавательных способно-
стей учащихся, их направленности на не-
прерывное самообразование» [11, с. 134].  

Самостоятельная работа, таким обра-
зом, понимается как разновидность учеб-
ной познавательной индивидуальной или 
групповой деятельности, предполагает, с 
одной стороны, наличие управления со сто-
роны преподавателя, с другой стороны, раз-
витие самостоятельности обучаемого.  

П. И. Пидкасистый формулирует тре-
бования к организации самостоятельной 
работы: соответствие конкретной дидакти-
ческой цели и задаче, направленность на 
выработку психологической установки к 
самостоятельному пополнению своих зна-
ний, на формирование умений ориентиро-
ваться в потоке научной информации [5]. 

В. А. Ситаров выделяет следующие ти-
пы самостоятельной работы: 

 по дидактической цели – познава-
тельная, практическая, обобщающая; 

 по характеру познавательной дея-
тельности и типу решаемых задач – иссле-
довательская, творческая и т. д.; 

 по уровню проблемности – репро-
дуктивная, репродуктивно-исследователь-
ская, исследовательская; 

 по характеру коммуникативного 
взаимодействия учащихся – фронтальная, 
групповая, индивидуальная; 

 по месту выполнения – классная, 
домашняя; 

 по методам научного познания – 
теоретическая, экспериментальная [8].  

Традиционно в высших учебных заве-
дениях самостоятельная работа выполняет-
ся в рамках не только учебной, но и научно-
исследовательской и профессиональной де-
ятельности. Так, Л. С. Пичкова трактует СРС 
как «планируемую индивидуальную или 
коллективную учебную и научную работу, 
выполняемую в рамках образовательного 
процесса под методическим и научным ру-
ководством и контролем со стороны препо-
давателя» [6, с. 1]. С. И. Архангельский по-
нимает СРС как «самостоятельный поиск 
необходимой информации, приобретение 
знаний, использование этих знаний для 
решения учебных, научных и профессио-
нальных задач» [1].  

Формы самостоятельной работы сту-
дентов, по мнению авторов учебного посо-
бия «Компетентностный подход к реализа-
ции самостоятельной работы студентов» 
[14], определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности 
студентов. Авторы относят к наиболее часто 
применяемым формам самостоятельной 
работы выполнение домашних заданий, 
решение типовых и комплексных задач, 
подготовку докладов, написание эссе, вы-
полнение творческих индивидуальных ра-
бот, творческих проектов, работу над про-
блемными ситуациями, исследовательские 
работы [14, с. 24]. Мы полагаем, что выбор 
форм СРС определяется среди прочего и 
спецификой ведущей деятельности будуще-
го специалиста, своеобразием формируемой 
компетенции. 

Предметом нашего внимания является 
формирование дискурсивной компетен-
ции устного переводчика (ДК), понимае-
мой нами как готовность и способность вос-
принимать и понимать устно-речевой дискурс 
субъектов общения, принадлежащих к раз-
ным культурам, в единстве всех его составля-
ющих (речевой, невербальной, индивидуаль-
но-личностной, жанровой, интерактивной, 
социокультурной, событийной), выделять 
главную мысль при опоре на контекст и 
транслировать ее в соответствии с ситуацией 
общения и национально-культурными осо-
бенностями ее оформления, структурирова-
ния, реализации (выбор соответствующих 
языковых и неязыковых средств в рамках 
жанра, функционального стиля, регистра, си-
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туации общения) при условии необходимой 
адаптации к принимающей культуре. 

Рассмотрим состав ДК на уровне зна-
ний и умений. ДК предполагает присвоение 
следующих знаний: 

 знание основных когнитивных мо-
делей профессионального дискурса; 

 знание типичных ситуаций обще-
ния, ситуативных клише и жестов, правил, 
норм и стереотипов дискурсивного поведе-
ния коммуникантов и переводчика в них;  

 знание специфики взаимодействия 
пары культур и этикетных норм общения в 
типичных ситуациях взаимодействия;  

 знание доминирующих ценностей 
взаимодействующих культур; 

 знание исторического контекста 
взаимодействия на уровне стран, организа-
ций и непосредственных участников;  

 знание основных стратегий и тактик 
взаимодействия; 

 знание основных жанров устного 
специального дискурса, а также особенно-
стей их композиции и реализации как в 
иностранном, так и в русском языке; 

 знание основных стратегий устного 
перевода текстов различных жанров, куль-
турно маркированных феноменов на 
уровне слова, фразы, невербальных явле-
ний и деятельности общения и взаимодей-
ствия в целом; 

 знание специфики информацион-
ной структуры высказывания и правил ее 
передачи [12, с. 108-109]. 

Мы выделяем в составе дискурсивной 
компетенции устного переводчика пять 
групп комбинированных умений: 

1) умения, связанные с восприятием, 
пониманием и трансляцией смысла звуча-
щего креолизованного высказывания, в том 
числе и при опоре на контекст. В данную 
группу мы включаем, например, умения вос-
приятия, понимания и выборочной трансля-
ции паралингвистических средств и средств 
невербального поведения оратора, умения 
сочетания нескольких видов деятельности в 
процессе устного последовательного пере-
вода (УПП): «слушание и письмо-фиксация 
смыслов, слушание и референтное чтение 
демонстрационных материалов, слушание и 
зрительное смысловое восприятие неязыко-
вых знаковых средств (таблиц, графиков и 
т. д.), говорение и чтение зафиксированных в 
переводческой записи мыслей субъектов об-
щения, говорение и референтное чтение де-
монстрационных материалов» [10, с. 490]; 

навыки и умения вероятностного прогнози-
рования и т. д.; 

2) умения, обусловленные жанрово-
текстовой спецификой звучащего выска-
зывания (восприятие, понимание и транс-
ляция устных высказываний разных жан-
ров при сохранении жанрообразующих 
элементов, связности, логики, доминирую-
щей функции и адекватный выбор регистра 
и стиля высказывания);  

3) умения этикетного коммуника-
тивного поведения в типичных ситуаци-
ях: умение соблюдать нормы поведения 
взаимодействующих культур, этикет пове-
дения переводчика в типичных ситуациях 
общения, знание и умение использовать си-
туативные клише и жесты, адекватно выби-
рать тональность общения и т. д.;  

4) умения коммуникативного взаимо-
действия, в том числе и эмоционально-эм-
патийного: распознавание и трансляция 
интенции и доминирующей стратегии гово-
рения и взаимодействия в ситуации обще-
ния, владение эмоциями и проявление эм-
патии к взаимодействующим лицам, уме-
ние работать с информацией в ходе взаимо-
действия, в том числе и запрашивать необ-
ходимую информацию в процессе устного 
перевода [12, с. 109-110]. 

5) умения выбора адекватной ситуа-
ции УПП и типу дискурса стратегии пе-
ревода на микро- и макроуровне.  

При организации СРС по формирова-
нию ДК устного переводчика мы опирались 
на следующие основания деления заданий 
для самостоятельной работы: по типу по-
знавательной деятельности – учебная / 
научно-исследовательская / квазипрофесси-
ональная деятельность, по последова-
тельности этапов УПП – предпереводче-
ская / переводческая / постпереводческая 
деятельность, по уровню формирования 
навыков и умений – деятельность на 
уровне отдельных навыков и умений ДК пе-
реводчика / на уровне комбинированных 
навыков и умений ДК, по уровню комму-
никации – деятельность на уровне тексто-
вого жанра (жанровая компетенция), ком-
муникативной ситуации / коммуникативно-
го события (коммуникативная компетен-
ция), по виду стратегии перевода– стра-
тегии перевода на микро- и макроуровне. 
Основные формы и виды заданий для СРС, 
направленной на формирование дискурсив-
ной компетенции, представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Формы и виды самостоятельной работы студентов по развитию  
дискурсивной компетенции устного переводчика  

Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа 

Научно-исследовательская деятельность 
Предпереводческий этап 

1. Анализ и характеристика типа дискурса по предложен-
ному алгоритму*. 
2. Анализ ситуации УПП на основе динамической нагляд-
ности по предложенному алгоритму*. 
3. Анализ устного жанра / скрипта выступления по пред-
ложенному алгоритму*. 

Предпереводческий / постпереводческий этапы 
4. Анализ видеозаписи, скрипта и выявление стратегий 
перевода на микро- и макроуровне дискурса*. 
5. Анализ ситуации УПП на основе динамической нагляд-
ности, выявление и фиксация ошибок речевого и нерече-
вого поведения устного переводчика*. 
6. Анализ видеозаписи, скрипта и сопоставление пара-
лингвистического и невербального поведения оратора и 
переводчика*. 

Постпереводческий этап 
7. Составление памяток для переводчика по работе в той 
или иной сфере и ситуации перевода, по характеристике 
того или иного жанра*.  

Пред- и постпереводческий анализ 
1. Посещение фестивалей, выставок, музеев, предприятий с 
последующим составлением отчета о работе переводчика. 
2. Анализ коммуникативного поведения субъектов обще-
ния, принадлежащих к разным культурам, в типичных си-
туациях профессионального общения на основе научных 
трудов, видеоматериалов. 
3. Анализ этикетных и ритуальных моментов коммуника-
тивного поведения субъектов общения и переводчика в 
ситуациях профессионального общения на основе науч-
ных трудов, видеоматериалов.  
4. Функциональный анализ текстов выступлений ораторов 
в сфере политического, экономического, научного и дру-
гих видов профессионального дискурса. 
5. Выявление имплицитных / эксплицитных маркеров 
доминирующих в культуре ценностей на основе анализа 
выступлений политических лидеров и т. д. 

Учебная деятельность 
Уровень слова и словосочетания 

Предпереводческий этап 
1. Аудирование отдельных словосочетаний, комбинаций 
цифр и слов, запись и воспроизведение информации на 
другом языке*. 

Уровень жанра. Этап перевода 
2. Аудирование отдельных типов устных жанров и запись 
ключевых слов. Воспроизведение сообщения по ключе-
вым словам (на родном, иностранном языках)*. 
3. Аудирование отдельных типов устных жанров, выделе-
ние жанровообразующих признаков, воспроизведение 
информации с учетом сохранения жанрообразующих при-
знаков*. 
4. Аудирование креолизованных жанров, запись ключе-
вых слов или тема-рематической прогрессии и создание 
вторичного дискурса перевода при опоре на видеозапись / 
слайды презентации, невербальный компонент общения 
оратора*. 

Предпереводческий этап 
5. Составление интервью, переговоров на основе текстов, 
ответов, вопросов*. 
6. Составление функциональных схем переговоров, пре-
зентаций, речей*. 

Уровень информации. Этап перевода 
7. Аудирование отдельных типов устных жанров, фикса-
ция тема-рематической прогрессии и создание вторичного 
дискурса перевода при опоре на запись*. 

Уровень ситуации 
8. Работа в качестве эксперта по оценке УПП.  

Предпереводческий этап 
Уровень жанра 

1. Составление скриптов речей, докладов и выполнение 
функционального, дискурсивного, жанрового анализа.  
2.Составление функциональных схем переговоров, пре-
зентаций, речей. 

Уровень информации 
3. Аудирование отдельных типов устных жанров, фикса-
ция тема-рематической прогрессии и создание вторично-
го дискурса перевода при опоре на запись.  

Уровень ситуации 
4. Выполнение предпереводческой подготовки к заданной 
ситуации перевода. 

Этап события 
5. Подготовка к участию в деловой игре. 
6. Подготовка презентаций, докладов, выступлений к ро-
левой и деловой игре 

Этап перевода 
7. УПП видеоматериалов, материалов к деловой игре.  

Пред- и постпереводческий этапы 
Уровень слова, словосочетания 

8. Составление глоссариев, словарей-тезаурусов по теме. 
Постпереводческий этап 

9. Постпереводческий анализ трудностей, стратегий, оши-
бок перевода в типичных ситуациях УПП.  
 

Квазипрофессиональная деятельность 
Предпереводческий этап 

1. Решение ситуативных задач. 
Этап перевода 

2. Участие в разыгрывании ситуаций УПП в качестве 
субъекта общения, переводчика. 
3. Работа в качестве эксперта по оценке коммуникативно-
го поведения субъектов общения и переводчика в ходе ро-
левой / деловой игры. 

Предпереводческий этап 
1. Подготовка к работе в качестве переводчика в клубе пе-
реводчика. 

Этап перевода 
2. Деятельность в качестве переводчика в клубе перевод-
чика. 
3. Деятельность в качестве эксперта в жюри.  

Примечание. Выполнение заданий, помеченных звездочкой, проводится первоначально в аудитории, затем в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Приведем примеры формулировок за-
даний по некоторым видам самостоятель-
ной работы студентов, направленных на 
формирование ДК устного переводчика.  

Задание на развитие аналитических 
способностей в ходе предпереводческого 

анализа вида дискурса: Прочтите вы-
держку из текста выступления федераль-
ного канцлера Германии на заседании Бун-
дестага, определите вид дискурса (поли-
тический, экономический, краеведческий и 
т. д.), опишите специфику этого дискурса 
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по параметрам: глобальная цель общения, 
участники, социальный хронотоп, ценно-
сти, доминирующие стратегии и такти-
ки, специфическая общая картина мира 
как система опосредованных личностных 
знаний и представлений, специфические 
характеристики текстов.  

Задание на выработку стратегии пере-
вода на микроуровне дискурса: Выберите 
из меню на иностранном / русском языке 
по пять названий блюд, предложите ваш 
перевод, какие стратегии перевода вы ис-
пользовали?  

Задание на выявление имплицитных / 
эксплицитных маркеров доминирующих в 
культуре ценностей: Познакомьтесь с 
определением термина «ценность», про-
чтите выступление федерального канц-
лера Германии Ангелы Меркель, подчерк-
ните слова / словосочетания, являющиеся 
эксплицитными маркерами доминирую-
щих ценностей Германии.  

Задание на анализ ситуации УПП на 
основе динамической наглядности по пред-
ложенному алгоритму: Посмотрите видео-
съемки ситуации экскурсии и дайте ха-
рактеристику названной ситуации по 
предложенной схеме: сфера общения / вид 
дискурса, характеристика коммуника-
тивной, социальной ситуаций и ситуации 
взаимодействия, описание конвенциональ-
ных норм поведения партнеров и перевод-
чика, своеобразия вербального и невер-
бального компонентов общения субъектов 
и переводчика [13, c. 123-126]. 

Задание на аудирование отдельных ти-
пов устных жанров и фиксацию тема-
рематической прогрессии: Прослушайте 
текст выступления президента России 
В. В. Путина на совместном заседании 

консультационной комиссии государ-
ственного совета и запишите подтемы 
выступления, при повторном прослуши-
вании добавьте к подтемам ремы. Обра-
тите внимание на частоту смены под-
тем. Воспроизведите текст выступления 
президента по вашей записи. 

При организации самостоятельной ра-
боты студентов важно на первом этапе зна-
комить обучающихся с алгоритмами вы-
полнения учебной и исследовательской де-
ятельности, параметрами ее оценки, со-
ставлять карты индивидуальных и коллек-
тивных заданий по выполнению тех или 
иных видов деятельности, сочетая традици-
онные и творческие виды заданий. 

Таким образом, в данной статье описа-
на специфика организации и выбора форм 
СРС при формировании ДК устного пере-
водчика. Самостоятельная работа студентов 
в рамках формирования ДК устного пере-
водчика направлена на получение знаний и 
развитие следующих навыков и умений: 
1) предпереводческого и постпереводческо-
го анализа дискурса, события, ситуации и 
реализуемых в них устно-речевых жанров; 
2) анализа и устного последовательного пе-
ревода звучащего креализованного текста; 
3) устного последовательного перевода ти-
пичных устно-речевых жанров при сохра-
нении жанровых доминант, 4) коммуника-
тивного поведения субъектов общения изу-
чаемых языков, 5) стратегий перевода уст-
но-речевого дискурса на микро- и макро-
уровнях. Новизна исследования заключает-
ся в том, что представлены основания для 
типологии заданий СРС по формированию 
ДК устного переводчика, даны примеры 
формулировок заданий.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ДИСКРЕДИТАЦИИ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЕЙ В МЕДИАДИСКУРСЕ США 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегии дискредитации; креолизованные тексты; реформы образования; 
медиадискурс; политическая карикатура. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются невербальные средства манифестации стратегии дискре-
дитации в отношении реформы образования и ее деятелей в американских СМИ. Работа выполнена 
на материале медийных публикаций, посвященных реформе образования и ее основным фигурам 
за 2012-2015 гг. Полученные результаты подтверждают гипотезу о значимости исследования поли-
тических креолизованных текстов в вопросе реализации стратегии дискредитации в медиадискурсе. 
Основные выводы работы следующие: 1) происходит деперсонификация деятеля американской ре-
формы образования, 2) к ключевым сферам-мишеням политических карикатур и иллюстраций отно-
сятся деградация учащихся и снижение уровня грамотности населения, стандартизированные те-
сты как метод оценки знаний, действия и речь реформаторов, преступность, отсутствие дисципли-
ны в школах, коммерциализация образования, неравенство в предоставлении образовательных 
услуг, падение авторитета учителя. Вместе с тем креолизованные политические тексты в отношении 
американских деятелей и реформы образования характеризуются довольно низкой степенью экс-
прессивности. Частотны либо конкретные указания на возможные пути решения существующих 
проблем, либо абстрактные комментарии о необходимости перемен. Перспективой исследования 
видятся работы по сопоставлению вербальных и невербальных средств манифестации стратегии 
дискредитации в отношении реформы образования и ее основных фигур на примере разных стран, 
языков. 
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POLITICAL CREOLIZED TEXT AS A MEANS OF DISCREDIT STRATEGY  
OF EDUCATIONAL REFORM AND REFORMERS IN AMERICAN MEDIA DISCOURSE 

KEY WORDS: discredit strategy; creolized text; educational reform; media discourse; political cartoon. 

ABSTRACT. The article focuses on the non-verbal means of discredit strategy of educational reform and its 
main figures in American Mass Media. The research is based on the media publications devoted to the edu-
cation reform and reformers in 2012-2015. The provided results confirm the hypothesis about the im-
portance of the study of political creolized texts in discredit strategy implementation. The main conclusions 
of the research are: depersonification of the main figure of American education reform; the key target-
spheres of political cartoons and illustrations include: degradation of pupils and decrease of literacy; 
standardized testing as a method of assessment; the actions and speech of the reformers; crime, lack of 
discipline in schools; commercialization of public education; educational inequality; the loss of teacher au-
thority. Political creolized texts devoted to US officials and education reform are characterized by a rather 
small degree of expression and the presence of concrete directions and possible solutions of the existing 
problems, or abstract comments about the need for a change. The prospects of this research can be con-
nected with comparison of verbal and non-verbal means of discredit strategy of educational reform and its 
main figures in different countries and languages. 

аправления реформы образования 
и, как следствие, ее деятели явля-

ются частыми объектами для освещения в 
СМИ. Такая ситуация обусловлена, прежде 
всего, высокой заинтересованностью насе-
ления данным вопросом. При этом стоит 
отметить, что далеко не все направления 
реформы получают одобрение широких 
масс. В данных условиях особое значение и 
распространение получает стратегия дис-
кредитации как выражение протеста суще-
ствующей системе образования и реформа-
торам как непосредственным «виновни-
кам» сложившейся ситуации. 

Вслед за О. Н. Паршиной под речевой 
стратегией будем понимать «определенную 
направленность речевого поведения в дан-
ной ситуации в интересах достижения цели 
коммуникации» [16, с. 7]. Особый интерес 
для нас в рамках данной статьи представля-
ет одна из самых популярных стратегий ме-
диаполитического дискурса – стратегия 
дискредитации. Коммуникативное значе-
ние ее заключается в подрыве доверия к 
кому- или чему-либо, умалении авторитета, 
значения кого- или чего-либо и т. п. [9]. 
Для реализации стратегии дискредитации 
могут быть использованы как вербальные 

Н 
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(лексические, стилистические, морфологи-
ческие, синтаксические), так и невербаль-
ные средства (политический креолизован-
ный текст). В настоящей статье мы остано-
вимся на невербальных средствах реализа-
ции стратегии дискредитации. 

С развитием телевидения и интернета 
визуальный способ восприятия и передачи 
информации становится одним из ключе-
вых в медиадискурсе. В соответствии с 
утверждением М. Б. Ворошиловой инфор-
мация, передаваемая вербальным и невер-
бальным путем, воспринимается человеком 
неодинаково. «Так, информация, содержа-
щаяся непосредственно в текстовом сооб-
щении, усваивается лишь на 7 %, голосовые 
характеристики способствуют усвоению 
38 % информации, тогда как наличие визу-
ального образа заметно повышает восприя-
тие – до 55 %» [5, с. 74]. При этом визуально 
представленная информация вызывает 
большее доверие: «То, что мы видим, быст-
рее и легче принимается как истина, вызы-
вает меньше опасений» [цит. по: 5, с. 74]. 
Таким образом, политические креолизо-
ванные тексты имеют большую силу воз-
действия на человека, что обусловливает их 
распространенность и частотность исполь-
зования в медиаполитическом дискурсе. 
Кроме того, они обладают большим потен-
циалом для манифестации стратегии дис-
кредитации, так как имеют способность 
воздействовать на читателя даже при бег-
лом знакомстве. 

Термин «креолизованный текст» был 
предложен психолингвистами Ю. А. Соро-
киным и Е. Ф. Тарасовым, вслед за ними 
под креолизованными мы будем понимать 
«тексты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей (вербальной языко-
вой (речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, неже-
ли естественный язык)» [17, с. 180-181]. 
Вместе с тем, количество современных ра-
бот, посвященных данному вопросу, убеж-
дает в том, что исследование креолизован-
ного текста является актуальным вопросом 
современной лингвистики. В указанном 
направлении работают такие ученые, как 
Е. Е. Анисимова [1], А. А. Бернацкая [3], 
М. Б. Ворошилова [5; 6; 7], А. Ю. Зенкова 
[8], А. Г. Кириллов [10], С. Я. Колтышева 
[11], Э. А. Лазарева [12], Т. С. Магера [13], 
Ю. А. Сорокин [17], Н. М. Чудакова [18], 
Е. В. Шустрова [19] и многие другие.  

Из всего широкого диапазона креоли-
зованных текстов в рамках данной статьи 
мы остановимся на следующих жанровых 
разновидностях: политическая карикатура 
и политическая иллюстрация. 

Первым рассмотренным нами вопро-
сом будет политическая карикатура. Опре-

деляя карикатуру как «эмоционально 
насыщенную форму критики», 
Е. А. Артемова выделяет следующие ее 
функции: сатирическая, социальная, твор-
ческая, культурной памяти, эмотивная, ил-
люстративная [2, с. 89-97]. Следует отме-
тить, что в настоящее время обществен-
ность воспринимает карикатуру не только 
как инструмент для критики и дискредита-
ции, но и «как значимый источник данных 
о взаимоотношениях между людьми, поли-
тическими событиями и властью» [4, 
с. 132]. Несомненно, в политической кари-
катуре присутствует авторское толкование 
происходящего, но, между тем, любая ин-
дивидуальная трактовка событий имеет от-
печаток коллективного сознания [5, с. 74]. 
Это позволяет нам сделать вывод о значи-
мости исследования политической карика-
туры в вопросе реализации стратегии дис-
кредитации в медиадискурсе. 

Перейдем к политической иллюстра-
ции. Главным отличием данного жанра от 
политической карикатуры является проч-
ная связь вербального и невербального 
компонентов. Иллюстрация представляет 
собой изображение, рисунок или фотогра-
фию, которое поясняет и дополняет основ-
ной текст [5, с. 76]. Н. М. Чудакова отмеча-
ет, что иллюстрация для сознания адресата 
является более объективной и демократич-
ной, чем слово, которое всегда выражает 
определенную позицию и мнение человека. 
Но в действительности изображение имеет 
гораздо более мощный воздействующий 
потенциал на человека [18, с. 189]. По спра-
ведливому мнению Е. В. Серединой, «имен-
но визуальный компонент несёт в себе ос-
новную смысловую нагрузку» [16, с. 70].  

В данной статье нами была предприня-
та попытка исследовать политические ка-
рикатуры и иллюстрации на американскую 
реформу образования и ее ключевые фигу-
ры. Методологической базой послужили 
работы Е. В. Шустровой «Барак Обама и со-
временная американская карикатура» [19] и 
М. Б. Ворошиловой «Кризис сквозь смех: 
метафорический образ современного кри-
зиса в русской политической карикатуре» 
[6]. Используя метод тематической выбор-
ки, мы выделили порядка 200 работ, по-
священных данной теме, в сети интернет за 
2012-2015 гг. 

Для раскрытия данного вопроса счита-
ем необходимым указать на некоторые осо-
бенности американской системы образова-
ния. Отметим, что «в конституционных до-
кументах США (Декларация независимости, 
Конституция США и Билль о правах) нет 
права на образование. Следовательно, нет 
правовой основы на создание центрального 
органа управления образованием – Мини-
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стерства образования» [14, с. 170]. В связи с 
этим регулированием образования занима-
ется правительство штатов, что свидетель-
ствует об отсутствии единого стандарта обу-
чения и, как следствие, приводит к неоди-
наковому уровню подготовки учащихся.  

 Кроме того, учитывая специфику вы-
бранной нами темы, отдельно остановимся 
на непосредственных деятелях реформы 
образования. Должность главы министер-
ства образования в США называется секре-
тарь департамента (United States Secretary of 
Education). С 21 января 2009 г. по 1 января 
2016 г. эту должность занимал Арне Дункан. 
В настоящее время секретарь департамента 
министерства образования США – Джон 
Кинг. Принимая во внимание особенности 
американской системы образования, ука-
занные нами выше, к ключевым фигурам 
реформы образования отнесем также пре-
зидента США, губернаторов штатов, феде-
ральную администрацию. Естественно, что 
при наличии такого количества регулирую-
щих органов в медийном дискурсе США 
наблюдается деперсонификация деятеля 
реформы. В исследованном нами материале 
последний, как правило, отсутствует: educa-
tion reformers (реформаторы образования), 
либо им называется президент США: 
Obama's Education Plan – A Brief Summary, 
the Obama Administration. 

Рассмотрим политические креолизо-
ванные тексты в американском медиадис-
курсе. 

Распространенными сферами-мише-
нями политических карикатур и иллюстра-
ций, посвященных деятелям и реформе об-
разования США, являются: 

- деградация учащихся и снижение 
уровня грамотности населения; 

- стандартизированные тесты как ме-
тод оценки знаний; 

- действия и речь реформаторов; 
- преступность, отсутствие дисциплины 

в школах; 
- коммерциализация образования;  
- неравенство в предоставлении обра-

зовательных услуг; 
- падение авторитета учителя. 
В числе наиболее острых вопросов об-

разования, освещаемых в американских 
СМИ, – безграмотность обучающихся и те-
стовая система проверки успеваемости.  

В приведенном ниже примере (рис. 1) 
мы видим частотное для американских ка-
рикатур, посвященных образованию, изоб-
ражение класса, учителя, детей. Сложность 
для восприятия и осуществления програм-
мы «Ни одного отстающего ребенка» пере-
дается автором путем комбинирования аб-
сурдной, запутанной фразы: «Это тест, что-
бы протестировать нас для теста, который 

покажет, готовы ли мы для теста?» и общей 
атмосферы недоумения и растерянности в 
классе.  

 
Рис. 1 

Кроме того, подобно русским приме-
рам, в американских карикатурах о дегра-
дации уровня образования частотны мета-
форические области «Природа / живот-
ные», «Роботы». Так, в приведенной ниже 
карикатуре (рис. 2) система образования 
представляет собой внушающую ужас ма-
шину, которая, уничтожая главные ценно-
сти образования – интеллект, дисциплину и 
креативность учеников, – превращает их в 
бездушных роботов.  

 
Рис. 2 

Негативный эффект, ирония карикату-
ры усиливаются положительной оценкой 
происходящего (Good! – Хорошо!) взрос-
лыми (реформаторами, учителями?). 

Отметим также, что в СМИ присутству-
ет сравнительно небольшое количество ка-
рикатур в отношении основных фигур ре-
формы образования, возможно, это связано 
с низким медийным рейтингом Арне Дун-
кана. Так, например, в отличие от карика-
тур, посвященных Бараку Обаме, Арне Дун-
кан всегда изображен с указанием занима-
емой им должности. В представленной 
нами карикатуре (рис. 3) на известную фра-
зу Дункана «Нам следует посмотреть в гла-
за каждому второкласснику и сказать: «Вы 
находитесь на дороге под названием 
«жизнь», собираетесь ли вы пойти в хоро-
ший колледж или нет…»» мы видим ко-
мичное изображение министра образова-
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ния США, который определяет годность 
учеников. Цитируя Дункана, автор предла-
гает свою интерпретацию реализации слов 
министра. Пейоративный эффект достига-
ется нелепостью изображенной ситуации, 
которая не может быть осуществлена в дей-
ствительности. 

 
Рис. 3 

Рассмотрим еще одну сферу-мишень 
американских креолизованных текстов, 
связанную с неравенством в предоставле-
нии образовательных услуг (рис. 4). Приве-
денный ниже рисунок свидетельствует о 
выражении социального протеста в воспри-
ятии образования (education) как роскоши 
(luxury), которая доступна не всем слоям 
населения, как финансового обременения 
(mortgage) и как источника дохода 
(business). Следует отметить, что представ-
ленное ниже изображение представляет со-
бой политический лозунг, в котором по-
средством использования ярких тонов ак-
центируется внимание читателя на суще-
ствующих проблемах, которые необходимо 
вычеркнуть, поменять в действующей си-
стеме образования.  

 

Рис. 4 

В заключение хотелось бы сказать, что 
креолизованные политические тексты в от-
ношении американских деятелей и рефор-
мы образования характеризуются довольно 
низкой степенью экспрессивности. Частот-
ны либо конкретные указания на возмож-
ные пути решения существующих проблем, 
либо абстрактные комментарии о необхо-
димости перемен. С другой стороны, поли-
тические карикатуры и иллюстрации в ме-
диадискурсе США являют собой яркое от-
ражение наиболее волнующих вопросов 
сферы образования. При этом, отметим, 
что, несмотря на присутствие отличий в вы-
бранных авторами сферах-мишенях, мы 
можем наблюдать сходство в используемых 
метафорических областях. Вместе с тем 
наличие невербальных текстовых элемен-
тов делает политический креолизованный 
текст действенным инструментом стратегии 
дискредитации. 

Перспективой исследования видятся 
работы по сопоставлению вербальных и не-
вербальных средств манифестации страте-
гии дискредитации в отношении реформы 
образования и ее основных фигур на при-
мере разных стран, языков. 
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АННОТАЦИЯ. Язык – это часть культуры любого народа. Поэтому обучать английскому языку 
нужно в непосредственной связи с изучением культурных особенностей англоязычных стран. 
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компетенций. В данном исследовании мы подтверждаем эффективность формирования межкуль-
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межкультурной компетенции на уроках английского языка. В данном исследовании рассмотрены 
подходы к определению понятия и компонентному составу межкультурной компетенции. Изложе-
на специфика использования игровых технологий в контексте межкультурного подхода к обучению 
иностранным языкам. Выделены критерии оценивания УМК по английскому языку на предмет ре-
ализации межкультурного подхода. Произведен анализ УМК по английскому языку. Проведена ди-
агностика уровня сформированности межкультурной компетенции у обучающихся. Создан ком-
плекс игровых технологий, направленных на совершенствование межкультурной компетенции и 
осуществлена опытно-поисковая работа по развитию межкультурной компетенции. В перспективе 
данное исследование может стать базой для изучения теоретических основ межкультурного подхо-
да к обучению английскому языку в средней, старшей школе и в рамках профессионального обра-
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ABSTRACT. Language is a part of any national culture. Therefore, teaching English should be in close con-
nection with the cultural features of English-speaking countries. Intercultural approach combines the lin-
guistic and the cultural competences. This paper confirms the effectiveness of intercultural competence 
formation by means of gaming technology. The following research methods were used: theoretical analysis 
and synthesis of scientific literature on the topic, test and experiment. The paper provides a theoretical ba-
sis, experimental verification of gaming technologies complex for intercultural competence formation in 
English lessons. The article gives an overview of the approaches to the definition and component structure 
of the intercultural communicative competence; the specifics of the use of gaming technology in the con-
text of intercultural approach to teaching foreign languages is discussed; assessment criteria for English 
language textbooks on the intercultural approach implementation are suggested; the analysis of the Eng-
lish language textbooks is provided; diagnostics of students’ intercultural competence level is held; com-
plex of gaming technologies, aimed at improving intercultural communicative competence is created; ex-
perimental research work on the development of intercultural communicative competence is carried out. 
The following research can serve as a basis for studying the theoretical foundations of the intercultural ap-

mailto:nusya-k@yandex.ru
mailto:ap_chudinov@mail.ru


ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  66 

proach to the English language teaching in secondary, high school and in the framework of professional 
education, as well as for the development of gaming technologies, structured by types of speech activity 
and levels of language proficiency. 

современном мире человек всё ча-
ще сталкивается с необходимостью 

сотрудничества с представителями других 
культур. Поэтому знание языка междуна-
родного общения является неотъемлемым 
аспектом, по которому судят об успешности 
и образованности человека. Безусловно, 
обучение английскому языку должно осно-
вываться на уважении, понимании и при-
нятии культурных различий между родной 
страной и страной изучаемого языка. 
Именно этот тезис лежит в основе межкуль-
турного подхода к обучению иностранным 
языкам.  

Высокий уровень владения межкуль-
турной компетенцией, основы которой за-
кладываются уже на начальном этапе обу-
чения, даст возможность школьникам в 
дальнейшем успешно адаптироваться в со-
временном обществе. Это целиком соответ-
ствует требованиям, выдвигаемым Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом начального общего обра-
зования [9, с. 45]. Перед педагогом началь-
ной школы стоит задача не только помочь 
ученикам освоить учебную программу, но и 
научить их уважительно относиться к иному 
мнению, истории и культуре других наро-
дов, а также помочь им в овладении 
начальными навыками адаптации в дина-
мично развивающемся мире. 

Однако, на наш взгляд, методики, кото-
рые сегодня используются для знакомства 
обучающихся с особенностями страны изу-
чаемого языка во время стандартного учеб-
ного процесса на начальном этапе, являются 
недостаточно эффективными. Цель данной 
работы – доказать, что при обучении ан-
глийскому языку одним из наиболее эффек-
тивных средств формирования межкультур-
ной компетенции у обучающихся начальной 
школы являются игровые технологии.  

Термин «межкультурная компетенция» 
введен в научный оборот более шестидесяти 
лет назад, но его единое определение и 
структура до сих пор не выработаны. Раз-
ные авторы в России и за рубежом по-
своему трактуют данное понятие. Многие 
методисты понимают межкультурную ком-
петенцию лишь как совокупность знаний о 
культуре страны изучаемого языка [3, с. 38]. 
На наш взгляд, данная компетенция имеет 
гораздо больше составляющих. На основе 
обобщения точек зрения как зарубежных, 
так и отечественных методистов, среди ко-
торых М. Байрам, Л. И. Корнеева, К. Кнапп, 
Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, А. П. Садохин, а 
также А. Ю. Муратов, Н. Дэвис и другие, 

нами предложены собственное определение 
и структура межкультурной компетенции. 

Межкультурную компетенцию 
(МК) можно представить как комплекс 
знаний, умений и качеств личности, позво-
ляющих ей достичь цели коммуникации в 
рамках межкультурного общения.  

Структура МК, на наш взгляд, выгля-
дит следующим образом. 

1. Когнитивный компонент под-
разумевает систему знаний, которая вклю-
чает в себя знание культурных особенно-
стей как своей страны, так и страны изуча-
емого языка. 

2. Деятельностный компонент 
предусматривает навыки и умения приспо-
сабливать свои знания к новой культурной 
среде и применять их на практике, быстро 
адаптироваться к предлагаемым обстоя-
тельствам, использовать вербальные и не-
вербальные средства, взаимодействовать с 
представителями других культур. 

3. Личностный компонент пред-
полагает наличие таких качеств личности, 
как толерантность, терпимость, патрио-
тизм, эмпатия. 

Такой подход, на наш взгляд, расширя-
ет возможности формирования МК на новом 
уровне, затрагивая все аспекты компетен-
ции. Особую роль при этом может сыграть 
применение игровых технологий в учебном 
процессе. Использование игровой деятель-
ности позволяет сделать учебный процесс 
творческим и интересным для обучающихся 
любой ступени. При этом особое внимание 
уделяется развитию межкультурной компе-
тенции – неотъемлемой части иноязычной 
коммуникативной компетенции [1]. 

Использование разного рода игр при 
проведении занятий способствует объеди-
нению рационального и эмоционального 
компонентов обучения. Применение игр 
позволяет, кроме прочего, компенсировать 
информационную перегрузку, организовать 
для учащихся режим психологической раз-
грузки, что в конечном итоге способствует 
лучшему усвоению знаний и навыков об-
щения. Игры, предъявляя высокие требова-
ния к уровню квалификации преподавате-
ля, позволяют создать на уроке творческую, 
непринужденную атмосферу, одновременно 
указывая пути решения проблем в конкрет-
ных ситуациях общения.  

Отечественные и зарубежные психоло-
ги, такие как Л. С. Выготский, З. М. Истоми-
на, Р. И. Жуковская, И. А. Зимняя, Е. И. Не-
гневицкая, Ф. Фребель, Ж. Пиаже, отмеча-
ют, что игра – это наиболее эффективная 

В 

© Кудрина Е. А., Чудинов А. П., 2017 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 1  67 

форма обучения культуре страны изучаемо-
го языка. Игра формирует у детей адекват-
ное отношение к окружающей действитель-
ности, активизирует познавательные про-
цессы: внимание, мышление, память. 

Рассмотрим некоторые формы игровой 
деятельности, возможные для применения 
на занятиях в учебных заведениях. 

Имитационные игры сочетают в се-
бе такие элементы, как кооперация, сорев-
нование. Участники таких игр могут оце-
нить свою способность к работе в команде, 
проявить аналитические, лидерские и дру-
гие деловые качества.  

Суть ролевой игры заключается в пе-
ревоплощении обучающегося в того или 
иного персонажа, в его действиях, соответ-
ствующих поставленной игровой задаче. 
Ключевым образовательным моментом в 
таких играх является именно процесс пере-
воплощения, то есть развитие умения смот-
реть на окружающий мир глазами другого 
человека.  

Педагогическая и дидактическая цен-
ность деловой игры состоит в том, что она 
позволяет участникам раскрыть себя, 
научиться занимать активную жизненную 
позицию, определиться с выбором будущей 
профессии. 

Под биографической рефлексией 
подразумевается осмысление собственной 
биографии и последующее выяснение основ 
своей собственной идентичности и форм её 
проявления в повседневной жизни и даль-
нейшее сравнение с жизнью сверстников за 
рубежом. 

Обучение иностранным языкам должно 
быть направлено на практическое примене-
ние навыков. То есть должна формироваться 
коммуникативная компетенция, которая 
предполагает достижение цели коммуника-
тивного акта в любой ситуации. Наиболее 
эффективны уроки, моделирующие типовые 
ситуации, в которых может оказаться гость 
другой страны во время путешествия, экс-
курсии и т. п. На помощь приходят ролевая 
игра, конкурсы, викторины. Игровые прие-
мы обеспечивают более высокую, по сравне-
нию с традиционной методикой, степень 
проявления обучающимся познавательной 
самостоятельности, происходит переход с 
позиции объекта обучения на позицию субъ-
екта деятельности и общения.  

Средствами, обеспечивающими 
наибольшую активность учащихся на уроке, 
являются: 

• мотивированность заданий, выпол-
няемых обучающимися; 

• использование разнообразных ви-
дов речевой деятельности – диалог, моно-
лог, полилог; 

• использование наглядных материа-
лов, театрализация;  

• насыщенность материала новой 
лексикой;  

• групповая форма познавательной 
деятельности;  

• дифференцированный подход к 
обучающимся;  

• комфортная и творческая атмосфера 
на уроке. 

Таким образом, каждое действие обуча-
ющегося во время урока должно соответство-
вать цели урока и быть мотивированным:  

• необходимо не просто задавать во-
просы по теме, а допустим, примерить на 
себя роль корреспондента и взять интервью 
у звезды; 

• нужно не просто переписать текст 
поздравления, а оформить открытки, раз-
ложить их в конверты и подарить друзьям и 
родным. 

Актуальность поиска дополнительных 
методов совершенствования межкультур-
ной компетенции у школьников подтвер-
ждается проведенным нами анализом со-
временных учебных пособий, рекомендо-
ванных для использования федеральным 
образовательным стандартом. Среди них – 
учебник английского языка «Starlight» для 
3 класса издательства «Просвещение» и 
«Express publishing», учебник «English» для 
8 класса школ с углубленным изучением 
английского языка, лицеев и гимназий (из-
дательство «Просвещение», авторы – 
О. В. Афанасьева и И. В. Михеева), учебник 
«English» для учащихся 11 класса общеоб-
разовательных учреждений и школ с углуб-
ленным изучением английского языка 
О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой.  

В разработанные критерии оценивания 
УМК вошли именно те аспекты, которые и 
составляют межкультурный подход: 

1) аутентичность текстов и заданий к ним; 
2) межкультурная ситуативная обуслов-

ленность заданий на письмо и говорение; 
3) равный объем заданий, направлен-

ных на познание как иноязычной, так и 
родной культур; 

4) акцент на языковые явления, отсут-
ствующие в родном языке; 

5) способствование преодолению язы-
кового барьера; 

6) формирование толерантности; 
7) наличие игровых приемов в форми-

ровании межкультурной компетенции.  
Проведенный анализ показал, что в 

учебных пособиях недостаточно представ-
лена база для формирования межкультур-
ной компетенции у обучающихся. Ни одно 
из представленных учебных пособий не до-
стигло максимальной оценки согласно раз-
работанным критериям, то есть 40 баллов. 
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Следовательно, технология формирования 
межкультурной компетенции на данном 
этапе разработана недостаточно. Это обу-
словливает необходимость поиска дополни-
тельных способов развития данной компе-
тенции и разработки комплекса игровых 
технологий.  

Исследование на тему «Формирование 
межкультурной компетенции посредством 
игровых технологий на уроках английского 
языка» было удостоено премии Правитель-
ства Свердловской области. Творческим 
итогом данного исследования стало мето-
дическое пособие для учителей, содержа-
щее тесты для диагностики уровня сформи-
рованности межкультурной компетенции у 
обучающихся 2-4 классов, а также комплекс 
игровых технологий, структурированный по 
темам, заявленным в требованиях ФГОС 
нового образца, и по видам игровых мето-
дик. Предлагаемое методическое пособие 
будет удобно в практической деятельности 
учителя, так как оно универсально сочета-
ется с любым УМК.  

Приведем некоторые примеры игровых 
технологий. 

1. «История моей семьи» 
Цель – воспитание уважительного от-

ношения обучающихся друг к другу, зна-
комство с национальными особенностями 
народов, к которым принадлежат семьи од-
ноклассников.  

Речевые действия учеников – говоре-
ние, аудирование. 

Материалы – вербальные и невер-
бальные (фотографии, презентация Power 
Point, генеалогическое дерево). 

Форма выполнения игры – индивиду-
альная, групповая.  

Содержание игры: ученики должны 
презентовать историю семьи и своей фами-
лии. Обучающийся также может рассказать 
о семейных традициях и обычаях, связан-
ных с его национальностью. 

Результат выполнения игры – обсуж-
дение семейных традиций разных народов. 

2. «Праздничный календарь» 
Цель – знакомство с праздниками Ве-

ликобритании и их последовательностью. 
Речевые действия учеников – аудиро-

вание. 
Материалы – невербальные (карточки 

с названиями национальных праздников). 
Форма выполнения игры – групповая. 
Содержание игры: ученики делятся на 

две команды. Каждый получает карточку с 

названием праздника. Далее по команде 
учителя ученики должны выстроиться по 
порядку следования праздников в году.  

Результат выполнения игры: побеж-
дает та команда, которая быстрее сможет 
выстроиться в правильном порядке. 

3. «Bang bang!» 
Цель – развитие скорости реакции, 

мышления, активация знаний о культуре 
страны изучаемого языка. 

Речевые действия учеников – ауди-
рование. 

Материалы – вербальные (список во-
просов о культурных особенностях страны 
изучаемого языка). 

Форма выполнения игры – групповая. 
Содержание игры: учитель заранее 

подготавливает список вопросов о культур-
ных особенностях страны изучаемого язы-
ка. Класс делится на две команды. Учитель 
объясняет ученикам, что теперь они ковбои. 
Из каждой команды вперед выходит по од-
ному игроку. Эти два участника складывают 
пальцы в виде пистолета. Учитель читает 
вопрос. Тот из игроков, кто первым отвеча-
ет на вопрос правильно, говорит своему со-
пернику: «Bang bang!», «пораженный» 
участник присаживается на корточки.  

Результат выполнения игры: победи-
тель продолжает состязаться с новым про-
тивником. 

Опытно-поисковая работа по развитию 
межкультурной компетенции обучающихся 
2, 3, 4 классов проводилась в гимназии 
№ 155 города Екатеринбурга. Сравнив ре-
зультаты, полученные нами в эксперимен-
тальных и контрольных группах, можно 
выявить закономерность: наименее разви-
тым компонентом МК является деятель-
ностный компонент. Личностный же развит 
на достаточно высоком уровне. По резуль-
татам эксперимента после введения игро-
вых технологий в процесс обучения экспе-
риментальные группы в среднем увеличили 
показатели диагностики на 23 %.  

Таким образом, внедрение игровых 
технологий на уроках английского языка в 
начальной школе подтвердило свою эффек-
тивность. Использование игровых техноло-
гий оказывает положительное воздействие 
на формирование межкультурной компе-
тенции у обучающихся, позволяет сконцен-
трировать внимание на главном – овладе-
нии речевыми навыками в естественной 
разговорной ситуации. 
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АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ НА БЛОКФЛЕЙТЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младшие школьники; музыкальное творчество; развитие музыкальности; 
обучение игре на блокфлейте; начальное обучение музыке; музыкальное воспитание. 

АННОТАЦИЯ. Развитие музыкальности является как приоритетной задачей в музыкальном воспи-
тании младших школьников, так и целью данного исследования. Предметом исследования стало 
инструментальное музицирование младших школьников на уроке и во внеурочное время в процес-
се игры детей на блокфлейте с использованием метода стимулирования инструментальной дея-
тельности, связи наглядных, словесных и практических методов при игре младших школьников на 
блокфлейте, самостоятельной деятельности детей с предварительными объяснениями учителя, что 
дало свои положительные результаты. Методика инструментального музицирования, в данном 
случае в процессе игры детей на блокфлейте с формированием определенных навыков, является 
результативной и успешной в плане активизации развития музыкальности младших школьников. 

Laptev Ivan Grigoryevich,  
Candidate of Pedagogy, Professor, Department of Preschool and Primary Education, Astrakhan State University, Astrakhan, 
Russia. 

BOOSTING THE DEVELOPMENT OF MUSICAL TALENT OF JUNIOUR SCHOOLCHILDREN  
IN THE PROCESS OF PLAYING THE BLOCK FLUTE  

KEY WORDS: junior schoolchild; musicality; musicality development; play the block flute; teaching Music; 
musical education. 

ABSTRACT. The development of musicality is both a priority in the music education of primary school pu-
pils, and the aim of this paper. The subject of the study is playing block flute by junior pupils in class and as 
extracurricular activity. We use the method of stimulation of instrumental activities, and a combination of 
visual, verbal and practical techniques to perfect playing block flute. It is also important to include inde-
pendent activity of children with prior explanations of the teacher. All these methods and techniques gave 
positive results. The methods of teaching to lay block flute are effective and successful in promoting the de-
velopment of musical talent of junior pupils. 

спешный многолетний практиче-
ский опыт работы в общеобразова-

тельной школе показал, что музыкальность 
младших школьников активно развивается 
в процессе игры на элементарных музы-
кальных инструментах, в том числе при иг-
ре на блокфлейте, и представляет «широкое 
поле для творческой деятельности детей» 
[5, с. 105]. 

Блокфлейта стала широко использова-
лась в XX в. в музыкальных, а также в 
начальных общеобразовательных школах 
Европы и России. 

Идеи известного австрийского компо-
зитора и педагога Карла Орфа об элемен-
тарном музицировании были чрезвычайно 
популярны в России в середине – конце 
ХХ в. К. Орф является автором системы му-
зыкального воспитания детей, которая от-
ражена в пятитомной антологии «Шуль-
верк». Она собрана и обработана Орфом 
для пения и танцев с аккомпанементом ан-
самбля орфовских инструментов. Каждая 
небольшая пьеса из «Шульверка» пред-
ставляет собой простейшую партитуру, до-

ступную в исполнении даже маленьким де-
тям. В своей работе с музыкально малоода-
ренными детьми в процессе элементарного 
музицирования – «элементарная музыка, 
элементарные словесные тексты, элемен-
тарные формы движений и элементарные 
музыкальные инструменты» (К. Орф), он 
активно использовал и блокфлейты. Один 
из выпусков «Шульверка» так и назывался 
«Упражнения для блокфлейт». Был подго-
товлен и так называемый «Комплект ор-
фовских инструметов», пользовавшийся 
большой популярностью и в детских садах, 
и в начальных классах общеобразователь-
ной школы. Карл Орф с оптимизмом 
утверждал, что «элементарной музыкой 
может овладеть каждый ребенок» [9, с. 50].  

Блокфлейта отличается от других ин-
струментов своего семейства наличием се-
ми пальцевых отверстий на лицевой сто-
роне и одного на тыльной — так называемо-
го октавного клапана. В мундштуке нахо-
дится деревянная пробка (блок), прикры-
вающая отверстие для вдувания воздуха, 
оставляя лишь узкую щель для прохожде-
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ния воздуха в ствол инструмента. Звук в 
блокфлейте формируется в стволе инстру-
мента уровнем колеблющегося столба воз-
духа – чем меньше закрытых отверстий, а 
значит, колеблется меньший столб воздуха, 
тем выше звучание инструмента. Звукоряд 
блокфлейты диатонический, но с использо-
ванием вилочных аппликатур расширяется 
до хроматического звукоряда. Блокфлейта 
обычно имеет строй «Фа» или «До». Для 
младших школьников наиболее приемле-
мой для игры является блокфлейта сопрано 
«До».  

Небезынтересно, что звуки блокфлей-
ты – этого инструмента с колеблющимся 
столбом воздуха – воспринимаются не 
только слуховым анализатором, но и виб-
рационно, на основе «костно-тканевой про-
водимости, которая в слуховых восприятиях 
играет довольно большую роль» [8, с. 130]. 

Инструментальное музицирование 
младших школьников с низким уровнем 
музыкальных задатков, которые ранее са-
моустранялись от активной музыкальной 
деятельности, позволяло в увлекательной 
форме «осваивать навыки игры на 
блокфлейте и развивать музыкальность» 
[13, с. 259].  

Основным приемом звукоизвлечения 
является подача в мундштук инструмента 
слога «ту» шепотом. При этом подача 
должна быть не слишком сильной, чтобы не 
возникали иные высокие звуки. 

Методика работы с детьми предусмат-
ривала, что на уроке музыки в поиске одно-
го верного звука 2-3 учащихся аккуратно 
закрывали пальчиками шесть из семи от-
верстий на инструменте, чтобы прозвучала 
нота «ре». Ноту «до» достаточно сложно 
первоначально извлечь, поэтому импрови-
зировали школьники в нижнем тетрахорде 
тональности ре минор. При этом визуаль-
ный и слуховой контроль сопровождался 
игрой педагога на блокфлейте. Как только 
правильное звучание одного звука учащи-
мися было найдено, весь класс повторял 
интонационно верно этот звук. Затем зву-
чание трансформировалось в инструмен-
тальную несложную ритмическую модель, 
сыгранную педагогом на одном звуке. Эту 
модель как музыкально-ритмическое эхо 
повторяли учащиеся-инструменталисты, 
при этом метод слухового контроля являлся 
наиболее важным для них. А затем все без 
исключения ученики класса с увлечением 
интонационно верно пели эти однозвучные 
мелодико-ритмические фразы. Учитель из-
менял ритм, дети, играющие на блокфлей-
тах, повторяли его, при этом формирова-
лась верная подача воздуха в мундштук 
блокфлейты. 

 Далее на последующих уроках музыки 
учащиеся осваивали точность интонацион-
ного звучания двух, затем трёх звуков, а это 
уже позволяло инструментально музициро-
вать с опорой на ладовые ассоциации при 
завершённой двух- или четырехтактовой 
музыкально-ритмической фразе. Техниче-
ские приемы постепенно усовершенствова-
лись, что позволяло музицировать уже в 
пределах квинты в ре миноре. 

Следует заметить, что в процессе ис-
полнительской деятельности развитие му-
зыкальности происходит всегда комплекс-
но. Когда школьник играет на блокфлейте 
какую-либо мелодию или импровизирует 
на инструменте в пределах трёх-пяти ступе-
ней, то он одновременно воспринимает: 
а) ритмическую структуру; б) высотные со-
отношения звуков; в) ладовую функцию; 
г) тембровую окраску; д) регистровую зна-
чимость; е) динамическую звучность; 
ж) темповую характеристику, з) форму фра-
зы. Творческое осознание характера испол-
нения является «стреттным» и, как отмечал 
Б. М. Теплов, «на основе эмоционального 
критерия» [12, с. 126]. 

На внеклассных занятиях в процессе 
освоения навыков игры с целью активиза-
ции развития «музыкально-слуховых пред-
ставлений» как одного из трёх основных 
компонентов музыкальности (Б. М. Теплов), 
младшим школьникам в индивидуальном 
порядке предлагалось сначала мысленно 
сочинить «свою» мелодию в пределах трёх-
пяти звуков, а затем сыграть её. Беседы с 
детьми указывали на адекватность предва-
рительного сочинения с мысленным пере-
крытием пальчиками отверстий инструмен-
та и последующего проигрывания музы-
кально-ритмической модели. В связи с тем 
что блокфлейта-сопрано при последова-
тельном открытии отверстий имеет диато-
нический строй в до мажоре, а примарная 
певческая зона детей звучит на октаву ни-
же, то практически все дети с низким уров-
нем музыкальных задатков постепенно ин-
тонационно верно повторяли голосом свой 
мелодический рисунок. Это был значитель-
ный прогресс в развитии музыкальности 
детей.  

На уроке инструментальная деятель-
ность учеников составляла не более пяти 
минут, а на внеклассных занятиях школь-
ники с увлечением осваивали азы нотной 
грамоты, совершенствовали навыки игры в 
исполнении фрагментов школьных песен и 
их интонационно верного пропевания, что 
способствовало успешному освоению пе-
сенного школьного программного материа-
ла всеми без исключения детьми в классе. 

Современные российские требования к 
общеобразовательной школе по предмету 
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«Музыка» стали более динамичными. Если в 
«Стандарт начального общего образования 
по искусству» (2004) как раздел опыта му-
зыкально-творческой деятельности, облада-
ющий значимыми компенсаторными воз-
можностями и нивелирующий дисбаланс 
координации между слухом и голосом, кон-
кретно вводилось «инструментальное музи-
цирование», то ФГОС НОО, введенный в 
начальную школу с 1 сентября 2011 г., в раз-
деле «Музыка» позволяет рассматривать го-
раздо шире музыкальное творчество млад-
ших школьников – «использование музы-
кальных образов при создании театрализо-
ванных и музыкально-пластических компо-
зиций, исполнении вокально-хоровых про-
изведений, в импровизации» [10, с. 79].  

Опыт инструментального музицирова-
ния с детьми указывает на высокие потен-
циальные возможности игры на блокфлей-
те как средство активизации музыкального 
развития младших школьников. В качестве 
заинтересованности инструментом, «род-
ственником» флейты, младшим школьникам 
была рассказана древняя легенда о гамельн-
ском музыканте-крысолове в свободной ин-
терпретации учителя. Младшие школьники 
с восторгом и воодушевлением восприни-
мали необычный рассказ учителя о музы-
канте-флейтисте, что опосредованно спо-
собствовало последующему лучшему усвое-
нию навыков игры на блокфлейте. 

Следует заметить, что основными яв-
ляются два важных навыка игры на ин-
струменте – точное перекрытие отверстий 
блокфлейты и верная без напряжения по-
дача воздуха в мундштук.  

Во внеклассной работе инструменталь-
ная музыкальная деятельность младших 
школьников приобретала поистине широ-
кий спектр и способствовала активному раз-
витию чувства ритма, темпа, тембра, лада, 
регистра, формы. Дети изучали нотную гра-
моту, осваивали при игре на блокфлейте 
немецкую аппликатурную систему, проявля-
ли творчество в процессе несложного ин-
струментального музицирования. «Человек, 
испытавший радость творчества даже в са-
мой минимальной степени, – отмечал ака-
демик, музыковед Б. В. Асафьев, – углубляет 
свой жизненный опыт и становится иным по 
психическому складу, чем человек, только 
подражающий актам других» [2, с. 80]. 

В школе был организован ансамбль 
блокфлейтистов, который выступал как на 
родительских собраниях, так и на других 
торжественных мероприятиях. В репертуа-
ре ансамбля, играющего как без сопровож-
дения, так и в сопровождении фортепиано, 
были народные песни и музыкальные пье-
сы классического характера.  «Музыка для 
детей и юношества, – отмечал Д. Б. Каба-

левский, – должна отвечать трём требова-
ниям: во-первых, она должна быть просто 
хорошей музыкой, увлекательной и по-
настоящему художественной; во-вторых, 
она должна быть целесообразной, полезной 
в педагогическом отношении; в-третьих, 
она должна иметь четкую воспитательную 
направленность» [3, с. 232].  

Любимыми произведениями ансам-
блистов были русская народная песня «Со 
вьюном я хожу», исполняемая трехголос-
ным каноном, и народная песня «Во кузни-
це», где звуки первых двух слогов исполнял 
солист и далее мелодию подхватывал весь 
инструментальный ансамбль. Из музы-
кальной классики чаще всего исполнялись 
специально аранжированные пьесы из цик-
ла «Детский альбом» П. И. Чайковского 
[14] – №4 «Мама», №5 «Марш деревянных 
солдатиков», №16 «Старинная французская 
песенка» и №17 «Немецкая песенка», в ко-
торой важным приёмом легкого стоккати-
рования являлось выполнение навыка по-
дачи звука в мундштук как бы слогом «ту». 
Из зарубежной музыки дети исполняли в 
унисон фрагменты пьесы «Снег танцует» из 
сюиты для фортепиано Клода Дебюсси 
«Детский уголок» и унисонные фрагменты 
пьесы «Кукла (Колыбельная песня)» из 
цикла пьес для фортепиано в 4 руки Жоржа 
Бизе «Детские игры». 

С увлечением дети разучивали и испол-
няли в сопровождении фортепиано песни 
различных народов. Это итальянская народ-
ная песня «Четыре таракана и сверчок» с во-
кальным исполнением, швейцарская народ-
ная песня «Кукушка». Греческая песня «Ко-
лечко» исполнялась первоклассницей-
солисткой в сопровождении ансамбля 
блокфлейтистов, а английские песни «Пока-
жи, как играет флейта» и «Наш оркестр» на 
высоком эмоциональном уровне звучали с 
хоровым исполнением этих песен. «Как ин-
струмент воспитания и совершенствования 
психики ребенка, – отмечает профессор 
В. И. Петрушин, – музыкальная деятельность 
не имеет себе равных по силе своего воздей-
ствия… Ребенок, получающий в процессе му-
зыкального обучения постоянную сенсорную 
стимуляцию мозга, оказывается более ум-
ным, более социализированным по сравне-
нию со сверстниками, которые не включены в 
музыкальную деятельность» [7, с. 8]. 

Достаточно большой диапазон испол-
няемых на блокфлейтах в процессе вне-
классной музыкальной деятельности не-
больших, но значимых в мировой музы-
кальной литературе музыкальных произве-
дений расширял музыкальный кругозор 
учащихся, совершенствовал развитие музы-
кальных способностей, содействовал ста-
новлению музыкально образованной лич-
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ности школьника с достаточно развитыми 
творческими возможностями, формировал 
«эмоционально-потребностное значение 
музыки» [11, с. 96]. 

Инструментальная деятельность 
младших школьников давала повод для 
прослушивания в домашних условиях с ро-
дителями и ознакомления, не без помощи 
интернета, с другими музыкальными про-
изведениями из этих же и других музы-
кальных циклов. «Восприятие музыки, – 
отмечал профессор Ю. Б. Алиев, – помогает 

усвоению практических навыков в пении, 
движении, игре на элементарных музы-
кальных инструментах» [1, с. 122]. Более то-
го, в семейном кругу инициировалось со-
здание семейных музыкальных ансамблей, 
о чем с гордостью сообщали дети. 

Таким образом, практика подтвердила 
гипотезу о принципиальной важности и по-
тенциальных возможностях игры на 
блокфлейте младших школьников в про-
цессе активизации развития музыкально-
сти.  
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ABSTRACT. The article discusses motivation of 8-9 grades students to study Geography. The authors de-
fine the concepts of "motivation", "motivation training" and "leading activity". The importance of the study 
of motivation to learning is connected with the implementation of the state program of education devel-
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ment to reveal the level of motivation of secondary school students of the cities of Pavlodar, Ekibastuz, ru-
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ормирование мотивации школь-
ников к обучению является важной 

задачей школы. Достижение образователь-
ных результатов, успешное и эффективное 
обучение, саморазвитие невозможны без 
наличия у учащихся определенных мотивов 
деятельности. Положительная мотивация 
обучающихся является основой их внутрен-
ней, осознанной, продуктивной учебной де-
ятельности. Современное образование Рес-
публики Казахстан находится на этапе мо-
дернизации. Реализация государственной 
программы развития казахстанского обра-
зования на 2011-2020 годы предполагает 

повышение его качества, конкурентоспо-
собности и престижа, развитие человече-
ского капитала путем обеспечения доступ-
ности качественного образования для 
устойчивого роста казахстанской экономи-
ки [7; 8; 14]. Достижение поставленных це-
лей требует от молодых людей высоких 
учебных достижений. Одним из условий до-
стижения высоких результатов в обучении 
может стать формирование мотивации 
школьников к учебной деятельности. 

Проблеме формирования мотивации к 
учебной деятельности посвящены труды 
многих исследователей. В широком пони-

Ф 
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мании мотивацию можно определить как 
движение к намеченной цели, удовлетворе-
ние определенных потребностей. А. Г. Асеев 
под учебной мотивацией понимает сово-
купность побудительных механизмов учеб-
ной деятельности учащегося [1]. Согласно 
И. А. Зимней, учебная мотивация является 
частным видом мотивации, включенной в 
деятельность учения, учебную деятельность 
[9]. По мнению Е. П. Ильина, основными 
факторами, влияющими на формирование 
положительной устойчивой мотивации 
подростков к учебной деятельности, явля-
ются содержание учебного материала, ор-
ганизация учебной деятельности, коллек-
тивные формы учебной деятельности, 
оценка учебной деятельности, стиль педаго-
гической деятельности [10]. 

Учебная деятельность является веду-
щей деятельностью на протяжении всей 
школьной жизни учащегося, а значит, по-
буждающие ее мотивы имеют существенное 
значение для его жизни. Учебная деятель-
ность школьников всегда полимотивирова-
на. Для каждого возраста и для каждого 
школьника мотивы имеют разную побуди-
тельную силу. Одни из них являются веду-
щими, основными, другие – второстепен-
ными, подчиненными ведущим мотивам. 
Согласно Л. И. Божович, все мотивы можно 
разделить на две группы – связанные непо-
средственно с учебной деятельностью и со-
циальные. Первые связаны с познаватель-
ными интересами личности, ее потребно-
стью в интеллектуальном развитии и овла-
дении новыми знаниями, умениями и 
навыками, вторые – с потребностями лич-
ности в общении с другими людьми, с же-
ланием ученика занять определенное место 
в системе доступных ему общественных от-
ношений [2]. Отношение учащихся к про-
цессу обучения не всегда однозначно. Воз-
никновение серьезных проблем в учебной 
деятельности у подростков приводит к сни-
жению их мотивации к обучению, характе-
ризуется «отходом от школы», «мотиваци-
онным вакуумом» [3]. В этой связи форми-
рование мотивации к учебной деятельности 
является актуальной проблемой в совре-
менной педагогике и методике. 

Формирование учебной мотивации не-
возможно без учета возрастных особенно-
стей учащихся. Подростковый возраст ха-
рактеризуется множественными преобразо-
ваниями мотивации, обусловленными сме-
ной и развитием ведущего типа деятельно-
сти [4; 6]. Мотивы, преобладавшие на 
предыдущем этапе жизни учащегося, вы-
тесняются другими, более значимыми. Если 
для младшего школьника ведущим видом 
деятельности была учебная, а следователь-
но, основным мотивом – «научиться учить-

ся», то для подростка ведущей становится 
деятельность общения и главный мотив – 
найти свое место в обществе, быть значи-
мым. В психическом развитии подростка 
основная роль принадлежит устанавлива-
ющейся системе взаимоотношений с окру-
жающими людьми [5]. 

В подростковом возрасте отмечаются 
существенные изменения в характере учеб-
ной деятельности. Отношение к ней носит у 
школьника избирательный характер. Расши-
рение связей с окружающим миром, широ-
кое, всепоглощающее общение со сверстни-
ками, личные интересы и увлечения зачастую 
снижают интерес подростков к учению. По-
ложительное отношение к учебе у них возни-
кает только тогда, когда удовлетворяются по-
знавательные потребности [13; 15; 16]. 

Существенную роль в формировании 
положительного отношения подростков к 
учению играют научная содержательность 
учебного материала, практическая направ-
ленность знаний, проблемный и эмоцио-
нальный характер подачи материала, орга-
низация поисковой познавательной дея-
тельности [11]. 

Несмотря на то что учение остается 
главным делом подростка, основные преоб-
разования в его психике связаны с обще-
ственной деятельностью, которая в 
наибольшей степени удовлетворяет его по-
требностям – прежде всего потребностям в 
общении со сверстниками и в самоутвер-
ждении. Специфическим новообразовани-
ем подростка является чувство взрослости, 
выражающее его новую жизненную пози-
цию по отношению к себе, к людям и миру, 
определяющее направление и содержание 
его социальной активности, систему новых 
стремлений и переживаний [2]. 

Для диагностики мотивации школьни-
ков к обучению нами проведено исследова-
ние, в ходе которого ставились задачи выяв-
ления доминирующих мотивов подростков в 
процессе обучения, ценности учебной дея-
тельности для школьника, изучения жела-
ния учащихся развивать свои интересы и по-
требности в приобретении знаний и умений. 
Для решения поставленных задач была раз-
работана анкета, включающая 20 вопросов. 
В эксперименте принимали участие 224 
подростка 8-9 классов общеобразовательных 
школ гг. Павлодара, Экибастуза, сельских 
школ Павлодарской области Республики Ка-
захстан. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что у 72,7 % опрошенных под-
ростков внешняя мотивация к обучению 
преобладает над внутренними источниками 
мотивов. На основании эксперимента нами 
выделены уровни проявления внутренней 
мотивации к учебной деятельности. По ре-
зультатам работы большинство опрошенных 
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учащихся (67,8 %) имеют среднюю степень 
проявления внутренней мотивации, низкая 
степень проявления характерна для 23,2 % 
подростков, и лишь у 9 % анкетируемых от-
мечается высокая степень внутренней моти-
вации к обучению. 

Анкетирование показало, что наиболь-
шее влияние на учебную деятельность ока-
зывают мотивы, связанные с перспективным 
развитием личности учащегося, его успеха-
ми в учебной деятельности, пониманием им 
своей социальной роли, стремлением к са-
мореализации и одобрением учебной дея-
тельности школьника со стороны ровесни-
ков и взрослых. Подростковый возраст ха-
рактеризуется уменьшением поглощенности 
ученика учением, свойственной младшему 
школьному возрасту. При ответах на вопро-
сы анкеты 65,5 % респондентов указали, что 
главным для них является внешний мотив – 
получение хороших оценок. В данном случае 
можно говорить о так называемом «сдвиге с 
мотива на цель», когда подростки ориенти-
руются только на формальные показатели 
обучения в ущерб освоению учебного пред-
мета. Знания теряют привлекательность для 
учащихся, подростки учатся ради оценки и 
получения хорошего аттестата, что приводит 
к формализму в усвоении знаний и отсут-
ствию устойчивого познавательно интереса к 
предмету. 

Оценка одноклассников важна 53,2 % 
учащимся, что объясняется желанием под-
ростков быть принятыми другими, стремле-
нием к дружеским отношениям со сверстни-
ками и страхом быть отвергнутыми, оказать-
ся в полной изоляции. Оценочный мотив иг-
рает важную роль для подростков и основан 
на свойственной им потребности в социаль-
ном признании и одобрении взрослыми. 
Одним из наиболее сильных стимулов для 
подростка 13-15 лет является одобрение со 
стороны родных, похвала, положительная 
оценка с их стороны, на это указали 63,7 % 
опрошенных нами подростков. 

Особенностью возраста является острое 
осознание и переживание частых неудач 
при выполнении трудных учебных заданий. 
Повторные неудачи способны вызвать у 
учащихся негативные эмоции и закрепить 
отрицательное отношение к предмету. 
Большинство опрошенных учащихся 
(59,3 %) отрицательно относится к задани-
ям различной степени сложности, предпо-
читая унифицированный вариант самосто-
ятельных и контрольных работ. 74,1 % ре-
спондентов отметили, что у них отсутствует 
интерес к заданиям, заставляющим пред-
принимать максимум усилий. 62,3 % опро-
шенных подростков теряют интерес, столк-
нувшись с трудным заданием на уроке. Си-
туация успеха, наоборот, является благо-

приятной ситуацией учения для подрост-
ков, обеспечивающей им эмоциональное 
благополучие. Наше исследование показа-
ло, что 84,3 % опрошенных учащихся испы-
тывают удовольствие, справившись с зада-
нием в процессе обучения. 

Полученные результаты исследования 
позволяют констатировать, что большая 
часть подростков предпочитает выполнять 
задания на репродуктивном уровне, ориен-
тированном на передачу знаний, умений и 
навыков и выполнение заданий по образцу. 
Такие задания слабо развивают мыслитель-
ную деятельность школьников, имеют низ-
кие возможности индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса. 
Наибольшим потенциалом для развития 
творчества и проявления личной инициа-
тивы учащихся обладают задания продук-
тивного характера, однако они привлекают 
лишь 30,7 % анкетируемых подростков. 

Одним из новообразований подростко-
вого возраста является потребность уча-
щихся в самоутверждении, которая основа-
на на представлении школьника о самосто-
ятельности, независимости от чужого мне-
ния, стремлении подростка совершать дей-
ствия и поступки без чьей-либо помощи. 
63,7 % респондентов, подтверждая это суж-
дения, указали на стремление самоутвер-
диться в коллективе сверстников как осно-
вополагающий мотив в процессе учебной 
деятельности [12]. 

В процессе исследования нами выявле-
но, что наиболее выраженная положитель-
ная мотивация к обучению у подростков – 
учащихся 8-9 классов наблюдается к обще-
ствознанию, географии и ОБЖ. Интерес к 
географии связан с удовлетворением доми-
нирующей познавательной потребности 
возраста, определяющей положительное от-
ношение к предмету. Большинство анкети-
руемых подростков (95,1 %) считают геогра-
фию важным предметом в школьном обуче-
нии, обладающим огромным познаватель-
ным потенциалом. 78 % опрошенных счита-
ют, что география позволяет проявлять и 
развивать практические навыки, способные 
пригодиться человеку в повседневной жиз-
ни. Безразличное отношение к предмету от-
мечали 15,2 % опрошенных подростков, ука-
зывая на сложность понимания ими рассмат-
риваемых вопросов, невозможность самосто-
ятельно объяснить причинно-следственный 
характер географических явлений и процес-
сов. Возникающая мотивация к обучению 
географии у таких подростков носит неустой-
чивый характер и зависит от привлекательно-
сти процесса обучения географии, связанного 
с необычными явлениями, интересными 
фактами, визуализацией информации [13]. 
Однако только 18,3 % анкетируемых 
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школьников имеют внутренние мотивы к 
обучению географии и готовы восполнять 
недостаток в получении на уроке географи-
ческих знаний в процессе работы с допол-
нительными источниками самостоятельно 
во внеурочное время.  

Таким образом, проведенное нами ис-
следование показывает, что учебная дея-
тельность для подростков не всегда являет-
ся личностно образующей, определяющей 
ведущее отношение учащихся к действи-
тельности. Поэтому существует необходи-

мость в создании определенных условий 
для формирования положительного отно-
шения учащихся к учебной деятельности, 
разработке методической модели формиро-
вания учебной мотивации школьников в 
процессе школьного образования (на при-
мере географического). Элементом модели 
может выступить учебно-исследовательская 
деятельность школьников, основной функ-
цией которой является мотивация учеников 
к познанию мира и себя в этом мире [9]. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме профильного и предпрофильного обучения как состав-
ляющих социально ориентированного обучения и предпрофессиональной социализации учащихся 
школы. Предпрофессиональная социализация рассматривается как социальное становление лич-
ности на завершающем этапе школьного обучения, в процессе которого человек осваивает и вос-
производит социальный опыт профессионального самоопределения, трудовой деятельности, про-
фессиональной подготовки, с одной стороны, и регулирует процесс самообразования, самоизмене-
ния и профессионального роста – с другой. Учебно-познавательная деятельность в рамках пред-
профессиональной социализации предполагает постановку перед учащимся проблемы выбора 
профессии, обзор возможных вариантов выбора, постоянную мотивацию к труду и самоопределе-
нию. В результате учащийся к концу своего обучения должен сделать осознанный выбор професси-
ональной сферы и быть готовым к дальнейшему самосовершенствованию. Представленная  по-
этапная модель предпрофессиональной социализации отражает процессы личностного становле-
ния учащегося, функцию самоопределения и подготовки к получению профессионального образо-
вания, возможность решения которой определяется наличием определенных институтов, этапов в 
современных социально-экономических условиях. Показанные в модели основные этапы предпро-
фессиональной социализации легко могут быть реализованы в процессе предпрофильного и про-
фильного образования. Кроме того, рассмотрены методы и технологии, испьзуемые в социально 
ориентированном образовании в рамках предпрофессиональной социализации.  
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF HIGH SCHOOL STUDENT IN COURSE OF STUDY 

KEY WORDS: specialized education; preparatory training; developing training; professional self-
orientation; professional socialization; career guidance; career choice. 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of profession-oriented training as a component of social-
based learning and pre-professional socialization of high school students. Pre-professional socialization is 
considered as a social formation of personality in high school, during which students, on the one hand, de-
velop and reproduce social experience of professional self-determination, employment, professional train-
ing, and, on the other, regulate the process of self-education, self-transformation and professional devel-
opment. Educational activities in the framework of pre-professional socialization include career guidance, 
an overview of available jobs and constant motivation to work and self-determination. As a result by the 
end of school the student has already chosen the sphere that he wants to work in and he is ready for further 
development. This model of pre-professional socialization reflects the process of personal development 
students, performs the function of self-determination and pre-vocational education, which is determined 
by the presence of certain institutions and stages in the modern socio-economic conditions. The main stag-
es of pre-professional socialization can be implemented in the process of profession-oriented training. We 
also discuss the methods and technologies used in social education in profession-oriented training. 

зменения в современной россий-
ской экономике, усиление конку-

ренции на рынке труда определили новый 
круг задач для образовательного сообще-
ства, одной из которых будет воспитание в 
человеке самостоятельности в решении 
проблем, которые постоянно появляются в 

процессе жизнедеятельности. Рынок труда 
находится в постоянном движении и предъ-
являет высокие требования к молодым спе-
циалистам, вследствие чего образование 
должно обязательно их учитывать. В соот-
ветствии с этим особенно актуальным ста-
новится формирование самостоятельности  

И 
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в выборе индивидуальной траектории раз-
вития на основе имеющихся способностей и 
возможностей. Самостоятельность – это 
главный и определяющий аспект взросле-
ния школьника. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-
дарту среднего (полного) общего образова-
ния, обучение должно стать адресным и 
эффективным за счет обеспечения большей 
практической ориентации, индивидуализа-
ции и функциональности. Реализация 
предпрофильной подготовки в основной 
школе и профильной в старших классах бу-
дет в определенной степени способствовать 
решению вышеназванных проблем, то есть 
обеспечит успешную предпрофессиональ-
ную социализацию школьников.  

В целом, предпрофессиональную соци-
ализацию учащегося можно определить как 
социальное становление личности на за-
вершающем этапе школьного обучения, в 
процессе которого человек осваивает и вос-
производит социальный опыт профессио-
нального самоопределения, трудовой дея-
тельности, профессиональной подготовки, с 
одной стороны, и регулирует процесс само-
образования, самоизменения и профессио-
нального роста – с другой. 

Соответственно, в период предпрофес-
сиональной социализации формирование 
человека как личности, его качеств, проис-
ходит в процессе следующих основных ви-
дов деятельности: учебно-познавательной, 
коммуникативной, квазипрофессиональной 
(игровой) и трудовой. 

Учебно-познавательная деятельность 
предполагает постановку перед учащимся 
проблемы выбора профессии, обзор воз-
можных вариантов выбора, постоянную мо-
тивацию к труду и самоопределению. Поня-
тие «профессиональное самоопределение», 
как справедливо замечает В. Н. Бобриков, 
не является застывшим конструктом, а 
предполагает динамичность. По мере 
взросления учащиеся формируют различ-
ное понимание профессии, своей жизнен-
ной цели, что неизбежно отражается на вы-
боре ими профиля обучения. Исследования 
показывают, что в данном процессе сильно 
влияние социальных факторов и в первую 
очередь социальной микросреды – семьи, 

родных, друзей. Е. Л. Башманова отмечает, 
что «самоопределение учащихся 8-9-х клас-
сов, а нередко и более старшего возраста 
оказывается далеко не «само»: велика роль 
не только и не столько интересов учащихся, 
сколько социального статуса их родителей» 
[1]. Т. Г. Брылева приводит результаты соб-
ственных исследований, согласно которым 
прослеживается четкая линия влияния ста-
туса родителей на выбор дальнейшей про-
фессиональной стези учащимися: учащи-
мися, чьи родители относятся к верхнему 
социальному слою, движут узколичные мо-
тивы – поступить в вуз, получить профес-
сию (50 %), достичь материального благо-
получия (45,8 %) [2, с. 17-19]. Как отмечает 
А. М. Новиков, самоопределение – цен-
тральное новообразование рассматриваемо-
го возрастного периода [ 12, с. 330].  

В результате учащийся к концу своего 
обучения должен сделать осознанный вы-
бор профессиональной сферы и быть гото-
вым к дальнейшему самосовершенствова-
нию. Коммуникативная деятельность 
направлена на обмен полученными знани-
ями и приобретенным опытом, с одной сто-
роны, а с другой – на получение нового 
опыта совместной работы. Квазипрофесси-
ональная и трудовая деятельность обеспе-
чат приобретение первичного профессио-
нального опыта, помогут определиться с 
правильностью выбора, уточнить его в слу-
чае необходимости. Данная (игровая) дея-
тельность может быть организована на базе 
образовательного учреждения – на основе 
имитации будущей профессии, а трудовая 
должна проходить либо в специальных 
учреждениях – ресурсных центрах, либо 
непосредственно на предприятиях.  

Таким образом, предпрофессиональная 
социализация в современных социально-
экономических условиях должна взять на 
себя функцию самоопределения и подготов-
ки к получению профессионального образо-
вания молодежью, возможность выполнения 
которой определяется наличием определен-
ных институтов, этапов (см. рис. 1). Показан-
ные на рис. 1 основные этапы предпрофесси-
ональной социализации легко могут быть 
реализованы в процессе предпрофильного и 
профильного образования.  
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Рис. 1. Поэтапная модель предпрофессиональной социализации 

Методологической основой построения 
концепции профильного и предпрофильно-
го обучения является гипотеза Л. С. Вы-
готского о соотношении процессов обуче-
ния и развития, которые проходят в дина-
мике. Процессы развития не совпадают с 
процессами обучения, они идут вслед за 
процессами обучения и создают «зону бли-
жайшего развития» ребенка [3]. 

Покажем возможности реализации 
предпрофильного и профильного обучения 
на основе обобщения опыта зарубежных 
стран и российских ученых. 

Согласно результатам анализа, прове-
денного Е. Н. Карповым, в большинстве 
стран Европы (Франции, Голландии, Шот-
ландии, Англии, Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Дании и др.) к 7-ому году обуче-
ния ученик должен определиться в выборе 
своего дальнейшего пути и каждому учени-
ку предлагаются два варианта продолже-
ния образования в основной школе: «ака-

демический», который в дальнейшем от-
крывает путь к высшему образованию, и 
«профессиональный» – обучение по упро-
щенному учебному плану, содержащему 
преимущественно прикладные и профиль-
ные дисциплины [7]. При этом многие уче-
ные – педагоги европейских стран считают 
нецелесообразной раннюю профилизацию 
(в основной школе). В нашей стране, по 
данным статистики, даже к одиннадцатому 
классу большинство старшеклассников ис-
пытывает трудности с выбором своего 
дальнейшего профессионального образо-
вания, стадия самоопределения не прой-
дена. В соответствии с этим профильное 
образование должно не только углублять 
подготовку в каком-то определенном 
направлении, но и оказывать помощь в 
выборе будущей профессии и возможных 
путей ее получения.  

Российская школа имеет определён-
ный опыт по организации профильного 
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обучения учащихся. В конце 80-х – начале 
90-х годов в стране появились новые виды об-
щеобразовательных учреждений (специали-
зированные школы, лицеи, гимназии), ориен-
тированные на углубленное изучение отдель-
ных предметов учебного плана. Развитию дан-
ного процесса способствовал Закон Россий-
ской Федерации 1992 года «Об образовании», 
закрепивший вариативность и многообразие 
типов и видов образовательных учреждений и 
образовательных программ. Направление 
развития профильного обучения в россий-
ской школе в основном соответствует миро-
вым тенденциям развития образования. Ин-
тересным, на наш взгляд, является мнение 
педагога А. А. Муратовой и ряда исследова-
телей (Е. Я. Подгорная, Н. Ф. Родичев, 
А. В. Хуторской, С. Н. Чистякова) о том, что 
выбор профиля обучения ограничивает 
ученика рамками учебных предметов, так 
как учащиеся ориентируются не на профес-
сию и не на будущую специальность, а 
только на более привлекательный для них 
предмет деятельности, где они успешны и 
комфортно себя чувствуют [13]. При этом в 
современном профильном обучении прак-
тически не уделяется внимание будущим 
профессиям, не рассматривается их суть, 
основные профессиональные функции и 
возможные направления деятельности, 
внимание уделяется только углубленному 
изучению отдельных предметов. В резуль-
тате образовательная траектория учащегося 
становится не направленной и индивидуа-
лизированной, а профильной, что заметно 
сужает рамки его выбора. 

Преемственность в предпрофильной 
подготовке и профильном обучении пони-
мается как поступательное движение обра-
зовательного процесса во всех звеньях си-
стемы непрерывного образования. Она не 
только обеспечивает подготовку к чему-то 
новому, но и сохраняет уже имеющееся как 
основу  для дальнейшего поступательного 
развития процесса и является одним из 
условий  для преодоления разрыва между 
разными ступенями образования, соответ-
ствия содержания и методов обучения воз-
растным возможностям учащихся [9]. 

Основным содержанием предпрофиль-
ной подготовки учащихся являются элек-
тивные курсы. Они выступают в качестве 
связующего звена преемственности между 
предпрофильной и профильной подготов-
кой учащихся. Данные курсы представляют 

собой элементы учебного плана, которые 
дополняют содержание профиля обучения. 
Элективные курсы связаны, прежде всего, с 
удовлетворением индивидуальных образо-
вательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого школьника. В отличие 
от факультативов и кружков «элективы» 
обязательны для посещения. Они позволя-
ют школьникам развить интерес к тому или 
иному предмету и помогают определиться 
со своим дальнейшим жизненным профес-
сиональным выбором. Роль элективных 
курсов в системе профильного обучения яв-
ляется положительной, так как вносит ин-
новационные изменения в содержание 
предпрофильной подготовки. Это выража-
ется в следующих позициях: 

 введение в учебный план за счет 
школьного компонента краткосрочных по-
лугодовых и годовых курсов по выбору: 
предметных, межпредметных и ориентаци-
онных; 

 использование активных техноло-
гий обучения в преподавании курсов по вы-
бору;  

 проведение профессиональных проб 
для учащихся, что позволяет определиться 
в выборе профиля образования; 

 зачисление в 10-й профильный 
класс с учетом содержания портфолио уче-
ника; 

 безотметочная система предпро-
фильного обучения учащихся: оценка ре-
зультатов работы учителя и учащихся по вы-
бранному предпрофилю образования; 

 введение новой системы распреде-
ления времени прохождения учебных кур-
сов (в течение учебной недели, четверти, 
года, при этом допускается, что учебная 
дисциплина не обязательно изучается по 
одному часу в неделю). 

Необходимо отметить, что традицион-
ными методами обучения сложно постоянно 
поддерживать интерес учащихся к учёбе, а 
старшеклассников особенно, формировать 
практические умения и навыки, поэтому не-
обходим переход на активные и интерактив-
ные методики: учебные практики, ролевые 
игры, кейс-стади, исследовательские проек-
ты, дискуссии и другие. Сегодня в школе в 
предпрофильной и профильной подготовке 
широко используются такие методы. Их ха-
рактеристику представили В. А. Сластенин, 
Е. П. Белозерцев [13] (табл. 1). 
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Таблица 1  

Активные методы обучения (по В. А. Сластенину, Е. П. Белозерцеву) 

Неимитационные методы Имитационные 
Неигровые Игровые 

 Проблемная лекция 

 Круглый стол 
 Лекция-конференция 

 Лекция по заранее составленному конспекту 

 Лекция обзорная 
 Коллоквиум 

 Программированные занятия 

 Семинар 
 Выездные занятия с тематической дискуссией 

 Групповая консультация 

 Олимпиада 

 Ситуационные реше-
ния 

 Решение задач 
 Подведение итогов и 
оценка преподавателем 
занятий 
 Обсуждение разрабо-
танных вариантов 

 Проведение семинара 
 Индивидуальный тре-
нажер 

 Многовариантный выбор опти-
мального решения 

 Мозговой штурм 
 Деловые игры 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование индиви-
дуального технологического про-
цесса 

 

Представим  более подробно характери-
стику активных методов обучения, рекомен-
дуемых для использования в предпрофиль-
ной и профильной подготовке в школе.  

Круглый стол – одна из организацион-
ных форм познавательной деятельности 
учащихся, позволяющая закрепить полу-
ченные ранее знания, восполнить недоста-
ющую информацию, сформировать умения 
решать проблемы, укрепить позиции, 
научить культуре ведения дискуссии. Ха-
рактерной чертой круглого стола является 
сочетание тематической дискуссии с груп-
повой консультацией. Наряду с активным 
обменом знаниями, у учащихся вырабаты-
ваются профессиональные умения излагать 
мысли, аргументировать свои соображения, 
обосновывать предлагаемые решения и от-
стаивать свои убеждения. При этом проис-
ходит закрепление информации и самосто-
ятельная работа с дополнительным матери-
алом, а также выявление проблем и вопро-
сов для обсуждения [8].  

Мозговой штурм (мозговая атака, 
брейнсторминг) – широко применяемый 
способ продуцирования новых идей для 
решения научных и практических проблем. 
Его цель – организация коллективной мыс-
лительной деятельности по поиску нетра-
диционных путей решения проблем. Ис-
пользование метода мозгового штурма в 
учебном процессе позволяет решить следу-
ющие задачи:  

 творческое усвоение школьниками 
учебного материала;  

 связь теоретических знаний с прак-
тикой;  

 активизация учебно-познаватель-
ной деятельности обучаемых;  

 формирование способности концен-
трировать внимание и мыслительные уси-
лия на решении актуальной задачи;  

 формирование опыта коллективной 
мыслительной деятельности.  

Проблема, формулируемая на занятии 
по методике мозгового штурма, должна 
иметь теоретическую или практическую ак-

туальность и вызывать активный интерес 
школьников. Общее требование, которое 
необходимо учитывать при выборе пробле-
мы для мозгового штурма, – возможность 
многих неоднозначных вариантов решения 
проблемы, которая выдвигается перед уча-
щимися как учебная задача [8].  

Дидактические игры – это тип учебных 
занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, ак-
тивного обучения и отличающихся наличи-
ем правил, фиксированной структуры игро-
вой деятельности и системы оценивания [6].  

Групповая консультация предполагает 
вовлечение всего коллектива обучаемых в 
творческое обсуждение поставленных во-
просов. Вопросы формулируются обучае-
мыми (или их группами). Преподаватель 
помогает найти верный ответ. Групповая 
консультация наиболее эффективна при за-
вершении изучения дисциплины (модуля) 
фундаментального характера [6]. 

Олимпиада выступает как активный 
метод обучения, если контролируется и га-
рантируется самостоятельность подготовки 
к ней учеников, а сама работа носит иссле-
довательский характер [5]. 

Индивидуальный тренажер проводят с 
помощью специально сконструированных 
тренажеров, а также терминальных 
устройств ПК [5]. 

Семинарские занятия – форма учебно-
го процесса, представляющая собой группо-
вое обсуждение учащимися темы, учебной 
проблемы под руководством учителя. Се-
минар направлен на углубленное изучение 
наиболее важных и сложных разделов 
учебного курса. В процессе семинарских за-
нятий учащиеся овладевают научным аппа-
ратом, приобретают навыки устного и 
письменного изложения материала [6]. 

Коллоквиум – форма проверки и оце-
нивания знаний учащихся в системе обра-
зования, преимущественно в вузах. В ходе 
коллоквиума могут также проверяться про-
екты, рефераты и другие письменные рабо-
ты учащихся [5]. 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  84 

Анализ конкретных ситуаций (case-
study) – один из наиболее эффективных и 
распространенных методов организации 
активной познавательной деятельности 
обучающихся. Метод анализа конкретных 
ситуаций развивает способность к анализу 
нерафинированных жизненных и произ-
водственных задач. Сталкиваясь с конкрет-
ной ситуацией, обучаемый должен опреде-
лить: есть ли в ней проблема, в чем она со-
стоит, определить свое отношение к ситуа-
ции [8].  

Обзорная лекция – это систематизация 
научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных свя-
зей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредмет-
ной и межпредметной связи, исключая де-
тализацию и конкретизацию [5]. 

Рассмотренные активные методы 
направлены на первичное овладение зна-
ниями, способствуют развитию мышления, 
познавательных интересов и способностей, 
формированию умений и навыков самооб-
разования, однако при их планировании 
следует помнить, что они требуют значи-
тельного времени. Именно поэтому невоз-
можно перевести весь учебный процесс 
только на применение активных методов. 
Наряду с ними используются и традицион-
ные: урок-лекция, объяснение, рассказ.  

Таким образом, активные методы обу-
чения – совокупность способов эффектив-
ной организации предпрофильного и про-
фильного обучения. С помощью проведен-
ного анкетирования старшеклассников мы 
определили, что нетрадиционные формы 
представления и изучения учебной про-
граммы представляются учащимся наибо-
лее интересными и продуктивными, что 
определяет важность и актуальность их ис-
пользования. 

Представляется важным правильно ор-
ганизовать предпрофильную подготовку. 
Элективные курсы, входящие в систему 
предпрофильного обучения в 8-9 классах,  
занимают 20 % учебной программы. Они 
играют определённую роль в реализации 
индивидуальных потребностей и возмож-
ностей  каждого обучающегося. Общеобра-
зовательное учреждение, реализуя выбран-
ный профиль, должно чётко определять со-
держание элективных курсов. В соответ-
ствии с этим при организации курсов по 
выбору ставятся следующие задачи: 

 способствовать созданию положи-
тельной мотивации обучения на планируе-
мом профиле, помочь ученикам проверить 
возможности освоения выбранного курса и 
ответить на вопросы: «Мне это интересно? 
Могу ли я, хочу ли я изучать это, занимать-
ся этим?»; 

 подготовить ученика к поступлению 
в класс выбранного профиля и оценить свой 
потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы («Пойду на социально-эконо-
мический профиль не потому, что имею 
тройку по математике, а потому, что наме-
рен стать экономистом и продолжу обуче-
ние в вузе»). 

При этом предпрофильные элективные 
курсы должны отвечать следующим требо-
ваниям: у ученика должен быть выбор, со-
держание должно знакомить учащихся со 
способами деятельности, необходимыми 
для успешного освоения программы того 
или иного профиля и профессии (работа с 
текстами, анализ источников, проведение 
эксперимента), включать материал, выхо-
дящий за рамки школьной программы 
(право, деловой иностранный язык, раз-
личные практикумы по предметам учебного 
плана и т. д.). Все это в целом должно спо-
собствовать предпрофессиональной социа-
лизации учащегося. 

Процесс модернизации образования 
потребовал от педагогов школы новых под-
ходов к преподаванию школьных дисци-
плин, курсов по выбору, определению  про-
грамм элективных курсов для учащихся ос-
новной и старшей школы. Так, в основной 
школе на предметах обществоведческого и 
культурологического направлений могут 
быть разработаны и адаптированы такие 
элективные курсы, как «Духовные ценности 
современной России», «История моего род-
ного края», «Мои сверстники за рубежом», 
«Мои права и обязанности», «Профессии, 
востребованные на рынке труда моего реги-
она», «Иностранный язык и профессио-
нальная карьера», курсы страноведения. 
Почему выбраны именно эти курсы? В со-
временных педагогических теориях все 
большее значение приобретают идеи гума-
низации содержания гражданского образо-
вания и воспитания. Русская художественная 
культура, являющаяся частью мировой куль-
туры, в течение тысячелетий утверждала 
приоритеты общечеловеческой значимости: 
милосердие и сострадание, чувство со-
причастности, добра и любви, а также ис-
конно национальные идеалы патриотизма и 
государственности. Во-вторых, новое обще-
ство требует установки на взаимодействие, 
сотрудничество, открытость к окружающим 
людям, требует защиты своих собственных 
прав и уважения прав других. Современные 
условия предполагают новые основы социа-
лизации молодого человека, формирования 
его гражданственности и личного развития.  

Каждый из этих курсов выполняет сле-
дующие функции: выступает в роли 
«надстройки», дополнения содержания 
профильного курса, развивает содержание 
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одного из базовых курсов, направлен на 
удовлетворение познавательных интересов 
отдельных школьников в различных обла-
стях деятельности человека-творца, созида-
теля, гражданина. 

 Обучение на элективных курсах долж-
но проводиться на основе оригинального, 
представляющего интерес содержания, с 
использованием развивающих технологий: 
игровых (урок-суд, урок-дуэль), проектных, 
исследовательских (составление своего кей-
са – проблемной ситуации из жизни, созда-
ние проекта на иностранном языке), креа-
тивных (перевод стихов, пословиц, сочине-
ния, иллюстрации к иностранным произве-
дениям). Это могут быть уроки-презента-
ции, уроки с выходом на территорию мик-
рорайона с целью социологического опроса 
по тем или иным проблемным темам 
(«Гражданственность – это...», «Что значит 
«в здоровом теле – здоровый дух?»»), уро-
ки-викторины, урок-проблема («Молодежь 
вчера, сегодня, завтра», «Образование гла-
зами детей»), уроки-дебаты, реконструкция 
исторических событий, «живой портрет», 
исторический календарь «Сегодня день...», 
урок-экскурсия («Узнавая – познавай»), ро-
левые игры «Экскурсия по стране изучае-
мого языка», семинары и др. Итогом курса 
должен быть проект (переходящий в тему 
реферата на научно-практическую конфе-
ренцию), коллаж, эссе, творческое оформ-
ление темы в виде мини-проекта. На базе 
вышеизложенного материала формируется 
методический материал, который впослед-
ствии может быть использован на уроках  и 
во внеурочной работе. 

Работа в группах позволяет учащимся 
учиться взаимодействию, взаимопонима-
нию и взаимовыручке, повышает уровень 
глубины и прочности знаний учащихся, а 
многообразие видов деятельности удовле-
творяет самые разные интересы, склонно-
сти и потребности ребенка.  

Все обучающиеся на элективных курсах 
по их окончанию должны получить серти-
фикат об окончании элективного курса, а 
самые активные учащиеся – грамоты, что 
будет хорошим дополнением актуального 
сегодня портфолио ученика. 

Таким образом, через элективные кур-
сы на этапе предпрофильного обучения пе-
дагогами школы можно создать условия 
для выбора профиля в старшей школе и 
подготовки к профессиональному само-
определению. 

Организованная таким образом пред-
профильная подготовка, реализуемая через 
элективные курсы, информационная работа 
и профильная ориентация будут эффектив-
ны, если они осуществляются с использова-
нием развивающих технологий, когда со-
держание предмета становится средством 
развития мотивации познавательных инте-
ресов учащихся на этапе перехода из основ-
ной в старшую школу и, как следствие, яв-
ляется одним из путей дальнейшего про-
фессионального саморазвития. 

 Переход к предпрофильному и про-
фильному обучению, впрочем, как и любая 
реформа, вызывал и продолжает вызывать 
многочисленные дискуссии. Ее оппоненты 
указывают на то, что данная реформа мо-
жет привести к необоснованной профессио-
нализации общеобразовательной школы и 
попросту откроет дорогу к банальному 
освоению рабочих профессий. Вместе с тем, 
реальное участие в данном процессе и итоги 
выбора профиля в 10-м классе и сохранение 
его до 11 – позволяют говорить о положи-
тельных результатах в данном направлении 
работы школы.  

В заключение отметим, что предпро-
фильное и профильное обучение, реализу-
емое в практике работы школ, должно спо-
собствовать предпрофессиональной социа-
лизации современных школьников, то есть 
успешному самоопределению, получению 
первичного опыта профессиональной дея-
тельности и определению будущей траекто-
рии профессионального образования.  На 
данный момент задача педагогического со-
общества состоит в том, чтобы реализовы-
вать те профильные курсы, которые пред-
ставляют реальный интерес для старше-
классников, не только углубляют их пред-
метные знания,  но и способствуют адекват-
ному вхождению в реальную жизнь, полу-
чению первичного профессионального 
опыта, то есть успешному профессиональ-
ному самоопределению. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается дополнительное образование и роль учреждений дополни-
тельного образования в создании социально приемлемой и эффективной образовательной среды, 
которая основана на специфике сложившейся социальной реальности, ценности дополнительного 
образования для детей и других участников процесса воспитания. Система дополнительного обра-
зования описывается как открытая среда, в которую включены государственные и общественные 
организации социального образования, общественные объединения и организации для взрослых и 
детей. Основное значение таких учреждений базируется на интеграции российских фундаменталь-
ных образовательных традиций и инноваций. Обсуждаются перспективы развития дополнительно-
го образования и повышение его роли как отдельной области образования детей и взрослых. Под-
черкивается важность роли дополнительного образования в формировании характера и личности 
ребенка. Общей чертой, которая объединяет все учреждения дополнительного образования, явля-
ется их ориентация на социальное образование как процесс позитивного взаимодействия детей и 
взрослых в совместной деятельности, которая приводит к личностному росту и увеличению инди-
видуального вклада в улучшение социальной среды. Опыт учреждений дополнительного образова-
ния доказывает, что отношение каждого учащегося в отдельности служит основным результатом 
социального образования. Этот положительный опыт может быть использован для улучшения 
условий развития личности подростков. В статье дается оценка роли учреждения дополнительного 
образования в формировании готовности личности к жизни в XXI веке и позиции дополнительного 
образования в системе образования, в развитии и функционировании гуманистической, демокра-
тической, социальной образовательной среды в современном российском обществе.  
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ROLE OF SUPPLEMENTARY EDUCATION IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT FORMATION 
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ABSTRACT. The article discusses supplementary education and the role of supplementary education institu-
tions in building appropriate and effective educational environment, which is based on the specifics of the 
current social reality and the importance of supplementary education for children and other participants of 
the educational process. Supplementary education system is described as an open environment, which in-
cludes governmental and non-governmental organizations of social education, public associations and organ-
izations for children and adults. The main advantage of such institutions is based on the integration of basic 
Russian educational traditions and innovations. The prospects of development of supplementary education 
and enhancing its role as a distinct field of education for children and adults are discussed. The importance of 
supplementary education in building the character and personality of a child is emphasized. A common fea-
ture that unites all institutions of supplementary education is their focus on social education as a process of 
positive interaction between children and adults in joint work, which leads to personal growth and increased 
individual contribution to the improvement of the social environment. The experience of institutions of sup-
plementary education proves that the attitude of each student is the main result of social education. This posi-
tive experience can be used to improve conditions for the development of adolescent personality. The article 
assesses the role of supplementary educational institutions in formation of readiness of a person to life in the 
21st century, and the role of supplementary education in the educational system, in the development and 
functioning of humanistic, democratic, social and educational environment in modern Russian society. 

а сегодняшний день в России систе-
ма образования характеризуется 

увеличением важностей для социального об-
разования, которое может обеспечить ребенка 
основным набором ценностей в процессе его 

развития как личности. Приоритет социально-
го образования, реформируемый в настоящее 
время в системе образования, предусмотрен в 
новом Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012 г.) [14]. 

Н 
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Система дополнительного образования 
основывается на конкретной деятельности: 
индивидуальной и коллективной, трудовой 
и интеллектуальной, культурной и соци-
ально значимой, которая объединяет пре-
подавательский состав, самообразование, 
социальное образование и целенаправлен-
ное формирование характера ребенка.  

Система дополнительного образования 
России уникальна, в первую очередь, за счет 
особенного опыта социального образова-
ния. Социальное воспитание проявляется в 
системе дополнительного образования как 
часть мировой и российской культуры, как 
неотъемлемый элемент образования, кото-
рый добавляет компонент формирования 
характера личности в общее образование; 
как преемственность поколений в общении 
и взаимодействии и, наконец, как процесс 
социализации ребенка в обществе. 

Перспективы развития дополнительно-
го образования и повышение его роли как 
отдельной области образования детей и 
взрослых могут быть лучше поняты через 
специфику формирования характера лич-
ности. Исходя из этого мы сможем более 
четко определить пути и условия успешного 
создания и поддержания эффективной сре-
ды социального образования – фундамента 
ценностей, ориентированных на открытое 
непрерывное государственное и общее об-
разование для детей и взрослых. 

Социальная образовательная среда явля-
ется инновационным понятием в теории со-
циального образования. Это социальная, об-
разовательная и культурная реальность, среда, 
позволяющая развивать и формировать твор-
ческую личность и индивидуальность, а также 
показатель ценностей системы образования. 

Изучение и анализ результатов иссле-
дований в области социального образова-
ния, предоставляемых дополнительными 
учебными заведениями, а также их опыт 
работы в крупном масштабе [5; 13], экспе-
риментальные работы, которые осуществ-
ляются в ряде учебных заведений [3; 7], 
позволяют оценить и реализовать потенци-
ал дополнительного образования в разви-
тии социальной образовательной среды 
наиболее эффективным способом. 

Учреждения дополнительного образова-
ния (УДО), выступающие в качестве основ-
ных органов системы дополнительного обра-
зования детей, стали реальностью современ-
ного социального образования в системе не-
прерывного образования, а также партнера-
ми общеобразовательных школ. Социальное 
образование является приоритетом номер 
один и главной ценностью в учебной и обще-
ственной деятельности учреждений дополни-
тельного образования [1; 5]. 

С точки зрения социального образования 
УДО являются уникальными, поскольку их 
деятельность происходит в условиях широкой 
внешкольной среды, никакие официальные 
планы и программы не могут ограничить 
свободное время детей. УДО участвуют в ор-
ганизации мероприятий в выходные и кани-
кулы, что обеспечивает положительное влия-
ние на поведение детей и подростков, выбор 
жизненных ценностей, а также расширяет их 
общение со сверстниками и взрослыми [8]. 

Каждое УДО создает определенную сре-
ду, условия для обучения, становления харак-
тера, социализации, развития личности, ду-
ховного и культурного обогащения и обрете-
ния нового жизненного опыта как источника 
самообразования. Цели УДО отличаются от 
целей общеобразовательной школы и более 
соответствуют целям, сформулированным в 
гуманистической теории образования. Такие 
цели включают следующее: социальное и ин-
дивидуальное саморазвитие ребенка в про-
цессе конкретной профориентационной дея-
тельности, выбранной учащимся, карьеро-
ориентированная и творческая деятельность 
является средством детского социального об-
разования, самообразования и саморазвития. 
Ребенок становится как целью, так и предме-
том образования. 

Образовательный потенциал обучаю-
щей деятельности УДО имеет специфиче-
ский характер. Образование детей в основ-
ном базируется на профессионально и 
практически ориентированном подходе. 
Мероприятия такого рода обычно не только 
привлекательны для детей, но и являются 
выбором самих детей. Это может быть уча-
стие в выставках, конкурсах и концертах, 
использование вновь приобретенных навы-
ков в повседневной жизни, в деле оказания 
помощи взрослым и младшим товарищам. 
Таковы результаты добровольной творче-
ской деятельности ребенка – как индивиду-
альной, так и совместной. Сочетание поло-
жительных индивидуальных и коллектив-
ных результатов показывают эффективное 
воздействие социального образования на 
личность ребенка. Эти результаты служат в 
качестве поощрения деятельности детей и 
мобилизации их внутреннего потенциала 
для более высоких достижений. 

Основным элементом образовательной 
деятельности любого УДО являются различ-
ные виды профессиональной деятельности 
(искусство, музыка, театр, проектирование, 
спорт и т. д.), сотрудничество детей и взрос-
лых, направленное на удовлетворение инди-
видуальных потребностей и возможностей, 
что вносит вклад в будущий выбор карьеры. 
Профессионально-технические основы при-
обретаются как на практическом, так и на 
теоретическом уровне в индивидуальных и 
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командных мероприятиях [9]. Процесс обра-
зования и воспитания характера в УДО всегда 
индивидуализирован и направлен на интере-
сы ребенка, в отличие от программ академи-
ческой школы, которые должны соответство-
вать единым образовательным стандартам. 
Эта разница представляет собой особую цен-
ность УДО для детей и общества. Участники 
являются подлинными партнерами, что зна-
чительно увеличивает ценность среды соци-
ального образования в УДО.  

Основное значение таких учреждений 
базируется на интеграции российских фунда-
ментальных образовательных традиций и 
инноваций. Социальные и образовательные 
инновации (программы УДО, психологиче-
ские и социологические методы и монито-
ринг) вносят свой вклад в динамическую 
природу и современный характер УДО. В то 
же время их стабильность достигается благо-
даря традиции русского внешкольного обра-
зования (дома и дворцы пионеров и дома 
культуры, крупные общественные мероприя-
тия, традиции профессиональной ориента-
ции и профессиональной подготовки в клубах 
и объединениях и т. д.) [10]. Традиции и ин-
новации взаимодействуют в рамках УДО та-
ким образом, что они позволяют внести 
определенный порядок в хаос или неупоря-
доченность процессов саморегуляции и само-
определения. В результате традиции получа-
ют импульс для творческого обновления, а 
инновации становятся жизненно важными. 

Попытки районных и областных комите-
тов ускорить реализацию инноваций как спо-
соб унифицировать учреждения ДО может 
оказать негативное влияние на уникальную 
природу УДО. Непосредственная социальная, 
культурная и внешняя среда, как правило, 
представляет ключевые объекты для детского 
исследования и служит основой их социали-
зации и нового жизненного опыта. Крупно-
масштабные общественные, культурные и 
спортивные мероприятия, национальные 
кампании, конкурсы, соревнования, фестива-
ли и праздники, организованные УДО, поз-
воляют учащимся применить свои новые 
знания и профессиональные навыки, а также 
продемонстрировать свое отношение к зна-
чимым национальным и местным событиям 
и личностям, в значительной степени обога-
тить социальное образование.  

Важные факторы, о которых следует 
упомянуть, – добровольный характер таких 
мероприятий, осуществление в свободное 
время учащихся, положительные эмоции и 
использование в качестве инструментов 
личного успеха. Достижение успеха требует 
от молодых людей мобилизации внутренних 
усилий, силы воли, творчества, активизации 
индивидуальных способностей и возможно-
стей. По нашему мнению, эта деятельность и 

высокие результаты как на индивидуальном, 
так и коллективном уровнях становятся ре-
шающими в формировании гражданской 
позиции детей в социальной среде. 

УДО принципиально отличаются от 
школы. В УДО группы учащихся формируют-
ся на добровольной основе, объединены об-
щими интересами и общим позитивным от-
ношением к предлагаемым мероприятиям. 
Как правило, УДО удается совмещать индиви-
дуальную и командную творческую деятель-
ность. Каждый индивидуальный вклад оце-
нивается сверстниками и взрослыми. Наши 
наблюдения показывают, что роль УДО ста-
новится более заметной, когда используется 
больше элементов самоуправления и само-
контроля, когда результаты деятельности 
имеют социальное значение и являются твор-
ческими и интересными для их участников.  

Общей чертой, которая объединяет все 
УДО, является их ориентация на социальное 
образование как процесс позитивного взаи-
модействия детей и взрослых в совместной 
деятельности, что приводит к личностному 
росту и увеличению индивидуального вкла-
да в улучшение социальной среды [4; 11; 12].  

УДО также служат особой средой про-
фессиональной деятельности для взрослых, 
это место, где они могут использовать свои 
образовательные компетенции и дополни-
тельные профессиональные навыки и, таким 
образом, усилить свое положительное влия-
ние на детей. Педагог дополнительного об-
разования представляет собой новый тип 
педагога. Будучи специалистом в какой-либо 
области профессиональной деятельности, он 
также выступает в качестве учителя и 
наставника, разработчика новых методов и 
руководителя образовательных и социаль-
ных программ, исследователя и создателя 
полезных проектов, программ и модулей. В 
основном такой педагог действует на добро-
вольной основе. Такая работа в корне отли-
чается от необходимости выполнять офици-
альные обязанности. Учитель УДО лично за-
интересован в обмене профессиональным и 
жизненным опытом с детьми [6]. 

Основные функции учителя УДО как 
активного и творческого организатора обу-
чения и социального образования включа-
ют педагогическую, профессионально-тех-
ническую, социальную, межличностную, 
научно-методическую. Личное и професси-
ональное отношение учителя УДО опреде-
ляет эффективность выполнения его функ-
ций в области преподавания и социального 
образования. Такое соотношение «профес-
сионал – педагог – наставник – управ-
ленец» составляет важнейшую ценность 
среды социального образования [2; 3]. 

В УДО каждый учащийся может быть 
одновременно субъектом и объектом в раз-
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личных видах деятельности. Это одно из са-
мых сильных преимуществ дополнительного 
образования. Любое УДО создает учащимся 
пространство, где они могут реализовать се-
бя в различных формах и видах деятельно-
сти, где каждый может как активно участво-
вать, так и сотрудничать в различных видах 
деятельности. Индивидуальность ребенка 
проявляется в свободном выборе доступного 
клуба, вида деятельности или учителя. И, 
наконец, оценка творческого индивидуаль-
ного вклада основана не на делении на клас-
сы, как, например, в традиционной школе, а 
на специально созданных индивидуальных 
параметрах. УДО предлагает учащимся воз-
можность изменить свою социальную роль, 
проверить личные способности и сильные 
стороны, использовать свой небольшой 
жизненный опыт и познать себя. Некоторые 
вырастают прекрасными лидерами коман-
ды, другие создают оригинальные произве-
дения, занимают призовые места, а кто-то 
становится наставником или инструктором 
для своих младших товарищей. 

Опыт УДО доказывает, что отношение 
каждого учащегося в отдельности служит 
основным результатом социального образо-
вания. Этот положительный опыт может 
быть использован для улучшения условий 
развития личности подростков через: 

а) создание и развитие сплоченного 
детского коллектива в специально органи-
зованной среде социального образования; 

б) разработку специальных индивидуа-
лизированных программ личностного роста 
в процессе профессионально-технической и 
социально ориентированной деятельности с 
учетом опыта, возраста и других индивиду-
альных особенностей учащихся; 

в) активное вовлечение учащихся в 
различные виды деятельности; 

г) регулярную качественную оценку ре-
зультатов учащихся с использованием сле-
дующих параметров: постоянный интерес, 
творчество, инициатива, самостоятельность, 
деловые, межличностные, разновозрастные 
отношения, проявление новых жизненных 
ценностей, практическое применение полу-
ченных знаний и навыков [15]. 

Среди других способов и условий мы 
также можем назвать следующие: 

• инициирование и стимулирование 
детских общественных объединений в рам-
ках УДО; такие объединения могут активи-
зировать усилия учителей по реализации 

основных образовательных целей, увели-
чить количество мероприятий и повысить 
престиж определенного УДО среди государ-
ственных органов, общества и семьи; 

• сотрудничество между УДО и государ-
ственными учреждениями, которое расши-
рит среду социального образования путем 
укрепления социально-педагогического по-
тенциала каждого субъекта и, следовательно, 
даст возможность детям с ограниченными 
возможностями найти свою собственную 
нишу позитивной самореализации; это так-
же будет способствовать демократизации и 
гуманизации социальной среды; 

• теоретическое и методическое обос-
нование инновационных образовательных 
программ УДО с приоритетом для конкрет-
ного социального образования; 

• ориентация преподавательского соста-
ва УДО на наиболее эффективное использо-
вание уникальных возможностей регио-
нального, культурного, исторического и 
научного наследия в области социального 
образования, а также разработки и реализа-
ции комплексных программ, которые позво-
лят подросткам изучить их родной город. 

Положительная среда социального об-
разования, как правило, является результа-
том приоритетных социальных ценностей 
дополнительного образования: возрастных и 
индивидуальных возможностей и потребно-
стей учащихся, практической, профессио-
нальной ориентации ключевых образова-
тельных программ, демократизации образо-
вания и формирования характера учащихся, 
особого статуса учителя, сбалансированных 
взаимоотношений учреждения дополни-
тельного образования и текущей обществен-
ной жизни, социальных потребностей обще-
ства, семьи и детей. Реализация конкретных 
ценностей дополнительного образования 
позволяет развивать его как среду непосред-
ственного окружения для личностного роста, 
развития учащихся и учителей в процессе их 
совместной деятельности. 

Социально важные цели для формиро-
вания готовности личности к жизни в XXI 
веке должны обеспечить системе дополни-
тельного образования позицию в центре си-
стемы образования, отводя ей скорее веду-
щее, чем дополнительное место в развитии и 
функционировании гуманистической демо-
кратической социальной образовательной 
среды в современном российском обществе. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ развития детского танца в Уральском регионе, описаны 
наиболее популярные стили, виды и жанры детского танцевального искусства. Раскрываются причины 
появления и развития определенных форм детского хореографического искусства. На примере работы 
детской студии современного танца «Апельсин» показывается, что уральская детская хореографическая 
школа может достичь прекрасных результатов и стать ведущей школой в регионе. Хореографическое 
искусство дает широкие возможности в деле физического, эстетического и этического воспитания детей. 
Танцевальное искусство не только помогает детям научиться понимать прекрасное, но и развивает у них 
образное мышление и фантазию, способствует гармоническому пластическому развитию. Синкретич-
ность танцевального искусства подразумевает развитие у детей чувства ритма, умение слышать и пони-
мать музыку, согласовывать с ней свои движения, развивая при этом мышечную силу корпуса и ног, 
пластику рук, грацию и выразительность. Знакомство с основными элементами классического, народно-
го, историко-бытового и современного танца, а также приобретение в процессе занятий специальных 
знаний, умений и навыков развивает художественный вкус, воспитывает благородство и изящество вы-
полнения элементов. Кроме того, формируется общая культура человека, культура исполнительского 
мастерства, без которой немыслим любой сценический танец. Традиции и инновации развития детского 
танца в Уральском регионе рассматриваются в статье на примере популярного областного конкурса дет-
ского и юношеского эстрадного творчества «Уральские звёздочки».  
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TRADITIONS AND INNOVATIONS OF CHILDREN'S DANCE IN THE URALS 
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graphic genres; types and styles of choreographic art. 

ABSTRACT. The article describes development of children's dance in the Ural region, the most popular 
styles, types and genres of children's dance. The reasons of emergence and development of certain forms of 
children's choreographic art are revealed. On the example of children's studio of modern dance "Orange" 
we prove that the Ural children's choreographic school can achieve good results and even become the lead-
ing school in the region. Choreographic art gives opportunities in physical, aesthetic and ethical education 
of children. Dancing not only helps children to understand the beauty, but also develops imagination and 
promotes harmonic physical development. Syncretic nature of dancing stimulates development of rhythm, 
an ear for music, the ability to understand music and interpret it in a dance, trains the muscles, teaches 
plasticity of hands, grace and expressiveness. Acquaintance with the basic elements of classical, national, 
historical and domestic and modern dance, as well as special knowledge, develops artistic taste and grace. 
Besides, dancing shapes character and behavior of a person and masters performance abilities, without 
which any dance performance is impossible. Traditions and innovations of development of children's 
dance in the Ural region are considered in the article on the example of a popular regional competition of 
children's variety performance "The Ural Stars". 

ореографическое искусство дает 
широкие возможности в деле фи-

зического, эстетического и этического вос-
питания детей. Это один из любимых и по-
пулярных видов детского творчества. Тан-
цевальное искусство не только помогает де-
тям научиться понимать прекрасное, но и 
развивает у них образное мышление и фан-
тазию, способствует гармоническому пла-
стическому развитию. Синкретичность тан-
цевального искусства подразумевает разви-
тие у детей чувства ритма, умение слышать 
и понимать музыку, согласовывать с ней 
свои движения, развивая при этом мышеч-
ную силу корпуса и ног, пластику рук, гра-
цию и выразительность. 

Традиции и инновации развития дет-
ского танца в Уральском регионе можно 
рассмотреть на примере популярного об-
ластного конкурса детского и юношеского 
эстрадного творчества «Уральские звёздоч-
ки». Проследим, какие стили, виды и жан-
ры танцевального искусства были наиболее 
часто представлены в репертуаре детских 
хореографических коллективов. 

На протяжении 26 лет этот конкурс 
ежегодно проводится во Дворце молодежи 
г. Екатеринбурга. В качестве члена жюри на 
протяжении всего этого времени имел честь 
работать автор статьи. Конкурс создавался 
как прототип популярного телевизионного 
конкурса «Утренняя звезда», проходившего 
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в Москве, который, к сожалению, в настоя-
щее время не проводится.  

На Урале конкурс до сих пор сохраняет 
лидирующие позиции. Концепция област-
ного конкурса детского и юношеского эст-
радного творчества «Уральские звёздочки» 
основана на том, что репертуар конкурсных 
номеров должен прививать любовь к танце-
вальному искусству своей родины и уваже-
ние к танцевальной культуре других наро-
дов, а также воспитывать гуманные нрав-
ственные чувства, свойственные отече-
ственной хореографической школе.  

Для 90-х гг. XX в. были характерны 
большие изменения в эстетическом и эти-
ческом восприятии современной хореогра-
фии. Если в Советском Союзе такие танцы, 
как джаз и модерн, считались проводниками 
буржуазной идеологии, то после открытия 
«железного занавеса» в страну широким по-
током хлынула информация по новым ви-
дам современного хореографического искус-
ства. Современная музыка и современная 
хореография стали самыми популярными и 
востребованными у детей и подростков. Но 
было необходимо определенное время для 
профессионального становления как педаго-
гов, так и исполнителей. 

Первоначально хореографические кол-
лективы представляли на конкурс танце-
вальные композиции, основанные на сти-
лизованном народном танце. Кроме того, 
была представлена свободная пластика, 
бальный танец. Попытки сценического ва-
рианта уличных танцев (хип-хоп, франки-
бит, хаус, диско) не имели особого успеха, 
так как постановщикам танцев не хватало 
ни знаний, ни умений, ни навыков перехода 
с бытового уровня к сценическому варианту 
этих танцев. Впрочем, уже в это время по-
явились талантливые работы хореографа 
Сергея Смирнова, новые танцевальные 
композиции студии «Гавроши». 

В дальнейшем, с 2000 по 2005 г., наря-
ду со стилизованным народным танцем, все 
чаще появляется в конкурсных номерах и 
джаз-танец. Наиболее яркий представитель 
этого стиля — студия современного танца 
«Талант» Николая Сапожникова, ставшая 
лауреатом рассматриваемого конкурса в 
2004 г. 

Брейк-данс в течение последних два-
дцати лет не только сохранился как стиль, 
но и вновь популярен у молодежи. В насто-
ящее время различают два основных вида 
брейк-данса: верхний и нижний брейк. 
Верхний брейк, или буги (boogie), имеет не-
сколько стилей. Во-первых, это стиль робот 
(robot), для которого характерны механиче-
ские движения. Танцоры корпусом, руками, 
ногами, головой имитируют движения ро-
ботов. Второй стиль – электрик-буги (elec-

tricboogie). Этому стилю свойственна пла-
стика движения, похожая на электрический 
заряд, иногда на движения, напоминающие 
движения человека в невесомости. 

Самый популярный в наше время 
стиль — локинг (locking). Он появился го-
раздо позже других. Движения танцора по-
хожи на движения человека, помещенного 
в стеклянный куб.  

С 2005 по 2010 г. для хореографических 
номеров, представлявшихся на конкурс 
«Уральские звёздочки», характерно разно-
образие стилей и жанров. Это эстрадный та-
нец, шоу, джаз-танец, модерн. Особенно яр-
ко демонстрируется восточная тема.  

В 2014-2016 гг. на сцене преобладает 
современный танец: крамп, локинг, попинг, 
хип-хоп, тектоник (электрик-данс), флек-
синг, хаус, нью-стайл. Но, к сожалению, 
жесткие рамки манеры исполнения движе-
ний этих стилей не всегда могли вписаться 
в тематику и сюжеты хореографических по-
становок и тематику детских танцев. По-
этому такой вид хореографического искус-
ства, как контемпорари (contemporary 
dance), прочно занял лидирующие позиции 
в репертуаре ведущих уральских детских и 
юношеских хореографических коллективов.  

Контемпорари – одно из новых направ-
лений современного танца, которое сочетает 
в себе как элементы западного танца (класси-
ческий танец, джаз-модерн), так и движения 
восточного искусства (цигун, йога, 
тайцзицюань). Но в первую очередь это твор-
чество, которое раскрепощает, делает танцора 
свободным в осмысленном движении. 

Танец contemporary dance как самосто-
ятельное танцевальное направление сфор-
мировался на Западе в 50-х гг. прошлого ве-
ка. Сам термин в переводе означает «совре-
менный танец». Контемпорари — это интел-
лектуальный танец, который позволяет сба-
лансировать состояние тела, психики 
и души. Благодаря такой гармонии улучша-
ется не только настроение, но и самочув-
ствие. Данный стиль современного танца 
позволяет человеку выразить при помощи 
танца то, что он не может выразить словами. 

Контемпорари позволяет исполнителю 
не только самому понять то, что спрятано 
глубоко внутри него, свои проблемы и до-
стижения, но и рассказать об этом другим 
людям в виде красивого танца. Это проис-
ходит главным образом за счет легких и 
плавных движений на основе знаний о воз-
можностях человеческого тела, а не просто 
за счет использования работы мышц.  

Самой яркой звездочкой на конкурсе 
«Уральские звёздочки», удостоенной гран-
при в 2014-2015 гг., стала студия современ-
ного танца «Апельсин» (руководитель — 
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Юлия Борисовна Еленкина), которая ярко и 
талантливо работает в названном стиле. 

Эстрадный балет «Апельсин», недавно 
отметивший свое десятилетие, – лауреат та-
ких конкурсов, как «Весенняя фантазия», 
«Уральские звёздочки», «Уральские родни-
ки», «Звёздный дождь» и др.  

«Апельсин» много путешествует, 
участвует во Всероссийских и Международ-
ных конкурсах:  

– 2006 г., г. Москва, конкурс «Един-
ство России», лауреаты II степени; 

– 2008 и 2011 гг., г. Санкт-Петербург, 
конкурс «Петербургская метелица», лауреа-
ты I степени; 

– 2011 г., г. Саратов, конкурс «Весен-
ний перезвон», гран-при; 

– 2012 г., г. Сочи, конкурс «Надежды 
Европы», Гран-при; 

– 2012 г., г. Казань, конкурс «Весенние 
выкрутасы», диплом золотого лауреата; 

– 2013 г., г. Нижний Новгород, кон-
курс «Новые вершины», гран-при; 

– 2014 г., г. Тейково Ивановской обл., 
конкурс «Танцевальная деревня».  

В рамках мегапроекта «Танцевальная 
деревня» было проведено 4 конкурса, 
участвуя в которых, юные танцоры вирту-
ально побывали в гг. Таллин, Иваново, Вла-
дивосток и Саратов. Это были разные кон-
курсы с разными членами жюри, но у эст-
радного балета «Апельсин» оказалось 4 ди-
плома гран-при; 

– 2015 г., г. Москва, конкурс «Откры-
тая Россия», гран-при; 

– 2010 г., Московская обл., IX моло-
дежные Дельфийские игры России, сереб-
ряные медали; 

– 2007 г., Болгария, г. Обзор, конкурс 
«Хоровод дружбы», лауреаты I степени; 

– 2008 г., Украина, г. Одесса, конкурс 
«Созвездие моря – солнце, молодость, кра-
сота», обладатели «Золотого созвездия»;  

– 2010 г., Чехия, г. Прага, конкурс 
«Праздник весны», лауреаты  I степени; 

– 2011, 2013 гг., Греция, г. Халкидики, 
конкурс «Серебряный дельфин», гран-при; 

– 2012 г., Болгария, г. Старый Несебр, 
конкурс «Sundance», лауреаты I степени; 

– 2012 г., Венгрия, г. Будапешт, кон-
курс «Созвездие Будапешта – юность, вдох-
новение, талант», гран-при; 

– 2013 г., Словакия, г. Липтовский 
Микулаш, конкурс «Горное созвездие — 
стремление, фантазия, полёт», гран-при; 

– 2014 г. Евротур: Прага, Берлин, Па-
риж; Прага – конкурс «Осенняя сказка», 
лауреаты I степени; Париж — диплом 
«Симпатии европарков». 

Занятия танцем в детском возрасте 
предотвращают возникновение негативных 
мыслей, улучшают отношение к окружаю-
щим. Это способ работы над собой, который 
помогает ребенку добиться успехов в любой 
сфере деятельности. Танец способствует 
полноценному развитию организма детей и 
формированию здоровья, позволяет воспи-
тывать тело и дух, т. е. решать важнейшие 
проблемы современного общества. Занятия 
хореографией в детском возрасте позволя-
ют ускорить полноценное физическое и ду-
ховное развитие. 

Знакомство с основными элементами 
классического, народного, историко-быто-
вого и современного танца, а также приоб-
ретение в процессе занятий специальных 
знаний, умений и навыков развивают худо-
жественный вкус, воспитывают благород-
ство и изящество выполнения элементов. 
Кроме того, формируется общая культура 
человека, культура исполнительского ма-
стерства, без которой немыслим любой сце-
нический танец.  

Народный танец является одним из 
важнейших средств национального, интер-
национального и патриотического воспита-
ния школьников. Танец, как правило, ма-
жорный, вызывает у детей положительные 
эмоции, радость бытия, обогащает танце-
вальный опыт ребенка разнообразием рит-
мов и пластики. 

В целом, как считает доктор педагоги-
ческих наук, профессор МГУКИ В. Ю. Ни-
китин, работавший председателем жюри на 
международном конкурсе «Танцевальный 
Олимп», творчество детских хореографиче-
ских коллективов Урала находится на очень 
высоком уровне, в постоянном развитии, 
занимая лидирующие позиции в стране.  
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельность дошкольников; развитие самостоятельности; старшие до-
школьники; самостоятельная деятельность; детские виды деятельности; интеграция видов деятель-
ности. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Условиями развития самостоятельности старших дошкольников выступают 
интеграция детских видов деятельности, развивающие маршруты поддержки самостоятельности и 
поддерживающая позиция педагога. Современная ситуация побуждает выяснить, при каких усло-
виях интеграция детских видов деятельности будет обусловливать развитие самостоятельности де-
тей старшего дошкольного возраста. Было сделано предположение о том, что для развития само-
стоятельности наибольшее значение будут иметь следующие способы интеграции детских видов де-
ятельности: интеграция двух деятельностей одновременно, сменяющие во времени друг друга дея-
тельности, нацеленные на получение общего, единого результата, а также интеграция по компонен-
там структуры детских видов деятельности (мотивации, содержанию, необходимым средствам и 
способам ее осуществления). С учетом вышесказанного были разработаны развивающие маршруты 
поддержки самостоятельности ребенка, где отражались задачи развития самостоятельности, осо-
бенности интеграции, наполнение предметно-пространственной среды для поддержки самостоя-
тельной деятельности детей, особенности поддерживающей позиции педагога. Практическая часть 
исследования показала, что развитие самостоятельности на основе интеграции детских видов дея-
тельности возможно при условии проведения психолого-педагогической диагностики самостоя-
тельности старших дошкольников. На основе полученных данных дети относятся к разным группам 
проявления самостоятельности в деятельности. Разрабатываются развивающие маршруты под-
держки самостоятельности детей, включающие три типа ситуаций организации взаимодействия 
педагога с детьми и три способа интеграции детских видов деятельности. В режиме дня увеличива-
ется время для самостоятельной деятельности детей. Предметно-пространственная среда организо-
вывается в соответствии с принципами доступности и удобства использования игрушек и материа-
лов в самостоятельной детской деятельности. Большое значение имеет поддерживающая позиция 
педагога при взаимодействии с детьми в детских видах деятельности. 

Atarova Anna Nikolyevna, 
Post-graduate Student, Department of Preschool Pedagogy, Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia. 

INDEPENDENCE DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN  
BASED ON THE INTEGRATION OF CHILDREN'S ACTIVITIES  

KEY WORDS: independence of preschoolers; independence development; senior preschoolers; independ-
ent work; children's activities; integration of activities. 

ABSTRACT. The article presents the results of the study of independence of senior preschoolers. Inde-
pendence of senior preschool children is formed with the help of: integration of children's activities, educa-
tional support of independence and support from a teacher. Modern situation induces the necessity to find 
out under what conditions integration of children's activities may stimulate the development of independ-
ence of children of senior preschool age. It is suggested that for autonomy development the following ways 
of activity integration are of great importance: the first is integration of two operations simultaneously; the 
second is alternating activities aimed at the same result; the third is integration of the structural compo-
nents of children's activities (motivation, content, required resources and ways of its implementation). 
With regard to this we developed an educational route to support independence of a child that reflected the 
objectives of independence, features of integration, the objects to support independent activity of children 
and support from the teacher. The practical part of the study showed that the development of independ-
ence based on the integration of children's activities is possible if there is psychological-pedagogical diag-
nostics of independence of older preschoolers. Based on the obtained data, we divided all the children into 
several groups on the basis of their independence manifestation. We developed educational routes to sup-
port independence development that include three types of communication between teacher and children 
and three types of activity integration. It is suggested that the amount of time for independent activities 
should be increased. All the toys and necessary materials should be of easy access to children. Support 
from the teacher plays an important role in independence development. 
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амостоятельность является одним 
из качеств, которые необходимы 

современному человеку. Родители и педаго-
ги, учитывая возраст ребенка, ждут от него 
определенной степени самостоятельности в 
выполнении повседневных дел, познава-
тельной деятельности, организации сво-
бодной деятельности и т. д. Не менее суще-
ственно и то, что большинство детей стре-
мятся к независимости от взрослых 
(Е. О. Смирнова [11], Ю. Б. Гиппенрейтер). 
По мнению исследователей, в старшем до-
школьном возрасте дети испытывают по-
требность быть самостоятельными в выборе 
вида деятельности и ее содержания. Однако 
наблюдение за родителями и педагогами 
показывает, что взрослые либо чрезмерно 
регламентируют деятельность детей, редко 
предоставляя им возможность проявить 
инициативу и осуществить выбор, либо во 
время свободной деятельности детей не 
взаимодействуют с ними, не реагируют на 
возникающие трудности в процессе дея-
тельности, не оказывают помощь. 

Таким образом, возникает противоре-
чие между желанием ребенка действовать 
самостоятельно, реализуя свои замыслы в 
разнообразных видах детской деятельности, 
желанием взрослых видеть детей самостоя-
тельными и реальными условиями, создан-
ными в образовательной среде современно-
го детского сада, которые не всегда позво-
ляют ребенку проявлять свою самостоя-
тельность.  

Какие же условия необходимы для раз-
вития самостоятельности детей? Если само-
стоятельность ребенка ярче всего проявля-
ется в разнообразных видах детской дея-
тельности, возможно, особые условия ее ор-
ганизации будут способствовать развитию 
самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста. В ходе проведенного 
исследования было установлено, что усло-
вием развития самостоятельности будет вы-
ступать интеграция детских видов деятель-
ности, осуществляемая педагогом и детьми 
в определенной предметно-пространствен-
ной среде, при этом педагог занимает по 
отношению к ребенку поддерживающую 
позицию и обеспечивает особый режим ор-
ганизации деятельности детей. 

Самостоятельность – интегративная 
характеристика личности, ее интеграция 
проявляется в объединении других качеств 
и свойств личности для решения актуаль-
ных для ребенка задач деятельности 
(А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, Г. С. Пры-
гин) [2; 1; 9]. Анализ подходов к определе-
нию структуры самостоятельности (Т. И. Ба-
баева, Г. А. Урунтаева, С. А. Марутян и др.) 

[4] позволяет сделать вывод о том, что са-
мостоятельность ребенка может быть рас-
смотрена через объединение таких качеств, 
как интерес, избирательность, целенаправ-
ленность, автономность, умелость, творче-
ство. Доминирование тех или иных качеств 
будет определять особенности самостоя-
тельности каждого ребенка. С. Л. Рубин-
штейн [10], А. К. Осницкий [5] связывают 
развитие самостоятельности с субъектным 
опытом: опытом проявления интереса и из-
бирательности, опытом планирования сво-
их действий и достижения цели деятельно-
сти, опытом обращения за помощью к 
взрослому, опытом осуществления дей-
ствий и операций, опытом творчества. Ре-
бенок получает такой опыт в разных видах 
детской деятельности, действуя автономно 
от взрослого или принимая его помощь и 
поддержку.  

Степень самостоятельности ребенка в 
той или иной деятельности будет зависеть 
от ее вида, содержания, цели, которые ста-
вит сам ребенок или принимает от взросло-
го, мотивов достижения результата. Возни-
кающие в дошкольном возрасте многооб-
разные виды деятельности ребенка разли-
чаются не только по своему содержанию, но 
и по отношениям между ребенком и взрос-
лым, по тому, в какой форме присутствует 
взрослый в той или иной деятельности 
(Д. Б. Эльконин) [13]. Осуществляя под-
держку самостоятельности ребенка в дет-
ских видах деятельности, педагог иниции-
рует свободный выбор ребенка, активность, 
оказывает помощь при возникновении 
трудностей в достижении намеченного ре-
зультата (О. С. Газман, Н. Б. Крылова, 
Н. Н. Михайлова) [6].  

Как известно, разнообразные виды дет-
ской деятельности имеют особое, специфи-
ческое влияние на развитие ребенка. Игра, 
рисование, экспериментирование, восприя-
тие художественной литературы и т. д. – 
каждый вид деятельности помогает ребенку 
раскрыть в себе новые способности, удовле-
творить определенные потребности в пости-
жении окружающего мира и познании себя 
самого. В то же время исследователи детской 
деятельности отмечают, что, например, 
творческие игры будут способствовать раз-
витию воображения ребенка. Игры с прави-
лами, особенно подвижные, способствуют 
развитию произвольности (В. Д. Шадриков). 
Детское экспериментирование влияет на 
становление целенаправленности деятель-
ности (Н. Н. Поддъяков) [8]. В продуктивных 
видах деятельности ребенок свободнее про-
являет инициативу и творчество. Исследова-
ния В. И. Логиновой, А. Г. Гогоберидзе, 

С 
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Т. И. Бабаевой, О. В. Солнцевой, О. Н. Сом-
ковой, О. В. Акуловой, М. Н. Поляковой и 
др., проводившиеся на кафедре дошкольной 
педагогики в 1980-2000-е гг., доказывают, 
что все виды деятельности ребенка в детском 
саду могут осуществляться в форме самосто-
ятельной деятельности. Таким образом, в 
разнообразных видах детской деятельности 
самостоятельность детей и проявляется, и 
развивается. Следует отметить, что, по мне-
нию А. В. Петровского [7], Н. Н. Поддъякова 
[8], В. А. Кудрявцева [3], «развивающими» 
для ребенка будут те виды деятельности, ко-
торые ему наиболее интересны как по фор-
ме, так и по содержанию. Это могут быть иг-
ровая и познавательная деятельность, про-
дуктивная деятельность и общение с инте-
ресным партнером – взрослым или сверст-
ником, восприятие художественной литера-
туры и т. д. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что именно многоплановая дея-
тельность будет являться одним из важней-
ших условий развития самостоятельности 
ребенка. Механизмом, позволяющим вклю-
чить в образовательный процесс многопла-
новую деятельность с целью развития само-
стоятельности дошкольников, является ее 
интеграция.  

Все это определяет необходимость вы-
яснить, каким образом и при каких услови-
ях интеграция детских видов деятельности 
будет обусловливать развитие самостоя-
тельности детей старшего дошкольного 
возраста. В пользу интеграции говорит тот 
факт, установленный в исследованиях 
Л. В. Трубайчук, что в результате интегра-
ции разных видов деятельности возрастает 
«эффективность воспитания детей» [12]. 
Это проявляется в повышении мотивации 
ребенка, его деятельность становится «лич-
ностно значимой и требует более сложных 
действий и глубокого личностного уча-
стия». В результате освоения интегратив-
ной деятельности у дошкольника форми-
руются целостные психологические ново-
образования, он овладевает интегрирован-
ными способами деятельности, осваивает 
социальный опыт, развивает творческие 
способности, что дает ему возможность дей-
ствовать самостоятельно, независимо от 
взрослого. Обращает на себя внимание тот 
факт, что интеграция деятельности свой-
ственна детям, например, В. Т. Кудрявцев, 
одной из характерных черт детской дея-
тельности называет ее синкретизм [3]. 

Важным условием интеграции детских 
видов деятельности является поиск основа-
ния для их объединения. В ходе теоретиче-
ского анализа оснований для интеграции 
детских видов деятельности в образова-
тельном процессе было установлено, что 
интеграция возможна как внутри групп 

близких деятельностей, например, между 
видами творческой деятельности, так и 
между деятельностями, различными по 
направленности и сути (механизму осу-
ществления): например, игровой и трудо-
вой (Е. И. Тихеева, А. М. Вербенец). Таким 
образом, можно говорить о внутривидовой 
и межвидовой интеграции. Примерами 
внутривидовой интеграции могут быть объ-
единение рисования и аппликации как ви-
дов продуктивной деятельности, наблюде-
ния и проведения опыта как видов познава-
тельной деятельности. Примерами межви-
довой интеграции являются формы дея-
тельности, объединяющие разные виды 
детской деятельности, например, чтение и 
рисование, игровую и познавательную дея-
тельность, игровую и продуктивную дея-
тельность.  

На этом основании было сделано пред-
положение, что для развития самостоя-
тельности наибольшее значение будут 
иметь следующие способы интеграции дет-
ских видов деятельности. Первый – инте-
грация двух деятельностей одновременно, 
например, метод Е. И. Тихеевой «игра-
труд» или интеграция изобразительной и 
музыкальной деятельности (И. А. Лыкова). 
Второй – сменяющие во времени друг друга 
деятельности, нацеленные на получение 
общего, единого результата. Наблюдения 
показывают, что сам ребенок не всегда раз-
деляет виды деятельности, помогающие ему 
достичь поставленной цели. Он выбирает 
их по мере возникновения трудностей в 
процессе достижения задуманного резуль-
тата. Например, чтобы вырастить цветок, 
ребенок может узнать о способах ухода за 
ним (познавательная деятельность), в про-
цессе роста он фиксирует изменения (изоб-
разительная деятельность), ухаживает за 
растением (элементарная трудовая дея-
тельность), рассказывает другим, какие осо-
бенности есть у растения, как он за ним 
ухаживает (коммуникативная деятельность) 
и т. д. Третий способ интеграции – по ком-
понентам структуры детских видов дея-
тельности: мотивации, содержанию, необ-
ходимым средствам и способам ее осу-
ществления.  

В проведенном исследовании виды де-
ятельности и их содержание, с одной сторо-
ны, определялись интересами детей, пред-
ставления об этом были получены в резуль-
тате наблюдения и беседы; с другой сторо-
ны, выбор видов деятельности был обу-
словлен данными, полученными в резуль-
тате анализа исследований, проведенных 
В. Т. Кудрявцевым, Н. Н. Поддъяковым [3; 
8]. В них отмечается, что такие виды дея-
тельности, как игровая, продуктивная, вос-
приятие художественной литературы, а 
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также познавательная деятельность, оказы-
вают наибольшее влияние на развитие лич-
ности ребенка старшего дошкольного воз-
раста. 

В исследовании, проводившемся в 
2012-2015 гг., посвященном изучению усло-
вий развития самостоятельности на основе 
интеграции детских видов деятельности, 
приняли участие 130 человек (84 ребенка, 
12 педагогов, 35 родителей). Было сделано 
предположение, что интеграция детских 
видов деятельности в определенной образо-
вательной среде будет способствовать раз-
витию самостоятельности старших до-
школьников. 

В результате исследования было уста-
новлено, что большинство старших до-
школьников (более 80 %) считают себя само-
стоятельными и могут действовать самостоя-
тельно в разных видах детской деятельности 
(Атарова А. Н. Психолого-педагогическая 
диагностика самостоятельности старших 
дошкольников в детских видах деятельно-
сти // Казанский педагогический журнал. 
2015. №6). При этом самостоятельность де-
тей проявляется по-разному. Основным кри-
терием для выделения групп детей со схо-
жими особенностями самостоятельности 
стало то, кто выступает инициатором дея-
тельности, так как по остальным критериям 
(наличие навыков и умений, целенаправ-
ленность, творчество и т. д.) существенных 
отличий выявлено не было. Первая группа – 
дети самостоятельные в деятельности как 
инициированной взрослым, так и возника-
ющей по инициативе самого ребенка. Вторая 
группа – дети, самостоятельные в деятельно-
сти, инициированной взрослым, но несамо-
стоятельные в деятельности, которую выби-
рают сами. Третья группа детей – дети, не-
самостоятельные в деятельности, иницииро-
ванной взрослым, но проявляющие самосто-
ятельность в деятельности, возникающей по 
инициативе самого ребенка. Четвертая груп-
па – дети, несамостоятельные как в деятель-
ности, предложенной взрослым, так и в дея-
тельности, выбранной самим ребенком. 

В соответствии с предположением о 
том, что условием развития самостоятель-
ности будет выступать интеграция детских 
видов деятельности, осуществляемая деть-
ми в определенной предметно-развива-
ющей среде, при поддерживающей позиции 
педагога и наличии в режиме дня времени 
для самостоятельной деятельности детей, 
были разработаны развивающие маршруты 
поддержки самостоятельности ребенка, где 
отражались задачи развития самостоятель-
ности, особенности интеграции, наполне-
ние предметно-пространственной среды 
для поддержки самостоятельной деятель-

ности детей, особенности поддерживающей 
позиции педагога. 

Развивающий маршрут поддержки само-
стоятельности детей включал различные 
комбинации следующих ситуаций. Первый 
тип ситуаций подразумевал инициативу пе-
дагога в организации детской деятельности и 
назывался условно «Давай поиграем / узна-
ем…». В данной ситуации педагог не только 
инициировал начало самой деятельности, но 
и продумывал интеграцию видов детской де-
ятельности, их содержание. Данная ситуация 
помогала детям накопить опыт проявления 
интереса и избирательности (участие детей по 
желанию), опыт достижения цели и совмест-
ного планирования деятельности, опыт осу-
ществления действий и операций. Чаще всего 
использовался второй способ интеграции – 
сменяющие друг друга виды детской дея-
тельности, необходимые для получения ре-
зультата. Например, воспитатель предложил 
детям сделать модель «Лес». Вместе с детьми 
он рассматривал иллюстрации с изображени-
ем леса, беседовал с ними о том, кто живет в 
лесу, какие растения там растут, какой бывает 
лес. В выходные вместе с детьми и родителя-
ми организовывал экскурсию в лесопарк. 
Вместе с детьми рисовал макет модели, об-
суждал, что может там быть. Второй тип ситу-
ации назывался условно «В это можно поиг-
рать / что-то узнать…». В данной ситуации 
педагог готовил предметно-простран-
ственную среду группы, наполнял ее матери-
алами, игрушками, которые дети могут ис-
пользовать в своей деятельности по-разному. 
В данной ситуации дети могли накопить опыт 
проявления интереса и избирательности, 
опыт обращения за помощью, опыт самостоя-
тельного планирования своих действий и по-
лучения результата, опыт действий и творче-
ства. Преимущественно использовался пер-
вый способ интеграции – два вида деятельно-
сти одновременно. Например, рядом с игрой 
«Поймай рыбку» (с помощью магнита) рас-
полагался материал для опытов с магнитом. 
Рядом с книгой «Золушка» располагалась ко-
робка с фигурками героев этой сказки, кото-
рые можно использовать для режиссерской 
игры.  

Третий тип ситуаций назывался услов-
но «Я хочу играть / узнавать…». В данной 
ситуации ребенок самостоятельно иниции-
рует свою деятельность, педагог поддержи-
вает его самостоятельность, оказывая по-
мощь по просьбе ребенка. В таких ситуаци-
ях ребенок получает опыт самостоятельного 
планирования и осуществления действий, 
опыт обращения за помощью и самостоя-
тельного получения результата, опыт твор-
чества. Предполагалось использование всех 
способов интеграции. Например, после со-
здания модели «Лес», несколько детей при-
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думали сделать модель комнаты, они по-
просили педагога помочь найти им коробку, 
сами выбрали материалы, из которых скле-
или мебель и вырезали бумажных кукол. В 
дальнейшем дети играли с данным маке-
том, добавляя героев и игровые атрибуты, 
необходимые для развития сюжета. 

Предполагалось, что данные типы си-
туаций будут включаться в образователь-
ный процесс постепенно и последовательно, 
но в ходе преобразующего эксперимента 
было установлено, что эти ситуации могут 
быть включены в образовательный процесс 
одновременно, так как дети независимо от 
особенностей самостоятельности принима-
ют участие в каждой из этих ситуаций. От-
личия наблюдались в разной степени 
включенности в деятельность, выполнении 
действий, получении результата, проявле-
ний творчества. 

Реализация развивающих маршрутов 
поддержки самостоятельности детей прохо-
дила в три этапа. На первом этапе был из-
менен режим образовательной нагрузки в 
дошкольном учреждении таким образом, 
что вторая половина дня и один день в не-
делю (пятница) были освобождены от непо-
средственно образовательной деятельности 
(занятий), осуществляемой педагогом. Это 
позволило детям самим планировать свою 
деятельность в свободное время, ориенти-
руясь на свои интересы и возможности, т. е. 
приобрести опыт самостоятельного плани-
рования и достижения актуальных задач 
деятельности. Также на первом этапе был 
проведен мастер-класс для педагогов «Со-
здаем условия для интеграции детских ви-
дов деятельности» и индивидуальные кон-
сультации по изменению предметной сре-
ды, способствующей развитию и поддержке 
самостоятельности ребенка. Основными 
критериями при изменении среды стали 
доступность и удобство использования раз-
нообразных материалов в детских видах де-
ятельности. Игрушки и материалы, необхо-
димые для интеграции детских видов дея-
тельности, располагались рядом, что позво-
ляло детям накапливать опыт интереса и 
избирательности, опыт осуществления дея-
тельности.  

На семинаре-практикуме для педагогов 
«Развиваем и поддерживаем самостоятель-
ность дошкольников» были обозначены 
условия развития самостоятельности стар-
ших дошкольников на основе интеграции 
детских видов деятельности, раскрыты спо-
собы и приемы поддерживающего взаимо-
действия с детьми. Для реализации разви-
вающих маршрутов поддержки самостоя-
тельности детей было разработано методи-
ческое обеспечение, включающее дневник 
педагога «Развиваем самостоятельность де-

тей» и составление картотеки форм инте-
грированной детской деятельности, педаго-
ги разрабатывали информационные листы 
для родителей по проблеме развития само-
стоятельности дошкольников. 

На втором этапе происходила непо-
средственная реализация маршрутов под-
держки самостоятельности. Интересной 
особенностью стало то, что в каждую из 
трех типов разработанных ситуаций могли 
включаться дети с разными особенностями 
самостоятельной деятельности. Наблюде-
ние за детьми и последующая беседа с ними 
показали, что включение ребенка в ситуа-
цию зависело от содержания (темы) ситуа-
ции, привлекательности материала или 
действий с ним, интереса в получении ре-
зультата. Таким образом, предположение о 
том, что дети будут последовательно вклю-
чаться в предложенные ситуации от первого 
типа (взаимодействие со взрослым «Давай, 
поиграем…») к третьему типу (самостоя-
тельная деятельность «Я хочу в это поиг-
рать…») подтвердилась лишь частично. 
Например, когда педагог предлагал поиг-
рать, поэкспериментировать с художествен-
ными материалами или сделать поделку, в 
большинстве случаев вместе с ним включа-
лись в деятельность дети, отнесенные к 
первой, второй и третьей группе. Причем 
дети первой и второй группы могли дей-
ствовать самостоятельно на протяжении 
всей деятельности, в редких случаях обра-
щаясь за помощью к взрослому. Дети треть-
ей группы включались в деятельность не 
сразу, интересовались, могут ли они сделать 
по-своему, попробовать по-другому, после 
утвердительного ответа педагога включа-
лись в деятельность, но если педагог гово-
рил, что условия деятельности менять нель-
зя, в большинстве случаев отказывались от 
деятельности. Дети четвертой группы могли 
включиться в деятельность, предложенную 
педагогом, если им был интересен материал 
и действия с ним. При этом они не всегда 
достигали результата, а ограничивались по-
вторением некоторых действий с материа-
лом, экспериментированием с ним и, остав-
ляя начатую деятельность, переключались 
на другую. Например, педагог предложил 
детям слепить фигурку ежа для модели 
«Лес». Сережа П. (первая группа) лепит, его 
спрашивают: «Тебе нравится, интересно 
лепить ежа?» Ответ ребенка: «Нет, я бы хо-
тел слепить дракона, но сейчас надо сле-
пить ежа, а потом я смогу слепить дракона, 
как захочу». Аня О. (третья группа) стояла, 
смотрела, как дети лепят, потом спросила: 
«Можно я сделаю ежу колючки из зубочи-
сток?» Воспитатель ответил утвердительно, 
Аня принялась за работу. Миша П. (третья 
группа) предложил сделать колючки из се-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 1  101 

мечек, также получив утвердительный от-
вет педагога, присоединился к детям. Мак-
сим Т. (четвертая группа) сказал, что тоже 
хочет лепить, но только то, что он захочет. 
Воспитатель ответил, что он может взять 
пластилин и сделать, что он хочет. Максим 
раскатывал и скатывал, размазывал пла-
стилин, потом сложил его в коробку, сказав, 
что он устал лепить и хочет поиграть. Сле-
дует отметить, что в это время часть детей 
играла и не принимала участия в лепке. 

Важным условием поддержки самостоя-
тельности выступала позиция педагога в 
общении с детьми. Подробно особенности 
поддерживающей позиции педагога раскры-
ты в статье А. Н. Атаровой «Педагогическая 
поддержка самостоятельности ребенка 
старшего дошкольного возраста в детских 
видах деятельности» (Известия южного фе-
дерального университета. 2016. №7). 

На третьем этапе эксперимента прово-
дилось повторное изучение особенностей 
самостоятельности старших дошкольников. 
Анализ данных показал, что после прове-
денной работы к первой группе (дети, само-
стоятельные в свободной деятельности и 
деятельности, инициированной взрослым) 
можно отнести 59 % старших дошкольников 
(данные на начало эксперимента – 37 %). Во 

второй, третьей и четвертой группах коли-
чество детей уменьшилось за счет того, что 
показатели развития самостоятельности 
позволяют отнести детей к первой группе. 

Таким образом, исследование показа-
ло, что развитие самостоятельности на ос-
нове интеграции детских видов деятельно-
сти возможно при следующих условиях. 

1. Проведение психолого-педагогичес-
кой диагностики самостоятельности старших 
дошкольников. На основе полученных дан-
ных дети относятся к разным группам прояв-
ления самостоятельности в деятельности. 

2. Разработка развивающих маршру-
тов поддержки самостоятельности детей, 
включающих три типа ситуаций организа-
ции взаимодействия педагога с детьми и 
три способа интеграции детских видов дея-
тельности. 

3. Увеличение в режиме дня времени 
для самостоятельной деятельности детей. 

4. Организация предметно-простран-
ственной среды в соответствии с принципа-
ми доступности и удобства использования 
игрушек и материалов в самостоятельной 
детской деятельности. 

5. Поддерживающая позиция педагога 
при взаимодействии с детьми в детских ви-
дах деятельности. 
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурные коммуникации; коммуникативные компетенции; мотивация 
обучения; метод проектов; английский язык; педагогическая режиссура; дошкольники; начальное 
обучение английскому языку 

АННОТАЦИЯ. Социальная потребность и повышение интереса к изучению иностранного языка в 
современном обществе обусловили необходимость переоценки и пересмотра ранее сложившихся 
методов и приемов преподавания этого предмета. При обучении иностранному языку в условиях 
отсутствия возможности его использования в повседневном общении особенно остро стоят вопросы 
привлечения культуроведческих компонентов и повышения мотивации к изучению иностранного 
языка. Предметом исследования данной статьи является реализация культуроведческого подхода к 
проблеме повышения мотивации к изучению английского языка детей дошкольного возраста. Цель 
данной статьи – показать один из возможных вариантов реализации культуроведческого подхода к 
обучению иноязычной коммуникативной компетенции дошкольников. В статье рассматриваются 
основные направления, в рамках которых изучаются различные аспекты интеграции языка и куль-
туры. Авторы анализируют особенности мотивационной сферы дошкольников, дают характеристи-
ку метода проектов как многоцелевой и многофункциональной технологии. В качестве эффектив-
ной технологии рассмотрен пример применения метода проектов, обогащенного культуроведче-
скими средствами и приемами педагогической режиссуры с применением моделей, соответствую-
щих интересам дошкольников. Рекомендации, представленные в статье, могут быть использованы 
педагогами дошкольных образовательных учреждений при организации учебного процесса и при 
конструировании проектов для дошкольников. 
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CULTURAL ASPECT OF INCREASING PRESCHOOL CHILDREN’S MOTIVATION  
FOR ENGLISH LEARNING 

KEY WORDS: intercultural communication; communicative competence; motivation to study; method of 
projects; English; pedagogical direction;  preschool age; English for children. 

ABSTRACT. Social demand and the increasing interest in the study of a foreign language in modern society 
determined the need for reassessment and revision of the previously established methods and techniques 
of teaching. When learning a foreign language in the absence of the possibility to use it in everyday life, 
particularly important are the issues of involving cultural components and enhancing the motivation to 
learn. The research subject is to implement the cultural approach to the problem of preschool children’s 
motivation for learning English. The purpose of this article is to show one of the ways of cultural approach 
implementation to teaching preschool children foreign language communicative competence. The article 
analyzes various aspects of integration of language and culture, the peculiarities of motivational sphere of 
preschool children and characteristics of the project method as a multi-purpose and multi-functional tech-
nology. As an example of efficient technology we chose the method of projects, enriched by cultural tools 
and techniques to meet the interests of preschoolers. The advice given in the article can be used by teachers 
of preschool educational institutions during the educational process and in designing projects for pre-
schoolers. 

енденции развития современного 
информационного общества, оби-

лие иностранной терминологии в русском 
языке, публикация большого количества 
научных трудов на английском языке, а также 
необходимость его использования как языка 
международного общения в коммуникатив-
ной и профессиональной деятельности 
нашли свое отражение в необходимости 

трансформации системы обучения иностран-
ному языку с самого раннего возраста.  

С учетом высокой потребности общества 
в раннем иноязычном образовании должны 
развиваться и педагогические технологии 
обучения английскому языку детей дошколь-
ного возраста. Поиск новой модели должен 
осуществляться с учетом следующих факто-
ров: глобализации и интеграции мирового 

Т 
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хозяйства и экономики, сверхбыстрого разви-
тия интернет-технологий, роста межнацио-
нальных контактов на профессиональном и 
личностном уровне. Это в свою очередь обу-
словило необходимость формирования и раз-
вития навыков работы в сотрудничестве, го-
товности к межкультурной коммуникации, 
способности к эмпатии по отношению к дру-
гой культуре в современном мире, отягощен-
ном расовыми, межэтническими и религиоз-
ными конфликтами.  

При встрече с носителями изучаемого 
языка часто возникают негативные реак-
ции, вызванные неприятием другой культу-
ры и защитой идеи собственного культур-
ного превосходства. Поэтому воспитание 
толерантного и уважительного отношения к 
ценностям представителей другой нацио-
нальности, формирование таких качеств, 
как готовность понять и принять чужую 
культуру, доброжелательность, открытость, 
а также развитие навыков и умений высту-
пать в качестве субъекта диалога культур 
становится важной задачей современного 
педагога. 

В настоящее время возникла необходи-
мость переосмысления существующих и по-
иска новых интегрально-культуроведческих 
подходов к обучению английскому языку. 
Многофункциональность и деятельностный 
характер учебного предмета «Английский 
язык» позволяют при его изучении не огра-
ничиваться узким объемом знаний только 
языка, а использовать весь спектр жизнен-
ных ситуаций и проблем в сочетании со зна-
нием культуры, истории, этнических осо-
бенностей страны изучаемого языка, этики 
межкультурных контактов, что может также 
способствовать повышению познавательной 
мотивации дошкольников.  

Интеграция культуроведческой ком-
поненты с программой изучения англий-
ского языка требует усовершенствования 
существующих и разработки новых мето-
дических, лингводидактических, психоло-
го-педагогических основ социокультурного 
гуманистически ориентированного обуче-
ния английскому языку детей дошкольно-
го возраста, так как именно в этот период 
одновременно с процессом социализации и 
адаптации в обществе закладываются ос-
новы толерантности, понимания, добро-
желательности к представителям других 
культур. Однако в существующей педаго-
гической практике ощущается недостаточ-
ная теоретическая и методологическая 
разработанность проблемы интеграции 
языка и культуры в раннем иноязычном 
обучении. 

Актуальность темы статьи определяют 
как социальная значимость формирования 
культуроведческой компетенции, так и 

практическая необходимость усовершен-
ствования и обогащения методов и приемов 
раннего обучения английскому языку сред-
ствами культуроведения с целью формиро-
вания устойчивой познавательной мотива-
ции к его изучению. Необходимость реше-
ния этой проблемы обусловила цель напи-
сания данной статьи. 

В педагогике идея интеграции культу-
ры и образования не является новой. В 
настоящее время большое распространение 
получило не только культуроведение, отра-
жающее совокупность сведений о культуре 
страны изучаемого языка, необходимых для 
осуществления речевой коммуникации, но 
и ряд других направлений, изучающих раз-
личные аспекты интеграции языка и куль-
туры: лингвокультурология (язык изучается 
как феномен культуры – В. А. Маслова, 
З. К. Сабитова и др.), лингвострановедение 
(изучает языковые единицы с национально-
культурным компонентом значения – 
Е. М. Верещагин, Е. В. Михайлова, Н. М. Ро-
дина, В. Г. Костомаров и др.), этнолингви-
стика (изучает связь языка с народной 
культурой, традициями, обычаями: В. Гум-
больдт, А. А. Потебня и др.), этнопсихо-
лингвистика (изучает этнические и психо-
логические особенности людей, националь-
ные стереотипы поведения, этикет отдель-
ных народов – Л. С. Выготский и др.), линг-
вокультурная лексикография (составление 
лингвострановедческих словарей и т. д. – 
А. Р. Рум, Г. Д. Томахин) и др. 

Теоретической разработке данных под-
ходов, а также их применению в педагоги-
ческой практике посвящено большое коли-
чество исследований отечественных и зару-
бежных авторов, в трудах которых рассмат-
ривается как использование данных подхо-
дов в воспитательных целях и в процессе 
обучения в целом, так и в изучении англий-
ского языка в частности. 

Воспитание толерантности через раз-
витие культуры межнационального обще-
ния рассматривали в своих трудах Т. Г. Жа-
воронкова, С. В. Геркушенко, Л. С. Ядри-
хинская и др.; к проблемам приобщения 
дошкольников к культуре других народов 
обращались О. А. Михалькова, Г. Ю. Тю-
тюнникова, С. В. Зудилина и др.  

Н. К. Гаранина рекомендует приобщать 
дошкольников к народной культуре разных 
народов средствами декоративно-приклад-
ного искусства [3], М. В. Степанова – по-
средством дидактической игры [12], 
К. Д. Шишкина – средствами театрализо-
ванной деятельности [15], П. В. Сысоев, 
М. Н. Евстигнеев предлагают при обучении 
английскому языку использовать интернет-
технологии, содержащие материалы куль-
туроведения [13], Л. В. Кудрявцева – теле-
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коммуникационные проекты [5]. Н. М. Ро-
дина одним из ключевых аспектов в изуче-
нии иностранного языка считает лингвост-
рановедение [8], В. А. Маслова, З. К. Саби-
това – лингвокультурологию [6; 10], 
В. В. Сафонова – страноведческое культуро-
ведение как основу социокультурного обра-
зования [11]. В работах этих авторов разно-
образны не только цели, достижение кото-
рых планируется в результате взаимодей-
ствия культуры и образования, но и техно-
логии, в которые внедряется культуровед-
ческий аспект. 

Однако влияние применения культу-
рологического аспекта в образовательном 
процессе на формирование познавательной 
мотивации к изучению английского языка 
детей старшего дошкольного возраста, на 
наш взгляд, рассмотрено недостаточно, хо-
тя для педагогической практики проблема 
мотивации представляет несомненный ин-
терес. В. И. Рябова потребности, ценност-
ные ориентиры и мотивацию выделяет в 
отдельную составляющую при оценке го-
товности детей к межкультурной коммуни-
кации [9, с. 199]. 

Очевидно, что потребности, ценност-
ные ориентиры, интересы как составляю-
щие мотивационной сферы различны на 
разных этапах возрастного развития. Стар-
ший дошкольный возраст характеризуется 
тягой к творчеству, к новым видам деятель-
ности [2]. В этом возрасте ребенок испыты-
вает необходимость в признании взрослых 
и сверстников, в связи с этим очень развит 
соревновательный мотив. Л. И. Божович 
отмечает, что «в этот период развития дети 
начинают мечтать о школе и выражают же-
лание учиться» [1, с. 176]. У детей старшего 
дошкольного возраста появляются такие 
качества мышления, как широта, критич-
ность, рациональность. Познавательный 
интерес возникает из потребности во внеш-
них впечатлениях, насыщения сформиро-
вавшегося опыта дошкольника новыми све-
дениями об окружающем мире, а формиро-
вание интереса активнее происходит в про-
цессе деятельности. 

В настоящее время в педагогической 
теории и практике существует множество 
подходов к раннему обучению иностранно-
му языку. В данной статье в качестве одного 
из способов повышения познавательной 
мотивации к иноязычному образованию 
нами рассматривается применение метода 
проектов, обогащенного культуроведчески-
ми средствами. Безусловно, культуроведче-
ский аспект может использоваться во мно-
гих педагогических технологиях. Наш вы-
бор в пользу проектной технологии обу-
словлен ее многоцелевой, многофункцио-
нальной направленностью и важностью ее 

интегрирования в образовательный процесс 
дошкольников, т. к. приобретенные в ходе 
реализации проекта навыки пригодятся в 
будущей учебе в школе. Психологическими 
предпосылками успешного применения 
этого метода в обучении английскому языку 
детей старшего дошкольного возраста яв-
ляются новообразования данного возраст-
ного периода, связанные с возникновением 
интереса к исследовательской деятельно-
сти, а также активный характер овладения 
языковыми и речевыми единицами, кото-
рые выступают и как новые свойства пред-
мета и как способ совершения конкретных 
действий. Кроме того, данный метод созда-
ет максимально благоприятные условия для 
раскрытия и проявления творческого по-
тенциала ребенка, позволяет развить вооб-
ражение и фантазию, сформировать внут-
ренний мотив к изучению английского 
языка, выработать навыки самостоятельной 
работы и работы в сотрудничестве, которые 
станут необходимыми в процессе дальней-
шего обучения. 

Метод проектов на данном возрастном 
этапе предлагается обогатить использова-
нием культуроведческого материала, отра-
жающего совокупность сведений о культуре 
страны изучаемого языка, соответствующих 
интеллектуальным возможностям и осо-
бенностям мотивационной сферы до-
школьников. Получение новых сведений об 
окружающем мире даст возможность рас-
ширить речевое развитие и спроектировать 
яркие, интересные как по форме, так и по 
содержанию занятия. Н. М. Родина отмеча-
ет: «Все обучение дошкольников – это 
только закладывание основ, создание базы, 
развитие способностей, снятие психологи-
ческого барьера, и осуществляться оно 
должно ненасильственными, приятными, 
занимательными методами» [8, с. 14]. 

Использование метода проектов с 
культуроведческим аспектом при обучении 
английскому языку дошкольников помога-
ет реализовать следующие задачи: образо-
вательные (участники усваивают новые 
знания как по английскому языку, так и по 
страноведению), развивающие (в процессе 
работы над проектом происходит повыше-
ние познавательной мотивации, развитие 
творческих способностей и критического 
мышления, формируются навыки исследо-
вателя), воспитательные (формируются 
навыки работы в команде, взаимопомощи, 
толерантности). 

Проектной технологии или методу про-
ектов посвящено большое количество иссле-
дований отечественных и зарубежных авто-
ров. Характеристика метода проектов, исто-
рико-педагогический анализ, методологиче-
ские аспекты его применения рассмотрены в 
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трудах Е. С. Полата, М. А. Ступницкой, 
М. В. Щегленко, О. И. Воинова, И. Б. Игна-
това, Л. Н. Сушкова, Н. В. Белоусовой, Н. Ко-
четуровой и др. Частные методические ас-
пекты применения проектной технологии 
при обучении иностранным языкам иссле-
довались М. Ю. Бухаркиной, Н. В. Кор-
милиной, Н. Ю. Шугаевой, О. А. Мироновой, 
Л. И. Палаевой, М. Л. Ростовой и др.  

Однако все эти авторы рассматривали 
применение метода проектов в процессе об-
разования вообще и в обучении английско-
му языку в частности на более старших эта-
пах возрастного развития. Вопрос исполь-
зования проектной технологии в практике 
преподавания английского языка для детей 
старшего дошкольного возраста проработан 
недостаточно. При отсутствии теоретиче-
ской и методологической базы метод про-
ектов при обучении этой возрастной кате-
гории детей применяется на практике очень 
редко и на основе стихийно складывающе-
гося опыта. Отсутствие портфеля проектов с 
применением культуроведческих средств 
значительно обедняет педагогическую 
практику и приводит к стихийному внедре-
нию без предварительной подготовки. 
А вместе с тем проект с культуроведческим 
аспектом для дошкольников мог бы послу-
жить наглядно-действенной, предметно-
практической, личностно ориентированной 
и эмоционально насыщенной опорой для 
повышения познавательной мотивации, 
приобретения коммуникативной компетен-
ции и ее дальнейшего развития путем при-
менения лингвострановедческих средств в 
школьном учебном процессе.  

Эффективность проектной деятельно-
сти с культуроведческим аспектом можно 
повысить за счет выполнения следующих 
условий: выбора темы и содержания проек-
та, соответствующих возрастной мотиваци-
онной сфере, постановки реальных и до-
стижимых целей, учета индивидуально-
психологических (темперамент), статусных 
(положение в группе) особенностей ребен-
ка, создания системы поощрения. Учитывая 
импульсивность детей, трудность сосредо-
точения длительного внимания на одном 
виде деятельности, лучше применять ко-
роткие проекты, являющиеся отдельными 
звеньями более масштабного проекта. Осо-
бое внимание следует уделить тематике и 
содержанию проекта. Внимание детей при-
влекает использование фантастических, 
приключенческих сюжетов, популярных 
среди детей сказочных или мультиплика-
ционных героев, яркий материал и его не-
ординарная подача. При разработке проек-
та можно использовать особенно развитые в 
дошкольном возрасте мотивы: соревнова-
тельный мотив, мотив подражания героям, 

успешным людям, животным. Дошкольни-
ки должны четко представлять цель проек-
та, достижение которой планируется 
(например, найти клад, спасти доброго ге-
роя от злого и т. д.). 

Примером проекта с культуроведче-
ским аспектом для дошкольников может 
послужить проект «Путешествие по вол-
шебной реке», который состоит из пяти от-
дельных мини-проектов: «Англия», «Ин-
дия», «Австралия», «Канада», «США». Если 
учесть увлеченность дошкольников компь-
ютерными играми, такая структура проекта 
будет напоминать собой многоуровневую 
компьютерную игру, в которой переход от 
одного уровня к другому связан с освоением 
определенного лексического, грамматиче-
ского и страноведческого материала. Самый 
высший уровень – это прибытие в штат Ка-
лифорния (США) в «Парк Диснейленд», где 
состоится бал героев мультипликационных 
фильмов. Путешествовать по волшебной 
реке ребенок может самостоятельно, а мож-
но разбить детей на команды.  

Каждый мини-проект конструируется 
на основе определенного сюжета, в котором 
сочетаются реальный и воображаемый мир, 
используются различные виды актуальной 
для ребенка деятельности и типы коммуни-
кативных заданий. Мотивация к познава-
тельной деятельности может быть усилена 
включением различных соревнований, вик-
торин, конкурсов на знание культуры посе-
щаемых путешественниками стран, на отга-
дывание культуроведческих загадок, а так-
же театрализацией различных ситуаций. 

Результатом таких мини-проектов мо-
жет стать книжечка, альбом с рисунками 
дошкольника о стране, которую он посетил, 
с надписями на английском языке, сделан-
ными с помощью педагога и родителей. 
Учитывая то, что в настоящее время подав-
ляющее большинство дошкольников уже 
владеют основными навыками общения с 
компьютером, результатом проекта может 
стать выполненная с помощью родителей 
электронная презентация. Такая организа-
ция совместной деятельности родителей и 
детей является продуктивной и будет спо-
собствовать формированию навыков поиска 
информации в сети интернет и создания 
презентаций, что пригодится ребенку в 
процессе дальнейшего обучения. 

Прежде чем отправиться в путешествие 
по волшебной реке, можно изучить флаги ан-
глоязычных стран, их расположение на карте 
мира, освоив лексический материал по темам 
«Счет», «Цвета», «Стороны света» и т. д. 

Для конструирования каждого мини-
проекта педагогу необходимо проанализи-
ровать и выявить наиболее яркую, интерес-
ную и запоминающуюся культуроведческую 
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информацию и составить сценарий. Так, в 
мини-проекте «Англия» можно попасть на 
чаепитие к самой королеве. Но для этого 
необходимо знать особенности английского 
чаепития, фразы приветствия, прощания и 
т. д., а также иметь соответствующий наряд. 
Много различной одежды может храниться 
в волшебном сундучке, но для того, чтобы 
получить определенное платье или костюм, 
нужно освоить необходимый для его приоб-
ретения набор лексических единиц по теме 
«Одежда». В волшебном сундучке могут 
быть как национальные костюмы и платья, 
так и одежда сказочных героев и т. д. Больше 
всего «знаний» необходимо для получения, 
например, сказочного платья принцессы или 
костюма короля Артура. По пути в королев-
ский дворец можно побывать в гостях у Гар-
ри Поттера, где можно освоить отобранную 
лексику по теме «Волшебная комната» (ме-
бель), а также собрать волшебные предметы, 
которые понадобятся в дальнейшем путеше-
ствии. В данном случае может быть задей-
ствован интерес дошкольников к коллекцио-
нированию и стремление получить как мож-
но больше волшебных средств. Учитывая ин-
терес детей, проявляемый к животным, стоит 
заглянуть в гости к Маугли, чтобы познако-
миться с природой джунглей. Результат ми-
ни-проекта – презентация или книжечка с 
рисунками о самом понравившемся событии, 
коллекция собранной одежды, фотографии 
или рисунки животных и т. д. 

В мини-проектах «Австралия» и «Ин-
дия» можно продолжить знакомство с жи-
вотным и растительным миром, временами 
года, природными явлениями. В качестве 
результата дошкольник может создать свой 
собственный нарисованный или интерак-
тивный зоопарк.  

В мини-проекте «Канада» можно изу-
чить транспорт, попасть в канадский дет-
ский сад или школу. А результатом данного 
проекта могут стать придуманные и прове-
денные дошкольниками уроки для малы-
шей, т. к. на данном возрастном этапе дети 
любят действовать «как взрослые» [4]. По 
мнению Л. И. Божович, у детей обнаружи-
вается отчетливо выраженное желание за-
ниматься «серьезным» делом, выполнять 
«ответственные» поручения [1, с. 176]. 

В мини-проекте «США» путешествен-
никам предстоит встреча с индейцами и 
ковбоями, которые, для того чтобы про-
ехать по их территории, дают путешествен-
никам различные задания на знание ан-
глийского языка. Не стоит забывать и про 
разные преграды в виде спортивных зада-
ний на свежем воздухе.  

Педагогу необходимо отобрать языко-
вые единицы с ярко выраженной нацио-
нально-культурной семантикой: топонимы 

(географические названия и т. д.), антропо-
нимы (имена людей, исторических и госу-
дарственных деятелей и т. д.), этнографиче-
ские реалии (одежда, пища, транспорт, 
праздники и т. д.), реалии, связанные с 
культурой (музыка, загадки, пословицы, 
сказки, стихи и т. д.), коннотативную и фо-
новую лексику, доступную по содержанию и 
соответствующую интересам и возможно-
стям общения детей дошкольного возраста. 
Также нужно подобрать лексический или 
грамматический материал, на знание кото-
рого будут обмениваться различные вол-
шебные предметы, одежда и т. д., т. е. опре-
делить «стоимость» каждого предмета. 

Для формирования межкультурной 
компетенции в содержание проекта необхо-
димо включать диалоговые ситуации 
(например, коммуникация в школе, в мага-
зине, в гостях и т.д.). 

Результатом и кульминационной ча-
стью всего проекта может стать бал в парке 
«Диснейленд», на который дети могут одеть 
костюмы любимых сказочных героев, при-
гласить своих родителей и родственников, 
продемонстрировать подготовленные аль-
бомы, поделки, коллажи, презентации, рас-
сказать выученные стихи, спеть песни, а за-
тем можно организовать чайную церемо-
нию по-английски. 

Успешная реализация таких проектов 
требует от педагога не только больших уси-
лий по подготовке, но и личной заинтересо-
ванности, а также навыков владения прие-
мами педагогической режиссуры. Но такой 
подход к организации проекта будет способ-
ствовать повышению познавательной моти-
вации к изучению английского языка, фор-
мированию навыков работы в сотрудниче-
стве, воспитанию толерантности и развитию 
навыков межкультурной коммуникации.  

В заключение необходимо отметить, что 
при обучении английскому языку детей 
старшего дошкольного возраста можно и 
нужно использовать культуроведческие сред-
ства. Их использование положительно влияет 
на формирование познавательной мотивации 
к изучению английского языка, способствует 
воспитанию толерантности и развитию навы-
ков межкультурной коммуникации. 

Культуроведческий аспект, интегри-
рованный в метод проектов, позволяет 
сконструировать яркие, эмоционально 
насыщенные занятия, соответствующие 
особенностям мотивационной сферы до-
школьников, развить творческие способно-
сти и воображение, приобрести навыки 
коммуникативной компетенции и зало-
жить основу для дальнейшего воспитания 
личности, готовой к конструктивному уча-
стию в диалоге культур.  
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Эффективность проектной деятельно-
сти с культуроведческим аспектом в целях 
повышения познавательной мотивации 
дошкольников во многом зависит от выбора 
темы и содержания проекта и от педагоги-

ческой режиссуры, в качестве приемов ко-
торой можно использовать модели, приме-
няемые в компьютерных играх и вызываю-
щие у детей устойчивый интерес. 
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АННОТАЦИЯ. В статье отражены вопросы развития эстетических качеств личности студентов в 
воспитательной работе педагогического вуза. Проведен анализ работ, посвященных проблеме эсте-
тического воспитания студентов, на основе чего сформулировано рабочее определение понятия. 
Под эстетическим воспитанием будем понимать развитие эстетических качеств личности (восприя-
тия, эстетического вкуса, переживания), потребности в эстетическом освоении действительности, 
активизации деятельности по преобразованию окружающей действительности в соответствии с эс-
тетическими нормами. Также установлено рабочее определение понятия «эстетический вкус». Вы-
делены социальные и материальные условия развития эстетического вкуса студентов как одного из 
эстетических качеств личности. Предложены методы и средства воспитательной работы, направ-
ленные на развитие эстетических качеств личности студентов педагогического вуза. 
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ABSTRACT. The article discusses the questions of development of aesthetic qualities of the identity of stu-
dents in educational work of higher pedagogical institution. We give an overview of the studies devoted to 
various aspects of aesthetic education in Philosophy, Psychology and Pedagogy. On the basis of this analy-
sis we give our definition of the concept. Aesthetic education is development of aesthetic qualities of the 
personality (perception, aesthetic taste and experience), the needs for aesthetic development of reality, ac-
tivities for transformation of the surrounding world according to aesthetic standards. We also provide def-
inition for the concept of “aesthetic taste”. Social and material conditions of development of aesthetic taste 
of students as one of aesthetic qualities of the personality are allocated. Methods and means of educational 
work aimed at the development of students’ aesthetic qualities of Institute of Physics, Technology and 
Economy of USPU are offered. 

нтерес к использованию системно-
го подхода в обучении и воспита-

нии студентов в последние годы в педагоги-
ческой среде значительно возрос. Одним из 
основных направлений развития воспита-
тельной системы является эстетическое 
развитие личности студента. Эстетическое 
воспитание личности начинается с рожде-
ния человека. Та окружающая среда, в ко-
торой воспитывается ребенок, играет боль-
шую роль в его формировании. Важно осу-
ществлять эстетическое воспитание лично-
сти целенаправленно на всех возрастных 
этапах, особенно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Эстетическое воспита-
ние также необходимо и для студентов, осо-
бенно будущих педагогов, так как студенты 

педагогических вузов должны обладать та-
кими качествами, которые будут способ-
ствовать воспитанию чувства прекрасного у 
подрастающего поколения. Эстетический 
вкус является одним из внутренних регуля-
торов, направляющих деятельность лично-
сти в социально позитивное русло. Именно 
поэтому в рамках системно-деятельност-
ного подхода, декларируемого официаль-
ными органами системы образования как 
основного, формирование эстетического 
вкуса учащихся является важной задачей, 
что прямо указывается в законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [6]. 

Эстетическое направление воспита-
тельной работы вуза включает в себя фор-
мирование у студентов определенной си-
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стемы эстетических знаний и впечатлений. 
Эстетическое развитие личности осуществ-
ляется в любой творческой деятельности, в 
поведении людей, в быту. Проблема эстети-
ческого воспитания обучающихся остаётся 
актуальной на всех этапах развития совре-
менной системы образования.  

В философской, психолого-педагоги-
ческой литературе достаточно полно рас-
смотрены различные аспекты проблемы эс-
тетического воспитания.  

Общие вопросы эстетического воспи-
тания, определение его сущности представ-
лены в работах А. И. Бурова, М. С. Каган, 
Н. И. Киященко, В. А. Кондрашова, В. А. Ра-
зумного, В. К. Скатерщикова [6; 10].  

Вопросы эстетического воспитания в 
психологическом аспекте исследовались 
В. Г. Асеевым, Л. И. Божович, И. А. Джи-
дарьян, В. С. Ильиным, В. Н. Мясищевым, 
К. К. Платоновым [5].  

Педагогические аспекты эстетического 
воспитания молодежи нашли свое отраже-
ние в работах Е. И. Бурдиной, А. В. Кудряв-
цевой, Г. А. Петровой, Л. Н. Столович и др.  

Анализ работ авторов позволил сфор-
мулировать рабочее определение: под эсте-
тическим воспитанием будем понимать 
развитие эстетических качеств личности 
(восприятия, эстетического вкуса, пережи-
вания), потребности в эстетическом освое-
нии действительности, активизации дея-
тельности по преобразованию окружающей 
действительности в соответствии с эстети-
ческими нормами.  

Важно подчеркнуть, что многие авто-
ры, рассматривая вопросы эстетического 
воспитания, выделяют различные задачи, 
одна из важнейших задач – развитие эсте-
тического вкуса. Эстетический вкус являет-
ся результатом длительного эстетического 
развития личности, целенаправленных вос-
питательных воздействий и самовоспита-
ния человека. К настоящему времени не 
сложилось общепринятого понятия «эсте-
тический вкус», поэтому для его определе-
ния мы воспользовались методикой кон-
тент-анализа, применив ее как исследова-
тельский метод. В результате контент-ана-
лиза указанных определений в трудах 
Ю. Б. Борева, В. С. Безруковой, А. И. Бурова, 
Н. И. Киященко, Б. Т. Лихачева, А. В. Сарже 
установлено рабочее определение понятия 
«эстетический вкус». Эстетический вкус – 
это способность личности воспринимать и 
субъективно оценивать эстетические свой-
ства объектов, которая формируется и про-
является в процессе преобразовательной 
деятельности.  

Высшая школа должна позволять сту-
денту осознать себя субъектом, доброволь-
ным участником процесса: ему предостав-

ляется возможность определить круг изуча-
емых предметов, спецкурсов в рамках эсте-
тического направления, выбрать формы 
своего участия в художественно-творческой 
жизни университета, института; студенту 
дается возможность проявить свой интерес, 
реализовать свои желания для совершен-
ствования своего «я». Активная позиция 
студента способствует осмыслению приоб-
ретаемого опыта эстетической деятельно-
сти. При этом ответственность становления 
эстетического «я» задается и интересом 
студента, и отношением преподавателя [14]. 
В связи с этим нами выделены условия, ко-
торые должны быть обеспечены для успеш-
ного развития эстетического вкуса студен-
тов. К ним, на наш взгляд, относятся соци-
альные и материальные условия. 

Социальные условия. Эффективность 
процесса развития эстетического вкуса студен-
тов зависит от его социального окружения.  

Важную роль играют педагог, его эсте-
тические ценности, умения использовать 
образовательный и воспитательный потен-
циал для наполнения этих процессов эсте-
тическим смыслом. Эффективность воспи-
тательного воздействия будет значительно 
выше, если при постановке дидактических 
целей обучения он будет нацелен на эстети-
ческие аспекты. Внешний вид обучающих-
ся, сотрудников и преподавателей должен 
соответствовать профессионально-этичес-
ким, корпоративным требованиям, отра-
жающим принадлежность к образователь-
ному учреждению. Это определяет необхо-
димость соблюдения эстетических норм, 
формирует эстетические предпочтения в 
выборе стиля одежды. 

Влияние других людей, непосредствен-
но не связанных с учебным процессом, так-
же является существенным фактором, учет 
которого необходим для успешного воспи-
тания. В полной мере это относится и к раз-
витию эстетического вкуса. Именно поэто-
му важно обеспечить общение со специали-
стами, так или иначе связанными с эстети-
ческим преобразованием действительности 
(дизайнерами, мастерами различных видов 
декоративно-прикладного творчества и 
др.). Это общение благотворно влияет на 
объективное восприятие и эстетическое 
развитие студентов, служит способом пере-
дачи знаний и опыта.  

Материальные условия. В развитии 
эстетического вкуса студентов важны и эс-
тетические характеристики окружающего 
пространства (архитектура зданий, оформ-
ление территории вуза и учебных помеще-
ний) и материальной базы (информацион-
ное обеспечение воспитательной работы, 
наглядные пособия и т. п.). Человек не 
только приспосабливается к окружающему 
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миру, но и преобразует его, подчиняя своим 
целям и обеспечивая оптимальные условия 
для своей жизни и деятельности. На основе 
работы В. Н. Солдатова нами выделены 
следующие элементы эстетической среды: 
интерьер помещений образовательного 
учреждения, оформление его территории, 
учебно-материальная база. 

В интерьерах современных помещений 
образовательных учреждений уют и красоту 
создают цветы, зеленые уголки с элемента-
ми декора в сочетании с различными ком-
натными растениями.  

Оформление территории учебного за-
ведения также должно соответствовать эс-
тетическим требованиям: цветовое решение 
элементов дворовой архитектуры должно 
создавать уютную обстановку, перед здани-
ем необходимо устроить газон, в непосред-
ственной близости высадить невысокие 
группы деревьев, возле входа посадить цве-
тущие кустарники и расположить различ-
ные ландшафтные композиции.  

Должны выполняться и основные эсте-
тические требования к учебно-материальной 
базе. Рекреации помещений оформляются 
стендами, плакатами (по профессиональной 
ориентации, здоровому образу жизни и др.), 
которые должны соответствовать эстетиче-
ским требованиям. На основе требований, 
выделенных А. В. Смирновым, нами пред-
ложены следующие требования: равновесие 
отдельных элементов стенда, пропорцио-
нальность частей, достигаемая применением 
соразмерности соотношений элементов, 
разнообразие размеров, видов шрифта и 
техники его выполнения, гармоничное цве-
товое единство стенда и его важных элемен-
тов, соотношения цвета букв и фона. 

Важным фактором, определяющим 
эффективность всего воспитательного про-
цесса, в том числе и развития эстетического 
вкуса, является включенность студентов в 
создание уютной обстановки в вузе. Участие 
студентов в преобразовании окружающего 
мира, их трудовые усилия, вызываемые эс-
тетическими потребностями, имеют для пе-
дагога бóльшую ценность, чем сам конеч-
ный результат деятельности. 

Для развития эстетических качеств 
личности студентов целесообразно исполь-
зовать различные методы и средства воспи-
тательной работы. В частности, на базе Ин-
ститута физики, технологии и экономики 

УрГПУ эстетическое развитие личности сту-
дентов реализуется в следующих формах: 

– организация деятельности по благо-
устройству территории, прилегающей к ву-
зу, создание «зеленых зон», экологических 
«оазисов», работа по посадке зеленых 
насаждений и разбивке цветников;  

– организация и проведение конкур-
сов студенческих проектов на эстетическое 
оформление интерьеров, рекреаций, на эс-
тетику учебных помещений с акцентом на 
сохранность имущества, культуру использо-
вания оборудования («Новогодний мара-
фон ИФТиЭ», фотовыставка «Материнская 
любовь»); 

–  создание материалов наглядной 
агитации на высоком эстетическом уровне, 
с учетом эстетических норм (плакаты о здо-
ровом образе жизни); 

– проведение профессиональных, 
творческих, научных и спортивных меро-
приятий среди студентов (региональный 
конкурс «Я – Учитель!»); 

– организация досуговой деятельно-
сти студентов (творческие кружки, спор-
тивные секции, встречи с представителями 
производства и сферы услуг). 

При этом проводится постоянная рабо-
та над повышением общей культуры обще-
ния и взаимоотношений сотрудников и сту-
дентов. Ведется борьба со сквернословием, 
грубостью, нарушениями требования этике-
та, режима работы учреждения и правил 
общественного культурного поведения. 

Использование широкого спектра раз-
личных форм воспитательной системы вуза 
будет способствовать развитию эстетических 
взглядов, вкусов и чувств, потребностей и 
возможностей студентов создавать прекрас-
ное в своей жизни и жизни окружающих. 
Преобразующая деятельность студентов по 
эстетическому изменению окружающей сре-
ды, приобретение ими умений и навыков в 
этой сфере приводят к формированию новой 
потребности – стремления к красоте, жела-
ния изменить окружающий предметный 
мир в соответствии со своими эстетическими 
идеалами. Кроме того, расширяется соци-
альный круг общения субъектов обучения, 
который позволяет создать условия для пе-
редачи эстетических ценностей, сохранения 
народных традиций.  
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физкультурно-спортивные комплексы; физическая культура; физическое вос-
питание; здоровье населения; духовно-нравственные ценности; духовно-нравственное воспитание. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена возможность использования воспитательного потенциала 
комплекса ГТО. Согласно Положению о Комплексе, его целью является не только укрепление здо-
ровья, но и воспитание патриотизма и гражданственности, формирование положительного отно-
шения к здоровому образу жизни. Грамотная организация позволяет осуществлять духовно-нрав-
ственное воспитание в таких направлениях, как патриотическое, экологическое воспитание, при-
общение к культурному наследию, профессиональное самоопределение. Патриотическое воспита-
ние возможно осуществлять, используя богатый исторический опыт спортивного прошлого нашей 
страны, а также современные достижения в области спорта. Духовно-нравственное воспитание в 
процессе реализации Комплекса ГТО осуществляется путем развития таких морально-волевых ка-
честв, как честность, упорство, стремление к победе. Приобщение к культурному наследию осу-
ществляется посредством интеграции Комплекса ГТО в систему национальных праздников. Физи-
ческое развитие и культура здоровья – это непосредственная цель Комплекса ГТО. Кроме самих 
нормативов Комплекс ГТО включает рекомендации по недельному двигательному режиму для всех 
возрастных групп, а также раздел оценки уровня общего физкультурного образования. Трудовое 
воспитание может рассматриваться в рамках комплекса ГТО с позиций профессионального само-
определения. Экологическое воспитание также реализуется непосредственно через выполнение 
нормативов, которые включают и туристические походы. Таким образом, Комплекс ГТО позволяет 
решить проблемы, связанные не только с оздоровлением населения, но и с духовно-нравственным 
развитием. 
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MORAL AND SPIRITUAL VALUES DEVELOPMENT  
BY MEANS OF ALL-SPORTS AND RECREATION COMPLEX GTO 

KEY WORDS: all-sports and recreation-sports complex; physical education; physical training; health; spir-
itual and moral values; spiritual and moral education. 

ABSTRACT. The paper discusses the possibility to use the educational potential of the GTO complex 
(Ready for Labour and Defense Complex). The goal of the Complex is not only health promotion, but also 
development of patriotic feelings and formation of positive attitude to healthy lifestyle. Well planned ac-
tions helps to teach moral values in such areas as patriotism, ecological education, cultural heritage and ca-
reer choice. Patriotic education should rely on the huge sport experience of our country, as well as modern 
trends in sport. Development of moral values in GTO Complex includes development of such moral quali-
ties as honesty, insistence and the desire to win. Integration of GTO Complex with the national holidays 
helps to introduce our cultural heritage. Physical education and health protection is the main goal of GTO 
Complex. The Complex includes not only the standards but also a list of activities for a week for all ages 
and a part, which helps to assess the level of physical education of a person. Labour education may be 
treated as career choice from the point of view of the Complex. Ecological education is realized via stand-
ards, which include walking tours. Thus GTO Complex helps to solve the problems of health improvement 
and moral education. 

изическая культура как составля-
ющая часть общей культуры лич-

ности на сегодняшний день является одним 
из направлений социальной политики в 
Российской Федерации. Повышенное вни-
мание к этой сфере обусловлено существу-
ющим противоречием между стремлением 
государства повысить качество и продолжи-
тельность жизни граждан и недостаточным 
участием широких слоев населения в заня-
тиях физической культурой и спортом. Для 

решения этой проблемы в 2014 г. Прави-
тельством РФ было утверждено Положение 
о физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Цель 
Комплекса – повышение эффективности 
использования возможностей физической 
культуры и спорта в социально-эконо-
мическом развитии страны, укреплении 
здоровья, повышении благосостояния и ка-
чества жизни российских граждан, гармо-
ничном и всестороннем развитии личности, 

Ф 
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формировании потребности людей в физи-
ческом самосовершенствовании, воспитании 
патриотизма и гражданственности, мотива-
ции к ведению здорового, спортивного обра-
за жизни [7]. Задачей Комплекса является 
массовый охват физической культурой всех 
возрастных групп. В основе ВФСК ГТО лежит 
принцип добровольности, доступности под-
готовки всем группам населения, контроль 
за состоянием здоровья, учет национальных 
и региональных особенностей. 

Основная работа по реализации Ком-
плекса осуществляется Министерством 
спорта Российской Федерации совместно с 
заинтересованными организациями и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта [7]. 

В Положении о Комплексе в качестве 
основных форм подготовки называются об-
разовательная деятельность по физической 
культуре, занятия в спортивных клубах, со-
ревнования, которые совпадают с видами 
испытаний, входящими в Комплекс, само-
стоятельные занятия физическими упраж-
нениями, в том числе в летний оздорови-
тельный сезон и каникулярное время, заня-
тия в различных тренажёрных залах, фит-
нес-центрах, спортивных клубах, самостоя-
тельные занятия работающего населения 
физическими упражнениями, занятия в 
спортивных клубах и центрах по месту жи-
тельства, самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, в том числе в местах 
массового отдыха [10, с. 93]. 

Помимо того что целью Комплекса ГТО 
является укрепление здоровья граждан, он 
также обладает серьезным воспитательным 
потенциалом. В рамках концепции ВФСК 
ГТО воспитательное воздействие на лич-
ность должно заключаться в формировании 
первичной потребности с последующим 
преобразованием в потребность высшего 
порядка [2]. В соответствии с иерархией по-
требностей А. Маслоу должен осуществить-
ся своеобразный переход от потребности в 
физической активности низшего уровня к 
потребностям самореализации, занимаю-
щим высший уровень [9]. Наиболее 
наглядно этот переход может проявиться в 
процессе организации самостоятельной фи-
зической подготовки, включающей целена-
правленную деятельность по саморазвитию 
физических качеств [13, с.287]. 

В Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 г. в качестве 
основных направлений развития воспита-
ния названы: 

- гражданское и патриотическое воспи-
тание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение детей к культурному 
наследию; 

- физическое развитие и культура здо-
ровья; 

- трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение; 

- экологическое воспитание [12]. 
При условии грамотной организации 

Комплекс ГТО способен оказывать воспита-
тельное воздействие по всем из перечис-
ленных направлений. 

Патриотическое воспитание. Суще-
ствует несколько современных трактовок 
термина «патриотизм». «Патриотизм – од-
на из базовых составляющих национально-
го самосознания народа, выражающаяся в 
чувстве любви, гордости и преданности сво-
ему отечеству, его истории, культуре, тра-
дициям, быту, в осознании своего нрав-
ственного долга перед ним, в готовности к 
защите его интересов, а также проявления 
великодушия и толерантности в отношении 
других народов» [1]. В. С. Горбунова рас-
сматривает патриотизм как «направлен-
ность самореализации и социального пове-
дения граждан, предполагающую на основе 
любви и служения Отечеству приоритет 
общественных и государственных начал над 
индивидуальными интересами и устремле-
ниями и выступающую как высший смысл 
жизни и деятельности личности, всех соци-
альных групп и слоев общества» [4]. 

Патриотическое воспитание в рамках 
Комплекса ГТО возможно осуществлять по-
средством актуализации богатого спортивно-
го прошлого нашей страны, а также совре-
менных достижений в области спорта. Кон-
кретные факты из истории спорта или био-
графии спортсменов могут выступать в каче-
стве нравственного ориентира, а также спо-
собствовать формированию чувства «внут-
ренней сопричастности к выдающимся до-
стижениям, социально значимым событиям и 
психологически близким людям в процессе 
подготовки и сдачи норм ГТО» [6, с. 57]. 

Также в качестве средства патриотиче-
ского воспитания может выступать история 
самого Комплекса ГТО, отраженная в раз-
личных печатных средствах и кинемато-
графе [14, с. 98]. Необходимо использовать 
успешный опыт пропаганды Комплекса 
ГТО, накопленный в советский период. 
Грамотное агитационное сопровождение 
должно стать частью современной спортив-
ной культуры, ориентированной на образ 
физически и интеллектуально развитого, 
успешного человека – гражданина России. 

Духовно-нравственное воспитание. 
Эта сфера воспитания направлена на усвое-
ние так называемых высших духовных цен-
ностей, к которым относятся индивидуаль-
но-личностные (жизнь, честь, достоинство), 
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семейные (дом, семья, родители), нацио-
нальные (родина, язык, традиции), общече-
ловеческие (мир на Земле). Духовно-нрав-
ственное воспитание подразумевает разви-
тие мировоззрения личности, освоение 
высших ценностей и значимых представле-
ний, а также выработку определенных 
нравственных качеств, соответствующих 
конкретному типу культуры. Результатом 
духовно-нравственного воспитания должен 
стать образ жизни [3]. ВФСК ГТО в контек-
сте духовно-нравственного воспитания мо-
жет рассматриваться как средство форми-
рования положительного отношения к здо-
ровому образу жизни, а также как средство 
формирования различных морально-воле-
вых качеств, таких как честность, упорство, 
стремление к победе. 

Приобщение детей к культурному 
наследию. Культурное наследие – это часть 
материальной и духовной культуры, со-
зданная прошлыми и передающаяся как 
нечто ценное и почитаемое. Характеризуя 
категорию «наследия», необходимо отдель-
но выделить понятие «достояние» – это 
«исторические культурные и социально-
педагогические факты, предметы, описания 
событий и явлений, характерных только 
для своего времени и соответствующих эт-
но-природно-климатическим условиям 
прошлого» [5]. Подготовку и сдачу норма-
тивов ГТО можно совмещать с традицион-
ными праздниками, отражающими тради-
ции конкретной народности. 

Физическое развитие и культура здо-
ровья. Главной целью Комплекса ГТО явля-
ется укрепление здоровья населения. При-
общение граждан различных возрастных 
категорий к сдаче норм ГТО должно спо-
собствовать формированию потребности в 
систематических занятиях физической 
культурой, а также положительному отно-
шению к здоровому образу жизни. Кроме 
самих нормативов Комплекс ГТО включает 
в себя рекомендации по недельному двига-
тельному режиму для всех возрастных 
групп, а также раздел оценки уровня обще-
го физкультурного образования, позволя-
ющий не только оценить, но и повысить 
уровень знаний населения о влиянии 
средств физической культуры на состояние 
здоровья, повышение умственной и физи-
ческой работоспособности, а также гигиены 

и основных методов контроля физического 
состояния при занятиях. 

Трудовое воспитание и профессио-
нальное самоопределение. Профессиональ-
ное самоопределение – это процесс приня-
тия личностью решения о выборе будущей 
трудовой деятельности. Профессиональное 
самоопределение является частью жизнен-
ного самоопределения, связанного с вхож-
дение в ту или иную профессиональную или 
социальную группу, а также выбором обра-
за жизни [8]. Комплекс ГТО может рас-
сматриваться с позиций профессионального 
самоопределения на этапах начальной и 
основной школы. Через Комплекс ГТО воз-
можно сформировать интерес к физической 
культуре на профессиональном уровне не 
только как к учебному предмету, но и как к 
профессии спортсмена или учителя физи-
ческой культуры. 

Экологическое воспитание. Экологи-
ческое воспитание подразумевает форми-
рование у населения сознательного отно-
шения к природе, а также рациональное 
использование природных ресурсов. Нор-
мативы ГТО включают в себя туристский 
поход с проверкой туристических навыков 
[7]. Одновременно с этим возможно осу-
ществлять экологическое просвещение и 
воспитание населения. Туристская подго-
товка, особенно школьников, в процессе 
выполнения норм ГТО должна выступать 
важным звеном физического воспитания. 
Туристические походы способствуют разно-
стороннему развитию личности через со-
вершенствование физического, умственного 
и духовного развития, а также при изуче-
нии природы родного края [11]. 

Таким образом, в рамках Комплекса 
ГТО осуществляется не только оздоровление 
населения, но и духовно-нравственное раз-
витие. Для эффективной реализации воспи-
тательной составляющей ВФСК ГТО необхо-
димо не только уделять внимание физиче-
ской подготовке участников, но и рассказы-
вать историю Комплекса, знакомить с био-
графиями выдающихся спортсменов про-
шлого и современности, проводить истори-
ческие параллели, стараться связать выпол-
нение нормативов с традиционными видами 
спорта, подвижными играми, характерными 
для конкретного региона. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ: КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ИЛИ КАЧЕСТВО ВЕРЫ? 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православные гимназии; православная педагогика; православная вера; учеб-
но-воспитательный процесс; духовно-нравственное воспитание; духовно-нравственное развитие; 
педагогическое сопровождение. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию педагогического опыта православного общеобразова-
тельного учреждения, имеющего государственную аккредитацию на ведение преподавательской дея-
тельности. Раскрываются образовательные и воспитательные возможности православной педагогики 
во взаимодействии, способствующем духовно-нравственному развитию личности обучающегося как 
будущего субъекта активной созидательной деятельности в обществе: ответственного семьянина, ра-
ботника, гражданина России. Уточняется понятие духовности, места и роли знаний и нравственного 
компонента в формировании духовно-нравственной компетентности ребёнка. Поднимается вопрос о 
соотношении знаниевой и религиозной составляющей в образовательном процессе православной 
гимназии. Отмечается важность непрерывного и многостороннего формирования у детей традицион-
ных для российского общества ценностных установок с момента поступления в общеобразовательное 
учреждение. В статье рассматриваются возможности православной образовательной среды по разви-
тию духовной основы личности ребёнка, необходимость продуктивного сотрудничества государства, 
церкви и семьи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Модель педагогиче-
ского сопровождения духовно-нравственного развития личности, основанная на православных тра-
дициях, представлена как оптимальная в исторических условиях нашей страны для формирования 
таких качеств, как гражданственность, патриотизм, чувства долга и ответственности, семьи и верно-
сти. Демонстрируются эффективные результаты данной модели, позволяющей на протяжении всего 
педагогического эксперимента наращивать уровень образованности и воспитанности учащихся в кон-
тексте их духовного базиса. Делается вывод о необходимости сочетания интеллектуальной и основан-
ной на религиозных ценностях нравственной составляющей в успешной социализации ребёнка как 
ответственного члена общества, сознательно направленного на творческую деятельность и противо-
стояние деструктивным внешним воздействиям. 
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ORTHODOX GYMNASIUM: QUALITY OF KNOWLEDGE OR QUALITY OF FAITH? 
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ABSTRACT. The article investigates the educational experience of the Orthodox educational institution 
that has state accreditation for conducting teaching activities. It discloses educational and training oppor-
tunities of Orthodox pedagogy in cooperation that contributes to the spiritual and moral development of 
the individual student as a future subject of active creative activity in society: a responsible family man, a 
worker, a citizen of Russia. It clarifies the concept of spirituality, the place and role of knowledge and moral 
component in the formation of spiritual and moral competence of the child. It raises questions about the 
relationship between intellectual and religious components in the educational process of the Orthodox 
gymnasium. We underline the importance of continuous and multilateral form of children's traditional set 
of values of Russian society since the admission to the educational institution. The article highlights the 
advantage of the Orthodox educational environment for the development of the spiritual foundations of the 
personality of the child, the need for a productive cooperation between the state, the church and the family 
in the spiritual and moral education of the younger generation. The model of pedagogical support of moral 
and spiritual development of the individual, based on Orthodox tradition, is presented as optimal in the 
historical conditions of our country for the formation of such qualities as civic consciousness, patriotism, 
sense of duty and responsibility, family and loyalty. We demonstrate the effectiveness of this model, which 
allows to increase the level of education and training of students throughout the pedagogical experiment in 
the context of their spiritual basis. The conclusion about the need to combine the intellectual and religious 
values based on the moral component in the successful socialization of the child as a responsible member 
of society, deliberately aimed at the creative activity and resistance to destructive external influences.

 2016 году произошел серьезный 
поворот в развитии современной 

российской педагогики, и более всего пози-
тивные изменения, начавшиеся в этом году, 

коснулись общеобразовательной школы. Об 
усилении настроений в обществе, призыва-
ющих к возвращению к традиционным рос-
сийским ценностям в противовес искус-
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ственно навязанным западным псевдоин-
новациям, разрушающим лучшие достиже-
ния нашей школы, осенью 2016 года сказал 
президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, официально заявивший о необходимо-
сти преподавания духовно-нравственной 
культуры обучающимся. Но духовность и 
нравственность не возникают ниоткуда, они 
культивируются в той или иной цивилиза-
ции веками и тысячелетиями и являются 
стержнем каждого конкретного социума. 
Для России исторически сложившимся ду-
ховным базисом является со времён князя 
Владимира Красное Солнышко христиан-
ская религия в форме православия. Система 
отечественного образования, начало кото-
рой как организованной отрасли положил 
уже сын Владимира Ярослав Мудрый, все-
гда основывалась на православной духовно-
сти. Попытки подменить её искусственно 
созданной коммунистической идеологией, а 
затем перенесёнными с Запада на россий-
скую духовную почву идеями так называе-
мой либеральной демократии, представля-
ющей собой обожествление безграничной 
свободы личности человека, реально по-
рождающей анархию общественного созна-
ния, едва не уничтожили российскую госу-
дарственность. Отсюда закономерным яв-
лением с начала 2000-х годов, то есть с 
начала возрождения политической и эко-
номической стабильности, стал поиск наци-
ональной идеи, который в итоге привёл к 
осознанию необходимости сближения госу-
дарства, общества, школы и церкви как че-
тырёх неразделимых компонентов устойчи-
вости и благополучия российской цивили-
зации в меняющемся мире. 

Ещё в 2012 году один из крупнейших 
учёных-педагогов современности академик 
Н. Д. Никандров призывал создать единую 
государственную программу социализации 
и воспитания с обязательным участием Рус-
ской православной церкви, что могло бы 
привести к серьезному продвижению по пу-
ти укрепления духовно-нравственного здо-
ровья нашего общества [6, с. 16]. Ключевым 
элементом, который необходимо учитывать 
при создании новых образовательных про-
грамм, педагогических методов и техноло-
гий, является духовность. Относительно 
данного понятия в науке существует множе-
ство точек зрения, отраженных в различ-
ных попытках его детерминировать. Рас-
смотрим наиболее значимые для нашего 
исследования. Т. П. Днепрова полагает, что 
духовность соотносится с нравственными 
(бескорыстие, доброта, милосердие), эсте-
тическими (способность к творчеству, пе-
реживанию прекрасного, героического) и 
интеллектуальными (поиск истины, стрем-
ление к научным знаниям) началами в 

жизни человека [3, с. 195]. С. Ю. Дивногор-
цева выделяет два подхода к духовности: 
при светском подходе, как считает учёный, 
под духовностью понимается имеющийся у 
человека запас знаний, умение вести себя, 
его культура, интеллект, ум, стремление 
жить не одними лишь материальными ин-
тересами. В данном случае духовность мож-
но охарактеризовать как высший уровень 
развития и саморегуляции зрелой лично-
сти, на котором основными мотивацион-
но-смысловыми регуляторами ее жизнедея-
тельности становятся высшие человеческие 
ценности, потребности познания и альтру-
изма. С точки зрения религиозного подхо-
да, духовность – понятие более широкое, 
включающее в себя любовь к ближнему, 
внутреннюю свободу личности, и определя-
ется духовность силой устремленности че-
ловека к Богу, степенью познания Бога и го-
товностью к исполнению Его воли [2, с. 61]. 

Отсюда мы можем дифференцировать 
понятие «духовность» как общефилософ-
ский термин и как важнейшее понятие пра-
вославной педагогики, на котором строится 
духовно-нравственное воспитание личности. 
Именно  православное общее образование, 
которое учащиеся имеют возможность полу-
чить в православных гимназиях, изначально 
основано на духовности. Но в настоящее 
время в науке и обществе (особенно в тех его 
слоях, которые называют себя либеральны-
ми) ещё существует расхожее заблуждение, 
которое при проводимом нами социологиче-
ском опросе выражалось в следующей фор-
мулировке: «Разве может православная 
гимназия дать научные знания, там же все 
целый день только молятся». В связи с этим 
в данной статье попробуем определить, ка-
ково место знаний и веры и их пропорцио-
нальное соотношение в формировании лич-
ности высокого духовного уровня. И, нако-
нец, противоположны данные понятия или 
взаимно дополняют друг друга? 

Как отмечает С. В. Франц, формирова-
ние нравственных качеств как внутренней 
основы личности возможно в совокупности 
путём приобщения детей и к духовной, и к 
народной, и к интеллектуальной культуре 
[12, с. 239]. 

О взаимосвязи совести (вера) и смысла 
(разум) говорит О. А. Самылова, с точки 
зрения которой духовно-нравственная сфе-
ра личности – это совесть (внутренняя 
оценка нравственного чувства, мысли, по-
ведения и способа жизни человека), но при 
этом она раскрывает смысловую сферу лич-
ности человека: если поступок расходится с 
нравственными принципами и с представ-
лением о должном, то человек испытывает 
муки совести [9, с. 309]. По мнению 
Н. В. Мельниковой, критериями, на основа-
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нии которых можно объективно судить о 
степени духовно-нравственного развития 
личности, являются когнитивно-интеллек-
туальный, поведенческий и эмоциональный 
компоненты [4, с. 302], то есть интеллект и 
познание вновь упоминаются в тесной свя-
зи с духовностью. Значительный вклад в 
проблему духовно-нравственного воспита-
ния внесла Н. П. Шитякова, которая при-
меняет понятие компетенций к данной 
сфере [13, с. 2], а также определяет её как 
совокупность первых ценностных ориента-
ций, зарождающихся духовных потребно-
стей и нравственных мотивов поведения, 
нравственных чувств, зарождающейся са-
мооценки как предпосылки способности к 
духовно-нравственному самоопределению, 
самореализации, самосовершенствованию 
[14, с. 50]. Е. П. Морозова и С. В. Загребель-
ная прямо называют такие виды работы 
учащихся, как участие в конкурсах, олим-
пиадах, научно-практических конференци-
ях, одним из показателей оценки деятель-
ности школы в направлении духовно-нрав-
ственного воспитания [5, с. 81]. 

Итак, необходимость учитывать знани-
евый компонент в духовно-нравственном 
воспитании не вызывает сомнений, однако 
сама духовность строится на высших нрав-
ственных ценностях, связанных для нашего 
народа с православной верой. Высокоин-
теллектуальный, но абсолютно безнрав-
ственный человек способен принести обще-
ству неизмеримо больше вреда и разруше-
ния, чем человек средних способностей, и 
данное утверждение тоже аксиоматично. 
Поэтому формирование личности ребёнка 
как носителя знаний и носителя нравствен-
ности должно происходить параллельно и 
неразрывно, что наиболее оптимально реа-
лизуется в православной гимназии, в усло-
виях духовной сплочённости всех субъектов 
образовательного процесса: учащихся, учи-
телей, родителей и представителей церкви. 
При этом православная педагогика не толь-
ко не отрицает необходимость развития ин-
теллектуальной стороны личности, но и 
всячески её поощряет. Так, выступая на от-
крытии Первого съезда Общества русской 
словесности, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл прямо указал на 
необходимость говорить об интеллектуаль-
ном, духовном, культурном наполнении 
программ школьного обучения [7, с. 5], 
причем все перечисленные компоненты 
представлены как в равной степени важные 
понятия. Директор гимназии во имя Святи-
теля Николая Чудотворца г. Сургута, право-
славный священник Димитрий (Глухарев), 
который одновременно является начинаю-
щим ученым с академической степенью ма-
гистра, аспирантом по специальности 

13.00.08 (ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
ственный педагогический университет»), 
считает, что православная гимназия при-
звана воспитать нового человека, живущего 
в XXI веке, но с традиционными для росси-
ян духовно-нравственными ценностями [1, 
с. 11]. Наконец, один из наиболее известных 
в России православных учёных в области 
педагогических наук Т. В. Склярова опреде-
ляет православное образование как единый 
целенаправленный процесс обучения пра-
вославной религии и ее культуре и воспита-
ния на основе православной традиции, 
осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, церкви, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетво-
рения его духовно-нравственных и образо-
вательных потребностей и интересов [10, 
с. 10]. Вновь здесь мы видим равнозначную 
ценность знаний и веры. Одно из наиболее 
интересных определений православной ду-
ховности во время проводимого в право-
славной гимназии исследования предло-
жила учащаяся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которая, имея врожден-
ный диагноз детский церебральный пара-
лич, является перспективной и талантливой 
спортсменкой, имеющей уже на ступени ос-
новной школы множество спортивных 
наград, в том числе призовых мест на со-
ревнованиях всероссийского уровня. Со-
гласно её представлению, православная ду-
ховность – это такое состояние, «когда душа 
человека сияет так ярко, что человек дарит 
свет своей души всем окружающим, зажи-
гая их души этим сиянием». Следует кон-
кретизировать здесь, выражаясь метафори-
чески, что данный духовный свет не может 
быть однонаправленным лучиком фонаря, 
это свет солнца, дающий круговое сияние во 
все стороны. То есть один интеллект или 
одна нравственность не дают полноценную 
личность во всем богатстве её духовного ба-
зиса, но гармоничное сочетание знаний и 
веры формирует компетентную в духовно-
нравственном плане личность ребёнка как 
члена общества и гражданина отечества. 

Исходя из вышеизложенного мы раз-
работали авторскую модель педагогическо-
го сопровождения духовно-нравственного 
развития учащихся православного общеоб-
разовательного учреждения, которая даёт 
возможность самореализации детей в раз-
личных направлениях, так как подобное со-
провождение является максимально эф-
фективным лишь в том случае, когда оно 
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строится на основе комплексного подхода, 
включающего в себя разностороннее фор-
мирование личности во всех ключевых ас-
пектах его духовной составляющей: религи-
озность, нравственность, трудолюбие, ин-
теллект, здоровьесбережение, любовь к 
природе, чувство эстетического, граждан-
ственность и патриотизм [11, с. 245]. Рас-
сматривая более подробно методологиче-
ские подходы, на которые опирается данная 
модель, следует выделить системный, ак-
сиологический, компетентностный и средо-
вой подходы.  

Поскольку предлагаемая нами модель 
является структурно-функциональной, си-
стемный подход помогает представить мо-
дель как единую сложную систему во всей 
совокупности её элементов, разделённых на 
три блока, каждый из которых включает 
набор функций. Аксиологический подход 
является одним из базовых, поскольку ду-
ховно-нравственное развитие личности 
строится на системе традиционных ценно-
стей, транслятором которых является уче-
ние Русской Православной Церкви. Компе-
тентностный подход позволяет выделить 8 
базовых компетенций, из которых состоит 
духовно-нравственная компетентность – 
вводимое нами авторское определение, обо-
значающее итог духовно-нравственного 
развития обучающихся. К числу фундамен-
тальных компетенций относятся: религиоз-
но-нравственная, интеллектуально-творчес-
кая, эколого-валеологическая, художе-
ственно-эстетическая и ряд других. Нако-
нец, средовой подход способствует созда-
нию на базе православной гимназии уни-
кальной образовательно-воспитательной 
среды, наполненной духовным содержани-
ем (специфическое оформление внутренне-
го интерьера – картины, иконы, живая зе-
лень; взаимоотношения в коллективе, осно-
ванные на доброте, всепрощении, любви к 
ближнему). 

 Уровневые блоки модели представля-
ют собой иерархическое триединство ори-
ентировочно-целевого, содержательного и 
результативно-рефлексивного компонен-
тов. Первый блок неразрывно связан с по-
нятием ценностей традиционной право-
славной духовности и нравственности, ко-
торые определяют цели педагогического 
сопровождения учащихся. Второй блок со-
держит восемь элементов, о которых гово-
рилось выше, разделенных по трём этапам 
адаптации учащихся к образовательному 
пространству православной гимназии (от 
начального к завершающему), сопровожда-
емых программой развития базовых компе-
тенций. Третий блок подводит итоги проде-
ланной работы в виде входных, текущих и 
контрольных диагностик, позволяющих до-

казать позитивные результаты внедренной 
модели, а также скорректировать недоста-
точность отдельных элементов духовно-
нравственного развития у учащихся, если 
таковой факт выявляется диагностически. 

В понимании феномена педагогическо-
го сопровождения и его связи с процессом 
воспитания наиболее важными для нас яв-
ляются научные взгляды Л. И. Пономаре-
вой, Н. О. Яковлевой и Е. В. Яковлева. 
Л. И. Пономарева называет в качестве об-
щей цели педагогического сопровождения 
именно развитие человека среди других 
людей как непрерывно-прерывистый про-
цесс его качественных и количественных 
изменений [8, с. 172]. Н. О. Яковлева и 
Е. В. Яковлев говорят о необходимости в 
процессе сопровождения формировать у де-
тей такие ценные для жизни в обществе 
личностные качества, как коллективизм, 
взаимопомощь, активность, доброта, ответ-
ственность, доверие, организованность. Эти 
качества, по мнению ученых, составляют 
основу гражданского сознания, патриотиче-
ских чувств и понимания своего обществен-
ного долга. При этом Н. О. Яковлева и 
Е. В. Яковлев подчёркивают, что социально 
значимая деятельность обеспечивает, по-
мимо формирования личностных качеств и 
расширения мотивационной сферы, еще и 
пополнение багажа знаний, умений, навы-
ков, опыта, необходимых подрастающему 
поколению для жизни в обществе [15, 
с. 274]. Данный тезис вновь возвращает нас 
к утверждению о равной важности работы 
над качеством знаний и качеством веры. 

Эффективность разработанной и внед-
ренной на базе православной гимназии мо-
дели педагогического сопровождения под-
тверждается практическими результатами, 
демонстрирующими интенсивное развитие 
учащихся в интеллектуально-творческой 
сфере, включая научную деятельность, в ко-
торой успешно реализуются и нравствен-
ные качества: тематика гражданственности, 
патриотизма, ответственности, ценности 
религиозных традиций. Среди наиболее яр-
ких результатов можно назвать публикации 
учащихся в журналах из перечня ВАК, вхо-
дящих в международную базу данных Agris, 
в зарубежном журнале «Austrian Journal of 
Technical and Natural Sciences», выступле-
ния на международных конференциях под 
эгидой МАНПО, в школьных научных жур-
налах всероссийского уровня, победы уча-
щихся на городском и региональном этапе 
конкурса «Шаг в будущее» и др.  

Таким образом, модель педагогическо-
го сопровождения духовно-нравственного 
развития личности учащегося, созданная на 
базе православного общеобразовательного 
учреждения, позволяет добиться макси-
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мально эффективного результата по фор-
мированию духовно-нравственной компе-
тенции будущего выпускника на протяже-
нии всего образовательного процесса, соче-
тать непрерывный рост в равных пропор-
циях образованности и воспитанности уча-
щихся в контексте традиционных для наше-
го общества ценностных установок. Отсюда 
можно сделать вывод о необходимости 
комплексного подхода в равномерном фор-
мировании интеллектуальной и основанной 
на религиозных ценностях нравственной 
составляющей для успешной социализации 

ребёнка как ответственного члена общества, 
сознательно направленного на творческую 
деятельность и устойчивое противостояние 
деструктивным внешним воздействиям. 
Качество знаний и качество веры как взаи-
модополняющие критерии педагогической 
деятельности православной гимназии 
неразрывно связаны между собой, неотде-
лимы друг от друга, и усиление акцента на 
один из этих компонентов в ущерб другому 
неизбежно ведёт к диспропорциям в разви-
тии личности современного школьника. 
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АННОТАЦИЯ. Статья написана на актуальную тему, связанную с проблемами обобщения и систе-
матизации процесса взаимодействия таких социально значимых институтов, как школа и семья. 
В данной статье проблема взаимоотношений семьи и школы рассматривается в рамках междисци-
плинарного подхода через обращение к историческим истокам как европейского, так и отечествен-
ного прошлого. Также в статье представлен региональный аспект рассматриваемой тематики. Зада-
ча исследования состоит в выявлении исторических корней взаимовлияния и взаимодействия шко-
лы и семьи. Особое внимание в статье уделяется анализу влияния этапов развития общества на раз-
витие взаимоотношений семьи и школы. Каждый новый этап в развитии общества привносил из-
менения в отношения основных субъектов воспитания личности. Многие философы, педагоги схо-
дятся на мысли, что нельзя механически пытаться сочетать деятельность семьи и школы, необхо-
димы союз и согласованное взаимодействие этих важных институтов в вопросах воспитания лично-
сти. Исследование исторических основ взаимоотношений семьи и школы позволяет выделить пять 
этапов развития их взаимодействия. Как относительно массовое явление взаимодействие образова-
тельного учреждения с семьей началось с возникновением индустриального общества, что под-
тверждает мысль о социально-экономической обусловленности развития образования. К концу 
ХХ века из объекта педагогического воздействия семья постепенно превращается в равноправного 
субъекта процесса образования.  
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HISTORICAL BASIS OF FAMILY AND SCHOOL INTERACTION  
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ABSTRACT. The article is written on a current topic related to the problems of generalization and systema-
tization of the interaction of such socially important institutions as the school and the family. In this article 
the problem of family relationships and the school is seen as part of a multidisciplinary approach by refer-
ring to the historical origins of both European and Russian past. The article also presented the regional as-
pect of the considered subjects. The object of the research is to identify the historical roots of the mutual 
influence and interaction of school and family. Special attention is paid to the analysis of the influence of 
society on the development stages of family relationships and school development. Each new stage in the 
development of society brings changes to the participants of educational process. Many philosophers and 
teachers share the idea that one can not mechanically try to combine family and school activities. Coordi-
nated interaction of these important institutions is necessary on the issue of a person education. A research 
of the origins of family relationships and school in the history of education shows that this interaction as a 
relatively mass phenomenon began with the emergence of industrial society, which confirms the idea of the 
socio-economic conditionality of education development. Gradually, from the object of pedagogical influ-
ence family turns into the subject of equal education process. 

тношения между семьей и школой, 
традиционными институтами вос-

питания подрастающего поколения, всегда 
находятся в фокусе внимании науки и об-
щества, что связано, как отмечают иссле-
дователи, с вечной проблемой столкновения 
социальных и биологических детерминант. 
Так, семья рассматривается нами как пер-
вичный и естественный транслятор фунда-
ментальных ценностей [13], а школа – как 
специально организованное учебно-воспита-
тельное учреждение, возникшее с осмысле-

нием человеком важности государствообра-
зующего значения образования.  

В истории современного отечественно-
го школьного образования происходит пе-
реосмысление взаимодействия образова-
тельного учреждения с семьей, что находит 
отражение в нормативных актах, в том чис-
ле в федеральном законе «Об образовании в 
РФ» от 29 декабря 2012 года, где вводится 
новое понятие «семейное образование» как 
форма получения общего образования, в 
«Национальной стратегии действий в инте-

О 
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ресах детей на 2012-2017 годы», где первым 
в числе ключевых принципов обозначена 
реализация основополагающего права каж-
дого ребёнка воспитываться в семье [9]. 
Следовательно, государство рассматривает 
семью как эффективный педагогический 
ресурс сферы общего образования, придает 
особое значение ее воспитательному и со-
циализирующему потенциалу. Данные нор-
мативные нововведения и новые экономи-
ческие, политические и социальные реалии 
в России обусловливают необходимость 
изучения исторических основ развития от-
ношений семьи и школы для анализа и пе-
реосмысления существующей системы вза-
имодействия семьи и школы, несомненно, 
как одного из важных факторов воспита-
тельной среды. 

Еще в Древнем мире система воспита-
ния и обучения состояла из двух направле-
ний – семейного и школьного. Например, в 
Китае семья должна была сформировать у 
детей умение различать добро и зло, т. е. 
развивать нравственные качества и добро-
детель. Философы стабильность общества 
видели в правильном семейном воспита-
нии. Например, Конфуций считал, что нор-
мы поведения, привитые в семье, должны 
соответствовать правилам поведения в гос-
ударстве. Также в Древнем Вавилоне семья 
рассматривалась как важный источник вос-
питания нравственности и дисциплины, о 
чем свидетельствуют Законы царя Хамму-
рапи, где регулированию семейных отно-
шений посвящено более 30 статей. Также 
педагогическую роль семьи в древнем мире 
отмечал царь Соломон в своих «Притчах»: 
«Слушайте, дети, наставления своего отца и 
внимайте, чтобы научиться разуму» [11]. 
Вместе с тем в древнем обществе прививали 
особое отношение к школьному учениче-
ству как обязательному этапу в жизни, так с 
середины первого тысячелетия до н. э. в 
Индии дети из высших каст, не получившие 
образование в общественном учреждении, 
лишались возможности заключать брак с 
представителем своей касты. 

Таким образом, в Древнем мире по-
степенно государство начинает понимать 
важность гражданского, а церковь – рели-
гиозного воспитания и определенную огра-
ниченность семейного обучения и воспита-
ния, что обусловило необходимость введе-
ния обязательного специально организо-
ванного коллективного обучения и воспи-
тания детей вне семьи. Для этого использо-
вались определенные рычаги воздействия 
на семью, обязывающие отдавать детей в 
школы. 

Безусловно, семейное воспитание на 
примере родителей – значимый и необхо-
димый этап в жизни человека. Аристотель, 

с одной стороны, утверждает, что «от хоро-
ших родителей – хорошее потомство», с 
другой – «природа зачастую стремится к 
этому, но достичь этого не может» [1]. По-
этому он предлагал до семи лет воспиты-
вать ребенка в семье, затем в государ-
ственных учреждениях. Будучи учеником 
Платона, который утверждал, что «каждый 
брак должен быть полезен государству», 
мыслитель признавал первостепенную роль 
государственного воспитания. М. Ф. Квин-
тилиан предпочитал организованное 
школьное образование домашнему: «Свет 
хорошей школы лучше одиночества семьи», 
где «учитель подобно отцу должен приучать 
питомца мыслить и действовать самостоя-
тельно» [6]. Следовательно, мыслители 
подчеркивали важность семейного воспи-
тания в раннем возрасте и необходимость 
обучения в школе как одного из важных 
условий формирования гражданина – чело-
века государства. 

В Средневековье работали немногочис-
ленные церковные школы, которые воспи-
тывали в духе слепой веры католической 
церкви, подчинению священной знати. Зда-
ния под школы стали более комфортными: 
соблюдалась чистота, уделялось большое 
внимание физическому воспитанию детей. 
Семьи все больше предпочитали отдавать 
своих детей в школы. Родители, отдавая де-
тей в школу, не вмешивались в образова-
тельный процесс. Роль родителей в системе 
организованного школьного образования 
продолжала быть пассивной и ничтожной. 
В школах не учитывалось мнение семьи обу-
чающегося, широко применялось телесное 
наказание детей, так как физическое воздей-
ствие в целях обучения и воспитания было 
официально разрешено и воспринималось 
как естественное богоугодное дело. Таким 
образом, в Средние века еще не сложились 
отношения семьи и школы, домашнее вос-
питание не воспринимали всерьез профес-
сиональные педагоги, которые были убеж-
дены в педагогической некомпетентности 
родителей и не стремились просвещать ро-
дителей в вопросах воспитания детей.  

В эпоху Возрождения общество начало 
свой путь к гуманистическим идеалам. Яр-
кий представитель гуманизации образова-
ния Я. А. Коменский в «Великой дидакти-
ке» подчеркивал роль родителей в воспита-
нии детей: «Попечение о детях, всего есте-
ственнее признать, падает на родителей. 
Родители – источники для разумной, нрав-
ственной и святой жизни». Автор уделял 
большое внимание преемственности семей-
ного и школьного воспитания: «Школа – 
учебное заведение для совместного воспи-
тания юношей» [7]. 
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К концу ХIХ века активная мировая 
индустриализация, как отмечает Лоуренс 
Стоун, привела к различным социально-
культурным преобразованиям [14], в том 
числе катализировала появление нового 
типа семьи, который утратил производ-
ственную функцию и охарактеризовался 
тесными эмоциональными связями между 
членами. В это время были приняты зако-
ны, ограничивающие детский труд и обязы-
вающие детей посещать школу. Основной 
деятельностью ребенка стало учение. Со 
стороны общества и школы возникает при-
стальный интерес к семье, ее педагогиче-
скому потенциалу, начинают издаваться 
журналы, адресованные родителям, школа 
стремится к просвещению родителей в во-
просах воспитания детей. 

Таким образом, взаимодействие семьи 
и школы как массовое социально-культур-
ное явление началось относительно не-
давно. Общество начинает осознавать необ-
ходимость сочетания семейного воспитания 
со школьным, поскольку социально-эконо-
мические условия жизни в индустриальном 
обществе напрямую начинают зависеть от 
уровня образования и воспитания человека. 

На Руси организованное образование 
возникло по инициативе власти – князей, 
но под началом духовенства – православ-
ной церкви [8]. Школ при церквях было 
мало, они не могли полностью обеспечить 
возникшую в обществе потребность в обра-
зовании, и с XII века активной формой обу-
чения стали «мастера грамоты» – частные 
лица, владеющие грамотой. Некоторые 
«мастера грамоты» обучали учеников (из 
более знатных семей) не только чтению и 
письму, но и математике. В первом букваре 
1574 г. в конце учебника изложены неболь-
шие тексты методического характера «Об-
ращение к детям и родителям», чтобы бук-
варем могли пользоваться в семье, таким 
образом внедрялась мысль, что обучение – 
общее семейное дело. Следовательно, еще в 
Древней Руси возникла заинтересованность 
семьи в получении образования детьми. 
Древнерусская организованная школа 
начала заключать договор с родителями, 
где указывались обязанности сторон: чему 
должна научить школа, родителей обязы-
вали обеспечивать аккуратное посещение 
детей школы и пр.  

В ХVIII веке семейное воспитание было 
затронуто в работах Н. И. Новикова «О вос-
питании и наставлении детей», где он под-
черкивает важность домашнего воспитания, 
которое в первую очередь должно быть 
нацелено на воспитание человека для об-
щества [10]. В начале XIХ века русская пе-
редовая дворянская молодежь, в частности 
декабристы, считала, что в интересах всего 

общества необходимо влиять на семейное 
воспитание. Публицист и литературный 
критик В. Г. Белинский утверждал, что вос-
питание зависит не только от общества, но 
и от семьи, где с малых лет должно плано-
мерно прививать общественные взгляды на 
основе доверия родителей и детей [2]. Дру-
гой публицист данного периода А. И. Гер-
цен придерживался мнения, что в семейном 
воспитании имеется больше возможностей, 
чем в школе, руководить индивидуальным 
развитием ребенка, учитывая его особенно-
сти и склонности [4].  

В начале ХХ столетия возникает мысль 
о важности организации плодотворного вза-
имодействия семьи и школы. П. П. Блонский 
писал, что нельзя механически пытаться со-
четать деятельность семьи и общества в 
формировании личности ребенка, необхо-
димы союз и взаимодействие этих важных 
институтов [3]. В. А. Сухомлинский выделил 
и обосновал принцип непрерывности и 
единства общественного и семейного воспи-
тания, построенный на доверии и сотрудни-
честве педагогов и родителей [15]. По мне-
нию указанного автора, задачи воспитания и 
развития могут быть успешно решены, если 
школа будет поддерживать связь с семьей.  

Таким образом, к ХХ веку исчезает 
обособленность семьи от школы, возникает 
стремление к согласованности в вопросах 
воспитания детей, появляется интерес об-
щества к семье, ее воспитательному потен-
циалу, начинают издаваться журналы, ад-
ресованные родителям. Семья становится 
официально признанным институтом вос-
питания, а семейная педагогика – самостоя-
тельной отраслью научного знания.  

В Республике Саха (Якутия) сложилось 
особое отношение к образованию, образо-
ванным людям. В ХVII-ХIХ веках проис-
ходит становление якутской общеобразова-
тельной школы, где важную роль сыграла 
просветительская деятельность приезжих 
образованных людей: политических ссыль-
ных, русских священников, медицинских 
работников. В Якутии массовое школьное 
образование появилось в начале ХХ века, и 
многие родители, будучи сами необразо-
ванными, старались помочь своим детям 
получить образование. По мнению таких 
родителей, образование было залогом жиз-
ненного благополучия, возможностью для 
ухода от тяжелого физического труда в экс-
тремальных северных условиях, следова-
тельно, становилось гарантом здоровой 
долгой жизни, оплачиваемой работы. 
Сформировавшийся в те времена стереотип, 
что школа обеспечивает знаниями и умени-
ями лучше, чем семья, существует до сих 
пор, несмотря на то что сейчас 80 % роди-
тельского контингента имеют высшее обра-
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зование, в том числе 45 % – высшее педаго-
гическое образование.  

В современном обществе повышение 
государственного интереса к институту се-
мьи подтверждается созданием при мини-
стерствах, муниципальных органах управле-
ний по делам семьи и детства, а также раз-
личных общественных комитетов россий-
ского и регионального уровней, которые за-
нимаются пропагандой и укреплением соци-
ального статуса института семьи, интеграци-
ей семьи и социума, открываются медицин-
ские и психологические центры охраны здо-
ровья семьи. Взаимоотношения семьи и 
школы в вопросах развития и образования 
личности постепенно переходят в социаль-
ное партнерство [12]. Семья начинает прояв-
лять активность в интеграции, объединяясь в 
сообщества отцов, матерей, бабушек, обще-

нию которых способствуют новые информа-
ционные технологии. В отдельных школах 
города Якутска имеется положительный 
опыт работы «Совета отцов» (например, в 
школе «Айыы Кыьата», Саха гимназии), се-
мейного танцевального кружка для матерей 
с дочерьми «Кэрэ ситимэ» в СОШ №26, 
«Кюбэйэ» и Музея семейной педагогики в 
Саха гимназии, Клуба бабушек г. Якутска 
«Камелек» и др., которые инициируют обра-
зовательные проекты и активно включаются 
в систему дополнительного образования 
школы. Так, современные школа и семья, 
объединяя свой педагогический потенциал, 
используя новые формы совместной работы, 
основанные на социальном партнерстве, со-
здают актуальное образовательное про-
странство для ребенка (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные этапы развития взаимоотношения семьи и школы 

№ Этапы Школа Семья 
1. Зарождение отноше-

ний 
возникновение специально 
организованного учреждения 
образования для детей  

формирование осознания 
обязательности школьного 
образования 

2. Пассивные отношения существуют обособленно 
3. Просветительский просвещает семью в вопросах 

воспитания личности 
становится объектом 
педагогического воздействия 

4. Взаимодействие на 
основе 
сотрудничества 

создает условия для 
взаимодействия с семьей 
обучающегося 

формируется осознание 
необходимости участия в 
образовании ребенка 

5. Социальное партнер-
ство 

равноправные субъекты процесса образования, согласованно создающие 
единое образовательное пространство 

 

Таким образом, в ходе исследования 
исторических основ взаимодействия семьи 
и школы нами выделено пять значимых 
этапов становления, которые были обуслов-
лены и социально-экономическими, и куль-
турными факторами развития общества. 
В период внедрения новых федеральных 
государственных образовательных стандар-

тов изучение исторических основ взаимо-
действия семьи и школы не утратило своей 
актуальности, а наоборот, требует дальней-
шего внимательнейшего рассмотрения с 
точки зрения современной дидактики с це-
лью организации воспитательного про-
странства с участием всех субъектов образо-
вания.  
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АННОТАЦИЯ. В статье описывается необходимость и значимость целенаправленного патриотиче-
ского воспитания, сохранения исторической памяти нашего народа. Несмотря на многочисленные 
дискуссии в научной среде, авторы понимают историческую память как своеобразный феномен об-
щественного сознания, совокупность представлений о событиях прошлого, значимых для большин-
ства представителей той или иной общности людей. Одним из таких событий, память о которых 
объединяет современное российское общество и выступает в качестве важнейшего элемента нацио-
нальной идентичности нашего народа, является Великая Отечественная война. Необходимо отме-
тить, что одной из тенденций последних лет, обусловленных техническим прогрессом, становится 
виртуализация истории и исторической памяти: в век информационных технологий и неограни-
ченных потоков информации средства ретрансляции памяти вышли на новый уровень, что вырази-
лось в создании в последние годы огромного количества веб-сайтов. Одним из таких онлайн-
проектов является «Живая история», который разработан с целью сохранения исторической памя-
ти современной молодежи. Этот всероссийский проект за счет использования новейших информа-
ционных технологий позволяет вовлекать представителей разных возрастных групп населения, 
охватывает всю обширную территорию нашего отечества, объединяет общественные и администра-
тивные структуры, образовательные организации, обеспечивает преемственность поколений.  
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ABSTRACT. The article describes the need for and the importance of purposeful patriotic education, pre-
serving the "historical memory" of our people. Despite numerous discussions in the scientific community, 
the authors understand the "historical memory" as a kind of phenomenon of social consciousness, the to-
tality of perceptions of the past events significant for the majority of the representatives of the community. 
One of such events is the Great Patriotic War, the memory of which unites contemporary Russian society 
and acts as an essential element of the national identity of our people. It should be noted that one of the 
trends of recent years, due to technological advances, is "virtualization of history and historical memory": 
in the age of information technology and unlimited streams of information retransmission of memory me-
dia reached a new level, which resulted in the creation of a huge number of web sites. One of these on-line 
projects is the "Living History", which is designed to preserve the "historical memory" of modern youth. 
This all-Russia project, using the latest information technology, allows to involve representatives of differ-
ent age groups of the population, covers the entire vast territory of our country, combines social and ad-
ministrative structures, educational institutions and ensures the continuity of generations. 
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роблема исторической памяти, ин-
струментов ее формирования и 

механизмов ретрансляции на протяжении 
последних десятилетий вызывает большой 
интерес со стороны исследовательского со-
общества. Несмотря на достаточно широ-
кий круг трудов зарубежных и отечествен-
ных авторов, посвященных этой тематике 
[1; 14; 16; 17; 20], в настоящее время дискус-
сионными остаются вопросы о взаимоот-
ношениях истории как науки и историче-
ской памяти, исторической памяти и исто-
рического сознания, ее коллективном и ин-
дивидуальном началах. Кроме того, совре-
менные авторы не могут предложить одно-
значного подхода к определению рассмат-
риваемой дефиниции [4; 9; 19; 21]. В рамках 
данной статьи мы понимаем историческую 
память как своеобразный феномен обще-
ственного сознания, совокупность пред-
ставлений о событиях прошлого, значимых 
для большинства представителей той или 
иной общности людей. Одним из таких со-
бытий, память о которых объединяет со-
временное российское общество и выступа-
ет в качестве важнейшего элемента нацио-
нальной идентичности нашего народа, яв-
ляется Великая Отечественная война.  

В последние десятилетия проблема со-
хранения исторической памяти восприни-
мается на государственном уровне как одна 
из важнейших задач патриотического вос-
питания [2; 15]. В соответствии с этим на 
законодательном уровне утверждаются ос-
новополагающие документы, способствую-
щие развитию исторических знаний нашего 
народа, укреплению чувства сопричастно-
сти граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечению преемственности по-
колений, воспитанию граждан, любящих 
свою родину и семью, имеющих активную 
жизненную позицию. Все это способствует 
повышению уровня консолидации обще-
ства для решения задач обеспечения наци-
ональной безопасности и устойчивого раз-
вития Российской Федерации [3; 11; 18]. 

Необходимо отметить, что одной из 
тенденций последних лет, обусловленных 
техническим прогрессом, становится «вир-
туализация истории и исторической памя-
ти»: в век информационных технологий и 
неограниченных потоков информации 
средства ретрансляции памяти вышли на 
новый уровень, что выразилось в создании 
в последние годы огромного количества 
веб-сайтов, цель которых – актуализировать 
знания о прошлом, сделать их доступными 
для молодого поколения, предпочитающего 
получать информацию в режиме онлайн 
[5]. Так, с целью сохранения исторической 
памяти современной молодежи в Ураль-

ском государственном педагогическом уни-
верситете уже с 2013 г. реализуется проект 
«Живая история», который в 2015 г. вышел 
на всероссийский уровень [4; 6].  

В настоящее время проект представля-
ет собой инновационный интернет-ресурс 
«живаяистория-ургпу.рф», где в режиме 
онлайн проводятся всероссийские патрио-
тические конкурсы по различной тематике 
с возможностью массового вовлечения де-
тей и молодежи через размещение, выбор и 
обсуждение лучших работ, создание филь-
мов, проведение видеопрезентаций, семи-
наров, круглых столов, конференций для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
учреждениях страны. На сайте организован 
раздел «Методичка патриота», в котором 
все желающие могут опубликовать свою ме-
тодическую разработку, положения, сцена-
рии мероприятий, видеоматериалы и про-
екты. Каждый участник на сайте проекта 
может в автоматическом режиме получить 
сертификат. В разделе «Календарь меро-
приятий» образовательные организации 
могут получить информацию об актуальных 
конкурсах и проектах патриотической 
направленности (конференции, конкурсы, 
круглые столы, акция, спортивные соревно-
вания, курсы повышения квалификации, 
выставки и др.), а также разместить инфор-
мацию о своих мероприятиях. Ежегодно 
формируются печатные и электронные из-
дания с методическими рекомендациями 
для педагогов и организаторов воспита-
тельной работы [7].  

Партнерами проекта стали следующие 
организации: Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, 
ДОСААФ России, Российский Союз ветера-
нов Афганистана, Свердловская областная 
общественная организация ветеранов «Со-
юз ветеранов», Свердловская областная ор-
ганизация «Союз офицеров запаса», Регио-
нальный центр патриотического воспита-
ния Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация вете-
ранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров, Обще-
российская общественная организация ин-
валидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалид войны», Уральский 
государственный военно-исторический му-
зей, Свердловское отделение Российского 
детского фонда, Екатеринбургское отделе-
ние Российского Союза писателей и др. 

Одним из важнейших достижений про-
екта считаем то, что в течение 2013-2016 гг. 
командой проекта «Живая история» подго-
товлено 6 документальных 40-минутных 
видеофильмов: «Сталинград: ты весь – По-

П 
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беда жизни!», «Подвигу лежит дорога в 
вечность: боевой путь в воспоминаниях ве-
теранов Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса», «1943: Уральцы на Огнен-
ной дуге», «Операция "Багратион" в воспо-
минаниях уральцев», «1945. Спасибо за По-
беду», «Маршал Г. К. Жуков – наша гор-
дость», – посвященных истории Великой 
Отечественной войны. Все фильмы разме-
щены на сайте проекта в открытом доступе 
и активно используются в качестве методи-
ческих пособий педагогами и организато-
рами патриотического воспитания на уро-
ках и классных часах.  

Проект «Живая история» был пред-
ставлен на различных региональных, 
межрегиональных и всероссийских фо-
румах («Утро–2015», «Территория смыс-
лов», «Утро–2016», «Итуруп» и др.), созда-
ны страницы проекта во всех популярных 
в России социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook»). Ежегодно 
гражданско-патриотический клуб УрГПУ 
презентует Всероссийский студенческий 
проект «Живая история» в образователь-
ных организациях Свердловской области. 
Участниками проекта на данный момент 
стали более 50 регионов, в том числе Амур-
ская область, Еврейская автономная об-
ласть, Камчатский край, Магаданская, Са-
халинская, Челябинская, Свердловская, 
Тюменская, Калининградская, Псковская 
область и другие субъекты Российской Фе-
дерации.  

25 декабря 2015 г. подведены итоги 
следующих всероссийских конкурсов: кон-
курс детских рисунков «Дети-ветеранам», 
конкурс видеороликов «Лучший буктрей-
лер», конкурс молодежных творческих ра-
бот в жанре письма «Сыны Отечества», 
конкурс мультимедийных презентаций 
«Связь поколений», конкурс методических 
разработок для педагогов дошкольного об-
разования «С чего начинается Родина?», 
конкурс авторской прозы и поэзии «Труд-
ная радость Победы», конкурс публицисти-
ческих работ «Путь домой», конкурс фото-
графий «Моя малая Родина». За несколько 
месяцев в конкурсах приняли участие более 
700 человек, всего на сайт было загружено 
1300 конкурсных работ из 50 регионов Рос-
сии. По результатам работы экспертного 
жюри было определено 23 победителя, 40 
лауреатов, 50 дипломантов. Особое внима-
ние уделялось Востоку России. Более 400 
участников представили свои работы из Са-
халина, Камчатки, Магадана, Якутии, Хаба-
ровска. Проект позволил объединить рос-
сиян в патриотическом воспитании. Луч-
шие работы, представленные на конкурсах, 
вошли в книгу «Наследие Победы». Эта 
книга полностью подготовлена командой 

проекта, целевое назначение ее многооб-
разно: она будет служить методическим по-
собием для учителей, книгой для внекласс-
ного чтения в школах, станет памятным по-
дарком ветеранам [10]. 

Использование проектного подхода, 
технологии проектной деятельности позво-
ляет воспитывать у молодых людей комму-
никабельность, морально-нравственные ка-
чества, формировать навыки интеллекту-
альной и информационной работы, желание 
и умения позитивного воздействия на окру-
жающих. Патриотическая направленность 
проектной работы с молодежью обеспечива-
ет становление молодых людей как граждан 
своего Отечества, знающих историю родины 
и действующих во имя интересов России. По 
итогам проекта за 2015 г. была создана заме-
чательная выставка работ, которые были 
опубликованы на сайте проекта живаяисто-
рия-ургпу.рф: рисунки, эссе, письма, бук-
трейлеры, методические разработки, пре-
зентации, фотографии, публицистические 
работы, поэзия и проза. Это работы участни-
ков из разных уголков нашей родины, увеко-
вечивающие память о защитниках России, 
рассказывающие об историческом подвиге 
нашего народа, завоевавшего право для со-
временного поколения жить счастливой 
жизнью в свободной стране. Представлен-
ные работы убеждают в том, что в молодых 
россиянах глубоко укоренились чувство пат-
риотизма, сопереживание людям военного 
поколения, гордость за героизм, мужество и 
силу духа предков [12]. 

За 2016 г. в результате реализации про-
екта получены следующие результаты:  

1) фильмы проекта «Живая история» 
рекомендованы Министерством общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области к использованию на уроках ис-
тории;  

2) проект стал победителем XII Област-
ного творческого конкурса «Камертон» и 
награжден дипломом лауреата в номинации 
«Кино-видеофильмы» за фильм «1945. Спа-
сибо за Победу!» среди профессиональных 
работ;  

3) проведено 13 всероссийских патрио-
тических конкурсов с общим количеством 
участников более 2200 человек;  

4) просмотр видеосюжетов на канале 
ютуб достиг 10000; фильм проекта «1945. 
Спасибо за Победу» посмотрели свыше 1000 
человек;  

5) 65 волонтеров проекта «Живая исто-
рия» координировали шествие «Бессмертно-
го Полка» в г. Екатеринбурге;  

6) проведены четыре церемонии 
награждения победителей проекта, органи-
зованы выставки лучших работ и напечата-
ны две книги по итогам проекта;  
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7) создан привлекательный бренд-бук 
проекта, выпускалась сувенирная продук-
ция, которая пользуется большой популяр-
ностью среди молодежи;  

8) в реализацию проекта вовлечено не 
менее 1250 средних и 40 высших образова-
тельных организаций;  

9) награждено более 100 победителей и 
призеров конкурсов и др.  

В 2016 г. представители проекта «Жи-
вая история» уделили особое внимание 120-
летию со дня рождения Георгия Констан-
тиновича Жукова, выдающегося полковод-
ца XX века, Маршала Советского Союза, че-
тырежды Героя Советского Союза. Его имя 
навсегда вошло в историю не только нашей 
родины, но и всего мира. Несмотря на то 
что Г. К. Жуков родился вдали от Урала, его 
жизнь тесно связана с нашим краем. Здесь в 
годы Гражданской войны Георгий Констан-
тинович служил рядовым красноармейцем, 
в 1948-1953 годах командовал войсками 
Уральского военного округа, а с 1950 по 
1958 гг. избирался депутатом Верховного 
Совета СССР по Ирбитскому и Нижнета-
гильскому избирательным округам [8, с. 
54–82]. 

Уральцы всегда чтили память о вели-
ком полководце. Более 300 участников из 
разных уголков нашей родины опубликова-
ли на сайте проекта живаяистория-ургпу.рф 
детские рисунки, фотографии, письма, пуб-
лицистические работы, видеоролики, муль-
тимедийные презентации, авторскую прозу 
и поэзию, посвященные Георгию Констан-
тиновичу, его биографии и военным дости-
жениям. Представленные работы убеждают 
в том, что в молодых россиянах глубоко 
укоренились чувство патриотизма, гордость 
за героизм, мужество и силу духа предков. 

По итогам конкурса создана выставка луч-
ших работ «Георгий Константинович Жу-
ков – Маршал Победы».  

Кроме того, в память о ратных подви-
гах Г. К. Жукова и внесенном им вкладе в 
развитие опорного края державы еще 20 
лет назад благодарные уральцы воздвигли 
Маршалу Победы памятник на добровольно 
собранные средства. Накануне 50-летия 
Победы 8 мая 1995 г. на площади возле зда-
ния штаба Приволжско-Уральского военно-
го округа состоялось торжественное откры-
тие памятника, надпись на постаменте ко-
торого гласит: «Жукову Г. К. – солдату и 
Маршалу от уральцев». В честь этого собы-
тия команда проекта создала фильм «Мар-
шал Г. К. Жуков – наша гордость», сцена-
рий которого написал почетный председа-
тель Фонда Г. К. Жукова в Екатеринбурге, 
участник Великой Отечественной войны 
А. В. Левченко [22].  

Таким образом, студенты Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета создали долговременный проект 
«Живая история», который способствует 
сохранению исторической памяти нашего 
народа, использует новейшие информаци-
онные технологии, позволяет вовлекать 
представителей разных возрастов, охваты-
вает всю обширную территорию нашего 
отечества, объединяет общественные и ад-
министративные структуры, образователь-
ные организации, обеспечивает преем-
ственность поколений. Девиз проекта «Жи-
вая история в каждом из нас!» полностью 
соответствует основной задаче проекта, за-
ключающейся в массовом вовлечении в 
патриотическое воспитание молодежи Рос-
сийской Федерации. 
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нальных ролей.  

Belyaeva Lyudmila Aleksandrovna,  
Doctor of Philosophy, Professor, Department of Philosophy and Aсmeology, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 
Russia.  

Belyaeva Maria Alekseevna, 
Doctor of Cultural Studies, Professor, Department of Technology of Social Work, Ural State Pedagogical University, Ekaterin-
burg, Russia. 

THE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEACH: LOGISTIC TURN POINT 

KEY WORDS: university science; scientific research work; teachers; language of science; scientific logistics. 

ABSTRACT. The article examines current trends in the development of university science from the point of 
view of the philosophy of science. The first positivism put the problem of demarcation criteria of scientific 
knowledge, the second positivism raised the problem of specificity of scientific creativity, the third one 
turned to the analysis of scientific language; post-positivism put forward the problem of the growth of sci-
entific knowledge and its principles: fallibilism, falsification, rational criticism and competition of scientific 
theories and research programs. Postmodern era brings to life new principles for the development of scien-
tific knowledge, one of which, according to the authors, is the principle of scientific logistics. The authors 
pose the problem of "scientific logistics". They reveal the essence of the «logistics turn point» in the univer-
sity science, determined by virtualization of science, its commercialization, the emergence of Glam-science 
and other trends in its development. All of them radically change the nature of the research that demands 
of the new type of university lecturer with new subject features and professional roles in response to insti-
tutional transformations of science and education. 

нновационные процессы в оте-
чественном образовании, закру-

тившие в бурном водовороте трансформа-
ций все его компоненты, неизбежно затро-
нули и университетскую науку, которую на 
уровне индивидуальных субъектов (препо-
даватель вуза) принято обозначать как 
«научно-исследовательская работа» (далее 
НИР). Мы наблюдаем процесс изменения 
статуса этой деятельности в ряду других 
функциональных обязанностей преподава-

тельских кадров и задаемся вопросом: по-
чему НИР в ее вариативных проявлениях 
(подготовка статей, монографий, участие в 
разного рода проектах, грантовой и хозрас-
четной деятельности) и «индекс цитируе-
мости» как ее измеримое количественное 
отражение претендуют сегодня на главный 
критерий оценки труда преподавателя уни-
верситета, вытесняя на периферию соб-
ственно учебное поручение? Выскажем не-
которые соображения. 

И 

 

© Беляева Л. А., Беляева М. А., 2017 

mailto:2012marysia@mail.ru


ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   136 

Огромный разрыв между наукой и 
практикой является глобальной проблемой. 
Вероятно, попытку соединить передний 
край науки и образования в одном лице – 
преподавателе высшей школы – можно рас-
сматривать как один из способов решения 
этого противоречия. 

Другая причина – виртуализация 
науки. Данная тенденция была осмыслена и 
спрогнозирована еще в нулевые годы нашего 
века [см., например, 6; 7]. Суть тенденции в 
том, что объект науки, ее процедуры, ее ин-
ституциональный строй виртуализируются. 
Яркий пример виртуализации – научная 
электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 
Сетевой принцип организации общения с 
использованием технологических посредни-
ков, обеспечивающих контроль над переда-
ваемой информацией и ее сенсорную реду-
цированность, позволяет  свободно констру-
ировать виртуальные образы и личностей, и 
организаций, имеющих большую или мень-
шую степень сходства с оригиналом. 
Насколько мы понимаем, главный прогноз 
заключается в том, что сфера виртуального 
постепенно окажется в центре существова-
ния не только отдельных геймеров с игровой 
зависимостью, но и в центре существования 
науки как социального института, вытесняя 
«реал» куда-то на периферию. 

Виртуализация, трансформирующая 
статус НИР, тесно связана с тенденцией 
коммерциализации науки и образования. 
Университеты на протяжении всей своей 
истории претендовали на роль «храма 
науки», далекого от рыночной суеты, но 
консьюмеристское общество, в конце кон-
цов, их поглотило. Это случилось потому, 
что изменилась концепция знания. Отно-
шение к знанию как к абсолютной ценно-
сти, инструменту овладения природой, не-
сущему благо человечеству, сменилось на 
обращение к финансовой эффективности 
конкретного знания для определенных кру-
гов в краткосрочной перспективе. Поэтому 
фундаментальное знание (философия) се-
годня нередко воспринимается как нечто 
мистическое, иррациональное, понятное 
узкому кругу и потому ненужное, бесполез-
ное. Если какая-то часть преподавателей 
еще наверняка испытывают тоску по «чи-
стой» университетской науке, то современ-
ными студентами движет стремление не к 
истине, а к выгоде, к выгодному знанию. 
Для них образование – это затратный про-
ект, который должен быстро окупиться.  

Профессор Н. Е. Покровский в своей 
статье, посвященной прогнозированию раз-
вития высшей школы в России и в свое вре-
мя активно обсуждавшейся (2004-2005 гг.), 
отмечает, что государство и общество апри-
орно подозревают университеты в непра-

ведной трате общественных средств, в обу-
чении «не так и не тому», их особый статус 
ликвидируется, и они приравниваются к 
любым иным субъектам рыночных отноше-
ний по принципу: «То, что не продается, 
просто не производится»[11, с. 152-156 ]. Ав-
тор на тот момент писал: «предлагается 
приравнять», но сейчас это уже сделано. 
Отныне университет преобразуется в 
marketplace, т. е. экономическую корпора-
цию по производству и распространению 
знаний, все подразделения и каждый про-
фессор в отдельности рассматриваются под 
углом зрения того, сколько дополнитель-
ных средств они привнесли, появляется 
стремление к тотальному управлению каче-
ством образования, тесно связанного с 
внутренним финансовым аудитом всех зве-
ньев университетского производства [11, 
c. 153-154]. Автор отталкивался от амери-
канской действительности и транспониро-
вал ее на российскую будущность, и он не 
ошибся.  

Превращение вузов в торговые пред-
приятия, трансформация университетской 
науки требуют и нового типа преподавателя, 
«умеющего легко перенастраивать свое пре-
подавание, специалиста в нескольких смеж-
ных областях знания, находящего контакт с 
любой аудиторией вне зависимости от уров-
ня ее подготовки, легко владеющего муль-
тимедийными технологиями и полностью 
интегрированного в интернет» [11, c. 157]. У 
обучающихся тоже новые роли, теперь они 
клиенты этой корпорации, потребляющие ее 
услуги и требующие хорошего сервиса – 
начиная от бытовых удобств и заканчивая 
легким усвоением предметов. Н. Е. Покров-
ский в заключении своей провидческой ста-
тьи посчитал нужным оговориться, что он 
несколько заострил возможные перспективы 
развития отечественной науки и образова-
ния, но двенадцать лет спустя его текст уже 
не выглядит преувеличением. 

Труд в образовании теперь трактуется 
не как служение идеям просвещения, а как 
оказание услуг с вытекающими последстви-
ями изменения ментальности и преподава-
теля университета и студента. Эти и другие 
происходящие изменения О. Н. Смолин, 
член-корреспондент РАО, назвал «эпохой 
контрпросвещения» с присущим ей «кризи-
сом ценностей и идеологии управления» 
[13, c. 13]. 

Отталкиваясь от размышлений 
О. Н. Смолина,можно сказать, что кризис 
идеологии управления в науке и образова-
нии проявляется на уровне макроструктур 
(вузов) и самоменеджмента конкретного 
профессионала в попытке совместить 
несовместимое: служить одновременно и 
общественным ценностям, и «золотому 
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тельцу». Одним из индикаторов данной ам-
бивалентной тенденции является возраста-
ние роли визуально-виртуальных характе-
ристик субъектов рыночных отношений, 
таких как имидж и бренд. Отечественные 
вузы сегодня озабочены формированием 
своего узнаваемого бренда. Это говорит о 
том, что на данный момент в России сло-
жилась конкурентная среда образователь-
ных услуг, причем имеется превышение 
предложений над спросом. У потребителя 
стоит проблема выбора, а у производителя 
возникает потребность уловить коньюнктуру 
рынка, т. е. волну спроса, и использовать ее в 
полной мере. Способность создавать бренды 
и поддерживать имидж становится решаю-
щим фактором поддержания статуса. И тот, 
кто успешно манипулирует образами в 
соответствии с мейнстримом виртуализации 
общества, с большей вероятностью выиграет 
в конкурентной борьбе и окажется в верхних 
слоях стратификационной пирамиды.  

В этих условиях университетская 
наука по своим характеристикам являет-
ся более наглядным имиджевым средством 
вуза, подразделения, конкретной персоны, 
нежели учебный процесс. Научные резуль-
таты публикуются, озвучиваются на конфе-
ренциях и т. д., а учебный процесс и его ре-
зультаты могут быть оценены главным об-
разом в долгосрочной перспективе, с уче-
том процента трудоустройства выпускни-
ков. Но университетская наука – скоропор-
тящийся ресурс, который актуален в теку-
щем хронотопе, и, как в любой конкурент-
ной среде, здесь требуется постоянное 
наращивание мощностей, что мы и наблю-
даем: формы отчетности по НИР с каждым 
годом усложняются, как и критерии оценки 
качества образования в целом.  

Как следствие виртуализации и ком-
мерциализации, научная деятельность от-
части переходит в режим «глэм-науки», 
как его обозначил Д. В. Иванов: «Логика 
гламура проникает на перенасыщенный 
рынок интеллектуальной продукции, когда 
подгоняемому конкуренцией исследовате-
лю нужно не просто заинтересовывать и 
убеждать, а очаровывать, пленять аудито-
рию простой, но при этом яркой теорией, 
экстравагантной методикой, эффектными 
результатами» [6, c. 144]. 

Но эта форма – определение глэм-на-
уки, а в содержательном отношении она 
концентрируется вокруг проблематики 
маркетинга, менеджмента, креативности и 
личной успешности. Развивая идею тоталь-
ной «гламуризации» общества, можно 
обосновать концепт «глэм-образования», 
«глэм-образовательных продуктов», ко-
торые упакованы в красивые формы (муль-
тимедийные, интерактивные), микширова-

ны по содержанию и обязательно должны 
включать волшебные слова (как «сим-сим» 
для Алибабы), это слова «бизнес и управле-
ние», именно они открывают доступ к мас-
совому потребителю.   

Сбывающиеся прогнозы необратимой 
виртуализации и коммерциализации вызы-
вают ностальгию, печаль и скепсис, посколь-
ку здравый смысл подсказывает, что образо-
вание – это такая форма социокультурной 
деятельности, где не все определяется эко-
номической выгодой, и университетская 
наука во всей полноте своих задач не пред-
назначена для сиюминутной конвертации в 
звонкую монету. Но есть, на наш взгляд, и 
объективно действующие корреляции, неза-
висимые от общего тренда развития науки и 
образования и голосующие в пользу НИР 
как ведущего вида профессиональной дея-
тельности в вузе. Качество преподавания и 
вовлеченность преподавателя в науку тесно 
связаны со следующими факторами: 

– во-первых, НИР противостоит рути-
низации преподавания, способствует об-
новлению учебного материала, так как бу-
дучи погруженным в актуальное научное 
знание преподаватель не сможет трансли-
ровать студентам «вчерашний день»; 

– во-вторых, свободное владение науч-
ным инструментарием (теоретическими и 
эмпирическими методами исследования) 
является условием профессионального со-
ответствия обязанности руководства науч-
ными исследованиями студентов – подго-
товка рефератов и статей, курсовых и вы-
пускных работ, магистерских диссертаций; 

– в-третьих, влияя на мировоззрение, 
наука «лечит» от догматизма – одного из 
типичных признаков профессионального 
выгорания представителей педагогических 
специальностей. Наука представляет собой 
мир многообразия идей и свободы мысли, а 
учебный процесс – это трансляция «пасте-
ризованного и нормализованного» знания, 
отобранного неким экспертом, такое знание 
для простоты усвоения, как правило, лише-
но полемичности и многогранности. 

Под вовлеченностью в НИР мы подра-
зумеваем не формальное участие в конфе-
ренциях и подготовку статей «для галоч-
ки», а искреннее научное подвижничество, 
способное и прагматичного студента зара-
зить жаждой знаний и поиска истины. По 
нашему опыту работы, отсутствие познава-
тельного интереса в преподавательской 
среде – это распространенная причина низ-
кой продуктивности современной универ-
ситетской науки. Главная мотивация в 
науке – познавательный интерес, если са-
мому автору неинтересно то, о чем он пыта-
ется сказать, то других это тем более не за-
интересует. 
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Подлинный, свободный выбор сферы 
интересов является одним из проявлений 
индивидуальности автора. Отсутствие этого 
и других ее проявлений не есть частная 
проблема отдельных личностей. Размыш-
ления профессора И. И. Резвицкого о роли 
индивидуального субъекта в современном 
научном познании проливают свет на дан-
ную проблему. В современном научном по-
знании господствует корпоративный субъ-
ект познания, опирающийся на общие спо-
собы познания, на коллективные нормы 
познавательной деятельности. Сама модель 
субъекта познания, выработанная неклас-
сической наукой в ХХ в., – «это субъект без 
«Я», субъект без авторства. Это – не творец 
нового знания, а его потребитель и трансля-
тор, его функционер» [12, c. 75]. Отсюда и 
массовый формализм. Но постнеклассиче-
ской науке требуется новый субъект позна-
ния, обладающий собственным способом 
мышления и собственным языком, что и 
позволяет ему создавать новое знание.  

Возвращаясь к поставленному ранее 
вопросу «Почему НИР претендует сегодня 
на ведущий критерий оценки труда препо-
давателя университета?», можно заключить 
следующее. В силу новых тенденций разви-
тия науки в современных условиях научно-
исследовательская работа преподавателя 
вуза трансформировалась:  

 по стилю – от этапно-периодическо-
го ведения с фиксированными, стабильны-
ми и относительно скромными требовани-
ями  к перманентному поддержанию рабо-
чей формы со все возрастающей интенсив-
ностью научного труда; 

 по критериям оценки – очевидно 
явное доминирование наукометрических 
количественных показателей и их доходно-
сти в виде исчисляемого прямого коммер-
ческого эффекта, и, несмотря на справедли-
вую критику (И. А. Крылова и др.), данная 
тенденция пока только нарастает; 

 по содержанию – университетская 
наука носит прикладной характер и, пере-
нимая опыт массовой культуры, пытается 
заигрывать с общественным сознанием сво-
ей доступностью и яркостью, превращаясь в 
глэм-науку; 

 по формам представления результа-
тов научного труда – центр тяжести смеща-
ется в мир виртуального; 

 по приоритетным функциям – явля-
ется персональным и корпоративным ими-
джевым средством; 

 по охвату «рабочего контингента» – 
наука из элитарного занятия, удела относи-
тельно немногих активно массовизируется, в 
том числе поэтому она становится обязатель-
ным компонентом профессиональных обя-
занностей преподавателя высшей школы; 

 по ролевому репертуару и комплек-
су сопутствующих ему компетенций – ис-
следователь должен быть еще и промоуте-
ром, т. е. помимо собственно исследова-
тельской деятельности, предполагающей, 
во-первых,  аналитическую работу с «вхо-
дящей» информацией, во-вторых, генера-
цию «исходящей» информации, обладаю-
щей, как принято обтекаемо говорить, эле-
ментами новизны, современная деятель-
ность субъекта познания должна сочетаться 
с «научной логистикой» (термин наш – 
Л. Б., М. Б.), т. е. продвижением результатов 
своих исследований в виртуальном и реаль-
ном социальном пространствах с целью по-
лучения дивидендов в материальной или 
символической форме.  

Последняя метаморфоза главенствует и 
позволяет утверждать, что наряду с иными 
поворотами в истории развития научного 
познания (антропологическим, лингвисти-
ческим, социологическим и др.) наметился 
«логистический поворот», суть которого 
можно выразить почти рекламным слога-
ном: «Движение ради продвижения». Но-
вое знание (информация) необходимо не 
ради истины, а ради нового продаваемого 
продукта, ради «индекса Хирша», ради ин-
дивидуального и корпоративного имиджа. 
Научная логистика, как и любая другая, 
основана на симбиозе менеджмента и 
маркетинга и нацелена на оптимизацию 
издержек, рационализацию процесса науч-
ного производства, сбыта и сопутству-
ющего сервиса – как на уровне отдельного 
ученого, так и для университетской кор-
порации в целом. В принципе, помимо мно-
гочисленных «глэм-ретрансляций» отдель-
ные авторы могут создавать действительно 
новое знание. Поэтому логистический по-
ворот не противоречит постнеклассиче-
ской индивидуализированной модели субъ-
екта познавательной деятельности, но 
его индивидуальность должна проявляться 
на стадии не только генерации знания, но и 
генерации идей, как это знание «вбросить» 
в информационный космос, чтобы оно не 
осталось незамеченным…  

Лауреат государственной премии РФ 
(2003 г.), профессор А. П. Огурцов жил под 
девизом: «Философия не терпит ни суеты, 
ни принуждения». Нам, представителям 
разных поколений преподавательских кад-
ров (советского и постсоветского), близок 
этот девиз, но, может быть, он символ ухо-
дящей эпохи? В жизни современного науч-
ного сообщества в большом объеме присут-
ствует и суета, и принуждение (например, в 
виде «эффективного контракта»), и далее 
намечается еще большая эскалация «дви-
жения ради продвижения». Интересно, что 
внешнее институциональное принуждение 
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к самосовершенствованию имело место и 
ранее в университетской жизни для пре-
одоления ее застоя и деградации. Такие 
примеры есть в истории даже сверхавто-
номных Оксфордского и Кембриджско-
го университетов [5], а в России, где науч-
ные институты не имеют богатой средневе-
ковой традиции и всегда подчинялись ре-
шениям «сверху», роль драйвера развития 
академических профессий выполняли и 
привычно выполняют государственные ве-
домства, реализующие политический заказ. 

Однако в современных тенденциях 
трансформации университетской науки 
(смена стиля, критериев оценки, форм 
представления, массовизация и др.) можно 
усмотреть не столько праведную попытку ее 
интенсификации и повышения качества, 
сколько угрозу превращения науки в квази-
науку и даже антинауку. Мрачные размыш-
ления такого рода, констатирующие «пора-
жение философии» (фундамента научного 
знания в любой области науки), представ-
лены в статье А. П. Огурцова. Среди прочего 
его волнует банализация категориальных и 
методологических ресурсов философии, ее 
отход от своих фундаментальных принци-
пов – поиска истины, убежденности в до-
стоверности конструируемых моделей и 
утверждаемых принципов. Если на уровне 
«философского Олимпа» есть такие про-
блемы, то что ожидать от рядового исследо-
вателя? Да, уже не истина является отправ-
ной точкой его научной деятельности, а 
жесткая конъюнктурная необходимость со-
ответствовать изменившимся профессио-
нальным нормам, дабы сохранить свое «ме-
сто под солнцем». Таким образом, процесс 
превращения педагогических кадров систе-
мы высшего образования «в научно-педа-
гогических работников» действительно со-

держит элементы давления и принуждения, 
но, может быть, это даст и свои положи-
тельные плоды, поможет преодолеть кадро-
вый кризис в образовании, о котором обос-
нованно говорит О. Н. Смолин [13, с. 9].  

Что позволит нам реализовать переход 
от старой традиции существования в науке, 
не обремененной гонкой за количеством 
грантов, публикаций, цитирований и нара-
щиванием рейтингов, к новой парадигме, 
подчиняющейся логистическому повороту 
(как бы мы к нему ни относились)? На наш 
взгляд, от современного университетского 
преподавателя требуются мировоззренче-
ские сдвиги: переосмыслить отношение к 
НИР, преодолевая экзистенциальное от-
чуждение между собственными потребно-
стями и профессиональными требования-
ми, быть не заложником обстоятельств, а 
творцом, получающим удовольствие от 
процесса и результатов научного творче-
ства, признать необходимость выбора но-
вых организационных стратегий, которые, 
несмотря на количественную парадигму, не 
исключают приоритета качества над экс-
пансией количества. Нам придется все 
глубже осваивать виртуальные горизонты, в 
том числе с целью сознательного конструи-
рования собственного виртуального образа 
как неотъемлемого компонента профессио-
нальной репутации.  

Полагаем, что отечественная версия 
трансформации университетской науки, за-
даваемая с помощью иностранных образ-
цов, в процессе их ассимиляции обязатель-
но приобретет особый российский характер 
(непоследовательность, парадоксальность, 
слабость механизмов саморегулирования и 
консолидации академического сообщества) 
и породит свои маркетинговые ходы науч-
ной логистики…  

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Адамов Н. А. Проблемы и перспективы университетской науки [Электронный ресурс] // Россий-

ский экономический интернет-журнал. – 2016. – №1. – Режим доступа: http://e-
rej.ru/upload/iblock/19a/19ae3b9295938ac307cedc78767cf584.pdf. 

2. Балацкий Е. В. Управленческие парадоксы реформ в университетском секторе // Журнал Новой 
экономической ассоциации – 2015. – №2 (26). – С. 124–149. 

3. Беляева Л. А. Научно-исследовательская работа преподавателя вуза: смена парадигм // Инноваци-
онные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии: комплексный подход : мат-
лы II Междунар. науч.-практ. конф. (9-12 дек. 2015 г.). Т. I. – Сухум, Республика Абхазия, 2015. – С. 42-45. 

4. Беляева М. А. Почему научно-исследовательская работа преподавателя вуза – это «хромая ло-
шадь» современной науки? // Образование и наука. – 2015. – №3 (122). – С. 130-143. 

5. Демин Н. Академические профессии: 7 фактов о становлении академических профессий и их со-
временном состоянии [Электронный ресурс] // ПостНаука, 2014. – Режим доступа: 
http://postnauka.ru/faq/22055. 

6. Иванов Д. В. Актуальная социология и ГЛЭМ-наука // Социология науки и технологий. – 2014. – 
Т. 5. – № 2. – С. 137-150.  

7. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 
2002. – 224 с.  

8. Крылова И. А. «Кривые зеркала» библиометрии и наукометрии // Философские науки. – 2014. – 
№7. – С. 41-51. 

9. Огурцов А. П. Поражение философии // Политическая концептология. – 2014. – №2. – С. 90-96. 
10. Поздняк С. Н., Столяров В. И. Экономика образования: основные понятия и опыт системного ана-

лиза // Педагогическое образование в России. – 2016. – №4. – С. 160-167. 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   140 

11. Покровский Н. Е. Трансформация университетов в условиях глобального рынка // Журнал социо-
логии и социальной антропологии. – 2004. – Т. 7. – № 4. – С. 152-161.  

12. Резвицкий И. И. Роль индивидуального субъекта в современном научном познании // Философ-
ские науки. – 2014. – №6. – С. 72-80. 

13. Смолин О. Н. «Русь, куда ж несешься ты?» (Некоторые социально-философские и политико-
образовательные проблемы) : в 4 ч. Ч. 4 // Философские науки. – 2014. – №2 – С. 7-22.   

14. Трофимова О. А. Принципы логистического подхода в организации сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций // Педагогическое образование в России. – 2016. – №8. – С. 148-151. 

15. Фишева О. В. Анализ типичных проблем преподавателей вузов при реализации научно-исследо-
вательской деятельности // На путях к новой школе. – 2015. – №1. – С. 100-106.   

R E F E R E N C E S  
1. Adamov N. A. Problemy i perspektivy universitetskoy nauki [Elektronnyy resurs] // Rossiyskiy 

ekonomicheskiy internet-zhurnal. – 2016. – №1. – Rezhim dostupa: http://e-
rej.ru/upload/iblock/19a/19ae3b9295938ac307cedc78767cf584.pdf. 

2. Balatskiy E. V. Upravlencheskie paradoksy reform v universitetskom sektore // Zhurnal Novoy 
ekonomicheskoy assotsiatsii – 2015. – №2 (26). – S. 124–149. 

3. Belyaeva L. A. Nauchno-issledovatel'skaya rabota prepodavatelya vuza: smena paradigm // Innova-
tsionnye usloviya razvitiya nauki i obrazovaniya v mezhkul'turnom vzaimodeystvii: kompleksnyy podkhod : mat-ly II 
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (9-12 dek. 2015 g.). T. I. – Sukhum, Respublika Abkhaziya, 2015. – S. 42-45. 

4. Belyaeva M. A. Pochemu nauchno-issledovatel'skaya rabota prepodavatelya vuza – eto «khromaya lo-
shad'» sovremennoy nauki? // Obrazovanie i nauka. – 2015. – №3 (122). – S. 130-143. 

5. Demin N. Akademicheskie professii: 7 faktov o stanovlenii akademicheskikh professiy i ikh so-
vremennom sostoyanii [Elektronnyy resurs] // PostNauka, 2014. – Rezhim dostupa: 
http://postnauka.ru/faq/22055. 

6. Ivanov D. V. Aktual'naya sotsiologiya i GLEM-nauka // Sotsiologiya nauki i tekhnologiy. – 2014. – T. 5. – 
№ 2. – S. 137-150.  

7. Ivanov D. V. Virtualizatsiya obshchestva. Versiya 2.0. – SPb. : Peterburgskoe Vostokovedenie, 2002. – 
224 s.  

8. Krylova I. A. «Krivye zerkala» bibliometrii i naukometrii // Filosofskie nauki. – 2014. – №7. – S. 41-51. 
9. Ogurtsov A. P. Porazhenie filosofii // Politicheskaya kontseptologiya. – 2014. – №2. – S. 90-96. 
10. Pozdnyak S. N., Stolyarov V. I. Ekonomika obrazovaniya: osnovnye ponyatiya i opyt sistemnogo anali-

za // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2016. – №4. – S. 160-167. 
11. Pokrovskiy N. E. Transformatsiya universitetov v usloviyakh global'nogo rynka // Zhurnal sotsiologii i 

sotsial'noy antropologii. – 2004. – T. 7. – № 4. – S. 152-161.  
12. Rezvitskiy I. I. Rol' individual'nogo sub"ekta v sovremennom nauchnom poznanii // Filosofskie nauki. – 

2014. – №6. – S. 72-80. 
13. Smolin O. N. «Rus', kuda zh nesesh'sya ty?» (Nekotorye sotsial'no-filosofskie i politiko-obrazovatel'nye 

problemy) : v 4 ch. Ch. 4 // Filosofskie nauki. – 2014. – №2 – S. 7-22.   
14. Trofimova O. A. Printsipy logisticheskogo podkhoda v organizatsii setevogo vzaimodeystviya ob-

razovatel'nykh organizatsiy // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 2016. – №8. – S. 148-151. 
15. Fisheva O. V. Analiz tipichnykh problem prepodavateley vuzov pri realizatsii nauchno-issledovatel'skoy 

deyatel'nosti // Na putyakh k novoy shkole. – 2015. – №1. – S. 100-106.   

Статью рекомендует д-р филос. наук, проф. В. В. Байлук. 

 
 
 
 

  



 141 

Информация для авторов 

Редакция журнала «Педагогическое образование в России» принимает к рассмотрению статьи, 
соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся, по следующим рубрикам:  

1. Приглашённый автор. Open-article  
2. История образования. 
3. Стратегия образования. 
4. Философия образования. 
5. Теория образования. 
6. Управление и экономика образования. 
7. Педагогическая статистика. 
8. Рецензии. 
9. Дошкольное образование. 
10. Школьное образование. 
11. Профессиональное образование. 
12. Педагогическое образование. 
13. Психолого-педагогическое образование.  
14. Инклюзивное образование. 
15. Дополнительное образование. 
 
Рубрики с 9 по 15 имеют подрубрики:  
1. Теория и практика воспитания. 
2. Педагогические технологии. 
3. Педагогическая практика.  
4. Зарубежный опыт. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о публикации 
принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации редакция направляет автору 
мотивированный отказ. Плата за публикацию с аспирантов не взимается. 

С 2012 г. все присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». В случае 
заимствования чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в 
научном сообществе нормами статьи возвращаются авторам. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т. е. помимо основного текста содержать 
следующие сведения, представленные на русском и английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

2) ученая степень, звание, должность; 
полное и точное место работы; подразделение организации; 
контактная информация (e-mail, почтовый домашний адрес с указанием индекса, почтовый 
адрес организации с указанием индекса);  

3) название статьи;  

4) аннотация (150—200 слов, или 1500—2000 знаков с пробелами); 

5) ключевые слова (5—7 слов). 
 
Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими 

требованиями: 

 объем статьи — 8-12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробелами); 

 формат страницы — А4; 

 гарнитура — Times New Roman (если автор в рисунках, схемах, цитируемых примерах 
использует редкие шрифты, то нужно отдельно прикладывать файл шрифта); 

 размер кегля — 14; 

 межстрочный интервал — 1,5. 
 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   142 

Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с указанием страницы, 
например: «Текст цитаты...» [5, с. 56—57]. Пронумерованный список литературы в алфавитном 
порядке приводится после текста статьи и оформляется по ГОСТ 7.0.5.-2008. Список литерату-
ры можно оформить в следующей программе (выбирать с тире) –  http://snoskainfo.ru/. 

 
Список литературы должен содержать не менее 15 источников. 
Русские источники необходимо транслитерировать, для автоматической транслитера-

ции использовать программу на сайте http://www.translit.ru, вариант BGN (Board of 
Geographic Names).  

 
Отдельными файлами прилагаются: рисунки (только черно-белые, без полутонов): в век-

торных форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форматах — TIFF, JPG с разрешением не 
менее 300 точек/дюйм в реальном размере; диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. 
вместе с исходным файлом, содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит 
текстовые данные (схема из MS Word переведена в TIFF или JPG), то отдельно прикладывается 
вариант в MS Word, чтобы можно было отредактировать текстовую составляющую рисунка. 

 
Для публикации необходимо предоставить информацию по следующим пунктам. 
1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 
2. Фамилия, имя, отчество полностью; 
3. Ученая степень, звание, должность; 
4. Полное и точное место работы; 
5. Контактная информация (e-mail, почтовый адрес для рассылки и для публикации в 

журнале с индексом). 
6.  Название статьи. 
7. Аннотация (200-250 слов) 
8. Ключевые слова (5-7 слов). 
9. Фамилия, имя, отчество на английском языке (ФИО лучше писать на английском языке 

в той транскрипции, в которой они написаны в других статьях). 
10. Название статьи на английском языке. 
11. Аннотация на английском языке. 
12. Ключевые слова (5-7 слов). 
13. Ключевые слова на английском языке. 
14. Классификационный код тематической рубрики: ГСНТИ (код вы можете посмотреть на 

сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Номенклатура специальностей научных работни-
ков» на сайте vak.ed.gov.ru). 

15. Предполагаемая рубрика/подрубрика журнала. 
 

 

 

 (343) 336-14-52  

Адясова Оксана Александровна 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, к. 107 

E-mail: pedobraz@uspu.me 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://grnti.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apedobraz@uspu.me


 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Научное издание 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

2017. № 1 

 
Редактор: кандидат филологических наук А. А. Баранова 
Компьютерная верстка А. А. Барановой 
 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-35570 от 04.03.2009. 
Подписано в печать 27.01.17. Формат 60×84/8.  

Бумага для множ. ап. Гарнитура «Georgia». Печать на ризографе.  
Уч.-изд. л. 14,8. Усл. п. л. 17,9. Тираж 500 экз. Заказ № 4785 

 

 
 

Тираж отпечатан в отделе множительной техники 
Уральского государственного педагогического университета 

620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26. 
E-mail: uspu@uspu.me 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auspu@uspu.me

