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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: открытое образование; открытые университеты; поликультурное образова-
ние; мультикультурализм; поликультурная образовательная среда; взаимодействие культур. 

АННОТАЦИЯ. В связи с глобализационными процессами, характеризующимися столкновениями куль-
тур, особую значимость приобретает осуществление поликультурного образования, позволяющее мирно 
и эффективно представителям различных национальных, этнических групп и конфессий взаимодей-
ствовать в современном обществе. В статье обозначены факторы, влияющие на качество общения в со-
временном социуме и отражающие изменения, происходящие в обществе на рубеже XX–XXI вв.  
Основными направлениями поликультурного образования являются такие, как поли-этно-
культурное, поли-социо-культурное, поли-личностно-культурное, ориентированные на успешные 
коммуникативные практики в учебно-образовательном процессе и имеющие ценность как для об-
щества в целом, так и для каждого человека. 
Интернет-пространство сегодня представляет собой активное поле для коммуникации разных воз-
растных групп, сформированных по интересам, поисковым запросам, по организации досуговых 
практик, а также открывает широкие возможности для осуществления образовательной деятельно-
сти. Ярким примером является открытый университет с его ориентацией на личность и ее потреб-
ности, диалог и непрерывность образовательного процесса.  
Отмечаются положительные и отрицательные моменты в процессе открытого образования. Прин-
ципиальным условием получения качественных результатов в этой сфере является осознанная дея-
тельность обучающегося: самоорганизованность, критическое восприятие информации и умение 
осуществлять выбор образовательной стратегии. 
Дистанционное обучение рассматривается как продуктивная практика в деятельности открытого 
университета. И значимыми в этом случае выступают такие технологии, как кейс-технология, ТВ-
технология, сетевая технология. 
Авторы дают определение понятий «поликультурное образование» и «открытый университет»; об-
ращаются к правовым актам и учебным программам, целью которых является поликультурное про-
свещение, и приходят к выводу о значимости этого направления в деятельности открытого образо-
вания в условиях многокультурного информационного общества. 

Simbirtseva Natalya Alekseevna, 
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Institute of Philology, Culturology and Intercultural Communication, Ural 
State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Shul'ga Natalija Sergeevna, 
Master’s Degre Student, Institute of Philology, Culturology and Intercultural Communication, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia. 

MULTICULTURAL EDUCATION 
AS A BRANCH OF OPEN UNIVERSITY ACTIVITIES 

KEYWORDS: open education; open university; multicultural education; multiculturalism; multicultural 
educationa sphere; intercultural communication. 

ABSTRACT. Due to globalization process which is characterized by clashes of cultures, the implementation 
of multicultural education becomes particularly important, as it allows representatives of various national, 
ethnic and religious groups to interact peacefully and effectively in modern society. The article deals with 
the factors that affect the quality of communication in the modern society and reflect the changes taking 
place in society at the turn of the 20th and 21st centuries. 
The main directions of multicultural education are multi-ethno-cultural, multi-socio-cultural and multi-
personal-cultural focused on successful communication practices in the educational process and are valua-
ble to the society and individuals. 
The Internet space today is a good platform for communication of different age groups, formed according 
to interests, search requests, organization of leisure practices, and it also opens wide opportunities for edu-
cational activities. A vivid example is an open university with its focus on personality and its needs, dia-
logue and the continuity of the educational process. 
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Positive and negative aspects are noted in the process of open education. The fundamental condition to ob-
tain high quality education is the student's conscious activity, including self-organization, critical percep-
tion of information and the ability to choose the educational strategy. 
Distance learning is viewed as a productive practice in the activities of the Open University. The most sig-
nificant technologies are case-technology, TV-technology, and network technology. 
The authors define the concepts of "multicultural education" and "open university", discuss legal acts and 
educational programs aimed at multicultural education, and come to the conclusion that this branch of ac-
tivity is important for open education in a multicultural information society. 

ткрытость новому − это одно из 
ключевых качеств общества в век 

стремительного развития технологий, когда 
прогресс неизбежно сопряжен с возникно-
вением не существовавших ранее проблем и 
новаторских решений. Естественным обра-
зом в сложившихся условиях встает вопрос 
содержания, границ и принципов открыто-
го образования, отвечающего потребностям 
и запросам информационного общества ру-
бежа XX–XXI вв. 

Современная ситуация характеризуется 
вовлеченностью общества в процессы глоба-
лизации, когда становится неизбежным 
столкновение разных культур, религий, 
взглядов на жизнь. Происходит стирание 
границ некогда бывших замкнутыми социо-
культурных пространств, и современный че-
ловек попадает в ситуацию культурного 
плюрализма, когда в повседневной жизни 
его окружают люди с другими представле-
ниями о мире и обществе, иными стереоти-
пами и образцами поведения. К человеку 
предъявляются требования толерантности, 
терпимости, уважения к другим культурам, 
религиям и их представителям, умения мир-
но и бесконфликтно уживаться с ними в од-
ном социальном пространстве, быть готовым 
и способным идти с ними на контакт, 
успешно с ними взаимодействовать. 

Идеи мультикультурализма расширяют 
понимание культурного многообразия, ко-
торое теперь рассматривается как ресурс 
социально-экономического развития, как 
источник культурного богатства. И перед 
образованием встает задача формирования 
всесторонне развитой личности, которая бы 
комфортно чувствовала себя в окружающей 
многокультурной среде, могла психологи-
чески адаптироваться в подобной обстанов-
ке и обеспечивать себе нормальную дея-
тельность и жизнь в целом. Одной из прио-
ритетных задач последних десяти лет, как 
отмечается в документах Совета Европы, 
ООН и ЮНЕСКО, считается подготовка 
подрастающего поколения к жизни в поли-
культурной среде.  

Курс на поликультурную направлен-
ность образования на данном этапе разви-
тия общества отвечает специфике совре-
менной государственной политики мульти-
культурализма, при осуществлении которой 
также приходится сталкиваться с пробле-

мами, связанными с интересами всех наци-
ональных и этнических групп, представля-
ющих государство. Особенно важно обеспе-
чить возможность всем группам сохранять 
свою идентичность, уникальность и уваже-
ние к историческим корням без ущемления 
интересов друг друга. Однако помимо со-
хранения культурной преемственности 
внутри национальных общностей существу-
ет вопрос успешной межгрупповой комму-
никации, без которой невозможно предста-
вить гармоничное общество.  

В подобной ситуации неизбежно встает 
вопрос об адекватном восприятии, отноше-
нии к культурному разнообразию, а также 
вопрос психологического комфорта каждо-
го представителя поликультурной среды. В 
этом случае как никогда становится акту-
альной идея поликультурного образования, 
направленного на формирование личности, 
способной успешно и эффективно функци-
онировать в мультикультурном обществе.  

Еще в 1980-х гг. Э. Тоффлер отмечал 
следующий факт: в течение недели мы об-
щаемся с бóльшим количеством людей, чем 
житель деревни времен феодального права 
в течение года или даже всей жизни. К это-
му стоит добавить неоднородность нашего 
общества (в силу упомянутой мобильности), 
что приводит к стиранию границ локаль-
ных культурных образований, культурному 
взаимопроникновению. Это означает, что 
сегодня индивид окружен носителями раз-
ных ценностей и способов интерпретации 
окружающей действительности. При недо-
статочных информированности и образо-
ванности членов общества создается ситуа-
ция потенциального конфликта как резуль-
тата непонимания [12, с. 28].  

Количество людей, с которыми совре-
менный человек вступает в контакт, резко 
возросло по сравнению с подобными пока-
зателями прошлых поколений. Высокая 
степень коммуникативной активности не 
гарантирует качества общения, которое за-
висит от нескольких факторов.  

Во-первых, поликультурное образование 
подразумевает процесс создания благоприят-
ных условий для формирования у личности 
мировоззренческой установки, способствую-
щей конструктивному сотрудничеству, осно-
ванному на приобщении к этнической, отече-
ственной и мировой культурам [7, с. 97].  

О 
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Во-вторых, это поведение человека, не 
укладывающееся в общепринятые нормы. 
Если мы обратимся к СМИ, то ведущей 
причиной большинства конфликтов, осве-
щаемых сегодня, выступает непонимание 
чужой культуры, которое провоцирует раз-
лад в обществе и агрессивную реакцию на 
некоторые события. В основе этих столкно-
вений − стереотипы, программирующие по-
ведение, не адекватные складывающейся 
ситуации; неумение слушать и вникать в 
ход мыслей оппонента.  

В-третьих, для человека XXI в. насущ-
ной является проблема слышать другого, 
понимать и принимать его позицию по от-
ношению к чему-либо.  

В-четвертых, представление человека о 
границах толерантного отношения напря-
мую зависит от воспитания и поликультур-
ной грамотности. В данном случае образо-
вание выступает как инструмент развития 
способности понимать и признавать за 
субъектом права на другой взгляд на мир, 
непохожий набор ценностей, иную страте-
гию поведения. Повышение грамотности 
членов поликультурного общества, в кото-
ром неизбежны противоречия в результате 
столкновения религий, культур, интересов, 
точек зрения, становится выходом из сло-
жившейся ситуации.  

Обозначенные факторы (условия, пове-
дение, диалог как понимание и приятие, 
воспитание и поликультурная грамотность) 
обусловливают взаимоотношения человека 
с окружающей средой. Нельзя сказать, что 
они совершенно новы. Скорее, они являют-
ся актуальными в интенсивно меняющемся 
и общающемся мире. 

Современная культурная политика Рос-
сии ориентирована на сохранение и разви-
тие культурного многообразия, о чем свиде-
тельствует целый ряд правовых актов [2; 4; 
5; 6; 8; 13; 15]. В основе успешного функци-
онирования образовательной системы ле-
жит принцип поликультурности, который 
не реализуется в пределах одного предмета, 
а проявляется в процессе формирования 
мировоззрения в целом. 

В образовательной системе нашей 
страны воспитание понимания культурного 
многообразия и равенства как нормы со-
временного общества предусмотрено с 
начальной школы, где первые шаги на этом 
пути делаются в рамках «Основ религиозных 
культур и светской этики». Позже поликуль-
турное образование переходит на новый 
уровень, когда с пятого класса в школьную 
программу включается предмет «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов Рос-
сии», открывающий учащимся еще более 
сложную и оттого интересную картину 
нашего общества. Более 193 национально-

стей, проживающих на территории России; 
277 языков и диалектов; человек как фраг-
мент разноцветной культурной и языковой 
мозаики, где все элементы играют важную 
роль в формировании общего целого – чем 
раньше и грамотнее объяснить ученику эти, 
казалось бы, простые моменты, тем выше 
вероятность его успешной адаптации к об-
ществу, в которое он включается. 

Учебный курс сосредотачивает внимание 
на традиционных для России конфессиях и 
их роли в обогащении и формировании рос-
сийской государственности и культуры, кото-
рая становится стержневым понятием на 
фоне культурного плюрализма страны. Еди-
ное государство представляется как сплав эт-
нических традиций и связанных с ними ре-
лигий, объединяемых российской культурой, 
в которой можно выделить многонациональ-
ность, духовное богатство как следствие мно-
говекового межкультурного, межэтнического 
и межрелигиозного взаимодействия и при-
знание значимости, бережное сохранение 
каждой культурной общности. 

В программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» среди основных направ-
лений ее реализации упоминаются научные 
и организационно-методические основы 
воспитания, подразумевающие создание и 
использование учебных программ патрио-
тической работы с молодежью. Поликуль-
турное образование в рамках программы 
является инструментом воспитания патрио-
тических чувств и на этой основе − сплоче-
ния социума [5]. 

Если мы обратимся к программе «Основ 
духовно-нравственной культуры России», то 
убедимся в том, что курс предполагает сле-
дующие результаты, полностью отвечающие 
принципам поликультурного образования: 

– создание целостной картины мира; 
– расширение знаний о нашем поли-

культурном обществе: о многонациональ-
ности состава населения страны, культур-
ном и религиозном многообразии;  

– воспитание российской гражданской 
идентичности;  

– осознание значимости многонацио-
нального состава страны; 

– формирование ценностей многона-
ционального социума; 

– воспитание толерантности к окружаю-
щим вне зависимости от национальности или 
конфессиональной принадлежности [11]. 

В письме Министерства образования и 
науки Российской Федерации при реализа-
ции курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» рекомендуется 
обращение к учебным предметам, учиты-
вающим культурные особенности на уровне 
регионов, наций и этносов [4]. Согласно 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 8  9 

ФГОС основного общего образования, ре-
зультатом учебного курса являются воспи-
тание способности нравственного самосо-
вершенствования, веротерпимости, расши-
рение знаний о нормах и ценностях культур 
народов России, осознание роли религии в 
жизни человека и религиозного разнообра-
зия в становлении гражданского общества и 
государственности в целом [14]. 

Что касается информационного обеспе-
чения этой области, в программе патриоти-
ческого воспитания упоминается интернет-
пространство как способ трансляции такого 
рода знаний, а средства информационно-
компьютерных технологий – как источник 
разнообразия образовательного процесса и 
наглядного представления материала. На 
наш взгляд, именно это является основой 
для продвижения идей поликультурного 
образования в условиях информационной 
среды, а также способом привлечения к во-
просам «культурного многоголосья» разно-
возрастной аудитории. 

В рамках рассмотренных правовых ак-
тов поликультурное образование может ин-
терпретироваться как инструмент консоли-
дации общества, происходящей как резуль-
тат социализации индивида путем приоб-
щения его как к ценностям родной культу-
ры, так и к общечеловеческим, общенацио-
нальным, и воспитания в нем умения гар-
монично вписать себя в общую картину 
окружающего культурного многообразия. 

Таким образом, мы можем определить 
поликультурное образование как про-
цесс формирования личности, осознающей 
себя частью многонационального государ-
ства, понимающей благо многокультурного 
и поликонфессионального состава обще-
ства, обладающей широким культурным 
кругозором и способностью к эффективной 
жизнедеятельности в поликультурном со-
циуме, принявшей гуманизм, толерант-
ность и патриотизм в качестве личной по-
веденческой установки. 

Реализация принципов поликультурно-
го образования на рубеже XX–XXI вв. − ха-
рактерная практика российских вузов. На се-
годняшний день активно реализуется про-
грамма обмена студентами, которым пред-
лагается продолжить обучение на русском 
языке, что дает возможность воспринять 
отечественное лингвистическое и культур-
ное наследие, а также получить опыт срав-
нения «своей» и «другой» культур, критиче-
ски осмыслить ценности каждой из них без 
утраты собственной идентичности. 

Сложились основные направления по-
ликультурного образования: 

– поли-этно-культурное образование: 
предполагает взаимодействие разных куль-
турных традиций в образовательном про-

цессе в условиях мультикультурной среды, 
адаптацию к ценностным ориентирам дру-
гих народов; нивелирует противоречия 
между образовательными нормами и си-
стемами этнических меньшинств и домини-
рующих наций, обеспечивая адаптацию ми-
грантов в инокультурную среду, способствуя 
усвоению новых культурных ценностей с со-
хранением прежних этнокультурных. Такое 
образование закладывает в личность чувство 
гражданственности и развивает умение су-
ществовать в гармоничных отношениях с 
другими культурами и их представителями; 

– поли-социо-культурное образование: 
любые составляющие общество группы 
воспринимаются как отдельные культуры 
или субкультуры, которые взаимодейству-
ют, взаимообогащают друг друга. В этом 
случае поликультурное образование позво-
ляет решать вопросы гуманизации отноше-
ний между субъектами, имеющими при-
надлежность к определенной этнической 
общности, и в границах этой общности – 
между нею и другими социокультурными 
общностями, характеризующимися иной 
культурной идентичностью (религиозной, 
политической, родовой и т.д.); 

– поли-личностно-культурное образова-
ние: человек обнаруживает способность со-
прягать в процессе образования разные куль-
туры, выступать в качестве субъекта диалога 
культур. Сам процесс образования строится 
по принципу взаимодействия разных спосо-
бов мышления и точек зрения. В таком слу-
чае происходит уважительный диалог между 
культурными мирами, организуется гетеро-
генная структура образовательной среды. 
Обучающийся сочетает в своем сознании 
разные культурные смыслы и миры. 

Каждое из обозначенных направлений 
успешно реализуется не только в современном 
образовательном процессе, но и во внеучеб-
ной деятельности: проведении фестивалей, 
конференций, круглых столов, квестов и т.д. 

Поликультурное образование и откры-
тый университет − два явления настоящей 
действительности, органично сочетающие и 
дополняющие друг друга, а также открыва-
ющие человеку ХXI века возможность при-
общиться к ценностям другой культуры на 
рефлексивном уровне и выступить в каче-
стве организатора собственной образова-
тельной стратегии. 

Идея открытости образования получает 
широкое развитие и в 1970-е годы: активно 
создаются высшие учебные заведения ново-
го типа. Это время зарождения дистанци-
онного образования, которое называлось 
«корреспондентским» в связи с методами 
организации связи между образовательным 
учреждением и студентом: учебные матери-
алы, письменные работы и их оценка высы-
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лались по почте. Такая форма обучения де-
лала образование доступным для людей, 
проживающих вдали от крупных городов. 

1990-ые годы отмечены популярностью 
использования термина «открытый» в 
названиях новых учебных заведений (От-
крытый университет Великобритании, От-
крытый университет в Нидерландах, Госу-
дарственный открытый университет в Нью-
Йорке и многие другие). Развитие компью-
терных технологий вывело открытое образо-
вание на следующий уровень организации: 
появились новые способы представления 
информации, а скорость ее передачи увели-
чилась.  

В зарубежной литературе открытое об-
разование позиционируется как процесс, 
для которого характерны: диалог, откры-
тость человеку, обществу, миру; ориентация 
на личность, ее опыт и потребности; непре-
рывность образовательного процесса [17, 
с. 219–220]. Так, например, открытые уни-
верситеты, использующие методы дистан-
ционного образования, делают высшее об-
разование более доступным и привлекают 
еще большее число студентов к образова-
тельному процессу. В словаре профессио-
нального образования (1999) понятие «от-
крытый университет» трактуется как обра-
зовательное учреждение, целью которого 
является обеспечение широкого доступа к 
высшему профессиональному образованию, 
осуществляемому в дистанционной форме 
вне зависимости от официальной академи-
ческой квалификации обучаемого [1, с. 347]. 

Открытое образование не зависит от ра-
сы человека, пола, возрастных ограничений, 
является общедоступным благодаря дистан-
ционному обучению, которое осуществляется 
с помощью всемирной сети Интернет. Это 
обусловлено «открытостью» места, доступно-
стью времени, отсутствием необходимости 
сдавать конкурсные экзамены, самостоя-
тельным определением курса и выбором 
предметов, определением технологии, по ко-
торой осуществляется открытое образование, 
возможностью совмещения нескольких ре-
сурсов дистанционного обучения, трансфор-
мацией и инновацией в системе образования.  

В качестве негативного момента отметим 
такую особенность Интернета, как низкий 
контроль качества материалов. Безусловно, 
что существует проблема интеграции в откры-
тое образование неподготовленных для этого 
масс, а также возможное падение качества об-
разования из-за массовости и еще неподтвер-
жденности ресурсов. Но если мы говорим о 
сознательном выборе человека, то это харак-
теризует его как субъекта, изначально ориен-
тированного на дистанционное обучение.  

Здесь уместно будет обратиться к При-
казу Министерства образования РФ, в кото-

ром система открытого образования опре-
деляется как «обеспечивающая общенаци-
ональный доступ к образовательным ресур-
сам путем широкого использования ин-
формационных образовательных техноло-
гий дистанционного обучения и на этой ос-
нове предоставляющая условия для наибо-
лее полной реализации гражданами своих 
прав на образование, по структуре и каче-
ству соответствующее потребностям разви-
тия экономики и гражданского общества» 
[9].  

Открытый университет − это до-
ступная образовательная среда, базирую-
щаяся на информационно-компьютерных 
технологиях и следующая принципам гума-
низации, открытости миру, обществу и че-
ловеку. Формат открытого университета 
расширяет возможности трансляции поли-
культурного знания вне зависимости от 
культурной принадлежности и дислокации 
студентов, что делает это направление от-
крытого университета важным инструмен-
том формирования социальных отношений 
и образа общества в целом. И. Я. Мурзина 
выделяет следующие особенности откры-
тых университетов: «большая технологич-
ность, характер коммуникаций (учитель – 
ученик, ученики – родители, школа – обще-
ство, бизнес – образование), появление но-
вых направлений дополнительного образо-
вания и реализация идеи образования на 
протяжении всей жизни» [3]. 

В процессе открытого и дистанционного 
образования значимыми являются такие 
технологии, как кейс-технология, ТВ-
технология, сетевая технология. Первая − 
близкий аналог технологии заочного обуче-
ния, когда учащийся получает (главным об-
разом, по почте) специальный набор учебно-
методических материалов (кейс) для само-
стоятельного изучения и периодически кон-
сультируется у преподавателей в созданных 
для этого специальных учебных центрах. 
Вторая − применение телевизионных лекций 
по содержанию дисциплин (-ы) и получение 
консультаций (в том числе и онлайн) у пре-
подавателей. Третья основывается на приме-
нении консультаций учащегося и передачи 
ему учебно-методических материалов в сети 
Интернет (в том числе, и доступ к веб-
ресурсам образовательного учреждения); яв-
ляется наиболее мобильной и перспективной. 

В пространстве открытого образования 
проблемы, обозначенные как сущностные 
для современного поликультурного обще-
ства, и вопросы, связанные с толерантно-
стью, приобретают иное свойство, в отли-
чие от настоящей действительности. И это 
возможность избежать прямых столкнове-
ний, открытых конфликтов, получить вре-
мя на обдумывание, «отсрочить» негатив-

http://professional_education.academic.ru/1742/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://professional_education.academic.ru/1742/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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ную реакцию. Бесспорно, очевидны техно-
логические преимущества открытого обра-
зования, наличие выбора и свободы его 
осуществления в процессе образования. 
Значимым в нем является и простран-
ственная отдаленность, и территориальная 
«незакрепленность», что позволяет приоб-
ретать знания в любой точке цивилизо-
ванного мира. Хотя наличие моментов, вы-
зывающих коммуникативные трудности 
(например, недостаточное общение с чело-
веком, дающее представление о нем как о 
личности), не стоит отрицать. 

Открытое образование как онлайн-

платформа для реализации курсов, про-
грамм, проектов, методик – востребованная 
практика. Снятие территориальных границ 
и ориентация на такого потребителя обра-
зовательных продуктов, который может 
находиться в любом уголке Земного шара и 
быть представителем другой культуры, 
рождает еще одну проблему, с которой 
сталкиваются современные вузы, − конку-
рентоспособность. Содержание курсов, кон-
тингент обучающихся, качество техниче-
ской связи и ресурсной базы определяют 
перспективы развития открытого универси-
тета в поликультурном мире. 
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АННОТАЦИЯ. Предмет статьи – модернизация современного музыкального образования на основе 
идей экзистенциальной философии и музыкальной герменевтики. Цель – философско-
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номенологией музыкального искусства и его восприятия в процессе художественной коммуника-
ции, основанной на актуализации экзистенциального опыта человека как интерпретатора музы-
кального текста. Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании философско-
антропологических принципов современного музыкального образования и актуализации целесооб-
разности музыкальной герменевтики как его методологического и методического инструментария. 
Практическая значимость связана с предлагаемой методикой формирования в профессиональном 
образовании бакалавров и магистров, обучающихся по программе «Музыкальное искусство», экзи-
стенциального отношения к музыке как способу личностного развития в пространственно-
временном универсуме ценностно-смысловых отношений, реализуемых в процессе педагогически 
организованной художественной коммуникации.  
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ABSTRACT. The subject of the article is modernization of modern music education based on the ideas of 
existential philosophy and musical hermeneutics. The goal is philosophical-methodological substantiation 
of the principles of modernization of contemporary music education. It is proved that it is important to de-
velop musical hermeneutics with regard to phenomenology of music and its perception in the process of ar-
tistic communication based on existential human experience of an interpreter of music. The theoretical 
significance of the study lies in justification of philosophical and anthropological principles of modern mu-
sic education and emphasis on the importance of musical hermeneutics as its methodological and method-
ical tools. The study has practical significance as it proposes a methodology of formation of existential rela-
tionship to music in vocational education of Bachelors and Masters of the program "Art music". Existential 
relationship to music is a means of personal development in the universe of value relations, implemented 
in the process of organized artistic communication. 

 современном обществе потребле-
ния в музыкальном искусстве бо-

рются две тенденции. Одна из них отража-
ется в отношении к музыке как способу 
осмысления мира, связанному с рефлексией 
и активной работой сознания, интеллекта, 
музыкального мышления, другая – с жела-
нием получить от восприятия музыки быст-
рое удовольствие, эффект расслабления, 

возможность забыть о проблемах, заботах. 
Это противоречие находит свое проявление 
и в современном общем музыкальном обра-
зовании, в основе реализации которого вы-
деляются две концепции – аксиологическая 
и прикладная. Аксиологическая концепция 
общего музыкального образования нацеле-
на на формирование музыкальной культу-
ры как части духовной культуры личности 
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(Д. Б. Кабалевский, Л. В. Школяр и др.). 
Прикладная концепция в общем музыкаль-
ном образовании связана с использованием 
музыки как средства сопровождения раз-
личных воспитательных мероприятий, 
праздников, шоу и др. В настоящее время 
аксиологическая направленность музы-
кального образования, по нашему мнению, 
перекрывается прикладной направленно-
стью. Музыка служит средством для успеш-
ного проведения праздников, конкурсов и 
других мероприятий, становится событием 
в жизни коллектива школы, класса и каж-
дой личности в отдельности, способствует 
развитию коммуникативных навыков и 
способна оставить незабываемое эмоцио-
нальное впечатление. Однако в исследова-
нии данного противоречия профессором 
Н. Г. Тагильцевой сделан вывод о том, что 
событийный подход в музыкальном образо-
вании детей имеет немало отрицательных 
сторон. Для него характерны фрагментар-
ность, ситуационность, он не способствует 
систематической работе по воспитанию хо-
рошего слушателя, способного к восприя-
тию серьезного академического искусства. 
Проводимые исследования показывают, что 
образовательные потребности родителей 
детей связаны как раз с тем, что «они хотят, 
чтобы их дети понимали и ценили музы-
кальное академическое искусство, любили 
его, были готовы к восприятию серьезной 
музыки …» [13, с. 118]. Поэтому вопрос о 
теоретико-методологических основах музы-
кального образования и зависящей от них 
методики является весьма актуальным.  

Наше обращение к заявленной теме 
продиктовано также практической потреб-
ностью в осмыслении опыта преподавания 
дисциплины «Философия и эстетика му-
зыкального искусства» магистрантам Ин-
ститута музыкального и художественного 
образования в Уральском государственном 
педагогическом университете. Эта дисци-
плина нацелена на развитие ряда значи-
мых для магистрантов общекультурных и 
предметных компетенций. В познаватель-
но-мировоззренческом отношении в ней 
раскрывается специфика музыкального ис-
кусства как феномена человеческого бытия; 
характеризуется его всеобщий, необходи-
мый характер; раскрывается роль музы-
кального искусства в духовном развитии 
личности. В образовательно-воспитательном 
отношении ее изучение способствует фор-
мированию у магистрантов положительно-
го эстетического идеала и художественного 
вкуса, позволяющих профессионально 
разбираться в проблемах философии му-
зыкального искусства. 

В связи с этим важная задача курса 
«Философия и эстетика музыкального ис-

кусства» состоит в необходимости ввести в 
практику анализа музыкальных текстов те 
методологические подходы, приемы и ин-
струменты, которые представляются нам 
наиболее оптимальными для оценки фено-
мена музыкального искусства, его структур-
ных, содержательных и функциональных 
характеристик.  

Рассмотрим философско-методологи-
ческие подходы, позволяющие углубить по-
нимание музыки как особого вида искус-
ства. Прежде всего это относится к герме-
невтическому подходу, который заостряет 
внимание на особенностях субъекта вос-
приятия музыки, его экзистенциального 
опыта, влияющих на характер интерпрета-
ции музыкальных текстов. На основе этого 
подхода разрабатываются принципы музы-
кальной герменевтики как направления 
философско-эстетической мысли, занима-
ющегося вопросами формирования сужде-
ния о музыке, способствующего разработке 
способов глубинного понимания музыки, 
активизации процессов понимания и ин-
терпретации ее содержания.  

Термин «музыкальная герменевтика» 
был введен немецким музыковедом и ком-
позитором Германом Кречмаром в 1902 г. 
Цель музыкальной герменевтики, по 
Г. Кречмару, «объяснять и истолковывать 
целое на основе ясного понимания единич-
ного, используя для этого все вспомога-
тельные средства, предоставленные общим 
и специальным образованием, личностной 
одаренностью» [5]. Г. Кречмар и его после-
дователи (Арнольд Шеринг, Пауль Беккер, 
Андре Пирро и др.) пытались обосновать 
понимание музыки как проявление опреде-
ленного заданного аффекта. Так, А. Пирро, 
анализируя музыку И. С. Баха, связывает 
диссонансные мотивы с тягостными чув-
ствами, нисходящее движение голоса – с 
душевным падением и т.п. А. Шеринг и 
П. Беккер толкуют музыку Л. ван Бетховена, 
рассматривая личность композитора как 
«звукопоэта», и полагают, что композито-
ром руководила поэтическая идея: «Так, в 
первой части «Пятой симфонии» знамени-
тые слова «… судьба стучится в дверь» дают 
импульс к почти сюжетной интерпретации: 
явление «страшного гостя», принятие вы-
зова судьбы, пробуждение энергии бойца, 
узнавание противника, бой» [16].  

Таким образом, Г. Кречмар, А. Шеринг, 
П. Беккер, А. Пирро и др. в своей теории 
понимания музыки, названной впослед-
ствии «старой герменевтикой», определяли 
музыку как язык чувств, а ее толкование 
связывали с учением об аффектах. Предста-
вители данного подхода пытались обосно-
вать методы выявления скрытой литера-
турной программы музыкальных сочине-
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ний, использовали язык свободных поэти-
ческих описаний. И, следовательно, «старая 
герменевтика» была тесно связана с психо-
логией и поэтическим творчеством [4]. 

К. Дальхауз выступает с критикой 
«протухшей эстетики чувств», опровергая 
определение музыки как последовательно-
сти акустических явлений, в которых пред-
ставлены разнообразные аффекты. По тео-
рии музыки К. Дальхауза, ее восприятие – 
рациональный процесс, связанный с пони-
манием смысла. Здесь взгляды К. Дальхауза 
схожи с интонационным пониманием му-
зыки, раскрытым в трудах отечественных 
теоретиков музыкального искусства, таких 
как Б. В. Асафьев [2], В. В. Медушевский [6], 
Е. В. Назайкинский [7].  

К. Дальхауз, опираясь на «Философские 
исследования» Л. Витгенштейна, говорит о 
том, что музыка, обособившись от языка, 
смогла выражать смысл, понятный широ-
кому кругу слушателей, то есть приобрела 
многие признаки «языковости». Опираясь 
на идеи Л. Витгенштейна о многослойности 
языка, о языковых практиках как «языко-
вой игре», через которые проявляется 
жизнь языка, К. Дальхауз приходит к за-
ключению о том, что понять музыку можно 
только через осознание того, что «не запи-
сано нотами». «Дурной абстракцией, поня-
тием без реального содержания является 
мысль о музыке без выразительности», – 
пишет К. Дальхауз в книге «О формализме» 
[17]. Богатство отношений нельзя прочесть 
в нотах, оно проявляется только путем ана-
лизов и интерпретаций. Музыка, по мне-
нию К. Дальхауза, имеет внутреннюю логи-
ку, означает саму себя и не является отра-
жением действительности [11]. 

Во многом взгляды К. Дальхауза схожи с 
определением «высокой музыки» Т. Адорно 
и «духа музыки» Ф. Ницше. Так, Т. Адорно в 
работе «Социология музыки» пишет о том, 
что музыке как виду искусства в истории 
сравнительно недавно удалось добиться эс-
тетической автономии. Музыка всегда несла 
на себе социальную функцию, связанную с 
украшением жизни, «подогреванием» эмо-
ций людей в нужный момент, чувством вре-
менного единения в сложных ситуациях. В 
современном обществе предназначение 
функциональной музыки – «помешать лю-
дям задуматься над собой и над миром, со-
здать у них иллюзию, будто все в порядке, 
все в целостности в этом мире, раз в нем та-
кое изобилие приятного и веселого» [1]. 

Т. Адорно противопоставляет «функци-
ональной музыке» «большую музыку», 
предназначение которой связано с создани-
ем «внутренней полноты, содержательно-
сти времени, блаженного пребывания во 
времени или же, говоря словами Бетховена, 

“славного мгновения”» [1]. «Большая музы-
ка» связана с рефлексией слушателя, разви-
тием способности к структурной объектив-
ности, синтезированию музыкального цело-
го. Т. Адорно делает важный вывод о том, 
что музыка беспредметна, ее нельзя отож-
дествлять с действительностью, но у «музы-
ки как таковой в высшей степени опреде-
ленное содержание, она членораздельна и 
как следствие этого вновь соизмерима с 
внешним миром, с общественной действи-
тельностью, хотя бы и опосредованно» [1]. 
Таким образом, музыка – это язык, но не 
язык понятийный, а язык выразительный. 

Немецкий философ Ф. Ницше определял 
музыку как «вечную волю, вожделение и 
стремление». Музыку в связи с этим нельзя 
передать в слове, так как она связана с «ис-
конной скорбью в сердце» [9]. Ницше в своей 
работе «Рождение трагедии из духа музыки», 
называя композитора (исполнителя) лири-
ком, уточняет его сущностное отличие от ху-
дожника. Так, субъективного художника мы 
определяем как плохого художника, так как 
зритель требует его «победы над субъекти-
визмом; избавления от  Я и молчания всякой 
индивидуальной воли», в то время как твор-
чество лирика – это он сам. Только Я лири-
ка – это не тот «эмпирически-реальный че-
ловек, а тот, кто представляет собой един-
ственное вообще истинно сущее и вечное, 
покоящееся в глубине Я, сквозь отображение 
которого взор лирического гения проникает 
в основу вещей» [9]. Таким образом, Я лири-
ка, переданное в музыке, – это центр, вокруг 
которого вращается целый мир.  

Эта позиция близка экзистенциально-
феноменологической парадигме искусства и 
художественного образования, которая рас-
сматривает искусство как способ конструи-
рования нового мира в его многомерности. 
По мнению М. Хайдеггера, истина искус-
ства – в нем самом. М. Хайдеггер определяет 
искусство не как некий внешний предмет, на 
который мы могли бы смотреть со стороны, 
но как область бытия, в которой мы могли 
бы существовать. «Бытию творения принад-
лежит восстановление мира», – пишет 
М. Хайдеггер в работе «Исток художествен-
ного творения». Творение искусства – это 
феномен, который сам себя кажет и выказы-
вает истину. Наши эстетические пережива-
ния по поводу данного творения не имеют 
никакого принципиального значения, если 
мы остаемся в стороне от данного творения, 
если мы не способны войти в его простран-
ство. Бытие, которое властвует в искусстве, 
должно захватить нас и унести в свое про-
странство искусства. Искусство должно по-
дарить нам новый бытийный опыт [15].  

Опираясь на эти идеи М. Хайдеггера, 
следует отметить, что для глубокого пони-
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мания музыки значимы не только качества 
субъекта, выделенные Г. Кречмаром, – об-
щее и специальное образование, личност-
ная одаренность. Соглашаясь с Г. Кречма-
ром, мы подчеркиваем значимость более 
общей характеристики субъекта восприятия 
и интерпретации музыки – его экзистен-
циального опыта, под которым понимаем 
совокупность непосредственных пережи-
ваний личностью экзистенциальных со-
стояний, таких как: жизнь, смерть, 
страх, страдание, одиночество, любовь, 
свобода, выбор, ответственность и др. 
Как отмечает русский философ начала XX 
столетия Г. Г. Шпет, продолжая феномено-
логические идеи Э. Гуссерля, что процесс 
эстетического восприятия искусства связан 
с со-мыслием, со-чувствием, то есть «сим-
патическим переживанием» [19]. На наш 
взгляд, именно экзистенциальный опыт че-
ловека позволяет понять музыкальное про-
изведение на основе со-мыслия, со-
чувствия, то есть не из внешней, а из внут-
ренней позиции субъекта интерпретации. В 
этом и состоит экзистенциально-герменев-
тическое значение музыкального искусства 
и искусства в целом, позволяющее не толь-
ко актуализировать экзистенциальный 
опыт человека, но и обогатить его внутрен-
ний духовный мир новыми переживаниями 
и новыми смыслами.  

Все сказанное дает основание поставить 
вопрос – какие философско-методологиче-
ские принципы должны быть положены в 
основу современного музыкального образо-
вания, чтобы оно действительно соответ-
ствовало духу музыки и задаче ее глубинно-
го понимания?  

По нашему мнению, основополагаю-
щие принципы музыкального образования, 
соответствующие духу музыки и задаче ее 
глубинного понимания, можно определить 
как экзистенциально-антропологические, а 
их реализация возможна на основе методо-
логии философской и музыкальной герме-
невтики. Дадим краткую характеристику 
выделенных нами принципов. 

Из музыкальной герменевтики прежде 
всего вытекает принцип рефлексивности 
восприятия музыкального произведения. 
Он направлен на воспитание понимающего 
слушателя, проявляющего особое отноше-
ние к музыке как миру смыслов и пережи-
ваний с опорой на собственный экзистен-
циальный опыт. Музыкальная герменевти-
ка позволяет организовать процесс воспри-
ятия музыки как вхождение в герменевти-
ческий круг музыкального произведения, 
исходя из необходимости восприятия его 
целостности. При этом воспринимающий 
ориентирован на понимание музыки как 
особого способа интонирования смыслов. 

Хороший слушатель способен высказывать 
суждения о музыке, о своих переживаниях, 
выстраивать пред-понимание ценностно-
смысловой наполненности музыкального 
произведения, интерпретировать его со-
держание [3, с. 233]. 

Следующий важный принцип музы-
кального образования – принцип ценност-
но-смысловой наполненности музыкально-
го произведения. Реализация этого принци-
па в процессе музыкального образования 
предполагает опору на личный опыт про-
живания экзистенциальных состояний обу-
чающихся, «на экзистенциальную укоре-
ненность субъекта восприятия искусства» 
[3, с. 233]. Данный принцип связан также с 
накоплением «музыкального багажа», 
формированием потребности учащихся в 
общении с музыкой и через музыку. Это 
встреча слушателя с другим сознанием 
(композитора, исполнителя), позволяющая 
реализовывать свою истинную человече-
скую сущность, которая «налицо только в 
общении человека с человеком, в единстве, 
опирающемся лишь на реальность встречи 
Я и Ты» [14]. 

Отсюда вытекает принцип диалогично-
сти, направленный на «развитие внутрен-
него и внешнего диалога субъекта восприя-
тия художественного произведения». В му-
зыкальном искусстве в большей степени он 
связан с внутренним диалогом с самим со-
бой, осознанием уникальности собственной 
личности. Для «хорошего слушателя» му-
зыка – это уникальный способ остаться 
наедине с собой, приобрести новый опыт 
переживания жизни.  

Принцип интерсубъективности наце-
лен на организацию полисубъектной ком-
муникации в процессе восприятия художе-
ственной реальности. Данный принцип 
проявляется в духовном единении людей 
разных возрастов, социального положения, 
этнической и культурной идентичности и 
др. Уникальный музыкальный язык поня-
тен и без перевода, он универсален. В усло-
виях современного глобализирующегося 
мира музыкальное искусство способствует 
сближению людей на основе сопричастно-
сти общечеловеческим ценностям.  

Принцип структурности реализуется 
в «пространстве системно-организованных 
ценностно-смысловых отношений Я с ми-
ром художественной реальности». Данный 
принцип проявляется через систему кро-
потливой работы по формированию «струк-
турного» слушания, то есть стремления к 
развитию внимания, осознанного слежения 
за музыкальным развитием, музыкальной 
драматургией.  

Таким образом, герменевтический под-
ход в музыкальном образовании связан с 
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признанием учащегося субъектом, соотно-
сящим себя с миром музыки, имеющим для 
него личностную значимость. Данный под-
ход позволяет формировать личность учаще-
гося, способную к переживанию музыкаль-
ного образа; к диалогу с самим собой на ос-
нове саморефлексии как состоянию обнару-
жения личностных смыслов и переживаний 
через интонирование смыслов; к суждению о 
музыке, интерпретации ее содержания. 

На основе герменевтического подхода 
нами была разработана методика формиро-
вания художественной коммуникации как 
системно организованной целостности цен-
ностно-смысловых отношений, имеющей 
следующую структуру: «Я – мир художе-
ственной реальности», «Я – автор художе-
ственного произведения», «Я – для себя», 
«Я – для других». Мы рассматриваем худо-
жественную коммуникацию как «целостный 
интеллектуально-эмоциональный акт, со-
единяющий субъективное переживание и 
понимание в единую смыслообразующую 
целостность, а художественное произведение 
как дискурс, способствующий в процессе 
коммуникации с авторским смыслом обна-
ружению личностного смысла в явлениях 
культурной жизни общества» [18, с. 13]. Ме-
тодика носит универсальный характер и мо-
жет быть использована в образовании на ос-
нове любого вида искусства, в том числе и 
музыкального. 

В художественной коммуникации в 
процессе музыкального образования цен-
ностно-смысловые отношения «Я – мир ху-
дожественной реальности» и «Я – автор ху-
дожественного произведения» будут со-
ставлять единое целое, имеющее экзистен-
циальный смысл как приближение к це-
лостности бытия, его постижению, трогаю-
щее и увлекающее слушателя. Это «бытие-
общение воспринимающего сознания с 
движущейся музыкальной событийностью» 
[12]. Специфика музыкального искусства 
состоит в том, что данный вид искусства яв-
ляется эмоционально-темпоральной моде-
лью действительности, где важным атрибу-
том бытия является время, которое «стар-
туя» из действительности, уплотняется и 
насыщается музыкальными событиями. 
Благодаря деятельности композитора, ис-
полнителя, слушателя время изменяет свои 
свойства, становится актом творческой 
свободы, уплотняющей время экзистенци-
ального бытия человека. В связи с этим со-
держание музыкального произведения 
должно захватить слушателя и погрузить 
его в истину бытия, выраженную языком 
музыки. Отсюда в методике музыкального 
образования целесообразны методы, 
направленные на переживание целостности 
музыкального произведения, избегающие 

«клочковости» восприятия, создающие 
определенную эмпатическую настройку на 
восприятие, нацеливающие сознание на 
внимательное структурное слушание. Перед 
слушанием музыки необходимо создать 
особую атмосферу, которую можно охарак-
теризовать как «внимательную тишину», 
или, как говорил Г. Г. Нейгауз, «звук дол-
жен быть окутан тишиной» [8]. Рекоменду-
ется использовать педагогический прием 
«Давайте послушаем тишину…». Обяза-
тельным условием первоначального слуша-
ния является его целостность, а не эпизоди-
чность, так как у слушателя требуется со-
здать представление о смысловом единстве 
музыкального события. Перед слушанием 
необходимо также вступительное слово 
учителя, которое настраивает детей на по-
гружение в музыку, содержит проблемно-
поисковый вопрос, на который они могли 
бы ответить после слушания. После перво-
начального прослушивания используется 
метод художественного анализа музыкаль-
ного произведения, когда педагог задает 
дополнительные вопросы, углубляющие 
понимание музыкального произведения. 
Анализ дополняется прослушиванием от-
дельных музыкальных фрагментов, опреде-
лением средств музыкальной выразительно-
сти. Последующее слушание связано с акти-
визацией музыкального мышления, более 
внимательного слежения за развитием му-
зыкального образа. Используются методы 
создания цветового моделирования разви-
тия музыки (рисования на бумаге цветовой 
модели развития музыкального образа), 
подбора музыкально-смыслового символа 
музыки (конкретно-образного, абстрактного, 
словесного), составление синквейна или 
подбор эпитетов как эмоционального откли-
ка на прослушанное произведение. 

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
для себя» сопряжены с оцениванием слу-
шателем музыкальной реальности в катего-
риях «близкое, соответствующее мне», 
«мое» и «не мое» и протекают в виде внут-
реннего диалога с самим собой. Для акти-
визации рефлексии используется метод 
написания мини-сочинения как открытого 
эмоционально-выразительного высказыва-
ния-монолога на тему «Когда Я слушаю эту 
музыку…», «Если бы Я смог встретиться с 
композитором, то задал бы ему вопрос…». 
Активизация ценностно-смысловых отно-
шений «Я – для себя» может также проис-
ходить в процессе сравнения различных ва-
риантов исполнения одного и того же про-
изведения разными исполнителями, в раз-
личной аранжировке с последующим об-
суждением и осуществлением выбора 
наиболее значимого для себя. 

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
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для других» связаны со способностью слу-
шателя к интерпретации, художественному 
истолкованию музыкального произведения. 
Для активизации данных ценностно-
смысловых отношений используется метод 
пластико-сюжетной интерпретации музы-
кального образа, когда слушатель создает 
программу развития музыкального образа, 
придумывает свой сюжет музыкального 
произведения, выражает его с помощью 
движения. Метод «свободного дирижиро-
вания» позволит слушателям выступить в 
роли «руководителя» исполнением, выра-
зить через движение свое переживание. 
Диспут на тему «Как с помощью музыки от-
ветить на вопрос: “Каким человеку быть в 
этом мире?”», дискуссия в технике ток-шоу 
«Как музыка может помочь людям пони-
мать друг друга?» дадут возможность стар-
шим учащимся презентовать свои музы-
кальные предпочтения, накопленный «му-
зыкальный багаж», прийти к обобщению и 
определенным выводам о роли музыки в 
жизни всего человечества и себя лично. 

Таким образом, разработка музыкаль-
ной герменевтики и определение на ее ос-
нове принципов современного музыкально-
го образования позволяют обогатить музы-
кальную педагогику методикой музыкаль-

ного воспитания обучающихся в процессе 
педагогически организованной и структур-
но выстроенной модели художественной 
коммуникации с опорой на экзистенциаль-
ный опыт учащихся. Разработка музыкаль-
ной герменевтики также дает возможность 
вооружить магистрантов, обучающихся по 
программе «Музыкальное искусство», зна-
нием философско-методологических осно-
ваний экзистенциально-антропологических 
принципов и методики современного музы-
кального образования, актуализирующей 
экзистенциальный опыт человека как субъ-
екта восприятия и интерпретации музы-
кального произведения. Знание методоло-
гии музыкальной герменевтики и ее воз-
можностей в решении проблемы воспита-
ния «хорошего слушателя», обладающего 
глубинным пониманием музыки, даст воз-
можность будущим специалистам избежать 
стихийности в их педагогической деятель-
ности, позволит сделать ее более эффектив-
ной, целенаправленной и систематичной. В 
связи с этим следует также сделать вывод о 
необходимости включения в учебный план 
их подготовки таких дисциплин, как «Экзи-
стенциальная антропология» и «Музы-
кальная герменевтика». 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методологические основы и принципы формирования про-
фессиональной мобильности магистрантов в процессе прохождения практики, обусловливающей го-
товность личности к эффективной адаптации к требованиям профессии, рынка труда и смене вида 
профессиональной деятельности. Данная концепция рассмотрена применительно к направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование». В статье обосновано ключевое понятие «профессиональная 
мобильность магистранта» через раскрытие его содержательных и структурных характеристик. Дока-
зано, что профессиональная мобильность магистранта является профессионально-личностным каче-
ством, выражающемся в сформированности мотивационно-рефлексивного, когнитивного и деятель-
ностного компонентов. Для наглядного представления основных концептуальных положений в статье 
представлена структурная модель формирования профессиональной мобильности магистранта в 
процессе прохождения практики, которая включает в себя три компонента: целевой, содержательный 
и оценочно-результативный. Целевой компонент определяет цель, методологические подходы (си-
стемный, компетентностный, личностно-деятельностный), а также принципы построения такого обу-
чения (целесообразности, вариативности, полифункциональности). 
Содержательный компонент модели определяет те виды деятельности и компетенции, которые 
должен освоить магистрант в процессе прохождения практики для формирования профессиональ-
ной мобильности. Описаны некоторые задания практики, которые способствуют, с одной стороны, 
выполнению требований образовательного стандарта, с другой – удовлетворению требований рабо-
тодателя к современному педагогу. 
Оценочно-результативный компонент модели содержит диагностические материалы оценки внеш-
них субъектов (научного руководителя, экспертов), а также листы самооценки магистранта.  
Для эффективного функционирования данной модели в статье выделены условия, при которых 
процесс формирования профессиональной мобильности магистранта идет более оптимально. 
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ABSTRACT. The article discusses methodological bases and principles of formation of professional mobility 
of Master’ Degree students during their internship, which determine readiness of the person to quick adapta-
tion to the chosen profession, labour market and the change of profession. This concept is analyzed in the 
frames of the educational program “Pedagogical Education” 44.04.01. The article provides definition to the 
notion “professional mobility of Master’s degree student”; its content and structure are described. It is argued 
that professional mobility of a Master’s degree student is a professional-personal trait, which manifests itself 
in formation of motivational-reflexive, cognitive and activity components. To illustrate the conceptual ideas of 
the research, the article provides the structural model of formation of professional mobility of Master’ Degree 
students during internship, which includes three components: goal-oriented, content-oriented and evalua-
tive-resultative. The goal-oriented component determines the goal, methodological approaches (systemic, 
competence-based and activity) and the principles of educational process (usefulness, variability, multifunc-
tionality).  
The content-oriented component of the model determines the kinds of activity and the competences, which a 
Master’s degree student should acquire during their internship to form professional mobility. Some tasks giv-
en to the students during internship are shown in the article; they, on the one hand, satisfy the requirements 
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of the educational standard, and, on the other hand, meet the requrements of potential employers. 
The evaluative-resultative component of the model contains data for evaluation by external reviewers (scien-
tific advisor and experts), and the lists for self-evaluation by the student.  
The article describes conditions in which formation of professional mobility of Master’ Degree students is effi-
cient, and thus the model, worked out in this research, functions well. 

 современном образовании одним 
из ведущих факторов его развития 

выступает содержание, которое определяет-
ся потребностями личности и государства, 
уровнем развития науки, основными тен-
денциями развития общества. Существую-
щий социальный заказ общества к системе 
высшего образования, в частности уровня 
магистратуры, предполагает подготовку 
выпускника, готового не только выполнять 
определенный вид профессиональной дея-
тельности, но и осваивать новые способы и 
виды деятельности в профессии, повышать 
уровень квалификации и образования. 

Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
образования (ФГОС ВО) выпускник, осво-
ивший программу магистратуры по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», должен обладать способностью к вы-
полнению разнообразных видов професси-
ональной деятельности (педагогической, 
научно-исследовательской, проектной, ме-
тодической, управленческой, культурно-
просветительской) [14].  

Обычно руководитель образовательной 
программы магистратуры выбирает не все 
виды деятельности, а два или три, к которым 
и готовится магистр. Однако требования ра-
ботодателя, сформулированные в Професси-
ональном стандарте педагога требуют, чтобы 
выпускник одинаково хорошо владел всеми 
видами деятельности и в случае необходи-
мости мог быстро освоить новые профессио-
нальные роли и функции. Чтобы выполнить 
требования работодателя, магистр должен 
обладать определенным личностным каче-
ством – профессиональной мобильностью. 
Эту идею подтверждает также и «Нацио-
нальная доктрина образования 
в Российской Федерации», принятая в 
2000 г. и рассчитанная на период до 2025 г., 
которая ориентирует систему образования 
на подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и 
профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий [8]. 

Формирование профессиональной мо-
бильности способствует удовлетворению 
как базовых потребностей человека, так и 
потребностей более высокого уровня (в по-
лучении высокого социального статуса, са-
моразвитии, самоактуализации). Достиже-
ние такого результата требует от системы 

высшего образования серьезных изменений 
в содержании и организации образователь-
ного процесса, особенно в его практической 
составляющей. Ведь исследованиями ученых 
(Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев, Т. И. Мяс-
никова, Е. А. Никитина, И. В. Никулина) 
доказано, что профессиональная мобиль-
ность формируется только в практической 
деятельности, поэтому акцент в профессио-
нальной подготовке должен смещаться в 
сторону практических форм учебной и 
внеучебной работы – практикумов, практи-
ческих занятий, семинаров, проектной дея-
тельности [1; 3; 5; 7; 9].  

Большим потенциалом в формировании 
и развитии данного качества личности обла-
дает практика магистров, которая рассматри-
вается как процесс овладения магистрантом 
различными видами профессиональной дея-
тельности, в котором преднамеренно созда-
ются условия для самопознания, самоопре-
деления магистранта в различных професси-
ональных ролях и формируется потребность 
самосовершенствования в профессии. Со-
гласно ФЗ «Об образовании в РФ» практика 
определена как вид учебной деятельности, 
направленный на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и ком-
петенций в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью [15].  

Согласно ФГОС ВО магистранты должны 
пройти производственную практику, которая 
является обязательной частью магистерской 
подготовки. Структурно она включает в себя 
следующие виды: педагогическую (18 з.е.), 
преддипломную (12 з.е.) практики, а также 
научно-исследовательскую работу (18 з.е.), 
которая продолжается на протяжении всех 
семестров обучения в магистратуре. 

Содержание понятия «производствен-
ная практика» представлено в различных 
жанрах литературы. Так, в педагогическом 
энциклопедическом словаре значится, что 
это «вид учебных занятий, в процессе кото-
рых студент самостоятельно выполняет в 
условиях действующего производства ре-
альные производственные задачи, опреде-
ленные учебной программой» [12, с. 212]. 
Не расходится с данным нормативным 
определением и взгляды М. Н. Мирновой, 
которая утверждает, что производственная 
практика способствует «расширению и за-
креплению теоретических и практических 
знаний, полученных в процессе обучения; 
приобретению и совершенствованию прак-

В 
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тических навыков, знаний, умений, компе-
тенций по магистерским программам» [6, 
с. 71]. Стоит отметить, что производствен-
ная практика в магистратуре обладает та-
кими специфическими особенностями, как 
вариативность и индивидуализация. В за-
висимости от научных интересов маги-
странта и проблематики его научного ис-
следования магистранты могут проходить 
практику в образовательных организациях 
различного типа и уровня: общеобразова-
тельных и профессиональных средних 
учебных заведениях (школах, гимназиях, 
лицеях, колледжах); высших учебных заве-
дениях; учреждениях дополнительного об-
разования (домах творчества, подростковых 
клубах, досуговых центрах, центрах соци-
альной реабилитации и т.д.); военных учеб-
ных заведениях (кадетские корпуса, суво-
ровские училища); научных организациях и 
научно-методических центрах [11]. 

Исходя из определенных ФГОС ВО 
названий практики можно предположить, 
что научно-исследовательская работа должна 
быть направлена на освоение методологии и 
методов научного исследования; педагогиче-
ская – на овладение необходимыми профес-
сиональными компетенциями, позволяю-
щими организовать и управлять педагогиче-
ским процессом в определенной области 
профессиональной деятельности, предди-
пломная – нацелена на подготовку магистер-
ской диссертации. Однако стоит отметить, 
что научно-исследовательская работа и 
преддипломная практика имеют общий ком-
понент, связанный с овладением методоло-
гией научного исследования, поэтому разве-
сти эти два вида практики достаточно слож-
но. Кроме того, проектный, методический, 
управленческий и культурно-просветите-
льский виды деятельности, предусмотренные 
ФГОС ВО, остаются практически не охвачен-
ными программой практики магистратуры. 

Анализ литературы и учебно-методиче-
ского обеспечения подготовки магистров 
показал, что концептуальное обоснование 
формирования профессиональной мобиль-
ности магистранта в процессе прохождения 
практики и соответствующее ее научно-
методическое обеспечение не разработано. 
Опыт подготовки магистрантов показывает, 
что профессиональная мобильность у сту-
дентов не формируется стихийно. Данная 
ситуация актуализирует проблему концеп-
туального обоснования процесса формиро-
вания профессиональной мобильности в 
процессе прохождения практики. 

Концепция, как известно, это «система 
взглядов, принципов в какой-либо области; 
общий замысел, основная идея труда, про-
изведения» [13, с. 138]. Образовательная 
концепция – это некое системное описание 

определенного явления или процесса, спо-
собствующее его пониманию, обоснованию, 
выявлению основополагающих идей его по-
строения и функционирования. Представим 
концептуальные положения, обосновыва-
ющие процесс формирования профессио-
нальной мобильности магистранта в 
процессе прохождения практики. Суть их 
можно обозначить следующим образом: 

– в процессе практики возможно сфор-
мировать такое интегративно-личностное 
качество, как профессиональная мобиль-
ность, которое позволяет выпускнику маги-
стратуры быстро и качественно осваивать 
смежные виды профессиональной деятель-
ности и предполагает готовность к быстрой 
адаптации на рынке труда, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность магистранта;  

– формирование профессиональной 
мобильности магистранта обеспечивается 
за счет расширения спектра осваиваемых 
компетенций, на основе овладения всеми 
видами деятельности, представленных в 
ФГОС ВО, соотнесенных с обобщенными 
трудовыми функциями и трудовыми дей-
ствиями специалиста;  

– от уровня сформированности профес-
сиональной мобильности зависит успеш-
ность адаптации выпускника к изменяю-
щимся условиям профессиональной среды; 

– профессиональная мобильность вы-
пускника магистратуры может рассматри-
ваться как один из этапов становления про-
фессиональной мобильности специалиста.  

Ключевым понятием предлагаемой 
концепции является понятие «профессио-
нальная мобильность магистранта». Так как 
данного понятия мы не обнаружили в науч-
ной и словарно-энциклопедической лите-
ратуре, то для определения его сущностной 
характеристики были проанализированы 
синонимичные понятия: мобильность, 
профессиональная мобильность, социаль-
ная мобильность. Наиболее интересным 
для нас понятием стала профессиональная 
мобильность, изучение которой началось 
сравнительно недавно. Одним из оснований 
интереса к данному феномену явилось под-
писание Россией Болонской декларации; 
интенсивное развитие магистратуры как 
ступени высшего образования; нестабиль-
ность рынка педагогических кадров.  

Профессиональная мобильность рас-
сматривается учеными (Ю. Н. Калиновский, 
Т. В. Луданова) как способность субъекта 
осваивать смежные виды профессиональ-
ной деятельности; оперативно менять про-
филь своей деятельности; переходить от 
одного уровня деятельности к другому [4]; 
как качество личности, проявляющееся в 
его готовности к горизонтальным и верти-
кальным профессиональным перемещени-
ям, выражающее способность и готовность 
индивида к изменениям своей профессио-
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нальной позиции, статуса, к перемещениям 
в профессиональной сфере (Б. М. Игошев, 
В. А. Мищенко) [3; 5].  

На основании анализа научной литера-
туры под профессиональной мобильностью 
магистранта понимается профессиональ-
но-личностное качество, выражающее спо-
собность магистранта решать профессио-
нальные задачи в педагогической, научно-
исследовательской, проектной, методиче-
ской, управленческой и культурно-просве-
тительской деятельности и его готовность 
быстро и качественно осваивать смежные 
виды профессиональной деятельности, 
адаптируясь в меняющихся условиях обра-
зовательного пространства. 

Структура «профессиональной мобиль-
ности магистранта» включает несколько 
компонентов: 

– мотивационно-рефлексивный (систе-
ма внутренних побуждений, которые вызы-
вают трудовую активность магистранта в 
различных видах профессиональной дея-
тельности, а также возможность управления 
собственной профессиональной деятельно-
стью, преодоление профессиональных и со-
циально-личностных затруднений); 

– когнитивный (совокупность накоп-
ленных знаний о сущности и особенностях 
различных видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится магистрант); 

– деятельностный (способность и го-
товность магистранта выполнять функции, 
которые присущи работникам сферы обра-
зования по различным видам профессио-
нальной деятельностии, в случае необходи-
мости быстро переключаться с одного вида 
деятельности на другой). 

В качестве методологических подходов, 
обеспечивающих эффективность формирова-
ния профессиональной мобильности маги-
странта, нами были избраны: системный, 
компетентностный и личностно-
деятельностный. 

Системный подход позволил раскрыть 
целостность процесса формирования про-
фессиональной мобильности магистранта, 
выявить специфику типов связей между 
структурными компонентами процесса, 
определить механизмы его функционирова-
ния. 

Личностно-деятельностный подход 
позволяет спроектировать процесс исходя 
из особенностей личности магистранта – 
его мотивов, способностей, целей и задач 
обучения. Исходя из возможностей маги-
странта строится процесс прохождения 
практики, создаются наиболее благоприят-
ные условия для включения магистранта в 
решение профессиональных задач и вы-
полнение профессиональных действий в 
научно-исследовательской, педагогической, 

методической, проектной, управленческой 
и культурно-просветительской деятельно-
сти. 

Компетентностный подход позволяет 
определить те компетенции, которые 
направлены на формирование профессио-
нальной мобильности магистранта, которые 
формируются, актуализируются и активизи-
руются в каждом виде профессиональной де-
ятельности. Кроме того, он позволяет разра-
ботать фонды оценочных средств для оценки 
уровня сформированности компетенций, ко-
торые соотнесены с компонентами профес-
сиональной мобильности магистранта. 

Кроме методологических подходов бы-
ли определены принципы, которыми мы 
руководствовались при определении спе-
цифического содержания процесса разви-
тия профессиональной мобильности маги-
странта. Нами выделены три принципа, от-
ражающие идеи и требования к процессу 
развития профессиональной мобильности: 
целесообразности, вариативности, поли-
функциональности. Принцип целесообраз-
ности является одним из основных, по-
скольку его выполнение способствует до-
стижению целей педагогического процесса. 
Этот принцип позволяет варьировать со-
держание подготовки, ее направленность, 
методы и формы обучения [2].  

Вариативность является одним из осно-
вополагающих принципов развития совре-
менной системы образования в России, 
предполагающих преодоление унификации 
и единообразия содержания образования. 
Данный принцип определяется необходимо-
стью индивидуального выбора каждым сту-
дентом содержания заданий на практику, 
типа образовательной организации, учета 
педагогического опыта работы магистранта. 

Принцип полифункциональности пред-
полагает одновременное выполнение в про-
цессе прохождения практики различных 
профессиональных функций (управленче-
ской, воспитательной, образовательной, ис-
следовательской, просветительской, органи-
заторской), ролей (учитель, тьютер, медиа-
тор, фасилитатор, воспитатель и др.), разных 
видов деятельности, востребованных той 
или иной образовательной организацией. 

Цель, методологические подходы и 
принципы составляют целевой компонент 
модели, описывающей процесс формирова-
ния профессиональной мобильности маги-
странта в процессе прохождения практики. 

Содержательный компонент модели 
определяет структурно-содержательные эле-
менты процесса формирования профессио-
нальной мобильности магистранта посред-
ством соотнесения видов деятельности, а сле-
довательно, и переченя компетенций, которые 
должен освоить выпускник магистратуры (со-
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гласно ФГОС ВО), с требованиями к квалифи-
кации тех должностей, которые после оконча-
ния магистратуры может занять выпускник. 

Проанализировав квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования, мы пришли к выводу, что со-

держание каждого вида профессиональной 
деятельности соответствует трудовым 
функциям, которые полностью или частич-
но выполняет тот или иной работник обра-
зовательной организации [10] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соотнесение видов профессиональной деятельности 
магистранта и должностей работников образования 

 
Вид профессиональной деятельности Должности работников образования 

научно-исследовательская деятельность  
учитель, воспитатель, методист, 

руководитель и заместитель руководителя 
структурного подразделения 

педагогическая деятельность учитель, воспитатель 

проектная деятельность  учитель, воспитатель 

культурно-просветительская деятельность  педагог-организатор, старший вожатый 

методическая деятельность  методист 

управленческая деятельность  
руководитель и заместитель руководителя 

структурного подразделения 

 
На основании анализа трудовых дей-

ствий современных субъектов системы об-
разования были разработаны задания прак-
тики, направленные на овладение маги-
странтом всеми видами профессиональной 
деятельности, заложенными в ФГОС ВО. 
Приведем лишь некоторые задания. 

Педагогическая деятельность: 
– составить рабочую программу дисци-

плины, которую магистрант будет реализо-
вывать на практике (с указанием тем, лите-
ратуры, содержания, вопросов, выносимых 
на обсуждение, задач, практических ситуа-
ций и т.д.), материал оформить по требова-
ниям, предъявляемым к оформлению и со-
держанию рабочей программы конкретной 
образовательной организации. 

Проектная деятельность: 
– разработать и реализовать с коллек-

тивом обучающихся (класса, группы детей 
центра дополнительного образования, сту-
денческой группы) социально значимый 
проект; представить его результаты в ви-
деоматериалах и на сайте организации. 

Культурно- просветительская:  
– разработать и провести в каникуляр-

ное время культурно-просветительскую 
программу исходя из интересов и потребно-
стей субъектов образовательной организа-
ции (обучающихся, родителей, админи-
страции школы, района). 

Методическая деятельность: 
– в ходе совместной деятельности с ме-

тодистом и методическим объединением 
образовательной организации определить 
круг проблемных вопросов (содержание 
учебных программ, формы, методы, сред-
ства обучения и т.д.); для решения найден-

ных проблем подготовить аналитический 
доклад о способах решения проблем на ос-
нове изучения отечественного и зарубежно-
го опыта и представить доклад на заседании 
методического объединения. 

Управленческая деятельность: 
– организовать и провести региональ-

ное научно-практическое мероприятие 
(круглый стол, семинар, конференцию, ма-
стер-класс) в образовательной организации, 
в которой магистрант проходит практику.  

Научно-исследовательская работа: 
– подготовить грантовую заявку по про-

блеме своего исследования и предложить ее 
в своей образовательной организации или 
коллективу кафедры, куда прикреплен ма-
гистрант для совместной подачи заявки в 
различные российские и зарубежные науч-
ные фонды. 

Последний блок модели формирования 
профессиональной мобильности магистранта 
в процессе прохождения практики – это оце-
ночно-результативный. Он позволяет оце-
нить сформированность компонентов про-
фессиональной мобильности магистранта. 
Когнитивный компонент оценивается науч-
ным руководителем на основе анализа анке-
тирования магистранта. Показатель мотива-
ционно-рефлексивного компонента опреде-
ляется самим студентом на основе самооце-
нивания и самохарактеристики. Деятель-
ностный компонент также оценивается 
научным руководителем посредством педа-
гогического наблюдения за выполнением 
практических заданий, связанных с выпол-
нением функциональных обязанностей по 
различным видам профессиональной дея-
тельности в период практики и анализа про-
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дуктов деятельности в каждом виде практи-
ки.  

Суммарный показатель трех компонен-
тов по каждому виду профессиональной де-
ятельности позволяет оценить уровень 
сформированности профессиональной мо-
бильности магистранта, которые представ-
лены тремя уровнями: потенциально немо-
бильные; условно мобильные; потенциаль-
но мобильные. Выпускники магистратуры, 
имеющие высокий уровень профессиональ-
ной мобильности, подготовлены ко всем 
видам профессиональной деятельности по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование». Выпускники магистратуры, 
имеющие низкий уровень профессиональ-
ной мобильности, могут быть подготовлены 
к одному-двум видам профессиональной 
деятельности, что может затруднить их 
адаптацию в профессиональной деятельно-
сти и на современном рынке труда.  

Построение любой модели предполага-
ет выделение тех условий, при которых она 
может быть реализована. Для описанной 
выше модели такими условиями являются: 

 соотнесение требований ФГОС ВО по 
направлению «Педагогическое образова-
ние» с должностями педагогических работ-
ников, которые могут занимать по оконча-
нии обучения выпускники магистратуры; 

 социальное партнерство субъектов 
образовательной системы (вуза, работода-
телей), которые несут равную ответствен-
ность за результаты сформированности; 

 профессиональных компетенций и, 
соответственно, компонентов профессио-
нальной мобильности магистранта по 

направлению «Педагогическое образова-
ние»; 

 разработанное учебно-методическое 
обеспечение практики магистранта, 
направленное на формирование професси-
ональной мобильности (программа практи-
ки, дневник практиканта, отчет, контроль-
но-измерительные материалы).  

Подводя итог, можно отметить, что ис-
пользование в учебном процессе разрабо-
танной и апробированной структурной мо-
дели формирования профессиональной мо-
бильности магистранта в процессе прохож-
дения практики предоставляет возмож-
ность будущему выпускнику существенно 
расширить диапазон профессиональных 
компетенций, повысить уровень професси-
ональной мобильности, обеспечивающей 
готовность к успешной адаптации на совре-
менном рынке труда.  

Таким образом, реализация данной мо-
дели позволяет заполнить разрыв между ре-
ально получаемым образованием и фактиче-
скими требованиями работодателя к каче-
ственному выполнению различных видов 
деятельности, предусмотренных в той или 
иной образовательной организации, готов-
ности магистранта к смене вида профессио-
нальной деятельности, быстрой адаптации к 
новым условиям труда с сохранением ста-
бильных высоких педагогических результа-
тов. Освоение широкого спектра видов про-
фессиональной деятельности позволит ма-
гистранту ориентироваться в современных 
социально-экономических условиях и найти 
оптимальное для себя направление в сфере 
профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автономность студентов; непрерывное образование; студенты; самостоятель-
ность; рефлексия; образовательная среда; образовательный процесс. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам формирования автономности студентов высших учеб-
ных заведений. Цель статьи – определить пути и способы формирования автономности студентов 
вузов в свете современной образовательной политики России и происходящих на данном этапе 
структурных изменений в высшей школе. Современная образовательная парадигма предусматрива-
ет подготовку квалифицированных специалистов, готовых и мотивированных на обучение в тече-
ние всей жизни. Для реализации данной цели выпускник вуза должен уметь самостоятельно рабо-
тать с информацией, приобретать знания и критически их осмысливать, то есть за время обучения 
он должен стать личностью, способной к автономности и принятию на себя ответственности в усло-
виях быстро изменяющегося и динамично развивающегося общества. В трактовках автономности 
российских и зарубежных специалистов есть много общего, различия заключаются в роли препода-
вателя и учебного заведения в формировании автономности студентов. В то время как западные 
ученые считают, что автономность может быть абсолютной, когда студент полностью несет ответ-
ственность за свое обучение, российские специалисты полагают, что в связи с культурно-
историческими особенностями в стране полная автономность на данном этапе невозможна. Боль-
шую роль в формировании автономности студентов играет готовность преподавателя к этому про-
цессу, его мотивированность, нацеленность на положительный результат, сформированную ИКТ-
компетенцию и готовность непрерывно совершенствоваться в данном направлении. В качестве 
возможных направлений формирования автономности студентов мы можем выделить следующие: 
формирование у студентов адекватных мотивов для автономного обучения, адекватной самооцен-
ки; развитие умственных свойств, выступающих в качестве основы учебных действий (сравнение, 
обобщение, абстракция и т.д.); привычки и психические свойства личности, способствующие по-
вышению эффективности автономной деятельности. Предложенная методика может быть исполь-
зована для подготовки студентов всех профилей обучения. 
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DEVELOPING STUDENTS’ AUTONOMY 

KEYWORDS: autonomy; life-long learning; students; self-reliance; self-reflection; learning environment; 
learning process. 

ABSTRACT. The article is devoted to the issues of developing students’ autonomy in the Institutes of High-
er Learning (IHL). The aim of the present paper is to outline the ways and means to develop IHL students’ 
autonomy in view of contemporary educational policy in Russia and transformational changes taking place 
in the IHLs. The contemporary educational paradigm stipulates the training of highly-skilled graduates ca-
pable of and motivated for life-long learning. For the goal to be fulfilled, the graduates must be able to 
work with information, sort it out on their own, acquire knowledge and apply critical thinking to the learn-
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ing process, i.e. to become an autonomous personality ready to take responsibility for one’s learning in the 
fast-changing world. Foreign and Russian scientists have a lot of common ideas in the understanding and 
definition of autonomy, with the different idea of the role played by professor and the IHL in develoment of 
students’ autonomy. Western scientists consider that the autonomy is full when students are completely 
responsible for their learning whereas their Russian counterparts believe that due to the historic and cul-
tural reasons students in Russia cannot be fully autonomous at the present time. The role of professor in 
developing students’ autonomy is very significant.It is important to be ready and motivated, focused on 
achieving the goal, to be aware and make use of modern computer technologies and develop competence in 
the field. We can suggest the following means and ways to develop students’ autonomy: to form students’ 
appropriate motivation and self-esteem; habits and psychological attributes which will improve the process 
of autonomy developing; to help students develop their intellectual qualities that are the basis of the learn-
ing process (ability to compare, generalize, etc.). The above mentioned techniques can be used in all Insti-
tutes of Higher Learning. 

дной из основных целей образова-
тельной политики России ХХI в. яв-

ляется совершенствование системы высшего 
образования. В ч. 1. ст. 69 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» утверждается, что «Высшее образова-
ние имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно по-
лезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства» [19]. 

Вузы решают проблему подготовки 
специалистов как путем оптимизации и 
интенсификации преподавания учебных 
дисциплин, так и разрабатывая гибкие си-
стемы обучения, нацеленные на формиро-
вание автономности, которая играет гла-
венствующую роль в условиях непрерыв-
ного образования. 

В современном мире способность нахо-
дить, перерабатывать и использовать полу-
ченную информацию имеет первостепенное 
значение. Особую ценность представляет не 
только знание совокупности фактов и дан-
ных самих по себе, а умение их осмысливать 
и интерпретировать в связи с тем, что ин-
формация быстро перестает быть актуаль-
ной. Такое смещение акцента сказывается 
на целях и содержании современного выс-
шего образования. Важно не столько пере-
дать студенту некий набор знаний, умений 
и навыков, а сколько научить его быстро и 
самостоятельно приобретать новые знания 
и критически их осмысливать, то есть вос-
питать личность, способную к автономности 
и принятию на себя ответственности в усло-
виях быстро изменяющегося и динамично 
развивающегося общества. 

В ч. 4 ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» гово-
рится о том, что педагогический работник 
обязан «развивать у обучающихся познава-
тельную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности...», а в 
ч. 3 ст. 2 сказано, что «обучение – целена-
правленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта приме-
нения знаний в повседневной жизни и фор-
мированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни», то 
есть задача современной высшей школы со-
стоит в том, чтобы сформировать у обучаю-
щихся личностные смыслы, которые будут 
способствовать становлению специалиста, 
способного быть автономным и независи-
мым в своей дальнейшей жизни. 

Одним из первых определение авто-
номности студента предложил Х. Холек: 
«автономность – умение брать на себя от-
ветственность за свою учебную деятель-
ность относительно всех аспектов этой дея-
тельности, а именно: установление целей, 
определение содержания и последователь-
ности, выбор используемых методов и при-
емов, управление процессом овладения, 
оценка полученного результата» [26, с. 3]. 

Д. Литтл считает, что «автономность – 
это способность к независимым и самостоя-
тельным действиям, критической рефлек-
сии, принятию решений. Данная способ-
ность включает в себя и одновременно 
предопределяет тот факт, что учащийся вы-
рабатывает определенное психологическое 
отношение к процессу и содержанию учеб-
ной деятельности» [28, с. 17]. 

Д. Диккенсон дает следующее определе-
ние автономности: «термин “автономность” 
описывает ситуации, в которых студент пол-
ностью несет ответственность за принятие и 
осуществление решений, касающихся его 
дальнейшего обучения» [24, с. 11]. 

Концепция автономности учебной дея-
тельности, предложенная зарубежными 
специалистами, не стала открытием для 
отечественных ученых, разработавших тео-
рию «учебной самостоятельности». Данные 
вопросы раскрываются в концепции учеб-
ной деятельности (В. В. Давыдов [9], 
А. К. Маркова [15], А. Цукерман [20] и др.), 
идеях субъектности в условиях личностно 
ориентированного обучения (И. С. Якиман-
ская [23]), представлении учения как твор-
чества, направленного на саморазвитие 
личности (Н. Н. Нечаев [16]), охватываю-
щих различные возрастные категории. 

О 
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По мнению Ю. Н. Кулюткина, автоном-
ность студента в учебной деятельности име-
ет как внешние проявления (учебные стра-
тегии и действия), так и внутренние, в ходе 
которых происходит осознание самого себя 
в деятельности, саморегуляция. Студент вы-
ступает для себя самого и как объект, и как 
субъект управления, в некотором смысле 
принимает на себя функции учителя [12]. 

Следует отметить тот факт, что помимо 
термина «автономность» широкое распро-
странение получили такие термины, как 
«автономия» и «самостоятельность». Дан-
ные вопросы привлекают внимание ученых 
и широко обсуждаются в научном сообще-
стве (М. А. Ариян [1], А. Г. Асмолов [2], 
И. Л. Бим [4], Е. К. Гизерская [7], Н. Ф. Ко-
ряковцева [11], И. В. Лукша [14], L. Mariani 
[29], V. Lier [27] и др.). Количество работ и 
трактовок вышеупомянутых понятий свиде-
тельствует, с одной стороны, об актуально-
сти данной проблематики, с другой сторо-
ны – об отсутствии единого подхода в опре-
делении терминов и их содержания. 

Одни ученые используют термины «ав-
тономия» и «автономность» как синонимы 
(М. А. Ариян [1], Н. Ф. Коряковцева [11]); 
другие отдают предпочтение термину «ав-
тономность» (Е. К. Гизерская [7], Е. А. Цыв-
кунова [21]), третьи — термину «автоно-
мия» (И. Л. Бим [4], Т. Ю. Тамбовкина [18]). 
Ряд ученых рассматривает понятия «авто-
номия» и «самостоятельность» обучающе-
гося как тождественные и взаимозаменяе-
мые (Н. Д. Гальскова [6]). 

Мы в своих работах используем термин 
«автономность», под которым подразумева-
ем способность личности осознанно осу-
ществлять свою образовательную дея-
тельность, рефлексировать и адекватно ее 
оценивать, накапливая положительный 
опыт, конструктивно взаимодействовать 
с образовательной средой и субъектами 
образовательной деятельности, принимая 
на себя ответственность за процесс и про-
дукт данной деятельности. 

Анализ различных определений авто-
номности в трактовке российских и зару-
бежных ученых (Н. Ф. Коряковцева [11], 
Г. И. Резницкая [17], Х. Холек [26], 
Л. Дикинсон [24], Д. Литтл [28] и др.) пока-
зывает наличие значительного сходства их 
взглядов. Большинство исследователей 
определяют учебную автономность как спо-
собность к критической рефлексии, ответ-
ственности за учебную деятельность и ее 
результаты, способность к самоопределе-
нию и принятию независимых решений 
при наличии высокой мотивации и обуче-
нии в сотрудничестве с самим собой, колле-
гами и преподавателем. 

Различие позиций отечественных и за-

рубежных ученых проявляется в определе-
нии роли преподавателя и учебного заведе-
ния в формировании автономности. Запад-
ные исследователи считают, что в условиях 
полной автономности студент несет всю от-
ветственность за свое дальнейшее обучение, 
что подразумевает непричастность препо-
давателя или учебного заведения.  

Однако, на наш взгляд, данный подход 
не сможет применяться в России в бли-
жайшем будущем, так как противоречит 
российской ментальности. При формирова-
нии автономности необходимо учитывать 
тот факт, что веками в нашу систему обра-
зования закладывались субординация и 
опора на мнение преподавателя.  

Ряд зарубежных ученых (Hofstede, 
Triandis), занимающихся изучением различ-
ных типов культур, кросс-культурной психо-
логией, в своих исследованиях выявили, что 
в индивидуалистической культуре (США, 
Европа) люди предпочитают действовать как 
отдельные личности, то есть независимо, ав-
тономно. Высокая степень индивидуализма 
предполагает, что человек сам заботится о 
себе и несет полную ответственность за свои 
действия. В приоритете личные цели, само-
достаточность, возможность выбора. Такие 
люди открыты новому опыту. И наоборот, в 
коллективистическом обществе (Япония, 
Китай, Россия), людям с детства прививают 
уважение к группам, к которым они принад-
лежат. В коллективистической культуре ра-
ботники ожидают, что организация будет 
заниматься их личными делами и защищать 
их интересы; руководители придерживаются 
традиционных взглядов на формы поддер-
жания активности подчиненных [25; 30], 
что, на наш взгляд, может препятствовать 
формированию автономности.  

Таким образом, по нашему мнению, с 
учетом сложившихся в России культурно-
исторических особенностей особая роль в ав-
тономизации студентов вуза принадлежит 
педагогу с учетом особенностей формально-
го образования. Под формальным образова-
нием мы понимаем «организацию обучения, 
отвечающую пяти основным требованиям:  

1) в специально предназначенных для 
обучения учреждениях; 

2) со специально подготовленным пер-
соналом; 

3) ведущая к получению общепри-
знанного документа об образовании; 

4) систематизированная; 
5) характеризующаяся целенаправ-

ленной деятельностью обучающихся» [5]. 
Одна из задач вузовского образования 

заключается в том, чтобы научить студентов 
учиться, что подразумевает специальное 
обучение навыкам, способствующим успеш-
ному протеканию учебной деятельности. Го-
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воря об умении учиться, Б. А. Лапидус отме-
чает, что важнейшее значение приобретает 
«целенаправленное формирование опреде-
ленных качеств, привычек, ценностных 
установок, от которых зависит результатив-
ность учебной деятельности. Центральное 
место здесь занимает формирование адек-
ватных мотивов учения» [13, с. 5]. 

По мнению М. Н. Берулавы, основными 
условиями формирования автономности 
личности являются: 

1) отношение к обучающемуся не как к 
объекту педагогический деятельности, а как 
к заинтересованному субъекту учебно-
воспитательного процесса; 

2) создание новых технологий обуче-
ния, максимально учитывающих предпочи-
таемые обучающимися способы переработ-
ки учебного материала; 

3) создание принципиально новых 
технологий воспитания и развития лично-
сти, стимулирующих самообучение, само-
воспитание и саморазвитие [3]. 

На основе вышесказанного мы можем 
выделить следующие направления форми-
рования автономности студентов: 

− формирование у студентов адекват-
ных мотивов для автономного обучения; 

− формирование и развитие умствен-
ных свойств, выступающих в качестве осно-
вы учебных действий (сравнение, обобще-
ние, абстракция и т.д.); 

− формирование адекватной самооцен-
ки своей автономной деятельности; 

− формирование качеств-привычек, спо-
собствующих повышению эффективности ав-
тономной деятельности (трудолюбие, общая 
организованность, тайм-менеджмент и т.д.); 

− формирование и развитие в процессе 
автономной работы психических свойств 
личности (память, внимание и т.д.), необхо-
димых для ее эффективного выполнения. 

Не менее важным является готовность 
преподавателя к формированию автономно-
сти студентов, что зачастую требует пере-
стройки всего образовательного процесса: ак-
тивного применения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), исполь-
зования новых форм и методов работы, го-
товности преподавателя переложить часть 
ответственности за обучение на студента и т.д.  

Преподавательскому составу вузов це-
лесообразно повышать квалификацию, со-
вершенствовать свою профессиональную 
компетентность, умения и навыки исполь-
зования ИКТ в процессе формирования ав-
тономности студентов. Современные техно-
логии требуют от педагога информацион-
ной мобильности, инновационности, спо-
собности идти в ногу со временем [8].  

Согласно Приказу Минздравсоцразви-
тия России № 1н от 11 января 2011 г. «Об 
утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», утвержден раз-
дел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования». 
В данном справочнике прописаны долж-
ностные обязанности, требования к квали-
фикации и необходимым знаниям профес-
сорско-преподавательского состава вуза (ас-
систента, старшего преподавателя, доцента, 
профессора, заведующего кафедрой, декана 
факультета). У каждой из вышеперечислен-
ных должностей указаны следующие требо-
вания к знаниям: 

− должен знать формы и методы обуче-
ния и воспитания; методы и способы ис-
пользования образовательных технологий, 
в том числе дистанционных; 

− должен знать требования к работе на 
персональных компьютерах, иных элек-
тронно-цифровых устройствах [10]. 

Поэтому для каждого преподавателя 
важно: 

1)  быть мотивированным на оптими-
зацию образовательного процесса для фор-
мирования автономности учащихся; 

2)  быть заинтересованным в создании 
и использовании новых форм обучения и их 
интеграции с другими формами обучения;  

3) знать виды и основные системы 
электронного обучения, их основные пре-
имущества и недостатки;  

4) использовать основные возможно-
сти и приемы работы таких систем для ор-
ганизации группового метода работы, про-
межуточного и итогового тестирования, ви-
зуализации учебного материала, организа-
ции совместной работы, оценивания работ, 
общения и консультирования;  

5)  оценивать качество обучения, со-
ставлять индивидуальную траекторию обу-
чения, выявлять и устранять недостатки. 

Также мы разделяем точку зрения 
Е. Н. Шиянова о том, что в новом тысяче-
летии главной функцией педагога стано-
вится создание условий для того, чтобы 
образовательный процесс стал творчеством 
личности, самой осуществляющей свое об-
разование [22]. 

Таким образом, формирование авто-
номности учебной деятельности является 
одним из необходимых условий для ста-
новления современного специалиста, что 
требует определенной готовности как со 
стороны студента, так и со стороны пре-
подавателя. 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. Введение в действие профессиональных стандартов определяет новое понимание 
результатов освоения образовательной программы высшего образования. Результаты контрольных 
мероприятий должны отражать не только результат освоения конкретной дисциплины, но и ход 
формирования компетенций и готовности к выполнению трудовых действий. Целью данной статьи 
является обоснование применения ИКТ в процедурах оценки компетенций и трудовых действий 
для повышения ее эффективности. Результативность оценки рассматривается как степень реализа-
ции ее функций в системе управления учебным процессом, а эффективность – как соотношение 
степени реализации функций оценки и использованных ресурсов. Условием внедрения оценки 
компетенций и трудовых действий является деятельностный, практико-ориентированный подход к 
реализации образовательных программ и стандартизация оценочных процедур. Применение ИКТ в 
процедурах оценки сопровождается формализацией компетенций и оценочных процедур. Побоч-
ным эффектом формализации компетенций является увеличение нагрузки на преподавателя, кото-
рое компенсируется дальнейшим эффектом от применения ИКТ. Создается риск оценки исключи-
тельно преподаваемых знаний, для устранения которого необходимо разделять роли преподавате-
лей и экзаменаторов. Применение ИКТ позволяет отображать результат изучения дисциплины, 
уровень освоения компетенции и готовность к выполнению трудового действия; демонстрировать 
место данного результата (дисциплины/модуля) в структуре образовательной прораммы; детали-
зировать результат до модуля, дисциплины, при необходимости – до темы и занятия. Результаты 
данного исследования могут быть использованы для определения перспектив внедрения и стандар-
тизации процедур оценки компетенций и трудовых действий в вузе, разработки соответствующих 
модулей автоматизированной информационной системы. 

Varakuta Alena Aleksandrovna, 
Post-graduate Student, Department of Pedagogy and Psychology, Institute of History, Humanitarian and Social Education, No-
vosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia. 

THE USE OF ICT AS A CONDITION OF EFFECTIVENESS 
ASSESSMENT OF STUDENT’S PERFORMANCE  

KEYWORDS: work; key competencies; results of learning; information-communication tecnologies; man-
agement of educational process; educational programs; students. 

ABSTRACT. The introduction of professional standards causes new understanding of the results of educa-
tional programs of higher education. The results of control measures should reflect not only the result of 
the development of a particular discipline, but also the formation of competences and readiness to imple-
ment the labor action. The purpose of this article is justification of application of ICT in the procedures of 
assessment of competencies and labor actions to increase their efficiency. The effectiveness assessment is 
viewed as the degree of implementation of its functions in the system of educational process management. 
The efficiency is viewed as the ratio of the degree of implementation of the functions of assessment and re-
sources used. The condition of assessment of competences and the labour action is active, practice-
oriented approach to the implementation of educational programs and standardization of evaluation pro-
cedures. The use of ICT in assessment procedures is accompanied by formalization of competencies and 
assessment procedures. A side effect of the formalization of competences is increasing the workload on the 
teacher, which is reduced with the help of ICT. There is a risk of assessment only of the knowledge taught, 
to eliminate which it is necessary to separate the roles of teachers and examiners. ICT application allows to 
display the result of studying the discipline, the level of competence development and willingness to im-
plement the labor action; to show this result (subjects/modules) in the structure of educational pro-
gramme; to give the detailed result, describing the module, discipline, or even the topics and classes. The 
results of this study can be used to determine the prospects for the introduction and standardization of 
procedures for competence and labour action assessment in higher education, and for the development of 
appropriate modules of the automated information system. 

 



УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 34 

Постановка и актуальность 
проблемы 

 условиях глобализации, стандарти-
зации, информатизации и развития 

информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) как основных современных 
тенденциях развития образования [2, с. 8; 3, 
с. 21] предъявляются новые требования к 
педагогической оценке и предоставляются 
новые возможности для совершенствования 
оценочных процедур. 

Введение в действие профессиональных 
стандартов определяет новое понимание 
результатов освоения образовательной про-
граммы высшего образования. Результатом 
обучения является сформированность ком-
петенций, определенных Федеральным гос-
ударственным образовательным стандар-
том (ФГОС), и готовность выпускника к вы-
полнению трудовых действий, определен-
ных Профессиональным стандартом. Тре-
бования Профессионального стандарта не 
являются обязательным нормативным тре-
бованием к образовательной программе, но 
служат ориентиром для проектирования 
образовательной программы и позволяют 
демонстрировать ход подготовки к профес-
сиональной деятельности студенту и потен-
циальному работодателю. 

Поэтому результаты контрольных ме-
роприятий должны отражать не только ре-
зультат освоения конкретной дисципли-
ны/модуля, но и ход формирования компе-
тенций и готовности к выполнению трудо-
вых действий. 

Реализация этих требований увеличи-
вает временные затраты студентов на про-
ведение аттестации, трудозатраты препода-
вательского состава на выполнение оцени-
вания [14, с. 65], проектирование аттеста-
ции и разработку оценочных средств, тру-
дозатраты методических служб на обработ-
ку статистических данных.  

Уменьшить трудозатраты представля-
ется возможным путем применения ИКТ и 
развития информационно-образовательной 
системы вуза. 

Целью данной статьи является обосно-
вание применения ИКТ в процедурах оцен-
ки компетенций и трудовых действий для 
повышения ее эффективности. 

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы для определения 
перспектив внедрения и стандартизации 
процедур оценки компетенций и трудовых 
действий в вузе, разработки соответствую-
щих модулей автоматизированной инфор-
мационной системы. 

Статья будет интересна научно-
педагогическим работникам, исследую-
щим проблемы педагогической оценки, 

организации и управления учебным про-
цессом, поддержания системы менедж-
мента качества. 

Исследование проведено путем анализа 
научно-педагогической литературы по про-
блеме исследования, нормативной доку-
ментации, анализа практического опыта и 
теоретического обобщения. 

Возможности применения ИКТ 
в оценке результатов обучения 

В терминологии систем менеджмента 
качества эффективность – это соотноше-
ние достигнутого результата и использо-
ванных ресурсов, а результативность – сте-
пень достижения запланированных ре-
зультатов [5]. Если понимать оценку как 
процесс определения степени соответствия 
результатов обучения студента планируе-
мым результатам образовательной про-
граммы, дисциплины/модуля, то результат 
оценки (отметка) – это степень достиже-
ния студентом запланированных результа-
тов обучения, выраженная в баллах. Такое 
определение результата оценки не позво-
ляет судить о ее эффективности и резуль-
тативности для управления учебным про-
цессом, не отражает ее функции в системе. 
Исходя из проблемы нашего исследования, 
результативность оценки мы будем пони-
мать как степень реализации функций 
оценки в системе управления учебным 
процессом, а эффективность – как соотно-
шение степени реализации функций оцен-
ки и использованных ресурсов. 

Условием внедрения оценки компетен-
ций и трудовых действий является деятель-
ностный, практико-ориентированный под-
ход к реализации образовательных про-
грамм [1; 12] и соответствующая организа-
ция оценки [6; 7; 8; 9; 14]. При этом важны 
как управленческая, так и мотивационная, 
и формирующая функции оценки. Далее 
рассмотрим возможности применения ИКТ 
для их реализации. 

Задача оценки результатов обучения в 
компетенциях и трудовых действиях не 
выполнима без использования ИКТ и 
стандартизации процедур. Сложность обу-
словлена несовпадением точек их форми-
рования и контроля в структуре основной 
профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). Компетенция формирует-
ся и оценивается на разных этапах ОПОП, в 
разных дисциплинах/модулях, и по одной 
дисциплине оценивается несколько компе-
тенций, трудовых действий. При этом кон-
трольное мероприятие фактически одно, но 
его результат должен интерпретироваться в 
разрезе дисциплины, компетенции и трудо-
вого действия. По итогам контрольного ме-

В 
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роприятия преподавателям необходимо со-
ответственно детализировать результат 
оценки в оценочных листах. 

Планирование точек контроля и крите-
риев оценивания осуществляется на этапе 
проектирования образовательной програм-
мы. Для измерения компетенций необхо-
димо формализовать их (закрепить за ними 
измерительные единицы, «оцифровать»). 
Результат отражается в ряде стандартизо-
ванных форм документов ОПОП (карта 
компетенций ОПОП, программы модулей и 
дисциплин, фонды оценочных средств) [3, 
с. 217; 6, с. 61–63; 14, с. 58–63].  

Формализация компетенций и оценоч-
ных процедур имеет побочные эффекты. 
Происходит «сдвиг с сущности процесса по-
знания к его формализации» [6, с. 63]. 
Большой объем работы перекладывается со 
студента на преподавателя: все, что демон-
стрирует студент (будь то слово или дей-
ствие), должно быть выражено в баллах [6, 
с. 63]. Создается риск оценки исключитель-
но преподаваемых знаний, для устранения 
которого необходимо разделять роли пре-
подавателей и экзаменаторов [10, с. 65]. 
Также возможна разработка единого 
межвузовского программного продукта для 
оценки компетенций [14, с. 63]. 

В дальнейшем использование «оциф-
рованных», «стандартизованных» компе-
тенций позволяет формировать в автомати-
зированной информационной системе 
стандартизованные формы документов, ав-
томатизировать подсчет рейтинга [18, 
с. 277] и обработку статистических данных, 
комплектовать индивидуальный портфолио 
[7, с. 1165], предоставлять образовательную 
информацию одного и того же свойства 
различным категориям пользователей [8, 
с. 123], и, в конечном счете, сократить ауди-
торную нагрузку на студента и преподава-
теля за счет многократного использования 
электронных образовательных ресурсов 
(результатов труда преподавателя) [17, 
с. 220], освободить преподавателей от ру-
тинной работы по организации и проведе-
нию контроля [7, с. 1165]. 

В части управленческих функций оцен-
ки применение ИКТ позволяет: 

– организовать постоянное оператив-
ное управление учебным процессом по ито-
гам оценки; 

– автоматизировать процедуры оценки, 
разработки оценочных средств, обработки 
статистических данных по итогам оценки; 

– проводить контрольные мероприятия 
дистанционно и асинхронно; 

– организовать независимою оценку с 
привлечением преподавателей, не ведущих 
обучение у экзаменуемых студентов, или 
специальных служб; 

– обеспечить оперативность представле-
ния сведений, их наглядность, и доступность; 

– уменьшить субъективность оценки; 
– уменьшить трудозатраты на проведе-

ние оценочных процедур и обработку их ре-
зультатов; 

– представлять информацию об учеб-
ных достижениях студентов всем заинтере-
сованным лицам с требуемым уровнем де-
тализации; 

– организовать оценку результата в 
разрезе дисциплины, компетенции и трудо-
вого действия. 

Повышению мотивации студентов к 
учебной деятельности способствует про-
зрачность процедур, доступность организа-
ционно-методических материалов по кон-
трольным мероприятиям и результатам 
оценки, наглядность представления учеб-
ных достижений, возможность удаленного 
выполнения заданий, которые обеспечива-
ются средствами ИКТ. 

Использование ИКТ дает ряд дополни-
тельных возможностей для индивидуали-
зации обучения, организации формирую-
щего оценивания и самооценки. Новые ин-
терактивные обучающие и оценочные ин-
струменты (форумы, кейс-стади, веб-
квесты) предполагают качественно иную 
активность обучающихся – их творческое 
взаимодействие в ходе овладения инфор-
мацией, создание нового продукта и его 
продвижение [6, с. 63] (совместная подго-
товка демонстрационных материалов, пре-
зентаций, видео и пр.). Новые возможности 
дает использование в оценочных процеду-
рах (в том числе и самооценке) видео (ви-
деокейсы, вебинары и фрагменты фильмов, 
содержащие типичные ситуации, подлежа-
щие анализу) и онлайн-тестов с развиваю-
щим компонентом, например, с последую-
щим анализом результатов тестирования и 
написанием эссе [13, с. 108–110]. Интернет-
сервисы позволяют организовать форми-
рующее оценивание с использованием вир-
туальной области для совместной работы 
студентов [9, с. 111]. В процессе этой дея-
тельности развиваются информационные 
компетенции студентов [11, с. 383]. 

В процессе оценки результатов обуче-
ния ИКТ применяются в качестве инстру-
ментальных средств оценки, разработки 
оценочных средств, реализации оценочных 
процедур, организации учебного процесса и 
являются элементами информационно-
образовательной среды вуза. Результатив-
ность ее функционирования зависит от ма-
териально-технической обеспеченности ор-
ганизации и квалификации персонала. 

Комплексное применение ИКТ в каче-
стве средства обучения и управления воз-
можно при построении информационно-
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образовательной среды образовательной 
организации, полностью удовлетворяю-
щей информационным запросам субъек-
тов учебного процесса [15, с. 44], и приме-
нении соответствующих моделей обуче-
ния [16, с. 24]. 

Заключение 

Применение ИКТ предоставляет воз-
можность отражать ход формирования 
компетенций и готовность к выполнению 
трудовых действий по итогам контрольных 
мероприятий дисциплины/модуля, реали-
зации современных требований к оценоч-
ным процедурам, а также обеспечивает 
стандартизацию и прозрачность процедур, 
открытость и доступность сведений о фор-
мировании компетенций студентов и готов-
ности к профессиональной деятельности 
всем заинтересованным сторонам. 

ИКТ придают новое информационное 
содержание результату оценки. Примене-
ние ИКТ позволяет: 

– отображать результат изучения дис-
циплины/модуля, уровень освоения компе-
тенции и готовность к выполнению трудо-
вого действия; 

– демонстрировать место данного ре-
зультата (дисциплины/модуля) в структуре 
ОПОП; 

– детализировать результат оценки до 
модуля и дисциплины, при необходимо-
сти – до темы и занятия. 

Применение ИКТ в процедурах оценки 
результатов обучения студентов дает до-
полнительные возможности для реализа-
ции мотивационной, формирующей и 
управленческой функции оценки, повыша-
ет ее эффективность и результативность. 
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АННОТАЦИЯ. В статье описываются основные проблемы образовательных организаций в области 
управления потоками знаний, кадров, информации. Раскрывается понятие «образовательная логи-
стика», обосновывается необходимость введения дисциплины по выбору «Образовательная логи-
стика» в направлении подготовки: «Педагогическое образование», «Менеджмент» для включения 
в вариативную часть учебного плана педагогических колледжей и педагогических вузов. Определя-
ется необходимость повышения компетенций руководителей образовательных организаций в части 
оптимизации и эффективного управления потоковыми процессами. Описывается содержание дис-
циплины «Образовательная логистика» для среднего профессионального образования и высшего 
педагогического образования. Описывается готовность управляющей системы осуществлять логи-
стические процессы в образовательной организации, определяются качественные изменения си-
стемы управления образовательной организацией, которые раскрываются в ее элементах: иннова-
ционная направленность образовательной логистики; организация управленческой деятельности 
на всех ее уровнях; применение технологий образовательной логистики; профессионально-
личностная готовность руководителя к управлению на основе логистического подхода. В статье вы-
деляются и обосновываются принципы образовательной логистики: комплексность, научность, 
конструктивность, надежность, вариативность. Раскрываются основные положения образователь-
ной логистики как основы управления образовательной организацией.  
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EDUCATIONAL LOGISTICS AS A BASIS FOR EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT 

KEYWORDS: logistic approach; educational logistics; flow management; principles of logistic approach in 
educational institution. 

ABSTRACT. The article describes the main problems of educational institutions in the field of flow control: 
knowledge flow, personnel flow, and information flow. The concept of "educational logistics" is defined. It 
is argued that it is necessary to introduce an elective course "Educational Logistics" in the educational pro-
grams "Pedagogical Education" and "Management" to be included in the elective part of the curriculum in 
pedagogical colleges and pedagogical universities. It is underlined that it is important to increase the com-
petencies of educational organizations managers in terms of optimization and management of flow pro-
cesses. The article describes the content of the discipline "Educational Logistics" for secondary vocational 
education and higher pedagogical education. It also describes the readiness of the management system to 
implement logistics processes in an educational institution. The article discusses the qualitative changes in 
the system of management of educational organization revealed in its elements: the innovation orientation 
of educational logistics; organization of management activities at all levels; application of technologies for 
education logistics; professional-personal readiness of the leader to management on the basis of logistic 
approach. The article distinguishes and substantiates the principles of educational logistics: complexity, 
science, constructibility, reliability, and variability. It describes the main provisions of educational logistics 
as the basis for management of an educational institution. 

 настоящее время в основе системы 
образования лежат знания, которые 

должны поступать педагогу «точно вовре-
мя» и «точно в срок» для быстрого реаги-
рования. Однако на практике очень часто 
возникает проблема, связанная с несвое-
временным получением педагогом акту-
альных для него в текущий момент знаний. 
Это происходит в силу разнообразных фак-
торов: сельская местность, отсутствие Ин-
тернета, отсутствие контроля со стороны 
руководителя образовательной организа-
ции, отсутствие определенных знаний и т.д.  

Именно образовательная логистика 
должна позволить педагогу быть мобиль-
ным и быстро удовлетворять возникшие по-
требности или свои профессиональные де-
фициты. Руководители образовательных 
организаций должны понимать, что повы-
шение квалификации, профессиональная 
переподготовка педагога должна носить не 
стихийный, а систематический характер, 
основанный на мониторинге изучения воз-
никновения затруднений педагогов. Для 
этого сами руководители образовательных 
организаций должны владеть компетенци-

В 
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ями в области управления потоковыми 
процессами, то есть основами образова-
тельной логистики. 

Такой выбор не случаен. В связи с уси-
лением конкуренции на рынке образова-
тельных услуг объектом изучения значи-
тельной части зарубежных и отечественных 
ученых стал образовательный сектор. Одна-
ко исследования в основном касаются фор-
мирования высококачественного образова-
тельного продукта, обеспечивающего кон-
курентоспособность организации, предо-
ставляющего соответствующие услуги: рас-
сматриваются проблемы образовательных 
услуг, применения образовательных инно-
ваций, использования маркетинга при раз-
работке стратегии развития, управления 
бизнес-процессами [9] и др. 

Образовательная логистика как основа 
управления образовательной организацией 
в настоящее время практически не рассмат-
ривается. Однако образовательная логисти-
ка затрагивает все функции управления: 
планирование, организацию, мотивацию и 
контроль в образовательной организации. А 
эффективное управление потоком «зна-
ний», кадровым потоком, финансовым по-
током и информационным потоком должно 
стать стержневой задачей руководителя об-
разовательной организации.  

Следует отметить, что дисциплины 
«Образовательная логистика» в учебных 
планах педагогических колледжей и педа-
гогических вузов, в программах профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации не предусмотрено.  

В настоящее время четкого определения 
образовательной логистики нет: так, напри-
мер, В. А. Денисенко использует только по-
нятие «образовательная логистика» как 
наука и техника организации и самооргани-
зации образовательных функций (позиций) 
и процессов с точки зрения повышения эф-
фективности образовательной деятельности 
в целом [3], а Ю. В. Крупнов определяет об-
разовательную логистику как науку и техни-
ку организации и соорганизации образова-
тельных функций (позиций) и процессов с 
точки зрения повышения эффективности 
образовательной деятельности в целом [4]. 

По мнению Н. В. Шевченко, под кон-
цепцией образовательной логистики пони-
мается совокупность принципов оптимиза-
ции процессов в образовательных системах 
и структурах [16]. 

Образовательная логистика – это орга-
низация, планирование, контроль и мони-
торинг потока знаний в образовательном 
пространстве в соответствии с требования-
ми рынка [13]. 

Н. Ю. Склярова определяет логистику в 
сфере образования как интегрированный 

процесс планирования, получения, накоп-
ления и движения образовательных услуг и 
информации, в том числе образовательной 
статистики, что, в свою очередь, является 
методологической основой для анализа со-
стояния систем, поиска и принятия обосно-
ванных управленческих решений [15]. 

Наше понимание образовательной ло-
гистики исходит из позиции управления 
потоковыми процессами в образовательной 
организации, а именно: материальными, 
кадровыми, информационными и финансо-
выми и потоком «знаний». Поэтому обра-
зовательная логистика, на наш взгляд, это 
наука об эффективном управлении потоко-
выми процессами в образовательной орга-
низации, основанная на совокупности логи-
стических принципов образовательной си-
стемы, для принятия эффективного управ-
ленческого решения «точно в срок», в 
«нужное место», в нужном количестве, вы-
сокого качества, с наименьшими затратами. 

Учитывая общие принципы логистики, 
к принципам образовательной логистики в 
системе образования можно отнести: 

1. Комплексность: формирование всех 
видов обеспечения для осуществления 
движения потоков в конкретных условиях; 
координация действий непосредственных и 
опосредованных участников движения ре-
сурсов (знаний, информации, кадров, фи-
нансов); осуществление централизованного 
контроля выполнения задач, стоящих перед 
структурами в системе образования. 

2. Научность: усиление расчетного нача-
ла на всех стадиях, от планирования до ана-
лиза, выполнение подробных расчетов всех 
параметров траектории движения потоков, 
для точного понимания руководителем обра-
зовательной организации в количестве, каче-
стве необходимых ресурсов для эффективной 
работы образовательной организации. 

3. Конкретность: четкая и точная оцен-
ка всех ресурсов, используемых при осу-
ществлении логистического процесса: фи-
нансовых, кадровых, материальных и т.д.; 
освоение с наименьшими издержками всех 
видов ресурсов; руководство логистикой со 
стороны структурных органов, результаты 
работы, которые должны измеряться со-
кращением затрат. 

4. Конструктивность: диспетчеризация 
потока, непрерывное отслеживание переме-
щения и изменения каждого объекта потока 
и оперативная корректировка его движения. 

5. Надежность: широкое использование 
современных технических средств переме-
щения и управления движением потока; 
высокие скорости и качество поступления 
информации и технологии ее обработки. 

6. Вариативность: возможность гибкого 
реагирования образовательной организа-



УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 40 

ции на колебания спроса (например, до-
полнительные платные образовательные 
услуги). В этих условиях способность логи-
стических систем адаптироваться к измене-
ниям внешней среды является существен-
ным фактором устойчивого положения об-
разовательной организации [7; 8]. 

Ориентация управляющей системы об-
разовательной организации должна обес-
печиваться образовательной логистикой, 
представляющей собой систему управления 
потоковыми процессами, обусловливаю-
щую переход образовательной организации 
в режим эффективного управления на ос-
нове скоординированной перестройки всех 
основных ее ресурсов в соответствии со 
стратегическими целями организации и об-
разовательного пространства. 

Способность и готовность управляющей 
системы осуществлять логистические про-
цессы в образовательной организации 
определяет следующие качественные изме-
нения системы управления образователь-
ной организацией, которые раскрываются в 
следующих ее элементах: 

а) инновационная направленность об-
разовательной логистики, выраженная 
концепцией логистического подхода, в ос-
нову которой положена определенная идея 
эффективного управления ресурсами обра-
зовательной организации; 

б) организация управленческой дея-
тельности на всех ее уровнях на основе ло-
гистического подхода, направленного на 
повышение качества и эффективности 
управления образовательной организацией; 

г) применение технологий образова-
тельной логистики, направленных на эф-
фективное управление потоковыми про-
цессами: материальными, кадровыми, ин-
формационными, финансовыми и потоком 
«знаний»; 

д) профессионально-личностная готов-
ность руководителя образовательной орга-
низации к управлению организацией на ос-
нове логистического подхода.  

Все это подтверждает необходимость 
введения нового направления подготовки, а 
также переподготовки и повышения ква-
лификации руководителей образователь-
ных организаций (разного уровня, в том 
числе руководителей системы СПО) – обра-
зовательной логистики.  

В содержании дисциплины «Образова-
тельная логистика» направления подготовки 
«Педагогическое образование» (профиль 
«Управление образовательной организа-
ции») и направления подготовки «Менедж-
мент» (профиль «Менеджмент в образова-
тельной организации») определяются сле-
дующие темы для изучения студентами (пе-
дагогических колледжей и педагогических 

вузов), слушателями курсов профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации: специфика логистического подхода к 
управлению потоковыми процессами в обра-
зовательной организации; взаимосвязь эф-
фективности управления логистическими 
потоками и повышения качества образова-
ния в образовательной организации; образо-
вательная логистика и стратегическое пла-
нирование; особенности логистической си-
стемы; основные принципы образователь-
ной логистики; управление кадровыми по-
токами в образовательной организации; 
управление потоком «знания»; управление 
финансовыми потоками; управление ин-
формационными и материальными потока-
ми в образовательной организации и т.д.  

Исходя из вышеизложенного можно 
выделить следующие основные положения 
образовательной логистики как основы 
управления образовательной организацией: 

1. Логистический подход к системе об-
разования представляет собой содержа-
тельно специфическое обучение руководи-
телей, обеспечивающее их профессиональ-
ную готовность к управлению потоковыми 
процессами образовательной организации, 
которое необходимо рассматривать как пе-
реход к новому направлению в системе 
управления образовательной организацией. 

2. Образовательная логистика пред-
ставляет собой нововведение, выражающее 
изменения в управлении образовательной 
организацией, и должна рассматриваться 
как наука об эффективном управлении по-
токовыми процессами в образовательной 
организации, основанная на совокупности 
логистичесих принципов: «точно в срок», в 
«нужное место», в нужном количестве, вы-
сокого качества, с наименьшими затратами. 

3. Ориентация управляющей системы 
образовательной организации на логистиче-
скую деятельность определяется образова-
тельной логистикой, представляющей собой 
систему управления потоковыми процесса-
ми, обеспечивающую переход образователь-
ного учреждения в режим эффективного 
управления на основе скоординированной 
перестройки всех основных ее ресурсов в со-
ответствии со стратегическими целями орга-
низации и образовательного пространства. 

4. Концептуально-организующим нача-
лом при разработке модели логистического 
подхода к системе образования, в том числе 
к системе подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических 
кадров по направлению «Образовательная 
логистика» выступают принципы образова-
тельной логистики. 

5. Структурно-функциональная модель 
логистического подхода в системе подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
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лификации руководителей образователь-
ных организаций обусловливает специфику 
ее элементов, в качестве которых выделены: 

а) целевой компонент: определяет цель 
подготовки – формирование практической 
готовности руководителей образовательных 
учреждений к управлению потоками в об-
разовательной организации на основе логи-
стического подхода; 

в) содержательный компонент: специ-
фика содержания подготовки состоит в том, 
что оно охватывает практически все про-
блемы современного образования, посколь-
ку они так или иначе связаны с эффектив-
ным управлением и повышением качества 
образования, а тематическая последова-
тельность образовательной логистики 
определяется потребностями руководите-
лей, выявленными в процессе обучения на 
курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки; 

д) технологический компонент: обеспе-
чивает применение образовательных 
средств, способов и технологий подготовки, 
отвечающих специфике целей и содержа-
ния образовательной логистики; 

е) результативный компонент: логисти-
ческий подход, направленный на получение 
результата в виде эффективного управления 
всеми ресурсами образовательной организа-
цией, обеспечивает и социальный эффект, 
поскольку результатом подготовки фактиче-
ски становятся: готовность личности к управ-

лению потоками в образовательной органи-
зации; готовность образовательного учре-
ждения к оптимизации ресурсов; готовность к 
эффективному управлению ресурсами. 

6. Наиболее оптимальным средством 
реализации модели логистичского подхода 
к управлению в системе образования явля-
ется сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций, представляющее собой 
совместную деятельность образовательных 
организаций разных типов, имеющих об-
щие цели, задачи, а также использование 
совместных ресурсов для их достижения.  

Таким образом, на наш взгляд, необхо-
димость введения дисциплины «Образова-
тельная логистика» в вариативной части 
учебных планов среднего профессионального 
(педагогического) образования и высшего пе-
дагогического образования по направлению 
«Педагогическое образование» (например, 
профиль «Управление дошкольной образова-
тельной организацией»), направлению «Ме-
неджмент» (например, профиль «Менедж-
мент в образовании») является обоснованной 
и позволит расширить компетенции руково-
дителей образовательных организаций в об-
ласти управления потоковыми процессами и 
эффективным использованием ресурсов об-
разовательной организации. А также вклю-
чать основы образовательной логистики в со-
держание профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации руководителей 
образовательных организаций. 
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тремизма. Среди педагогических работников учебных организаций среднего профессионального 
образования Свердловской области были проведены социологические исследования, по результа-
там которых было выявлено соотношение между педагогами, увидевшими новое явление, и теми, 
кто его отрицает; уровень подготовленности к воспитательной работе в условиях массового привле-
чения отдельными политиками несовершеннолетних студентов СПО к нелегитимным акциям экс-
тремистского характера; негативное влияние Интернета и средств массовой информации на фор-
мирование и развитие мировоззрения студентов СПО; подготовленность к эффективной профилак-
тике экстремизма среди студентов СПО в условиях идеологической борьбы и т.д. 
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ABSTRACT. Today the extremis ideology is gaining weight and is spreading among the young people. The 
analysis of the internal affairs of contemporary Russia shows serious changes in the development of Rus-
sian and international extremism. The article deals with the problems of formation of students' immunity 
to the propaganda of extremism on the basis of sociological research in organizations of secondary voca-
tional education. The teaching staff of the secondary vocational educational institutions in Sverdlovsk re-
gion took part in the social research. The results of the research are the following: some teachers admit the 
existence of the new phenomenon, while the others deny its existence; some politicians try to attract un-
derage students to illegitimate extremist actions; there is negative impact of mass communication on stu-
dents’s worldview; preparedness to efficient counteraction against extremism amoung young people during 
ideological struggle, etc. 

а последние полвека под влиянием 
синергетического эффекта динами-

ческого взаимодействия сложного комплек-
са идейно-политических, религиозных, со-
циально-экономических и социокультурных 
факторов экстремизм трансформировался из 
регионально локализованного явления в 
угрожающего масштаба международный 
феномен. При этом, как отмечают исследо-
ватели, в этот процесс все больше вовлекает-
ся учащаяся молодежь [1; 4, с. 5–6].  

Выступая на расширенном заседании 
Совета Безопасности, посвященном рас-
смотрению «Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года», президент В. В. Путин под-
черкнул необходимость работы с молоде-
жью: «Именно в молодежной среде лиде-
ры экстремистских организаций пытаются 
вербовать своих последователей, вести 
свою пропаганду, прежде всего через ми-
ровую сеть Интернет. Идеология экстре-
мизма набирает силу в виртуальном про-
странстве, причем набирает, буквально вы-
стреливая в реальную жизнь». При этом 
президент считает одной из важнейших 
задач создание обстановки общественного 
неприятия, укрепления гражданского им-
мунитета к распространению экстремист-
ских, радикальных идей [3]. 

З 
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Прежде чем дать анализ особенностей 
современной социально-педагогической си-
туации, определимся с методологической 
основой нашего исследования.  

Основываясь на монографических ис-
следованиях Ю. Н. Зеленова, мы придер-
живаемся позиции, что «экстремизм – это 
коллективное и индивидуальное мировоз-
зрение и основанная на нем деятельность, 
суть которых заключается в культивирова-
нии идеологии радикального толка, пропо-
ведующей нетерпимость и враждебное от-
ношение к лицам, отличающимся от носи-
телей данной идеологии по любым опреде-
ляемым ими признакам, либо призываю-
щей к насильственному свержению дей-
ствующего конституционного строя» [4, 
с. 32]. Данный подход, на наш взгляд, поз-
воляет исследовать и выявлять целый 
спектр идейно-политических, социально-
экономических, религиозных, социокуль-
турных и психологических факторов, де-
терминирующих становление и развитие 
экстремизма как социального явления. К 
сожалению, экстремизм стал «одним из 
сущностных атрибутов истории развития 
общества вне зависимости от его этнокуль-
турной принадлежности, политического или 
социально-экономического устройства» [4, 
с. 5, 60]. 

В современном мире, как считает 
В. В. Путин, «экстремизм используется как 
инструмент геополитики и передела сферы 
влияния очень часто. Мы видим, к каким 
трагическим последствиям привела волна 
так называемых «цветных революций», ка-
кие потрясения испытали и испытывают 
народы стран, которые прошли через безот-
ветственные эксперименты подспудного, а 
иногда и грубого, как у нас говорят, “ломово-
го” внешнего вмешательства в их жизнь» [3]. 

Анализ внутриполитической жизни Рос-
сии последних нескольких лет показывает 
существенные изменения в развитии отече-
ственного и международного экстремизма. 

Исследования, проведенные в июне 
2017 г. среди 143 педагогических работни-
ков шести учебных организаций среднего 
профессионального образования Сверд-
ловской области, выявили, что более 64% 
респондентов однозначно или «в основ-
ном» считают, что в этом году «отече-
ственная педагогика столкнулась с новым 
явлением – стремлением отдельных поли-
тиков к массовому привлечению несовер-
шеннолетних студентов СПО к нелегитим-
ным акциям (митинги, демонстрации, пи-
кеты и др.) экстремистского характера»; 
17% опрошенных, отвечая на данный во-
прос, однозначно или в «основном» не со-
гласны с этим; остальные 19% преподава-

телей затруднились с ответом. Таким обра-
зом, соотношение между педагогами, уви-
девшими новое явление, и теми, кто не со-
гласен с этим утверждением, составляет 
пропорцию 3,8:1 в пользу первых. 

При этом, лишь 23% опрошенных пе-
дагогов однозначно или «в основном» 
подчеркнули: «…преподаватели нашей об-
разовательной организации подготовлены 
к воспитательной работе в условиях массо-
вого привлечения отдельными политика-
ми несовершеннолетних студентов СПО к 
нелегитимным акциям (митинги, демон-
страции, пикеты и др.) экстремистского 
характера». Более 68% респондентов в той 
или иной степени не согласны с этим суж-
дением, то есть соотношение между этими 
двумя группами педагогических работни-
ков составляет пропорцию 3:1. Остальные 
преподаватели не имели четкой позиции 
по данному вопросу. 

Более 71% преподавателей СПО (это 
больше, чем количество респондентов, ко-
торые отметили наличие новой проблемы) 
в той или иной степени указали, что «ис-
следование процесса массового привлече-
ния отдельными политиками несовершен-
нолетних студентов СПО к нелегитимным 
акциям (митинги, демонстрации, пикеты и 
др.) экстремистского характера является 
актуальным для отечественной педагоги-
ки». Не согласны с этим утверждением 14% 
опрошенных, то есть соотношение в дан-
ном случае 5,1:1. 

Также, 86% педагогов однозначно или 
«в основном» ответили, что «средства мас-
совой коммуникации, в том числе Интер-
нет, могут негативно влиять на формирова-
ние и развитие мировоззрения студентов 
СПО». Лишь около 28% из них в той или 
степени утверждали: «…преподаватели 
нашей образовательной организации хоро-
шо подготовлены к педагогической работе в 
условиях негативного влияния средств мас-
совой коммуникации, в том числе Интерне-
та, на формирование и развитие мировоз-
зрения студентов СПО».  

Более 87% преподавателей считают, 
что «исследование негативного влияния 
средств массовой коммуникации, в том 
числе Интернета, на формирование и раз-
витие мировоззрения студентов СПО явля-
ется актуальным для отечественной педа-
гогики». Противоположную позицию за-
нимают лишь 9% педагогических работни-
ков, то есть соотношение между двумя 
этими группами работников СПО состав-
ляет пропорцию 9,7:1. 

Значительная часть преподавателей – 
представителей организаций СПО (59%) в 
той или иной степени подчеркнули, что «в 
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настоящее время ведется целенаправлен-
ная идеологическая борьба США против 
России и это влияет на воспитательный 
процесс в организациях СПО». Лишь 22% 
респондентов в разных вариациях отмети-
ли, что преподаватели их «образователь-
ной организации подготовлены к работе со 
студентами в условиях целенаправленной 
идеологической борьбы США против Рос-
сии, влияющей на воспитательный процесс 
в организациях СПО». Более 76% опро-
шенных педагогов однозначно или «в ос-
новном» уверены, что «исследование вли-
яния на воспитательный процесс в органи-
зациях СПО идеологической борьбы США 
против России является актуальным для 
отечественной педагогики».  

Таким образом, соотношение между 
теми педагогами, которые увидели взаимо-
связь между идеологической борьбой и вос-
питательным процессом в организациях 
СПО, педагогическую проблему, и теми 

специалистами, которые подготовлены к 
эффективной воспитательной работе в дан-
ных условиях, составляет пропорцию 2,7:1. 

Исследование выявило, что 83% педаго-
гических работников в той или иной степени 
согласны, что «идеологическая борьба связа-
на с пропагандой экстремизма среди студен-
тов», из них только 19% вариативно утвер-
ждали, что преподаватели их «образователь-
ной организации подготовлены к эффектив-
ной профилактике экстремизма среди сту-
дентов СПО в условиях идеологической 
борьбы», то есть соотношение между двумя 
этими показателями равно пропорции 4,4:1. 

В заключении, опираясь на результаты 
исследования, можно сделать вывод о необ-
ходимости актуализации исследования 
проблем, связанных с распространением и 
профилактикой экстремизма в организаци-
ях СПО в сложных и противоречивых усло-
виях современной идеологической борьбы. 
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АННОТАЦИЯ. В статье вскрываются особенности сформированности коммуникативных умений де-
тей разного возраста – старших дошкольников и младших школьников. Рассматриваются основные 
структурные компоненты коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста: 
1) умение понимать эмоциональное состояние сверстников, взрослых и рассказывать о них; 2) умение 
понять настроение партнера по его вербальному и невербальному поведению; 3) умение выслушать 
другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мне-
ние; 4) умение взаимодействовать со сверстниками, соотносить свои желания, стремления с интере-
сами других детей, принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь; 5) умение детей не 
ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях; с уважением относиться к окружающим. 
К коммуникативным умениям, необходимым для осуществления общения в младшем школьном воз-
расте, отнесли следующие: 1) умение вступить в контакт, обратиться к собеседнику; 2) умение выслу-
шать собеседника; 3) умение понять и принять другое мнение, отличное от собственного; 4) умение 
ориентироваться в ситуации общения; 5) умение отбирать материал и оформлять его в речи. Дается 
краткое описание экспериментальной работы по изучению уровня сформированности коммуника-
тивных умений как наиболее важной составляющей в социально-коммуникативном развитии детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. На основе анализа полученных данных авторы прихо-
дят к выводу о том, что и в старшем дошкольном, и в младшем школьном возрасте необходимо обра-
щать внимание на развитие таких коммуникативных умений, как: способность понять и принять дру-
гое мнение, ориентироваться в ситуации общения, выслушать собеседника.  
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PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE SKILLS DEVELOPMENT 
OF SENIOR PRESCHOOLERS AND JUNIOR PUPILS 
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ABSTRACT. The article discloses the peculiarities of communicative skills formation of children of different 
age, namely senior preschoolers and junior pupils. The main structural components of communicative skills of 
senior preschoolerss are discussed: 1) the ability to comprehend the emotional state of peers and adults and de-
scribe it; 2) the ability to catch the emotional state of the partner with the help of verbal and non-verbal signs; 
3) the ability to listen to the other person, respect their opinion and interests; to be quiet when defending one’s 
own view; 4) the ability to interact with the peers, to adjust one’s own wishes and desires with those of the 
peers, to take part in group projects and to help the others; 5) the ability to resist the quarrels, to react quietly 
to quarrels; respect to the others. The communicative skills of junior pupils include: 1) the ability to come in 
contact with other people and to ask a partner; 2) the ability to listen to the other; 3) the ability to understand 
and recognize views of the others which may be different from one’s own; 4)   the ability to communicate easily; 
5) the ability to choose the words and to use them properly in speech. The article contains a brief description of 
the experiment to assess the level of formation of communictive skills, which are one of the most important el-
ements for successful communicative and social development of senior preschoolres and junior pupils. Based 
on the analysis of the results a conclusion is made that it is necessary to pay attention to development of such 
communicative skills of senior preschoolres and junior pupils as the ability to understand and recognize views 
of the others; the ability to communicate easily and the ability to listen to the partner. 
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 педагогической деятельности од-
ной из преемственных целей на 

ступенях дошкольного и начального обра-
зования выступает воспитание компетент-
ной языковой личности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. По мне-
нию Ю. Н. Караулова, языковая личность – 
это «совокупность способностей и характе-
ристик человека, обуславливающих созда-
ние и восприятие им речевых произведений 
(текстов)» [7]. В перечень способностей 
включаются языковые умения (на уровне 
фонетики, лексики, грамматики), текстовые 
умения (на уровне овладения различными 
видами монологических высказываний), 
коммуникативные умения (на уровне овла-
дения диалогической формой речи).  

Современная педагогическая практика 
опирается на психолого-педагогические и 
лингвистические учения, теоретически 
обосновывающие сущность и значение 
формирования коммуникативных умений 
[3; 4]. В основе многочисленных исследо-
ваний лежит концепция деятельности, 
разработанная А. А. Леонтьевым, В. В. Да-
выдовым, Д. Б. Элькониным и др. [14]. Ос-
новываясь на ней, М. И. Лисина, Т. А. Ла-
дыженская и другие исследователи рас-
сматривают общение как коммуникатив-
ную деятельность [9]. 

Коммуникативные умения являются 
необходимыми компонентами процесса 
общения, которые включают: средства 
общения (речь, мимика, пантомимика); 
вербальные и невербальные средства об-
щения; внутренние мотивы человека 
(направленность на общение, желание 
участвовать в разговоре); умения аудиро-
вания и говорения (выражать свои чув-
ства, эмоции, желания, задавать вопросы, 
аргументировать) [10; 12]. 

Для диагностики уровня сформирован-
ности коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста нами было проведено иссле-
дование, в ходе которого ставились задачи 
определения уровня развития коммуника-
тивных умений у старших дошкольников в 
свободной игровой деятельности [11] и 
определения уровня развития коммуника-
тивных умений у младших школьников в 
заданной учебной ситуации [8]. Для реше-
ния поставленных задач были разработаны 
специальные диагностические задания.  

Изучение сформированности коммуни-
кативных умений у детей старшего до-
школьного возраста проводилось на базе 
дошкольного образовательного учреждения 
города Екатеринбурга. В нем приняли уча-
стие 20 детей старшей группы детского са-
да. Средний возраст детей 5 лет 10 месяцев.  

Особенности коммуникативных умений 
у детей старшего дошкольного возраста вы-
являлись нами с помощью показателей, ре-
комендованных О. В. Дыбиной [5; 12]: 

1. Умение понимать эмоциональное со-
стояние сверстников, взрослых; рассказы-
вать о них проверялось с помощью задания 
«Отражение чувств». Детям предлагается 
рассмотреть сюжетные картинки, на кото-
рых изображены дети и взрослые в различ-
ных ситуациях.  

2. Умение понять настроение партнера 
по его вербальному и невербальному пове-
дению проверялось с помощью задания 
«Зеркало настроений». 

3. Умение выслушать другого человека, 
с уважением относиться к его мнению, ин-
тересам; спокойно отстаивать свое мнение 
проверялось с помощью задания «Необита-
емый остров». Дошкольникам предлагалась 
проблемная ситуация, в которой им необ-
ходимо было найти совместное решение. 
Например, отправляются на необитаемый 
остров.  

4. Умение взаимодействовать со сверст-
никами, соотносить свои желания, стрем-
ления с интересами других детей, прини-
мать участие в коллективных делах и ока-
зывать помощь проверялось с помощью за-
дания «Помощники». Педагог предлагает 
поиграть в игру «Как мы помогаем дома», 
выполнить различные поручения.  

5. В ситуации «Не поделили игрушку» 
оценивалось умение детей не ссориться, 
спокойно реагировать в конфликтных си-
туациях; с уважением относиться к окру-
жающим. Примерные варианты кон-
фликтных ситуаций: ситуация «Мелки». 
Двум детям предлагается закончить изоб-
ражение на асфальте во время прогулки. В 
коробке с мелками находится новый ме-
лок. Обычный мелок такого же цвета нахо-
дится в этой же коробке.  

6. С целью определить умение детей 
получать нужную информацию в общении, 
вести простой диалог со взрослыми и 
сверстниками дошкольникам предлагалось 
задание «Интервью».  

По результатам диагностики мы обна-
ружили, что три коммуникативных умения, 
а именно: 1) умение понимать эмоциональ-
ное состояние сверстника, взрослого и рас-
сказать о нем; 2) умение понять настроение 
партнера по его вербальному и невербаль-
ному поведению; 3) умение не ссориться, 
спокойно реагировать в конфликтных ситу-
ациях сформированы у 3 детей (15%) на 
низком уровне; 11 детей (55%) имеют сред-
ний уровень и 6 детей (30%) высокий уро-
вень сформированности этих коммуника-
тивных умений. 

В 
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Умение выслушать другого человека, с 
уважением относиться к его мнению, инте-
ресам; спокойно отстаивать свое мнение 
сформировано у 3 детей (15%) на низком 
уровне; 10 детей (50%) имеют средний уро-
вень и 7 детей (35%) – высокий уровень 
сформированности этого умения. 

Умение взаимодействовать со сверстни-
ками, соотносить свои желания, стремления 
с интересами других детей, принимать уча-
стие в коллективных делах и оказывать по-
мощь сформировано у 3 детей (15%) на низ-
ком уровне; 14 детей (70%) имеют средний 
уровень и 3 детей (15%) высокий уровень 
сформированности этого умения. 

Умение получать нужную информацию 
в общении, вести простой диалог со взрос-
лыми и сверстниками сформировано у 3 де-
тей (15%) на низком уровне; 12 детей (60%) 
имеют средний уровень и 5 детей (25%) вы-
сокий уровень сформированности этого 
умения. 

Результаты показали, что у большин-
ства старших дошкольников, участвовав-
ших в исследовании, коммуникативные 
умения сформированы на среднем уровне – 
у 50% детей (10 человек), у 35% детей (7 че-
ловек) отмечен высокий уровень сформи-
рованности коммуникативных умений, у 
15% детей (3 человека) – низкий. 

Сравнение показателей среднего балла 
по каждому коммуникативному умению у 
старших дошкольников дает нам возмож-
ность определить, какие из шести коммуни-
кативных умений у детей наиболее и 
наименее сформированы.  

Наименее сформированными, вызыва-
ющими у детей трудности, являются следу-
ющие коммуникативные умения: способ-
ность взаимодействовать со сверстниками, 
соотносить свои желания, стремления с ин-
тересами других детей, принимать участие в 
коллективных делах и оказывать помощь 
(средний балл – 2,0) и получать нужную 
информацию в общении, вести простой 
диалог со взрослыми и сверстниками (сред-
ний балл – 2,1). 

Наиболее сформированным оказалось 
такое коммуникативное умение, как спо-
собность выслушать другого человека, с 
уважением относиться к его мнению, инте-
ресам; спокойно отстаивать свое мнение 
(средний балл – 2,2). 

На недостаточно высоком уровне сфор-
мированы у старших дошкольников умение 
понимать эмоциональное состояние сверст-
ников, взрослых; рассказывать о них; умение 
понять настроение партнера по его вербаль-
ному и невербальному поведению; умение не 
ссориться, спокойно реагировать в кон-
фликтных ситуациях (средний балл – 2,15). 

Таким образом, результаты исследова-

ния показали, что уровень сформированно-
сти коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста в большин-
стве случаев средний. Среди детей были та-
кие, которым часто требовалась помощь 
взрослого, были и такие, которые отказы-
вались от помощи взрослого. Основные 
трудности дети испытывали тогда, когда им 
нужно было продемонстрировать умения 
получать нужную информацию в общении, 
вести простой диалог и при этом соотносить 
свои желания с интересами других детей, 
принимать участие в коллективных делах 
(высказывать свою точку зрения, договари-
ваться, объяснять, аргументировать, усту-
пать и т.д.), принимать и оказывать по-
мощь; умения понимать эмоциональное со-
стояние и настроение сверстника, взрослого 
по его вербальному и невербальному пове-
дению; умения не ссориться, спокойно реа-
гировать в конфликтных ситуациях. 

Диагностика сформированности ком-
муникативных умений младших школьни-
ков проводилась на базе образовательной 
школы города Екатеринбурга во 2 классе. В 
диагностике принимали участие 20 уча-
щихся. В изучении уровня сформированно-
сти коммуникативных умений младших 
школьников мы делали акцент на рассмот-
рении только одного направления – изуче-
ние устной речи учащихся на уроках русско-
го языка. В связи с этим цель диагностики – 
выявить уровень сформированности ком-
муникативных умений, обеспечив общение 
в устной форме. 

Поскольку характер общения в младшем 
школьном возрасте становится обусловлен-
ным заданной учебной ситуацией [6], пере-
чень коммуникативных умений дошкольни-
ков был расширен. К коммуникативным 
умениям, необходимым для осуществления 
общения в младшем школьном возрасте, мы 
отнесли следующие: 1) умение вступить в 
контакт, обратиться к собеседнику; 2) уме-
ние выслушать собеседника; 3) умение по-
нять и принять другое мнение, отличное от 
собственного; 4) умение ориентироваться в 
ситуации общения; 5) умение отбирать мате-
риал и оформлять его в речи [2]. 

Для выявления уровня сформирован-
ности выделенных коммуникативных уме-
ний обучающимся предлагались специаль-
ные диагностические задания: 

1. «Расскажи что-нибудь интересное 
маме, учительнице, другу (подруге). Поду-
май, что ты им скажешь и как. Почему ты 
рассказал именно об этом?». Выполнение 
данного задания позволяет определить, 
насколько обучающиеся владеют умением 
ориентироваться в ситуации общения, а 
также умением отбирать материал и 
оформлять его в речи. 
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2. «Представь, что ты не знаешь, каким 
правилом надо воспользоваться при выпол-
нении упражнения по русскому языку. По-
проси помочь одноклассника, учителя? Как 
ты думаешь, тебе помогут? Почему?». Дан-
ное диагностическое задание выявляет уро-
вень сформированности таких коммуника-
тивных умений, как умения ориентироваться 
в ситуации общения, умения вступать в кон-
такт и обратиться с собеседнику, умения от-
бирать материал и оформлять его в речи. 

3. «Послушай, какой разговор произо-
шел между двумя малышами.  

– А почему снегиря снегирем называют, 
как ты думаешь? 

– Потому что на снегу сидит. 
– Не улетает никуда, не боится снега? 
– Да. 
Подумайте, правы ли дети, объясняя 

значение слова. Объясни им, в чем они бы-
ли правы (не правы)». Анализируя пред-
ставленный диалог двух малышей, обуча-
ющимся необходимо использовать все вы-
деленные нами коммуникативные умения – 
умение обратиться к собеседнику, умение 
выслушать, понять другое мнение, умение 
ориентироваться в ситуации общения, уме-
ние отбирать материал и оформлять его в 
речи. 

При оценивании уровня сформирован-
ности коммуникативных умений мы ис-
пользовали следующие методы: наблюде-
ние (умение вступать в контакт, обратиться 
к собеседнику), беседа и специальные диа-
гностические пробы (умение выслушать, 
умение понять и принять другое мнение, 
умение ориентироваться в ситуации обще-
ния, умение отбирать материал и оформ-
лять его в речи). 

Проанализировав выполнение обуча-
ющимися предложенных заданий, мы ви-
дим, что каждое из выделенных коммуни-
кативных умений в той или иной степени 
развито у детей данной диагностической 
группы. Лучше всего развито умение всту-
пать в контакт (3,5 балла). Это можно объ-
яснить тем, что формированию данного 
умения уделяется больше всего внимания. 
Педагог и родитель при обучении детей 
устному диалогу прежде всего обращают 
внимание на то, как и что надо сказать в 
начале общения, то есть учат, как надо 
вступать в общение со взрослым и со 
сверстником. Остальные четыре коммуни-
кативные умения развиты на примерно 
одинаковом уровне, чуть выше 3 баллов. Но 
и среди них можно установить градацию. 
Лучше всего в данной подгруппе развиты 
умения выслушать (3,25 баллов) и умение 
отбирать материал и оформлять его в речи 
(3,35 баллов). Это также объясняется тем, 
что традиционно в дошкольном образова-

нии и в первом классе данным умениям 
уделяется повышенное внимание. Умение 
понять и принять другое мнение находится 
на среднем уровне (3,15 баллов) в данной 
подгруппе. Немного хуже развито умение 
ориентироваться в общении. Это можно 
объяснить тем, что у детей данного возраста 
еще мало контактов с разными социальны-
ми группами людей. 

По результатам диагностики мы видим, 
что 2 обучающихся из 20 находятся на вы-
соком уровне коммуникативных умений, 
что соответствует 10%, 8 обучающихся 
находятся на уровне выше среднего, что со-
ответствует 40%, 6 обучающихся находятся 
на среднем уровне, что соответствует 30%, 2 
обучающихся находятся на уровне ниже 
среднего, что соответствует 10% и столько 
же обучающихся находятся на низком 
уровне коммуникативных умений, что так-
же соответствует 10 %.  

Таким образом, из 20 детей лишь 2 
(Марина И., Ксюша С.) действительно нахо-
дятся на высоком уровне коммуникативных 
умений. Они способны свободно начинать 
общение, самостоятельно, без напоминания 
со стороны педагога открыто сообщают со-
беседнику о коммуникативной цели. Легко 
определяют характер коммуникативной си-
туации, умеют планировать свое высказы-
вание и отбирать для него материал, инте-
ресный партнеру по общению. Так, при вы-
полнении первого задания «Расскажи что-
нибудь интересное» Ксюша С. сказала: 
«Моя мама очень любит рисовать. Я хотела 
бы ей рассказать, какие красивые листочки 
я видела, когда шла утром в школу. На 
школьном дворе было очень много листвы, 
и вся она была разная. Пусть мама предста-
вит эту красоту, и ей точно захочется ее 
нарисовать. А чтобы маме было легче, я по-
сле школы соберу для нее большой букет 
осенних листьев». Второе диагностическое 
задание «Попроси друга, учителя о помо-
щи» девочка выполнила достаточно легко, 
творчески подойдя к заданной ситуации: 
«Светлана Сергеевна, помогите мне, пожа-
луйста. Выполняя упражнение, я столкну-
лась с трудностями. Я знаю, что в данном 
слове есть опасное место – гласный стоит не 
под ударением, поэтому здесь можно оши-
биться в написании. Правило написания 
безударной гласной в корне слова к слову 
«платье» применить нельзя, поскольку без-
ударная гласная находится не в корне. Под-
скажите, пожалуйста, как мне проверить 
написание безударной гласной в данном 
слове? Каким правилом надо воспользо-
ваться?». Анализируя диалог двух малы-
шей, Ксюша С. отметила, что ребята были 
не совсем правы: «Малыши, наверное, уви-
дели яркую птичку с красной грудкой и им 
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захотелось узнать, почему эту птичку назы-
вают снегирем. Они правильно предполо-
жили, что слово “снегирь” произошло от 
слова “снег”. Но я думаю, что снегиря 
назвали так не из-за того, что он сидит на 
снегу, а потому, что люди замечали этих 
птиц только тогда, когда на улице было хо-
лодно и выпадало много снега. Снегиря 
можно встретить только зимой. Я бы так и 
сказала малышам и пообещала принести 
им книжку о снегирях».  

К уровню выше среднего относится 
больше всего детей от общего числа (8 чело-
век). Но анализируя выполнение ими пред-
ложенных заданий, можно заметить, что не-
которые из них не всегда верно отбирают 
информацию, которая будет интересна собе-
седнику. Галя А. предположила: «Маме я 
расскажу о том, какую интересную книгу мы 
читали на уроке литературного чтения, по-
тому что она тоже любит читать. Учительни-
це я расскажу о своем коте. А подруге Насте о 
том, что в выходные мы пойдем в зоопарк. 
Приглашу Настю пойти с нами». На вопрос: 
«Как ты думаешь, учительнице будет инте-
ресно слушать о твоем коте?» Галя ответила, 
что «скорее всего, интересно, потому что про 
кошек интересно всем слушать». Алеша Б. 
при выполнении заданий не всегда выслу-
шивал вопросы до конца, пытался сразу на 
них отвечать. Но его ответы были полными, 
подробными и обоснованными. 

На среднем уровне коммуникативных 
умений мы видим 6 обучающихся. Их об-
щение со сверстниками и взрослыми не все-
гда происходит самостоятельно. Таким де-
тям требуется помощь педагога. Так, 
например, Артем З. не сразу вступил в об-
щение, ему для выполнения диагностиче-
ских заданий понадобилось больше време-
ни, чем детям высокого уровня и уровня 
выше среднего. Артему было трудно пред-
ставить предложенные ситуации, для этого 
понадобились дополнительные уточняю-
щие детали. При выполнении заданий Ар-
тем использует шаблонные конструкции 
«Помогите мне, пожалуйста» и при этом не 
указывает, в чем именно ему необходима 
помощь, не называет собеседника. В этой 
же группе детей оказываются те, кому 
сложно ориентироваться в общении. Ко-
стя Р. при выполнении задания «Расскажи 
что-нибудь маме, учителю, другу» ответил, 
что он всем расскажет о своем роботе, пото-
му что мама его купила, учитель труда лю-
бит технику, а другу все нравится».  

Обучающиеся, относящиеся к уровню 
ниже среднего (Витя Н., Антон С.), с трудом 
выслушивают собеседника, не могут сдер-
жать проявления своих чувств. В общении 
требуется большая помощь педагога в опре-
делении коммуникативной цели диалога и 
показ учителем речевого образца поведе-
ния. Так, при выполнении задания «Диалог 
двух малышей» Антон С. сказал: «Малыши 
не могут понять, почему снегирь так назы-
вается. Они его не видели. А я видел. Я вче-
ра гулял со своей собакой. А собака убежа-
ла». Но, выполняя второе задание, Антон 
попросил помощи друга, используя стерео-
типные вербальные выражения и конструк-
ции: «Помоги мне, пожалуйста, я не могу 
выполнить задание».  

В группу с низким уровнем коммуника-
тивных умений относятся также 2 обучаю-
щихся (Лиза С., Никита П.). Выполняя 
предложенные задания, дети с трудом мог-
ли сформулировать речевую фразу – прось-
бу, рассуждение, повествование. Лиза С. со-
всем не смогла рассказать о чем-нибудь ин-
тересном. На наводящие вопросы: «Что лю-
бит твоя мама? Чем занимается твоя мама? 
О чем вы с мамой разговариваете чаще все-
го?» девочка отвечала односложно: «Смот-
реть телевизор», «Работает», «О школе». На 
просьбу: «Представь, что я – твоя мама. Мы 
встретились вечером после работы. О чем 
интересном ты можешь рассказать маме?» 
Лиза С. ответила: «Не знаю». Никита П. 
при выполнении заданий много молчал, 
ответы были: «Ни о чем не расскажу». При 
выполнении второго задания Никита уточ-
нил, что он не будет никого просить о по-
мощи, потому что нельзя этого делать.  

Исходя из анализа полученных данных, 
можно сделать вывод, что и в старшем до-
школьном возрасте, и в младшем школьном 
возрасте необходимо обращать внимание на 
развитие таких коммуникативных умений, 
как способность понять и принять другое 
мнение, ориентироваться в ситуации обще-
ния, выслушать собеседника. При этом пе-
дагог должен создавать ситуации, прибли-
женные к жизненным, и показывать спосо-
бы и возможности применения коммуника-
тивных умений в реальном общении – у 
старших дошкольников через включение 
детей в игровую и жизненную ситуации, а у 
младших школьников через включение 
обучающихся в учебную деятельность, ор-
ганизованную в групповой форме. 
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АННОТАЦИЯ. В статье поднимается вопрос о специфике образовательной ситуации в школе, воз-
никающей при переходе из начального в среднее звено обучения. Младшие подростки сталкивают-
ся с тем, что все факторы, ранее обеспечивающие стабильность учебного процесса (один учитель, 
единое местоположение, единый подход к организации обучения и т.д.), претерпевают изменения. 
Также большинство ученых (И. В. Дубровина, Л. И. Божович, У. Глассер, Т. В. Драгунова, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др.) полагают, что этот возраст связан с кризисом в 
развитии личности школьника. Начинает формироваться осознание и принятие себя как личности, 
происходит перестройка прежних представлений, формируются новые психические черты, потреб-
ности. Следовательно, в пятом классе необходима организация обучения, способная объединить 
процесс познания с разнообразной коммуникативной деятельностью. Таковым является интерак-
тивное обучение, которое базируется на познавательных взаимодействиях субъектов, обеспечива-
ющих их само- и взаимоактивность в решении учебно-познавательных, коммуникативно-
развивающих и социально-ориентационных задач. К условиям реализации интерактивного обуче-
ния относятся: доброжелательность в отношениях с учениками; индивидуальный подход, учитыва-
ющий «зону ближайшего развития» подростка; положительная эмоциональная оценка любого до-
стижения учащегося, отработка в различных формах коммуникативных компетенций учащихся 
и др. Это помогает младшим подросткам освоиться с новой образовательной ситуацией, открыть 
новые учебные умения и личностные качества, создает условия для проявления индивидуальности 
младшего подростка. О продуктивности интерактивного обучения свидетельствуют данные диагно-
стики социально-психологической адаптации младших подростков на исходно-диагностическом и 
результативном этапах опытно-поисковой работы: к концу учебного года две трети учащихся адап-
тировались к новым учебным условиям. Следовательно, интерактивное обучение, реализуемое на 
уроках в пятых классах, отвечает возрастным потребностям младших подростков и способствует их 
успешной адаптации при переходе из начального в среднее звено обучения.  
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ABSTRACT. The article raises the question of the specificity of the atmosphere at school that arises during 
transition from primary to middle level education. Younger teenagers face with the fact that all of the fac-
tors  that ensured stability of the learning earlier (one teacher for all he subjects, one classroom, a unified 
approach to the organization of training, etc.) undergo changes. The majority of scientists (I. V. Dubrovina, 
L. I. Bozhovich, W. Glasser, T. V. Dragunova, A. N. Leontiev, D. B. Elkonin, P. M. Yakobson and others) be-
lieve that this age is associated with a crisis in personality development of the student. There begins to de-
velop the awareness and acceptance of themselves as individuals, former ideas undergo considerable 
changes, new mental traits are formed, and new needs arise. Consequently, in the fifth grade, it is neces-
sary to combine the learning process with a variety of communicative activities. Such is the interactive 
learning that is based on the cognitive interaction between the subjects, ensuring their independence and 
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activity in solving educational–cognitive, communicative–ducational and socio-orientation tasks. The con-
ditions of implementation of interactive learning include: friendly attitude to the students; individual ap-
proach, taking into account the «zone of proximal development» of a teenager; a positive emotional evalu-
ation of any student’s achievement; improvement in various forms of communicative competences of pu-
pils and etc. It helps younger children to become familiar with the new educational situation, to open up 
new learning skills and personal qualities; it also creates conditions for the manifestation of personality of 
the younger teenager. The efficiency of interactive learning is proved by the data of diagnostics of socio– 
psychological adaptation of younger adolescents on the diagnostic and productive phases of the experi-
mental research work: by the end of the school year two thirds of students have adapted to the new training 
conditions. Consequently, interactive learning implemented in the classroom in the fifth grade, meets age–
related needs of younger adolescents and contributes to their successful adaptation during the transition 
from primary to middle level education. 

Введение 

роцессы модернизации системы 
отечественного образования пред-

полагают во многом новые ответы на тра-
диционные вопросы, описывающие процесс 
обучения: зачем учить, чему учить, кого 
учить, как учить, кому учить.  

Ответы на вопросы «зачем учить?» и 
«чему учить?» находим в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
основного общего образования (ФГОС ООО), 
где прописаны требования к результатам 
освоения обучающимися соответствующей 
образовательной программы: личностные, 
метапредметные и предметные [12]. 

А ответы на вопросы «как учить?» и 
«кому учить» обнаруживаются в Професси-
ональном стандарте «Педагог», где не толь-
ко раскрыты трудовые функции, компетен-
ции педагога, но и обозначены технологии, 
которые должны обеспечить успешные ре-
зультаты обучения: «психолого-
педагогические технологии», «современные 
образовательные технологии», «информа-
ционно-коммуникационные технологии», 
«технологии поликультурного, дифферен-
цированного и развивающего обучения», 
использование «современных, в том числе 
интерактивных, форм и методов» и др. [11]. 

В рамках нашего исследования хоте-
лось бы обратить внимание на выделении в 
профессиональном стандарте педагога не-
обходимых знаний, являющихся базовыми 
для «современных педагогических техноло-
гий реализации компетентностного подхода 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся».  

На наш взгляд, именно в обучении 
младших подростков от учителя требуется по-
нимание: не только «зачем» и «чему» учить 
пятиклассников, но и «как» с учетом психо-
лого-педагогической ситуации их развития. 

Это связано, прежде всего, с новыми 
образовательными условиями, в которые 
попадают ученики пятых классов. Происхо-
дит наложение сразу двух дестабилизиру-
ющих моментов: изменение самой ситуации 
обучения и преддверие кризиса подростко-
вого возраста.  

По мнению психологов, этот возраст – 
один из важнейших периодов роста лично-
сти. И. В. Дубровина, Л. И. Божович, 
У. Глассер, Т. В. Драгунова, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др. считают 
его критическим. Данный возрастной кри-
зис важен для развития личности в целом, 
поскольку именно тогда начинают форми-
роваться осознанные способы поведения, 
позволяющие подростку справляться с воз-
никающими проблемами. Начинает форми-
роваться осознание и принятие себя как 
личности: кто я? какой я? каким видят меня 
окружающие? Происходит ломка прежних 
представлений, формируются новые психи-
ческие черты, потребности. Если ребенок не 
может их удовлетворить, то его отношение к 
миру принимает неблагополучный характер. 

То же можно сказать и о процессе обу-
чения. Д. Б. Эльконин подчеркивает: «пе-
реход от младшего школьного возраста к 
подростковому есть одновременно переход 
к иной, более высокой форме учебной дея-
тельности и новому отношению к учению» 
[15, с. 267]. Попадая в среднее звено обуче-
ния, ученик сталкивается с тем, что факто-
ры, ранее обеспечивающие стабильность 
учебного процесса (монообучение, один 
учитель, привязка к одной классной ком-
нате), претерпевают изменения. Начиная с 
пятого класса, учащиеся приступают к си-
стематическому освоению основ наук, что 
меняет и содержание, и форму учебного 
процесса: от классно-урочного к предмет-
ному способу обучения. Младшие подрост-
ки сталкиваются с новыми учителями, у 
каждого из которых свой стиль общения, 
свои технологии, приемы обучения и т.д. 
Часто эти формы и приемы ориентирова-
ны на более старший возраст, и вчерашние 
младшие школьники не всегда готовы сра-
зу принять и освоить новое. Меняется и си-
стема контроля: учителя встречаются с пя-
тиклассниками два–три раза в неделю, а 
не каждый день, поэтому и опросить каж-
дого не всегда успевают. Это быстро пони-
мают школьники и пользуются ситуацией. 
Поэтому в пятом–шестом классе часто 
происходит снижение успеваемости, поте-
ря интереса к учению.  

П 
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Отсюда вывод: переход в среднее звено 
обучения действительно является перелом-
ным в жизни подростков, поэтому необхо-
димо повышенное внимание со стороны 
учителей к данному периоду развития, а 
также важен подбор соответствующих тех-
нологий, методов и приемов обучения.  

Результаты исследования 

В рамках своей работы мы провели ди-
агностику социально-психологической ада-
птации 33 учащихся пятого класса МОУ 
СОШ г. Екатеринбурга по методике соци-
ально-психологической адаптации К. Род-
жерса и Р. Даймонда, адаптированной 
Т. В. Снегиревой [3]. 

На исходно-диагностическом этапе 
опытной работы (сентябрь 2016 г.) было 
выявлено, что у большей части обучающих-
ся (57%) обнаружена дезадаптированность, 
о чем свидетельствуют высокие показатели 
по шкалам «эмоциональный дискомфорт», 
«непринятие других», «лживость», «внеш-
ний контроль», «доминирование» и т.д. У 
43% учащихся ситуация оказалась более 
благоприятной по данным шкал «принятие 
себя», «эмоциональный комфорт», «приня-
тие себя», «внутренний контроль» и др.  

Однако более половины учащихся 
класса ощущали неблагополучие в новой 
образовательной ситуации. Эта проблема 
требовала своего решения.  

На наш взгляд, одним из продуктивных 
подходов в организации учебной деятель-
ности для данного возраста (то есть ответ на 
вопрос «как учить?») является интерактив-
ное обучение. Оно нацелено на поиск и 
приобретение знаний самими учащимся и 
вместе с этим на познание и развитие себя 
как личности, как субъекта.  

Исследованием возможностей интерак-
тивного обучения занимались Л. Н. Вави-
лова, О. Б. Воронкова, В. К. Дьяченко, 
Е. В. Коротаева, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин, Т. С. Панина и др. Интерактивное обу-
чение – это организация познавательной 
деятельности, осуществляемая в форме 
совместной деятельности учителя и уча-
щихся. В таком обучении все участники об-
разовательного процесса взаимодействуют 
друг с другом, проявляя такие качества, как 
поддержка, активность, самостоятельность, 
постановка цели и задачи, поиск решения 
проблемы, инициативность и пр.  

Интерактивное обучение, как считает 
Е. В. Коротаева, это особая форма органи-
зации обучения, основанная на межлич-
ностных взаимодействиях субъектов, 
направленная на обеспечение их само- и 
взаимоактивности в решении учебно-
познавательных, коммуникативно-
развивающих и социально-ориентационных 
задач. Конкретно-познавательная задача 

нацелена на понимание и решение непо-
средственной учебной проблемной ситуа-
ции; коммуникативно-развивающая вклю-
чает развитие навыков работы интерактив-
ного и интраактивного общения в процессе 
учебной деятельности; социально-
ориентационная нацелена на воспитание 
личностных качеств обучающегося [6, с. 72].  

В. И. Павленко полагает, что интерак-
тивное обучение – это не только поэтапное 
усвоение новых знаний (фактов, теорий, 
правил), но и воспитание различных ка-
честв личности (рефлексивности, адапта-
ции, ответственности, контроля действий) и 
способностей, норм поведения [8, с. 103]. 

Н. Суворова, опираясь на этимологию 
определения «интерактивный», настаивает 
на том, что «интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие 
учителя и ученика. <...> Следует признать, 
что интерактивное обучение – это специаль-
ная форма организации познавательной де-
ятельности. Она имеет в виду вполне кон-
кретные и прогнозируемые цели. Одна из 
таких целей состоит в создании комфортных 
условий обучения, при которых ученик чув-
ствует свою успешность, свою интеллекту-
альную состоятельность, что делает продук-
тивным сам процесс обучения» [13].  

С учетом полученных на исходно-
диагностическом этапе данных было реше-
но внедрять интерактивное обучение на 
уроках русского и иностранного языка, по-
скольку они в большей степени ориентиро-
ваны на коммуникацию, диалог, обсужде-
ние. А деление класса на подгруппы на уро-
ках английского языка создавало условия 
для разнообразной интерактивной работы 
учащихся. 

С учителями и пятиклассниками были 
обсуждены и приняты следующие установ-
ки для уроков в интерактивном режиме: 

– минимальное преподнесение учебно-
го материала в форме монолога на уроках, 
исключение дублирования информации, 
которая может быть получена из доступных 
источников;  

– доброжелательность в отношениях с 
учениками и недопустимость менторской 
позиции и порицания за неуспех;  

– индивидуальный подход на уроках 
английского языка, учитывающий «зону 
ближайшего развития» подростка; 

– положительная эмоциональная оцен-
ка любого достижения учащегося, чтобы 
успех переживался ими как радость; 

– отработка в различных формах ком-
муникативных компетенций учащихся;  

– развитие у учащихся стремления к 
самостоятельной оценке своей работы и т.д.  

Одна из наиболее распространенных 
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форм занятий в интерактивном режиме – 
работа в учебной паре, где один исполняет 
роль учителя, а другой ученика. У этой 
формы есть положительные черты: прого-
варивание каждым учащимся изучаемого 
материала, индивидуальный контроль, 
коррекция знаний. Можно организовывать 
работу таким образом, чтобы ученические 
пары динамично менялись. Тогда каждый 
из пятиклашек попробует себя в роли и ве-
дущего, и ведомого.  

Однако психологи считают негативной 
чертой парной организации учебной дея-
тельности некую монотонность формы. 
Чтобы этого избежать, стоит организовы-
вать работу в группах учащихся. Организа-
ция групповых взаимодействий в учебной 
деятельности на уроках иностранного язы-
ка может быть различной, так как меняет-
ся количество групп и число учащихся в 
группах, сообразно конкретно-
познавательной задаче урока. Среди инте-

ресных форм групповой работы на уроках 
русского и иностранного языка можно 
назвать «аукцион вопросов и ответов», 
«рассказ по цепочке», «конкурс реклам-
ных проспектов», «морской бой по теме»» 
«проект школьного сайта» и др.  

Такая систематическая работа помогает 
младшим подросткам быстрее освоиться с 
новой образовательной ситуацией, позво-
ляет открыть в себе и в одноклассниках но-
вые учебные умения и личностные каче-
ства, способствует сплочению коллектива 
как класса и одновременно создает условия 
для того, чтобы ученик мог проявить себя в 
конкретной учебно-познавательной, ком-
муникативно-развивающей, социально-
ориентированной ситуациях. 

Повторная диагностика социально-
психологической адаптации младших под-
ростков проводилась в апреле 2017 г. Диа-
гностика показала следующие результаты 
(рисунок 1):  

 

. 
 

Рис. 1. Данные социально-психологической адаптации младших подростков 
на исходно-диагностическом и результативном этапах 

опытно-поисковой работы 
 
По результатам диагностики менее 

чем у трети учащихся сохранилась деза-
даптивность, что выявилось через шкалы 
«эмоциональный дискомфорт», «неприня-
тие других», «лживость», «внешний кон-
троль», «эскапизм». Но большая часть 
младших подростков приняла новую обра-
зовательную ситуацию. Подростки стали 
увереннее в себе, открыты к коммуникации 
друг с другом, значительно легче стали ид-
ти на контакт с учителями в урочной дея-
тельности, с интересом принимали образо-
вательные ситуации, реализуемые в интер-
активном режиме. 

Заключение 

Д. Н. Кавтарадзе подчеркивал, что «но-
вая среда требует освоения адекватных ей 
типов мышления и поведения, благоприоб-
ретенных, а не интуитивных» [4, с. 64]. В 
этом контексте интерактивное обучение от-
вечает возрастным и образовательным по-
требностям младших подростков, способ-
ствует адаптации их при переходе из 
начального в среднее звено обучения.  

Кроме того, организация такого обучения 
соответствует требованиям к результатам обу-
чения, которые изложены в ФГОС ООО [11]: 
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– формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

– формирование осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре;  

– умение организовывать учебное со-
трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди-
видуально и в группе: находить общее ре-
шение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свое мнение (и др.). 

Учитывая возможности интерактивного 
обучения применительно к возрасту млад-
шего подростка, можно успешно проекти-
ровать образовательный процесс, достаточ-
но точно и определенно отвечая на вопро-
сы: «зачем учить?», «чему учить?», «кого 
учить?» и обязательно «как учить?». 
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рально ответственной, творчески социально-адаптированной личности к самым разнообразным 
сферам деятельности. Задачей высшего образования сегодня становится не простая передача сово-
купности знаний, умений и навыков, сообщаемых студентам, а формирование у них умений само-
стоятельно добывать, анализировать и рационально использовать информацию, эффективно рабо-
тать в быстро меняющемся мире. В связи с этим особенно актуальной становится проблема активи-
зации познавательной активности студентов в образовательном процессе на основе мотивации дол-
га и ответственности, которая представляет собой важнейшую антикоррупционную ценность, жиз-
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Nikoryak Vasily Vasilievich,  
Senior Lecturer, Department of Crisis Management and Evaluation, Institute of Global Economics, Ural State Mining Universi-
ty, Ekkaterinburg, Russia. 

ANTI-CORRUPTION VALUES AND FORMATION  
OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR OF LAW STUDENTS 

KEYWORDS: anti-corruption values; law students; legal education; anti-corruption behavior; learning. 

ABSTRACT.  In the course of transformation of the Russian education, it is believed that higher education 
should prepare students to be competitive in the labour market and to meet the employer’s requirements. 
Thus education should focus on formation of moral responsibility and creative personality ready to differ-
ent activities. The goal of higher education today is not just transfer of knowledge, skills and abilities, it is 
rather formation of the skills of independent analysis and choise of information and efficient work in the 
constantly changing world. In this connection it is especially important to activate cognitive ability pof stu-
dents in the learning process on the basis of motivation, duty and responsibility, which are the main com-
ponents of anti-corruption values necessary for prospective lawyers and law enforcement officers.  

ассмотрим типы мотивации обра-
зовательной деятельности. Наибо-

лее древний тип мотивации учения – страх 
перед телесным или моральным наказани-
ем, которые были широко распространены 
еще в Древнем Египте, где утверждали, что 
«уши мальчиков – на их спине». Об этом 
же повествует один из древнейших текстов 
педагогической направленности – папирус 
Ахтоя: «Тогда сказал он ему: “Видел я по-
бои, видел я побои”» [32]. В России моти-
вация учения в виде страха перед наказа-
нием стала интенсивно разрушаться еще 
полтора века назад после Указа Алек-
сандра II «Об изъятия от телесных наказа-
ний учащихся средних учебных заведе-
ний». До этого указа пороть нерадивых 

учеников считалось настолько естествен-
ным, что царский указ воспринимался как 
неприемлемое попустительство. 

В отечественном образовании не получи-
ла практически никакого распространения 
мотивация учения в виде материального сти-
мулирования. Она неверна по своей приро-
де – нельзя поощрять учеников материаль-
ными благами за то, что они получают от пе-
дагогов знания, умения и навыки. Это нару-
шает один из принципов римского права do 
ut des – «даю, чтобы ты дал», то есть пе-
редаю тебе право собственности на вещь, с 
тем, чтобы и ты передал мне право собствен-
ности на другую вещь (Римское право. Ст. 64).  

В советскую эпоху была предпринята 
попытка утвердить идеологическую моти-

Р 
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вацию учебной деятельности и связать ее с 
классовой борьбой: «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество» [21, с. 305]. Од-
нако этот тип мотивации практически не 
оказал какого-либо положительного влия-
ния на развитие образования. 

С разрушением идеологической системы 
ценностей молодое поколение стало воспи-
тываться в обществе потребления, где мате-
риальные стимулы стали приоритетными, но 
эти процессы в политической, экономиче-
ской и социальной жизни современной Рос-
сии резко обнажили такое негативное соци-
альное явление, как коррупция. Поэтому в 
современных условиях особое значение име-
ет воспитание антикоррупционных ценно-
стей, в особенности у студентов, обучающих-
ся в вузах юридического профиля, чья про-
фессиональная деятельность будет направ-
лена на защиту интересов человека. К сожа-
лению, в общественном сознании современ-
ной России коррупционные отношения стали 
нормой и даже необходимым элементом де-
ловой и правовой культуры граждан [14, с. 7].  

Возможно, что на распространение 
коррупции серьезно повлияло разрушение 
отечественной культуры, традиций нрав-
ственности и недостаточность морально-
нравственного и этического воспитания в 
отечественном образовании [16, с. 2]. Кор-
рупцию усиливает не только совокупность 
идеологического, духовно-нравственного и 
культурного факторов разложения основ 
жизни человека, общества, но и негативные 
экономические факторы [15, с. 3]. 

Основа коррупционного поведения – 
конфликт ценностей, проповедуемых в си-
стеме образования, среди которых особо вы-
деляются трудолюбие, честность, взаимопо-
мощь, стремление жить по совести, вера в 
добро, а в современном обществе потребле-
ния основными ценностями являются мате-
риальные блага. Такое общество ориентиру-
ет людей на беспощадность друг к другу, 
стремление добиваться успеха любой ценой. 
Это не ценности, а антиценности, являющи-
еся основой для коррупции [35, с. 6] в усло-
виях слабости общественного и правового 
контроля за незаконным обогащением. К 
сожалению, антиценности укоренились в со-
знании не только старшего поколения, но и 
молодежи. Им необходимо противопоста-
вить антикоррупционные ценности, среди 
которых следует особо выделить «мораль» и 
«нравственность», «достоинство» и «честь»; 
«долг» и «ответственность»; «совесть» и 
«альтруизм»; «законность» и «вера». В 
представлениях российских педагогов и 
юристов они являются основными средства-
ми противодействия коррупции. 

Для определения антикоррупционных 
ценностей необходимо уяснить содержание 
и смысловую наполненность таких понятий, 
как «мораль» и «нравственность», «досто-
инство» и «честь», «долг» и «ответствен-
ность», «совесть» и «альтруизм», «закон-
ность» и «вера». Формирование морали и 
нравственности, которые в обыденном со-
знании синонимичны, как антикоррупци-
онных ценностей – одна из наиболее акту-
альных проблем, стоящих перед высшим 
образованием в период политической и 
экономической трансформации Российско-
го общества и государства.  

Мораль и нравственность являются од-
ной из важнейших форм общественного со-
знания. Мораль – (лат. moralitas) – важ-
нейшее понятие европейской философии, 
которое синтезирует такие характеристики 
различных сторон человеческого опыта, как 
«добро» и «зло», «порок» и «добродетель», 
«правильное» и «неправильное», «спра-
ведливость» и «несправедливость», «честь» 
и «совесть» [31, с. 297]. Мораль как сово-
купность «правил поведения» оценивали 
Г. Спенсер [34], Дюркгейм [17, с. 369]. Со-
гласно воззрениям Ф. Бэкона, мораль при-
ходит к человеку извне через воспитание и 
ее можно исправлять примерами нрав-
ственности наставников и моральностью их 
учений [3, с. 99].  

По мнению Р. Декарта, мораль при-
звана управлять нашими нравами. Через 
правила поведения она руководит нашей 
жизнью, характеризует человека с точки 
зрения его способности жить в человече-
ском обществе и первой нашей заботой 
должна стать забота о правильной жизни 
[12, с. 20]. Б. Спиноза считал, что, 
насколько это возможно, надо говорить и 
делать необходимо так, как принято во-
круг: допускать наслаждения лишь 
настолько, насколько они не вредят здоро-
вью, а к материальным благам стремиться 
лишь для поддержания жизни [цит. по: 14, 
с. 585−586]. Цель моральной философии, 
считает Т. Гоббс – учить всех людей их 
обязанностям по отношению к обществу и 
друг к другу [10, с. 618].  

Согласно концепции культурно-истори-
ческого развития психики Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева [8] и А. Р. Лурии [23], мо-
раль возникает как всеобщее знание и нор-
ма поведения, а ее нормы рождались с опы-
том повседневной практической жизни лю-
дей. Моральное поведение, по мнению 
Л. С. Выготского, должно быть в природной 
сущности человека и совершаться свободно, 
легко и непосредственно [7, с. 249]. Для 
нашего исследования антикоррупционных 
ценностей важно, что мораль – своеобраз-
ная «внешняя» нравственность. Под влия-
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нием морали человек ведет себя «правиль-
но» (главным «правилом» является закон-
ность, легальность) только в условиях, когда 
ощущает постоянный контроль за собой. 
Это внешний локус контроля.  

О приверженности студентов, опрошен-
ных нами в процессе опытно-поисковой ра-
боты, внешнему локусу контроля свидетель-
ствуют их ответы, полученные на стадии 
констатирующего эксперимента. Так, 40% 
студентов считают, что сущность коррупции 
заключается в уверенности в безнаказанно-
сти за коррумпированность, то есть они счи-
тают, что ограничить коррупцию можно 
только усилением внешнего локуса кон-
троля. Об этом же свидетельствуют ответы 
56% студентов, уверенных в том, что борьба с 
коррупцией – это обязанность государства в 
защите прав и законных интересов граждан 
от несправедливости и произвола. При этом 
45% студентов считают, что граждане России 
не удовлетворены проводимыми мерами 
борьбы с коррупцией на государственном 
уровне. Лишь у 12% студентов есть представ-
ление о внутреннем локусе контроля. Они 
считают, что борьба с коррупцией – пробле-
ма индивидуально взятого гражданина, то 
есть его нравственности. В чем же отличия 
нравственности от морали? 

Нравственность в переводе с греческо-
го – этос. Русский аналог – «нрав» (харак-
тер). Гегель в «Философии права» нрав-
ственность рассматривал как завершающий 
этап развития объективного духа [9, с. 200]. 
Нравственность – это внутренние, духовные 
качества, которыми руководствуется чело-
век; этические нормы; правила поведения; 
определяемые этими качествами. Нрав-
ственность − «внутренняя» мораль. Она 
опирается на внутренний локус контроля.  

Нравственный человек не совершает 
коррупционных преступлений не потому, 
что чувствует постоянный внешний кон-
троль над собой, а потому, что находится 
под влиянием непрерывного самоконтроля, 
важнейшими критериями которого являют-
ся антикоррупционные ценности, которые 
приобретаются в образовательном процес-
се, органично сочетающем воспитание и 
учение. Для формирования антикоррупци-
онных ценностей у студентов гораздо важ-
нее развить нравственность, чем мораль. 
Антикоррупционные ценности постепенно 
переходят в правила поведения, в «нравы» 
посредством различных методов решения 
ситуативных задач и упражнений в совер-
шении нравственных поступков, перерас-
тающих в необходимые нормы поведения. 
Однако у современных студентов – будущих 
правоведов они недостаточно развиты.  

О слабом развитии антикоррупцион-
ных ценностей в структуре нравственности 

можно судить по ограниченному числу сту-
дентов с внутренним локусом контроля. 
Так, 23% опрошенных нами студентов за-
явили, что не одобряют коррупцию, но до-
пускают для себя возможность дачи взятки 
для разрешения крупных жизненных про-
блем, а еще 25% утверждали, что к корруп-
ции относятся терпимо, как к неизбежности 
[16, с. 6]. Данные нашего исследования сви-
детельствовали, что только у 23% развит 
внутренний локус контроля, но лишь на 
первоначальном уровне. Об этом свидетель-
ствуют их ответы: «Непримиримо отно-
шусь, никогда не буду давать и брать взят-
ки, но допускаю, что другие граждане могут 
давать и брать взятки».  

У 27% ответивших студентов внутрен-
ний локус контроля развит более высоко. 
Они к коррупции относятся непримиримо и 
будут бороться с любыми видами корруп-
ции [там же, с. 7]. Анализ ответов на вопрос 
о «Гражданской позиции по отношению к 
коррупции» свидетельствует, что только 3% 
студентов считают коррупционное возна-
граждение нормальной формой взаимоот-
ношений. Тогда как 20,3% респондентов от-
ветили, что к такому вознаграждению необ-
ходимо отнестись как к неизбежному факту, 
главное – «решить проблему», а 32% за-
трудняются с ответом, что говорит о полном 
отсутствии или слабом уровне внутреннего 
локуса контроля [там же, с. 7].  

Воспитание антикоррупционной нрав-
ственности молодого поколения студентов 
юридического профиля должно происхо-
дить в процессе осмысления ими образцов 
не только правильного, но и неправильного 
поведения, а также пределов собственной 
свободы, задаваемой организационной или 
нормативной упорядоченностью, которая 
активизируется антикоррупционными цен-
ностями через внутренние психологические 
механизмы. 

Воспитание в виде развития нравствен-
ности происходит в течение всей жизни че-
ловека, она формируется в детском, под-
ростковом и юношеском возрасте. Результа-
ты анкетирования на констатирующем эта-
пе опытно-поисковой работы показали, что 
ответы студентов на вопрос «Антикорруп-
ционное воспитание должно начинаться в 
семье, продолжаться в процессе учебы и 
трудовой деятельности» распределились 
следующим образом. Ответ «Полностью со-
гласен», выбрали 58% студентов, а 38% ре-
спондентов – «Частично согласны» и 4% 
проанкетированных выбрали ответ «Не со-
гласен». На вопрос: «В нашем вузе доста-
точно дисциплин, формирующих антикор-
рупционное поведение?» 11% студентов от-
ветили «Не согласен», а 22% респондентов 
«Затрудняюсь с ответом».  
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В современных условиях высшего обра-
зования для студентов всех специальностей 
крайне затруднительно или даже невоз-
можно в полной мере осуществить нрав-
ственное воспитание в антикоррупционных 
целях. Очевидно, что оно должно быть 
дифференцировано в соответствии с про-
филем подготовки. Для студентов юридиче-
ского направления необходимо сосредото-
читься на формировании антикоррупцион-
ных ценностей в целях развития у них мо-
рального сознания, нравственных чувств, 
выработки привычек и навыков, нрав-
ственного поведения.  

Среди антикоррупционных ценностей 
будущих правоведов следует особо выде-
лить достоинство − это стоимость, ценность, 
добротность, степень годности, отличное 
качество или превосходство [11], так как оно 
способствует развитию личности с высокой 
социальной ответственностью перед собой, 
обществом и отдельными гражданами [там 
же, с. 440]. Достоинство в педагогическом 
аспекте рассматривается как цель воспита-
ния и развития личности. Это высокий уро-
вень сформированности внутренних этиче-
ских инстанций: нравственности, совести, 
разума, которые вместе взятые представля-
ют квинтэссенцию нравственных мотивов 
поведения, как считают Т. Шибутани [42] и 
А. Г. Асмолов [1].  

По мнению Н. А. Бердяева, личное до-
стоинство – это универсальность самооценки 
своих способностей и способностей других 
людей, при которых каждая личность пони-
мается как некий микрокосм, отражающий и 
выражающий макрокосм [4]. И. Фихте писал 
об обеспечении естественных прав и свобод 
другого человека как условии сохранения и 
развития собственных прав и свобод [39]. Это 
реализация способности к автономии в мире 
– высшая ценность человеческого существо-
вания прав и свобод, по И. Канту [19]. Источ-
ником человеческого достоинства служит 
только животворная сила труда, считал К. Д. 
Ушинский [38]. По мнению В. А. Сухомлин-
ского, достоинство – это мудрая власть дер-
жать себя в руках [36]. Достойное должно 
стать самой сущностью духовной культуры, 
недостойное – вызывать презрение и омер-
зение [там же]. Мы считаем, что именно до-
стоинство – первая антикоррупционная цен-
ность, развитость которого предопределяет 
антикоррупционное поведение. 

Личностные поступки находятся в ин-
версионной связи с достоинством: они 
определяют достоинство, а оно предопреде-
ляет поступки и действия. По мнению 
Дж. Локка, побуждение человека к благо-
родным поступкам порождает привычки, 
которые, установившись, будут действовать 
сами собой, легко и естественно [22]. В деле 

воспитания достоинства С. Френе и В. А. Су-
хомлинский выделяли особое значение 
идеала, то есть исключительной личности 
на примере педагога, наставника, вдохно-
вителя, несущего добро, правду, истину и не 
поддающегося подлости [40]. Только в 
творчестве, путем самосознания, самообра-
зования и самовоспитания можно развить 
свое нравственное достоинство, считал 
А. Дистервег [13]. 

Профессиональным своеобразием бу-
дущих юристов как гарантов защиты чести 
и достоинства граждан является забота о 
сохранении и утверждении всего законного, 
доброго и благородного. Это также анти-
коррупционная ценность, которая проявля-
ется в социальной ответственности перед 
обществом и самим собой. Это необходи-
мость и обязанность быть ответственными 
за свои действия, поступки. Так проявляет-
ся ответственность – способность принять 
на себя вину за последствия своих деяний и 
проступков. Социальная ответственность 
есть показатель развития личности, выра-
жающийся в потребности «самореализации 
не себя в обществе, а себя для общества» 
[33, с. 173]. Она проявляется как личностное 
образование в виде готовности человека к 
выполнению своих обязанностей перед со-
циумом и собой.  

Практически во все периоды развития 
российского общества вопросы духовно-
нравственного воспитания имели большое 
значение, но сегодня воспитание совести у 
молодого поколения студентов как индика-
тора сформированности антикоррупцион-
ных ценностей приобретает чрезвычайную 
актуальность. В. А. Сухомлинский описывал 
совесть как чуткого стража поступков, одну 
из тончайших сфер процесса формирования 
духовного мира человека, личности с чув-
ствами и мотивами поведения [37, с. 115]. 
Она стоит на страже духовных ценностей 
человека, так как, по мнению И. А. Ильина, 
представляет собой «состояние нравствен-
ной очевидности» [18]. По Дж. Локку, со-
весть выражает чувство несогласия человека 
самим с собой [22]. По мнению Г. В. Лейб-
ница и Дж. Батлера, совесть выступает од-
ним из удостоверений личности и самостоя-
тельности человека. Совесть как «голос ино-
го», устами совести как бы говорит «Всеоб-
щий закон, высшая истина, это голос “зова” 
Бога и естественного закона» [22]. 

Николай Бердяев отмечал, что совесть 
есть дух и духовное начало в человеке и она 
не социального происхождения. По его 
мнению, совесть есть глубина человеческой 
природы, которая сохранила связь с Боже-
ственным миром [5, с. 115]. На наш взгляд, в 
российском обществе наблюдается прямо 
противоположная тенденция – усиливается 
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вызывающая беспокойство психологиче-
ская среда вписывания коррупции в обще-
ственные отношения, увеличиваются мас-
штабы вовлечения и понижается возраст 
субъектного знакомства с ней.  

В воспитании антикоррупционного по-
ведения особо выделяется ценность «вера в 
добро, справедливость, порядочность, чест-
ность», определяющие поведение личности 
и ее отношение к социуму. Вера – ценность 
не только светской этики, но и религиозного 
сознания. Для нашего исследования важно, 
что вера противопоставлена коррупции как 
социальному злу, которое рассматривается в 
Ветхом Завете: «Я знаю, как многочисленны 
ваши преступления и как тяжки ваши грехи: 
вы притесняете правового, берете взятки, а 
нищего, ищущего правосудие, гоните от во-
рот (Ам., 5:12)» [5, с. 260]. 

О важности морально-нравственного 
воспитания под влиянием религиозной ве-
ры, веры в бога как высшей ценности в со-
временном обществе писал еще И. А. Ильин 
[18]. Глубоко верующему человеку важно 
прислушаться к своему внутреннему голосу, 
чтобы знать, что можно, а чего делать нель-
зя. По его мнению, люди отвернулись от Бо-
га, перестав верить в него, проявили само-
уверенность в себе и в своих делах, что при-
вело к упразднению веры из жизни. Неве-
рие порождает культ денег, что опускает 
душу человека в божественную греховность 
и делает его предрасположенным к корруп-
ционным проступкам. По мнению И. Мар-
тынюк и Н. Соболевой, вера является кате-
горией, обозначающей личностное, свобод-

ное самоопределение человека относитель-
но духовного и этического, именно в вере 
концентрируется и воплощается то, что 
определяет направленность человеческой 
жизни, взгляды, поступки личности, то, что 
заставляет ее добровольно руководство-
ваться теми или иными ценностями, нор-
мами, предписаниями [25, с. 33].  

Однако особо следует выделить мнение 
Л. Г. Фишмана о том, что в борьбе с корруп-
цией не стоит возлагать большие надежды 
на религиозное воспитание в целом и на 
православие в частности. Очевидно, что он 
исходит из опыта дореволюционной Рос-
сии, где религиозное воспитание не препят-
ствовало коррупции [41, с. 131].  

Происходящие в стране экономические 
и политические изменения обостряют про-
блему нравственного воспитания молодого 
поколения, в том числе в профессиональ-
ном образовании. Поэтому необходимы по-
иск и реализация новых форм антикорруп-
ционного воспитания. Как показывает 
практика, борьба с коррупцией осуществля-
ется только на законодательном уровне, что 
не решает проблемы. Главная антикорруп-
ционная ценность – это мотивация позна-
вательной активности на основе долга и от-
ветственности. Возникла необходимость 
сориентировать образовательный процесс 
студентов во всех вузах, особенно юридиче-
ского профиля в русло воспитания таких 
нравственных ценностей, как «мораль», 
«нравственность», «достоинство», «честь», 
«долг», «ответственность», «совесть», «аль-
труизм», «законность» и «вера».  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ИНЖЕНЕРА:  
В РАМКАХ АСПИРАНТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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высококвалифицированные специалисты; качество высшего образования; аспирантура; аспиранты. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки аспирантов инженерно-
технического направления, формирования у них как у будущих энергетиков инженерного мышления 
на основе уже имеющихся и разработанных инновационных технологий ввиду требований нового Фе-
дерального государственного стандарта образования и концепции по модернизации российского об-
разования. Последовательное и непременное использование технологий в учебном процессе может 
способствовать более эффективному владению технологиями в учебном и производственном процес-
сах, более успешному освоению будущей профессии; сближению всех форм образовательного процес-
са с особенностями будущей инженерной профессиональной деятельности, в частности в области 
электроснабжения и применения электрической энергии в сельском хозяйстве и т.д.; постепенному 
переходу с когнитивной (знаниевой) педагогики на педагогику компетентностную, деятельностную. 
Усиление технологизации образовательного процесса является наиболее эффективным способом 
освоения содержания учебного материала инженера-энергетика и овладения им компетенций и ком-
петентностями в исследовательской, исследовательско-преподавательской профессиональной дея-
тельности; дает возможность развивать способности и потребности работать в команде, в группе, со-
трудничеству, умению вести диалог на профессиональном, личностном, бытовом уровнях, развивать 
лидерские качества. Результаты исследования могут использоваться для формирования психолого-
педагогической адаптации обучающихся к новым условиям образовательного процесса, нововведени-
ям, а также улучшению качества занятий как результат успешности. 
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ABSTRACT. The article considers the topical issues of training of graduate students of the engineering areas. 
It discusses engineering thinking formation based on the existing and innovative technologies with regard to 
the requirements of the new Federal State Standard of Education and the concept of modernization of Rus-
sian education. The consistent and permanent use of technology in the educational process as a goal, tasks, 
principles, forms, contents, and condition may contribute to the more efficient use of technology in learning 
and production processes, the more successful mastering of future profession, the convergence of all forms of 
educational process with the features of the future engineering professional activities particularly in the field 
of electricity and use of electrical energy in agriculture, etc. It also promotes gradual transition from the cog-
nitive (knowledge) pedagogy to competence- and activity-besed teaching. The increasing technologization of 
the educational process is the most effective way of mastering the content of educational material and acquisi-
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tion of the skills and competencies necessary for research work. It also provides the opportunities to develop 
abilities to work in a team, the ability to run a dialogue on professional, personal and everyday topics and to 
develop leadership skills. The results of the study can be used for psycho-pedagogical adaptation of students 
to new conditions of educational process, innovations, and improve the quality of the training. 

Введение 

течественная педагогика в XXI в. 
вступает в новый этап развития, ха-

рактеризующийся интенсивными поисками 
и исследованиями обновления содержания 
образования, методов, подходов, техноло-
гий. В качестве основных единиц обновле-
ния содержания образования рассматрива-
ются компетентности и компетенции. Одной 
из приоритетных задач современной высшей 
школы в подготовке аспирантов, в частности 
инженера в области энергетики в сельском 
хозяйстве, становится не только формирова-
ние у обучающихся представленных им зна-
ний, умений и навыков, приобретаемых ими 
в процессе освоения конкретной учебной 
дисциплины, но и учебных действий, то есть 
овладение обучающимися эффективным, 
универсальным «инструментарием» – тех-
нологией, позволяющей успешно усваивать 
новые научные знания, знания в области 
энергосбережения, энергоснабжения в агро-
промышленном комплексе страны, направ-
ленные на развитие отрасли. Проблемой 
высшей школы также является, по опреде-
лению исследователей, формирование ин-
новационного типа мышления и поведения, 
а инновационный процесс рассматривается 
ими [12] как процесс получения и накопле-
ния научных знаний [1; 5; 11]. Обоснованием 
таких требований является подписание Рос-
сией Болонского соглашения и утверждение 
многоуровневого образования как ключево-
го направления модернизации высшего об-
разования в начале XXI столетия.  

Компетентностный подход диктует ло-
гику построения образования, непривычную 
для существующей образовательной практи-
ки, пока не совсем понятную многим обуча-
ющимся и преподавателям, так как тради-
ционно содержание образования диктовало, 
какие знания, умения, навыки можно сфор-
мировать на его основе у обучающихся, сей-
час же все наоборот – сначала формулиру-
ются результаты образования, которые 
предопределяют содержание, приоритетным 
в этой системе будет считаться тот образова-
тельный результат, который связан с овла-
дением «инструментами» деятельности и 
познания [7; 9], то есть инновационными 
технологиями обучения и воспитания. Акту-
альность наших исследований заключается в 
осознании необходимости освоения иннова-
ционных технологиий, что, в свою очередь, 
может способствовать технологизации всего 
учебного процесса вуза, как необходимое 
средство, цель, содержание образования.  

Исходя из этого, цель нашего исследо-
вания – продемонстрировать влияние зна-
ний, умений использования технологий в 
совокупности участниками образовательно-
го процесса (обучающийся, преподаватель, 
руководство образовательного учреждения, 
люди из социума, работодатель, родитель), 
а также технологизации всего образова-
тельного процесса высшей школы иннова-
ционными методиками обучения (модуль-
ное обучение, рейтинговый контроль про-
цесса обучения и воспитания, проблемное 
обучение, активное обучение, деловая игра 
как форма активного обучения, эвристиче-
ские технологии обучения, технологии раз-
вивающего обучения, интерактивное обу-
чение, информационные технологии, тех-
нология дистанционного образования 
и т.д.) на успешность обучающегося в про-
цессе самого обучения в вузе, в приобрете-
нии им профессионализма любого профиля 
в процессе обучения, на научность образо-
вательного процесса, на исследовательское 
мастерство обучающегося, на умение ис-
пользовать конкретные результаты науч-
ных исследований и достижений передово-
го педагогического опыта в новые образова-
тельные, творческие, инновационные про-
дукты, на конкурентоспособность, техноло-
гичность мышления, экономичность как 
дополнительный эффект. 

Результаты исследования 

Как показывает пилотное исследование 
мнения преподавателей, степень техноло-
гизации учебного процесса инновационны-
ми методиками недостаточно высока, хотя 
из предложенных исследователями инно-
вационных технологий: контекстного обу-
чения (А. А. Вербицкий), имитационного 
обучения (В. М. Ефимов, В. Ф. Комаров и 
др.), проблемного обучения (М. И. Махму-
тов и др.), модульного обучения 
(П. А. Юцивичене), полного усвоения зна-
ний (М. В. Кларин и др.), дистанционного 
обучения (С. Е. Полат) в вузе существенно 
работают только две-три технологии: мо-
дульное обучение, рейтинговое и дистанци-
онное [6, с. 248]. Все технологии в основном 
выстраиваются в рамках личностно ориен-
тированного подхода и опираются на ак-
тивную, субъектную познавательную пози-
цию как обучающегося, так и преподавате-
ля. С нашей точки зрения и по мнению 
преподавателей, для технологизации обра-
зовательного процесса, для перехода от де-
клараций к реальным шагам построения 
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современной системы высшего образова-
ния, «наполненной» (оснащенной) иннова-
ционными технологиями, необходим пре-
подаватель с новым мышлением, с новыми 
подходами в образовании, владеющий тех-
нологиями личностно ориентированного, 
деятельностного подхода. Однако педагоги-
ческие технологии, востребованные в ком-
петентностном подходе, предусматриваю-
щие активность, диалогичность, способ-
ность к исследовательской деятельности, 
субъектность, незаслуженно игнорируются 
или им придают недостаточно важное зна-
чение. По мнению преподавателей, главная 
трудность при углубленной фундаменталь-
ной и профессиональной подготовке обу-
чающихся, готовых к преподавательской 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования, способных 
решать научно-исследовательские, педаго-
гические и организационно-управленче-
ские задачи в предметной области, с воз-
можностью в дальнейшем работать как в 
научно-педагогической области, так и в 
профессиональной сфере инженера-
энергетика с высшим техническим образо-
ванием, отвечающего требованиям инже-
нерной профессии, это сложившиеся и уко-
ренившиеся в образовательной практике 
стереотипы преподавания, так как абсо-
лютное большинство преподавателей не 
всегда руководствуются современными до-
стижениями наук об образовании, а вос-
производят те подходы, которым учили их 
самих [10]. Проблема также состоит и в том, 
что карьерные притязания и желание стать 
квалифицированным, компетентным ин-
женером еще до окончания высшей школы 
неоправданно высоки. Причина, по мнению 
преподавателей и исследователей компе-
тентностного подхода, в отсутствии тех ин-
новационных технологий, которые способ-
ствуют формированию инновационного ти-
па мышления и поведения, отсюда и низкая 
успеваемость, и низкая компетентность [12, 
с. 131]. 

Для проверки реальности отмеченных 
проблем в Башкирском государственном 
аграрном университете нами было проведе-
но исследование, целью которого являлось 
установление связи между успешностью 
выпускника в профессиональном деле и 
усвоением технологии в учебном процессе.  

Материалами для исследования послу-
жили данные, полученные путем методов 
исследования – тестирования, наблюдения, 
беседы, а также применения «технологии дея-
тельностного развития кооперации» (концеп-
ция «Педагогика жизни и технология дея-
тельностного развития кооперации» (ТДРК) 
авторов Ф. Н. Зиатдиновой и Р. Ш. Акбаше-
вой, утвержденной НИМЦ при ГУНО г. Уфы 

в 1999 г. протоколом № 10 от 24.06.1999). 
Данная концепция нами рассматривается в 
качестве уникального, эффективного метода, 
«инструмента» [9], апробированного авто-
ром более двух десятилетий на практике в 
русле личностно ориентированного образо-
вания в разных типах учебных заведений в 
развитии личности педагога, обучающегося.  

Исходное понятие «кооперация» подра-
зумевает общность людей, то есть обучаю-
щихся, преподавателей, людей из социума, 
работодателей, организованных для реше-
ния какой-либо задачи. Развитие коопера-
ции происходит в соответствии со сложно-
стью задачи, подлежащей решению: чем 
сложнее жизненная задача, тем выше уро-
вень кооперации. Процесс освоения новых 
знаний сопутствует решению Жизненных 
Задач (ЖЗ): цель – решение ЖЗ, результат – 
новые знания. При таком подходе есте-
ственно решается проблема связи теории с 
практикой. Развитие кооперации по гори-
зонтали и по вертикали предполагает, как 
непременное условие, непрерывное строи-
тельство отношений на основе принципов 
гуманизации как с людьми, так и с миром 
живой и неживой природы. Направленность 
образовательного процесса на формирова-
ние потребности и способности к решению 
усложняющихся Жизненных Задач в рамках 
вуза предполагает развитие кооперации по 
следующим уровням: обучающийся – обу-
чающийся, обучающийся – педагог, обуча-
ющийся – родитель, педагог – родитель, 
обучающийся – социум, что обеспечивает 
включенность всех членов кооперации в ре-
альное живое дело, диалог (диалог культур). 

Таким образом, включается механизм 
саморазвития, самоактуализации личности, 
осуществляются принципы ненасилия в 
практике обучения и воспитания, формиру-
ется «самость»: самоактуализированность, 
самоцелеполагание, самореализация про-
ектов, планов, самоанализ достигнутых ре-
зультатов, самооценка успешности.  

Концепция «Педагогика жизни и тех-
нология деятельностного развития коопе-
рации» (ТДРК) построена на основе теории 
деятельности В. В. Давыдова, которую он 
называл «инструментальной системой про-
ектирования» [6], а также теории А. Н. 
Леонтьева. А. Н. Леонтьев в структуру дея-
тельности ввел потребности, мотивы, зада-
чи, действия и операции [14], В. В. Давыдов 
структуру деятельности дополнил решени-
ями задачи, а Д. Б. Эльконин добавил в 
элемент деятельности контроль и оценку 
[22], что присуще используемой нами тех-
нологии как методу развития личности пе-
дагога и обучающегося. Обращение к тео-
рии деятельности было вызвано и пробле-
мами в отечественной педагогике и психо-
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логии, где ее рассматривали как способ уча-
стия индивида в преобразовании существу-
ющей действительности, как метод позна-
ния, как условие проявления и развития 
личности, как условие конструирования от-
ношений между людьми (А. А. Вербицкий) 
[5]. Концепция «Педагогика жизни и техно-
логия деятельностного развития коопера-
ции» была использована нами в образова-
тельном процессе (аспирантуре) в течение 
двух лет при изучении дисциплин «Психо-
логия личности», «Педагогика высшей шко-
лы» и в магистратуре при изучении дисци-
плины «Психология и педагогика высшей 
школы» непрерывно во всех видах занятий: 
лекциях, практических занятиях, индивиду-
альном консультировании обучающихся, 
научно-практических и студенческих конфе-
ренциях, олимпиадах, круглых столах и т.д.  

Суть технологии состоит в освоении 
элементов алгоритма деятельности. Про-
цесс занятий максимально организован в 
соответствии со структурой деятельности: 
анализ ситуации (Ас) – целеполагание (Ц) – 
планирование (П) – реализация плана (Р) – 
анализ деятельности (Ад) с последующим 
выходом на новый цикл деятельности. В 
основном, формой работы на занятиях вы-
бирается деловая игра, где по согласованию 
выбираются команды, команды выбирают 
лидеров команд, придумывают название, 
девиз команды. Также по согласованию из-
бираются эксперты, которые занимаются и 
отвечают за организацию занятия, оцени-
вают работу лидеров и членов команд, 
определяют количество набранных баллов 
исходя из дополнений, вопросов к высту-
пающим, выявляют лучшие команды, при 
этом следят за соблюдением критериев 
оценок, требований к выполнению самосто-
ятельной работы, анализируют и оценива-
ют весь ход занятий, уровень полученных 
знаний, выполнения целей и задач, постав-
ленных перед занятием (дисциплиной), ор-
ганизационные способности лидеров ко-
манд, качество содержания материала, от-
мечают слабые и сильные стороны прой-
денного материала. В свою очередь, лидеры 
работают в своих командах, выясняют сте-
пень готовности участников к занятию, ка-
кими дополнительными материалами, ин-
формацией они владеют и могут поделиться 
с другими командами, лидеры команд так-
же вправе анализировать и оценивать сов-
местно с членами своей команды степень 
вовлеченности участников в игровой про-
цесс: например, кто был более активен в об-
суждении темы, проблемы, в решении за-
дачи, насколько команда активна в отличие 
от других команд, в чем заключается эта ак-
тивность и т.д. Команды используют разные 
методы выступлений: презентации, олим-

пиады, тренинги, проблемные лекции, лек-
ции вдвоем и т.д. под руководством педаго-
га, педагог становится координатором 
учебного процесса. Занятие заканчивается 
само- и взаимоанализом, само- и взаимо-
оценкой достижений, успехов, знаний каж-
дого члена команды, в том числе и препо-
давателя. При этом при оценке деятельно-
сти участников образовательного процесса 
учитывается умение анализировать свои 
сильные и слабые стороны знаний, харак-
тера, способностей, потребностей, волевых 
качеств и т.д. Если на занятиях начатая ра-
бота остается незавершенной, то она пере-
носится на другое занятие, на другую встре-
чу и продолжается дальше до полного за-
вершения, что дает возможность коллекти-
ву, команде овладевать способностью за-
вершать начатое дело до конца, выполнять 
обязательства в команде. Лидер или капи-
тан команды внутри своей группы органи-
зовывает работу по подготовке вопросов, 
дополнений и т.д., которая оценивается ли-
дером команды, экспертами, самим высту-
пающим, педагогом. В конце занятия ана-
лизируются и оцениваются совместно про-
деланная работа, общие достижения. Лиде-
ры команд отмечают и оценивают по баль-
ной системе отличившихся членов коман-
ды, анализируют уровень полученных новых 
знаний, тот есть уровень развития. На основе 
разработанных критериев модульно-рейтин-
говой системы оценки анализируются вы-
полненные самостоятельные работы. 

Кроме «межкомандной» работы в груп-
пе осуществляется и межгрупповая команд-
ная работа в форме дискуссий, олимпиад, 
конференций, лекций, деловой игры, где 
также выбираются лидеры – капитаны ко-
манд, но уже группы, определяются цели, 
задачи, проект или план работы. В конце ра-
боты капитаны команд, эксперты, препода-
ватель анализируют, оценивают работу каж-
дой команды, делают выводы – насколько 
проделанная работа показывает динамику 
развития каждой группы, команды, каждого 
члена команды. Если финальное обсуждение 
не успевает завершиться, оно переходит на 
следующее занятие, таким образом, прин-
цип непрерывности дает возможность за-
вершить начатую работу (см. таблицу 1) [9]. 

В исследовании участвовали аспиранты 
1 и 2 года обучения в количестве 37 человек 
и были использованы итоги зачетно-
экзаменационной сессии по дисциплинам, 
определяющие разные профессиональные 
компетенции обучающихся. Для тестирова-
ния использовали адаптированную методи-
ку А. В. Усовой «Мотивация обучения в ву-
зе». При этом адаптированная методика 
была направлена на организацию экспери-
ментальных ситуаций, в которых аспирант 
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должен был проявить полноту усвоения со-
держания знаний; степень усвоения объема 
технологии деятельностного развития ко-
операции, исследовательскую деятельность; 
полноту усвоения многоуровневых связей и 
отношений через освоение элементов техно-
логии в образовательной среде (полноту 
усвоения многоуровневых субъект-
субъектных связей и отношений, активно-

сти), дополненную критериями оценки; 
умением осознанно отделять существенные 
ценностные признаки понятия от несуще-
ственных; умением оперировать знаниями 
и понятиями в решении определенного 
класса сложности задач познавательного и 
практического характера; умением класси-
фицировать понятия, правильно соотносить 
их друг с другом. 

 
Таблица 1 

Последовательность действий обучающихся 
по развитию личностной свободы и способности к диалогу 

 

Этапы Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

1-й этап –  
Ас  
(Анализ 
ситуа-
ции) 
 

Преподаватель формулирует 
проблемы, темы дисциплины, 
обсуждает заранее заданную си-
туацию с обучающимися, опре-
деляет проблемы и значимость 
дисциплины, темы, задачи в 
профессиональной деятельно-
сти, уровни компетенций и ком-
петентности как будущего про-
фессионала.  

Обучающиеся вживаются в дан-
ную ситуацию, или личностно 
присваивают эту проблему, или 
принимают как необходимость – 
формулируется проблема из сов-
местного анализа, где преподава-
тель становится на позицию ко-
ординатора, студенты на пози-
цию субъектов и объектов дея-
тельности. 

2-й этап –  
Ц. (Це-
лепола-
гание) 

Преподаватель ставит цели и за-
дачи по темам дисциплины и по 
освоению обучающимися алго-
ритма действий технологии. 
Учит обучающихся целеполага-
нию по проблемам дисциплины 
и профессионализма. Каждый 
раз контролирует цели, постав-
ленные обучающимися. 

Обучающиеся активно прини-
мают участие в целеполагании: 
уточняют, дополняют, конкрети-
зируют свои ближние и дальние 
цели и задачи исходя из ситуа-
ций и тем дисциплины.  

3-й этап –  
П. 
(плани-
рование 
или орга-
низация 
учебной 
деятель-
ности)  

Преподаватель организует учеб-
ную деятельность в форме дело-
вой игры, дискуссии, полемики, 
рефлексии, конференции, викто-
рины, олимпиады и т.д. Предла-
гает организовать группы, ко-
манды, самостоятельно распре-
делить амплуа в группах, коман-
дах между лидером и членами 
группы или команды; планиро-
вание возможных действий внут-
ри групп или команд, уточнение 
критериев оценок, форм анализа 
деятельности, рефлексии, допол-
нительных тем в учебной дея-
тельности по решению конкрет-
ных задач, возможные формы 
презентаций преподавателями и 
студентами информационного 
материала и т.д. 

Обучающиеся работают по плану 
целеполагания в группах или 
командах, распределяют между 
собой роли по принципу догово-
ренности, выборности, голосова-
ния; планируют свои услуги и 
темы для передачи информации 
в форме докладов, рефератов, 
сообщений; планирование форм 
и способов презентаций, пред-
полагаемых результатов. Ставят 
цели и задачи внутри команд, 
групп дополнительно, для кон-
троля работы внутри групп, ко-
манд. 

4-й этап –  
Р. (реа-
лизация 
целей и 
задач или 
осуществ-
ление дея-

Преподаватель не принимает 
прямого участия в ведении се-
минарских, практических заня-
тий, но активизирует студентов 
на занятиях, выявляя их знания 
и умения; координирует актив-
ность и действия капитанов ко-

Обучающиеся работают активно, 
участвуя в командной работе или 
деловой игре, на основе самоорга-
низации делятся на команды, вы-
бирают лидера команды, опреде-
ляют цели и задачи на данный 
момент деятельности, выбирают 
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тельности) манд, лидеров, умения быстро 
распределяться в команды, 
группы; участвует в обсуждении 
тем, вопросов, проблем, консуль-
тирует по необходимости, нена-
вязчиво контролирует уровень 
сотрудничества, диалога между 
обучающимися внутри команд, 
групп, дополняет, исправляет, 
корректирует ответы новыми 
дополнительными знаниями, 
когда у студентов возникают в 
этом необходимость (в процессе 
деятельности прививает куль-
турные и общечеловеческие 
ценностные отношения). 

девиз команды, члены команд ра-
ботают под руководством лидера 
команды, но вся деятельность 
строится на основе договора и со-
гласования действий, в соответ-
ствии со своими амплуа; совмест-
но разрабатывают стратегии дея-
тельности, критерии оценок и 
анализа, консультируются, сове-
щаются по необходимости, голо-
суют, предоставляют другим чле-
нам команд необходимые матери-
алы; участвуют в презентациях 
знаний, умений по заданным те-
мам, используют элементы сорев-
нования, сопереживания, толе-
рантности. Выступают с сообще-
ниями, докладами, дополнитель-
ным материалом. Делают необхо-
димые записи. 

5-й этап - 
Ад. (ана-
лиз дея-
тельно-
сти – пре-
зентация) 
 

Преподаватель принимает отчет, 
обобщает и резюмирует полу-
ченные результаты от членов 
групп или команд, подводит ито-
ги образовательного процесса, 
оценивает знания, умения обу-
чающегося, организованность, 
умения работать в группах или 
командах, вести диалог на 
уровне субъект-субъектных от-
ношений, умения оценивать друг 
друга, лидерские качества, слу-
шать и обосновывать свое и чу-
жое мнение, выказывать толе-
рантность и т.д., подводит к ре-
флексии. 

Обучающиеся демонстрируют 
свои знания и умения по задан-
ным темам, понимание пробле-
мы или ситуации, выполнение 
своих целей и задач, умение 
представить найденный способ 
решения проблемы как соб-
ственное исследование, соб-
ственные предложения, активно 
пользуются методом самооценки 
и взаимооценки, самоанализа и 
взаимоанализа для рефлексии 
достижений, приобретенных 
компетенций. 

6-й этап - 
Ас. (ана-
лиз ситу-
ации и 
рефлек-
сия)  

Рефлексия о достижениях при 
изучении дисциплины, темы, 
общие впечатления об успешно-
сти обучающихся как будущих 
профессионалов. Выход на но-
вую педагогическую цель или 
ситуацию, к дальнейшему, более 
сложному решению проблемы. 
Выявление достигнутых компе-
тентностей и компетенций. 

Рефлексия о качестве развития, 
о достижениях при изучении 
дисциплины, впечатления об 
успешности обучающегося как 
будущего профессионала, его 
уровене компетентности и ком-
петенций на данный момент. 
Выход на новую педагогическую 
цель или ситуацию, к дальней-
шему, более сложному решению 
проблемы и т.д. Выявление до-
стигнутых компетентностей и 
компетенций. 

 
В исследовании участвовали аспиранты 

1 и 2 года обучения в количестве 37 человек 
и были использованы итоги зачетно-
экзаменационной сессии по дисциплинам, 
определяющие разные профессиональные 
компетенции обучающихся. Для тестирова-
ния использовали адаптированную методи-
ку А. В. Усовой «Мотивация обучения в ву-
зе». При этом адаптированная методика 
была направлена на организацию экспери-
ментальных ситуаций, в которых аспирант 
должен был проявить полноту усвоения со-

держания знаний; степень усвоения объема 
технологии деятельностного развития ко-
операции, исследовательскую деятельность; 
полноту усвоения многоуровневых связей и 
отношений через освоение элементов тех-
нологии в образовательной среде (полноту 
усвоения многоуровневых субъект-
субъектных связей и отношений, активно-
сти), дополненную критериями оценки; 
умением осознанно отделять существенные 
ценностные признаки понятия от несуще-
ственных; умением оперировать знаниями 
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и понятиями в решении определенного 
класса сложности задач познавательного и 
практического характера; умением класси-
фицировать понятия, правильно соотносить 
их друг с другом. 

По полученным данным подсчитыва-
лась полнота усвоения содержания обуча-
ющимися (по формуле 

 
 
 

 
 
где li – количество существенных призна-
ков понятия усвоенных i – м обучающимся, 
l – количество признаков, подлежащих 
усвоению, N – количество обучающихся в 
группе). Также одним из основных компо-
нентов диагностического этапа было выяв-
ление коэффициента полноты усвоения 
объема понятия ценности, технологий об-
разовательного процесса, исследователь-
ской деятельностью. По полученным дан-
ным подсчитывался уровень знаний у ис-
пытуемых (по формуле  

Nm

mi

Ko

N

i




1

,  
где mi – полнота усвоения объема i – м обу-
чающимися, m – объем, подлежащий усво-
ению на данном этапе формирования поня-
тия, N – количество обучающихся). Следу-
ющим основным компонентом диагности-
ческого этапа было выявление коэффици-
ента, характеризующего полноту усвоения 
многоуровневых субъект-субъектных свя-
зей и отношений, активности. Также по 
полученным данным подсчитывался ста-
тус обучающихся по формуле 

Nn

ni

Ксв

N

i




1

, 
где ni – количество связей и отношений, 
усвоенных i – м обучающимися, n – количе-
ство связей, которые должны быть усвоены 
обучающимися на данном этапе формиро-

вания понятия и были определены статус-
ные группы и результативность: I – высо-
кий уровень, получивший 5 баллов; II – 
средний уровень, получивший 4 балла; 
III – низкий уровень, получивший 3 балла. 
Ксод и Ко позволили судить об уровне бла-
гополучной обучаемости обучающихся в 
высшей школе, осознанности, удовлетво-
ренности. Ксв дал возможность посмотреть, 
насколько симпатии и стремления обучаю-
щихся к многоуровневому общению являют-
ся взаимными, потребностными и мотиви-
рованными. Ксод, Ко, Ксв – это оценка: 
I) чувственно-конкретного восприятия, осу-
ществляемое в различных условиях; 
II) выявления общих существенных свойств 
группы наблюдаемых объектов; III) абстра-
гирования; IV) определения данного поня-
тия (родовым понятием); V) уточнения и за-
крепления в памяти существенных призна-
ков понятия; VI) установления связи данного 
понятия с другими понятиями (зависимость 
от условий); VII) применения понятий в ре-
шении элементарных задач учебного харак-
тера (связь с ранее полученными знаниями и 
понятиями); VIII) классификации понятий 
(уточнить и обобщить знания о связях и от-
ношениях уже полученных знаний); IX) 
применения понятия в решении задач твор-
ческого характера (реализация этапа, вклю-
чение формируемого в более широкую си-
стему); X) обогащения понятия (выявление 
новых существенных свойств, сторон с по-
мощью данного понятия); XI) вторичного, 
более полного понятия (усвоение новых 
признаков или вводится новое понятие, рас-
крывающее новые стороны понятия); XII) 
опоры на данное понятие при усвоении но-
вого понятия; XIII) нового обогащенного по-
нятия; XIV) установления новых связей и 
отношений данного понятия с другими 
(непрерывно развивающее понятие включа-
ется в новые, более широкие связи – связи с 
понятиями, формируемыми в процессе изу-
чения новых тем или разделов (модулей) 
курса или при изучении других дисциплин). 

Результаты усвоения обучающимися по-
нятий и технологий представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровни усвоения технологии учебного процесса 
и успешность выпускника (аспиранта-инженера-энергетика) 

 

Оценка уровня 
усвоения знаний 

Количество выпускников 

Выборка с внедрением технологий 
2 год обучения (37 чел.) 

Выборка без внедрения технологий 
1 год обучения (32 чел.) 

Кол-во человек % Кол-во человек % 
I 23 63 5 17 
II 12 33 24 75 
III 1 4 3 8 

I – высокий уровень, II – средний уровень, III – низкий уровень  

N

i

Ксод

N

i






1

1
1



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 72 

Из таблицы видно, что в результате ис-
следования выборки с внедрением техноло-
гий и выборки без внедрения технологий в 
высшей школе обучающиеся показывали 
стабильно более качественное усвоение по-
нятий и технологий, знаний (при изучении 
дисциплин «Психология личности», «Педа-
гогика высшей школы»). Видно, что высо-
кого уровня усвоения знаний с внедренеим 
технологий достигли 63% обучающихся, 
среднего уровня – 33% обучающихся и низ-

кого уровня – 4% обучающихся, без внедре-
ния технологий – 33%, 54%, 13% соответ-
ственно. Значит, выборка с внедрением 
технологий по сравнению с выборкой без 
внедрения технологий демонстрирует, что 
высокий уровень усвоения знаний выше в 
3,7 раза, средний уровень ниже в 2,3 раза, 
низкий уровень ниже в 2 раза.  

Для проверки достоверности мы прове-
ли статистическую обработку по Пирсону 
(см. таблицу 3).  

 
Таблица 3 

Расчетные статистические данные значимости различия частот 
оценок обучающихся с внедрением технологий и без внедрения технологий, 

 «до» и «после» исследования 
 

Xi fi' fi" fi'-fi" (fi'-fi")² fi'+fi" 
(fi'-fi")² x² 

Fi'+fi" 

15,4 
I 13 26 -13 19 9 1,0 

II 82 1852 -1030 900 74 2,3 

III 1543 410 1133 1089 53 12,1 

 
Табличное значение х² на 5% (2) уровне 

равно 5,99. Из расчетов видно, что вычис-
ленное эмпирическое значение х² (15,4) для 
выборки с внедрением технологий больше, 
чем табличное значение х², значит различия 
между частотами оценок «до» и «после» ис-
следования являются статистически значи-

мыми. Следовательно, гипотеза подтверди-
лась. Так как вычисленное эмпирическое 
значение х² в выборке без внедрения техно-
логий меньше табличного значения х², зна-
чит у выборки без внедрения технологий 
уровни усвоения знаний остались примерно 
на том же уровне (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Расчетные статистические данные значимости различия частот 
оценок обучающихся без внедрения технологий 

 

Xi fi' fi" fi'-fi" (fi'-fi")² fi'+fi" 
(fi'-fi")² x² 

Fi'+fi" 

2,87 
I 9 12 -3 9 21 0,42 

II 37 43 -6 36 80 0,40 

III 22 13 9 81 35 2,05 

 
Заключение. Получаемые в технологи-

зированном учебном процессе знания позво-
ляют каждому обучающемуся (аспиранту) от-
крывать для себя новое и своевременно сти-
мулируют потребности и мотивацию в учеб-
ной, творческой деятельности. С нашей точки 
зрения, это взаимосвязано с личностно ори-
ентированным образованием и теми куль-
турными и общечеловеческими ценностями, 
которые прививаются с первых дней учебной 
деятельности. Обучающиеся с первых дней 
учебной деятельности в высшей школе полу-
чают возможность выбора стиля общения, 
поведения, отношений со сверстниками, пре-
подавателями, с людьми в социуме (работо-
дателями), а затем благодаря практическим, 
эмпатийно-чувственным, эстетическим пе-
реживаниям переносят эти знания в реаль-

ную жизнь и это оценивается всеми участни-
ками (обучающимися, преподавателями, ра-
ботодателями) образовательного процесса с 
их субъективной точки зрения. 

Важную роль в формировании критери-
ев положительного или отрицательного от-
ношения обучающихся друг к другу, к пре-
подавателям, а преподавателей – к обучаю-
щимся играют те требования, которые вы-
двигаются преподавателями, образователь-
ным учреждением, работодателями в про-
цессе обучения и воспитания в высшей шко-
ле. Если педагогом выдвигаются на первый 
план активность обучающихся, диалогич-
ность, формирование лидерских качеств, 
знание разных языков, исследовательская, 
преподавательская деятельность то оценка 
преподавателем их успешности во всех пере-
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численных факторах развития будет играть 
решающую роль в формировании как ком-
петентностей, присущих профессионально-
му инженеру-энергетику, так и личностных 
взаимоотношений в этом процессе. 

Высокий процент результативности за-
явленного уровня усвоения материала в вы-
борке с внедрением в образовательный про-
цесс технологий и незначительное увеличе-
ние без внедрения технологий, с сохранив-
шимися стереотипами, шаблонными форма-
ми обучения – указывает на стабильность 
знаний. Уровень результативности усвоения 
материала одновременно показывает и уро-
вень интериоризации обучающимися тех 
ценностей, которые сегодня востребованы, то 
есть становятся внутренними потребностями 
жить, учиться и работать в режиме активно-
сти, технологичности и стремлений к инно-
вациям. Профессиональная компетентность 
и компетенции вырабатываются более 
успешно, когда постоянно работаешь в ре-
жиме технологии: формируются лидерские 
качества, самостоятельность, ответствен-
ность, самоорганизация, самоуправление и 
самооценка и способствует повышению про-
дуктивности при изучении той или иной 
дисциплины, темы, ситуации, сложной рабо-
ты, развивает не только активность, но и 
субъект-субъектные отношения, сотрудниче-

ство, диалогичность, коммуникативные спо-
собности, способности к соревнованию в по-
лучении дополнительных профессиональных 
знаний, умений и навыков внутри команды, 
формирует лидерские качества – ответствен-
ность за других, самоанализ и оценивание 
себя с разных позиций. Рассматриваемый 
механизм профессионально-деятельностного 
компонента в деятельности педагога показы-
вает, что определяющим фактором становит-
ся способ самоорганизации при ситуации 
взаимопонимания и согласования мнений в 
осмыслении и практического воплощения 
того, что возможно, и того, что должно быть 
в конце учебы в вузе. В такой ситуации по-
знание приобретает не только функции 
мышления, а выступает как проект конкрет-
ного дела, как мост к практическим преобра-
зованиям познания. В свете этого становится 
важным включение в деятельность педагога 
практических действий и процесса проекти-
рования (в нашем случае – спроектирован-
ная педагогом командная работа).  

Результаты исследования создают 
предпосылку для дальнейшего использова-
ния технологии в образовательном процес-
се для успешного решения проблемы под-
готовки будущих специалистов в современ-
ных условиях и для решения проблем пре-
подавания в высшей школе. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационные технологии; профессиональная компе-
тентность; профессиональные компетенции; информационное общество; учебная мотивация; маги-
стратура; студенты. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу использования информационно-коммуникационных техно-
логий в процессе подготовки магистров. Авторы обосновывают условия, обеспечивающие решение за-
дач по формированию профессиональной, информационной, коммуникационной и технологической 
компетентности будущего специалиста, а также определяют набор компетенций, обусловливающих 
формирование конкурентоспособности будущих педагогов. Модернизация образования напрямую свя-
зана с информатизаций, где основной ценностью в современных условиях является умение работать с 
информацией. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволит обучаю-
щимся осознать многообразие возможностей и сложнейших взаимосвязей, характерных для образова-
тельных организаций, преодолеть информационные барьеры и сформировать компетенции, обеспечи-
вающие конкурентоспособность. Одним из многих способов решения проблемы информатизации явля-
ется поиск подходов к личностному и профессиональному развитию, которое обеспечит качественно но-
вое содержание высшего образования. Анализ образовательных стандартов позволил сделать вывод, что 
использование ИКТ в процессе обучения магистрантов обусловливает формирование совокупности 
компетенций, таких как: способность анализировать и использовать различные источники информа-
ции, формировать ресурсно-информационные базы, самостоятельно приобретать и использовать зна-
ния, необходимые для профессиональной деятельности. Информационные технологии – это возмож-
ность установить коммуникацию между субъектами на расстоянии, что особенно актуально в современ-
ном образовательном процессе. Формирование компетенций возможно при наличии следующих усло-
вий: мотивации обучающихся, наличии необходимых ресурсов, готовности и способности к примене-
нию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Наряду с положительным опытом обучения магистров в статье выявлен ряд проблем, которые 
необходимо подробно проанализировать и рассмотреть на теоретическом и практическом уровнях. 
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NFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
AS A TOOL OF COMPETENCES FORMATION OF MASTER’S DEGREE STUDENTS 
IN PROFESSIONAL TRAINING 
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ABSTRACT. The article is devoted to the use of information and communication technologies in teaching 
Master’s Degree students. The authors justify the conditions that ensure solution of problems in the course 
of formation of professional, information, communication and technological competences of the future 
specialists, as well as present a set of competences that determine the competitiveness of future teachers. 
Modernization of education is directly connected with informatization, when the main value in modern 
conditions is the ability to process the information. The introduction of information technologies in the ed-
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ucational process will allow students to realize the diversity of opportunities and complex relationships char-
acteristic for educational organizations, overcome information barriers and form competencies that ensure 
competitiveness. One of the many ways to solve the problem of informatization is to search for approaches to 
personal and professional development that will provide an absolutely new content of higher education. The 
analysis of educational standards led to the conclusion that the use of ICT in the training of undergraduates 
causes the formation of a set of competencies such as the ability to analyze and use various sources of infor-
mation, to form resource and information bases, to independently acquire and use the knowledge necessary 
for professional activities. Information technology is an opportunity to establish communication between 
subjects at a distance, which is especially important in the modern educational process. Formation of compe-
tencies is possible if the following conditions exist: motivation of students, availability of the necessary re-
sources, readiness and ability to use information and communication technologies in the educational process. 
Along with the positive experience of teaching Master’s Degree students, the article identifies a number of 
gaps that need to be analyzed in detail and considered at the theoretical and practical levels. 

 настоящее время каждый субъект 
образовательного процесса нахо-

дится под влиянием информационных по-
токов, требующих изучения, анализа и ре-
гламентирующих внедрение в образова-
тельный процесс современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) на всех уровнях освоения образова-
тельных программ (ОП).  

ИКТ – это обобщающее понятие, отра-
жающее описание различных технических 
устройств, механизмов, способов, алгоритмов 
сбора, хранения и обработки информации. С 
активным использованием информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе появляется возможность 
реализации научно-исследовательских, соци-
ально-образовательных проектов, появляется 
доступ к расширению границ информацион-
но-коммуникационных компетенций. 

Информационно-коммуникационная 
компетентность рассматривается нами как 
способность и готовность выпускника маги-
стратуры осуществлять деятельность с ис-
пользованием современных технологий, 
обеспечивающих качество реализации как 
федеральных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), так и федеральных образова-
тельных стандартов высшего образования.  

В профессиональных образовательных 
организациях высшего образования все 
больше появляется программ магистратуры 
четкой практической направленности и бо-
лее узкой специализации. Можно сказать, 
что с переходом на систему «колледж - ба-
калавриат – магистратура» первая ступень 
становится источником базовых знаний, а 
вторая и третья ступени обеспечивают осво-
ение специальных профессиональных и 
научно-исследовательских знаний. 

В процессе освоения студентами маги-
стерских программ в области информаци-
онных и коммуникационных технологий 
наиболее часто приходится сталкиваться с 
рядом проблем. К таким проблемам можно 
отнести: разный уровень владения инфор-
мационно-коммуникационными техноло-
гиями и программно-аппаратными сред-

ствами обучения (например, мультимедий-
ное и интерактивное оборудование); суще-
ствующие противоречия в ряде позиций 
между Федеральным образовательным 
стандартом высшего образования (в части 
сформулированных требований к результа-
там освоения программы магистратуры - 
компетенциям) и реальными задачами 
профессиональной деятельности на кон-
кретном предприятии (с учетом совпадения 
видов профессиональной деятельности) и, 
соответственно, потребностями в овладении 
необходимых компетенций специалиста.  

Наряду с перечисленными проблемами 
и противоречиями можно назвать отсутствие 
у магистрантов понимания того, каким обра-
зом можно использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в 
научно-исследовательской деятельности. 
Существенная доля выпускников магистер-
ских программ, например педагогического 
направления, не применяет в своей педаго-
гической практике мультимедийные презен-
тационные материалы, электронные образо-
вательные ресурсы и фонды оценочных 
средств, предусматривающие автоматизиро-
ванную проверку результата, кроме того, са-
ми преподаватели недостаточно уверенно 
обладают в достаточной мере необходимыми 
навыками уверенного пользователя персо-
нального компьютера и сети Интернет. Пре-
пятствием в овладении информационно-
коммуникационными технологиями может 
оказаться возраст обучающихся и различный 
опыт в профессиональной деятельности. 

Магистратура – ступень высшего обра-
зования, позволяющая углубить специали-
зацию по определенному профессионально-
му направлению. В нашем случае – это под-
готовка магистров по направлению 44.04.04 
«Профессиональное обучение по отраслям». 
Обучение в магистратуре ориентировано на 
научно-исследовательскую деятельность, 
требующую серьезных аналитических, ис-
следовательских и проектных навыков. 
Научно-исследовательская деятельность ма-
гистрантов направлена на проектирование 
методических разработок с целью внедрения 
их в образовательный процесс и получения 

В 
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нового знания [1; 11]. Объектами научного 
исследования являются педагогические си-
стемы, процессы; предметом исследования 
могут быть отдельные, значимые элементы, 
способы, связи, отношения в конкретной об-
ласти педагогического объекта. Научно-
исследовательская деятельность – важный 
процесс совершенствования интеллектуаль-
ного и профессионального мастерства, по-
скольку педагог-исследователь более глубо-
ко всматривается в сущность явлений, ана-
лизирует и строит перспективные линии их 
развития. Результаты исследований обуча-
ющиеся в магистратуре студенты представ-
ляют на конференциях, отчетах на кафедре и 
научно-методическом совете. В условиях со-
временной образовательной организации 
среднего профессионального образования 
опыт и знания магистров обеспечат развитие 
исследовательских компетенций не только у 
студентов колледжа, но и педагогов системы 
СПО [11, с. 65]. 

Анализ образовательных стандартов 
позволил сделать вывод, что использование 
ИКТ в процессе обучения магистрантов обу-
словливает формирование совокупности 
таких компетенций, как: 

 способность представлять результаты 
проведенного исследования научному со-
обществу в виде научного отчета, статьи, 
доклада, мультимедийных презентаций; 

 способность анализировать и исполь-
зовать различные источники информации 
для выполнения различных профессио-
нальных задач; 

 способность формировать ресурсно-ин-
формационные базы для осуществления прак-
тической деятельности в различных сферах; 

 способность самостоятельно приобре-
тать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания 
и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности. 

Вышеобозначенные компетенции форми-
руются при реализации следующих условий: 

– наличие мотивации как осознание 
факта, что применение ИКТ в образователь-
ном процессе влияет на качество результатов;  

– наличие ресурсов (компьютеры, со-
временное программное обеспечение и т.д.); 

– готовность и способность к примене-
нию ИКТ в образовательном процессе на 
основе сформированных компетенций. 

В процессе реализации вышеобозна-
ченных условий в учебные планы магистер-

ских программ включены разработанные ав-
торами дисциплины, целью которых являет-
ся формирование готовности и способности 
будущих специалистов решать профессио-
нальные задачи с использованием ИКТ. 

Содержание дисциплины, посвящен-
ной информационно-коммуникационным 
технологиям, формируется в соответствии 
требованиям Федерального образователь-
ного стандарта высшего образования и 
профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения.  

При разработке содержания подобных 
дисциплин используется модульный прин-
цип, где инвариантные модули посвящены 
информационным технологиям, позволяю-
щим формировать информационную, комму-
никационную и технологическую компетент-
ности будущего специалиста, определяющих 
готовность и способность решать научно-
исследовательские задачи. При разработке 
второй части модулей учитывается специфи-
ка профессиональных задач, потребность 
обучающихся в освещении необходимых во-
просов профессиональной деятельности.  

Используемые методы и средства адек-
ватны опыту, уровню и возможностям пред-
приятий, на которых могут осуществлять 
профессиональную деятельность будущие 
педагоги профессионального обучения. 

Кроме того, в образовательный процесс 
подготовки магистров как условие повыше-
ния мотивации внедряются интерактивные 
формы обучения, информационно-комму-
никационные технологии, офлайн-семина-
ры, вебинары, видеоконсультации, видео-
лекции и др. 

В части ресурсного обеспечения в уни-
верситете установлены современные компь-
ютерные программы, отвечающие требова-
ниям работодателей, организаций и пред-
приятий. Готовность и способность примене-
ния современных ИКТ формируются с уче-
том содержания практических и самостоя-
тельных работ обучающихся [14, с. 116–119]. 

На процесс подготовки магистров влия-
ют не только внешние факторы, такие как 
повсеместная информатизация общества, 
необходимость качественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов, но и то, 
что все больше образовательных организа-
ций оснащаются современной компьютерной 
техникой, новейшим программным обеспе-
чением, которые стимулируют к творчеству и 
совершенствованию профессионализма. 
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ТЕХНИКИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деривация; языковая игра; тренинг; лингвистическое образование. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются принципы и возможности внедрения игровых тренинго-
вых технологий в практику школьного и вузовского образования. Предметом исследования являет-
ся формирование и развитие словообразовательного компонента языковой компетенции личности, 
что предполагает обращение к некоторым важным вопросам освоения обучающимися деривацион-
ного процесса. Обсуждается проблема переведения формального лингвистического знания в режим 
прагматико-операционального использования. Постулируется идея относительного того, что по-
следовательность словотворческого тренинга определяется комплексом факторов, способствующих 
эффективности деятельности говорящего в процессе порождения и восприятия производного сло-
ва. К таким факторам относятся механизмы, способы, типовые алгоритмы словотворчества, идио-
матика словообразовательной инновации, установка на актуализацию семантики слова с учетом его 
мотивационной формы и значения, способность к вариативному выражению номинативной по-
требности, в том числе в игровом ключе. 
Предложенные авторами данной статьи техники языковой игры могут стать основой разработки 
новых технологий и методик обучения словообразованию с учетом психолингвистических факторов 
восприятия и обработки информации. Как наиболее продуктивные рассматриваются психолингви-
стические методики прямого толкования производного слова (в том числе окказионального и игро-
вого), методика игрового конструирования слова по заданному мотивационному перифразу, созда-
ние потенциальных словообразовательных гнезд от заданного игрового стимула и др. 
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LANGUAGE GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING WORD BUILDING AT SCHOOL AND UNIVERSITY 

KEYWORDS: derivation; language game; training; linguistic education. 

ABSTRACT. The article describes the principles of implementation and the potential of language train-
ings at school and university.  The subject of this research is formation and development of word build-
ing component of a person’s language competence, which presupposes discussion of some important as-
pects of derivational process. The problem of the use of theoretical linguistic knowledge on practice is 
paid special attention. It is argued that the plan of the word building training and the succession of tasks 
is determined by a number of factors, which increase the efficiency of comprehension of a word. Such 
factors include the mechanisms, ways, typical algorythms of word building, idiomatic nature of word 
building innovations, the accent on semantics of the word with regard to its motivational form and 
meaning, the ability for variable nomination.  
The technologies of language game, introduced in the article, may be the basis for new technologies and 
methods of teaching word building with regard to psycholinguistic factors of comprehension and pro-
cessing of information. The most productive technologies are: psycholinguistic methods of defining a de-
rivative (including occasional derivatives and those used for the game purposes), the method of building a 
word according to the given periphrasis and development of potential derivational nests of the given word.  

сновополагающей стратегией со-
временного лингвистического об-

разования является выработка нестандарт-
ного, творческого мышления и способности 
обучающихся к конструктивному усвоению 

знаний не столько на уровне сугубо фор-
мальных логических правил (языковых ка-
нонов), сколько на ассоциативном, лабиль-
ном, динамичном, что создает возможность 
объемного (панорамного) видения языко-
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вых фактов и деятельностного отношения к 
их интерпретации (см., например, 
А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный, Ю. Н. Кара-
улов, И. Г. Милославский). В таком случае 
ассоциативно-вербальная сеть говорящих 
должна содержать, с одной стороны, факты 
языкового автоматизма, которому предше-
ствовал длительный процесс систематиче-
ского обучения русскому языку в школе, с 
другой – соответствующие рефлексивные 
реакции, демонстрирующие актуализиро-
ванные в конкретном речевом акте нестан-
дартные (индивидуальные) связи между 
элементами языковой системы и операцио-
нальными процедурами их освоения [10, 
с. 139].  

Cреди различных параметров языковой 
компетенции личности словообразователь-
ный компонент занимает особое место, от-
ражая взаимосвязанность процессов рецеп-
тивной (аналитической) и продуктивной 
(речетворческой) деятельности. Такая зави-
симость спонтанно проявляется уже на эта-
пе дошкольного онтогенеза, при «самона-
учении» родному языку, когда в поисках 
логики наименования дети «выводят» зна-
чения слов в опоре на их морфемный состав 
и ассоциативные аналогии с одноструктур-
ными образцами уже известных слов. По-
нимание того, как создано слово, составляет 
операциональную базу словотворческой ак-
тивности не только в регистре компенса-
торной («вынужденной») креативности 
(при восполнении ребенком лексического 
дефицита), но и в регистре преднамеренной 
языковой игры, осознанного сопротивле-
ния речевому автоматизму [4, с. 8], прояв-
ляющему уникальность личности ребенка в 
его словотворческой репрезентации (моде-
лировании актуальных для него номинаций 
«по собственным лекалам» [8]). 

Психологами особо подчеркивается тот 
факт, что в процессе становления креатив-
ной личности проявляет себя стремление 
субъекта к «самостоятельному нахождению 
ресурсов <…> для решения творческой за-
дачи. Для сознательного <…> творца важен 
особый акт самосознания – рефлексии, в 
которой человек выделяет свое творческое 
усилие и свою творческую позицию <…>  
как основную возможность созидания» [1, 
с. 8–10]. Соответственно, для формирова-
ния и дальнейшего стимулирования этой 
созидательной активности в вузовском и 
школьном преподавании русского языка 
продуктивно применение различного рода 
тренингов, в том числе и тренингов вер-
бальной креативности, которая выражается 
в «… способности к обновлению и нестан-
дартному использованию языковых 
средств, <…> к эффективной реализации 
ресурсов языка в соотношении с поставлен-

ной коммуникативной задачей» [5, с. 74]. 
Такую возможность дает использование 
различных техник языковой игры как осо-
бой формы лингвокреативного мышления, 
основанного на способности к ломке и пе-
реключению ассоциативных стереотипов 
восприятия и порождения вербальных зна-
ков (при актуализации в игровой транс-
форме параметров обыгрываемого, «опо-
знаваемого» прототипа) [3]. Словообразо-
вательный уровень языка выступает в каче-
стве одного из показательных ресурсов 
лингвокреативной деятельности, проявля-
ющей способность говорящих к гибкому 
оперированию деривационными механиз-
мами в широком диапазоне номинативных 
и коммуникативных потребностей (ср., 
например, характерный для современной 
языковой ситуации словотворческий «игро-
вой бум» в разных дискурсивных практиках 
– рекламе, медиатекстах, разговорной речи, 
интернет-коммуникации, общественно-
политической сфере и т.п.).   

Вместе с тем изучение словообразова-
тельной системы языка как в вузовских, так 
и в школьных программах отражает сло-
жившийся в рамках традиционной струк-
турно-семантической парадигмы преиму-
щественно формальный подход (с выделе-
нием основных единиц словообразования: 
словообразовательных типов, гнезд, моде-
лей, парадигм, способов словообразования, 
словообразовательных формантов и других 
элементов словообразовательного уровня). 
При этом неучтенными оказываются меха-
низмы функционирования словообразова-
тельной системы в реальной речевой дея-
тельности и совсем не рассматривается ас-
социативный потенциал единиц словообра-
зовательного уровня, возможности реали-
зации творческой функции языка в опоре 
на словообразовательно мотивированное 
слово. Между тем функциональный аспект 
словообразования чрезвычайно важен для 
понимания специфики коммуникативной 
деятельности в разных сферах общения. Мы 
постоянно сталкиваемся с вариативностью 
словообразовательных моделей при реали-
зации в речи (ср. отклонения от норматив-
ных словообразовательных стереотипов в 
живой разговорной речи, в частности, в дет-
ской). При реализации эстетической функ-
ции языка (например, в художественном 
тексте) имеет место сознательная (направ-
ленная) деавтоматизация языкового знака, 
в частности, на основе неузуальной слово-
образовательной мотивации. Без понима-
ния деятельностных механизмов словооб-
разовательного процесса оказывается не-
возможным адекватное восприятие смыс-
лового наполнения производного слова, в 
том числе разного рода инноваций: «Ре-
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флексия над морфемным составом упо-
требляемых словоформ создает перспекти-
ву конструирования по аналогии» [2, с. 112]. 

Особую роль при изучении словообра-
зования в указанном аспекте получает ис-
следование принципов языковой игры, в 
основе которой лежит отход от стереотипа 
конструирования слова, что позволяет 
включить в процесс обучения такие факто-
ры ассоциативного мышления, как интуи-
ция, «чутье системы» и эвристичность, яв-
ляющиеся необходимым компонентом язы-
ковой способности. В качестве методологи-
ческой стратегии изучения словообразова-
тельной системы могут быть использованы 
следующие эвристические принципы язы-
ковой игры:  

1) принцип конструирования слова на 
основе стандартных и нестандартных 
комбинаций словообразовательных 
средств, вычленяемых в заданных услови-
ями игры словах (например, составить 
слово, в котором корень, как в прилага-
тельном медвежий, суффиксы, как в сло-
вах вежливый и глупость = медвежли-
вость); ср. широко распространенные в 
сфере детского фольклора загадки-шутки, 
построенные на том же принципе: Что бу-
дет, если соединить верблюда с медве-
дем? – Вермишель (читай: ВЕРблюд + 
медведь = Миша = МИШЕЛЬ). Дешиф-
ровка ассоциативного кода загадки пред-
полагает не простое соединение слов, а их 
формальную трансформацию (усечение 
слова верблюд до сегмента, омонимичного 
первой части загаданного существитель-
ного, и ассоциативную подмену слова 
медведь именем собственным Мишель, 
омонимичным второй части загаданного 
существительного. Сама возможность по-
добного игрового (аббревиатурного) 
осмысления существительного вермишель 
определяется имитацией структурной мо-
дели создания сокращенных слов (слог + 
слово) и наличием созвучных сегментов в 
ассоциируемых словах; 

2) ономасиологический принцип со-
ставления слов на основе словообразова-
тельного перифраза (например: петь песню, 
состоящую только из слов «тирлим-бом-
бом» – тирлимбомбомкать); 

3) принцип игровой словообразова-
тельной интерпретации при введении ново-
го ассоциативного стимула (ложного моти-
ватора), например: садист от сад – «владе-
лец сада», «садовый сторож» и т.д.; 

4) принцип описания ассоциативного 
фона окказионально мотивированного сло-
ва в сопоставлении с узуальным прототи-
пом (например, волнопад – водопад, обы-
чайность – необычайность, прениже – 
превыше, противоадие – противоядие); 

5) принцип составления потенциаль-
ных словообразовательных гнезд по задан-
ной модели, например: 

 
Заданная модель 

словообразователь-
ного гнезда  

Реализация модели 
словообразователь-

ного гнезда 
Имя собственное 
(вершина гнезда) 

Шапокляк 

Прилагательное 

шапоклякский 
шапоклячный 
шапокляковый 
шапоклячий 

Наречие 
шапоклячно 
по-шапоклякски 

Глагол 
шапоклякничать 
шапоклякство-
вать 

Нарицательное 
существительное 

шапоклякство 
шапоклизм 
шапоклякость 

 
Описанные принципы языковой игры на 

словообразовательном уровне при использо-
вании в качестве основы эвристических за-
даний активизируют креативные способно-
сти личности и содействуют усвоению осо-
бенностей семантизации наименования в са-
мом процессе его конструирования. Для 
примера приведем данные эксперимента со 
школьниками, условием которого было обра-
зование производных от имени собственного 
(известного детям имени персонажа сказки 
А. Милна «Винни-Пух и все, все, все»). Це-
лью эксперимента было выявление семанти-
ческого потенциала словообразовательных 
инноваций и обнаружение ассоциативного 
фона онома, лежащего в основе окказио-
нального словообразовательного гнезда. 

В ходе эксперимента от исходного име-
ни Винни-Пух были получены следующие 
дериваты существительные: винни-
пуховщина – «образ мыслей Винни-Пуха», 
Виннипушонок, Виннипушка – «ласкат. от 
Винни-Пух», виннипышка – «толстяк», от 
Виннипушка по сближению с созвучным 
пышка, виннишутка – «шутка Винни-
Пуха», Виннипушия // Виннипухия – 
«страна Винни-Пуха», виннипухинг – «со-
брание сладкоежек», прилагательные: вин-
нипушистый, виннипухистый, виннипу-
ховский, виннипуший – «принадлежащий 
Винни-Пуху», виннипухнутый – «объев-
шийся», виннипушливый – «добродушный, 
как медвежонок Винни-Пух»; глаголы: 
виннипухаться – «торопиться, бежать, за-
пыхавшись, как Винни-Пух, убегающий от 
пчел», виннипушничать – «много есть», 
винниплюхнуться – «упасть, плюхнуться, 
как Пух с дерева», виннипухнуть – «тол-
стеть», развиннипушиться – «похудеть», 
провиннипухать – «проворонить», про-
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виннипушиться – «провиниться, съев что-
либо без разрешения», свиннипухнуться – 
«стать поклонником, фанатом Винни-
Пуха»; наречия, образованные от прилага-
тельных: виннипуховский – виннипухов-
ско – «подобно Винни-Пуху», виннипух-
лый – виннипухло – «неуклюже, шаловли-
во», виннипушный – виннипушно – «смеш-
но», виннипусто – наречие, образованное 
от существительного Винни и основы при-
лагательного пустой – «в холодильнике 
после приема гостей». 

Описанное словообразовательное 
гнездо актуализирует ассоциативный фон 
имени Винни-Пух путем использования: а) 
окказиональных моделей образования 
сложных слов, вторым компонентом кото-
рых является слово, созвучное с Пух, выяв-
ляющее коннотации данного онома, обу-
словленные его функционированием в тек-
стовом поле сказки; б) моделей с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, выяв-
ляющими коннотации субъективной оцен-
ки; в) слова-образца (экспрессемы) в каче-
стве прототипа для инноваций: ср. свих-
нуться и свиннипушиться, провиниться и 
провиннипушиться. Словообразовательные 
дериваты демонстрируют ассоциативную 
многовалентность восприятия внутренней 
формы слова, связанной с коннотативным 
фоном производящего имени собственного. 

Особым видом языковой игры на сло-
вообразовательном уровне является созда-
ние искусственных топонимов и названий 
жителей по вариативным моделям их обра-
зования. Словотворчество такого рода при 
установке на создание характерологических 
имен собственных выявляет и развивает 
способность говорящих (детей) к установ-
лению оценочного потенциала словообра-
зовательной модели (при ее нестандартном 
лексическом наполнении), ср. эксперимен-
тальные данные, демонстрирующие воз-
можности образования онома от апелляти-
ва с характерологической оценочной кон-
нотацией. Испытуемым (школьникам 5–6 
классов) предлагалось образовать названия 
города, улицы, страны, жителей, континен-
та от слова ворона. Результаты эксперимен-
та выявляют следующие тенденции игрово-
го моделирования характерологической 
направленности онома при использовании 
словообразовательных механизмов: 

– названия городов: 1) использование 
типовых структурных моделей названий 
городов (урбанонимов), имитирующих 
правдоподобие внешнего облика искус-
ственных новообразований. Экспрессия 
названия обусловливается в таких случаях 
только оценочными коннотациями апел-
лятивной основы (ср. Воронянск, Воро-
найск, Воронинск, Воронярск, Воронецк, 

Вороноград, Воронбург); 2) использование 
в качестве прототипа топонимических мо-
делей с национальным колоритом. Экс-
прессивность таких названий обусловлена 
стилистическим контрастом апеллятивной 
основы и используемого узуального ком-
понента иноязычной топонимической мо-
дели (Нью-Воронск, Санкт-Воронбург, 
Сан-Воронино); 3) использование в каче-
стве прототипа конкретных топонимиче-
ских названий. Игровой эффект восприя-
тия названия создается топонимической 
аллюзией (Воронжилов, Воронск-
Уральский, Североворонск, Ворона-на-
ветке, ср.: Ворошилов, Каменск-
Уральский, Североуральск, Ростов-на-Дону 
и т.п.); 4) ложноэтимологическое пере-
осмысление узуального названия с омони-
мичной топоосновой (Воронеж – букваль-
но «город, где живут вороны, где много во-
рон»); 5) отфразеологическая или оценоч-
но ориентированная типовая мотивация 
названия (Беловоронск, ср. общипанная 
ворона; Воронобяк, ср. бяка – «плохой, 
гадкий»); 

– названия жителей: 1) образование 
путем омонимического наложения онома и 
апеллятива (г. Ворон – жители воронята, 
ср. ворона, воронка – названия жительниц 
города Ворон); 2) использование типовых 
моделей названий жителей (вороноград-
цы, ворончане, воронинцы, воронбуржцы, 
вороничи и т.п.); 3) образование названий 
жителей от окказиональных моделей 
названия города, сохраняющие экспрес-
сивный характер производящего топонима 
(Общипай-Воронск – общипайворонцы, 
Сан-Воронино – санворонцы; ср. нью-
воронцы, воронск-уральцы, воронобяки, 
вороноветчанцы от Ворона-на-ветке). 

Игровой эффект восприятия онома об-
наруживается в названиях улиц (Вороная, 
ср. омонимичное прилагательное вороной; 
улица Парижских ворон; улица Воронав-
тов, ср. ворона-космонавт; улица Вороньей 
стаи, улица Святого Ворона); в названиях 
стран (Воронляндия, Воронилия, Вороне-
ция, Вороностан, Заворонезия), имитиру-
ющих модели образования известных топо-
нимов (ср. Финляндия, Бразилия, Швеция, 
Индостан, Индонезия); в названиях конти-
нентов (Воронида, ср. Антарктида; Соеди-
ненные Вороньи Штаты; Вороназия, ср. 
Евразия и т.п.). 

Таким образом, принцип языковой игры 
как деавтоматизация восприятия мотивиро-
ванного слова позволяет активизировать 
творческие способности учащихся в реали-
зации словообразовательных механизмов 
языковой системы, обнаружить возможно-
сти моделирования ассоциативного напол-
нения словообразовательных неологизмов. 
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Применение предложенных тренинговых 
процедур развития словотворческой компе-
тенции обучающихся должно способствовать 
переведению формального лингвистическо-
го знания в режим его прагматико-
операционального использования. 

Последовательность словотворческого 
тренинга определяется комплексом факто-
ров, способствующих эффективности дея-
тельности говорящего в процессе порожде-
ния и восприятия производного слова. К 
таким факторам относятся механизмы, спо-
собы, типовые алгоритмы словотворчества, 
идиоматика словообразовательной иннова-
ции, установка на актуализацию семантики 
слова с учетом его мотивационной формы и 
значения, способность к вариативному вы-
ражению номинативной потребности, в том 
числе в игровом ключе. 

Тренинговая адаптация психолингви-

стических методик прямого толкования 
слова (в том числе окказионального) и иг-
рового конструирования по заданному мо-
тивационному перифразу, создание потен-
циальных словообразовательных гнезд от 
заданного стимула и др. является релевант-
ным инструментом усвоения деривацион-
ных механизмов как взаимообратимых 
процессов порождения и восприятия слово-
образовательного деривата. 

Языковая игра, являясь одним из воз-
можных подходов к изучению словообразо-
вания, в то же время оказывается предпо-
чтительным методологическим фактором 
при анализе результатов словообразова-
тельного процесса в деятельностном аспек-
те, в особенности при выявлении экспери-
ментальной направленности словообразо-
вательных актов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологические особенности; психология семьи; дети с особыми образова-
тельными потребностями; семейное воспитание; детско-родительские отношения; психологическая 
помощь; особые образовательные потребности.  

АННОТАЦИЯ. В представленной статье предпринята попытка обобщить данные по психологиче-
ским особенностям семей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями, и 
сместить акцент внимания с реабилитации и коррекции детей с особыми образовательными по-
требностями на психологическую помощь и сопровождение родителей. Семьи, имеющие детей с 
особыми образовательными потребностями, нуждаются в особой социально-психологической под-
держке. Многолетний опыт работы в детском реабилитационном центре «Талисман» (г. Екатерин-
бург) дал возможность в полной мере наблюдать психологические трудности семей, имеющих ре-
бенка с особыми образовательными потребностями. Процесс адаптации ребенка с особыми образо-
вательными потребностями к социальной среде занимает длительный период жизни и часто вы-
нуждает родителей жить, удовлетворяя потребности ребенка, оставаясь не в состоянии уделять 
внимание своим собственным интересам, потребностям, возможностям реализации, что не может 
не сказываться на процессе воспитания. В данной статье раскрываются теоретические аспекты изу-
чения психологических особенностей семей, воспитывающих ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Исследованием психологических особенностей семей, воспитывающих детей с осо-
быми образовательными потребностями, занимались многие авторы, которые в своих работах де-
лали упор на воздействие, оказываемое социальной средой на развитие ребенка, и общий психоло-
гический климат в семье. Дана характеристика различным психологическим особенностям семьи: 
внутрисемейный психологический климат, удовлетворенность супругов браком, стиль семейного 
воспитания, идентичность и стабильность семьи, сплоченность и гибкость семейной системы, ин-
дивидуальные психологические особенности семейных партнеров. Приведены примеры, каким об-
разом каждая представленная психологическая особенность может влиять на воспитание, развитие 
и становление личности ребенка с особыми образовательными потребностями.  
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ABSTRACT. There is an attempt to generalize the data on psychological characteristics of families with 
children with special educational needs and to move the accent from rehabilitation and correction of chil-
dren with special educational needs to psychological help and assistance to their parents. Families with 
children with special educational needs are in great necessity of social and psychological support. Perennial 
experience of work in rehabilitation center “Talisman” (Ekaterinburg city) made possible to observe psy-
chological difficulties in families with children with special educational needs. The process of adaptation of 
children with special educational needs to social environment takes a long period of time and parents often 
satisfy the needs of their child leaving their own interests, needs and advancements of career aside, which 
affect the process of education. The article describes theoretical aspects of the study of psychological char-
acteristics of families with children with special educational needs. Many authors studied psychological 
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characteristics of families with children with special educational needs; in their studies they stress the ef-
fect of social environment on growth of children and general psychological climate in families. There are 
definitions of different psychological characteristics: psychological climate, contentment of the marriage, 
way of education, identity and stability of the family, unity and flexibility of the family system, individual 
psychological characteristics of the family partners. There are examples of how each psychological charac-
teristic can influence education, growth and personality of children with special educational needs. 

 условиях существующего системного 
кризиса проблемы выживания слабо-

защищенных категорий населения, среди ко-
торых числятся дети с особыми образователь-
ными потребностями и их семьи, стоят наибо-
лее остро. В России, как и во всем мире, 
наблюдается тенденция роста детей с особы-
ми образовательными потребностями. В 
Международной стандартной классификации 
образования дети с особыми образователь-
ными потребностями определяются как дети, 
которые, имея приобретенные или врожден-
ные расстройства психического или физиче-
ского развития, ряд социальных проблем, от-
клоняются от условной нормы [12]. Термин 
«дети с особыми образовательными потреб-
ностями» в целом описывает всех детей с раз-
витием, отличающимся от условной нормы, и 
чьи образовательные потребности шире об-
щепринятого образца. Таким образом, мы го-
ворим о детях педагогически запущенных, с 
особенностями психического или физическо-
го развития, с инвалидностью или без нее, 
кроме того, о детях из социально уязвимых 
групп (из неблагополучных семей, сиротах и 
т.д.). 

Семьи, имеющие детей с особыми обра-
зовательными потребностями, нуждаются в 
особой социально-психологической под-
держке. Многолетний опыт работы в детском 
реабилитационном центре «Талисман» 
(г. Екатеринбург) дал возможность в полной 
мере наблюдать психологические трудности 
семей, имеющих ребенка с особыми образо-
вательными потребностями. Процесс адапта-
ции такого ребенка к социальной среде зани-
мает длительный период жизни и часто вы-
нуждает родителей жить, удовлетворяя по-
требности ребенка, оставаясь не в состоянии 
уделять внимания своим собственным инте-
ресам и потребностям, возможностям их реа-
лизации. Однако практика показывает, что 
помощь детям с особыми образовательными 
потребностями более эффективна, если осно-
вывается на личных, человеческих взаимоот-
ношениях, что осуществимо в полной мере 
только в семье. Оказывая социально-
психологическое воздействие на родителей, 
мы можем влиять и на ребенка. Таким обра-
зом, в данной статье предпринята попытка 
обобщить данные по психологическим осо-
бенностям семей, воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными потребностями, 
и сместить акцент внимания с реабилитации 
и коррекции детей с особыми образователь-

ными потребностями на психологическую 
помощь и сопровождение их родителей.  

В качестве основной теоретической ба-
зы исследования был рассмотрен систем-
ный подход к изучению семьи. Исследова-
нием психологических особенностей семей, 
воспитывающих детей с особыми образова-
тельными потребностями, занимались мно-
гие авторы, которые в своих работах делали 
упор на воздействие, оказываемое социаль-
ной средой на развитие ребенка, и общий 
психологический климат в семье. В. В. Тка-
чева отмечает, что семья является первич-
ным социальным окружением для ребенка 
и принятие семьей является важнейшим 
условием принятия его обществом [9]. 

Авторы выделяют различные психоло-
гические особенности семьи. Одним из 
ключевых моментов является внутрисе-
мейный психологический климат. В рабо-
тах О. А. Добрыниной под социально-
психологическим климатом семьи понима-
ется интегративное свойство семьи, которое 
показывает степень удовлетворенности 
брачных партнеров основными показате-
лями жизненного процесса семьи, общим 
стилем и настроением отношений [3]. 
И. М. Никольская отмечает, что психологи-
ческий климат семьи с ребенком с особыми 
образовательными потребностями, с одной 
стороны, отражает то, как семья смогла 
адаптироваться к особенностям ребенка, 
принять их и, с другой стороны – как семья 
выстраивает свои отношения с окружаю-
щим «здоровым» миром в зависимости от 
восприятия особенностей своего ребенка и 
ограничения его возможностей [8]. Прак-
тика показывает, что часто в семьях, воспи-
тывающих ребенка с особыми образова-
тельными потребностями, возникает небла-
гополучный внутрисемейный психологиче-
ский климат, происходит социальная изо-
ляция, связанная с нехваткой эмоциональ-
ной поддержки, положительных контактов, 
велика вероятность ухода из семьи эмоцио-
нально отдалившегося отца. Это является 
значительным стрессовым фактором для 
всех членов семьи ребенка и препятствует 
его оптимальному развитию.  

Ю. Е. Алешина из понятия социально-
психологического климата семьи выводит 
более узкую психологическую особен-
ность – субъективную удовлетворенность 
супругов браком, она демонстрирует отно-
шение людей к собственному брачному со-

В 
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юзу и является показателем потребностей 
семейной системы [1]. Е. Л. Калугина вы-
явила, что среди семей с детьми с особыми 
образовательными потребностями неудовле-
творенность браком возникает как следствие 
значительного несоответствия между ожи-
даниями от появления ребенка и реальной 
ситуацией после его рождения. У семьи мо-
жет отсутствовать четкая жизненная пер-
спектива и преобладать тревожность, свя-
занная с этим. Члены семьи не видят воз-
можностей облегчения проблем в будущем 
[5]. Кляйн и Шив отмечают, что у родителей 
формируются определенные желания, ожи-
дания и мечты, связанные с появлением бу-
дущего ребенка. Семья ждет как минимум 
здорового ребенка и считает, что так оно и 
будет. Открытие того, что их желанный ре-
бенок имеет особые образовательные по-
требности, воспринимается как крах надежд 
и ожиданий. Родителям нужно оплакать по-
терю своей мечты, только тогда у них по-
явится новая мечта. Однако печаль, связан-
ная с особыми образовательными потребно-
стями ребенка, может возникать периодиче-
ски в связи, например, с памятными датами 
[14]. 

Следующей психологической особен-
ностью семей, воспитывающих ребенка с 
особыми образовательными потребностя-
ми, является стиль семейного воспита-
ния. Стили семейного воспитания склады-
ваются под воздействием субъективных и 
объективных причин, на стиль семейного 
воспитания влияет социально-психологи-
ческий климат семьи, а также националь-
ные обычаи, в которых воспитывались ро-
дители. Сложности контакта с ребенком с 
особыми образовательными потребностя-
ми, проблемы ухода и воспитания могут 
затруднять воспитательную функцию се-
мьи. Тауб отмечает, что хотя забота о без-
опасности ребенка с особыми образова-
тельными потребностями может быть 
обоснованной, она приводит к гиперопеке, 
которая абсолютно не помогает развитию 
ребенка [18]. И. В. Добряков и 
С. В. Церетели отмечают, что наиболее ча-
сто встречающимся стилем воспитания в 
семьях, воспитывающих ребенка с особы-
ми образовательными потребностями, яв-
ляется гиперопека. Родители стараются 
снять с ребенка любую ответственность и 
сделать за него все, даже то, что он может 
сделать сам. Ребенка помещают в «теплич-
ные условия». Жалея ребенка и помогая 
ему, родители сами ограничивают воз-
можности его проявления и развития. До-
статочно часто они имеют высокий уровень 
воспитательной неуверенности и склонны 
проецировать на ребенка собственные 
негативные качества. У многих детей с осо-

быми образовательными потребностями 
отмечаются нарушения в личностном раз-
витии из-за того, что родители используют 
неправильные стили воспитания [4]. 

К психологическим особенностям се-
мьи можно также отнести идентичность и 
стабильность семьи. Эти понятия ввел в 
обращение Н. Аккерман. Семейная иден-
тичность – это устремления, ценности, тре-
воги, экспектации и проблемы адаптации 
членов семьи, возникающие в процессе вы-
полнения ими своих семейных ролей. Та-
ким образом, семейная идентичность опре-
деляется как эмоциональное и когнитивное 
«Мы» семьи. Семейная идентичность свя-
зана с самосознанием личности и может ха-
рактеризоваться различной степенью 
включения или противопоставления «Я» и 
«Мы». Понятие стабильности семьи выте-
кает из понятия идентичности и понимает-
ся как сохранение идентичности во време-
ни, способность семьи к изменению и даль-
нейшему развитию и контроль над кон-
фликтами [2]. В семьях, воспитывающих 
ребенка с особыми образовательными по-
требностями, часто происходит срастание 
сознания матери с ребенком. Образуется 
модель отношений: мать – ребенок с осо-
быми образовательными потребностями и 
дистанцирующийся отец. Таким образом, 
«Мы» матери воплощается в модели «она с 
ребенком», с достаточно недифференциро-
ванным «Я» матери и отсутствием «Я» ре-
бенка, и отдельно существует «Я» отца. Ис-
следования Сваминэйтона и Ричман пока-
зывают, что появление в семье ребенка с 
особыми образовательными потребностями 
увеличивают шансы на то, что родители 
разведутся или будут жить отдельно [16; 17]. 

Психологическими особенностями се-
мьи также называют сплоченность и гиб-
кость семейной системы. А. Г. Лидерс дает 
следующее определение сплоченности – это 
структура семьи с точки зрения способности 
реагировать на внутренние и внешние воз-
действия, способность сопротивляться есте-
ственным стрессогенным факторам при 
прохождении этапов жизненного цикла и 
адекватность реакций семьи на вертикаль-
ные стрессоры [7]. А. В. Черников указыва-
ет, что семейная гибкость демонстрирует, 
насколько гибко или ригидно семейная си-
стема способна адаптироваться, изменяться 
при воздействии на нее стрессоров [11]. 
Е. Д. Красильникова отмечает, что в семьях, 
воспитывающих ребенка с особыми образо-
вательными потребностями, преобладает 
разобщенный уровень семейной сплочен-
ности и хаотичный уровень семейной адап-
тации. Только 20% семей по этим показате-
лям являются сбалансированными. В семь-
ях с хаотичным уровнем семейной адапта-
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ции напряженность от особенностей ребен-
ка выше. По мере взросления ребенка адап-
тация семьи повышается, приобретая более 
нормативный уровень [6].  

Наконец, последней, но не менее важ-
ной психологической особенностью семьи 
являются индивидуальные психологиче-
ские особенности семейных партнеров – 
это социально-психологические особенно-
сти супругов, характерологические и ин-
теллектуальные показатели. Р. И. Хайру-
динова на основе проведенного исследова-
ния делает выводы о низком уровне адап-
тационного потенциала личности родите-
лей детей с особыми образовательными 
потребностями, который зависит от уровня 
развития психологических характеристик 
личности, значимых для регуляции психи-
ческой деятельности и самой адаптации. У 
большинства родителей проявляется ис-
каженное, некритичное восприятие дей-
ствительности, неадекватный уровень са-
мооценки, внутриличностный конфликт, 
приводящий к невротизации личности 
[10]. Н. И. Ричман отмечает, что для роди-
телей с детьми с особыми образователь-
ными потребностями характерен повы-
шенный стресс, они испытывают чувство 
вины, стыда, снижение самооценки. Это 
может сказаться на других аспектах семей-
ного функционирования, повлиять на ка-
чество общения между семейными партне-
рами, их договоренности, будущие отно-
шения и семейную структуру [15]. Т. Хеман 
также описывает, что родители испытыва-
ют значительный стресс наряду с депрес-
сией, злостью, отрицанием, самобичевани-

ем, виной и растерянностью [13]. 
Таким образом, основываясь на си-

стемном подходе, нами был обобщен ком-
плекс основных психологических особенно-
стей семей, воспитывающих детей с особы-
ми образовательными потребностями, ока-
зывающих влияние на успешное воспита-
ние, развитие и становление личности ре-
бенка, к которым относятся:  

1) неблагополучный внутрисемейный 
психологический климат; 

2) неудовлетворенность браком; 
3) стиль семейного воспитания – гипе-

ропека; 
4) нарушение семейной идентичности; 
5) разобщенный уровень семейной 

сплоченности и хаотичный уровень семей-
ной адаптации; 

6) индивидуальные психологические 
особенности семейных партнеров – низкий 
адаптационный потенциал личности, не-
критичное восприятие действительности, 
низкий уровень самооценки, внутрилич-
ностный конфликт, хронический стресс. 

Систематизация социально-психологи-
ческих теорий и концепций отечественных 
и зарубежных авторов, затрагивающих про-
блему психологических особенностей се-
мей, воспитывающих детей с особыми обра-
зовательными потребностями, в современ-
ном обществе выявляют необходимость 
включить в фокус внимания, помимо реа-
билитации детей с особыми образователь-
ными потребностями, психологическое со-
провождение и коррекцию психоэмоцио-
нального состояния родителей, повышение 
социальной адаптации семьи.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные теоретические аспекты особенностей креатив-
ной личности. Автор указывает такие аспекты формирования креативогенных черт личности, как 
ранние творческие опыты и практические действия, позволяющие приобрести первоначальные 
навыки в рамках выбранной сферы творческой деятельности. Формирование креативной идентич-
ности, осуществляемое в подростковом и юношеском возрасте, оказывает воздействие не только на 
поддержание творческого потенциала, но и на личностные качества, такие как оригинальность, 
способность к нестандартным решениям, любознательность, непредубежденность, любовь к уче-
нию, мудрость, храбрость, постоянство, жизнерадостность, социальный интеллект, справедливость, 
милосердие, благодарность, юмор и т.д. Среди студентов УрГПУ проводилось экспериментальное 
исследование, в котором использовались опросник творческой идентичности и опросник личност-
ных достоинств. В результате исследования выявлено, что существует ряд различий в показателях 
достоинств характера личности в зависимости от степени выраженности у студентов креативной 
идентичности. Большинство личностных достоинств креативов значимо выше, чем у нонкреативов. 
Автор приходит к выводу, что креативная идентичность способствует закреплению личностных до-
стоинств, повышая адаптационный потенциал студентов. 
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PERSONALITY TRAITS OF CREATIVE STUDENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the basic theoretical aspects of personality traits of creative personality. 
The article discusses the features of formation of a creative identity in adolescence and early adulthood. It 
describes such aspects of creativity formation as early experience of creation, wich help to acquire the basic 
skills in the chosen creative field. Formation of creative identity in teenage years and adolescence influ-
ences not onle creative potential but also some  personal traits, such as ingenuity, out of the box thinking, 
curiocity, open-mindness, aspiration for knowledge, wisdom, courage, stability, cheerfulness, social intelli-
gence, justice, mercy, gratitude, sence of humor, etc. The student of the Ural State Pedagogical University 
took part in the experiment to reveal their creative identity and personal traits. Students with a high level 
of creative identity differed from the students with low level of creative identity. The author believes that 
there is a difference between creatives and noncreatives in the manifestation of certain traits of character. 
Creative identity has an impact not only on the maintenance of creativity, but also on personal qualities. 
The result of the empirical study revealed that creative identity stimulates development of a person’s vir-
tues and increases the adaptational potential of students.  

ольшинство исследователей креа-
тивности убеждены в том, что твор-

ческие личности имеют отличительные не-
когнитивные особенности, которые отлича-
ют их от лиц, которые не способны к творче-
скому самовыражению. Это натолкнуло не-
которых психологов на предложение гипоте-
зы о том, что креативность может быть оце-
нена на основе выраженности личностных 
качеств. Наиболее часто используемыми ин-
струментами оценки креативности являются 
личностные характеристики, которые тесно 
коррелируют с творческим поведением. 
Э. Ф. Зеер и Л. С. Попова рассматривают 
креативность как потенциал, проявляющий-
ся в способности к конструктивному, нестан-

дартному мышлению и поведению, а также 
осознанию и развитию своего опыта [2]. 

Г. Файст считает, что креативы отлича-
ются от некреативов не интеллектуально, а 
набором личностных черт [4]. Креативные 
личности характеризуются своеобразием 
характера. Творческие люди зачастую более 
независимы, неконформны, нетрадицион-
ны, несколько богемны. Они, скорее всего, 
имеют широкие интересы, большую откры-
тость новому опыту, более выраженную по-
веденческую и когнитивную гибкость, го-
товности идти на риск и смелость.  

Э. Динер выявил что испытуемые, де-
монстрирующие более высокий уровень эмо-
ционального благополучия, проявляют более 
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высокий уровень креативности, более высо-
кую настойчивость в решении задач, стрем-
ление решать множество сложных интеллек-
туальных и практических задач, большую си-
стематичность, оптимизм и социабельность, 
меньшую подверженность заболеваниям, 
враждебность и самоотчужденность [3]. 

Креативность очень тесно коррелирует 
с внимательностью как диспозициональной 
тенденцией к сосредоточенности на эстети-
ческих или творческих аспектах жизнедея-
тельности [7]. Анализ литературы позволя-
ет выделить два аспекта формирования 
креативогенных черт личности. 

Во-первых, ранние творческие опыты 
способствуют росту креативности. Креа-
тивность формируется в тех социальных 
институтах, которые обеспечивают множе-
ство возможностей для интеллектуальной, 
культурной и эстетической стимуляции. 
Родители креативных подростков, как 
правило, более образованны, чем дети 
нонкреативов. Это способствует выбору 
стратегий воспитания ребенка, стимули-
рующих развитие независимых интересов. 
Креативность может найти режим 
наибольшего благоприятствования со сто-
роны учителей. Педагоги, которые отли-
чаются гибкостью в использовании обра-
зовательных стратегий и стимулируют 
свободное исследование, часто играют су-
щественную роль в актуализации креати-
вогенных черт учащихся. 

Во-вторых, для творчества необходима 
деятельность, позволяющая приобрести 
значительный опыт и навыки в рамках вы-
бранной сферы творческой деятельности. 

Дж. Хейс сформулировал правило 10 лет 
[6]. Дж. Хейс считает, что ни один человек 
не может сделать существенного творческо-
го вклада в сферу своей творческой дея-
тельности, не посвящая целое десятилетие 
овладению необходимыми знаниями и 
навыками. М. Флуд и К. Филлипс выявили, 
что увеличению креативности пожилых 
людей способствуют занятия музыкой, тан-
цами, пением, поэзией, журналистикой и 
обучение новым навыкам [5]. 

Во многих областях творчества роли 
модели и наставников оказывают значи-
тельную роль в приобретении определен-
ных навыков. Другими словами, творче-
ские способности формируются у той лич-
ности, которая идентифицирует себя с кре-
ативной личностью, то есть приобретает 
креативную идентичность. Креативная 
идентичность оказывает воздействие не 
только на поддержание творческого по-
тенциала, но и на личностные качества [1]. 
На основании анализа теоретических ис-
следований можно предположить, что 
личностные достоинства лиц с высоким 
уровнем креативной идентичности (креа-
тивами) и лиц с низким уровнем креатив-
ной идентичности (нонкреативами) будут 
существенно отличаться. 

Исследование проводилось на 127 сту-
дентах УрГПУ в возрасте от 17 до 19 лет. В 
исследовании использовались опросник 
творческой идентичности и опросник лич-
ностных достоинств.  

Для выявления различий использовал-
ся t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение личностных достоинств креативов и нонкреативов 
 

 
Среднее 

креативы 
Среднее 

нонкреативы 
t-критерий 
Стьюдента. 

p 

креативность 31,8 21,2 5,443 0,000087 

любознательность 32,7 23,55556 4,911954 0,000229 

непредубежденность 32,0 25,66667 2,653 0,018894 

любовь к учению 32,7 24,777 4,241 0,000821 

мудрость 32,2 23,77778 4,455718 0,000543 

храбрость 35,71429 26,55556 4,156476 0,000969 

постоянство 32,0 24,44444 3,315805 0,005099 

целостность 34,71429 28,77778 3,410890 0,004220 

жизнерадостность 34,28571 27,0 5,268261 0,000119 

любовь 37,85714 27,44444 4,594979 0,000416 

доброта 35,28571 24,66667 7,752461 0,000002 

социальный интеллект 35,0 26,88889 4,580059 0,000428 

гражданственность 33,42857 25,66667 4,372450 0,000638 

справедливость 35,57143 28,22222 4,407440 0,000596 

лидерство 36,14286 24,44444 7,418485 0,000003 

милосердие 33,28571 27,55556 3,388386 0,004414 

смирение 28,28571 24,22222 3,002252 0,009509 
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благоразумие 27,28571 25,11111 1,244485 0,233753 

саморегуляция 30,57143 26,55556 1,966302 0,069413 

совершенство 35,00000 27,00000 3,575277 0,003044 

благодарность 37,42857 28,44444 4,648186 0,000376 

надежда 35,0 27,0 2,898275 0,011682 

юмор 33,57143 24,77778 5,078632 0,000168 

духовность 34,85714 25,44444 3,358186 0,004687 

 
Анализируя таблицу, можно отметить, 

что креативы обладают более выраженной 
оригинальностью и способностью к нестан-
дартным решениям. Они также более 
склонны к отказу от стереотипных и шаб-
лонных решений.  

Креативы отличаются более выражен-
ной непредубежденностью (32,0 против 
25,66667): t-критерий Стьюдента равен 2,653 
(р= 0,018894). Они готовы активно изучать 
доказательства истинности укоренившихся в 
сознании фактов. Нонкреативы более 
склонны к стереотипизации и шаблонности 
мышления. Креативы считают, что отказ от 
прежних убеждений является признаком 
здорового человека. Они ничего не прини-
мают на веру: требуют обоснований и дока-
зательств. Они не игнорируют доводы, не со-
ответствующие сложившейся установке.  

Любовь к учению и стремление к по-
стоянной транформации креативов также 
значимо выше (32,7 против 24,777):  
t-критерий Стьюдента равен 4,241  
(р= 0,000821). Креативы, в отличие от нон-
креативов, продуктивно реагируют на 
стрессовую ситуацию, вызванную обновле-
ниями. Благодаря выраженности данного 
достоинства характера, повышается как им-
плицитная, так и эксплицитная обучае-
мость, поэтому скорость и качество освое-
ния нового опыта возрастает.  

Любовь к учению креатива ставится ос-
новой внутренней мотивации, поэтому им 
сложно заниматься познавательной дея-
тельностью без ориентации на процессу-
альные удовольствия. Креативы способны 
прилагать огромные усилия, стремясь ре-
шить творческую задачу, недоступную 
большинству. Интенция поиска будет спо-
собствовать мотивации креатива упорство-
вать в процессе обучения, даже если это 
упорство связано с определенными мораль-
ными и физическими затратами и значи-
мыми потерями в других видах деятельно-
сти и сферах самореализации.  

Креативы также отличаются мудростью 
и видением перспективы (32,2 против 
23,77778): t-критерий Стьюдента равен 
4,455718 (р= 0,000543). Креативы отлича-
ются способностью гибко и эффективно ис-
пользовать свой экстраординарный уровень 
знаний, суждений и способность давать 
практические советы. Креативы в большей 
степени способны решать важные и слож-

ные поведенческие и экзистенциональные 
проблемы. Социальный интеллект креатива 
чаще используется во благо окружающих. 
Креативы чаще склонны к рефлексивному 
самопознанию, их решения рациональны, 
но не исключают логику чувств. Креативам 
легче дается постижение глубинных смыс-
ловых структур и отношений, поэтому у них 
более широкие перспективы. У креативов 
обычно более точное представление об их 
сильных и слабых сторонах. 

Склонность к риску креативов значимо 
выше, чем у нонкреативов (35,71429 против 
26,55556): t-критерий Стьюдента равен 
4,156476 (р= 0,000969). Храбрость креати-
вов обусловливает стремления к опасности, 
риску, несмотря на возможные потери. Кре-
ативы способны лучше овладевать страхом, 
не обладая абсолютным бесстрашием или 
безрассудством. Храбрость креативов осно-
вана на повышенной моральной и социаль-
ной ответственности индивида. 

Постоянство и настойчивость креативов 
также значимо выше, чем у нонкреативов 
(32,0 против 24,44444): t-критерий Стью-
дента равен 3,315805 (р= 0,005099). Они 
более склонны добровольно продолжать 
целенаправленные действия вопреки пре-
пятствиям, трудностям и усталости. Креа-
тивы способны продолжать выполнение той 
деятельности, которая вызвала интерес и не 
требует сиюминутного результата и более 
продуктивно реагируют на неудачи. 

Целостность креативов по сравнению с 
нонкреативами значимо выше (34,71429 
против 28,77778): t-критерий Стьюдента ра-
вен 3,410890 (р= 0,00422). Креативы обыч-
но демонстрируют поведение, которое со-
гласуется с декларируемыми ценностями. 
Они делают то, что проповедуют. Они часто 
публично отстаивают нравственные убеж-
дения, даже если эти убеждения не попу-
лярны. Креативы чаще относятся к окру-
жающим людям с искренней заботой, помо-
гают нуждающимся, чувствительны к нуж-
дам других людей. Они не считают необхо-
димым манипулировать имиджем и склон-
ны к искренней самопрезентации. Они от-
личаются аутентичностью, эмоциональной 
конгруэнтностью и психологической глуби-
ной. Целостность креатива основана на 
нравственной добропорядочности. 

Жизнерадостность креативов также 
оказалась повышенной (34,28571 против 
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27,0): t-критерий Стьюдента равен 
5,268261 (р= 0,000119). Жизнерадостность 
креатива проявляется в повышенном жиз-
ненном тонусе. На соматическом уровне 
жизненные силы креатива связаны с хо-
рошим физическим здоровьем и повы-
шенным уровнем функционирования фи-
зиологических систем, а также устойчиво-
стью к болезням. На психологическом 
уровне жизнерадостность отражает пере-
живания волевых усилий и согласованность 
неосознаваемых побуждений и сознательно 
поставленных целей. Психологическая 
напряженность, конфликты, стрессовые 
факторы креатива продуктивно разрешают-
ся в творческой деятельности.  

Любовь как когнитивное, поведенче-
ское и эмоциональное отношение к другим 
людям креативов также значимо выше 
(37,85714 против 27,44444): t-критерий 
Стьюдента равен 4,594979 (р= 0,000416). 
Креативы чаще не скрывают своей любви к 
лицам, которые являются источниками их 
любви, защиты и заботы. Креативам слож-
нее чувствовать себя в безопасности, не 
имея возможности тесно общаться с чело-
веком, к которому чувствуют аффективную 
привязанность. Их чаще огорчает длитель-
ное обособление от близких. Креативы бо-
лее способны отказываться от личного 
комфорта и безопасности, чтобы оказывать 
другим людям поддержку и содействие. 
Креативы чаще чувствуют себя счастливы-
ми, когда другие счастливы.  

Доброта, щедрость, забота, сострадание 
и альтруистическая любовь креативов так-
же значимо выше, чем у нонкреативов 
(35,28571 против 24,66667): t-критерий 
Стьюдента равен 7,752461 (р= 0,000002). 
Креативы более доброжелательны по отно-
шению к другой личности. Эта позиция про-
тивоположна солипсизму, так как творче-
ские субъекты менее эгоцентричны. Доброта 
креативов основывается на общечеловече-
ских ценностях, в которых интересы других 
людей признаются достойными внимания. 
Помощь другим людям рассматривается как 
естественное человеческое стремление само-
утверждаться не из утилитарных соображе-
ний, а ради удовлетворения внутренней аль-
труистической потребности. Аффективной 
основой доброты креатива является не про-
стое послушание или безусловное уважение 
к другим людям. Креатив стремится прояв-
лять доброту, не ожидая, что альтруистиче-
ское поведение, будет взаимным. Поэтому у 
него нет внутреннего сопротивления ситуа-
ции, когда необходима помощь, несмотря на 
внешние риски. 

Социальный интеллект креативов обыч-
но также значимо выше (35,0 против 
26,88889): t-критерий Стьюдента равен 

4,580059 (р= 0,000416). Креативы более эф-
фективно оценивают эмоциональную экс-
прессивность лиц и голоса. Креативы лучше 
используют эмоциональную информацию 
для стимуляции познавательной деятельно-
сти. Креативы лучше понимают смысл эмо-
ций, связанных с межличностными отноше-
ниями, динамику социальных эмоций и их 
взаимосвязь. Креативы более точно оценива-
ют свои собственные способности решать 
различные жизненные задачи. Творческие 
люди также более точно оценивают свои эмо-
ции и чувства и собственные мотивы. Креати-
вы более продуктивно используют социаль-
ную информацию при организации сотруд-
ничества с другими людьми. Творцы также 
способны выявить социальные и социально-
политические отношения господства между 
индивидами и группами, а также действуют 
мудро в межличностных отношениях.  

Гражданственность креативов, выра-
жающаяся в социальной ответственности, 
лояльности групповым ценностям, привер-
женности делу и преданности команде, зна-
чительно выше, чем у нонкреативов 
(33,42857 против 25,66667): t-критерий 
Стьюдента равен 4,372450 (р= 0,000638). 
Выраженность такого достойного качества 
креатива связана с позитивной самоиден-
тификацией и стремлением к всеобщему 
благу, выходящими за границы чувства са-
мосохранения. Вовлеченность в обществен-
ные отношения креатива находится за пре-
делами его персональных интересов, вклю-
чая ценности человеческой общности. Кре-
ативы чаще испытывают чувство долга пе-
ред группой и размышляют о своем соб-
ственном вкладе в деятельность группы, 
чтобы оценить, насколько их поведение в 
условиях взаимодействия соответствует со-
циальным стандартам идеального члена 
группы. Креативы, как правило, более ак-
тивны в общественной жизни своих социу-
мов, более склонны участвовать в выборах, 
вступать в общественные объединения, тра-
тить время и деньги на социальные или 
экологические проекты. Политический 
протест также свойственен креативам. В по-
давляющем числе случаев они делают это 
из чувства долга перед обществом. Они со-
относят собственные поступки с всеобщим 
благом и стремятся сделать мир лучше. 

Справедливость креативов, выражаю-
щаяся в нравственных суждениях, значи-
тельно выше, чем у нонкреативов (35,57143 
против 28,222): t-критерий Стьюдента ра-
вен 4,407440 (р= 0,000596). Креативы 
тоньше чувствуют грань между моральным 
и аморальным. Будучи привержены спра-
ведливости во всех своих социальных отно-
шениях, креативы острее ощущают соци-
альную несправедливость, способны откры-
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то выражать сострадание и заботиться о 
других. В целом креативы являются более 
ответственными гражданами, надежными 
друзьями и нравственными людьми. 

Лидерство креативов статистически 
выше, чем у нонкреативов (36,14286 против 
24,44444): t-критерий Стьюдента равен 
7,418485 (р= 0,000003). Лидерские качества 
креативов являются комплексом когнитив-
ных и личностных образований, способ-
ствующим формированию харизматических 
черт, стремлению помогать другим людям, 
направляя и мотивируя их действия к кол-
лективному успеху. Креативы предраспо-
ложены к доминирующей роли в отноше-
ниях и социальных ситуациях. Они способ-
ны управлять процессом группового реше-
ния в соответствии с собственными пред-
ставлениями о групповой задаче. Креативы 
более мотивированы и способны находить и 
успешно выполнять роли лидера в различ-
ных социальных системах. Они также более 
авторитетны, домининантны, харизматич-
ны и напористы в отношениях.  

Милосердие креативов также суще-
ственно выше, чем у нонкреативов 
(33,28571 против 27,55556): t-критерий 
Стьюдента равен 3,388386 (р= 0,004414). 
Креативы чаще прощают людей, совер-
шивших неправильные поступки, воспри-
нимают окружающих людей более пози-
тивно и не склонны к мстительности и за-
мкнутости. Они склонны предоставлять 
людям шанс исправиться. 

Смирение креативов значимо выше, 
чем у нонкреативов (28,28571 против 
24,22222): t-критерий Стьюдента равен 
3,002252 (р= 0,009509). Креативы более 
точно оценивают свои способности и до-
стижения, умеют признавать собственные 
ошибки, недостатки, пробелы в знаниях и 
ограничения. Креативы более открыты для 
новых идей, противоречивой информации 
и советам. Они менее центрированы на себе 
ради достижения более высокой цели. 

Благоразумие креативов существенно не 
отличается от значений нонкреативов 
(27,28571 против 25,11111): t-критерий Стью-
дента равен 1,244485 (р= 0,233753). Благора-
зумие – это когнитивная ориентация на 
личное будущее в виде практических рас-
суждений и самоконтроля, что помогает эф-
фективному достижению личностных долго-
срочных целей. Благоразумие связано с уме-
нием сдерживать импульсивное поведение, 
нацеленное на краткосрочные цели в ущерб 
долгосрочной перспективе. Креативы не бо-
лее импульсивны, чем нонкреативы. 

Саморегуляция креативов также не яв-
ляется их отличием от нонкреативов 
(30,57143 против 26,55556): t-критерий 
Стьюдента равен 1,966302 (р= 0,069413). 

Креативы и нонкреативы в равной мере 
склонны к самодисциплине и сопротивле-
нию помехам в деятельности. Они в равной 
мере способны отсрочить реакцию, подчи-
няя свои действия цели деятельности.  

Понимание красоты и совершенства 
креативов существенно выше, чем у нон-
креативов (35 против 27): t-критерий Стью-
дента равен 3, 575277 (р= 0,003044). Креа-
тивы более способны находить, распозна-
вать и наслаждаться гармонией физической 
и социальной реальности. Креативы чаще 
испытывают такие интеллектуальные чув-
ства, как восхищение, удивление и интерес. 
Креативы способны обнаружить красоту в 
самых обыденных явлениях повседневной 
жизни, которых не замечают нонкреативы.  

Благодарность креативов также суще-
ственно выше, чем у нонкреативов 
(37,42857 против 28,44444): t-критерий 
Стьюдента равен 4,648186 (р= 0,000376). 
Креативы чаще испытывают чувство благо-
дарности и радости в ответ на получение 
благодеяния со стороны другого человека. 

Надежда креативов также существенно 
выше, чем у нонкреативов (35,0 против 
27,0): t-критерий Стьюдента равен 2,898275 
(р= 0,011682). Таким образом, креативы от-
личаются повышенным оптимизмом, ори-
ентируясь на наилучший исход ситуации, 
представляя собственное будущее позитив-
но. Креативы склонны считать что в буду-
щем их ожидают предсказуемые события и 
результаты. Они считают, что их планы бу-
дут реализованы с высокой долей вероятно-
сти и чувствуют уверенность при выполне-
нии действия.  

Чувство юмора креативов также суще-
ственно выше, чем у нонкреативов (33,57143 
против 24,77778): t-критерий Стьюдента ра-
вен 5,078632 (р= 0,000168). Чувство юмора 
креативов выражается в игривости, легком 
отношении к жизненным невзгодам, хоро-
шем понимании комических ситуаций, 
умении увидеть светлую сторону любого со-
бытия и тем самым поддерживать хорошее 
настроение, а также в способности заста-
вить окружающих улыбаться или смеяться. 

Духовность креативов также существен-
но выше, чем у нонкреативов (34,85714 про-
тив 25,44444): t-критерий Стьюдента равен 
3,358186 (р= 0,004687). Духовность креати-
вов может выражаться либо в религиозно-
сти, либо в убежденности в существовании 
трансцендентной (духовной) стороны жиз-
ни. Эти убеждения являются осознанными, 
всепроникающими и стабильными. Креати-
вы конструируют смыслы и стратегии взаи-
модействия с окружающими. Духовность 
креатива универсальна, хотя конкретное со-
держание духовных убеждений может быть 
различным. Основой духовности креатива 
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являются экзистенциальные проблемы соб-
ственного предназначения и смысла суще-
ствования. Духовные устремления креатива 
формируют правила жизни и ценности, ко-
торые направляют их отношения и мобили-
зуют личностные ресурсы на поддержание 
психологического благополучия. 

Таким образом, можно заключить, что 

достоинства характера творческих студен-
тов значительно выше, чем у студентов с 
низким уровнем креативной идентичности. 
Другими словами, креативная идентич-
ность способствует закреплению личност-
ных достоинств, повышая адаптационный 
потенциал студентов. 
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ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокие гуманитарные технологии; деструктивное поведение; молодежь; 
профилактика деструктивного поведения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной теме деструктивности в молодежной среде и разра-
ботки технологий ее преодоления. Социально-психологические особенности и социальное положе-
ние молодежи делает эту возрастную группу наиболее уязвимой и подверженной деструктивным 
тенденциям современного мира. Современные тенденции развития общества, стремительное рас-
пространение Интернета и его значительное воздействие на сознание и поведение молодежи от-
крывают новые формы деструктивного поведения молодежи, которые исследователи дифференци-
руют на внешнедеструктивное (антисоциальное), косвенно-деструктивное (асоциальное) и аутоде-
структивное (диссоциальное) поведение. Актуальным и востребованным ресурсом решения возни-
кающих деструкций являются высокие гуманитарные технологии, под которыми авторы подразу-
мевают совокупность знаний, духовно-нравственных и культурных ценностей, а также методов пе-
редачи информации, организующих людей и побуждающих их к определенной коллективной дея-
тельности. В статье содержится перечисление наиболее эффективных средств коррекции деструк-
тивности с помощью высоких гуманитарных технологий, такие как использование новых образова-
тельных форм, включающих активное внедрение современных компьютерных и интерактивных 
технологий; использование в обучении молодежи проблемного подхода с применением актуальных 
для региона и страны кейсов; применение проектных технологий обучения, подразумевающих ин-
теграцию в образовательный процесс элементов реальной деятельности специалиста по той или 
иной специальности; активное внедрение и участие форм самоуправления обучающихся в управ-
ление образовательным процессом. 
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ABSTRACT: The article is devoted to the topic of destructive behavior of the young people and the de-
velopment of technologies to overcome it. Socio-psychological characteristics and social situation of 
young people make this age group the most vulnerable and prone to destructive tendencies of the mod-
ern world. The current trends in the development of society, the rapid spread of the Internet and its sig-
nificant impact on the consciousness and behavior of young people open new forms of destructive be-
havior of young people. It is divided by the scholars into extra-destructive (anti-social), semi-destructive 
(asocial) and auto-destructive (dissocial). The relevant resources to overcome such destructions are high 
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humanitarian technologies, which are defined in the article as the body of knowledge, moral and spiritu-
al values and methods of information transfer that stimulate people to a certain group work. The article 
enumerates the most efficient means of destruction elimination with the help of high humanitarian 
technologies, such as the use of new educational forms; the use of computer and interactive tehnologies; 
application of problem-based learning and case study; the use of project technologies to inegrate the 
components of real work of a specialist into the educational process; involvement of students in educa-
tional process management.  

 современных условиях, характери-
зующихся нарастающими вызовами 

в адрес молодежи со стороны различных 
общественно-политических движений, вли-
яющих не только конструктивно (волонтер-
ское движение, молодежные общественные 
организации, студенческие общественные 
организации и т.п.), но и деструктивно (во-
влечение в асоциальную деятельность, вер-
бовка в ряды запрещенных в России анти-
общественных организаций и т.п.), на сего-
дняшний день в условиях цивилизационного 
слома идет активное противостояние ценно-
стей конструктивного развития, личностного 
саморазвития и роста, созидания и агрессив-
ными взглядами, убеждениями, «мнимой 
активностью». Так, по данным МВД России, 
за последние годы увеличилось количество 
неформальных молодежных объединений с 
признаками деструктивности. На сегодняш-
ний момент их количество насчитывается 
более 300. В этой связи возрастает необхо-
димость обоснования и разработки техноло-
гий преодоления молодежью влияния де-
структивных общественно-политических 
движений. Разработка этих технологий поз-
волит обеспечить поступательное развитие 
молодежи, снизить риски вовлечения в де-
структивную среду, будет способствовать 
формированию патриотизма и граждан-
ственности в рядах российской молодежи. 

Молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик (приблизитель-
но от 14 до 30 лет), особенностей социаль-
ного положения и определенных социаль-
но-психологических качеств.  

Исторически это понятие сформирова-
лось в русле социологической проблемати-
ки. Интерес к молодежным проблемам в 
российской социологии впервые возник на 
рубеже XIX–XX вв. Особенно ярко он про-
явился в 1920–30-е гг., когда предметом ис-
следований стали проблемы быта и матери-
ального положения студенчества (А. Кауф-
ман); положение рабочих-подростков на 
производстве (И. Янжул, А. Бернштейн-
Коган); домашний быт молодых семей 
(Е. Кабо); идеалы крестьянских детей 
(Н. Рыбников) и др. Впоследствии моло-
дежная проблематика долгое время разви-
валась в контексте анализа деятельности 
комсомола и других молодежных организа-
ций советского общества [17]. 

В 60–70-е гг. XX в. вновь происходит 
всплеск научного интереса к молодежной 
проблематике. В социальных науках скла-
дывается система теоретических положе-
ний, получившая название «социальная 
концепция молодежи». Важным моментом 
становится то, что понятие «молодежь» 
наполняется социологическим значением и 
определяется в контексте возрастных, соци-
ально-классовых и социально-демографи-
ческих свойств. Эта тенденция проявляется 
в формулировке понятия «молодежь». 

Наиболее известное и обобщенное по-
нятие молодежи сформулировано в конце 
1960-х гг. В. Т. Лисовским: «Молодежь – это 
поколение людей, проходящих стадию со-
циализации, усваивающих (а в более зре-
лом возрасте уже усвоивших) общеобразо-
вательные, профессиональные и культур-
ные функции и подготавливаемых (подго-
товленных) обществом к усвоению и вы-
полнению социальных ролей взрослого». 
Одновременно во многом сходное, хотя и 
более широкое определение молодежи дал 
И. С. Кон: «Молодежь – социально-демо-
графическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и 
обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как 
определенная фаза, этап жизненного цик-
ла, биологически универсальна, но ее кон-
кретные возрастные рамки, связанный с 
ней социальный статус и социально-
психологические особенности имеют соци-
ально-историческую природу и зависят от 
общественного строя, культуры, законо-
мерностей социализации, которые свой-
ственны данному обществу» [17]. 

Приведенные определения показывают, 
что в понимании молодежи как социальной 
группы представлены не только социальные 
и демографические, но и социально-
психологические характеристики. Одним из 
ключевых измерений, вокруг которого кон-
струируется многозначность термина «мо-
лодежь», является возраст. Действительно, 
самый поверхностный анализ показывает 
существенное влияние возрастных характе-
ристик молодежи на все без исключения 
процессы. Молодость как особый этап жиз-
ненного цикла накладывает отпечаток на 
социальные, профессиональные, демогра-
фические и другие переменные, характери-

В 
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зующие эту социальную группу. Однако ча-
ще всего они рассматриваются в качестве 
фоновых параметров, не являясь специаль-
ным предметом научного анализа. 

Учитывая особенности возрастных ха-
рактеристик, численность молодежи явля-
ется весомым фактором в интенсивно раз-
вивающемся интересе к проблемам и труд-
ностям молодых людей. Кроме того, каж-
дому отдельному возрастному периоду 
свойственны специфические характеристи-
ки, которые способствуют возникновению 
непонимания, деструктивности, конфликт-
ности и отчужденности от окружающего 
мира. Наиболее остро для современной Рос-
сии стоит проблема развития и распростра-
нения молодежного экстремизма. 

Молодежь как социальная группа харак-
теризуется высокой степенью мобильности и 
динамичности, гибкостью когнитивных про-
цессов, направленностью на познание ново-
го, свободой от стереотипов и предрассудков 
предыдущих лет и большой социальной ак-
тивностью, в том числе в интернет-
пространстве. Основными социально-психо-
логическими качествами, которыми облада-
ет молодежь, являются неустойчивость пси-
хики; внутренняя противоречивость; низкий 
уровень толерантности; стремление выде-
литься, отличаться от остальных и др. 

Молодежь от всех других возрастных 
категорий отличает так же ее особое соци-
альное положение в обществе: переход-
ность положения, освоение новых социаль-
ных ролей (работник, студент, гражданин, 
семьянин), связанных с изменением стату-
са; активный поиск своего места в жизни; 
благоприятные перспективы в профессио-
нальном и карьерном плане. Именно соци-
ально-психологические особенности и со-
циальное положение молодежи помещает 
эту возрастную группу в зону риска.  

На сегодняшний момент в России дей-
ствуют более 150 экстремистских группи-
ровок, в которых объединено около 10 ты-
сяч молодых людей в возрасте от 13 до 30 
лет [17]. Рост количества преступлений, 
повышение уровня насилия и его органи-
зованный характер определяет деструк-
тивный характер современной молодеж-
ной среды. Очевидно, современная моло-
дежная среда вносит наибольший вклад в 
нестабильность не только отдельных стран, 
но и всего мира в целом. Доказательством 
этого также являются многочисленные ми-
тинги и акты протеста.  

Рассматривая феномен деструктивного 
поведения, уточним, что под ним мы пони-
маем активное, направленное на разруше-
ние имеющихся структур поведение, кото-
рое можно охарактеризовать как осознан-
ное и целенаправленное, то есть опирающе-

еся на мотивационно-смысловую, регуля-
торную и характерологическую сферы лич-
ности [10].  

Современные исследователи деструк-
тивности молодежи сосредоточены на во-
просах поиска детерминант аутодеструктив-
ного [7], вопросах протестной активности 
личности [4], анализа враждебных и агрес-
сивных стратегий поведения [9], изучении 
психологических компонентов аддиктивного 
поведения [14], вопросах антиаддиктивных 
компетенций и прогнозирования рецидив-
ной преступности [5]. К сожалению, анализ 
деструктивного поведения в контексте во-
просов высоких гуманитарных технологий 
не рассматривается, однако именно их ис-
пользование позволило бы вывести решение 
проблемы на новый уровень в условиях со-
временного технологического уклада.  

Анализируя виды деструктивного пове-
дения мы придерживаемся взглядов 
Ю. А. Клейберга, который выделяет три 
группы деструктивного поведения: 

1. Внешнедеструктивное (антисоциаль-
ное) поведение, противоречащее нрав-
ственным и правовым нормам, нарушаю-
щее и разрушающее их, поведение, угро-
жающее социальному порядку и благополу-
чию окружающих людей (алкоголизм, про-
ституция, наркомания, аддикции, а также 
любые действия или бездействия, запре-
щенные законодательством). 

2. Косвенно-деструктивное (асоциаль-
ное) поведение, нарушающее и разрушаю-
щее морально-нравственные нормы и меж-
личностные связи и отношения (агрессия, 
насилие, открытое хамство, конфликт, бро-
дяжничество и пр.). 

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) 
поведение, нарушающее и разрушающее ме-
дицинские и психологические нормы, угро-
жающее целостности и развитию самой лич-
ности и, как итог, – приводящее к ее распаду 
(суицид, злоупотребление психоактивными 
веществами, пищевые аддикции, конфор-
мизм, нарциссизм, фанатизм, аутизм) [8]. 

Среди многих исследований, раскры-
вающих проблемы отклоняющегося пове-
дения подростков и молодежи, причины 
различных девиаций, их типологию, следу-
ет выделить работы И. П. Башкатова, 
С. А. Беличевой, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгар-
ник, В. В. Ковалева, В. Н. Кудрявцева, 
А. Н. Личко, В. Ф. Пирожкова, А. Р. Ратино-
ва, Л. С. Славиной, Л. Б. Филонова. В рабо-
тах этих авторов доказано, что молодежная 
среда в силу своих социальных характери-
стик и остроты восприятия окружающей 
обстановки является той частью общества, в 
которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала. Многочисленные ис-
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следования отечественных социологов, 
культурологов, педагогов показывают, что 
молодежь как наиболее динамичная соци-
альная группа проявляет большую актив-
ность в освоении новых возможностей и 
форм проведения свободного времени 
(Л. A. Акимова, М. А. Ариарский, 
М. К. Горшков, И. Н. Ерошенков, 
А. Д. Жарков, С. Н. Иконникова, 
В. Т. Лисовский, Б. Г. Мосалев, В. Я. Сурта-
ев, Ф. Э. Шереги и мн. др.) [15]. 

Особую группу составляют публикации, 
в которых исследуются различные аспекты 
профилактики отклоняющегося поведения 
молодежи (М. А. Алемаскин, Б. Н. Алмазов, 
Ю. М. Антонян, A. C. Белкин, Н. И. Ветров, 
А. И. Долгова, К. Е. Игошев, И. И. Карпец, 
А. Г. Ковалев, Г. М. Миньковский, И. А. Нев-
ский, А. Е. Тарас, В. В. Устинова и др.). В оте-
чественной педагогике и психологии раз-
личные аспекты профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде освещались в 
трудах Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Ананьева, 
С. А. Беличевой, И. В. Бестужева-Лады, 
Л. С. Выготского, A. C. Макаренко, В. А. Су-
хомлинского, А. Е. Тарас, К. Д. Ушинского, 
С. Т. Шацкого, Д. Б. Эльконина и др. [15]. 

Несмотря на достаточное количество 
масштабных исследований экстремизма и 
девиантного поведения в молодежной сре-
де, современные тенденции развития обще-
ства, СМИ и СМК открывают перед научным 
сообществом новые перспективы исследова-
ний. Перед научной средой уже давно встал 
вопрос описания феномена деструктивности 
поведения и мышления молодежи, выявле-
ния его причин и поиска средств регулиро-
вания, однако стремительное распростране-
ние Интернета и его значительное воздей-
ствие на сознание и поведение молодежи 
позволяет рассмотреть его возможности в 
направлении изучения психологической го-
товности молодежи к экстремизму. 

Изменения, связанные с распростране-
нием нового технологического уклада, в 
рамках рассматриваемой типологии откры-
вают новые формы деструктивного поведе-
ния. В контексте высоких гуманитарных 
технологий мы хотели бы указать на следу-
ющие формы поведения молодежи в ин-
тернет-пространстве: 

 Зависимость от виртуальной жизни, 
выраженная в значительном увеличении 
продолжительности времени, проводимом 
в Интернете и социальных сетях. Современ-
ная молодежь, по нашим опросам, может 
проводить до 10 часов в день в виртуальном 
пространстве, 87% молодых людей от 18 до 
22 лет испытывают сильный дискомфорт 
при отсутствии возможности ежечасного 
интернет-серфинга (проверка сообщений, 
обновлений в социальных сетях), что явля-

ется признаками зависимости.  
 Высокое влияние созданного интер-

нет-образа на реальную жизнь, постоянное 
выкладывание селфи, ощущение необходи-
мости обновления статуса в социальной сети. 

 Перевод формы общения из реальной 
в виртуальную как более привлекательную 
в связи с возможностью приобретения лю-
дей, заинтересованных в тебе – фолловеров. 
Зачастую, даже находясь в одном помеще-
нии, участники предпочитают виртуальное 
взаимодействие. 

 Феномены клипового мышления, вы-
раженные в особенностях восприятия и об-
работки информации, снижения критично-
сти в осмыслении печатных текстов. 

 Выполнение действий по примеру 
интернет-звезд (в их качестве рассматрива-
ются люди, имеющие большое количество 
подписчиков, популярные блогеры и др.), 
зачастую демонстрирующих признаки де-
виантного поведения – алкоголизация, 
наркомания, праздное времяпрепровожде-
ние, рискованное поведение и др.  

 Троллинг и моббинг как формы трав-
ли в социальных сетях, выраженные в 
оскорблениях отдельных участников по 
разным признакам, в том числе на основе 
расовой и религиозной ненависти, ведение 
дискуссии в комментариях, имеющее целью 
вывести других участников из себя, спрово-
цировать на выплеск негативных эмоций.  

 Влияние деструктивных групп соци-
альных сетей на образ жизни отдельных 
участников, выраженных в манипуляциях 
сознанием средствами создания ощущения 
уникальности членства в группе, предложе-
нием совершения эмоционально привлека-
тельных действий, связанных с испытанием 
себя и рискованным поведением, последую-
щим запугиванием при попытках выхода и 
т.д.  

Так, современные условия значительно 
влияют на формы деструктивного поведе-
ния и интенсивность их проявления.  

В силу этого молодежь становится 
наиболее привлекательной мишенью для 
разных деструктивных течений, стремя-
щихся вовлечь их в свои ряды, навязать 
свои деструктивные ценности и взгляды 
(М. Бахтин, Г. Лебон, Г. Тард, Г. Блумер, 
Н. Смелзер и др.) [3; 13]. Эти течения ис-
пользуют приемы манипуляции сознанием 
молодежи, умело играют на ценностно-
смысловых противоречиях разных поколе-
ний нашей страны, создают иллюзию спра-
ведливого общества.  

Однако мы уверены, что разумное ис-
пользование имеющихся технологий и ресур-
сов позволит не только преодолеть явление 
деструкции, но и внести значительный вклад 
в развитие личности современного человека. 
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Преодолеть деструктивное поведение в 
молодежной среде возможно, в том числе, и 
путем использования высоких гуманитар-
ных технологий. Следует отметить, что по-
нятие «высокие гуманитарные технологии» 
является новым для российской науки.  

Высокие гуманитарные технологи 
(англ. high-hum – высокие гуманитарные 
технологии) – это совокупность методов, 
подходов, приемов, обеспечивающих согла-
сование личных и общественных интересов 
для достижения стратегических целей раз-
вития при пределах глобального роста [16]. 

Высокие гуманитарные технологии 
(ВГТ) рассматриваются и как технологии 
сознательно проектируемого воздействия 
на общество. Возникли в глубокой древно-
сти в виде определенных методик немате-
риального воздействия на массовое созна-
ние стратагем и обучающих техник. 

К ВГТ относят широкий спектр гуманитар-
ных практик: философию, гуманитарные науки, 
религию, искусство во всех его проявлениях, 
всевозможные гуманитарные ноу-хау (методи-
ки преподавания, маркетинга, общения и проч.). 

Цель гуманитарных технологий: в эко-
номике – ускорение роста потребления, в 
геополитике – форматирование массового 
сознания для обеспечения необходимого 
уровня лояльности к той или иной обще-
ственной системе, идеологии и т.д. (пример: 
холодная война, распад СССР, образ сво-
бодного мира и т.д.). Примеры: технологии 
связи с общественностью (PR), технологии 
«цветных революций», рефлексивное 
управление, социальные сети, блоги. 

Более продвинутый этап развития вы-
соких гуманитарных технологий – VII тех-
нологический уклад, который будет прохо-
дить под лозунгом enhancement of man – 
расширение человека. Применительно к 
преодолению деструктивного общественно-
политического поведения, содержание и 
механизмы высоких гуманитарных техно-
логий не определены, что и является основ-
ной целью данного исследования. 

Появление высоких гуманитарных тех-
нологий связано, прежде всего, с развитием 
технологий социального управления (техно-
логии рекламы, PR-технологии и т.д.). По-
скольку гуманитарные технологии объеди-
няют технологические воздействия на лич-
ность (или на общественно-политические 
группы), то в их основе лежат знания о чело-
веке, методы и средства практического ис-
пользования этих знаний. Гуманитарные тех-
нологии проявляются в современном обще-
стве в виде гибких, мягких, не авторитарных 
методов влияния на политический электорат 
(soft power), потребителей, целевые группы. 

В самой общей трактовке высокие гу-
манитарные технологии представляют со-

бой совокупность технологий влияния на 
человека (отсюда и специфический признак 
данных технологий – гуманитарные). 

В широком смысле гуманитарные тех-
нологии – это систематизация, соорганиза-
ция и упорядочение в пространстве и во 
времени компонентов целенаправленной 
коллективной деятельности людей на основе 
современного гуманитарного знания [18]. 

Под высокими гуманитарными техно-
логиями понимают, как правило, совокуп-
ность знаний, духовно-нравственных и 
культурных ценностей, а также методов пе-
редачи информации, организующих людей 
и побуждающих их к определенной коллек-
тивной деятельности.  

В узком смысле к таковым технологиям 
относят, например, технологии Public 
Relations, политтехнологии, манипулятивные 
методики, коммуникационный менеджмент 
и т.д., что должно предусматривать правовую 
оценку правомерности их использования. 

Вместе с тем, в имеющихся на сего-
дняшний день исследованиях (Н. В. Бор-
довская, М. С. Пак, Л. Н. Рулиене) не опре-
делена феноменология понятия, виды вы-
соких гуманитарных технологий, а также 
механизм их влияния на общественно-
политическое поведение молодежи, в том 
числе деструктивных воздействий, порож-
дающих конфликтующие реальности в об-
ществе [1; 11; 12]. Таким образом, проблема 
исследования заключается в разработке 
действенных высоких гуманитарных техно-
логий, обеспечивающих преодоление моло-
дежью влияния деструктивных обществен-
но-политических движений. 

Наиболее эффективными формами и 
средствами в процессе профилактической 
деятельности являются:  

 организация регулярного мониторин-
га социально-экономических проблем мо-
лодежи и эффективности реализации мо-
лодежной политики;  

 проведение молодыми специалистами 
тренингов по толерантности, направленных 
на формирование навыков ведения позитив-
ного диалога, развитие способности к самоан-
ализу, самопознанию, развитие эмоциональ-
ной устойчивости и гибкости; социальной 
восприимчивости (способности к эмпатии и 
сопереживанию), способности к рефлексии, 
гражданской активности, повышение соци-
ально-психологической компетентности; 

 проведение тематических этноориен-
тированных вечеров (знакомство с нацио-
нальными костюмами народов мира, фоль-
клорными традициями, с творчеством 
национальных писателей, художников, ис-
кусством народов мира, с основными посту-
латами традиционных вероучений);  

 организация международных куль-
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турно-творческих фестивалей, содействую-
щих развитию международного молодеж-
ного сотрудничества;  

 организация и проведение молодыми 
учеными научных исследований по профи-
лактике протестных настроений среди мо-
лодежи, направленных на выявление соци-
ально-культурных условий, преобразующих 
асоциальные молодежные организации в 
объект созидательного взаимодействия 
личности и социальной группы;  

 проведение научных конференций, 
круглых столов с участием молодых ученых, 
занимающихся научными исследованиями в 
области молодежной политики, гражданско-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, социально-культурной адапта-
ции молодежи в современном обществе; 

 развитие системы психолого-педаго-
гического наставничества на индивидуаль-
ных занятиях со студентами, помощь педаго-
га-наставника в процессе постановки жиз-
ненных целей, моделировании и реализации 
жизненных перспектив, формировании ак-
тивной жизненной позиции учащихся. 

В системе образования молодежи, 
наиболее эффективными средствами кор-
рекции деструктивности с помощью высо-
ких гуманитарных технологий мы считаем:  

1. Использование новых образователь-

ных форм, включающих активное внедре-
ние современных компьютерных и интерак-
тивных технологий.  

2. Использование в обучении молодежи 
проблемного подхода с применением акту-
альных для региона и страны кейсов.  

3. Применение проектных технологий 
обучения, подразумевающих интеграцию в 
образовательный процесс элементов реаль-
ной деятельности специалиста по той или 
иной специальности, где отдельный проект 
обучающегося является формой решения 
реальной трудовой задачи.  

4. Активное внедрение и участие форм 
самоуправления обучающихся в управле-
ние образовательным процессом (участие 
обучающихся в педсоветах, комиссиях, со-
вещаниях на равных правах с возможно-
стью обсуждения и решения проблем 
учреждения). 

Проблема деструктивного поведения 
является очень распространенной, причем с 
каждым годом особенности ее проявления 
меняются и соответствуют текущим тенден-
циям развития техники и форм обществен-
ного сознание. Использование высоких гу-
манитарных технологий является актуаль-
ным и востребованным ресурсом решения 
возникающих деструкций. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются некоторые закономерности поведения в юношеском воз-
расте – периоде развития молодого человека, ограниченного 16–18 годами. Анализируются особен-
ности проявления коммуникативных склонностей и способностей в период ранней юности. Акцен-
тируется внимание на особенностях проявления коммуникативных качеств, связанных с типичны-
ми переживаниями в юношеском возрасте, с одной стороны, и с имеющимся жизненным опытом – 
с другой. Стрессоустойчивость рассматривается как способность сохранять и повышать показатели 
психического функционирования и деятельности при взаимодействии с людьми, стрессовых 
нагрузках, связанных с межличностными конфликтами. Обсуждаются вопросы взаимосвязи ком-
муникативных, организаторских склонностей и способностей со стратегиями поведения в стрессе и 
стрессоустойчивостью личности. С применением методов математической обработки данных – 
корреляционного анализа, процентного соотношения показателей – констатируются взаимосвязи 
показателей коммуникативных способностей, стрессоустойчивости, социально-психологической 
адаптации, конфликтного поведения юношей и девушек. 
Согласно полученным данным у юношей и девушек в указанный период на достаточном уровне 
присутствует настойчивость в достижении значимых целей, стремление к созданию хорошего мне-
ния о себе, жажда известности. Уровень стрессоустойчивости у юношей и девушек, заканчивающих 
школу, – низкий, а преобладающая стратегия поведения в сложных, трудных ситуациях – копинг, 
ориентированный на избегание. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS 
AND STRESS IN YOUNG AGE 

KEYWORDS: communication skills; organizational skills; resilience; socio-psychological adaptation; ado-
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ABSTRACT: The article considers some patterns of behavior in adolescence – the period of development of 
a young person of 16-18 years. It analyses the peculiarities of communication skills in early adolescence. 
The article focuses on the peculiarities of manifestation of communication skills connected with typical ex-
periences in adolescence, on the one hand, and with the existing life experience, on the other. Stress is con-
sidered as the ability to maintain and to improve mental functioning and activities when interacting with 
people, stress loads associated with interpersonal conflicts. The article discusses the relationship between 
communicative and organizational skills and the strategies of behavior in stressful situation and a person’s 
resilience. Using the methods of mathematical processing of data – correlation analysis, percentage calcu-
lation – the study established relationships between indicators of communicative skills, resilience, socio-
psychological adaptation and conflict behavior of boys and girls. 
According to the data obtained during this research, boys and girls of this age are characterized by a suffi-
cient level of persistence in achieving goals, the desire to create a good opinion of themselves, a thirst for 
fame. The level of stress of boys and girls finishing school is low, and the prevailing strategy of behavior in 
difficult situations is coping focused on avoidance. 

Актуальность исследования 

 психолого-педагогической литера-
туре обсуждается много исследова-

ний, в которых какой-либо феномен описы-
вается не во взаимосвязи с другими феноме-
нами, а сам по себе, что не позволяет глубоко 
понять его сущность. Сказанное относится и 
к изучению такого феномена, каким являют-
ся коммуникативные качества, а также тако-
го образования, как стрессоустойчивость. 

В условиях вхождения молодого человека 

во взрослую жизнь, при получении професси-
ональных знаний, вхождении в профессио-
нальную среду закономерно возникают труд-
ности взаимоотношений, средовой адаптации 
старших подростков. Актуальность проводи-
мого исследования обусловлена необходимо-
стью психологического анализа ситуации, 
связанной с возможным влиянием, связями 
коммуникативных качеств со стрессоустойчи-
востью личности в юношеском возрасте. 

В отечественной науке в разработку про-
блем анализа стрессоустойчивости и комму-

В 
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никативных качеств внесли свой вклад 
А. В. Батаршев [2], А. А. Бодалев [3], В. А. Бод-
ров, А. М. Боковиков [4; 5], Т. Л. Крюкова 
[11], Л. А. Петровская, А. А. Реан и др.  

Период развития молодого человека, 
ограниченный 16–18 годами, представляет 
собой отрезок, затрагивающий три периода: 
завершение подросткового возраста, стар-
ший школьный возраст и юношеский воз-
раст. Юность – период рефлексии отноше-
ний с окружающими, поиска своего места, 
обособления и даже отчуждения от всех тех, 
кто его любит, кто ответственен за него. В 
юности развиваются способности к чувство-
ванию состояния других, поэтому юность 
может быть сензитивной в своих проявлени-
ях к окружающим, в переживаниях впечат-
лений от созерцания природы и идентифи-
кации с ней, в отношениях и понимании ис-
кусства, по-другому расставляются приори-
теты: семья, школа, друзья обретают новый 
смысл и значение, возникают внутренние 
конфликты с самим собой и другими, сры-
вы и восхождения. С осознанием уникаль-
ности, неповторимости, непохожести на 
других приходит чувство одиночества. Пе-
реживаемое ощущение внутренней пустоты 
необходимо чем-то заполнять, а значит, по-
вышается потребность в общении и прояв-
ляется его избирательность. 

Желание избавиться от переживаний 
активизирует рефлексию. Ведущей дея-
тельностью в данный период становится 
интимно-личностное общение, основу ко-
торого очень четко выражает высказыва-
ние: «Счастье – это когда тебя понимают».  

Люди разных возрастов, уровня образо-
вания, психического развития, жизненного и 
профессионального опыта отличаются и 
уровнем развития коммуникативных спо-
собностей. Разнообразие жизненного опыта 
человека связано с развитием коммуника-
тивных способностей. Представители про-
фессий, предполагающих частое и интен-
сивное общение, исполнение при общении 
определенных ролей (актеры, врачи, поли-
тики, руководители), обладают более разви-
тыми коммуникативными способностями. 

В жизни человека общение включено в 
практическую деятельность, является сред-
ством, обеспечивающим ее успешность. 
Чтобы овладеть всеми формами общения, 
необходимы импровизация, находчивость, 
гибкость, уверенность в себе и, в том числе, 
стрессоустойчивость. 

В наиболее ответственных ситуациях 
юношам и девушкам, не имеющим доста-
точного опыта работы с людьми, мешает 
напряженность. Развитие коммуникатив-
ных качеств – постепенное накопление че-
ловеком опыта общения на основе рефлек-
сии, обратной связи и саморегуляции. Че-

ловек с развитыми коммуникативными ка-
чествами отличается выраженной потреб-
ностью в общении с разными людьми, бога-
тым содержанием, множественностью це-
лей и широким выбором средств общения. 

Стрессоустойчивость личности можно 
рассматривать как способность сохранять и 
повышать показатели психического функци-
онирования и деятельности при возрастаю-
щих стрессовых нагрузках, в том числе и при 
взаимодействии с людьми. Эмоциональная 
устойчивость, выносливость, усидчивость, от-
крытость, доброжелательность основаны и на 
развитии природных задатков, и на социаль-
ном воздействии, а также могут быть резуль-
татом целенаправленной тренировки, специ-
ального обучения, выработки внутренних 
средств преодоления трудных ситуаций. 

С. В. Субботин определяет стрессо-
устойчивость с позиций теории В. С. Мер-
лина об интегральной индивидуальности: 
«Стрессоустойчивость – это индивидуаль-
ная психологическая особенность, заклю-
чающаяся в специфической взаимосвязи 
разноуровневых свойств интегральной ин-
дивидуальности, что обеспечивает биологи-
ческий, физиологический и психологиче-
ский гомеостаз системы и ведет к опти-
мальному взаимодействию субъекта с 
окружающей средой в различных условиях 
жизнедеятельности и деятельности». 

Успешное преодоление стресса сопро-
вождается психосоциальной адаптацией. 
Стресс возникает из особенностей взаимо-
отношений личности и среды. Адаптация 
может сопровождаться изменениями среды 
и потребностей личности.  

В проведенном исследовании взаимо-
связи коммуникативных качеств и стрессо-
устойчивости в юношеском возрасте участ-
вовало 47 девушек и юношей, учащихся вы-
пускных классов (одиннадцатых) общеобра-
зовательных школ. Возраст испытуемых 
16‒18 лет. Для решения задачи изучения 
особенностей коммуникативных качеств и 
стрессоустойчивости мы посчитали возмож-
ным использовать методики определения 
коммуникативных и организаторских 
склонностей, качеств (деловитость, стремле-
ние к доминированию, зависимость, отзыв-
чивость и др.), поведенческих стратегий в 
стрессовых ситуациях, стратегий поведенче-
ской активности в стрессовых условиях 
(приверженность к одному из двух основных 
(А и В) и трех промежуточных типов выра-
женной поведенческой активности в зави-
симости от склонности к доминированию). 

1. Методика выявления организатор-
ских и коммуникативных способностей (по 
Л. П. Калининскому) [7]. 

Эффективность любой совместной ра-
боты людей во многом зависит от того, как 
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люди взаимодействуют друг с другом, то 
есть как они организованы. С организатор-
ской деятельностью тесно связаны комму-
никативные способности, то есть качества 
человека, позволяющие устанавливать и 
развивать необходимые отношения в про-
цессе взаимодействия с другими людьми. 
Выбранный опросник состоит из 160 утвер-
ждений и характеризует следующие орга-
низаторские и коммуникативные качества 
личности: деловитость, уверенность, требо-
вательность, стремление к доминированию 
в группе, упрямство, уступчивость, зависи-
мость, отзывчивость и др. 

2. Методика оценки коммуникативных 
и организаторских склонностей В. В. Си-
нявского, В. А. Федорошина (КОС-1) пред-
назначена для выявления коммуникатив-
ных и организаторских склонностей лично-
сти: умения устанавливать контакты с 
людьми, стремление к расширению сферы 
контактов, участие в общественных меро-
приятиях, умение влиять на людей, стрем-
ления проявлять инициативу и т.д.). 

3. Копинг-поведение в стрессовых ситуа-

циях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой «КПСС – Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях – опросник обоб-
щенных реакций» выявляет, каким образом 
ведет себя человек в трудной стрессовой си-
туации [11]. 

4. Методика диагностики стратегий по-
веденческой активности в стрессовых усло-
виях выявляет приверженность к одному из 
двух основных (А и В) и трех промежуточ-
ных типов выраженной поведенческой ак-
тивности в зависимости от склонности к 
доминированию. 

Проанализируем полученные результа-
ты по методикам «Коммуникативные и ор-
ганизаторские способности» Л. П. Кали-
нинского и КОС-1 (см. таблицу 1). У иссле-
дуемой группы – низкая способность рабо-
тать коллективно и для коллектива, нет 
тенденции к выходу за рамки групповых 
интересов, не выражено стремление к до-
минированию, то есть властности, лидер-
ству (показатель «направленность» – 48% в 
номинальной зоне).  

 
Таблица 1 

Выраженность показателей методики 
 «Коммуникативные и организаторские способности» Л. П. Калининского, % 

 

Показатели 
методики 

Зоны (%) 
номинальная потенциальная перспективная 

Направленность  48 30 22 
Деловитость  42 40 18 
Доминирование  55 22 23 
Уверенность в себе 22 56 22 
Требовательность  38 51 11 
Упрямство  23 66 11 
Уступчивость  76 10 14 
Зависимость 65 30 5 
Психологический такт  44 45 11 
Отзывчивость  37 41 22 
Зона конфликтов 49 51 0 
Зона адаптации 49 51 0 

 
У части экспериментируемых (примерно 

половины) присутствует психологическая го-
товность к организаторской деятельности (по-
казатель деловитости в номинальной и потен-
циальной зоне 42% и 40% соответственно). 

Выраженность показателя «доминирова-
ние» (55% в номинальной зоне) говорит об от-
сутствии стремления к лидерству более чем у 
половины исследуемых. 23% имеют выра-
женность данного показателя в перспектив-
ной зоне, что означает наличие желания иметь 
значимость в глазах других, распоряжаться, 
иметь успех, мотивации борьбы, завоевания. 

Выраженность показателя «уверен-
ность в себе» (56% в потенциальной зоне) 
говорит о стремлении к созданию хорошего 
мнения о себе, чувстве собственного досто-

инства, жажде известности, стремлении к 
почетному положению. 

У испытуемых в небольшой степени 
присутствует настойчивость в достижении 
цели, прямолинейность, агрессия, недруже-
любие, гнев («требовательность» – 38% в 
номинальной зоне, 51% ‒ в потенциальной, 
11% ‒ в перспективной). 

Кроме этого, для молодых людей ха-
рактерны несговорчивость, низкое стрем-
ление добровольно отказаться в пользу дру-
гого, несклонность к компромиссам (пока-
затель «уступчивость» – 76% в номиналь-
ной зоне, 10% – в потенциальной зоне, 
14% ‒ в перспективной). 

Не выражена зависимость у 64% ре-
спондентов, что означает наличие критич-
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ности и самокритичности, стремление к 
личностной свободе (29% – в потенциаль-
ной зоне, 7% ‒ в перспективной). 

Для юношей и девушек характерен сме-
шанный тип поведения в конфликтных ситу-
ациях: может проявляться приспособительное 
поведение и дезадаптивное, конфликтное 
(показатель «зона конфликтов» – 49%, «зона 
адаптации» – 51% соответственно). 

Итак, у испытуемых коммуникативные 
качества больше проявляются в выраженности 

функций внешнего контроля, психологиче-
ской готовности к организаторской деятель-
ности, стремлении добиться своего, отстаивать 
свою позицию, стремлении сопротивляться 
любому влиянию. Не выражена зависимость, 
требовательность, проявляются откликае-
мость на чужие нужды, умение сопереживать, 
бескорыстие, совестливость, великодушие. 

Проанализируем данные методики 
оценки коммуникативных и организатор-
ских склонностей (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Выраженность показателей методики оценки 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1, %) 
 

Показатели 
методики 

Уровень выраженности, % 

низкий 
ниже 

среднего 
средний высокий 

Очень 
высокий 

Коммуникативные склонности 42 37 17 4 0 
Организаторские склонности 42 50 6 2 0 

 
Согласно полученным данным, 79% ре-

спондентов имеют выраженность коммуни-
кативных склонностей на уровне ниже 
среднего, то есть можно предполагать, что 
коммуникативные качества не выражены. 
92% респондентов имеют уровень организа-
торских склонностей ниже среднего. 

Экпериментируемые характеризуются 
низким уровнем проявления склонностей к 
коммуникативной и организаторской дея-
тельности: в большинстве случаев бывает не 
выражена активность при взаимодействии с 

другими людьми, неумение быстро и четко 
устанавливать деловые и товарищеские 
контакты, нет стремления к расширению 
сферы контактов, участию в общественных 
и групповых мероприятиях, неумение вли-
ять на людей, не выражено стремление 
проявлять инициативу. 

Проведя диагностику стратегий пове-
денческой активности в стрессовых услови-
ях, проанализируем особенности жизнен-
ной активности в эмоционально-напряжен-
ных ситуациях (см. рисунок 1). 

.Рисунок 1 
Показатели типа поведения в стрессовых ситуациях, % 

 
Согласно полученным результатам, у 

испытуемых совсем не присутствуют край-
ние типы А и В (тип А: выраженная пове-
денческая активность, преувеличенная по-
требность в деятельности; тип В: крайне 
выраженная поведенческая пассивность в 
стрессовых ситуациях). Лишь 8% испытуе-
мых относятся к типу В1. 

25% испытуемых относятся к типу А1: 
поведенческая активность в стрессовых си-
туациях, повышенная деловая активность, 
напористость, увлеченность работой, целе-
устремленность, честолюбие, стремление к 
успеху и лидерству, неполная удовлетво-

ренность достигнутым, постоянное желание 
улучшить результаты поделанной работы, 
чувствительность к похвале и критике, не-
устойчивость настроения и поведения в 
стрессонасыщенных ситуациях. При обсто-
ятельствах, препятствующих выполнению 
намеченных планов, легко возникает трево-
га, снижается уровень контроля личности, 
который, однако, преодолевается волевым 
усилием. 

Подавляющее большинство испытуе-
мых (67%) относятся к промежуточному 
(переходному) типу поведенческой ак-
тивности, для которых характерны дело-
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витость, разносторонние интересы, уме-
ние сохранять деловую активность в 
напряженной работе, склонность к доми-
нированию не проявляется, но в опреде-
ленных ситуациях и обстоятельствах уве-
ренно могут брать на себя роль лидера, 
характерна эмоциональная стабильность 

и предсказуемость в поведении, устойчи-
вость к действию стрессогенных факто-
ров, приспособляемость к различным ви-
дам деятельности. 

Проанализирует особенности поведе-
ния молодых людей в ситуациях стресса 
(см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Выраженность показателей методики копинг-поведения 
в стрессовых ситуациях (%) 

 
Название стилей/субстилей Высокий Средний Низкий 

Проблемно ориентированный копинг (ПОК) 4 25 71 

Эмоционально ориентированный копинг (ЭОК)  13 57 30 

Копинг, ориентированный на избегание (КОИ) 52 28 20 

Субшкала «отвлечение»  41 48 11 

Субшкала «Социальное отвлечение» 22 47 31 

 
70% респондентов имеют выраженность 

проблемно ориентированной стратегии по-
ведения в стрессе на низком уровне, 26% ‒ на 
среднем и лишь 4% ‒ на высоком. Эмоцио-
нально ориентированный копинг имеет не-
сколько отличные показатели: 31% респон-
дентов имеют выраженность на низком 
уровне, уже 57% ‒ на среднем и 12% ‒ на вы-
соком. Копинг, ориентированный на избега-
ние, имеет выраженный процент: 51% – на 
высоком уровне, 29% ‒ на среднем, 20% ‒ на 
низком. Это означает, что для большинства 
представителей исследуемой группы харак-

терно избегающее ответственности, решения 
поведение в ситуации стресса; откладывание, 
перекладывание принятия решений на дру-
гих людей; избегание стрессовых ситуаций. 

Сопоставляя показатели уровня стрес-
соустойчивости экспериментальной груп-
пы, можно сказать, что для группы характе-
рен низкий уровень устойчивости к стрессу, 
а предпочитаемый тип совладающего поведе-
ния – копинг, ориентированный на избегание. 

Проанализируем процентные показа-
тели коммуникативных качеств и стрессо-
устойчивости (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Показатели коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1) 
 и типа поведенческой активности в стрессовых условиях, % 

 

Показатели методики КОС-1 
Уровень выраженности, % 

Тип А1 Тип АВ Тип В1 

Коммуникативные склонности 

Высокий 0 13 9 

Средний 9 11 0 

Низкий 4 43 13 

Организаторские 
склонности 

Высокий 0 15 4 

Средний 0 6 0 

Низкий 13 47 13 

 
Коммуникативные склонности соче-

таются с повышенной поведенческой ак-
тивностью в стрессовых ситуациях («Тип 
АВ» и «низкие коммуникативные склон-
ности» – 43%): низкий уровень проявле-
ния коммуникативных склонностей чаще 
всего проявляется у лиц со смешанным 
типом поведенческой активности в стрес-
се. Аналогичная ситуация – 47% выражен-
ности в графе с низким уровнем организа-
торских склонностей и смешанного типа 
поведенческой активности. 

В таблице 5 приведены данные про-

центной выраженности показателей мето-
дик коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-1) и копинг-поведения. 

Согласно полученным данным, низкий 
уровень развития коммуникативных 
склонностей сочетается с копингом, ориен-
тированном на избегание (28%), то есть 
низкий уровень коммуникативных склон-
ностей сочетается с бегством-избеганием, 
включающим фантазирование, алкоголь, 
курение, наркотики или лекарства; мыс-
ленное стремление и импульс к бегству, 
избеганию или уходу от решения пробле-
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мы. Молодой человек с выраженными 
коммуникативными качествами будет ис-
кать информационную, действенную и 
эмоциональную поддержку от других лю-
дей, и ведущий способ совладания будет 
«социальное отвлечение». 

Наибольший процент (36%) – в графе 
качеств «низкие организаторские склонно-
сти» и «копинг, ориентированный на избе-
гание»: человек с невыраженными органи-
заторскими склонностями будет избегать 
проблемы, уходить от них. 

 
Таблица 5 

Показатели методики оценки коммуникативных и организаторских  
склонностей и копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

 

Показатели 
методики 

Уровень выраженности, % 

Решение 
задач 

Эмоционально 
ориен-

тированный 

Ориентиро-
ванный на 
избегание 

«Отвле-
чение» 

«Социаль-
ное отвле-

чение» 

Коммуника-
тивные 
склонности 

Высокий 0 2 13 13 15 

Средний 4 0 11 2 0 
Низкий 0 11 28 23 6 

Организа-
торские 
склонности 

Высокий 0 2 11 4 4 

Средний 0 2 2 4 0 
Низкий 4 10 36 28 17 

 
В таблице 6 приведены данные показа-

телей методики коммуникативных и орга-
низаторских способностей и типа поведен-
ческой активности в стрессовых ситуациях.  

Низкий уровень направленности на 
взаимоотношения имеет некоторое про-
центное повышение (11%) в типе поведения 
В1 (пассивность в стрессе). Низкий уровень 
доминантности имеет повышение показа-

теля (17%) поведения в стрессе В1 (пассив-
ность). Уверенность имеет отражение на 
процентном показателе типа А1 (активно-
сти) поведения в стрессе (9%). 

Низкая уступчивость имеет отражение 
в процентном повышении (15%) пассивного 
поведения в стрессе. Возможно, это связано 
с особенностями проявления данных ка-
честв у исследуемой группы. 

 
Таблица 6 

Показатели методик коммуникативных и организаторских способностей 
и тип поведенческой активности в стрессовых условиях 

 

Показатели методики 
Уровень выраженности, % 

Тип А1 Тип АВ Тип В1 

Направленность 
Высокий 4 17 0 

Средний 4 15 11 
Низкий 4 34 11 

Деловитость 
Высокий 4 4 9 
Средний 2 32 6 
Низкий 4 28 9 

Доминирование 
Высокий 9 13 0 
Средний 0 19 2 
Низкий 4 36 17 

Уверенность 
Высокий 9 11 2 

Средний 2 32 15 
Низкий 4 13 4 

Требовательность 
Высокий 0 9 4 

Средний 6 25 9 
Низкий 4 30 4 

Упрямство 
Высокий 0 9 4 

Средний 6 25 6 
Низкий 4 17 4 

Уступчивость 
Высокий 4 4 4 

Средний 0 11 0 
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Низкий 11 53 15 

Зависимость 
Высокий 2 2 2 

Средний 9 15 4 
Низкий 6 49 13 

Психологический такт 
Высокий 0 13 0 

Средний 6 17 17 
Низкий 4 32 4 

Отзывчивость 
Высокий 0 19 2 

Средний 4 23 13 
Низкий 9 28 4 

Зона конфликтов 
Высокий 0 0 0 
Средний 4 30 13 
Низкий 9 34 9 

Зона адаптации 
Высокий 0 0 0 
Средний 11 38 6 
Низкий 9 38 15 

 
Проанализируем высокие и низкие 

уровни показателей методики коммуника-
тивных и организаторских способностей и 
типа копинг-поведения (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7 

Показатели методик коммуникативных и организаторских способностей 
по Л. П. Калининскому и копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

 

Показатели методики 

Уровень выраженности, % 
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Направленность 
Высокий 4 0 17 10 9 
Средний 0 9 6 2 9 
Низкий 0 4 27 25 10 

Деловитость 
Высокий 4 0 2 4 4 
Средний 0 4 21 13 13 
Низкий 0 9 25 23 4 

Доминирование 
Высокий 2 0 13 15 9 
Средний 2 4 4 2 4 
Низкий 0 9 30 23 9 

Уверенность 
Высокий 4 0 10 13 9 
Средний 0 13 23 15 13 
Низкий 0 0 15 13 0 

Требовательность 
Высокий 0 4 6 6 4 
Средний 2 2 30 21 17 
Низкий 2 6 15 13 0 

Упрямство 
Высокий 0 6 6 9 0 
Средний 4 4 25 21 17 
Низкий 0 2 17 10 4 

Уступчивость 
Высокий 0 4 9 4 0 
Средний 0 0 2 9 0 
Низкий 4 4 40 27 21 

Зависимость 
Высокий 0 4 2 2 0 
Средний 0 4 19 15 0 
Низкий 4 4 30 23 21 

Психологический 
такт 

Высокий 0 0 9 6 4 
Средний 4 4 19 19 6 
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Низкий 0 9 21 19 10 

Отзывчивость 
Высокий 0 4 10 13 2 
Средний 6 2 19 15 13 
Низкий 0 6 21 23 4 

Зона конфликтов 
Высокий 0 0 0 0 0 
Средний 4 9 28 23 13 
Низкий 0 4 25 17 9 

Зона адаптации 
Высокий 0 0 0 0 0 
Средний 4 9 23 17 10 
Низкий 0 2 28 25 13 

 
Согласно полученным данным, низко 

выраженные коммуникативные качества 
(направленность – 27%, деловитость – 25%, 
доминирование – 30%, уступчивость – 40%, 
зависимость – 30%, психологический такт – 
21%) имеют большую выраженность в копин-
ге, ориентированном на избегание. Это дает 
нам возможность предполагать, что усилия 
юношей и девушек с невыраженными ком-
муникативными качествами направлены на 
бегство, избегание или уход от проблемы, а 
не дистанцирование от нее. Не обнаружено и 
заметного повышения процентов выражен-
ных коммуникативных качеств и копинга, 
ориентированного на решение задач, и эмо-
ционально ориентированного копинга. Воз-
можно, это объясняется не совсем выражен-
ными показателями коммуникативных ка-
честв у исследуемой группы, и в связи с этим 
было бы любопытно посмотреть процентное 
соотношение коммуникативных качеств и 
копинг-поведения в стрессовых ситуациях у 
испытуемых с высоким уровнем развития 
коммуникативных качеств. 

Для полноты анализа полученных нами 
данных есть необходимость определить с 
помощью корреляционного анализа, имеет-

ся ли между изучаемыми нами коммуника-
тивными качествами и стрессоустойчиво-
стью какая-нибудь связь или нет, есть ли 
основания в большей степени утверждать, 
что существует соответствие между комму-
никативными качествами и навыками со-
владания со стрессом в юношеском воз-
расте. 

Корреляционная матрица показателей 
коммуникативных качеств и стрессоустой-
чивости показывает, что между изучаемы-
ми нами признаками имеются как значи-
тельные, так и умеренные и слабые связи 
(см. таблицу 8, таблицу 9). Поскольку кор-
реляционная связь не всегда является при-
чинной связью, а величина коэффициента 
сильно зависит от условий, в которых про-
водилось исследование, осуществляется 
воздействие и многих посторонних случай-
ных факторов, мы посчитали важным и су-
щественным проанализировать только зна-
чимые корреляционные связи. Величина 
коэффициента корреляции ситуативна, по-
этому, описывая только значимые корреля-
ционные связи, нам удастся очистить эту 
связь от искажающих ее влияний. 

 
Таблица 8 

Коэффициенты корреляций показателей 
методик коммуникативных качеств и стрессоустойчивости1 

 
Показатели методик 

 Копинг-поведение  
в стрессовых ситуациях 
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) Направленность  0,68 -0,21 0,27 0,13 0,33 -0,16 

Деловитость  0,65 -0,19 -0,10 -0,10 -0,02 -0,05 

Доминирование  0,43 0,10 0,22 0,33 0,29 -0,40 

Уверенность в себе 0,53 -0,07 0,34 0,32 0,34 -0,12 

Требовательность 0,14 0,14 0,04 0,16 0,00 0,04 

Упрямство  -0,19 0,14 -0,26 -0,07 -0,27 0,04 

Уступчивость  -0,57 0,48 -0,15 -0,08 -0,32 0,09 
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Зависимость  -0,14 0,49 0,08 0,07 0,06 -0,04 

Психологический 
такт 

0,45 -0,28 0,13 -0,06 0,14 0,10 

Отзывчивость  0,23 0,05 0,13 -0,10 0,21 0,13 

Зона конфликтов 0,10 0,31 0,18 0,16 0,24 -0,09 

Зона адаптации 0,67 0,02 0,12 0,07 0,13 -0,16 

К
О

С
-1

 Коммуникативные 
склонности 

0,13 -0,19 0,25 0,11 0,58 0,11 

Организаторские 
склонности 

0,02 -0,09 0,09 -0,10 0,21 0,25 

1 Примечание. Здесь и в последующих таблицах: 1) значимые корреляции выделены жирным шрифтом: 
р  0,29 5% уровень значимости; р  0,37 1 % уровень значимости; р  0,45 0,1% уровень значимости; 

2) в тексте * ‒ уровень значимости корреляции: * ‒ р  5%, ** ‒ р  1%, *** ‒ р  0,1% 

 
Юноши и девушки с выраженными по-

требностями коллективистских целей дея-
тельности (r = 0,68***), с психологической 
подготовленностью к организаторской дея-
тельности (r = 0,65***), со стремлением к 
лидерству (r = 0,43**), убежденностью в 
собственных силах (r = 0.53***), низкой 
уступчивостью (r = -0,57***), с выраженным 
чувством меры и такта во взаимоотношени-
ях (r = 0,45***) проблемно фокусируют уси-
лия для изменения ситуации, включают 
аналитический подход к решению пробле-
мы. Кроме этого, выявлена и значимая кор-
реляционная связь с социально-психологи-
ческой адаптацией (r = 0,67***). 

Эмоционально ориентированный ко-
пинг имеет значимые корреляционные свя-
зи с показателями зависимости (r = 48***), 
уступчивости (r = 0,49***) и конфликтно-
стью (r = 31*). Чем выше показатель уверен-
ности в себе, тем чаще проявляется копинг 
избегания или ухода от проблемы (r = 34*). 

Стремление к лидерству, власти, жела-
ние распоряжаться (шкала доминирования, 
r = 0,33*) и убежденность в собственных си-
лах, стремление к созданию хорошего ими-
джа, чувство собственного достоинства, 

честолюбие, стремление к почетному поло-
жению (шкала уверенности в себе, r = 0,32*) 
имеют значимые корреляционные связи с 
копингом отвлечения, то есть с когнитив-
ными усилиями отделиться от ситуации и 
уменьшить ее значимость. 

Копинг социального отвлечения имеет 
высоко значимую корреляционную связь с 
показателем коммуникативных склонно-
стей (r = 0,58***). Кроме этого, копинг, ори-
ентированный на социальное отвлечение, 
имеет значимые корреляционные связи с 
показателями направленности (r = 0,33*), 
доминирования (r = 0,29*), уверенности в 
себе (r = 0,34*), уступчивости (r = 0,32*). 

Показатель стратегии поведения в стрес-
се имеет достаточно значимую корреляцион-
ную связь с показателем доминирования (r = 
‒ 0,40**). Это подтверждает факт того, что и в 
раннем юношестве «поведение типа А» с по-
вышенным уровнем стрессоустойчивости со-
четается со стремлением к лидерству, жела-
нием распоряжаться, иметь успех в глазах 
других. Кроме этого, может проявляться 
склонность к неадекватной оценке стоящих 
задач, поспешность в принятии решений, 
ориентация на достижения и результат.  

 
Таблица 9 

Коэффициенты корреляций показателей коммуникативных 
и организаторских способностей и склонностей 

 
 Коммуникативные и организаторские способности 

(по Л. П. Калининскому) 

Упрямство Уступчивость 
Зона 

конфликтов 

КОС-1 
Коммуникативные склонности -0,40 -0,50 -0,17 

Организаторские склонности -0,25 -0,38 -0,38 

 
Коммуникативные склонности коррели-

руют с низкими показателями упрямства  
(r = ‒ 0,40**), уступчивости (r = ‒ 0,50***). 
Организаторские склонности связаны с низ-
кой конфликтностью (r = ‒ 0,38**) и низким 
показателем уступчивости (r = ‒ 0,38**).  

Вывод 

Юноши и девушки периода ранней юно-
сти значительно отличаются друг от друга по 
коммуникативным способностям. Молодые 
люди используют общение для преодоления 
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стресса, стремятся быть разговорчивыми, 
обходительными и независимыми. Они не 
склонны к решению серьезных проблем и 
трудных ситуаций. При стрессе проявляется 
низкий уровень коммуникативной и органи-
заторской деятельности, малая активность 
при взаимодействии с другими людьми, не-
умение устанавливать контакты, нет стрем-
ления проявлять инициативу. 

Большинство молодых людей относятся 
к промежуточному типу поведенческой ак-
тивности, для которых характерны актив-
ная деловитость, разносторонность интере-
сов, умение сочетать активность, напря-
женную работу со сменой занятий и трудом. 
Юноши и девушки не склонны к доминиро-
ванию, но в некоторых ситуациях могут 
брать на себя роль лидера, для них харак-
терна относительная устойчивость к дей-
ствию стрессогенных факторов, приспособ-
ляемость к разным видам деятельности. 

Для молодых людей характерен низкий 
уровень устойчивости к стрессу, а предпочи-
таемый тип совладающего поведения – ко-
пинг, ориентированный на избегание. Корре-
ляционный анализ показал характерную для 
возраста ранней юности тенденцию повыше-
ния уровня стрессоустойчивости в ситуации 
стремления к лидерству, желания распоря-
жаться, иметь успех в глазах других. Кроме 
этого, можно отметить еще и склонность не-
адекватно оценивать стоящие задачи, по-
спешность в принятии решений, ориентацию 
на мотивацию достижений и результат.  

Юноши и девушки с выраженными по-
требностями коллективистских целей дея-
тельности, с психологической подготовлен-
ностью к организаторской деятельности, со 

стремлением к лидерству, убежденностью в 
собственных силах, низкой уступчивостью, 
с выраженным чувством меры и такта во 
взаимоотношениях проблемно фокусируют 
усилия для изменения ситуации, включают 
аналитический подход к решению пробле-
мы. Кроме этого, выявлена и значимая кор-
реляционная связь стрессоустойчивости с 
высокой адаптацией.  

Проанализировав данные проведенно-
го нами исследования, можно утверждать, 
что между коммуникативными качествами 
и стрессоустойчивостью действительно 
имеется много связей, что подтверждает 
наличие соответствия между коммуника-
тивными качествами и навыками совлада-
ния со стрессом в юношеском возрасте. 

Взаимосвязь коммуникативных качеств и 
стрессоустойчивости в периоде ранней юно-
сти может проявляться в случае повышения 
коммуникативной активности для снижения 
неблагоприятных последствий стресса.  

Проанализированные в самом первом 
приближении связи разных коммуникатив-
ных качеств и стрессоустойчивости показы-
вают их значение в субъективном мире чело-
века. Кроме установленных связей было бы 
интересно развернуть комплексное исследо-
вание на теоретическом, экспериментальном 
и прикладном уровнях существенных аспек-
тов взаимозависимостей коммуникативных 
качеств и стрессоустойчивости. Полученные 
результаты о взаимосвязи коммуникативных 
качеств и стрессоустойчивости ставят ряд за-
дач (например, развитие коммуникативных 
качеств как ресурс для повышения стрессо-
устойчивости) поиска конкретных путей раз-
решения проблем в период ранней юности. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению коммуникативных особенностей речи подростков с 
поздне-ограниченными возможностями общения, наибольшее внимание уделяется детям из семей 
с высокой речевой культурой. В работе описываются результаты наблюдений за речью детей, утра-
тивших возможности свободного общения в школьном возрасте – вследствие приобретенных либо 
поздно проявившихся врожденных проблем со здоровьем. Осмысливается специфика и неравно-
мерность развития интра- и экстранаправленных коммуникативных умений и навыков, обуслов-
ленная ограниченностью доступных форм общения, – коммуникативная ригидность (негибкость), 
преобладание монологической формы общения над диалогом, многословие и др. Оценивается 
необходимость педагогической помощи, ориентированной на коррекцию коммуникативных за-
труднений, характерных для таких детей. 
По убеждению автора, дети с поздне-ограниченными возможностями общения, унаследовавшие 
высокую семейную речевую культуру, нуждаются в особой педагогической помощи. Эта помощь 
принципиально отличается от той, которая требуется детям с традиционно изучаемыми видами 
ОВЗ (с врожденными сенсорными, психическими, умственными нарушениями и др.). Так, подрост-
ки из семей с высокой речевой культурой, утратившие возможности свободного общения в школь-
ном возрасте, имеют хорошо сформированные лексико-грамматические навыки, владеют различ-
ными дискурсами, нередко обладают языковым и литературным кругозором, активно пользуются 
всеми формами электронного общения. Наибольшие коммуникативные затруднения таких детей 
лежат в области установления контактов с собеседником при очном общении. Следовательно, педа-
гогическая помощь таким детям должна быть нацелена на специализированное становление и раз-
витие навыков экстранаправленной коммуникации. 
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ABSTRACT. The article studies communicative features of the speech of teenagers with late-limited op-
portunities of communication; much attention is paid to children from educated families. In the article 
the results of observations of the speech of the children who have lost possibilities of free communica-
tion at school age – due to the acquired or late shown congenital problems with health are described. 
Specifics and unevenness of development of intra-and extra-directed communication skills, caused by 
limitation of available forms of communication, – communicative inflexibility and prevalence of a 
monolog as a form of communication over dialogue, verbosity, etc. are analyzed. The need for pedagogi-
cal support of such children, with the emphasis on communicative difficulties elimination is estimated. 
According to the author, the children with late-limited opportunities of communication who have in-
herited intelligence from their parents need special pedagogical support. Such support differs esse n-
tially from what is required by children of the traditionally studied types of limited opportunities of 
health (with congenital touch, mental, intellectual discorders). So, the teenagers from educated fam i-
lies who have lost possibilities of free communication at school age have good lexical and grammatical 
skills, know features of various discourses, quite often have deep background knowledge and use all 
forms of electronic communication. The greatest communication difficulties of such children lie in the 
field of establishment of contacts with the interlocutor face to face. Therefore, the pedagogical help to 
such children has to be aimed at specialized formation and development of skills of the extra -directed 
communication. 
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Введение 

овременная наука проявляет стой-
кий интерес к особенностям физи-

ческого, психического и коммуникативного 
развития детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, к пробле-
мам их социализации и нравственного вос-
питания. Сфера коррекционной педагогики 
и инклюзивного образования располагает 
большим количеством научных исследова-
ний, посвященных анализу становления у 
особых детей коммуникативных умений и 
навыков; постоянно разрабатываются и 
внедряются новые педагогические техноло-
гии, ориентированные на эффективную по-
мощь детям, которые в силу различных 
проблем здоровья имеют особые образова-
тельные потребности [13, с. 126–127], в том 
числе связанные и с ограниченными воз-
можностями общения. 

Следует сказать, однако, что внимание 
исследователей и практикующих педагогов 
сосредоточено преимущественно на детях 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та – наиболее сензитивного, восприимчивого 
к коррекции [16, с. 55–56]. При этом неиз-
менно учитывается, что многие дети факти-
чески с рождения не имеют должной комму-
никативной практики и потому не обладают 
элементарными навыками общения и социа-
лизации даже в кругу семьи [16, с. 56–57].  

Социальное развитие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья пред-
ставляет собой отдельную обширную область 
психолого-педагогических исследований в 
сфере инклюзивного образования [11, с. 112]. 
Недостаточность развития социальных 
навыков у детей с ОВЗ привела к разработке 
ряда специальных психолого-педагогиче-
ских и предметных лингвистических техно-
логий, ориентированных на становление у 
особых детей социальных способностей [9, с. 
184–186]. Заметим, что у детей преимуще-
ственно наблюдаемой категории – с нару-
шениями слуха или зрения, с ДЦП, с за-
держкой психического развития – многие 
исследователи систематически отмечают 
слабую или невыраженную речевую инициа-
тиву, коммуникативную агрессию, отсут-
ствие устойчивых речевых контактов, слабую 
сформированность базовых лексико-
грамматических навыков и другие серьезные 
дефекты речевого развития [3, с. 4], так или 
иначе затрудняющие социализацию ребенка.  

Состоятельность коммуникативных 
компетенций оценивается прежде всего по 
способности ребенка инициировать, под-
держивать и заканчивать коммуникатив-
ный акт и выбирать адекватные ситуациям 
общения этикетные клише (приветствия, 
прощания, согласия, отказа и пр.), соотно-
шению активного и пассивного лексикона, 

сформированности фразовой речи [14, 
с. 114], уровню понимания детьми обра-
щенной к ним речи, формированию замыс-
лов высказывания [5, с. 89] и др. Именно 
становлению этих навыков уделяется ос-
новное внимание в работе над коррекцией 
коммуникативного поведения ребенка. Та-
кая коррекция, безусловно, выполняется 
квалифицированным специалистом – лого-
педом, педагогом-психологом и др. В со-
временной школьной образовательной 
практике широко используется специали-
зированное обучение по адаптивным обра-
зовательным программам (так называемым 
АОП), предполагающим использование 
огромного множества специальных коррек-
ционных и развивающих методических 
приемов, направленных на побуждение ре-
бенка к речетворчеству [10, с. 736]. Активно 
развивается практика разработки и внедре-
ния в образовательный процесс индивиду-
альных образовательных программ, при-
званных обеспечить комплексную коррек-
ционно-развивающую деятельность педаго-
га [4, с. 98]. Кроме того, специфика адап-
тивных основных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ осмысливается 
на уровне ФГОС [2, с. 9–11]. 

В то же время есть специфическая ка-
тегория детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья и общения, 
в большой степени обойденная вниманием 
исследователей. Это дети, которые в силу 
разных обстоятельств утратили возмож-
ности свободного общения, уже учась в 
школе – в младшем или среднем школь-
ном возрасте. Они могут иметь как врож-
денные, но проявившиеся с возрастом 
(например, тяжелые формы сколиоза с бо-
левым синдромом и др.), так и приобре-
тенные (например, вследствие перенесен-
ных заболеваний и травм) проблемы со 
здоровьем, затрудняющие регулярное оч-
ное общение вне семьи. В отношении таких 
детей и подростков имеет смысл говорить 
не просто об ограниченных, а о поздне-
ограниченных возможностях общения, 
поскольку эти дети имеют коммуникатив-
ную платформу, сформированную в здоро-
вый период жизни. Обычно такие дети 
находятся на домашнем или семейном 
обучении, имеют богатый опыт дистанци-
онной (сетевой) коммуникации. 

Среди детей и подростков с поздне-
ограниченными возможностями общения 
особую группу составляют дети из семей с 
достаточно высокой речевой культурой, 
которые, по сути, нуждаются не столько в 
помощи коррекционной педагогики, сколь-
ко в поддержке грамотного учителя-
словесника, способного выявить и осмыс-
лить в первую очередь лингвистические 

С 
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особенности их речевого поведения. Этой 
группе подростков было уделено наше осо-
бое исследовательское внимание. 

В силу специфики здоровья всех 
наблюдаемых в течение длительного вре-
мени подростков речь большинства из них 
была доступна для непосредственного (не в 
записи) изучения в разной степени фраг-
ментарно, причем в специфических комму-
никативных условиях: в стационаре, в ам-
булаторных клиниках, в образовательных 
учреждениях при спорадическом посеще-
нии детьми этой категории и пр. Непре-
рывному наблюдению в течение десяти лет 
был доступен один ребенок. Однако и в ре-
чи детей, изучаемых не систематически, яр-
ко проявляется ряд коммуникативных черт, 
характерных для основного объекта наблю-
дения. Именно эти лингвокоммуникатив-
ные особенности, осложняющие общение и 
в значительной мере социализацию таких 
детей и сами по себе являющиеся знаком 
коммуникативных затруднений ребенка, и 
стали предметом нашего интереса. 

Результаты исследования 

Н. К. Фролов говорит о том, что особен-
ности и свойства языковой личности в 
принципе проявляются для наблюдателя 
(лингвиста) в двух тесно связанных аспек-
тах: в когнитивной оценке речевой культу-
ры человека и во всем разнообразии его ре-
чевой деятельности [15, с. 323]. Само это 
разнообразие речевой деятельности при 
этом является основой становления разви-
той речевой личности. 

Формирование речевой культуры (в ши-
роком смысле) детей с утраченными воз-
можностями здоровья происходит в специ-
фических условиях, приводящих к парадок-
сально неравномерному развитию коммуни-
кативных компетенций. Так, ограниченное 
очное («живое») общение в наиболее ком-
муникативно активном возрасте не позволя-
ет ребенку адекватно развивать навыки об-
щения в разнообразных коммуникативных 
ситуациях, сужает поле активной реальной 
речевой практики. Однако навыки и рече-
культурные представления, сформирован-
ные до момента утраты возможностей 
здоровья, в этой ситуации не только не деак-
туализируются, а наоборот – абсолютизиру-
ются ребенком, становясь его основным 
«коммуникативным руководством». Если 
учесть, что это навыки «из прошлого», 
оформившиеся в более раннем возрасте и с 
тех пор не получившие возможности замет-
но эволюционировать, то выраженный ком-
муникативный инфантилизм таких детей 
вполне закономерен: подросток длительное 
время продолжает использовать коммуника-
тивные модели, которые в его прошлой ре-
чевой практике были успешными, не будучи 

способным самостоятельно, без внешней 
помощи, внести «поправку на возраст» в 
свое текущее коммуникативное поведение.  

Ю. В. Степанова отмечает, что языковая 
личность может быть охарактеризована не 
только «с позиции языкового сознания и ре-
чевого поведения», но и «с позиции лингви-
стической концептологии дискурса» [12, с. 
187]. Применительно к нашему объекту ис-
следования заметим, что подростки с утра-
ченными в младшем и среднем школьном 
возрасте возможностями здоровья при всем 
своем коммуникативном инфантилизме, 
проявляющемся в ситуациях очного обще-
ния вне близкого (чаще всего семейного) 
круга собеседников, как правило, органично 
включены в множество дискурсов, освоен-
ных виртуально: в процессе чтения художе-
ственной и научной литературы, газетной, 
журнальной и интернет-публицистики, в хо-
де освоения медиа-пространства, в различ-
ных формах дистанционного общения. То 
есть в целом их речевое сознание соответ-
ствует возрасту, а иногда даже несколько 
опережает возраст, тогда как речевое пове-
дение в очном общении отчасти (некритично 
и недостаточно для того, чтобы говорить об 
отклонениях в развитии) отстает от возраст-
ных коммуникативных норм. Это связано с 
тем, что любое очное общение вне привыч-
ного круга ввиду отсутствия необходимой 
практики воспринимается как коммуника-
тивный стресс. В этой ситуации и становятся 
востребованными ранее бывшие беспроиг-
рышными детские модели речевого поведе-
ния.  

Как показывает наблюдение, у таких 
детей последствия ограниченного очного 
общения оказываются вполне успешно 
скорректированы качеством семейного ре-
чевого воспитания. Так, это нравственно со-
стоятельные, начитанные, широко эруди-
рованные дети с развитым речевым мыш-
лением, свободно владеющие монологиче-
ской речью и навыками стилистического 
обогащения текста. В отношении некоторых 
специфических лингвистических черт, при-
сущих речи таких детей, следует, по нашему 
убеждению, даже говорить о гиперкоррек-
ции – например, особые дети из семей с вы-
сокой речевой культурой склонны оцени-
вать речевые навыки собеседника на уровне 
своих собственных (то есть обычно их за-
вышать). Такое неумение приспосабливать-
ся к более низкому коммуникативному ре-
гистру собеседника (коммуникативная ри-
гидность) – лишь одна из особенностей, от-
личающих речевой развитие детей и под-
ростков этой категории и в значительной 
степени осложняющих их общение и явля-
ющихся для собеседников своеобразным 
сигналом инокультурности [12, с. 190]. 
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Назовем и другие особенности. 
1. Близкая названной черта – экстрапо-

ляция преобладающих коммуникативных 
навыков (то есть навыков, сформированных 
в семейном кругу и в интернет-коммуника-
ции) на общение с разными группами собе-
седников, абсолютизация этих навыков. 
Конкретными проявлениями этой особен-
ности является более выраженная способ-
ность к монологу, чем к диалогу и полилогу 
(ориентированность на «женский» тип об-
щения – обмен монологами), а также высо-
кий темп речи в развернутом монологе и 
заметно сниженный – в диалоге (если толь-
ко тема диалога не была ранее освоенной).  

2. Для детей описываемой категории ха-
рактерны затруднения при приеме и переда-
че речевой инициативы, им не свойственны 
попытки «перехватывать» инициативу, они 
не склонны перебивать собеседника. При 
развитых навыках слушания собеседника та-
кие дети обычно проявляют навыки актив-
ной дискуссии только в том случае, если 
убеждены в доброжелательности собеседни-
ка. Кроме того, таким детям свойственна вер-
бализация собственной коммуникативной 
неуверенности: каждая осознанная комму-
никативная оплошность гиперболизируется 
и «наказывается публично» – проговарива-
ется с сопутствующей негативной оценкой и 
подчеркнутыми извинениями: «Это не учи-
тель не написал, это я все как всегда опять 
просмотрела. Сама виновата, балда. Надо 
было почту нормально читать» и пр.  

В то же время, будучи прерванными со-
беседником, эти дети систематически воз-
вращаются к недосказанному, даже спустя 
несколько реплик и даже в том случае, если 
тема обсуждения сменилась. Получив воз-
можность закончить прерванную мысль, 
они стремятся ее «договорить» в той форме, 
какая была предусмотрена их изначальным 
коммуникативным замыслом, не адаптируя 
ее к изменившимся условиям беседы (за-
держиваются на том этапе развертывания 
совместного с собеседником текста, кото-
рый представляется им незавершенным). 
При этом заметно увеличивается темп ре-
чи – даже почти взрослые дети «тарато-
рят», пытаясь успеть высказать задуманное. 

3. Для детей с утраченными возможно-
стями свободного общения характерна 
частая смена коммуникативных тактик при 
малейшем сомнении в успешности общения 
на любой его стадии. Так, в одном непро-
должительном диалоге (в 10–12 реплик 
каждого коммуниканта) ребенок с такими 
особенностями может применить несколько 
коммуникативных тактик – обычно 2–3. 
Заметим, что смена тактик при этом проис-
ходит даже в пространстве одной реплики. 
Чаще всего это выражено в смене интона-

ции и этикетных клише.  
4. В речи детей с поздне-ограничен-

ными возможностями общения заметно из-
быточное употребление коммуникативно 
пустых оценочных определений и марке-
ров – например, слова замечательный: 
«Опять кто-то оставил открытой эту заме-
чательную дверь», «…когда я наконец 
нашла этот замечательный кусок мыла…», 
«давно не вытирала замечательную пыль с 
инструмента» и т.п. Любопытно, что если 
предложить ребенку избегать в речи таких 
маркеров, он значительно снижает темп ре-
чи и на месте невербализованного маркера 
делает паузу, по продолжительности сопо-
ставимую с длительностью звучания слова. 
Можно предположить, что семантически 
пустые единицы подобного рода обеспечи-
вают говорящему запас времени для обду-
мывания дальнейшего высказывания или 
речевой тактики – дети признаются, что им 
«неудобно» говорить без таких единиц. 

5. Часто при богатом лексиконе в диа-
логе неоправданно используется суррогат-
ная лексика – в речи детей из семей с высо-
кой речевой культурой демонстрируется си-
туативное косноязычие. Это связано с тем, 
что диалог воспринимается как ситуация 
коммуникативного стресса – начинаются 
затруднения с актуализацией речевой па-
мяти: дети признаются, что не могут вовре-
мя вспомнить нужное слово. При этом темп 
речи значительно замедляется, возникают 
фонетически заполненные паузы. 

6. Отличительной, хорошо заметной и 
часто раздражающей собеседников чертой 
является склонность детей этой категории к 
избыточной детализации сообщаемого, 
многословие, упоминание фактов и пере-
числение обстоятельств, не имеющих пря-
мого отношения к ситуации общения. 

Надо заметить, что стремление к избы-
точной детализации обнаруживает и ряд по-
зитивных лингвокоммуникативных свойств 
личности, среди которых следует назвать 
развитую речевую память и развитые навы-
ки коммуникативного контроля [1, с. 15]. 
Избыточная детализация в этом случае свя-
зана с желанием повысить коммуникатив-
ный успех (как объясняют сами дети), как 
можно более обстоятельно показав собесед-
нику ретроспекцию и проспекцию соб-
ственной мысли. Поэтому активно работа-
ющая речевая память и умение прогнози-
ровать развертывание собственного выска-
зывания – обязательное условие управле-
ния синтаксически сложной и информаци-
онно гипернасыщенной речью.  

7. Детям с утраченными возможностя-
ми свободного общения свойственно, как 
показывает наблюдение, выстраивание уст-
ного высказывания по модели книжно-
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письменного: использование в устной речи 
развернутых вставных конструкций, слож-
ных синтаксических конструкций из пяти–
семи частей. 

Любопытно, что при дистанционном 
(«сетевом») общении такие дети проявляют 
хорошо сформированные и даже творчески 
интерпретированные навыки «живой» уст-
ной разговорной речи, экстраполированной 
в высказывания в интернет-чате и смс. При 
этом дети спонтанно создают языковую иг-
ру, в том числе с диссонантными приема-
ми – например, со стилистическим оксю-
мороном или зевгмой – в пределах корот-
ких реплик. Однако навыки устной речи, 
проявляемые в электронной коммуника-
ции, оказываются фрагментарно реализуе-
мыми при действительно устном очном об-
щении вне основного круга: в этом случае 
ребенок «говорит как пишет».  

8. Для детей и подростков этой катего-
рии характерно не оправданное коммуника-
тивной логикой употребление неопределен-
ных местоимений и наречий с семантикой 
экстенсивной меры / степени – чуток, ча-
стью, несколько и пр.: «в раковине некото-
рые три чашки вымыть надо», «чайник уже 
совсем несколько холодный – включу подо-
греть», «все белье из машинки чуток разве-
сила», «кошки частью довольно сытые, я их 
чуток плотно покормила» и т.п. 

9. В речи таких детей заметно избыточ-
ное употребление уточняющих, поясни-
тельных и вводных конструкций: «Вот, я, в 
принципе, в общем-то, напечатала, думаю, 
как полагается, только, наверно, надо будет 
еще перепроверить, то есть проглядеть все 
еще на раз внимательно, как надо…» – тоже 
своего рода разновидность многословия. 

10. У некоторых детей (возможно, это 
не системный признак) перцептивные ме-
тафоры преобладают над эмпирическими. 

Перечисленные особенности речи и 
коммуникативного поведения подростков с 
утраченными возможностями здоровья не 
осознаются самим ребенком, являются 
«помимовольными» речевыми характери-
стиками [12, с. 190]. 

Очевидно, что эти особенности не могут 
быть предметом собственно коррекционной 
педагогики, поскольку они никак не связа-
ны с дефектами речевого развития, обу-
словленными психофизиологически, но за-
то напрямую зависят от специфики комму-
никативной практики ребенка. В данном 
случае речь идет не о качестве лексико-
грамматических компетенций, лежащих, по 
убеждению многих авторитетных исследо-
вателей, в основе базовых коммуникатив-
ных умений личности, – об этом неодно-
кратно писали такие ученые, как, напри-
мер, А. А. Леонтьев [6, с. 243–246], 

Н. И. Лепская [7, с. 39–43], А. Р. Лурия [8, 
с. 60–63] и многие другие, опирающиеся, в 
свою очередь, на результаты изысканий 
Л. С. Выготского.  

Характер названных выше лингвоком-
муникативных особенностей подростков с 
поздне-ограниченными возможностями об-
щения свидетельствует о том, что лексико-
грамматическая сторона развития их речи 
успела сформироваться адекватно нормам и 
не нуждается в специальной коррекции и что 
все затруднения лежат сугубо в контакто-
устанавливающей области. Подчеркнем, что 
эти затруднения не приводят к социальной 
депривации и не тормозят развитие ребен-
ка – нередко такие дети, наоборот, в интел-
лектуальном, творческом и речемыслитель-
ном развитии умеренно (без асинхронии) 
опережают ровесников. Поэтому, говоря о 
необходимости коррекционного воздействия 
на коммуникативные навыки описываемой 
категории детей и подростков, мы имеем в 
виду не вмешательство коррекционной педа-
гогики (в этом вмешательстве такие дети не 
нуждаются), а грамотно организованную 
лингвометодическую помощь в создании 
для ребенка возможности разнообразной и 
интенсивной практики общения. 

Заключение 

Можно заметить, что дети описываемой 
категории – при общем соответствии их речи 
признакам высоких уровней речевой культу-
ры личности в аспекте речепорождения и 
управления собственной речевой деятельно-
стью – обнаруживают слабые умения опре-
делять коммуникативные ожидания собе-
седника. Таким образом, интранаправлен-
ная, ориентированная на себя, на оформле-
ние собственных мыслей и выстраивание 
внутреннего монолога речевая деятельность 
таких детей протекает заметно результатив-
нее, чем деятельность экстранаправленная, 
ориентированная на речевое взаимодей-
ствие с другими людьми. Следовательно, 
именно в этом направлении необходимо ве-
сти специальную образовательную работу с 
подростками изучаемой категории. 

Нужно сказать, что все названные выше 
лингвокоммуникативные особенности про-
являются тем ярче, чем выше уровень се-
мейной речевой культуры, в которую по-
гружен ребенок. У детей из семей со сни-
женной речевой культурой эти особенности, 
напротив, во многом нивелируются за счет 
того, что сама семейная среда в принципе 
не побуждает к коммуникативному творче-
ству (поиску). У детей из семей с низкой ре-
чевой культурой наблюдается общая нераз-
витость и коммуникативных, и речемысли-
тельных навыков, а для коррекции этих де-
фектов в речевом развитии личности в ме-
тодике уже разработано, как сказано ранее, 
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немало программ и технологий.  
В то же время приходится признать, 

что, несмотря на масштабность и разнооб-
разие существующих проектов инклюзив-
ного образования, специализированные со-
циально-образовательные и адаптивные 
программы, ориентированные на помощь в 
коммуникативно-речевом развитии под-
росткам с поздне-ограниченными возмож-
ностями общения, растущим в семьях с вы-
сокой речевой культурой, в России на сего-
дняшний день не разработаны. Возможно, 
это связано с эффектом автоматического 

делегирования школой коррекционных и 
отдельных образовательных и методиче-
ских функций родителям, обладающим со-
стоятельной речевой культурой. При этом, 
однако, не учитывается отсутствие у роди-
телей специальных лингвистических ком-
петенций, которые позволили бы им мето-
дически грамотно выявлять и исправлять 
лингвокоммуникативные затруднения свое-
го ребенка. Убеждены, что рассмотренная 
проблема нуждается в дальнейшем научно-
методическом осмыслении. 
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СОСТОЯНИЕ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
ТРЕТЬЕГО-ЧЕТВЕРТОГО ГОДОВ ЖИЗНИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вербальное поведение; дети-аутисты; детский аутизм; расстройства аутисти-
ческого спектра; дошкольники; вербальные операнты. 

АННОТАЦИЯ. В статье дано определение термина «базовые навыки вербального поведения», оха-
рактеризованы общие параметры этих навыков. Указанный термин автором рассматривается не 
только с позиций традиционных подходов к анализу отклоняющегося развития, но и, в первую оче-
редь, с позиций психолингвистического и поведенческого подходов. Рассматриваются теоретиче-
ские аспекты становления этих навыков в онтогенезе, приводятся отдельные исследования базовых 
навыков вербального поведения, описанные в отечественной и зарубежной литературе. Для изуче-
ния базовых навыков вербального поведения у детей с расстройствами аутистического спектра ав-
тором применен метод прямого невключенного перекрестного наблюдения вербального поведения 
детей. В исследовании участвовали не только дети с расстройствами аутистического спектра третье-
го–четвертого годов жизни, ни и их обычные сверстники. Обобщены и проанализированы резуль-
таты наблюдения функциональной оценки базовых навыков вербального поведения 16 детей с рас-
стройствами аутистического спектра и 60 нейротипичных детей в возрасте 2 лет 2 месяцев – 3 лет 8 
месяцев. Описаны особенности этих навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, а 
также выделены дети, воспитывающиеся в семьях с близкими по возрасту сиблингами, у которых 
имелись некоторые из базовых навыков вербального поведения, хотя и в искаженном виде. Резуль-
таты наблюдения автора подтверждают высказанное предположение, что у детей с расстройствами 
аутистического спектра уже на ранних этапах становления навыков вербального поведения имеется 
их дефицитарность, что в дальнейшем препятствует становлению простых вербальных оперантов. 

Kostyuk Anna Vladimirovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Department of Speech Therapy and Clinical Manifestations of Disontogeny, Insti-
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A STUDY OF THE BASIC SKILLS OF VERBAL BEHAVIOR 
OF TODDLERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER  

KEYWORDS: verbal behavior; autist; autism in childhood; autism spectrum disorders; preschooler; verbal 
operant. 

ABSTRACT. The article defines the concept “basic skills of verbal behavior” and characterizes the general 
parametres of these skills. The concept is analyzed not only from the point of view of traditional approach-
es to the study of developmental disorders, but also form the standpoint of psycholinguistic and behavioral 
approaches. Theoretic aspects of development of these skills in ontogenesis are provided, several Russian 
and foreign research works on the problem of verbal behavior are studied. To analyze basic skills of verbal 
behavior of autists the method of direct non-participant cross observation was used. The experiment in-
volved both toddlers with authism and their typically developing peers. The article provides the results of 
the observation of the functioning of the basic skills of verbal behavior of 16 autists and 60 neurotypical 
children aged 2.2 – 3.8.  It also describes the features of these skills in autists. Worthy of note is that in the 
experiment there were some autists that have siblings and thus they acquired some basic skills of verbal 
behavior though of a modified nature. The results of the observation prove the assumption that children 
with autism spectrum disorders lack the skills of verbal behavior on the early stage of development, which 
later hinders the development of the simple verbal operants.  

азличными аспектами коммуника-
ции как способа взаимодействия ин-

дивидов между собой занимаются в филосо-
фии, лингвистике, психологии, педагогике, а 
также в рамках прикладного анализа пове-
дения. Большинством исследователей под-
черкивается наличие в коммуникации раз-
личного рода взаимодействия, влияние 
коммуникации на познание. Дж. Дьюи вслед 
за Г. В. Ф. Гегелем рассматривал процесс 
коммуникации как всеобщее опосредование, 
средство и способ существования человека и 

общества [5; 6]. Вслед за К. Ясперсом мы 
можем определить коммуникацию как спо-
соб и средство овладения истиной (понима-
нием окружающего мира) и познания чело-
веком самого себя [3; 12]. Исходя из толко-
вания коммуникации между индивидами 
как процесса информационной передачи не-
вербальными и вербальными способами 
своего собственного восприятия окружаю-
щего мира и его отношения к нему, остано-
вимся на кратком описании социально при-
емлемых способов его осуществления. 

Р 
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Лингвистика говорит о необходимости 
языка как средства коммуникации. В се-
миотике под языком понимается знаковая 
система фиксации информации об окру-
жающем мире и ее передачи другому субъ-
екту коммуникации. Говоря о коммуника-
ции в прикладном аспекте изучения спо-
собов и средств коммуникации детей с 
расстройствами аутистического спектра, 
мы будем использовать термин «вербаль-
ное поведение», под которым B. F. Scinner 
и др. рассматривают такое поведение, ко-
торое подкрепляется только посредством 
другого человека [13; 18; 7]. Несмотря на 
имеющееся в науке определение вербаль-
ного поведения существует потребность в 
уточнении данного понятия относительно 
изучения таких социально формирующих-
ся первичных способов реагирования на 
социальное окружение, которые в онтоге-
незе обеспечивают спонтанное становле-
ние невербальных и вербальных способов 
коммуникации. В семиотике различают 
естественные и условные знаки. Есте-
ственные знаки передают информацию о 
предмете или явлении на основе есте-
ственной последовательной связи с ними. 
Такие знаки при условно нормативном 
развитии у ребенка формируются при вы-
делении раздражителя из окружающего 
его предметного поля и закреплении связи 
с его свойствами или с последствиями дей-
ствия данного раздражителя. Условные же 
знаки общественно выработаны для фор-
мирования, хранения, передачи информа-
ции, то есть для коммуникации. Условные 
знаки обозначают представление о пред-
мете, явлении, обеспечивают формирова-
ние понятий и суждений. 

О реализации знака в вербальном по-
ведении говорит и B. F. Scinner [18], описы-
вая важность вербального операнта tact; 
M. L. Sundberg [19], анализируя его труды, 
подчеркивает, что окружающая среда со-
держит бесконечное множество невербаль-
ных раздражителей и сложных множе-
ственных взаимоотношений, и при отсут-
ствии или недостаточной сформированно-
сти вербального операнта tact весь языковой 
репертуар человека, то есть использование 
условных знаков, может быть ограничен-
ным. 

Л. С. Выготский также употребляет 
термин «речевые отношения» для обозна-
чения специфичности устного вербального 
общения, раскрывая внутреннюю сущность 
реализации вербального поведения через 
регуляции мотива, замысла и его реализа-
ции [2]. В трудах Р. Е. Левиной раскрывает-
ся специфика становления речевого пове-
дения как развития способности пользо-
ваться речевыми средствами языка в усло-

виях устного общения [8]. Ею же сделано 
предположение, что такое поведение 
наблюдается уже в тех элементарных спосо-
бах реагировать действием в ответ на услы-
шанную речь, которые появляются у ребен-
ка в доречевом периоде. Дальнейшие 
наблюдения различных исследователей 
подтверждают данное положение. 
Р. Е. Левиной подчеркивается, что первые 
коммуникативные попытки ребенка носят 
характер непосредственного выражения 
желания, эмоций, что подтверждается ис-
следованиями в прикладном анализе пове-
дения о роли вербального операнта mand. 
Р. Е. Левина, B. F. Scinner, M. L. Sundberg и 
др. независимо друг от друга пришли к вы-
воду об аффективном содержании первых 
актов коммуникации, первых формирую-
щихся вербальных оперантах. 

Рассматривая коммуникацию в дорече-
вом периоде развития ребенка, мы можем 
вести речь о совпадении мотива коммуника-
ции с ее содержанием, то есть о первых базо-
вых навыках вербального поведения, кото-
рые контролируются потребностями ребенка, 
связанными либо с непосредственно присут-
ствующими в окружающей среде раздражи-
телями, либо с внутренними ощущениями. В 
связи с тем, что в доречевой период развития 
можно говорить только о поведении слуша-
теля и о начале формирования речеязыковой 
системы, так как ребенок не владеет еще 
языковыми знаками, то для характеристики 
вербального поведения в доречевом периоде 
считаем возможным использовать термин 
«базовые навыки вербального поведения до-
языковыми средствами». Под указанным 
термином мы понимаем совокупность онто-
генетически базовых навыков коммуника-
ции, которые представляют собой реализа-
цию вербальных оперантов через доязыко-
вые средства. К таким навыкам мы можем 
отнести те навыки, которые выполняют роль 
вербальных оперантов, функции вербального 
поведения социально одобряемым средства-
ми на доязыковом уровне, то есть в дорече-
вом периоде развития ребенка. 

В последние годы изучение вербально-
го поведения у детей с расстройствами аути-
стического спектра (далее будет употреб-
ляться РАС) открывает новые перспективы 
составления программ формирования навы-
ков верабльного поведения на том уровне, 
который является спонтанно развивающим-
ся у детей без аутистических расстройств. 
L. Cowan с соавторами, А. Хисмятуллина, 
Е. Б. Айвазян, Г. Ю. Одинокова и другие по-
казали, что формирование таких навыков, 
как зрительный контакт, совместное (разде-
ленное) внимание, навык принимать от дру-
гого человека интересующие ребенка пред-
меты, а также навыки имитации эффективно 
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восполняет дефицитарность формирующих-
ся способов взаимодействия с окружающим 
миром [1; 9; 10; 14; 15; 17]. Опираясь на ис-
следования механизмов формирования вер-
бальных оперантов, мы предполагаем, что 
формирование базовых навыков вербально-
го поведения доязыковыми средствами бу-
дет способствовать качественному улучше-
нию коммуникативных возможностей детей 
с расстройствами аутистического спектра и 
будет способствовать более качественному и, 
вероятно, спонтанному формированию та-
ких простых вербальных оперантов, как 
echoic, mand, tact, intraverbal и др. Однако 
такое предположение требует дальнейших 
пролонгированных исследований. 

Под базовым вербальным поведением 
мы понимаем такое вербальное поведение, 
которое в онтогенезе формируется спон-
танно, включает в себя не только перелом-
ное поведение (behavioral cusps), овладение 
которым открывает для ребенка доступ к 
новым для него подкреплениям, получае-
мым только во взаимодействии с другими 
людьми, но и навыки ключевого поведения 
(pivotal behaviors), то есть тех первых ком-
муникативных навыков, которые являются 
основой для становления ключевых вер-
бальных оперантов. Таким образом, уточ-
няя термин «базовые навыки вербального 
поведения», мы включаем в него комплекс 
навыков переломного и ключевого поведе-
ния, являющееся основой для спонтанного 
становления в будущем простых вербаль-
ных оперантов. 

Опираясь на онтогенетические показа-
тели, представляется обоснованным вклю-
чить в базовые навыки вербального поведе-
ния перечисленные ниже группы навыков, 
каждый из которых требует коммуникатив-
ного партнера: 

– навыки зрительного контакта: под-
держание случайного зрительного контакта 
с другим человеком; инициирование зри-
тельного контакта; эмоциональная ответная 
реакция на зрительный контакт с другим 
человеком; перевод взгляда от предмета в 
глаза (или лицо) другого человека; перевод 
взгляда от коммуникативного партнера на 
предмет и возвращение его обратно; 

– навыки совместного внимания по-
дробно описаны в литературе, посвященной 
обучению новым навыкам детей с РАС; 

– навыки спонтанной подражательной 
активности, или имитации, в первую оче-
редь, навыки невербального подражания 
(невербальной имитации) и навыки подра-
жания эмоциональной продукции комму-
никативного партнера; 

– навыки одновременного использова-
ния следующих триад: а) артикуляция – вы-
дох – голосоподача; б) взгляд – жест – вока-

лизация или продуцирование речевых звуков; 
– навыки инициативного поиска ком-

муникативного партнера или человека, ко-
торый удовлетворит имеющуюся у ребенка 
потребность. 

Эти навыки обладают тремя общими 
параметрами: 

– все эти навыки требуют наличия 
коммуникативного партнера, который обу-
чен правильному подкреплению мини-
мальных проявлений базовых навыков вер-
бального поведения; 

– подкрепление базовых навыков вер-
бального поведения является типичным 
для подкрепления простых вербальных 
оперантов; 

– все навыки относятся к доязыковым и 
довербальным средствам коммуникации. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
все эти доязыковые и довербальные спосо-
бы коммуникации в дальнейшем развива-
ются и входят в более сложные типы пове-
дения детей. 

Если рассматривать потенциал макси-
мально раннего начала обучения детей с 
РАС, то можно отметить возможность фор-
мирования в доступной для каждого ребенка 
форме той доязыковой знаковой системы, 
которой пользуются их сверстники. Опираясь 
на исследования речевого онтогенеза 
А. Н. Гвоздева, О. Е. Грибовой, Р. Е. Левиной, 
С. Ю. Мещеряковой, Т. Н. Ушаковой, можно 
выделить те доязыковые средства вербаль-
ного поведения, которыми дети без аутизма 
овладевают самостоятельно. В ходе овладе-
ния вербальным поведением («речевым по-
ведением», по терминологии Р. Е. Левиной) 
ребенок проходит ряд стадий, которые мы 
можем определить как: 

1) вербальное поведение доязыковыми 
средствами; 

2) вербальное поведение знаковыми 
невербальными средствами коммуникации; 

3) вербальное поведение языковыми 
знаковыми средствами. 

Большинство программ по становле-
нию вербального поведения у аутичных 
детей предполагает работу над различны-
ми вербальными оперантами на второй и 
на третьей стадии становления вербально-
го поведения. С навыками, которые мы 
определяем как базовые навыки вербаль-
ного поведения доязыковыми средствами, 
картина несколько иная. В настоящее вре-
мя практически нет исследований, систе-
матизирующих процесс их последователь-
ного формирования. В основном все иссле-
дователи и практики говорят о формиро-
вании навыков совместного (разделенного) 
внимания, имеются стандартизированные 
протоколы обследования таких навыков у 
детей с аутизмом в структуре диагностики 
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ABBLS-R и Vb-Mapp. Однако в практике 
обучение детей с аутизмом таким навыкам 
чаще всего приходится на период до-
школьного и школьного возраста. Необхо-
димо отметить, что имеется большое коли-
чество исследований, авторы которых рас-
крывают последовательность формирова-
ния этих навыков в онтогенезе. 

В онтогенезе у нейротипичного ребен-
ка доязыковые средства общения форми-
руются в первые месяцы жизни, когда он 
активно пользуется зрительным контактом 
для привлечения внимания, дифференци-
рованным криком для сообщения о своих 
потребностях, а также изменением выра-
жения лица в ответ на эмоциональное об-
ращение взрослого. Наши наблюдения за 
детьми разного возраста (от 2 лет 4 меся-
цев до 9 лет 6 месяцев) с расстройствами 
аутистического спектра показали неумение 
использовать доязыковые средства вер-
бального поведения у 62 детей из 64. У 2 
мальчиков с диагностированным синдро-
мом Аспергера (в возрасте 2 г. 8 мес. и 5 
лет 5 мес.) указанные доязыковые средства 
вербального поведения присутствовали в 
весьма ограниченном репертуаре и их то-
пографии не соответствовали таковым у 
детей без расстройств аутистического спек-
тра, а следовательно, не поддерживались 
окружающими, что в свою очередь делает 
невозможным закрепление указанных 
навыков. Можно предположить, что под-
тверждено наблюдениями различных ис-
следователей, что у части детей с РАС та-
кие доязыковые средства общения спон-
танно либо не формируются, либо форми-
руются искаженно. 

В связи с необходимостью выделения 
особенностей базовых навыков вербально-
го поведения у детей с РАС в исследование 
было введено ограничение: принимали 
участие дети только третьего и четвертого 
годов жизни. Такое ограничение обуслов-
лено малым количеством детей с РАС бо-
лее раннего возраста, родители которых 
обращались за консультацией и помощью. 
Можно констатировать, что исследования 
базовых навыков вербального поведения 
необходимо дополнить в дальнейшем 
наблюдением за вербальным поведением 
детей второго года жизни. 

В исследовании состояния базовых 
навыков вербального поведения принима-
ли участие 16 детей с расстройством аути-
стического спектра и 60 детей, не имеющих 
РАС. Все дети, принимавшие участие в ис-
следовании, были в возрасте 2 года 6 меся-
цев – 3 года 4 месяца. В связи со значитель-
ной разнице в возрасте при исследовании 
учитывался онтогенетический ход станов-
ления вербальных оперантов и формирова-

ния речеязыковой системы. Все дети посе-
щали различные детские сады 
г. Первоуральска, младшие группы обще-
развивающей направленности. Все дети 
воспитывались в полных семьях. 

Из 60 детей без РАС, у 26 детей была 
диагностирована задержка речевого и пси-
хоречевого развития. Остальные дети раз-
вивались в соответствии с условной воз-
растной нормой. Среди детей одинакового 
возраста было 5 пар близнецов. 35 детей (в 
том числе пары близнецов) воспитывались 
в семьях с сиблингами, близкими по воз-
расту. У 9 детей разница в возрасте со стар-
шими братьями и сестрами была более 8 
лет. 16 детей, не имеющих РАС, были един-
ственными детьми в семье.  

Среди 16 детей с РАС было 3 ребенка из 
пар близнецов. В каждой паре близнецов 
только один ребенок был с расстройством 
аутистического спектра. Разница в вербаль-
ном поведении, обусловленная гендерным 
составом детей в каждой паре близнецов, 
нами не рассматривалась ввиду малочис-
ленности выборки. Всего в исследовании 
участвовало 3 дихориальных диамниотиче-
ских двойни: в 1 двойне – оба мальчика, 
1 двойня – оба ребенка – девочки, 1 двойня – 
мальчик и девочка. Из остальных 13 детей 4 
было из многодетных семей (все сиблинги 
без аутизма), еще 5 детей имели близких по 
возрасту сиблингов без аутизма (в семьях 
этих детей было по 2 ребенка). Только 4 ре-
бенка с РАС были единственными в семье. 

На момент наблюдений ни один ребе-
нок не был в АВА-терапии. 

Изучение состояния основных вербаль-
ных оперантов у детей с РАС и детей, не 
имеющих такого диагноза, осуществлялось 
через сбор косвенных данных при беседах с 
родителями. В беседе родителям предлага-
лось ответить на ряд вопросов. Эти же во-
просы в другой формулировке были пред-
ложены родителям в анкетах. Сначала ро-
дители заполняли анкету, чтобы исключить 
влияние исследователя на их ответы. Через 
неделю после заполнения анкеты с родите-
лями проводилась беседы.  

Анкетирование и беседы проводились 
для решения следующих задач: 

1. Выявление индивидуальной реакции 
ребенка на различные раздражители 
(предметов, действий другого человека, дея-
тельности), для дальнейшего подбора моти-
вационных стимулов и, при необходимости, 
работы с нежелательным поведением: 

а) выявление стимулов, действие ко-
торых приводило к нежелательному пове-
дению; 

б) выявление стимулов (предметов, иг-
рушек, действий другого человека, деятель-
ности), которые желательны ребенку. 
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2. Первичная ориентировка в тех спо-
собах коммуникации, которыми пользуется 
ребенок и которые подкрепляются его бли-
жайшим окружением. 

3. Первичная ориентировка в способах 
подкрепления коммуникации ребенка, ко-
торыми пользуется ближайшее окружение 
ребенка. 

4.  Отношение родителей (с их слов) к 
тем способам коммуникации (топографиям 
вербального поведения), которыми пользу-
ется их ребенок.  

В качестве основного метода исследо-
вания выбрано перекрестное прямое 
наблюдение, которое одновременно осу-
ществляли два человека. В случаях невоз-
можности одновременного присутствия 
двух взрослых использовалось видеонаблю-
дение и анализ видеоматериалов.  

Было проведено по 6 эпизодов наблю-
дения за поведением каждого ребенка с 
РАС. Каждый эпизод наблюдения продол-
жался 1 час. Задачами наблюдения было 
выявление количества случаев спонтанной 
коммуникации ребенка с РАС со взрослы-
ми, со сверстниками. Всего было проведено 
по 3 эпизода наблюдения за коммуникаци-
ей со взрослыми и сверстниками: 3 раза по 1 
часу знакомой и 3 раза по 1 часу в незнако-
мой или малознакомой обстановке. Незна-
комая обстановка была выбрана случайным 
образом после беседы с родителями, где об-
суждался вопрос, куда они в ближайшее 
время планировали пойти вместе с ребен-
ком. Выбирались незнакомые и малознако-
мые для детей места (помещение, террито-
рия), куда уже до этого был запланирован 
визит семьи, воспитывающей ребенка с 
РАС. Родителям были разъяснены риски 
неподготовленного визита ребенка с РАС в 
незнакомое или малознакомое место, со-
ставлены планы подготовки ребенка к по-
сещению. После согласия родителей осу-
ществлялось невключенное прямое наблю-
дение за поведением ребенка. 

Анализ данных, полученных при анке-
тировании и беседах, а также анализ ре-
зультатов наблюдения за спонтанным вер-
бальным поведением в знакомых ситуациях 
общения (знакомое помещение, знакомые 
взрослые) всех 16 детей с РАС показал сле-
дующие закономерности: 

1. Все дети пользовались топографиями 
вербальных оперантов mand и echoic, ха-
рактерных для более раннего возрастного 
периода. У 10 детей были сформированы 
топографии дифференцированного крика, 
истерики, визга для mand -запроса, mand -
команды. У этих детей последствия вер-
бальных реакций в большинстве случаев 
подкреплялись близкими людьми. 

У 4 детей топографии вербальных 

mand-реакций включали в себя аутоагрес-
сивные действия, повреждающие кожный 
покров, оставляющие гематомы. У 2 детей 
топографии вербального поведения mand-
запросов включали в себя действия, 
направленные на другого человека. Эти 
действия представляли собой щипки, уку-
сы, удары кулаком взрослого. Как и у 10 
других детей, в случаях агрессии и ауто-
агрессиии эти топографии вербального 
операнта mand встречали свое подкрепле-
ние со стороны взрослых. Однако необхо-
димо отметить, что агрессивные реакции, 
направленные вовне, характерны для мно-
гих детей третьего и четвертого годов жиз-
ни, соответствуют возрастным особенно-
стям развития.  

2. Все 16 детей на момент первичного 
наблюдения обладали очень ограниченным 
репертуаром слушателя основных вербаль-
ных оперантов. В основном, участвовавшие 
в наблюдении дети с РАС обладали ограни-
ченными реакциями слушающего mand и 
echoic. У двух детей в репертуаре имелись 
реакции слушающего интравербальное по-
ведение: один мог допеть песни, девочка 
могла досказать потешки. 

3. У всех детей с РАС, участвовавших в 
исследовании, имелась спонтанная вер-
бальная продукция. В основном, представ-
ляющая собой echoic на автоматическом 
подкреплении. Имелись отдельные вер-
бальные реакции tact, представляющие со-
бой точные цитаты фраз взрослых (5 детей), 
звуки, издаваемые называемым объектом – 
подражание голосам животных, звукам тех-
ники (4 ребенка), у 1 ребенка имелось вер-
бальное поведение tact в виде фразы «мама 
пришла!» (когда мама входила в комнату). 
Наблюдая за вербальным поведением 
близких взрослых, можно отметить, что эти 
фразы произносили взрослые в однотип-
ных ситуациях, и они же подкрепляли по-
ведение ребенка произносить эти фразы, 
слова, звуки. 

4. У тех детей с РАС, кто был един-
ственным ребенком в семье, частота спон-
танных вербальных реакций, функцио-
нальной целью которых было достижение 
желаемого (mand) или получение внима-
ния со стороны взрослых (echoic реакции), 
была, в среднем в 3,24 ниже, нежели у де-
тей, воспитывающихся с братьями и сест-
рами. Однако и агрессивные реакции, 
направленные на других, также отсутство-
вали у единственных в семье детей, участ-
вовавших в исследовании. Мы можем пред-
положить, что постоянная вынужденная 
коммуникация с братьями и сестрами, 
близкими по возрасту, благоприятно отра-
зилось на спонтанном становлении базовых 
навыков вербального поведения у детей с 
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РАС, участвовавших в исследовании. Ис-
следования в области прикладного анализа 
поведения позволяют нам утверждать, что 
гибкость реакций близких по возрасту 
сиблингов на поведение своих братьев и се-
стер с РАС обеспечило подкрепление неко-
торых вербальных поведенческих реакций 
последних. 

5. В отличие от обычных детей дети с 
РАС не использовали на третьем–четвертом 
годах жизни все многообразие сложных ти-
пов вербального поведения, что затрудняет 
из взаимодействие не только со сверстни-
ками, но и взрослыми.  

Результаты наблюдения за спонтанной 
вербальной коммуникацией детей третьего–
четвертого годов жизни с РАС в незнакомой 
и малознакомой ситуации демонстрируют 
достаточно широкое разнообразие комму-
никативных реакций, однако у всех детей та-
кие реакции, в большинстве случаев не рас-
познавались даже близкими взрослыми. 
Кроме того, все дети с расстройствами аути-
стического спектра, которые участвовали в 
исследовании, прекращали инициировать 
коммуникацию в незнакомой ситуации. 10 
детей с РАС одновременно с прекращением 
коммуникации способами, привычными с 
близкими взрослыми, начинали самостиму-
лирующее поведение, которое у 4 детей име-
ло нарастающую интенсивность в ходе всего 
эпизода; остальные дети прекращали ини-
циировать коммуникацию и демонстрирова-
ли так называемое «полевое поведение».  

Все дети с РАС в привычной ситуации 
инициировали коммуникацию: использо-
вали разнообразные по топографии пове-
денческие реакции в качестве просьбы, от-
вета на вопрос. Эти поведенческие реакции 
практически никогда не распознавались не-
знакомыми взрослыми как способ комму-
никации. В большинстве случаев и близкие 
взрослые распознавали только малое коли-
чество эпизодов коммуникативного поведе-
ния. Так, у всех близких взрослых детей с 
РАС зафиксировано хорошее распознавание 
поведения, которое является просьбой для 
удовлетворения витальных потребностей 
ребенка: пить, кушать, спать, устал, на руч-
ки и т.д. 6 детей использовали для этого 
плач и крик. 2 ребенка пользовались рукой 
взрослого, как рычагом, прикладывая ее к 
предмету, где находится еда, вода и т.п.  
8 детей не использовали активно вербаль-
ное поведение просьбы удовлетворения ви-
тальных потребностей невербальными 
средствами, родители определяли их по-
требности, основываясь на времени. 

Что касается базовых навыков вербаль-
ного поведения, то у всех детей с РАС обна-
ружена дефицитарность всех групп навы-
ков. Так у детей не сформирована вся груп-

па навыков зрительного контакта, за ис-
ключением навыка поддержания зритель-
ного контакта с близким взрослым у 8 де-
тей. Эти дети при эмоциональном взаимо-
действии с близким взрослым (тормоше-
ние, цоканье языком) могли удержать зри-
тельный контакт глаза в глаза в течение 
примерно 1 секунды. 

Аналогичная дефицитарность была об-
наружена при изучении навыков совместного 
внимания. Дети не привлекали любым спосо-
бом внимание другого человека к своей дея-
тельности, не реагировали на деятельность 
другого человека (даже если эта деятельность 
была для ребенка мотивационной). 6 детей из 
тех, кто показал наличие первичного навыка 
зрительного контакта реагировали поворотом 
головы в сторону нового или близкого чело-
века на появление его в помещении или на 
его перемещения по помещению, затем воз-
вращались к своей деятельности. 

Навыки спонтанной подражательной 
активности, или имитации, также отлича-
лись дефицитарностью. 4 ребенка повторяли 
знакомые песни, слова потешек, стихов, ре-
кламы, однако такое повторение не было 
направлено на коммуникативного партнера. 

Особого внимания заслуживает дефи-
цитарность навыков одновременного ис-
пользования следующей триады «взгляд – 
жест – вокализация или продуцирование 
речевых звуков». Ни один ребенок с РАС из 
участвовавших в исследовании не владеет 
этим навыком. У 6 детей с более развитыми 
навыками коммуникативного зрительного 
контакта и совместного внимания имелись 
коммуникативно направленные жесты 
«дай-дай», «пока-пока» (1 ребенок) или во-
кализации (5 детей). Однако ни у одного 
ребенка не наблюдалось одновременного 
употребления даже 2 компонентов триады. 
Что касается триады «артикуляция – выдох 
– голосоподача», то она является более 
сформированной у всех детей в звене «вы-
дох-голосоподача». Эта триада также не но-
сила направленности на коммуникативного 
партнера, в отличие от коммуникативной 
направленности этих навыков у детей, не 
имевших РАС. 

Такие базовые навыки, как инициатив-
ный поиск коммуникативного партнера или 
человека, который удовлетворит имеющую-
ся у ребенка потребность, имелись у 6 детей 
с РАС, у которых имелся зрительный кон-
такт, и у всех детей без РАС. Для получения 
внимания все 6 детей с РАС искали родите-
лей, которые отошли от них, оставаясь в том 
же помещении; топография поведения при-
влечения внимания у разных детей была 
разной: ползание по родителю, поцелуи, 
щипки и укусы с повреждениями кожи. 

Большинство детей, не имевших РАС, 
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но имевших различные отклонения в рече-
вом развитии, как показали наблюдения, 
имели дефицитарность только в триаде 
«артикуляция – выдох – голосоподача», что 
соответствовало клиническим картинам 
имеющейся задержки речевого развития. 
Использование остальных базовых навыков 
вербального поведения для детей с задерж-
кой речевого развития без РАС не составля-
ло затруднений. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что у детей с РАС имеется дефицитарность 
базовых навыков вербального поведения, 
которые обеспечивают дальнейшее форми-
рование коммуникации с помощью простых 
вербальных оперантов, а затем и с помощью 
сложных. Известно, что чем старше стано-
вится ребенок, тем все более разнообразнее 
и сложнее его деятельность, тем все более 
высокие требования предъявляют окружа-
ющие к его вербальному поведению. Взрос-
лые и сверстники ожидают от ребенка тре-
тьего и четвертого годов жизни быстрого 

реагирования на изменения окружающего 
мира, быстрого реагирования на вербальное 
и невербальное поведение взрослых, быст-
рый отбор языковых и речевых средств с 
учетом того вербального операнта, кото-
рый, в соответствии с их ожиданиями, будет 
использовать ребенок. Что касается детей с 
РАС, то у них отмечена дефицитарность 
становления всех базовых навыков вер-
бального поведения, что в дальнейшем 
негативно отражается на спонтанности 
процесса овладения простыми вербальны-
ми оперантами и затрудняет процесс обуче-
ния вербальному поведению. 

Учитывая онтогенез становления базо-
вых навыков вербального поведения и их 
роль в дальнейшем освоении коммуника-
ции, можно утверждать, что необходимы 
дальнейшие исследования особенностей 
становления этих навыков у детей с РАС в 
более раннем возрасте, а также изучение 
способов обучения этим навыкам. 
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ДЕТСКОЙ КРАСОТЫ 
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АННОТАЦИЯ. Исследуется влияние детских конкурсов красоты на физическое здоровье и нрав-
ственное развитие участвующих в них несовершеннолетних детей. Описаны последствия участия 
детей в таких конкурсах, мотивы их организаторов, родителей детей – участников конкурсов. 
Во многих странах мира идет активная борьба с конкурсами, причиняющими вред детскому здоро-
вью и развитию. Запреты на детские конкурсы красоты, влекущие отрицательные последствия для 
детского здоровья и нравственного развития, уже установлены в ряде регионов России и стран, ра-
нее проводивших такие конкурсы. 
Анализируются правовые пробелы в законодательстве, посредством которых организаторы конкур-
сов детской красоты не подлежат никакой юридической ответственности независимо от любых по-
следствий их проведения. Авторы настаивают на том, что крайне необходимо формирование дей-
ственных механизмов правового регулирования данной сферы общественных отношений в Россий-
ской Федерации. Однако нормативных правовых актов, регламентирующих проведение любых дет-
ских конкурсов в стране, нет. Поэтому предлагают принять Федеральный Закон «Об охране физи-
ческого здоровья и нравственного развития детей, участвующих в детских конкурсах», установив 
жесткие санкции за его нарушения в нормах смежного законодательства. Для развития детских 
способностей и талантов предлагается проводить детские конкурсы творческого характера – музы-
кальные, интеллектуальные, литературные, спортивные и иные. 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF BEAUTY CONTESTS FOR CHILDREN 
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ABSTRACT. The article studies the problems of negative influence of children's beauty contests on psycho-
logical and physical health and development of the children participating in them. The negative conse-
quences of participation of children in such competitions are paid special attention, as well as the motives 
of their sponsors and parents of children participating in such contests. 
In many countries of the world there is an active fight against the competitions doing harm to children's 
health and development. Children's beauty contests having negative consequences for children's health 
and development are already prohibited in a number of the regions of Russia and abroad. 
Legal gaps in the legislation that help the organizers of beauty contests transfer the responsibility even in 
case of the negative impact that is found later. The article insists that development of effective mechanisms 
of legal regulation of this sphere of the public relations in the Russian Federation is necessary. However at 
present there are no laws regulating children's beauty contests in the country. The authors suggest that a 
new Federal Law "About protection of psychological and physical health and development of the children 
participating in children's competitions" should be adopted, establishing tough sanctions for its violation 
in standards of the adjacent legislation. To develop children's abilities and talents it is better to hold chil-
dren's competitions in creativity - musical, intellectual, literary, sports and other contests. 

 последние годы в России осуществ-
ляется заимствованная за рубежом 

практика проведения конкурсов красоты де-
тей в возрасте от 5 до 14 лет на региональных 
и муниципальных уровнях, в населенных 
пунктах и даже общеобразовательных школах 

и детских садах. Участие в таких конкурсах 
сказывается негативно на неокрепшей психи-
ке участников, которых амбициозные роди-
тели стараются выставить в лучшем свете [6]. 

Первые конкурсы детской красоты за 
рубежом появились в 1960-е гг. Родители 

В 
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старались заработать на детях, так как после 
конкурсов они могли получить предложение 
сняться в телевизионной рекламе и кино. 
Пухлые детские личики рекламы детского 
питания с годами сменили диадемы первых 
красавиц с лицами голливудских актрис. 
Новые стандарты красоты превратили дево-
чек в маленьких женщин, соответствующих 
стандартам модельного бизнеса. В чем нега-
тив любых детских конкурсов и особенно 
конкурсов красоты в формировании психики 
и судьбы его участников? Начнем с конкур-
сов, в которых участвуют дети в возрасте до 
14 лет, то есть, по гражданскому законода-
тельству, несовершеннолетние. 

1. Как известно, самооценка ребенка 
формируется до 6 лет семьей. У проиграв-
ших в любом конкурсе развивается некото-
рый комплекс неполноценности. Но, 
например, в спортивных соревнованиях, где 
четко определены количественные показа-
тели достижения результатов (метры, се-
кунды и минуты, забитые и пропущенные 
голы и т.п.) у побежденного возникает в 
этом случае дилемма: либо тренироваться 
для улучшения результата, либо сменить 
сферу деятельности, оставаясь любителем. 

В детских конкурсах красоты критерии 
оценок обычно не зависят от наличия та-
лантов у ребенка, поскольку придуманы ор-
ганизаторами и зачастую имеют субъектив-
ные параметры. В итоге выигравшие забо-
левают «звездной болезнью», часто остава-
ясь одинокими среди сверстников. Побеж-
денные получают психологические надло-
мы, заниженно оценивая себя в целом и 
внешние данные в особенности.  

2. Любое конкурсное мероприятие свя-
зано с постоянными репетициями и трени-
ровками. На конкурсах красоты сюда до-
бавляются многочасовые и многодневные 
видео- и фотосъемки. В результате у детей 
нарушаются режимы сна и пита-
ния. Они плохо сосредоточиваются, быстро 
устают, у них ухудшается память, замедля-
ется скорость реакций, повышаются раз-
дражительность, вспыльчивость, тревож-
ность, снижается стрессоустойчивость. При 
подготовке к конкурсам и съемкам детей 
часто подсаживают на специальные диеты 
для достижения «идеальной» фигуры [12]. 

3. Страх не оправдать надежд 
родителей. При участии в конкурсах дети 
часто боятся, что проигрыш будет неприя-
тен родителям, которые являются актив-
ными их болельщиками. Но если это твор-
ческий или спортивный конкурс, родитель, 
успокоив ребенка, может найти в его уча-
стии плюсы или объяснить ошибки. Может 
предложить варианты их устранения или 
переориентировать ребенка на другие ме-
роприятия конкурсного типа. 

На детских конкурсах красоты все по-
другому. При выходе на сцену ребенок 
больше всего боится родителей. Во время 
показа нужно постоянно улыбаться, дер-
жать осанку. При объявлении результатов и 
после испытывать сильнейший стресс. Что 
будет, если проиграет? Как на это отреаги-
руют родители: будут кричать, показывать 
недовольство, так как ими в конкурс было 
вложено много, сил, времени и денег.  

4. Как отмечалось, в спортивных и твор-
ческих конкурсах есть вполне понятные кри-
терии достижения победы. На конкурсах 
красоты нет четких критериев от-
бора. До 18 лет ребенок занимается карье-
рой модели. При взрослении модельные 
данные могут не проявиться – девушка не 
высока для подиума, склонна к полноте 
и т.п. Так как в детстве и юности маленьких 
моделей учили красиво улыбаться и вставать 
в позу, они не приспособлены к другой рабо-
те, не могут материально себя обеспечивать.  

5. В детях развивают отрица-
тельные качества: конкуренцию, за-
висть, эгоизм. Это свойственно любым со-
ревнованиям и иным успешным мероприя-
тиям, в которых участвуют дети. Но часто 
поражения в этих случаях становятся фак-
тором работы над собой, чтобы на следую-
щих соревнованиях показать лучшие ре-
зультаты. Но не на конкурсах детской кра-
соты, где конкуренция перерастает в 
нарциссизм, высокомерие, убежденность 
ребенка в том, что он самый красивый, а 
окружающие не заслуживают даже мини-
мального его внимания. Это не позволяет 
ему наладить контакт со сверстниками, 
участвовать с ними в играх, обмениваться 
интересной информацией, гулять. 

Теперь о негативных последствиях для 
детей конкретно конкурсов детской красоты. 

1. Влияние косметических средств. 
При наложении тонального средства заку-
пориваются поры и кожа перестает дышать, 
что ведет к дерматологическим заболева-
ниям. Краски для волос вызывают резь в 
глазах, жжение кожи головы, аллергию, се-
чение, ломкость и выпадение волос. Закры-
тые лаком ногти не доступны для поступле-
ния кислорода, что приводит к образова-
нию ногтевого грибка. Автозагар в составе 
имеет спирт, сушащий кожу, вызывающий 
сыпь, покраснение, зуд. При длительном 
использовании вызывает онкологические 
заболевания [2]. 

Так, ради конкурсов красоты мать 
восьмилетней Б. Кэмпбелл делала ей инъ-
екции ботокса и эпиляцию воском в зоне 
бикини. Поскольку врачи и косметологи от-
казывались делать «уколы красоты», мама 
делала их сама. История получила широкий 
резонанс, ребенка у матери отобрали орга-
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ны опеки, а в США вышел закон, по кото-
рому врач обязан документально доказать 
медицинские показания лечения ботоксом 
детей и подростков [8]. 

2. Красота вызывает как бы эс-
тетическое наслаждение. Если рас-
сматривать детей как объект такого насла-
ждения, это улыбающийся ребенок с ум-
неньким выражением лица и широко рас-
пахнутыми глазами. Дети со слоем косме-
тики и эпатажной прической улыбку уми-
ления не вызовут. Если, конечно, взрослый 
не «культурный» извращенец [4]. Стандар-
ты женской красоты силами гей-
дизайнеров приблизились к юношескому 
типу – по сути, на подиуме царит недозре-
лая женщина. Сексуальное желание взрос-
лых мужчин по канонам гей-Европы долж-
ны вызывать именно дети.  

Получается, данные конкурсы узакони-
вают педофилию. И их часто проводят педо-
филы, вкладывая в это огромные деньги, 
притом чувствуя себя безнаказанно. Показа-
тельна трагическая судьба Д. Б. Рэмси, мно-
гократной победительницы американских 
конкурсов красоты. В 1996 г. в шестилетнем 
возрасте ее убил маньяк. Родители получили 
письмо с требованием о выкупе в 118 тысяч 
долларов, но позднее тело девочки нашли в 
подвале дома с травмой черепа, ее душили и 
подвергли сексуальному насилию. По одной 
из версий преступник был фанатом юной 
красавицы, и он не был найден [4]. 

3. Выигрывает родительский 
«кошелек». Обычно в первую очередь оце-
нивают внешность: наряд, макияж, позу. При 
равных условиях выиграть может ребенок в 
шикарном платье, пышными накладными 
ресницами, отбеленными зубками. Учиты-
ваются интересы родителя, а не ребенка. 

4. Так как в законах о публичных кон-
курсах нет запретов, любой желающий 
на них может получить доступ к 
детям без соответствующих юридических 
и медицинских документов, особенно о 
психическом здоровье. 

5. Неверное понятие детей о кра-
соте и утрата моральных ценно-
стей. Истинные ценности формируются в 
семье, и главным для ребенка является за-
бота и любовь родителей. Он с раннего воз-
раста должен учиться помогать им, знать, 
что такое хорошо и что такое плохо. Любить 
животных и заботиться о них. Уважать 
сверстников и взрослых.  

Конкурсы же формируют ложные цен-
ности: целью ребенка становится только 
«быть красивым любой ценой». Что он мо-
жет понимать под термином «красота»? 
Внешнюю «оболочку» человека, его статус в 
мире моды и финансовое благополучие? 
Настоящая красота включает в себя гармо-

нию внешнего и внутреннего. Духовная 
облагораживает человека, прививая скром-
ность, терпение, доброту и порядочность. 
Внешняя – опрятность и аккуратность. Ре-
бенок, разукрашенный под пластмассовую 
куклу, выглядит не столько привлекатель-
но, сколько отталкивающе [22]. 

6. Защитники конкурсов утвержда-
ют, что ребенок благодаря выходам 
на сцену становится увереннее в се-
бе. А как ему им не стать, переживая перед 
публикой гамму чувств, постоянно переба-
рывая себя, мирясь с происходящим, так 
как в детстве влиять на него проще, особен-
но родителю.  

7. Психологическая неготовность 
и непонимание детьми сущности 
конкурсов. При взрослении человек про-
ходит определенные этапы развития психи-
ки. Не случайно именно с семи, а не с пяти 
или восьми лет ребенок идет в первый 
класс. С 12 лет начинается сложная про-
грамма обучения, для освоения которой 
важно категориальное мышление. Поэтому 
не может он в 5–7 лет понять все нюансы 
конкурса. Так, если ему показать порногра-
фию, он получит психическую травму, по-
следствия которой сложно исцелить. 

Тем самым детские конкурсы красоты 
наносят непоправимый урон психическому, 
физическому и нравственному здоровью 
детей. Этим обеспокоены родители, поли-
тики, педагоги, проявляющие активную по-
зицию в отношении запрета конкурсов. В 
ряде стран им этого удалось добиться.  

В США у данных конкурсов много про-
тивников. Но коммерческий успех важнее 
сетований борцов за права ребенка. В ряде 
стран Евросоюза запретили конкурсы, оце-
нивающие внешность детей из-за недетских 
физических нагрузок и стрессов. В Европе 
регулярны скандалы, связанные с педофи-
лами. Многие пойманные «детолюбы» 
утверждали, что на преступные мысли их 
наталкивали дефилирующие «лолиты».  

Лишившись возможности проводить 
детские конкурсы в Европе, ценители не-
зрелой красоты ринулись в Таиланд. Но и 
там местные конкурсы мини-мисс стали 
менее откровенными. Раньше выясняли, у 
кого из детей «самая сексуальная фигура» и 
«лучший купальник». Тайские борцы за 
права детей добились отмены этих номина-
ций. Теперь девочки проявляют себя в со-
стязаниях на нежнейшую кожу, красивые 
глаза, обаятельную улыбку, вежливость, 
знание родного и английского языков [16]. 

В 2013 г. во Франции вышел закон, по 
которому «Все конкурсы красоты для детей 
до 16 лет запрещены» и нельзя публично 
оценивать детей по внешности. Критики 
конкурсов утверждали, что конкурсы спо-
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собствуют сексуализации детей, заставляя 
девочек взрослеть раньше времени. Теперь 
организатор такого конкурса может попасть 
на два года в тюрьму и уплатить штраф до 
35 тысяч евро [5]. 

В России пытаются ввести запреты на 
конкурсы в ряде регионов. Так, в Тюмени 
разгорелся скандал вокруг конкурса «Топ-
модель по-детски» [1]. История вышла на 
федеральный уровень и дала толчок приня-
тию поправок к закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» [21], где появилась статья 
«14.1. Меры по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию де-
тей». Но в ней не указано, что конкурсы 
красоты входят в число факторов, отрица-
тельно влияющих на такое развитие и здо-
ровье детей [3].  

Руководитель Комиссии по вопросам 
культурной и информационной безопасно-
сти семей с несовершеннолетними детьми 
Общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка при Президенте РФ 
И. Медведева заявила после присутствия на 
одном из этапов конкурса детской моды: 
«Девочки – совсем маленькие, постарше, 
предподросткового и подросткового возрас-
та выходили на арену и под оглушительно 
громкую музыку демонстрировали разно-
образные туалеты, профессионально, со-
всем как взрослые манекенщицы, отставляя 
бедро, поворачиваясь то к одному отсеку 
зрителей, то к другому». После чего зада-
ешься вопросом: «Входит ли в задачи и це-
ли взрослых людей, которые принимают в 
таком «обучении» активное участие, гото-
вить живой товар для извращенцев-
педофилов?» [1]. 

В марте 2014 г. Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга приняло закон, за-
прещающий проведение конкурсов красоты 
среди детей в возрасте до 16 лет. В законе 
под конкурсом красоты понимается состя-
зание, демонструющее и оценивающее 
внешность участвующих для выявления 
среди них наиболее достойных. Отмечается, 
что участие детей в таких конкурсах может 
причинить вред их интеллектуальному, фи-
зическому и нравственному здоровью. За 
проведение таких конкурсов красоты долж-
ностные лица штрафуются на суммы от 40 
до 50 тыс. руб., юридические – от 500 тыс. 
до 1 млн руб. Законопроект инициировал 
В. Милонов, подчеркнув, что 25% участни-
ков конкурсов страдают от анорексии, у 15% 
наблюдаются суицидальные наклонности. 
Возникают психологические проблемы у 
детей, которые не победили [13].  

14.02.2015 г. аналогичный законопро-
ект внесен в Госдуму депутатами 

А. Журавлевым и С. Жигаревым, ссылаю-
щимися на мнения экспертов о том, что 
«...участие детей в таких мероприятиях 
наносит ущерб психическому, а порой и фи-
зическому здоровью, формирует у них ис-
каженные представления о нравственно-
сти». Краснодар, Северная Осетия, Ямал и 
Татарстан поддерживают федеральный за-
прет на участие детей в таких шоу [7]. 

В ряде законопроектов предлагается 
штрафовать и родителей ребенка-участ-
ника, так как они должны нести ответ-
ственность за него, поскольку главным ин-
ститутом воспитания детей остается семья. 
То, что ребенок в детстве получает в семье, 
он сохраняет на всю жизнь. По длительно-
сти воздействия ни один институт воспита-
ния не может сравниться с семьей, где за-
кладываются основы личности ребенка. И 
никакой социальный институт не причинит 
столько вреда в воспитании детей, сколько 
семья как особого рода коллектив, играю-
щий долговременную и важнейшую воспи-
тательную роль.  

В общении взрослых и детей вырабаты-
ваются следующие принципы: 1) принятие 
ребенка таким, какой он есть; 2) эмпатия 
(сопереживание) – взрослый смотрит гла-
зами ребенка на проблемы, принимая его 
позицию; 3) конгруэнтность – предполагает 
адекватное отношение со стороны взросло-
го человека к происходящему. При участии 
детей в конкурсах красоты эти принципы 
нарушаются: ребенка не принимают с его 
естественной красотой, а родители не хотят 
понять чувств детей и не сопереживают им.  

Родители видят в детях свое продолже-
ние, реализацию определенных установок 
или идеалов. И часто трудно отступают от 
них. Отводя ребенка на конкурс, родитель 
(как правило, мама) руководствуется бессо-
знательным желанием через него получить 
внимание к себе и все блага, причитающее-
ся победителю (типично истероидное пове-
дение). Предположительно, такие люди не 
смогли реализовать себя в детстве. Возмож-
но и во взрослой жизни не сложились нор-
мальная личная жизнь, профессиональная 
карьера, нет любимого занятия или внеш-
ность дочки «привлекательней» ее внешно-
сти. 

Пока акцент на конкурсе детской кра-
соты, какие бы номинации не придумывали 
организаторы, делается на внешние данные 
детей – фигуру и лицо, а потом на все 
остальное. Для ребенка приобретение зна-
ния о том, что только миловидные дети до-
стойны наград, создает ему серьезные про-
блемы, связанные с нарциссизмом, с при-
нятием себя и любовью к себе, формирует 
демонстративный стиль поведения. В дет-
стве любые поражения переживаются остро 
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и оставляют в душе глубокий след. Если 
убрать цинизм и оставить взгляд психолога, 
взрослые в этих случаях воплощают свои 
фантазии в детях, выводя их на подиум, как 
породистых лошадей, собак или кошек. 

Законодательные изменения, на пер-
вый взгляд, следовало бы начинать с внесе-
ния изменений и дополнений в имеющиеся 
нормативные правовые акты (далее – 
НПА), регламентирующие деятельность ор-
ганизаций, занимающихся организацией 
детских конкурсов, установив их юридиче-
скую ответственность за несоблюдение ре-
гламентов. Но реально это осуществить 
нельзя, так как НПА, устанавливающие ре-
гламенты отношений, связанных с органи-
зацией и участием в конкурсах детской кра-
соты, в российской правовой системе отсут-
ствуют вообще.  

По юридическому правилу, свобода, 
признанная естественным правом субъекта 
гражданского права (человека-гражданина и 
юридического лица-организации), огражда-
ет его от произвольного вмешательства кого-
либо, в том числе государства в частную 
жизнь. Это – принцип всеобщих дозволений, 
в соответствии с которым данному субъекту 
разрешено все, что не запрещено законом и 
специально не установлено императивной 
нормой закона, если это не нарушает закон-
ных прав и интересов других лиц [17]. 

Единственный НПА о конкурсах – 
глава 57 «Публичный конкурс» ГК РФ. 
Статья 1057 п. 1: «Лицо, объявившее пуб-
лично о выплате денежного вознагражде-
ния или выдаче иной награды (о выплате 
награды) за лучшее выполнение или до-
стижение иных результатов (публичный 
конкурс), должно выплатить (выдать) обу-
словленную награду тому, кто в соответ-
ствии с условиями проведения конкурса 
признан его победителем». П. 2: «Пуб-
личный конкурс должен быть направлен 
на достижение каких-либо общеполезных 
целей» [10]. Следуя данной норме, любое 
лицо свободно может объявить любые 
конкурсы, по любой тематике, с любым со-
ставом участников при условии выполне-
ния требований данного пункта. И еще. 
Толкование термина «общеполезные це-
ли» нормативно не установлено. 

А это можно интерпретировать по-
разному, поскольку по правилам статьи 6 
ГК РФ «Применение гражданского законо-
дательства по аналогии» (п. 1), когда основ-
ные гражданские отношения не урегулиро-
ваны законодательством, к ним, если это не 
противоречит их существу, применяется 
гражданское законодательство, регулиру-
ющие сходные отношения (аналогия зако-
на). П. 2 данной статьи: при невозможности 
использования аналогии закона (когда он в 

правовой системе отсутствует вообще – 
прим. авторов) права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и 
смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросо-
вестности, разумности и справедливости 
[10]. 

Условно смоделируем правовую ситуа-
цию от условных организаторов детского 
конкурса красоты. 

1. Обращаемся к п. 1 статьи 1057 ГК РФ. 
Поскольку главным условием любого кон-
курса является выплата вознаграждения по-
бедителю на условиях, установленных его ор-
ганизаторами, четко формулируем эти усло-
вия (кому, за что и сколько). Других закон-
ных ограничений на это нет. Поэтому внеш-
ние данные, дефиле, принятие определенных 
поз и многое другое законно вписываются в 
любые условия детских конкурсов красоты. 

2. Противники конкурсов возразят: а 
п. 2 данной статьи о достижении «общепо-
лезных целей» разве отменили? Для этого, 
отвечают им, в НПА нужно найти юридиче-
ски установленные отличительные призна-
ки понятий «общеполезного» от «обще-
вредного», чтобы дать юридическую оценку 
возможностей проведения или запрета кон-
курса. Таких признаков ни один российский 
НПА не содержит.  

3. Правоведы могут отослать и к «прин-
ципу всеобщих дозволений», аргументируя 
тем, что, хотя по осуществлению данного ви-
да общественных отношений в НПА законо-
дателем не установлены запрещающие тре-
бования, но при проведении детских конкур-
сов можно найти нарушения законных прав 
и интересов других лиц. Иными словами, 
злоупотребление организаторами своими 
субъективными правами, нарушающими за-
конные права и интересы других лиц (в 
нашем случае детей – участников конкурсов 
и их родителей). В принципе, теоретически 
правота в этом есть, если действия организа-
торов конкурсов оценивать с эмоциональных 
позиций. Но надо найти в нормах, смежных 
НПА, конкретные права этих потерпевших, 
которые нарушены организаторами конкур-
сов. Для этого обратимся к нормам Семейно-
го кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту – СК РФ) [20]. 

Начнем с анализа субъективных закон-
ных прав и интересов ребенка (статьи 54 и 
56 СК РФ).  

1. Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, насколько возможно, 
знать родителей, право на их заботу и сов-
местное с ними проживание, за исключени-
ем случаев, противоречащих его интересам.  

2. Он имеет права на воспитание роди-
телями, обеспечение своих интересов, все-
стороннее развитие, уважение человеческо-
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го достоинства. 
3. Право на защиту своих прав и закон-

ных интересов, осуществляемую родителя-
ми (лицами, их заменяющими), а в случаях, 
установленных СК РФ, органом опеки и по-
печительства, прокурором и судом.  

4. Право на защиту от злоупотреблений 
со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

По аналогии опишем некоторые права 
и обязанности родителей (статьи 63–
65 СК РФ). 

1. Родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. 

2. Несут ответственность за их воспита-
ние и развитие, обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом и нрав-
ственном развитии. 

3. На родителей как на законных пред-
ставителей возлагается защита прав и инте-
ресов детей в отношениях с любыми лица-
ми, в том числе в судах, без специальных 
полномочий. 

4. Родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии с интересами 
детей. При осуществлении своих прав роди-
тели не вправе причинять вред физическо-
му и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию.  

5. Способы воспитания детей должны 
исключать жестокое, пренебрежительное, 
грубое, унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или эксплуа-
тацию детей. 

6. Осуществление родительских прав в 
ущерб правам и интересам детей влечет ответ-
ственность в установленном законом порядке. 

Тем самым, организаторы конкурсов 
обойдут и действие принципа «всеобщих 
дозволений», так как ни одно законное право 
детей и их родителей не нарушают. Нрав-

ственные оценки этих мероприятий под 
нормы юридической ответственности не 
подпадают. Потому ими можно пренебречь в 
пользу экономических и иных выгод органи-
заторов конкурсов и родителей, направляю-
щих на них детей. Вред участия проявится 
позднее. 

В итоге вывод о том, что российская 
правовая система, регулирующая отноше-
ния семьи и детства, остро нуждается в со-
здании комплекса новых НПА, регламенти-
рующих формы участия детей в различных 
внеучебных мероприятиях, которые могут 
негативно повлиять на воспитание и фор-
мирование морального и психического здо-
ровья несовершеннолетних. Работу надо 
начать с создания базового Федерального 
закона, условное название которого может 
быть таким: «Об охране психического и фи-
зического развития и здоровья детей, полу-
чаемых в результате участия в детских кон-
курсах». Отдельные статьи в нем нужно по-
святить детским конкурсам красоты, уста-
новив жесткий запрет на их проведение.  

Но, как часто бывает на практике, но-
вые грозные по форме НПА оказываются 
безобидными по содержанию для их нару-
шителей. Дело в том, что санкции (наказа-
ния) в нормах смежного публичного зако-
нодательства, таких как УК РФ либо не 
предусмотрены вообще, либо настолько 
щадящие, как это повсеместно наблюдается 
в КоАП РФ, что выгоды от нарушений пре-
вышают значения санкций [1]. Поэтому в 
новых НПА о детских конкурсах админи-
стративные и гражданско-правовые санк-
ции нужно установить столь весомыми и 
строгими, чтобы о проведении подобных 
конкурсов у возможных их организаторов 
не возникало даже и мысли. 
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АННОТАЦИЯ. Одним из основных требований, предъявляемых к современному музыкальному 
воспитанию детей, является массовое приобщение детей к музыкальному искусству. В связи с дан-
ным положением форма общения ребенка с музыкой должна быть активно-действенной, позволя-
ющей ему глубоко погружаться и переживать содержание музыкального произведения. Одной из 
таких форм может выступать музыкально-пластическая деятельность, понимаемая как совмещение 
действия пения (или слушания музыкального сопровождения песни) и движения, являющееся спо-
собом отражения внутренних ощущений музыки младшим школьником, результатом которых вы-
ступает собственная интерпретация ребенком музыки. Недостаточно сформированное в младшем 
школьном возрасте абстрактное мышление компенсируется доминирующим наглядно-
действенным, что побуждает ребенка в процессе восприятия музыки к поиску зрительного образа, 
реального движения, позволяющих «материализовать» музыкальную ткань и интерпретировать 
исполняемую (слушаемую) музыку как часть более привычной для них зрелищно-образной карти-
ны мира. В статье, в опоре на определение музыкально-пластического развития, понимаемое как 
накопление элементов в двигательном тезаурусе ребенка, формирование умения отображать эле-
менты содержания детской эстрадной песни, умение осуществлять музыкально-пластическую дея-
тельность как средство отражения собственной интерпретации художественно-образного содержа-
ния детской эстрадной песни, выделяются следующие этапы данного развития: подготовительный, 
предполагающий накопление двигательных аналогов в двигательном тезаурусе ребенка; развива-
ющий, предполагающий формирование умения отображать элементы содержания детской эстрад-
ной песни; итоговый, предполагающий формирование умения осуществлять музыкально-
пластическую деятельность как средство собственной интерпретации художественно-образного со-
держания детской эстрадной песни. 

Gritsoshchenko Elena Sergeevna, 
Teacher of Additional Education of the Municipal Autonomous Institution of Additional Education of Children "Veronica", 
Tyumen, Russia. 

MUSICAL AND DANCE ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
IN THE SINGING LESSONS IN ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 
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ABSTRACT. One of the main requirements of modern musical education of children is involvement of 
children into musical art. In connection with this provision, children’s communication with music should 
be active, allowing them to “dive” deeply and comprehend the content of music. One of such forms is musi-
cal and dance activity, introduced in the educational process in the classroom of singing in youth centers. 
Under the musical and dance activities we understand the combined action of singing (or listening to the 
musical accompaniment of the songs) and movement, which is a way of reflecting inner feelings of junior 
pupils, the result of which is the interpretation of music by the child. Underdeveloped in early childhood 
abstract thinking is compensated by the search for visual images to comprehend the music; real movement 
allows to "materialize" the musical fabric and to interpret the music as a part of the more conventional vis-
ual picture of the world. The article describes the stages of musical and dance development of children of 
primary school age in the classes of singing:  preparatory – accumulation of the movements in the thesau-
rus of a child; developing – formation of the ability to display the content of the children's pop song; final –
building skills to carry out a musical and dance activities as a means of their own interpretation of artistic 
and imaginative content of children's pop songs. Gradual and consistent implementation of these steps in 
the process of musical and dance activity allows children to master the skills that allow them to under-
standd and interpret the artistic and imaginative content of the song.  

Введение 
 «Программе развития системы рос-
сийского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 гг. и плане меро-
приятий по ее реализации» указано, что од-
ним из приоритетных направлений развития 

современной системы музыкального образо-
вания должно стать массовое приобщенное 
детей к музыкальному творчеству. Данное 
положение в Программе основано на убежде-
нии о том, что музыкальное образование спо-
собствует «…формированию у подрастающего 

В 
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поколения духовно-нравственных ориенти-
ров, гуманистического мировоззрения, толе-
рантности, эстетического вкуса и проявлению 
творческой активности» [11, с. 4]. 

В свою очередь, для того чтобы музыка 
смогла надолго оставаться в эмоциональной 
памяти ребенка и в дальнейшем сказывалась 
на его мироощущении и поведении, ребенок 
должен научиться воспринимать музыку, 
глубоко ее переживать, чувствовать, как если 
бы она была создана им самим. 

Выдающийся педагог-новатор В. А. Су-
хомлинский отмечал, что способностью 
воспринимать, чувствовать, переживать 
красоту мелодии человек овладевает только 
в годы детства, и то, что было упущено в 
детстве, впоследствии очень трудно, или 
почти невозможно наверстать человеку в 
его зрелые годы [12, с. 69]. 

Одним из способов более глубокого вос-
приятия музыки, переживания содержания 
музыкального процесса как в его целостно-
сти (чувствование музыкального образа), так 
и отдельных элементов музыкального языка 
может выступать музыкально-пластическая 
деятельность, введенная в педагогический 
тезаурус рядом авторов (Т. Е. Вендрова, 
В. Коэн) в занятия вокалом с детьми млад-
шего школьного возраста в учреждениях до-
полнительного образования. 

Вокально-исполнительская деятель-
ность сегодня является одним из востребо-
ванных среди детей и подростков видов му-
зыкальной деятельности. Транслируемые 
по телевидению шоу, в которых участвуют 
молодые звезды эстрады, привлекают детей 
и подростков своей яркостью, блистатель-
ностью. Многие современные дети хотят 
быть похожими на своих кумиров и высту-
пать на сцене, тем самым реализовывая 
свои творческие потребности.  

Ведущая роль в обучении детей вокаль-
но-исполнительской деятельности отводится 
детским музыкальным школам (далее – 
ДМШ), детским школам искусств (далее – 
ДШИ), дворцам детского и юношеского 
творчества. Образовательный процесс в дан-
ных специализированных учебных заведе-
ниях, подведомственных Управлению куль-
туры, носит преимущественно предпрофес-
сиональных характер. Традиционно урок во-
кала в ДМШ педагогами-практиками рас-
сматривается как процесс овладения детьми 
специальными умениями и навыками, поз-
воляющими учащемуся правильно испол-
нять различные вокальные произведения.  

В свою очередь, существующие в насто-
ящее время детско-юношеские центры (да-
лее – ДЮЦ), центры развития творчества 
(далее – ЦРТ), клубы детского творчества 
(далее – КДТ) (подведомственные Департа-
менту по спорту и молодежной политике) 

также предоставляют возможность детям 
обучаться вокальной музыкально-исполни-
тельской деятельности в студиях, кружках 
сольного и ансамблевого пения в русле лю-
бительского музыцирования. 

В отличие от ДШИ в вокальные студии 
ДЮЦ учащиеся принимаются в основном не 
по принципу наличия ярко выраженных му-
зыкальных и вокальных способностей, а 
ориентируясь, главным образом, на желание 
ребенка заниматься вокально-исполните-
льской деятельностью, что способствует ши-
рокому охвату детей музыкальным творче-
ством и включения их в это творчество. 

Отличительной особенностью занятий 
вокалом в ДЮЦ является то, что вокально-
исполнительская деятельность не является 
для детей предпрофессиональной. Образо-
вательный процесс, осуществляемый на за-
нятиях вокалом, направлен, прежде всего, на 
развитие у детей любви к музыке и потреб-
ности в ней, формирование умения воспри-
нимать, чувствовать, понимать различные 
вокальные произведения и их интерпрети-
ровать. В свою очередь, чтобы младший 
школьник смог вступить в диалог с компози-
тором, то есть в художественный диалог [13], 
стать участником интерпретации, а следова-
тельно, глубже понять замысел автора, фор-
ма общения с музыкой на занятиях вокалом 
должна быть активно-действенная, какой и 
является музыкально-пластическая деятель-
ность. Музыкально-пластическая деятель-
ность, введенная в образовательный процесс 
занятий по вокалу, представляет собой не 
обособленный вид музыкальной деятельно-
сти, а способ более глубокого погружения, 
переживания образного содержания вокаль-
ного произведения, основываясь преимуще-
ственно не на словесный текст, а именно на 
интонационную форму песни. 

Под музыкально-пластической дея-
тельностью мы понимаем совмещенные 
действия пения (или слушания музыкаль-
ного сопровождения песни) и движения, 
являющиеся способом отражения внутрен-
них ощущений музыки младшим школьни-
ком, результатом которых выступает соб-
ственная интерпретация ребенком музыки. 

Синтез музыки и движения является 
предметом многочисленных исследований 
музыковедов (Б. В. Асафьев, В. В. Медушев-
ский), отечественных и зарубежных педаго-
гов-музыкантов (Т. Е. Вендрова, Б. Л. Явор-
ский, Д. Е. Огороднов, Н. П. Збруева, К. Орф, 
З. Кодай, В. Коэн), ритмистов (А. И. Бурени-
на, Э. Жак-Долькроз). Несмотря на различия 
в терминологии, применяемой для обозна-
чения интеграции музыки и движения, ав-
торы сходятся во мнении о том, что исполь-
зование взаимодействия искусства музыки и 
искусства движения способствует развитию у 
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детей широкого спектра музыкальных спо-
собностей [5; 7; 8; 10; 15], становлению опыта 
творческой активной деятельности [2; 3; 4]. 
Цель статьи – раскрыть этапы музыкально-
пластического развития детей младшего 
школьного возраста посредством введения в 
образовательный процесс занятий вокалом 
музыкально-пластической деятельности. 

Результаты исследования 

Активно-двигательная природа ребенка 
младшего школьного возраста, являясь ос-
новной и незаменимой биологической по-
требностью, находит свое естественное вы-
ражение в двигательных действиях на зву-
чащее музыкальнее (вокальное) произведе-
ние. Нахождение движений под музыку, 
прочувствование, «переживание» младшим 
школьником каждого звука вокального 
произведения через жест, движение кон-
кретизирует музыкальный образ той или 
иной песни, помогая впоследствии ребенку 
сделать процесс пения более осознанным, 
доступным и выразительным.  

В свою очередь, для того чтобы ребенок 
смог творчески воплощать музыкально-
двигательный образ, чувствовать, пережи-
вать музыку как логичное и последователь-
ное действие в процессе осуществления му-
зыкально-пластической деятельности, пе-
дагогом должна производиться целена-
правленная работа по музыкально-пласти-
ческому развитию детей.  

Под музыкально-пластическим разви-
тием мы понимаем накопление элементов в 
двигательном тезаурусе ребенка, формирова-
ние умения отображать элементы содержа-
ния детской эстрадной песни, умение осу-
ществлять музыкально-пластическую дея-
тельность, в процессе которой создается соб-
ственная интерпретация художественно-
образного содержания детской эстрадной 
песни. 

Под интерпретацией, в свою очередь, 
мы понимаем не простое воспроизведение 
учащимся какой-либо песни, а индивиду-
альную трактовку младшим школьником 
вокального произведения, когда вокальное 
произведение рассматривается как «парти-
тура», в которой каждый учащийся само-
стоятельно находит элементы музыкально-
пластической деятельности, отражающие 
содержание детской эстрадной песни.  

Процесс формирования данного уме-
ния у младших школьников представляет 
собой ряд последовательных этапов:  

– подготовительный, задачей которого 
является накопление двигательных анало-
гов в двигательном тезаурусе ребенка; 

– развивающий, задачей которого яв-
ляется формирование умения отображать 
элементы содержания детской эстрадной 
песни (темп, динамика, акценты, звукове-

дение и т.д.);  
– итоговый, задачей которого является 

формирование умения у младших школь-
ников осуществлять музыкально-пластиче-
скую деятельность, в процессе которой ре-
бенком создается собственная интерпрета-
ция художественно-образного содержания 
детской эстрадной песни. 

Раскроем сущность каждого из этапов.  
Содержание подготовительного эта-

па включает исследование младшим 
школьником двигательных возможностей 
своего тела, в процессе которого детям сна-
чала демонстрируются, а затем ими (деть-
ми) повторяются различные жесты, движе-
ния, которые соответствуют темпу, динами-
ке музыкального произведения. Методом, 
способствующим реализации данного ис-
следования, является упражнение. В каче-
стве ведущего метода обучения на данном 
этапе выступает метод «вовлекающего по-
каза» (термин, используемый С. Д. Рудне-
вой), который помогает детям освоить дви-
гательные упражнения. Данный метод реа-
лизовался следующим образом: педагог 
начинал выполнять движения под музыку, 
дети подхватывали эти движения и выпол-
няли их, но уже вместе с педагогом. Для 
снятия мышечных зажимов использовался 
ассоциативный метод: в процессе упражне-
ний выполнялись движения, изображаю-
щие конкретные предметы: «Кактус и ива», 
«Подсолнухи» (умение владеть поочеред-
ным мышечным напряжением и расслаб-
лением), животных: «Мокрые котята» (сня-
тие напряжения поочередно с мышц рук, 
ног, шеи, корпуса), героев сказок: «Конкурс 
лентяев» (полное расслабление мышц всего 
тела), «Буратино и Пьеро» (умение пра-
вильно напрягать и расслаблять мышцы 
всего тела и отдельных его частей) и т.д. 

Содержание развивающего этапа 
включало освоение младшими школьника-
ми приемов пластического выражения эле-
ментов музыки. Дети обучались отображать 
развитие музыки в движениях: смену 
настроений, динамики, темпа, метро-ритми-
ческие особенности. На данном этапе веду-
щим методом обучения являлся игровой ме-
тод. Занятия включали такие игры, как 
«Первый подснежник» (игра направлена на 
формирование у детей с помощью движения 
корпуса, рук умения отражать в движении 
динамические изменения музыкального тек-
ста песни), «Осенние листья» (направлена на 
формирование умения передавать в движе-
ниях crescendo и diminuendo), «Быстро-
медленно шагаем» (направлена на форми-
рование в движении шагом отражать изме-
нения темпа музыкального произведения), 
«Руки – ноги – голова» (направлена на фор-
мирование умения отражать метроритмиче-
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ские и темповые изменения в песне), «Сол-
нечно-пасмурно» (направлена на формиро-
вание умения отражать смену настроения 
путем определенных жестов и движений). 

Содержание итогового этапа включа-
ло формирование умения у младших 
школьников самостоятельно, лишь при не-
значительной помощи педагога, проходить 
путь воплощения художественно-образного 
содержания песни в процессе музыкально-
пластической деятельности: 

– словесный рассказ – рассуждение о 
том, какими движениями можно выразить 
образ разучиваемой песни; 

– поиск из комплекса освоенных на 
подготовительном и развивающем этапах 
движений для составленного рассказа;  

– использование элементов театрали-
зации песни;  

– совмещение найденных движений с 
элементами театрализации песни, что, соб-
ственно, и является самостоятельно 
найденной ребенком ее интерпретацией.  

На данном этапе в качестве ведущих ме-
тодов обучения выступали: метод словесной 
интерпретации (самостоятельный словес-
ный рассказ младшего школьника об основ-
ных движениях); практический метод (во-
площение словесной интерпретации в дви-
гательные аналоги); метод изобразительной 
импровизации под звучащую песню, данный 
метод реализовывался посредством специ-
альных упражнений, таких как: «Бабочки» 
(дети в свободной импровизации изобража-
ют образ бабочки), «Сюрприз» (дети в соот-
ветствии с музыкальным сопровождением 

передают в импровизационных движениях, 
жестах свои эмоции в связи с получением, 
нахождением сюрприза). Метод музыкаль-
но-пластической интерпретации музыкаль-
ной драматургии детской эстрадной песни, в 
результате реализации которого ребенком 
создавался музыкально-пластический мини-
спектакль по исполняемой песне.  

Заключение 

Несомненно, что многие дети младшего 
школьного возраста имели опыт «общения» 
с музыкой – слушали ее, исполняли, двига-
лись в разнообразных играх, танцах под му-
зыку. Почти каждый ребенок реагирует на 
музыку двигательной активностью, но от-
ражать особенности музыкального языка 
сообразно самой музыке может не каждый 
ребенок. Для того чтобы младшие школь-
ники могли легко и непринужденно выра-
жать свое собственное восприятие музыки в 
движениях, «пропускать» музыку через се-
бя, они должны быть раскрепощены в дви-
жениях, иметь в своем опыте музыкально-
двигательные аналоги, научиться с помо-
щью движений переживать выразительное 
значение мелодии, динамики, темпа, рит-
ма, а также передавать в движении изобра-
зительные особенности эстрадной детской 
песни. Все это и составило содержание рас-
крытых выше этапов музыкально-пластиче-
ского развития младших школьников, ко-
торые успешно введены в образовательный 
процесс занятий по вокалу в ДЮЦ «Веро-
ника» города Тюмени.  
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