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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Гузненко Зинаида Ивановна,  
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики обучения истории, Уральский государ-
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Чучула Наталья Михайловна, 
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСКОЙ ССР:  
ЦЕННОСТНО-КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исторический опыт; образовательная политика; учителя; общеобразователь-
ные учебные заведения; история педагогики; советский период. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен положительный опыт развития школьного образования в совет-
ской республике Казахстан как актуальный в контексте развивающегося сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан, государствами-соседями, идущего на современном 
этапе под лозунгом «Россия и Казахстан — стратегические партнеры». В быстро меняющихся истори-
ческих условиях знания и профессиональные навыки выступают как ключевые качества современной 
системы образования, а образованный народ как величайшая ценность государства. В связи с этим 
сделан краткий экскурс в историю вхождения казахских народов в состав Российской империи, пока-
зано состояние образования на территории Казахстана в начале XX века. С учетом роли образования в 
развитии личности, общества и государства, роли общеобразовательной школы как базовой структу-
ры всей культуры, охарактеризованы основные принципы советского образовательного законода-
тельства на примере советских Конституций и Закона СССР от 19.07.1973 г. Приведены исторические 
факты, характеризующие процесс развития образования в советском Казахстане как организованный 
и последовательный. Приведены статистические данные о грамотности населения, количественном 
росте школ, ученических контингентов, численности учителей в советском Казахстане, что, в сравне-
нии с соответствующими показателями по СССР и РСФСР, убедительно свидетельствует не только о 
целенаправленной образовательной политике в советском государстве в целом, но и об особом вни-
мании к развитию образования в советских республиках. Создание современной и эффективной си-
стемы образования в Республике Казахстан на современном этапе базируется на историческом опыте 
развития этой сферы, в том числе — опыте ценностно-критического отношения к языковой политике. 
В Послании к народу Президента Казахстана Н. А. Назарбаева «“Стратегия «Казахстан — 2050”: но-
вый политический курс состоявшегося государства» отмечается, что к русскому языку и кириллице 
должно относиться столь же бережно, как к казахскому языку. 

Guznenko Zinaida Ivanovna, 
Candidate of History, Associate Professor of Department of Theory and Methods of Teaching History, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia. 

Chuchula Nataliya Mikhailovna, 
Candidate of Pedagogy. 

DEVELOPMENT OF EDUCATION IN KAZAKH SOVIET SOCIALIST REPUBLIC: 

VALUE-ORIENTED CRITICAL UNDERSTANDING OF HISTORICAL EXPERIENCE 

KEYWORDS: historical experience; educational policy; teachers; secondary schools; history of Pedagogy; 
Soviet period. 

ABSTRACT. The article presents the positive experience of the school education development as a positive 
urgent process in Kazakh Soviet Socialist Republic in terms of evolving cooperation between the neighboring 
states of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, successfully implementing the model of 
strategic partnership between Kazakhstan and Russia. In to-day’s fast changing world, professional skills and 
knowledge turn into the key qualities of the modern system of education, and an educated population be-
comes the greatest asset of any state. In this connection, the article provides a brief historical background of 
inclusion of the Kazakh peoples in the Russian Empire, and describes the state of education on the territory of 
Kazakhstan in the early 20th century. The main principles of the Soviet educational legislature are character-
ized on the examples of the Soviet Constitutions and the USSR Law of July 19, 1973 with relation to the role of 
education in the development of personality, society and the state, and the role of general education school as 
the basic structures of national culture. The authors present historical facts characterizing the process of de-
velopment of education in the Soviet Kazakhstan as well-organized and consistent. The article provides statis-
tics on the level of literacy, the quantitative growth of schools, the amount of teachers and schoolchildren in 
the Soviet Kazakhstan, which, in comparison with the corresponding figures in the USSR and RSFSR, clearly 
shows the special attention paid to the purposive educational policy in the Soviet state as a whole, and to the 
accent on education development in socialist republics. The creation of a modern efficient system of educa-
tion in the Republic of Kazakhstan is based upon the historical experience in this sphere, including the expe-
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rience of value-oriented critical attitude to the language policy. In his message to the people entitled «Strategy 
“Kazakhstan — 2050”: a new political course of the independent state», President N. A. Nazarbaev states that 
the Russian language and Cyrillic writing should be treated in the same careful way as Kazakh ones. 
 

ассмотрение темы считаем умест-
ным начать со слов первого народ-

ного комиссара Советской республики 
А. В. Луначарского о том, что чтобы полу-
чить полноценное образование, надо закон-
чить три университета. Университеты 
должны закончить сначала дед, затем отец, 
а потом и сын. Была ли возможность у 
граждан Казахской республики в советское 
время получить полноценное образование? 
Есть ли такая возможность сейчас? Мы не 
рассматриваем эти вопросы как риториче-
ские. Это, во-первых. Во-вторых, мы исходим 
из понимания всеми, что возможность ока-
заться на университетской скамье создается 
получением качественного общего среднего 
(полного) образования каждым человеком. 
Наконец, в-третьих, считаем, что критиче-
ское осмысление любого исторического 
опыта следует вести в контексте тех глобаль-
ных процессов, которые были присущи рас-
сматриваемому времени и которые не могли 
не изменять мир в целом и каждое отдельно 
взятое государство и его народ. 

XXI век, можно сказать, вышел из под-
росткового и вступил в ранний юношеский 
возраст, то есть тот возраст, когда почти что 
каждый человек с определенной ностальги-
ей вспоминает свое детство и с тревогой и 
надеждой вглядывается в свое будущее, в 
свою взрослую жизнь. Неудивительно, что 
многие с грустью вспоминают XX-й век: ди-
намичный и противоречивый; насыщенный 
событиями, явлениями и фактами самого 
разного масштаба, уровня и значения; до-
стижениями и потерями, — которые нуж-
даются в самом тщательном, глубоком и 
объективном изучении, потому что всту-
пивший в свои права новый век не только 
ставит перед мировым сообществом новые 
задачи, но и выдвигает новые требования, 
задает массу вопросов, вроде бы и не новых, 
в том числе к школьному и профессиональ-
ному педагогическому образованию. Вот 
только некоторые из них: 

– какое место занимает образование в 
современном развитии общества; 

– что собой представляет современное 
образование и каким оно должно быть; 

– какова роль обучения и воспитания в 
становлении и развитии нынешнего под-
растающего поколения; 

– каково место исторического образования 
в системе общего (школьного) образования; 

– какое значение имеет (и имеет ли) 
для настоящего времени изучение истори-
ческого опыта развития школьного образо-
вания, как в мировом масштабе, так и в од-

ном, отдельно взятом государстве?  
Сразу же заявим свою позицию: в эпоху 

глобализации социальных, экономических, 
технических, информационных и других 
процессов образованию принадлежит важ-
нейшая роль в обеспечении прогрессивного 
развития всех остальных сфер человека, по-
тому что образование — это: 

– всеобщая культурно-историческая фор-
ма становления и развития сущностных сил 
человека, обретения им образа человеческого 
во времени истории и пространстве культуры; 

– вполне самостоятельная форма обще-
ственной практики (система деятельностей, 
структур организации и механизмов управ-
ления), особая социальная инфраструктура, 
пронизывающая все другие социальные 
сферы, и тем самым обеспечивающая це-
лостность общественного организма; 

– универсальный способ трансляции 
исторического опыта, дар одного поколения 
другому; общий механизм социального 
наследования, связывания нацело некото-
рой общности людей и способа их жизни, 
передачи и сохранения норм и ценностей 
общей жизни во времени [10, c. 475, 476]. 

Таким образом, образование не есть не-
что одномерное и качественно однообразно 
определенное. Образование — это есте-
ственное и, как подчеркивает Ягут Мамедо-
вич Нейматов, может быть, наиболее опти-
мальное место встречи личности и обще-
ства, место продуктивного и взаимно раз-
вивающего разрешения бытийных проти-
воречий между ними. По сути, всякое обра-
зование всегда имело и имеет два предель-
но стратегических ориентира: 

– на личность — ее духовное становле-
ние и развитие базовых способностей; 

– на общество — его устойчивое разви-
тие и способность к инновационным преоб-
разованиям. 

В связи с этим общеобразовательная 
школа выступает как базовая структура куль-
туры общества. Она является основным сред-
ством формирования мировоззрения, мора-
ли, психологии будущего человека. Неудиви-
тельно, что политическая задача модерниза-
ции сферы образования не может быть не 
связана с педагогикой, так как речь идет о со-
здании нового типа личности [4, c. 37, 36]. 

Напомним, что история казахов как 
сложившегося этноса насчитывает более 
пяти веков. До включения в состав России 
на территории Казахстана существовали 
ханства как особая форма организации гос-
ударственной власти. Ханства XV–XVIII вв. 
были первой исторической формой казах-

Р 
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ской государственности. Ханский этап раз-
вития казахской государственности связы-
вают с избранием в 1425 г. ханом султана 
Гирея. Наибольшего могущества Казахское 
ханство достигло при Касым Хане (1511–
1523 гг.) [7, c. 67]. 

Включение Казахских жузов в состав 
России, как подчеркивает Т. А. Мансуров, не 
было одноактным процессом, оно длилось 
почти полтораста лет. Начало процесса 
вхождения (присоединения) казахских 
племен (народов) в состав Российской им-
перии историки относят к середине XVIII в. 
Установление первых договорных отноше-
ний связывают с именем императрицы Ан-
ны Иоанновны. В частности, Н. Е. Бекмаха-
нова подчеркивает, что первая четверть 
этого века явилась важным этапом в разви-
тии казахско-русских взаимоотношений, 
завершившихся позднее присоединением 
Младшего, большей части Среднего и части 
Старшего жузов к России [14, c. 249].  

Удаленность южных и восточных райо-
нов казахской степи, сложная внешнеполи-
тическая обстановка затянули процесс 
вхождения казахских жузов в состав России 
вплоть до первой половины XIX в. [14, c. 
250]. Включением Казахстана в состав Рос-
сийской империи завершается первый, хан-
ский период государственного бытия каза-
хов. Этот период, продолжавшийся для од-
ной части страны около двух веков, для дру-
гой около полувека, следует оценивать, как 
считает Т. А. Мансуров, с учетом всей слож-
ности и противоречивости исторического 
процесса. С одной стороны, казахи сумели 
сохранить себя как исторически сложив-
шуюся общность, с другой — в Российской 
империи они оказались объектом колони-
зации, что не могло не вызывать с их сторо-
ны сопротивления в форме неоднократных 
стихийных и организованных вооруженных 
выступлений против колониальной поли-
тики царской администрации, наиболее из-
вестным из которых было выступление в 
1916 г. [7, c. 67–68]. 

До начала XIX в. в Казахстане существо-
вали только мусульманские конфессиональ-
ные школы: мектебы и медресе, в которых 
детей обучали арабской письменности и му-
сульманскому вероучению. К концу того века 
сложились две системы школ: одна — для 
русского населения (гимназии, прогимна-
зии, реальные училища, городские и при-
ходские училища, учительские семинарии), 
другая — для казахского и другого нерусско-
го населения (русско-казахские 2-классные 
училища, 1-классные волостные и участко-
вые училища, аульные и старшинские шко-
лы, русско-туземные училища и школы) [12, 
c. 329]. Накануне Первой мировой войны в 
Казахстане насчитывалось 2066 школ, в ко-

торых обучалось 105 тыс. учащихся. Детей 
же школьного возраста в это время насчиты-
валось 960 тыс. 99 % казахского населения 
было неграмотно. После Октябрьских рево-
люционных событий в соответствии с Декре-
том ВЦИКа и Совнаркома РСФСР (от 
26 августа 1920 г.) произошло объединение 
всех областей Казахстана в Автономную 
Киргизскую советскую социалистическую 
республику (первоначальное название Ка-
захской ССР). В 1920 г. во временной столице 
Казахстана — г. Оренбурге — начал функци-
онировать Народный комиссариат просве-
щения [12, c. 330]. 

Как дальше развивалось школьное обра-
зование в советском Казахстане? С какими 
результатами в целом в этой области респуб-
лика подошла к концу 1980-х гг.? По каким 
принципам и критериям следует оценивать 
результаты в образовательной сфере? 
На наш взгляд, в поиске ответов на эти во-
просы следует обратиться, в первую очередь, 
к образовательному законодательству совет-
ского времени и статистическим данным. 

Если говорить о законодательстве, то 
уместно привести точку зрения доктора юри-
дических наук, профессора В. М. Сырых, ко-
торый в своей вступительной статье ко 2-му 
тому справочного издания «Образовательное 
законодательство государств-участников СНГ 
и стран Балтии» (М.: «Готика», 2003) выде-
лил краеугольные камни, на которых бази-
руется система образования. 

Первым таким камнем, по мнению уче-
ного-юриста, является уровень базового 
образования, который государство при-
знает необходимым для каждого своего 
гражданина и обеспечивает его на бес-
платной основе. В силу того, что образова-
ние носит преемственный характер, каж-
дый его последующий уровень становится 
доступным лишь при условии успешного 
освоения предыдущих. Потому невозможно 
говорить о доступности, например, высшего 
образования, не создав надлежащих усло-
вий для получения каждым желающим 
полного общего образования [11, c. 10]. 

Законодательство должно предусмат-
ривать наличие системы правовых средств, 
гарантий, призванных обеспечить каждому 
гражданину страны такой уровень общего 
образования реально и независимо от его 
материального положения, состояния здо-
ровья и других социальных обстоятельств. 
Совокупность этих средств в силу их осо-
бой важности в системе образования и ре-
альном действии права на образование 
В. М. Сырых называет вторым краеуголь-
ным камнем системы образования [11, c. 11]. 

Третий краеугольный камень, на кото-
ром основывается система образования, со-
ставляют меры, принимаемые государ-
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ством к реальному обеспечению надлежа-
щего исполнения гражданами возложен-
ной на них обязанности получить базовое 
образование на уровне, закрепленном за-
коном или конституцией страны. Таким 
образом акцентируется не только создание 
условий, обеспечивающих доступность об-
разования, но и применение установленных 
законом мер государственного принужде-
ния к тем, кто пытается уклониться от ис-
полнения своей конституционной обязан-
ности быть грамотным [11, c. 13]. 

Четвертый (и последний) краеугольный 
камень, лежащий в основе системы образо-
вания, составляют трудовые права и со-
циальные льготы педагогов и иных работ-
ников образовательных учреждений. Все те 
права на образование, которые конституци-
онно закрепляются и гарантируются каж-
дому гражданину, становятся реальными и 
эффективными при наличии другого участ-
ника — субъекта образовательных отноше-
ний — педагога, способного на высоком 
профессиональном уровне осуществлять 
обучение и воспитание учащихся, воору-
жать их знаниями, формировать умения и 
навыки в соответствии с требованиями, за-
крепленными в нормативно-правовых до-
кументах. Социальные и иные льготы и га-
рантии, предоставляемые (в соответствии с 
законодательством) работникам сферы об-
разования, являются наиболее яркими по-
казателями степени общественного при-
знания труда педагога, а также подлинного 
желания государства иметь в качестве учи-
телей и воспитателей общества его наибо-
лее достойных представителей [11, c. 14]. 

Основные принципы (от лат. principium — 
основа, начало) советского образования были 
заявлены уже в первых советских конститу-
циях. Так, в Конституции (Основном Законе) 
Российской социалистической федеративной 
советской республики, принятой V Всерос-
сийским съездом Советов в заседании от 
10 июля 1918 года, статья 13-я главы пятой 
второго раздела провозглашала отделение 
церкви от государства, а школы от церкви в 
целях обеспечения за трудящимися действи-
тельной свободы совести. Статья 17-я гласила 
о том, что в целях обеспечения трудящимся 
действительного доступа к знанию РСФСР 
ставит своей задачей предоставить рабочим и 
крестьянам полное, всестороннее и бесплат-
ное образование [5, c. 244]. 

В статье 121-й Конституции (Основного 
закона) Союза ССР, утвержденной Чрезвы-
чайным VIII съездом Советов Союза ССР 
5 декабря 1936 г., провозглашалось право 
граждан СССР на образование, которое обес-
печивалось всеобще-обязательным восьми-
летним образованием, широким развитием 
среднего общего политехнического образова-

ния, профессионально-технического образо-
вания, среднего специального и высшего об-
разования на основе связи обучения с жиз-
нью и производством, всемерным развитием 
вечернего и заочного образования, бесплат-
ностью всех видов образования, обучением в 
школах на родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах и колхозах бесплатного 
производственного, технического и агроно-
мического обучения трудящихся [5, c. 308]. 

В последней Советской Конституции, 
принятой на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР 7 октября 1977 г., 
право граждан на образование закрепля-
лось статьей 45-й. Это право обеспечивалось 
бесплатностью всех видов образования, 
осуществлением всеобщего обязательного 
среднего образования молодежи, широким 
развитием профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образо-
вания на основе связи обучения с жизнью, с 
производством; предоставлением государ-
ственных стипендий и льгот учащимся и 
студентам, бесплатной выдачей школьных 
учебников; возможностью обучения в шко-
ле на родном языке; созданием условий для 
самообразования [5, c. 331]. 

В рамках конституционного права раз-
вивалось образование во всех субъектах 
страны, в том числе в Казахской республи-
ке. Приведем несколько разных фактов, вы-
строив их для наглядности в хронологиче-
ском порядке. 

1921 г. — состоялась 1-я Всеказахская кон-
ференция по народному образованию, рас-
смотревшая вопросы организации и содержа-
ния образования в единой трудовой школе. 

1925 г. — 5-й Всеказахстанский съезд 
Советов поставил перед органами народно-
го образования задачу дальнейшего разви-
тия сети школ, приближения ее к коренно-
му населению. 

1930 г. — в республике введено всеоб-
щее начальное обучение. 

1931 г. — введено 7-летнее обучение в 
городах, рабочих поселках и крупных сов-
хозах республики. 

1940 г. (11 ноября) — 5-я сессия Верхов-
ного Совета Казахской ССР приняла закон 
«О переводе казахской письменности с ла-
тинизированного на новый алфавит на ос-
нове русской графики». 

1946 г. — принято постановление ЦК 
КП Казахстана «Об укреплении Казахской 
средней школы». 

1947 г. — принято постановление Сов-
мина СССР «О развитии высшего и средне-
го образования в Казахской ССР». 

1949/50 уч. г. — начался переход к все-
общему 7-летнему обучению детей. 

1959 г. (март) — Верховный Совет респуб-
лики принял закон «Об укреплении связи шко-
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лы с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в Казахской ССР». 

1962/63 уч. г. — завершение перехода с 
7-летнего на 8-летнее обязательное обуче-
ние [12, c. 331–332]. 

Этот хронологический ряд можно про-
должить, но и так видно, что процесс разви-
тия образования в республике носил органи-
зованный и поступательный характер, осу-

ществлялся в рамках широкой компетенции 
союзных республик в области народного об-
разования, что не могло не привести к коли-
чественным и качественным изменениям в 
этой сфере жизни казахского общества, о 
чем свидетельствуют некоторые статистиче-
ские данные о состоянии школьного образо-
вания Казахской ССР, представленные в ви-
де нескольких таблиц. 

Таблица 1 
Грамотность населения в возрасте 9–49 лет  

(по данным переписей населения, в %) [9, c. 9, 10] 
 

Территория 1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 
СССР 

*обоего пола 
*мужчины 
*женщины 

 
28,4 
40,3 
16,6 

 
56,6 
71,5 
42,7 

 
87,4 
93,5 
81,6 

 
98,5 
99,3 
97,8 

 
99,7 
99,8 
99,7 

РСФСР 
*обоего пола 

*мужчины 
*женщины 

 
29,6 
44,4 
15,4 

 
60,9 
77,1 
46,4 

 
89,7 
96,0 
83,9 

 
96,5 
99,3 
97,7 

 
99,7 
99,7 
99,6 

Казах. ССР 
*обоего пола 

*мужчины 
*женщины 

 
8,1 
12,0 
3,6 

 
25,2 
35,4 
14,5 

 
83,6 
90,3 
75,8 

 
96,9 
98,8 
95,1 

 
99,7 
99,8 
99,5 

 
Если грамотность населения в возрасте 

9–49 лет по переписи 1897 г. составляла в 
России в целом 28,4 %, а в Казахстане — 

8,1 %, то в 1970 г. она находилась на одном 
уровне и составляла 99,7 %. 

Таблица 2 
Численность учащихся (на начало учебного года, в тыс. чел.)  

[9, c. 16–17, 18, 19] 
 

Территория 1914/15 1950/51 1960/61 1970/71 1975/76 
СССР 
всего 

в т. ч. ОШ 

 
10 588 
9 656 

 
48 770 
34 752 

 
52 693 
36 187 

 
79 634 
49 193 

 
92 605 
47 594 

РСФСР 
всего 

в т. ч. ОШ 

 
- 

 
27 688 
19 399 

 
30 790 
20 399 

 
43 397 
25 285 

 
49 574 
22 956 

Казах. ССР 
всего 

в т. ч. ОШ 

 
- 

 
1 816 
1 305 

 
2 548 
1 820 

 
4 697 
3 226 

 
5 492 
3 346 

 
Если численность учащихся общеобра-

зовательных школ выросла в СССР в целом 
с 1950/51 уч. г. по 1976/76 уч. г. с 34 752 тыс. 

до 47 594 тыс., то есть в 1,37 раза, то в Казах-
ской ССР — с 1 305 тыс. до 3 346 тыс., то есть 
почти в 3 раза. 

Таблица 3 
Количество школ в Казахской ССР  

(в городских поселениях и сельской местности) [9, c. 34] 
 

Учебный год Всего школ В том числе 
начальных неполных средних средних 

1914/15 2 006 - - - 
1927/28 3 927 - - - 
1932/33 6 831 - - - 
1940/41 7 790 5 289 1 770 698 
1945/46 7 869 5 437 1 708 714 
1950/51 9 087 5 971 2 446 659 
1955/56 9 182 5 057 3 001 1 110 
1060/61 9 592 5 212 3 054 1 310 
1965/66 9 645 4 455 3 473 1 684 
1970/71 9 262 3 562 2 974 2 677 
1975/76 8 533 2 486 2 589 3 380 
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Количество школ в Казахстане выросло 
с 2 006 в 1914/15 уч. г. до 8 533 в 1975/76 
уч. г., то есть более чем в 4 раза. Налицо из-
менение динамики в пользу роста средних 
общеобразовательных школ, которые в 
1975/76 уч. г. составляли почти половину 
всех общеобразовательных учреждений, хо-

тя в это же время успешно продолжали 
функционировать начальные и 8-летние 
школы (практически одинаковое число), 
что отвечало потребностям населения, в 
первую очередь, в части территориальной 
доступности школы. 

Таблица 4 
Численность учителей дневных общеобразовательных школ  

(по уровню образования и стажу педагогической работы, на начало уч. года)  
[9, c. 99] 

 
Показатели 1965/66 уч. г. 1970/71 уч. г. 1975/76 уч. г. 

*всего учителей (без совместиттелей, тыс. чел.) 
*из них имеют (в % к итогу) 
– высшее образование 
– учит. инст. и приравненные к ним 
– среднее педагогическое 
– ср.-спец. (не педаг.) и среднее общее 
– не имеют среднего полного образов. 

124 
 

36,3 
15,8 
32,3 
13,6 
2,0 

146 
 

45,5 
13,0 
28,5 
12,1 
0,9 

163 
 

56,3 
9,4 

23,0 
11,0 
0,3 

Стаж работы: 
– до 5 лет 
– от 5 до 25 лет 
– от 25 лет и более 

 
30,0 
29,6 
25,5 

 
60,5 
57,6 
60,0 

 
9,5 
12,8 
14,5 

Динамика обеспеченности общеобразо-
вательных школ Казахстана учителями так-
же является положительной как по росту 
общих количественных, так и качественных 
показателей. Так, в 1975/76 уч. г. в школах 

Казахстана работало 163 тыс. учителей (без 
учета совместителей), 88,4 % которых имели 
высшее и среднее педагогическое образова-
ние. При этом возрастные группы по стажу 
работы были примерно одинаковыми. 

 
Таблица 5 

Число внешкольных детских учреждений Министерства просвещения СССР  
в Казахской ССР (на конец года) [9, c. 138] 

 
Год Дворцы пионеров 

и школьников 
Станции юных тех-

ников 
Станции юных 
натуралистов 

Экскурсионно-
туристические 

станции 
1950 
1960 
1965 
1970 
1975 

186 
210 
213 
250 
286 

4 
19 
23 
39 
85 

7 
17 
17 
24 
57 

- 
14 
17 
18 
21 

Приведенные в таблице статистические 
данные свидетельствуют о позитивной ди-
намике в развитии сети основных типов дет-
ских внешкольных учреждений республики.  

Таким образом, за годы Советской вла-
сти Казахстан стал республикой сплошной 
грамотности и располагал широкой сетью 
общеобразовательных учреждений. Широ-
кое развитие получило средне-специальное 
и профессионально-техническое образова-
ние, в том числе заочное и вечернее. Еще в 
1927 г. был создан Казахский педагогиче-
ский институт имени Абая, в 1934 г. основан 
Казахский университет [3, c. 110]. В 1946 г. в 
Алма-Ате была создана Академия наук Ка-
захской ССР. 

Сайтимова Татьяна Николаевна, защи-
тившая в 2011 г. (Волгоград) кандидатскую 
диссертацию на тему «Система общего сред-
него образования в Казахстане: современное 

состояние и тенденции развития», выделила 
три периода в развития образования в Ка-
захстане: дореволюционный — 1786–1917 гг., 
советский — 1917–1991 гг., постсоветский — 
с 1991 г. по настоящее время. В качестве кри-
терия определения периодов исследователь 
взяла смену общественного идеала, основу 
которой составляют закономерности дина-
мики социально-экономических, историче-
ских, политических и социокультурных из-
менений. Отметив преемственность разви-
тия системы образования при сохранении 
качественного своеобразия каждого перио-
да, автор, дав высокую оценку результатов 
развития образования в Казахской ССР, ука-
зала и недостатки, к которым отнесла: утрату 
национальной культурной традиции, фор-
мализм, излишнюю идеологизацию учебно-
воспитательного процесса [15]. В рамках 
статьи нет возможности более основательно 
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показать причины появления этих недо-
статков, их сущности. Отметим только, что 
традиция, понимаемая как преемственность 
культурного развития, сохраняет свое зна-
чение не только в «спокойных» условиях, 
но и тогда, когда в обществе идет борьба 
нового со старым, сил прогресса с силами 
застоя. Следовательно, возможность тради-
ции исполнять гомеостатические функции 
и обеспечивать социальную адаптацию со-
храняется и в условиях преобразующей дея-
тельности [4, c. 18–19]. Сошлемся еще на 
высказывание В. И. Жукова о том, что в со-
ветской высшей школе были недостатки, но 
не было пороков, что «негативные явления 
в системе отечественной высшей школы 
могли быть преодолены без революцион-
ной ломки, идеологического натиска и фи-
нансового террора» [3, c. 123]. 

В связи с вышесказанным считаем не-
обходимым напомнить, что 19 июля 1973 г. 
был принят Закон СССР «Основы законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании», новая редакция 
которого была утверждена 27 ноября 1985 г. 
В статье 4-й раздела 1 «Общие положения» 
как раз и представлены «Основные прин-
ципы народного образования в СССР». Пе-
речислять их все нет необходимости, так 
как этот документ можно найти в опубли-
кованных источниках, но некоторые все же 
назовем. Это: 

– равенство всех граждан СССР в полу-
чении образования независимо от проис-
хождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, языка, отношения к ре-
лигии, рода и характера занятий, места жи-
тельства и других обстоятельств; 

– бесплатность всех видов образования, 
содержание части детей дошкольного воз-
раста и учащихся на полном государствен-
ном обеспечении, предоставление стипен-
дий и льгот учащимся и студентам, бесплат-
ная выдача школьных учебников, оказание 
различных видов материальной помощи; 

– свобода выбора языка обучения: обу-
чение на родном языке или на языке друго-
го народа СССР; 

– единство системы народного образо-
вания и преемственность образования во 
всех типах учебных заведений, обеспечива-
ющие возможность перехода от низших 
ступеней к высшим; 

– научный характер образования, его по-
стоянное совершенствование на основе но-
вейших достижений науки, техники, культуры. 

В соответствии с этим Законом, средние 
общеобразовательные школы, профессио-
нально-технические, средние специальные, 
высшие учебные заведения и другие учебно-
воспитательные учреждения, осуществляя 

возложенные на них задачи, должны были 
постоянно совершенствовать качество обуче-
ния и воспитания детей и молодежи с учетом 
требований социально-экономического и 
научно-технического прогресса [8, c. 28]. 

В целом осуществление в Казахской ССР 
обязательного начального, а затем неполного 
среднего и среднего общего образования, 
формирование научной, художественной, 
инженерно-технической и научной интелли-
генции посредством создания и развития сети 
средних специальных и высших учебных за-
ведений и научных учреждений обеспечили 
высокий интеллектуальный потенциал Ка-
захстана. А многолетняя общность историче-
ских судеб, традиции и опыт совместного 
проживания, экономические, культурные, да 
и просто человеческие связи — все это явля-
ется благодатной почвой для создания и раз-
вития общего образовательного пространства 
независимых государств, возникших на месте 
Советского Союза [10, c. 343]. Напомним, что 
«образовательное пространство» понимается 
как «существующее в социуме “место”», где 
задаются множества отношений и связей, где 
осуществляются специальные деятельности 
различных систем (государственных, обще-
ственных и смешанных) по развитию инди-
вида и его социализации [4, c. 15].  

Созданная в советское время образова-
тельная система Казахстана стала своеоб-
разной стартовой площадкой для взлета, 
для движения вперед образования в по-
следнее 25-летие развития государства. Это 
стало возможным, на наш взгляд, и потому, 
что в первой половине 1990-х гг. государ-
ствами-участниками СНГ был принят ряд 
основополагающих актов (законов) по во-
просам образования, а также «Соглашение 
о сотрудничестве по формированию едино-
го (общего) образовательного пространства 
Содружества НГ» от 17 января 1997 г. При 
обращении к нормативным актам СНГ сле-
дует учитывать, что они не имеют прямого 
действия на территории его участников, ес-
ли тот или иной нормативный акт СНГ не 
принят компетентным органом государства 
в качестве собственного внутринациональ-
ного акта. Устав СНГ не предусматривает 
условий и оснований, при которых акты 
СНГ применялись бы напрямую, без их им-
плементации на внутринациональное зако-
нодательство [11, c. 7–8]. 

Государственная политика Республики 
Казахстан в области образования со дня об-
ретения страной независимости строится, 
как отмечает Я. М. Нейматов, на основе ре-
шения двух взаимосвязанных проблем: со-
хранения всего положительного, что было 
накоплено за прошлые годы, и создание 
новой модели казахстанской системы обра-
зования в соответствии со складывающими-
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ся политическими, экономическими и со-
циальными условиями. Сфера образования 
в республике провозглашена одним из при-
оритетных направлений общенациональ-
ной стратегии развития «Казахстан — 
2030». Кроме законов «Об образовании» 
(1992 и 1999 гг.) «О высшем образовании» 
(1993), предусматривающих развитие наци-
ональной модели образования в парадигме 
от «образования для всех» к «образованию 
по выбору», уже в 1990-е гг. в стране был 
принят ряд программ, касающихся сферы 
образования [10, c. 377]. 

На пути решения большого комплекса 
образовательных задач общество сталкива-
ется с новыми проблемами, одной из кото-
рых является языковая проблема. Казах-

стан — многонациональное государство, в 
котором проживают представители более 
100 национальностей, около 40 % населе-
ния в Казахстане — русские [7, c. 70; 6, c. 
86]. Языку как инструменту общественной 
коммуникации принадлежит особая роль в 
обеспечении политической стабильности, 
гражданского мира, межэтнического согла-
сия. Согласно действующей Конституции 
Казахстана, государственным языком в рес-
публике является казахский, а русский язык 
имеет статус официального языка. Приня-
тие Закона «О языках в Республике Казах-
стан», несомненно, стало прогрессивным 
шагом на пути создания многоязычной сре-
ды в республике, о чем можно судить по 
приведенным ниже данным. 

 
Таблица 6 

Применение государственного, официального и других языков в учреждениях 
культуры Казахстана (1999 г.) [7, c. 70] 

 
Сферы применения Количество 

учреждений 
Казахский Русский Два языка Другие язы-

ки 
телерадиокомпании 128 6 17 91 14 

газеты 610 142 302 140 26 
журналы 124 29 36 40 19 
школы 7929 3 291 2 406 2 138 94 
Государст. вузы 
(число студентов) 

51 
218 814 

63 525 155 289   

театры 43 17 15   

 
В то же время, кардинальная трансфор-

мация экономических отношений в обществе 
от планово-распределительных и командно-
административных к рыночным, безусловно, 
не могла быть безболезненной. В частности, 
А. П. Лиферов приводит в своей статье «Рос-
сия и Казахстан: на пути к воссозданию еди-
ного образовательного пространства», факт 
сокращения в республике к середине 1990-
х гг. количества русскоязычных школ на одну 
треть. Пишет, что на начало 2000-х гг. их до-
ля в общем числе заведений данного типа со-
ставила менее 30 %. Налицо тенденция со-
кращения сети образовательных учреждений 
в сельской местности. В 573 малых населен-
ных пунктах Казахстана нет ни одной обще-
образовательной школы. Наибольшее число 
сел без школ как раз сосредоточено в местах 
компактного проживания русских и русско-
язычного населения: в Восточно-
Казахстанской области — 109, Кустанай-
ской — 90, Северо-Казахстанской — 72. 
Острой остается ситуация с обеспечением 
русскоязычных школ необходимыми учебни-
ками и учебно-методической литературой [6, 
c. 86–87]. 

В связи с этим не можем не привести 
высказывания главного научного советника 
Министерства иностранных дел Великобри-
тании Робина Граймса в ходе беседы с 

Львом Зеленым — директором Института 
космических исследований РАН, состояв-
шейся в связи с объявлением 2017 года го-
дом науки и образования Великобритании 
и России. Р. Граймс, говоря о сотрудниче-
стве в области образования, отметил, что 
«системы образования в России и Велико-
британии несколько отличаются и, соответ-
ственно, подходы к решению проблем у 
российских и британских ученых будут от-
личаться. Поэтому во многом успешность 
сотрудничества между двумя странами за-
ключается в том, что наши знания и навыки 
дополняют друг друга. Р. Граймс напомнил 
ситуацию 1960-х гг., когда «ученые, кото-
рые занимались физикой в Великобрита-
нии, должны были учить русский язык, и 
это показывает значимость российской, со-
ветской науки в то время. Сейчас большая 
часть статей публикуется российскими уче-
ными на английском языке. Это значит, что 
британским ученым уже не нужно учить 
русский язык, а жаль» (материал из интер-
нета под названием «Наши знания и навы-
ки дополняют друг друга»). В связи с этим 
напомним, что русский язык является од-
ним из шести международных языков. 

В Республике Казахстан в 1997 году была 
принята «Стратегия развития Казахстана до 
2030 г.», в ходе реализации которой государ-
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ство последовательно продвигалось вперед по 
всем направлениям, в том числе к благополу-
чию граждан в области здоровья и образова-
ния. Так, в результате реализации курса на 
развитие доступного и качественного образо-
вания охват детей дошкольным образованием 
был увеличен до 65,4%. В республике было 
построено 942 школы, развивалась сеть ин-
теллектуальных школ и профессионально-
технических колледжей. В Астане был создан 
научно-исследовательский университет, ра-
ботающий по международным стандартам. 
Ответом на новые глобальные вызовы 
XXI века стала разработка стратегии «Казах-
стан — 2050», как новый политический курс 
развития государства, старт которой был дан 
в 2013 году. В перечне приоритетов работы в 
сфере образования фигурируют: развитие си-
стемы социальной ответственности, развитие 
системы инженерного образования, модер-
низация методик образования и др. Одним из 
главных консолидирующих факторов казах-
ской нации рассматривается ответственная 
языковая политика. Казахский язык рассмат-
ривается как духовный стержень, как госу-
дарственный язык, что требует реализации 
комплекса государственных мер по его мо-
дернизации, популяризации, без ущемления 
какого-либо другого языка, на которых разго-
варивают казахстанцы. Намечено проведение 
активных мер по созданию условий для изу-
чения детьми русского и английского языков. 
Владение русским языком рассматривается 
как историческое преимущество нации. 
Н. Назарбаев видит Казахстан 2050 года как 
общество образованных, свободных людей, 
говорящих на трех языках [13]. 

Между Россией и Казахстаном в опреде-
ленной мере сохранилось общее мировоз-
зренческое, интеллектуальное и профессио-
нальное пространство, которое важно под-
держать в целостности и дальнейшем расши-
рении. Укрепление, научных, культурных и 
других связей, сохранение и развитие единого 
интеллектуального и образовательного про-
странства между двумя народами и государ-
ствами следует рассматривать как начало всех 
начал, потому что главным богатством Рос-
сии и Казахстана следует рассматривать та-
лантливый, одаренный, образованный, не 
утративший стремления к знаниям Народ. А 
знания — это не только показатель развития 
каждого человека, не только область глобаль-
ного международного соперничества, но и 
сфера, объединяющая мир. Французский фи-
лософ Клод Адриан Гельвеций еще более 
200 лет назад говорил, что «народ, приобре-
тая знания, не наносит тем ущерба своим со-
седям. Напротив, чем государства просве-
щеннее, тем больше они сообщают друг другу 
идей, и тем больше увеличивается сила и дея-

тельность «всемирного ума». Сила знаний, об-
разования в том, чтобы дать обществу могучую 
экономику, высокую культуру, нравственность 
и свободу, обеспечить социальную гармонию и 
национальный прогресс» [3, c. 360, 361]. 

Резюмируя кратко по одному из выше 
поставленных вопросов о смысле изучения 
исторического опыта развития школьного 
образования, как в мировом масштабе, так 
и в отдельном государстве, отметим, что в 
этом вопросе важно следовать принципу 
историзма. Поддерживаем точку зрения 
Н. Дедкова, что рассмотрение экономиче-
ских, политических, культурных процессов 
должно иметь связь с историческим контек-
стом, что в соответствии с теорией истории 
при исследовании того или иного вопроса 
следует выявить взаимосвязи и взаимоза-
висимости, понять события прошлого, не 
вырывая их из исторического контекста [2, 
с. 62, 64, 71]. В этом смысле векторы: обра-
зование — культура, образование — обще-
ство, образование — государство, образова-
ние — политика, — применительно ко всем 
историческим периодам нуждаются в самом 
тщательном изучении с целью извлечения 
положительного опыта и научного подхода 
к его использованию на современном этапе. 
Это тем более важно, что на книжном рын-
ке мы находим много работ [например, 1], в 
которых представлены различные точки 
зрения на историю и современные взаимо-
отношения между самостоятельными госу-
дарствами, ранее входившими в состав Рос-
сийской империи и Советского Союза. 

Поскольку в подборе материала к ста-
тье мы обратились к работе Тамары Юсуф-
овны Красовицкой «Модернизация россий-
ского образовательного пространства. От 
Столыпина к Сталину» (М., 2011), то хоте-
лось бы привести ее слова — посвящение 
«светлой памяти: моей русской мамы Вино-
градовой Нины Васильевны, 

отца, карачаевца, Коркмазова Юсуфа 
Ахлауовича, 

моей свекрови, еврейки, Красовицкой 
Ревекки Абрамовны 

и научного руководителя Зак Людмилы 
Марковны,  

заставившей меня еще на третьем курсе 
МГИАИ 

заняться этой проблемой, заметив, что 
«дна в ней нет». 

Считаем, что комментария к этому по-
священию не требуется. Тем не менее, под-
черкнем, что дружба, братство и сотрудни-
чество разных народов в разных сферах, в 
том числе в образовании, является залогом 
успешного развития как общества, как от-
дельно взятой семьи, так и отдельно взятого 
человека.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: циклы со-бытия; целостность индивидуализации; идентичность индивиду-
альности; онтологизация; единство идентичности; единство идентичности «внутри» и «вне» инди-
видуальности. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается процесс индивидуализации человека в целостности со-
бытия, которая позволяет рассматривать идентификацию индивидуальности «вне» и «внутри» себя. 
Предметное удвоение в реализации индивидуальностей порождает в со-бытии двойное кольцо дви-
жения предметного содержания и дает возможность в отношениях между ними проявить субъект-
ность друг к другу. Процессы, направленные «внутрь» и «вне» индивидуальности, составляют единый 
процесс индивидуализации. Отношение к самому себе оказывается опосредованным предметным от-
ношением другого ко мне, а отношение к другому опосредовано моим предметным отношением к са-
мому себе. В циклах со-бытия происходит со-отношение различий смыслов, чувств, отношений, дей-
ствий как минимум двух индивидуальностей. На основе различия и отличия своих смыслов, чувств, 
действий, отношений и ценностей происходит идентификация «своего содержания» и себя от «иного 
содержания» и другого в со-бытии как необходимый момент сохранения тождества самому себе. По-
рождение идентичности индивидуальности в отношениях с другим (другими индивидуальностями) в 
структуре со-бытия является универсальным механизмом преодоления естественных и социальных 
различий. В непрерывной бесконечности циклических процессов индивидуализации идентификация 
порождает необходимые дискретные моменты сохранения устойчивости и определенности индивиду-
альности. Надындивидуальная природа процессов индивидуализации человека порождает и надын-
дивидуальные результаты его идентичности как индивидуализированной социальности. Онтологиза-
ция идентификации позволяет преодолеть и недостатки категориального осмысления идентичности 
при использовании абстрактных заменителей индивидуальности понятиями «субъект» и «Я». Без 
комплекса со-отношений внутри единого процесса индивидуализации не достигается относительное 
тождество (единство) индивидуальной идентичности «внутри» и «вне». 
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IDENTIFICATION OF THE HOLISM OF PERSONAL INDIVIDUALIZATION 

KEYWORDS: co-existence cycles; holism of individualization; anthologization; unity of identity; unity of 
identity «inside» and «outside» an individual. 

ABSTRACT. The article dwells on the process of individualization of man in the holism of co-existence which 
allows regarding identification of individuality «inside» and «outside» of oneself. Objective reduplication in 
the realization of individuals in co-existence brings about a double circle of movement of objectified content, 
and creates an opportunity to express subjectivity in relation to each other in interaction. The processes 
directed «inside» and «outside» an individual make up a single process of individualization. The attitude to 
oneself turns out to be effected by the objectified attitude of another person to me, and the attitude to the 
other one is influenced by my own attitude to myself. In the cycles of co-existence, there takes place co-
relation of differences between meanings, feelings and actions of minimum two individuals. Based on the 
difference and specificity of one’s own meanings, feelings, actions, attitudes and values, identification of one’s 
«own content» and oneself as different from «another content» and another person in co-existence as a vital 
moment of preservation of identity to oneself takes place. Generation of individual identity in relations with 
another person (other individuals) in the structure of co-existence is a universal mechanism for overcoming 
natural and social barriers. In the continuous eternity of cyclic processes of individualization identification 
generates the necessary discrete moments of stabilization and determination of an individual. Super-
individual nature of the processes of individualization of man calls forth also super-individual results of their 
identity as an individualized social entity. Ontologization of identification makes it possible to overcome the 
drawbacks of the categorical understanding of identity while using abstract substitutes of individuality by the 
notions «subject» and «ego». The relative uniformity (unity) of individual identity «inside» and «outside» 
cannot be achieved without a complex of co-relations within the single process of individualization. 
 

дентификация и идентичность 
стали актуальными для исследова-

телей по нескольким причинам: 1) необхо-
димость осмысления сохранения себя и сво-

его «лица» при преодолении естественных 
различий между людьми; 2) недостатки ка-
тегориального оформления осмысления 
тождества человека самому себе в течение 

И 
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всей своей жизни; 3) обоснование неповто-
римости и сохранения индивидуальности 
каждого человека в условиях существенных 
социальных различий. 

Естественные различия по полу, воз-
расту, природной среде обитания и структу-
ре питания исторически приводят к накоп-
лению различий формирующихся челове-
ческих общностей по местному языку, раз-
личным представлениям о мироустройстве, 
«разделению труда» в природных условиях, 
что, одновременно, отделяло общность от 
общности и объединяло индивидов в еди-
ную общность. Ограничения идентифика-
ции человека смысловым пространством 
общности — рода, племени, профессии, 
народности, нации, этноса — очерчивают 
объединительные скрепы между людьми 
внутри нее. Ограниченная идентификация 
порождает ограниченную идентичность че-
ловека, которая делит людей на «МЫ» и 
«ОНИ», на своих и чужих и даже врагов. 

Темы идентичности и идентификации 
стали востребованными при доминирова-
нии в философии, психологии и педагогике 
теоретических рассуждений с использова-
нием абстрактной категории «субъект» или 
использования понятия «Я» [6; 7]. Но, как 
обосновал Л. Фейербах, отдельный человек 
не заключает в себе человеческой сущности. 
«Человеческая сущность налицо только в 
общении, в единстве человека с человеком, 
в единстве, опирающемся на реальность 
различия между Я и Ты» [9, c. 203]. 
А. Ф. Лосев также отмечал: «… мыслить — 
значит прежде всего различать, а где нет 
различия, там нет мысли» [4, с. 62]. Серьез-
ные работы Ж. Делеза по реабилитации в 
современных исследованиях «различия» 
для нас в этой статье значимы. Так, он пи-
сал: «Все тождества только симулированы, 
возникая как оптический “эффект” более 
глубокой игры — игры различия и повторе-
ния» [3, c. 9]. 

При помощи понятий — «Я» или 
«субъект» — человек лишается онтологиче-
ских различий, не рассматривается в про-
странстве и времени и освобождается от он-
тологической ответственности за свои дей-
ствия и поступки в реальном мире. Иссле-
дователи, сохраняя в своих концепциях эти 
понятия в качестве ключевых, обращаются 
к процессам идентификации, совершая по-
пытки избежать ассоциаций этих процессов 
с процессами в сфере сознания, и выйти на 
реальное существование человека, по суще-
ству, актуализируют социальный редукцио-
низм как параллельно существующую (по 
существу описательную) связь и последова-
тельность событий в жизни «субъекта» и 
«Я». В итоге восхождения от абстрактного к 
конкретному существованию (бытию) чело-

века не получается, да и не может полу-
читься, так как процессы онтологизации 
идентификации не фиксируются, не фикси-
руются изменения в идентичности самого 
человека, и они скорее приписываются 
«субъекту» или «Я». 

Человек предметно удваивает себя и 
утверждает себя в переработке и изменении 
предметного мира, получая возможность со-
зерцать себя в произведенном им мире и, 
одновременно, создавая возможность созер-
цать себя другому в со-бытии. Предметное 
удвоение индивидуальностей порождает в 
бытии двойное кольцо движения предмет-
ного содержания и дает возможность в от-
ношениях между ними проявить субъект-
ность друг к другу. Отношение к самому себе 
оказывается опосредованным предметным 
отношением другого ко мне, а отношение к 
другому опосредовано моим предметным 
отношением к самому себе, образуя целост-
ность со-бытия. В обществе с переходной 
экономикой рыночные механизмы распро-
страняются не только на мир вещей и това-
ров, но и на мир эмоций и чувств, на соци-
альный статус и даже самооценку, что созда-
ет направленность движения предметного 
содержания в со-бытии и самоидентифика-
ции преимущественно через потребление. 
При доминировании избыточного потреб-
ления доминирует идентичность в соответ-
ствии с односторонними ценностями, кото-
рые деформируют цикличность индивидуа-
лизации в сторону индивидуализма и потре-
бительства по модели «за счет другого». 

Доминирование потребительства в 
условиях информационного общества при-
водит к расширению границ со-бытия и, 
тем самым, границ идентификации. Ин-
формационные технологии, расширяя гра-
ницы существования человека, опосредуют 
все виды пространства индивидуального 
бытия как со-бытия, в частности простран-
ство отношений между людьми и отноше-
ние к самому себе, часто модифицируя гра-
ницы идентификации. С одной стороны, это 
порождает неопределенность и неустойчи-
вость соразмерности границ идентично-
сти своих мыслей в смысловом простран-
стве, действий в предметно-вещественном 
пространстве границам идентичности 
чувств и отношений к самому себе. С другой 
стороны, порождается несоответствие части 
своих способностей временным достижени-
ям в удовлетворении витальных и даже со-
циальных потребностей в самореализации, 
в общении и смыслообразовании. «Нахо-
дясь в ситуации экзистенциального надло-
ма, у молодых людей теряются традицион-
ные ориентиры и собственная идентифика-
ция. В результате повышается психологиче-
ская ранимость, а давление социального 
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окружения становится особенно ощутимо» 
[8, с. 35]. Углубление в современных усло-
виях социальных различий при социальном 
расслоении территорий, социальных общ-
ностей, государств и наличие простран-
ственной и социальной мобильности насе-
ления создали актуальной ситуацию куль-
турного плюрализма. Создались трудности 
в процессах идентификации. 

В информационном обществе человек, 
лишенный устойчивой идентичности, нуж-
дается в развитии коммуникаций, фунда-
ментализации образования и методологиче-
ских скрепах своего мировоззрения. В фило-
софии языка акцент на речевое общение, на 
передачу содержательной информации от 
респондента к респонденту еще не освобож-
дает от гносеологической онтологизации 
субъекта — носителя языка. Частая замена 
индивида «текстом» задала импульс разви-
тию семиотики и герменевтики, объясняю-
щих необходимость его расшифровки, взаи-
мосвязи текста и контекста, объяснению ква-
зисубъектного характера структурированно-
го в язык содержания религий, идеологий, 
этических и эстетических систем, образова-
тельных и воспитательных систем и др.  

Вроде бы фиксируется интертекстуаль-
ность в общении как некоторая онтологиза-
ция, но проявляется другая проблема — ис-
чезает из предметного поля исследования 
индивидуальность человека, его идентич-
ность самому себе. Интертекстуальность 
важна, но это один из способов исследова-
ния индивидуального бытия человека, что 
не должно делать семиотическую пробле-
матику доминирующей. Необходимо выде-
лить его структурные компоненты, их взаи-
мосвязь, переходы между ними и, особенно, 
в образовательных процессах внутри инди-
видуального бытия. В этой связи уместно 
привести высказывание Ю. Н. Лотмана как 
известного отечественного исследователя 
семиосферы: «…семиотика предстает перед 
нами как метод гуманитарных наук, прони-
кающий в различные дисциплины и опре-
деленный не природой объекта, а способом 
его анализа» [5, c. 153]. Нельзя из способа 
изучения выводить сущностные характери-
стики природы такого объекта как человек. 

Идентичность есть необходимый мо-
мент (этап) само-определения в целостно-
сти со-бытия. Это индивидуализированная 
социальность, оформленная именно через 
отношение с другим (другими) в со-бытии 
как ценностная определенность. 

Понятие «индивидуализация человека» 
выражает процессы развития индивидуаль-
ности и индивидуального бытия и резуль-
таты этих процессов. Сам процесс сбыва-
ния человека является сущностной характе-
ристикой его связи с миром, его бытия в ми-

ре. Индивидуализация человека — это про-
цесс выхода за границы, за пределы достиг-
нутого, часто «нарушение» нормы. Возника-
ет потребность и возможность теоретически 
представить разнонаправленные процес-
сы — от общества к индивиду и от индивида 
к обществу — как единый циклический про-
цесс (по Ж. Делезу — процессы повторения) 
развития и функционирования человече-
ской индивидуальности в со-бытии. 

Процессы, направленные «внутрь» и 
«вне» индивидуальности, составляют еди-
ный процесс индивидуализации, обеспечи-
вают а) цикличность и непрерывность; в 
этих циклах индивидуализации каждый 
следующий цикл детерминируется преды-
дущим; б) неповторимую последователь-
ность, неповторимый путь порождения 
содержания в преобразовании со-бытия и 
самой индивидуальности; в) неповторимый 
результат сочетания и состояния индиви-
дуальных потребностей и способностей, ин-
дивидуальных действий и чувств, индивиду-
альных смыслов и ценностей, индивидуаль-
ных знаний и целей [1; 2]. Результат в виде 
идентичности не оторван от процессов ин-
дивидуализации, он несет в себе (аккумули-
рует) качественно важные рубежи этих про-
цессов, преодолевая неопределенность и не-
устойчивость процессуальных тенденций. 
В непрерывной бесконечности циклических 
процессов индивидуализации сама индиви-
дуальность предстает как становящаяся бес-
конечность, поддерживающая сопряжен-
ность с бесконечностью всего мира через це-
лостность со-бытия. Идентификация в це-
лостности индивидуализации является не-
обходимым дискретным моментом (меха-
низмом) сохранения устойчивости и опреде-
ленности индивидуальности. Индивидуаль-
ная идентичность как результат содержит в 
себе процесс индивидуализации, влияет на 
этот процесс и превращается в этот процесс. 
В этом заключается созидательное начало 
поддержания идентичности человека как 
тождественности самому себе в изменяю-
щемся времени и пространстве индивиду-
ального бытия.  

По существу, со-бытие является той 
элементарной целостностью, которая и 
способна порождать идентичность индиви-
дуальности человека по естественным и со-
циальным различиям. Надындивидуальная 
природа процессов индивидуализации че-
ловека порождает и надындивидуальную его 
идентичность, фиксируемую в его суверени-
тете, в нормах морали, права и религии. Ин-
дивидуализация в процессе реализации 
идентичности индивидуальности представ-
ляется как включение ее целей, смыслов, от-
ношений и чувств в деятельностный цикл со-
бытия. В процессе ее реализации происходит 
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идентификация с аналогичными элемента-
ми реализации индивидуальности другого. 
Различия, обнаруженные при реализации 
индивидуальностей в со-бытии, являются 
основаниями отличать и различать себя 
от другого и сохранять «суверенитет» своей 
идентичности. Идентификация в целостно-
сти индивидуализации при доминировании 
усвоения и освоения, часто называемая со-
циализацией, есть процесс «категоризации и 
перекатегоризации» мыслей, чувств, дей-
ствий и отношений в рамках нормативно-
ценностной системы актуального со-бытия. 

В итоге, онтологизация при реализации 
идентичности мыслей, чувств, действий и 
отношений и при развитии (изменении) 
идентичности индивидуальностей в це-
лостности индивидуализации происходит 
внутри циклов со-бытия. Сводить развитие 
идентичности только к одной стороне цик-
лов со-бытия — значит нарушать целост-
ность индивидуализации. При идентифи-
кации себя в процессе извне вовнутрь до-
минирует со-отношение витагенного, уже 
имеющегося опыта проживания и пережи-
вания с новым содержанием переживаемо-
го. Переживание как процесс обретения об-
новленной идентичности определяет дли-
тельность процесса идентификации.  

Соответствие или несоответствие нового 
содержания может быть как развивающим, 
так и разрушающим. При идентификации 
себя в процессах социализации и самореали-
зации в циклах индивидуализации домини-
рует их со-отношение с самореализацией 
другого (других) в со-бытии. Свершившиеся 
циклы необратимы, и их время тоже необра-
тимо; они до конца непредсказуемы по сво-
им результатам, как непредсказуемо до кон-
ца будущее. Цикличность индивидуализа-
ции проявляет временные и пространствен-
ные параметры сбывания индивидуальности 
«здесь и сейчас» как неповторимые. 

Идентификация происходит в процессах 
удовлетворения, в первую очередь, базовых 
социальных потребностей и достижения 
сформированных целей в циклах индивиду-
ализации. Длительность цикла индивидуа-
лизации — это актуализация пространства 
со-бытия, в котором воспроизводятся грани-
цы пространства длительности настоящего в 
отличие от пространства длительности про-
шлого и возможного будущего. Так, потреб-
ность в самореализации индивидуальности 
удовлетворяется в длительности сохранения 
идентичности от прошлого (усвоенного, 
освоенного, образованного, потребленного) 
к будущему (целевому результату, предмет-
ному утверждению себя). Весь цикл индиви-
дуализации подразумевает идентификацию 
индивидуальности от настоящего прошлого 
к настоящему будущего через утверждение 

длительности и рядоположенности настоя-
щего в настоящем. Время циклов со-бытия 
необратимо, так как в каждом цикле инди-
видуализации происходят неповторимые из-
менения, и настоящее одного цикла отлича-
ется от настоящего других циклов. Но время 
циклов со-бытия и обратимо, так как воз-
можна актуализация значимого прошлого и 
желаемого будущего. Для этого важен опыт 
самореализации, общения, смыслообразова-
ния, т. е. опыт выхода за пределы самого себя 
в удовлетворении этих базовых социальных 
потребностей. Причем нет принципиального 
значения, с какого вида опыта выхода за пре-
делы самого себя начинается идентификация 
в пространстве со-бытия. Именно на основе 
любого выхода «за» в комплексе со-
отношений его циклов происходит корреля-
ция между ними как внутри, так и вне инди-
видуальности, а тем самым достигается от-
носительное тождество (единство) ее 
идентичности «внутри» и «вне». 

На наш взгляд, целостность со-бытия 
позволяет рассматривать идентификацию 
индивидуальности «вне» и «внутри» себя в 
пространстве не только со-знания. В про-
странстве со-бытия происходит идентифи-
кация не только себя, но и других одновре-
менно, поскольку она начинается с отличия 
себя от другого. Идентификация смыслов 
подразумевает отличие должного, идеально-
го, ценностей, истин, знаний, идей, оценок, 
решений, выводов и происходит преимуще-
ственно в актах со-знания, со-общения и со-
вести. Идентификация отношений подра-
зумевает отличие эмоций, чувств, нрав-
ственных норм, ритуалов, обрядов, дружбы, 
любви и происходит преимущественно в ак-
тах со-чувствия, со-переживания и со-
общения. Идентификация действий подра-
зумевает отличие поступков и проступков, 
созидания и разрушения, достижения цели и 
бездействия, партнерства и сотрудничества и 
происходит преимущественно в актах со-
действия и со-общения. Последнее (со-
общение) в своем непосредственном акте 
обеспечивает обратные связи между субъек-
тами внутри со-бытия «здесь и сейчас» и 
обеспечивает длительность отличия и раз-
личения всех перечисленных элементов — 
смыслов, чувств, отношений и действий. 

Процесс диалога в со-бытии — это не 
столько обмен между индивидуальностями 
информацией, чувствами, смыслами, пози-
циями, знаниями, умениями, сколько тех-
нология идентификации комплекса со-
отношений с доминантой «для другого», 
через другого и при помощи другого. Без 
такой гуманистической доминанты про-
цессность диалога прерывается или дефор-
мируется. Только сама индивидуальность 
при наличии длительности осмысленного 
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диалога имеет возможность отличать и 
различать именно свои мысли и смыслы, 
цели и ценности, потребности и способно-
сти, чувства и переживания, действия и по-
ступки от чужих и чуждых, от навязанных 
ему другими. Отличие позволяет подтвер-
ждать себя себе, сравнивать себя с другими 
и отрицать для себя чужое и чуждое. 

Онтология идентификации — это ком-

плекс соотношений внутри целостности ин-
дивидуализации, где все способы иденти-
фикации индивидуальности, направленные 
как внутрь, так и вне, опосредуются со-
отношением себя с другими людьми на ос-
нове различия и отличия своих смыслов, 
чувств, действий, ценностей, без чего не 
может сохраняться и развиваться индиви-
дуальная идентичность. 
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ЛИЧНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родители; психология семьи; семейное воспитание; эмоции; семейные отно-
шения. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются взаимосвязи личностных особенностей супругов и парамет-
ров семейных отношений. Личностные особенности супругов характеризуют эмоционально-волевую 
сферу. Это ответственность, инициативность, решительность, выдержка, энергичность, настойчи-
вость, самостоятельность, целеустремленность и внимательность. Параметры семейных отношений 
включают частоту наказаний, применяемых родителями к детям. В исследовании фиксировались 
двадцать видов наказаний, в том числе физических. Наказания делятся на конструктивные и деструк-
тивные. Фиксировались показатели эмоционального стресса супругов, удовлетворенность семейной 
жизнью, показатели поведения ребенка, в том числе негативные эмоции и проблемы. Отдельно отме-
чались наказания, которые применялись к самим родителям в их детские годы. В исследовании обна-
ружены многочисленные корреляции между личностными особенностями супругов и параметрами 
семейных отношений. Выявлено, что супруги, у которых в большей степени развиты волевые качества 
личности, более удовлетворены различными сферами семейной жизни. Отмечено, что супруги с вы-
раженными волевыми качествами не склонны к переживанию печали, подавленности, тревожности. 
Они более удовлетворены собой и чаще испытывают счастье и радость. Супруги с выраженными во-
левыми качествами обнаруживают тенденцию чаще приписывать своему партнеру по браку пережи-
вание эмоций радости. Супруги с выраженными волевыми качествами склонны чаще применять та-
кие способы наказания как демонстрация ребенку своего огорчения и требование извинений, чем фи-
зические наказания. Выраженность волевых качеств родителей связана с некоторыми особенностями 
поведения ребенка. Дети таких родителей не склонны переживать подавленность, более активны, 
лучше контролируют себя. 

Chumakov Mikhail Vladislavovitch, 
Doctor of Psychology, Associate Professor, Head of Department of Psychology of Development and Developmental Psychology, 
Kurgan State University, Kurgan, Russia. 

PERSONALITY TRAITS OF PARENTS IN FAMILY RELATIONS 

KEYWORDS: parents; psychology of family; family upbringing; emotions; family relations. 

ABSTRACT. The article deals with interrelation between the personality traits in married couples and the 
parameters of family relations. The personality traits of married couples characterize the emotional-volitional 
sphere. They include responsibility, initiative, decisiveness, self-control, energy, persistence, independence, 
purposefulness and consideration. The parameters of family relations include the frequency of punishments 
applied by parents to the children. Twenty types of punishments were registered in the research, including 
physical ones. The punishments were subdivided into constructive and destructive. The author observed the 
indicators of emotional stress of the parents, satisfaction with family life, and the indicators of behavior of the 
child, including negative emotions and problems. The punishments that had been used to the parents in their 
own childhood were noted separately. The research revealed numerous correlations between the personality 
traits of the parents and the parameters of family relations. As it turns out, the married couples with well-
developed volitional personality traits tend to be more satisfied with various spheres of family life. The article 
argues that such parents are not apt to experiencing sorrow, depression, or anxiety. They are more satisfied with 
themselves and more often experience happiness and joy. The married couples with marked volitional traits 
demonstrate the tendency to ascribe experiencing the feelings of happiness to the other parent in most cases. 
The married couples with marked volitional traits are more inclined to apply such methods of punishment as 
demonstration of distress and demand of excuse rather than resort to physical punishments. The degree of 
manifestation of volitional traits of the parents is related to certain features of the child’s behavior. The children 
of such parents are not inclined to experience depression, are more active, and have better self-control. 
 

Введение 

исло исследований в области психо-
логии семьи остается стабильно вы-

соким. Общая и социальная психология рас-
сматривают системные особенности семьи, 
динамику семейных отношений, эго-
идентичность и семейные отношения 
(Г. М. Андреева, В. Н. Дружинин, С. А. Мин-
юрова, А. В. Петровский, Л. А. Петровская, 

М. Перре, Е. Л. Солдатова, М. В. Чумаков, 
В. Д. Шадриков и др.) В возрастной и педаго-
гической психологии систематически изуча-
ются проблемы детско-родительских отно-
шений (О. А. Карабанова, В. С. Мухина, 
Л. Ф. Обухова, Р. В. Овчарова, А. С. Спиваков-
ская, Л. Б. Шнейдер, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юс-
тицкис и др.). Фундаментом для обобщений 
являются эмпирические исследования семьи. 

Научная проблема и цель статьи состо-

Ч 
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ит в изучении взаимосвязей личностных 
особенностей родителей и параметров се-
мейных отношений, таких как удовлетво-
ренность браком, эмоции супругов, толе-
рантность к поведенческим проявлениям 
детей, предпочитаемые способы наказания, 
частота физических наказаний и др. Кроме 
того, исследуются некоторые особенности 
детского поведения. В целом, наше иссле-
дование направлено на поиск закономерно-
стей в триаде, состоящей из таких компо-
нентов, как личностные особенности супру-
гов, семейные отношения и детское поведе-
ние. В настоящее время достаточно мало 
эмпирических фактов, связывающих воле-
вую регуляцию, практику наказаний и эмо-
циональную регуляцию семейных отноше-
ний. Наибольшее внимание в работе уделя-
ется частоте использования родителями тех 
или иных практик наказания по отноше-
нию к детям в различных ситуациях детско-
родительских отношений. Именно злоупо-
требление наказаниями, с нашей точки 
зрения, может привести к негативным по-
следствиям в формировании личности ре-
бенка. С другой стороны, диспропорции в 
системе супружеских отношений и эмоцио-
нальные стрессы приводят к тому, что ро-
дители чаще наказывают своих детей [3]. 

В психологи существуют различные 
подходы к пониманию физического нака-
зания. В рамках нашего исследования нака-
зание трактуется с позиций поведенческого 
подхода и понимается как любое использо-
вание физической силы в детско-
родительских отношениях [5]. 

Результаты исследования 

Гипотезы и методики исследова-
ния. Основная идея статьи состоит в том, 
что личностные особенности супругов вли-
яют на психологические особенности се-
мейных взаимоотношений. Понимая, что 
личностные особенности включают в себя 
большое количество различных черт, мы 
ограничили круг исследования теми черта-
ми, которые традиционно относятся к раз-
ряду волевых характеристик личности. 
Психологические особенности семьи в рам-
ках нашего подхода включают такие пара-
метры, как удовлетворенность супругов се-
мейной жизнью, эмоциональный стресс, 
частота применения различных наказаний 
по отношению к детям, частота наказаний, 
которые применялись к самим родителям в 
их детские годы. Кроме того, нами исследо-
вались взаимосвязи личностных особенно-
стей родителей с некоторыми поведенче-
скими особенностями детей. Основная идея 
конкретизируется в частных гипотезах, ко-
торые получают эмпирическую проверку и 
определяют новизну исследования.  

Частные гипотезы исследования таковы. 

1. Супруги, у которых более выражены 
волевые качества личности, более удовле-
творены семейными отношениями и менее 
склонны переживать эмоциональный стресс. 

2. Выраженность волевых качеств у 
супругов влияет на выбор стратегии нака-
зания детей. В целом, такие родители реже 
применяют физические наказания. 

3. Стратегия наказаний детей в семье 
зависит от того, какие наказания применя-
ли к самим родителям в их детские годы. 

4. Развитие волевых качеств родите-
лей способствует развитию соответствую-
щих качеств детей. 

Для изучения взаимосвязи психологи-
ческих характеристик семьи и личностных 
особенностей использовалась батарея те-
стов М. Перре. Нами был осуществлен пе-
ревод тестов, апробация на русскоязычной 
выборке и проверка некоторых тестометри-
ческих параметров (Альфа Кронбаха, кон-
структная вылидность и др.). 

Субтесты тестовой батареи. 
1. Опросник частоты применения роди-

телями наказаний (Deneker, Perrez, Ewert, 
Moggi). 

2. Опросник частоты применения роди-
телями физических наказаний (Deneker, 
Perrez, Ewert, Moggi). 

3. Шкала социальной желательности 
ответов SDS-CM (Crown, Marlow). 

4. Шкала подавленности родителей из-
за семейных обязанностей (Perrez). 

5. Шкала толерантности родителей к по-
веденческим проявлениям ребенка (Perrez). 

6. Шкала времени, прошедшего с мо-
мента последнего серьезного физического 
наказания (Perrez). 

7. Шкала причин физических наказа-
ний (Perrez). 

8. Шкала атрибутивных и защитных 
реакций родителей после применения 
наказания (Perrez). 

9. Шкала физических наказаний, кото-
рые применялись к самим родителям в их 
детские годы. 

10. Шкала измерения стресса в повсе-
дневной жизни, разработанная Perrez, 
Schoebi, Wilhelm. 

11. Шкала измерения эмоционального 
стресса, разработанная Perrez, Schoebi, Wil-
helm. 

12. Шкала измерения представлений об 
эмоциональном стрессе партнера по браку, 
разработанная Perrez, Schoebi, Wilhelm. 

13. Шкала удовлетворенности различ-
ными сферами семейной жизни (Perrez). 

14. Шкала поведенческих проявлений 
ребенка (Perrez). 

Для исследования параметров эмоцио-
нально-волевой регуляции деятельности 
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родителей использовался опросник диагно-
стики волевых качеств личности (ВКЛ) [1]. 

Испытуемые исследуемой выборки со-
стояли из семей города Кургана и Курган-
ской области. Объем выборки составил 180 
человек — родители детей до 16 лет.  

Получен большой массив корреляци-
онных связей. При анализе полученных 
данных мы опирались на тенденции, кото-
рые подтверждаются группой корреляци-
онных связей, а не отдельной корреляцией. 
Кроме того, для нас важно, что выявленные 
тенденции не противоречат данным, кото-
рые получены в предыдущих исследовани-
ях [1; 5; 2; 3]. Одна из таких тенденций со-
стоит в том, что испытуемые с такими чер-
тами личности, как ответственность, ини-
циативность, решительность, выдержка, 
настойчивость, энергичность, вниматель-
ность и целеустремленность в целом более 
удовлетворены семейной жизнью. Положи-
тельные корреляции выявлены со всеми 
сферами семейной жизни, затронутыми в 
исследовании. Не связан с удовлетворенно-
стью семейной жизнью такой показатель по 
методике ВКЛ, как самостоятельность, что 
не нарушает, с нашей точки зрения, выяв-
ленной тенденции. В отношении эмоций, 
отражающих в своей совокупности показа-
тели эмоционального стресса, можно до-
вольно уверенно констатировать, что супру-
ги с выраженными качествами личности, 
измеряемыми методикой ВКЛ, не склонны 
к переживанию печали, подавленности и 
чаще испытывают радость. Менее явно, но 
все же отчетливо проявилась тенденция та-
ких испытуемых переживать гордость, удо-
влетворенность собой и не испытывать чув-
ство неудовлетворенности. В отношении 
эмоций вины и смущения корреляций не 
обнаружено, что может объясняться боль-
шей трудностью идентификации этих эмо-
ций. Данные, относящиеся к удовлетворен-
ности и неудовлетворенности, согласуются с 
предыдущими результатами. Как показали 
наши предыдущие исследования, испытуе-
мые с высоким балом по методике ВКЛ ча-
ще приписывают супругу переживание ра-
дости, что может быть как отражением ре-
альной ситуации, так и проекцией соб-
ственных переживаний. Как видно из при-
веденных данных, в отношении тех показа-
телей батареи тестов М. Перре, которые ка-
саются эмоциональных аспектов, шкалы 
методики ВКЛ дают довольно согласован-
ные результаты. Этот вывод интересен в от-
ношении шкалы ответственности, которая в 
содержательном плане несколько отличает-
ся от остальных шкал. В нашем исследова-
нии фиксировались различные виды нака-
заний, применяемых родителями в отно-
шении своих детей. Как мы и предполагали, 

личностные особенности супругов, рассмат-
риваемые в нашем исследовании, различ-
ным образом связаны с практиками нака-
зания, в зависимости от содержания этих 
практик. Выявлена тенденция испытуемых 
с высоким баллом по ВКЛ реже физически 
наказывать своих детей. Испытуемые с вы-
сокими баллами по методике ВКЛ склонны 
корректировать поведение детей путем де-
монстрации им своих собственных эмоций, 
связанных с ситуацией. Независимо от об-
стоятельств, которые спровоцировали необ-
ходимость вмешательства в поведение ре-
бенка, эта тенденция проявилась довольно 
отчетливо, так же как и просьба, чтобы ре-
бенок извинился. С нашей точки зрения, 
родители, показывающие высокие баллы по 
методике ВКЛ не столько вообще отказы-
ваются от наказаний своих детей, сколько 
выбирают наиболее оптимальную страте-
гию наказания. Кроме того, родители с вы-
сокими показателями по методике ВКЛ бо-
лее толерантны к поведению своих детей. 
Как и предполагалось, такая позиция ока-
зывает положительное влияние на поведе-
ние ребенка. В итоге, дети таких родителей 
обладают более высоким самоконтролем и 
более активны, менее подавлены. 

Интересен факт взаимосвязи наказа-
ний, которые родители применяют к своим 
детям и наказаний, которые применялись к 
ним в их детские годы. Таким образом, 
личностные особенности супругов опреде-
ляют ряд характеристик семейного взаимо-
действия. Опосредованные параметрами 
семейного взаимодействия личностные 
особенности супругов влияют на параметры 
поведения и личностные особенности де-
тей. Активные, эмоционально уравнове-
шенные, социально ответственные родите-
ли продуцируют позитивный эмоциональ-
ный микроклимат в семье, выбирают опти-
мальную тактику наказаний и стимулируют 
развитие позитивных личностных особен-
ностей у детей. Вероятно, действует и об-
ратная тенденция. Чем более оптимальны 
личностные и поведенческие характеристи-
ки детей, тем благоприятнее микроклимат в 
семье, чем подкрепляется баланс в системе 
детско-родительских и супружеских взаи-
моотношений. С нашей точки зрения, цен-
тральным звеном этого баланса являются 
личностные особенности супругов. 

Заключение 

Основные результаты исследования 
можно обобщить следующим образом: 

1. Супруги, у которых в большей степе-
ни развиты волевые качества личности, бо-
лее удовлетворены различными сферами 
семейной жизни. 

2. Супруги с выраженными волевыми 
качествами не склонны к переживанию пе-
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чали, подавленности, тревожности. Они бо-
лее удовлетворены собой и чаще испыты-
вают счастье и радость. 

3. Супруги с выраженными волевыми 
качествами обнаруживают тенденцию чаще 
приписывать своему партнеру по браку пе-
реживание эмоций радости. 

4. Супруги с выраженными волевыми 
качествами склонны в большей степени 
применять такие способы наказания, как 
демонстрация ребенку своего огорчения и 

требование извинений, а не физические 
наказания. 

5. Выраженность волевых качеств роди-
телей коррелирует с некоторыми особенно-
стями поведения ребенка. Дети таких родите-
лей не склонны переживать подавленность, 
более активны, лучше контролируют себя. 

6. Выявлена тенденция родителей чаще 
применять к детям те наказания, которые 
применялись к ним самим в детские годы. 
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АННОТАЦИЯ. Социокультурные перемены в современном обществе и изменение требований к 
личности выпускника общеобразовательной организации повышают важность правовой социали-
зации личности и необходимость полной реализации социализирующей функции всеми институ-
тами социализации. В статье рассматриваются определения понятий «социализация» и «правовая 
социализация» как отечественных, так и зарубежных авторов, выделяются ключевые характери-
стики данных понятий. На основании рассмотренных определений уточнено понятие правовой со-
циализации, а также выделены ее компоненты: когнитивный, аксиологический, деятельностный. 
Отмечается, что в современной научной литературе нет единого подхода к пониманию возрастных 
границ этапов правовой социализации личности и критериев их выделения. Обосновывается зна-
чимость такого критерия определения возрастных границ правовой социализации, как правовой 
статус личности. Таким образом, переход от одного этапа социализации к другому связан с суще-
ственными изменениями в наборе прав и обязанностей личности. Особое внимание уделено пер-
вичной социализации личности, которая начинается с момента рождения и продолжается до 
наступления совершеннолетия. Начало правовой социализации с момента рождения объясняется 
возникновением правоспособности, на которой базируется правовой статус личности. Первичная 
правовая социализация оканчивается с наступлением совершеннолетия личности, что обусловлено 
тем, что именно с восемнадцатилетнего возраста гражданин может самостоятельно в полном объе-
ме осуществлять свои права и обязанности, приобретая дееспособность в полном объеме. В рамках 
первичной правовой социализации выделены три этапа: начальный, подростковый и юношеский. 
Обозначены возрастные границы каждого из этапов, выделение которых обусловлено значитель-
ными изменениями в правовом статусе личности. 
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LEGAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY: ESSENCE, CONCEPT, STAGES 
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ABSTRACT. Sociocultural changes in modern society and changes in the requirements for the personality of a 
graduate of a general education organization increase the importance of legal socialization of the individual 
and the need for full implementation of the socializing function of all socialization institutions. The article 
discusses the definitions of the concepts of «socialization» and «legal socialization» of both domestic and for-
eign authors, and highlights the key characteristics of these concepts. On the basis of the definitions consid-
ered, the concept of legal socialization is clarified, as well as its components: cognitive, axiological, and activi-
ty-centered. It is noted that in modern scientific literature, there is no single approach to understanding age 
boundaries of the stages of legal socialization of the individual and the criteria for their delimitation. The au-
thor substantiates the significance of such criterion for determining age boundaries of legal socialization as 
the legal status of the individual. Thus, the transition from one stage of socialization to another is associated 
with significant changes in the set of rights and duties of the individual. Particular attention is paid to the 
primary socialization of the individual, which begins at birth and continues until adulthood. The beginning of 
legal socialization from the moment of birth is explained by the emergence of legal capacity, on which the le-
gal status of the individual is based. Primary legal socialization ends with the coming of the age of majority, 
because it is from the age of eighteen that the citizen can independently and fully exercise their rights and ob-
ligations, acquiring full legal capacity. Within the framework of the primary legal socialization, three stages 
are identified: initial, teenage and youth. The age boundaries of each of the stages, the distinction of which is 
possible due to significant changes in the legal status of the individual, have been outlined. 
 

оциокультурные перемены, про-
должающиеся в современном рос-

сийском обществе, значительно меняют 
общественные идеалы и ценности, стерео-
типы поведения, оценку происходящих со-

бытий, отношение к социальным нормам, в 
том числе и правовым. Трансформируются 
и ожидания от личности и ее поведения на 
том или ином этапе ее развития. Современ-
ное общество диктует новый портрет вы-
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пускника общеобразовательной организа-
ции, всесторонне подготовленного, владе-
ющего комплексом развитых компетенций, 
отвечающих социальным требованиям и 
необходимых для успешного включения в 
профессиональную подготовку [2, с. 37]. 
Для вчерашнего школьника важно не толь-
ко адаптироваться к обществу и его нормам, 
но и своей деятельностью воздействовать на 
них, конструировать собственную систему 
представлений о себе самом, о других, о пра-
вовой системе общества. Существенным для 
личности является освоение права так, что-
бы оно имело смысл для нее самой. Все это 
актуализирует необходимость полномас-
штабной реализации своей социализирую-
щей функции всеми институтами социали-
зации личности в отношении несовершен-
нолетних. Но на сегодняшний день доста-
точно спорным остается вопрос определения 
понятия правовой социализации личности, 
ее компонентов, этапов и институтов.  

Социализация является межнаучной 
областью исследования. Ее изучением зани-
маются философы, социологи, психологи, 
педагоги и другие ученые [13]. В этом и за-
ключается сложность исследования социа-
лизации, поскольку представители каждой 
из перечисленных отраслей научного знания 
трактуют социализацию по-своему, выделя-
ют различные ее этапы, основываясь на раз-
ных подходах к рассматриваемой проблеме. 
Правовая социализация, являясь частью 
общей социализации личности, представля-
ет собой проявление ее общих закономерно-
стей в сфере формирования и развития пра-
вового самосознания личности, ее правовой 
культуры. Поэтому для того чтобы раскрыть 
значение понятия «правовая социализа-
ция», необходимо рассмотреть определения 
понятия социализации и его ключевые ха-
рактеристики разных авторов.  

Социолог, автор этико-субъективной 
теории социализации Н. К. Михайловский 
под социализацией понимал самореализа-
цию индивида, развитие его индивидуаль-
ности, становление нравственной позиции, 
нравственного идеала личности [8]. 

Акцент на нравственном развитии ин-
дивида делал и американский психолог-
когнитивист Л. Кольберг, который рассмат-
ривал процесс социализации как становле-
ние морального сознания индивида, его 
нравственное развитие на протяжении 
жизненного пути [15]. Ученый выделил три 
уровня социализации: доконвенциональ-
ный, конвенциональный и постконвенцио-
нальный, разделив каждый из них на сту-
пени. Таким образом, поднимаясь по шести 
ступеням, в идеале человек «вырастает» от 
ступени наказаний и повиновений, где им 
не учитываются интересы других людей, до 

ступени универсальных этических принци-
пов. Но, как замечает Л. Кольберг, большин-
ство людей способны подняться лишь до тре-
тьей ступени, где человек старается жить так, 
как от него этого ожидают близкие люди. 

А. А. Бодалев, признавая влияние на 
личность общества и различных социаль-
ных институтов, считал, что социализация 
происходит в результате взаимодействия 
индивидов. Описывая свою теорию меж-
личностного взаимодействия, автор уделял 
большое социализирующее значение обще-
нию, в процессе которого происходит пере-
дача друг другу знаний об окружающей 
действительности, а также умений и навы-
ков, психических образований, которые 
необходимы индивиду для успешного вы-
полнения деятельности [4]. 

Социологами П. Бергером и Т. Лукма-
ном социализация трактуется как процесс, 
посредством которого с помощью овладе-
ния человеком теми или иными социаль-
ными ролями происходит перевод объекти-
вированного социального мира в сознание 
человека (в виде моральных предписаний, 
ценностей, верований и т. д.) [3].  

Американский социолог Т. Парсонс в 
своей структурно-функциональной теории 
определил социализацию как процесс усвое-
ния индивидом норм и ценностей культуры 
посредством разнообразных институтов об-
щества. По мнению ученого, основной целью 
социализации является формирование у 
вступающих в общество «новичков», как 
минимум, чувства лояльности и, как макси-
мум, чувства преданности по отношению к 
общественной системе [12, с. 17–18]. Т. Пар-
сонс выделил два этапа в социализации: 

 этап первичной социализации, на 
котором индивид осваивает различные 
социальные роли. Ученый отмечает, что 
социальными ролями человек наделяется с 
момента рождения (роль новорожденного) и 
в течение всей жизни продолжает овладевать 
новыми; 

 этап вторичной социализации, на 
котором главную роль играет социальный 
контроль. Этот этап продолжается до конца 
жизни человека. 

Определение понятия «социализация» 
Т. Парсонса, по мнению автора, является 
наиболее полным и емким, поскольку оно 
включает два важных аспекта социализа-
ции личности: интеграцию личности в об-
щество посредством социальных институтов 
и самореализацию личности посредством 
усвоения социальных ролей. Ученый также 
стоял у истоков изучения процесса право-
вой социализации личности, он выявил, как 
именно правовые нормы влияют на инди-
вида, социальные группы и общество в це-
лом [16]. Т. Парсонс отмечал, что право, вы-
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полняя функцию социализации, склоняет 
индивидов, социальные группы и общество в 
целом к определенным формам поведения и 
к взаимодействию друг с другом. Начало ис-
следования этой проблемы в отечественной 
науке было положено в последней четверти 
XX века правоведами М. Ф. Орзихом и 
С. С. Алексеевым [10, с. 13; 1, с. 221]. К совре-
менным отечественным ученым, которые 
изучают процесс правовой социализации, его 
этапы, институты, механизмы можно отнести 
В. В. Глазырина, Ю. И. Гревцову, В. Н. Гуляи-
хина, В. П. Казимирчука, В. Н. Кудрявцева, 
Е. А. Певцову, О. А. Попандопуло, И. А. Про-
тасову, П. С. Самыгина, В. М. Сырых. 

По мнению коллектива авторов 
П. С. Самыгина, Ю. И. Исаковой, И. В. Печ-
курова, правовая социализация предпола-
гает непосредственное восприятие лично-
стью реалий правовой жизни, на основе ко-
торого происходит формирование опреде-
ленного ценностного отношения к праву, 
влияющего, в свою очередь, на характер 
правового поведения. В рамках первичной 
правовой социализации авторы выделили 
два этапа. На первом этапе личность адап-
тируется к правовой системе, существую-
щим в обществе правовым нормам; второй 
этап заключается в целенаправленной дея-
тельности человека в тех сферах обще-
ственной жизни, которые регулируются 
нормами права. На этом этапе личность 
определяет предпочтительные для себя 
формы правового поведения, находящие 
отражение в ее правовой активности, кото-
рая в свою очередь является своеобразным 
итогом процесса правовой социализации 
личности [11, с. 13]. 

В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов, В. М. Сы-
рых под правовой социализацией понимают 
замену правомерного поведения по принуж-
дению правомерным поведением, обуслов-
ленным личностными особенностями [14]. 
Исследователи отмечают, что основу право-
вой социализации составляют: усвоение норм 
права и занятие определенной позиции по 
отношению к этим нормам, оценка непосред-
ственной реализации норм в юридической 
практике, выработка отношения к правовым 
институтам и учреждениям; усвоение право-
вой идеологии как системного, научно обос-
нованного отражения правовой действитель-
ности в идеях, понятиях и принципах.  

Таким образом, под правовой социали-
зацией понимается процесс усвоения инди-
видом правовых норм, ценности права и 
превращение их в нормы (модели) своего 
правового поведения.  

Основываясь на данном определении, в 
правовой социализации личности можно 
выделить следующие компоненты: 

 когнитивный (знание норм и 

институтов права); 

 аксиологический (ценностное 
отношение к праву, являющееся внутренним 
основанием выбора целей и средств 
правовой деятельности); 

 деятельностный (правовое поведение, 
выражающееся в правовой деятельности и 
активном включении в правовую среду). 

В трудах отечественных и зарубежных 
исследователей нет единого подхода к по-
ниманию возрастных границ этапов право-
вой социализации личности и критериев их 
выделения. По мнению автора, при разгра-
ничении этапов правовой социализации 
целесообразно исходить из социальных 
норм конкретного общества. То есть, говоря 
о правовой социализации личности в рос-
сийском обществе, необходимо опираться 
на ее правовой статус — юридически за-
крепленное положение личности в государ-
стве и обществе.  

Таким образом, началом первичной 
правовой социализации личности является 
момент рождения (0 лет), а окончанием — 
наступление совершеннолетия (18 лет). 
Начало правовой социализации с момента 
рождения объясняется возникновением 
правоспособности (способность иметь права 
и нести обязанности), на которой, безуслов-
но, базируется правовой статус личности. 

С наступлением совершеннолетия 
(18 лет) гражданин может самостоятельно в 
полном объеме осуществлять свои права и 
обязанности, приобретая дееспособность в 
полном объеме (способность своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их) [7; 5].  

В отличие от правоспособности, дееспо-
собность предполагает осознанность и пра-
вильную оценку человеком своих действий, 
что, в свою очередь, зависит от психической 
зрелости, которая обусловлена возрастом и 
психическим здоровьем человека. При этом 
российское законодательство исходит из то-
го, что именно с восемнадцатилетнего воз-
раста человек достигает психической зрело-
сти и приобретает тот жизненный опыт, ко-
торый позволяет психически здоровому че-
ловеку правильно понимать (осознавать) и 
регулировать свои действия. Для этой воз-
растной границы помимо наступления дее-
способности необходимо отметить и окон-
чание требования обязательности получе-
ния среднего общего образования [9]. Эта 
норма имеет особое значение примени-
тельно к правовой социализации личности, 
поскольку образовательная организация 
является одним из главенствующих инсти-
тутов правовой социализации личности. 
Кроме существенных изменений в своем 
правовом статусе совершеннолетний граж-
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данин в современном российском обществе 
обретает некий статус взрослости, обуслов-
ленный вступлением во взрослую, самосто-
ятельную жизнь.  

Суммируя вышесказанное, началом 
первичной правовой социализации лично-
сти определим момент рождения (0 лет), а 
окончанием — наступление совершенноле-
тия (18 лет). В границах первичной право-
вой социализации личности необходимо 
выделить ряд этапов, которые также долж-
ны соответствовать изменениям в правовом 
статусе личности с достижением опреде-
ленного возраста. Эти изменения, как отме-
чалось выше, законодатель базирует на 
психофизическом взрослении человека.  

Достижение шестилетнего возраста 
привносит первые существенные измене-
ния в правовой статус личности: гражданин 
приобретает дееспособность малолетнего. 
Этот статус наделяет несовершеннолетнего 
правом совершения мелких бытовых сде-
лок, сделок, направленных на безвозмезд-
ное получение выгоды и сделок по распо-
ряжению средствами, предоставленными 
законным представителем [5]. Также ше-
стилетний возраст обозначен в ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», со-
гласно которому получение начального об-
щего образования в образовательных орга-
низациях начинается по достижении деть-
ми возраста шести лет и шести месяцев [9]. 
Еще чешский педагог Я. А. Коменский в 
своем труде «Великая дидактика» для детей 
до шести лет предлагал материнскую шко-
лу, под которой он разумеет дошкольное 
воспитание под руководством родителей. 
Начиная с шестилетнего возраста, считал 
Я. А. Коменский, обязательно поступление в 
школу родного языка (народную школу) [6].  

Следующим, имеющим особое значение 
для правового статуса личности, является 
четырнадцатилетний возраст. Во-первых, 
этот возраст означает наступление дееспо-
собности несовершеннолетнего, предусмат-
ривающей расширение набора прав. Во-
вторых, все граждане по достижении 14-
летнего возраста обязаны иметь паспорт. В-
третьих, с 14 лет гражданин становится субъ-
ектом юридической ответственности. 

Таким образом, обоснованно выдели-
лись 3 этапа первичной правовой социали-
зации личности, которые можно обозна-
чить следующим образом:  

1) от 0 до 6 лет — начальная правовая 
социализация; 

2) от 6 до 14 лет — подростковая право-
вая социализация; 

3) от 14 до 18 лет — юношеская право-
вая социализация.  

Особенность начальной правовой соци-
ализации состоит в том, что она протекает 

неосознанно. Индивид адаптируется к нор-
мам права, не понимая их сущности и зна-
чения. Адаптация происходит в большей 
степени стихийно с помощью микросоциу-
ма, в котором находится ребенок: он осваи-
вает нормы, ценности и стиль мышления, 
которые видит в семье и ближайшем окру-
жении. С помощью игр, воспитательных бе-
сед, чтения детской литературы ребенок 
получает первые сведения о праве и госу-
дарстве (знакомство с гербом и флагом), о 
субъектах права и некоторых видах сделок 
(купля-продажа), о конкретных нормах 
права (правила дорожного движения). 
Важно отметить, что уже на первом этапе 
правовой социализации существует воз-
можность формирования навыков противо-
правного поведения и негативного отноше-
ния к праву. Поэтому актуальным становит-
ся вопрос о возможности введения правово-
го образования не с начального общего об-
разования, а с дошкольного образования. 

Этап подростковой правовой социали-
зации знаменуется целенаправленным под-
ходом к этому процессу, обусловленным по-
ступлением ребенка в образовательную ор-
ганизацию. Однако, в силу возрастных осо-
бенностей, подростки в большей степени 
подвержены влиянию случайной правовой 
информации, они не всегда могут объек-
тивно оценить правовые явления. Поэтому 
большое значение на данном этапе имеет 
интенсивное влияние институтов правовой 
социализации личности. 

Юношеская правовая социализация ха-
рактеризуется стремлением оценить смысл 
и значение своих прав и обязанностей. На 
этом этапе нормы права воспринимаются 
не как средства деятельности, а как направ-
ления для различных видов деятельности, в 
том числе саморазвития, самореализации. 

В результате исследования заявленной 
проблемы следует отметить ряд выводов. 
Правовая социализация, являясь частью 
общей социализации личности, представ-
ляет собой процесс усвоения индивидом 
правовых норм (когнитивный компонент), 
ценности права (аксиологический компо-
нент) и превращение их в нормы (модели) 
своего правового поведения (деятельност-
ный компонент). В процессе правовой со-
циализации личность проходит через ряд 
этапов, сменяющих друг друга по наступле-
нию определенного возраста личности, свя-
занного с изменением ее правового статуса. 
Именно правовое положение личности в 
обществе и государстве, обусловленное ее 
правовым статусом, играют главенствую-
щую роль при определении границ этапов 
правовой социализации. Важно отметить, 
что изменение правового статуса личности, 
основанное на достижении определенного 
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возраста, законодатель связывает с психо-
физическим взрослением личности. Что в 
данном случае указывает на связь права, 

педагогики и психологии как ведущих от-
раслей научного знания в исследовании 
процесса правовой социализации личности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ США 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольные образовательные учреждения; дошкольники; образовательные 
программы; зарубежный опыт. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности реализации образовательных программ в 
дошкольных учреждениях США. Автор обосновывает актуальность исследования процессами, про-
исходящими в отечественном образовании, а именно поисками путей повышения его эффективно-
сти. В этой связи зарубежный опыт (в частности США) может быть полезен при определении со-
держания программ дошкольного образования. В статье рассматривается степень изученности те-
мы исследования и сделан вывод о том, что в настоящее время наблюдается недостаток научных ис-
следований, посвященных вопросам, которые освещены в статье.  
Автор рассматривает различные программы дошкольных учреждений на предмет возможного ис-
пользования накопленного педагогического опыта в России. В статье проанализированы особенно-
сти программ детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях в США, определены особен-
ности становления и развития содержания дошкольного образования. Также в статье изучается во-
прос о возможности и направлениях использования педагогического опыта, накопленного в США, в 
практике отечественного дошкольного образования. 
В статье указывается, что дошкольное образование в США носит многовариантный характер. Роди-
тели дошкольников по своему усмотрению вправе выбирать ту программу, которая больше подхо-
дит их ребенку. Все программы в дошкольных учреждениях США имеют целью подготовить ребен-
ка к обучению в школе. В практике дошкольного образования большое внимание уделяется общему 
развитию личности ребенка, что находит отражение в соответствующих программах. Автором ука-
зывается, что в программах дошкольного образования в качестве методов работы с детьми широко 
используются возможности игр, а также стимульный материал. Дошкольное образование носит ин-
клюзивный характер, что может быть использовано в отечественных условиях. 
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SPECIFIC FEATURES OF REALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS  

IN U.S. PRESCHOOL INSTITUTIONS 

KEYWORDS: preschool educational establishments; preschooler; educational programs; foreign experience. 

ABSTRACT. The article discusses the specific features of implementation of educational programs in pre-
school institutions of the United States. The author substantiates the urgency of the given research by the 
processes occurring in the domestic education, specifically by the search for ways to improve its efficiency. In 
this regard, foreign experience (and of the United States in particular) may be useful in designing the content 
of preschool education programs. The article considers the degree to which the topic has been studied, and 
concludes that there is still considerable ambiguity with regard to the issues covered in the article. 
The author considers various programs of preschool institutions with the view of using the accumulated 
pedagogical experience in Russia. The article analyzes the specific features of education programs for chil-
dren in preschool institutions of the United States, and outlines the peculiarities of the formation and de-
velopment of the content of preschool education. The article also examines the possibility and areas of ap-
plication of the pedagogical experience gained in the United States in the practical work of Russian pre-
school education institutions. 
The article states that preschool education in the United States has many options and alternatives. The par-
ents of preschool children at their discretion have the right to choose the program that is most suitable for 
their child. All programs in preschool institutions in the United States are designed to prepare the child for 
schooling. In practical preschool education, much attention is paid to the general development of the person-
ality of children, which is reflected in the corresponding programs. The author points out that the programs of 
preschool education focus on the educational potential of games and various stimuli in the work with chil-
dren. Preschool education is inclusive, which can be also used in the Russian educational environment. 
 

овременная ситуация в сфере до-
школьного образования в России ха-

рактеризуется поисками путей совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. 
Данный поиск обусловливает возрастание 

интереса к педагогическому опыту, накоп-
ленному мировым сообществом. В связи с 
этим, определенную ценность представляет 
опыт реализации программ дошкольного 
образования, накопленный в США.  

С 
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Выбор американского опыта в качестве 
объекта педагогического исследования обу-
словлен рядом причин. Во-первых, в англо-
язычных странах (в том числе США), име-
ются давние традиции дошкольного обра-
зования. Во-вторых, в настоящее время в 
стране существует множество программ 
дошкольного образования (государствен-
ных, созданных научными организациями 
и практиками), которые представляют ин-
терес для изучения в плане возможного ис-
пользования отдельных элементов в рос-
сийской системе дошкольного образования. 

Обозначенные причины делают акту-
альным изучение и анализ содержания и 
технологий дошкольного образования, ис-
пользуемых в США. В связи с этим сформу-
лирована проблема исследования: каковы 
особенности реализации образовательных 
программ в дошкольных учреждениях США. 

Целью статьи является анализ особен-
ностей образовательных программ в до-
школьных учреждениях США. 

Общие вопросы развития дошкольного 
образования в США рассматривались в ра-
ботах Л. А. Парамоновой, С. П. Борисовой 
[5], М. Б. Воденниковой, Д. С. Сазоновой [3]. 

Отдельные аспекты развития дошколь-
ного образования в США рассматриваются в 
работах ряда отечественных авторов. Так, 
вопросы построения содержания дошколь-
ного образования одаренных детей рассмат-
риваются в работе Г. И. Поесковой [6]. Также 
необходимо отметить статью А. Е. Цукарзи, в 
которой сделана попытка анализа современ-
ных англоязычных программ речевого раз-
вития дошкольников [9]. 

Помимо этого в ходе исследования мы 
обращались к трудам зарубежных авторов. 
В частности, вопросы содержания обучения 
дошкольников рассматривались B. Raban, 
M. Brown, E. Care [14], D. Konza [13]. Имею-
щиеся зарубежные источники затрагивают 
лишь отдельные аспекты дошкольного об-
разования (например, особенности проек-
тирования программ развития речи, рече-
вого развития дошкольников, имеющих 
различные отклонения). 

Таким образом, зарубежными и отече-
ственными авторами изучались некоторые 
вопросы, связанные с реализацией образо-
вательных программ в дошкольных учре-
ждениях США. Однако на сегодняшний 
день ощущается недостаток комплексных 
исследований, в которых был бы обобщен 
опыт разработки содержания, технологий и 
деятельности дошкольных учреждений 
США на предмет возможного его использо-
вания в России. 

В рамках исследования была выдвинута 
гипотеза о том, что отдельные элементы 
образовательных программ, используемые 

в практике дошкольных учреждений США, 
могут быть использованы в России. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались следующие ме-
тоды: исторический и сравнительный ана-
лиз и синтез, анализ фактов, теоретическое 
обобщение и систематизация педагогиче-
ского опыта, изучение и анализ научной 
литературы, анализ нормативных докумен-
тов и программ дошкольного образования, 
используемых в США. 

Новизна исследования: в работе со-
держатся современные данные об органи-
зации, содержании дошкольного образова-
ния в США, ранее не освещавшиеся в отече-
ственной литературе. 

Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что его результа-
ты могут быть использованы в разработке 
программ дошкольных образовательных 
организаций в России. 

Американская система образования 
представляет собой образец динамичности, 
постоянной модернизации структуры, ко-
торая интегрирует все лучшее, что есть в 
мире в этой сфере. Образование помогло 
стране смягчить проблемы расовой дис-
криминации, преодолеть кризисы, безрабо-
тицу, бедность, улучшить положение инва-
лидов, национальных меньшинств, жен-
щин. Еще с 50-х годов в Америке существу-
ют курсы «подготовка к жизненной карье-
ре», концепции «подготовки учащихся к 
жизни», концепции личной безопасности, 
воспитание «грамотного потребителя», 
борьбы с употреблением наркотиков, поло-
вого воспитания [3]. 

Важно отметить, что интерес государ-
ства и общества к проблемам дошкольного 
образования сформировался в результате 
усложнившейся в США в 80-е годы эконо-
мической ситуации, когда женщина была 
вынуждена выйти раньше на работу, а так-
же сложившегося понимания необходимо-
сти развития детей дошкольного возраста в 
условиях организованной образовательной 
деятельности в американской науке и прак-
тике. Таким образом, возникла потребность 
в увеличении численности дошкольных 
учреждений в стране. С другой стороны, не-
достаточное внимание к дошкольной ступе-
ни объяснялось ранним школьным обучени-
ем (5–6 лет), считавшимся достаточным для 
всестороннего развития ребенка. Знаковым 
событием стал выход правительственного 
доклада «Нация в опасности. Необходимость 
реформ образования» (A Nation at Risk: the 
Imperative for Educational Reform, 1983), в ко-
тором подчеркивалась необходимость со-
вершенствования дошкольного образова-
ния для обеспечения более успешного обу-
чения ребенка в школе. 
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Наибольшее влияние на деятельность 
дошкольных учреждений США оказали идеи 
Дж. Дьюи, З. Фрейда и М. Монтессори. 
Большую значимость педагогическое насле-
дие Дж. Дьюи приобретает в связи с пробле-
мами адаптации личности в быстро меняю-
щемся мире, воспитанием самодисциплины. 
В начале XXI века, когда полифоническое 
мышление является наиболее адекватным 
ответом на глобализационные процессы, 
подходы Дж. Дьюи сохраняют релевантность 
и могут занять достойное место в современ-
ном педагогическом дискурсе [5, c. 45]. 

На сегодняшний день в системе до-
школьного образования США существуют 
шесть ведущих программ дошкольного об-
разования: Монтессори, Вальдорф, Реджо-
Эмилиа, Хай Скоуп (High Scope), Бэнк Стрит. 

Метод Марии Монтессори, появивший-
ся изначально в Италии, здесь поистине об-
рел вторую родину. Ее концепция основана 
на том, что главным побуждающим мотивом 
всех действий ребенка является природное, 
инстинктивное стремление развиваться.  

Мария Монтессори разработала систе-
му дидактических материалов, которая вку-
пе с современными дополнениями, вроде 
электрического утюга, состоит сейчас из пя-
ти тысяч различных пособий. Практика по-
казывает, что пособия настолько гениально 
разработаны (может быть, действительно 
«вдохновлены свыше?»), что дети готовы 
часами заниматься с ними, не отвлекаясь 
ни на что. «Шумную комнату» часто посе-
щают только в адаптационный период. Как 
показывает практика: то, чему ребенок 
научился по методу Монтессори, он делает 
очень качественно, с пониманием глубин-
ной сути процесса. Недостатком метода 
считают то, что его очень трудно повторить.  

Что касается Вальдорфского детского 
сада, он впервые был создан австрийским 
писателем Рудольфом Штайнером в Штут-
гарте (Германия) в 1919 году. Согласно его 
основателю, человек состоит из трех аспек-
тов — духа, души и тела. 

Таким образом, Вальдорфские до-
школьные учреждения стремятся воспиты-
вать дух ребенка, его душу и тело, а также 
сосредоточиться на интересах ребенка. Он 
включает в себя творческое, практическое 
групповое обучение, в отличие от детских 
садов Монтессори, с акцентом на ритмиче-
ское повторение в благоприятной среде.  

Детям рекомендуется заниматься твор-
ческой свободной игрой, а не смотреть теле-
визор и видео и играть в компьютерные иг-
ры, потому что эти действия мешают ис-
пользовать все пять чувств для поглощения 
и активного участия в жизни. Такой подход 
направлен на формирование сильного внут-
реннего энтузиазма к обучению и развитию 

врожденных способностей и талантов детей.  
Сады Реджио-Эмилия (название проис-

ходит от одноименного итальянского горо-
да, где зародилась педагогическая система) 
направлены на поощрение исследователь-
ской деятельности и акцентируют внимание 
на важности сообщества и самовыражения. 
В основу данной системы обучения поло-
жен проектный подход. Дети днями и меся-
цами исследуют части целого с разных сто-
рон — например, море познается через ис-
следование ракушки. 

Система базируется на таких постула-
тах, как контроль самого ребенка за своим 
обучением и развитием, получение новых 
знаний с помощью исследования предметов 
и перемещения их в пространстве, множе-
ство путей самореализации ребенка (музы-
ка, конструирование, рисование, рассказы-
вание историй) [8]. 

Детские сады Реджо-Эмилиа отличают-
ся и своим оригинальным дизайном. Они 
максимально далеки по внешнему виду от 
того, что предстает перед глазами при словах 
«дошкольное учреждение». Скорее, это теп-
лый гостеприимный дом со всеми его запа-
хами и звуками, смешными картинками и 
коллажами на стенах. Воспитатели в таких 
садах являются не старшими наставниками, 
а соавторами и сотворцами, они постоянно 
учатся вместе с детьми, а порою — и у детей. 

Программа Хай Скоуп (High Scope) ис-
пользует тщательно разработанный подход 
активного обучения участников. Дети актив-
но учатся, имея практический опыт общения 
с окружающими, и обучение поддерживает-
ся через последовательные ежедневные про-
цедуры и хорошо организованные классы. 
Хай Скоуп (High Scope) имеет академиче-
ский уклон с преподаванием основных 
предметов: математики, чтения и науки. Это 
учебная программа «совместного контроля», 
в которой взрослые и дети учатся вместе. Как 
и в системе Монтессори, основное убеждение 
состоит в том, что дети учатся лучше всего, 
преследуя свои личные цели и интересы. 
Она основана на прошлых и текущих иссле-
дованиях в области развития детей [8]. 

Программа Хай Скоуп (High Scope) хо-
рошо подойдет любому ребенку, который 
нуждается в индивидуальном внимании. 
Первоначально она была создана для го-
родских детей из групп риска и успешно ис-
пользуется в сочетании с программой Хэд 
Старт (Head Start) правительства. Сегодня 
она широко используется в различных до-
школьных учреждениях. Также данная про-
грамма эффективна для детей с задержка-
ми развития и нарушениями способности к 
обучению, поскольку адаптирована к инди-
видуальному уровню и темпу развития 
каждого ребенка. 
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Бэнк Стрит (Bank Street) основывается на 
философии образования Джона Дьюи. До-
школьные учреждения, работающие по про-
грамме Бэнк Стрит (Bank Street), фокусиру-
ются на психическом, социальном, эмоцио-
нальном и физическом развитии ребенка. Ре-
бенок является активным участником и полу-
чает знания о мире через опыт. Учащиеся 
устанавливают темп обучения, а учитель слу-
жит проводником. В сравнении с обучением, 
ориентированным на игровую деятельность, 
подход Бэнк Стрит направлен на обучение 
через практическую деятельность, такую как 
головоломки, драматическую игру. 

Рассмотрим кооперативный детский сад 
Пэарент Ко-Опс (Parent Co-Ops). Родители 
активно участвуют в обучении своих малы-
шей на ежедневной основе и тесно сотрудни-
чают с классными педагогами. Этот практи-
ческий подход позволяет родителям и детям 
учиться вместе в воспитательной среде с ак-
центом на обучении дошкольников, сотруд-
ничать и разрешать конфликты. Родители 
участвуют в деловой деятельности детского 
сада, выступая в совете директоров. Коопера-
тивы предназначены не для всех из-за ответ-
ственности и временных обязательств. 

Однако сотни независимых дошколь-
ных учреждений и детских садов по всей 
стране не следуют ни одному из предыду-
щих подходов, а смешивают и сопоставляют 
различные элементы, чтобы сформировать 
свою собственную программу. Например, 
деятельность и учебные программы, осно-
ванные на работах Жана Пиаже, швейцар-
ского первопроходца развития образова-
ния, также популярны, как и школы, смо-
делированные после чрезвычайно успеш-
ных дошкольных учреждений в Реджо 

Эмилия (город в Италии). 
Таким образом, в США в настоящее 

время отсутствует единая система дошколь-
ного образования. В стране функционирует 
множество дошкольных учреждений со 
своими программами. Другой особенностью 
дошкольного образования в США можно 
назвать его вариативность. Родители имеют 
возможность выбора программы для своего 
ребенка. Более того, они вправе менять про-
грамму по своему усмотрению. Например, 
утром ребенок посещает занятия по одной 
программе, а вечером он может заниматься 
уже по другой.  

Также дошкольное образование в США 
характеризуется инклюзивной направлен-
ностью. Практически во всех дошкольных 
учреждениях дети с ограниченными воз-
можностями здоровья занимаются вместе с 
остальными детьми. В программах до-
школьных учреждений предусмотрено ис-
пользование возможностей игры для разви-
тия ребенка. Занятия с детьми проводятся с 
использованием стимульного материала 
(например, в программах, в основу которых 
положены идеи М. Монтессори). 

В заключение следует подчеркнуть, что 
программы дошкольного воспитания и обу-
чения ставят своей целью подготовку детей 
к начальной школе. Они разнообразны, 
гибки и демократичны по содержанию, 
нацелены на обучение самостоятельности, 
инициативности, на развитие навыков вза-
имного общения. 

Мы полагаем, что в отечественных 
условиях может быть использован опыт ор-
ганизации инклюзивного дошкольного об-
разования, накопленный в США. 
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АННОТАЦИЯ. Анализируя проблему диагностики и измерения управленческих способностей педа-
гогических кадров, авторы отмечают, что традиционная технология диагностики и оценки оказы-
вается громоздкой, многоступенчатой, затратной по времени, а методы не всегда отличаются эко-
логической валидностью. Кроме того, часто за рамками диагностики остаются вопросы благона-
дежности, такие, например, как склонность к девиантному и асоциальному поведению; склонность 
к криминальным деяниям различной мотивации и прогнозирование этой мотивации. Не менее 
остро стоят задачи выявления лиц с паразитическим стилем поведения, работников, обслуживаю-
щих интересы третьей стороны. Злободневной остается проблема коррумпированности и готовно-
сти к коррупционному поведению, а также проблема аддиктивных форм поведения или проблема 
«утечки» кадров и процессов командообразования. Откликаясь на обозначенную проблематику, ав-
торы статьи представляют вниманию читателей краткие сведения о своей новой психодиагностиче-
ской методике — системе «БУК-МИФ», разработанной в ходе специализированных исследований, 
построенной на принципе модульно-интегральной схемы. Каждый из восьми модулей системы спо-
собен решать самостоятельные диагностические задачи, которые последовательно раскрываются и 
объясняются в описании. Объединение модулей посредством интегрирующего математического 
моделирования привело к созданию принципиально новой психодиагностической системы. В ста-
тье раскрываются возможности системы, сведения о ее валидности и надежности, сфере примене-
ния, практико-ориентированных принципах построения системы, принципах обработки данных и 
получения результатов. Описывается очередность проводимых авторами исследований, раскрыва-
ющая этапы создания новой психодиагностической системы. Статья завершается краткой иллю-
страцией части итогового протокола работы с системой «БУК». 
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A NEW PROJECTIVE INTEGRAL-MODULAR DIAGNOSTIC SYSTEM «BUK-MIF V.7.2»: 

BRIEF GUIDE TO PSYCHOMETRIC TESTS 
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ABSTRACT. Analyzing the problem of diagnostics and measurement of management skills of pedagogues, the 
authors note that the traditional technology of diagnostics and assessment is bulky, multistage, time-
consuming and not always ecologically valid. To crown it all, many issues of reliability, such as a propensity 
for deviant and asocial behavior, addictive forms of behavior, criminal behavior with different motivation and 
prediction of this motivation still remain outside the scope of diagnostics. Not less important are the tasks of 
revealing persons with a parasitic type of behavior and working for the benefit of a third party. The problems 
of corruption and readiness for corrupt behavior, as well as the issues of additive forms of behavior and brain 
and managerial staff leak are also urgent. To address the abovementioned issues, the authors present a brief 
guide to their new psychometric test — «BUK-MIF V.7.2» — worked out in the course of specialized research, 
and based on the principle of a integral-modular scheme. Each of the eight system modules is capable to solve 
independent diagnostic problems which are presented and explained in the guide one after another. Combi-
nation of these modules by means of integrating mathematical modeling has lead to the creation of a princi-
pally new psychodiagnostic system. The article describes the system’s capacity, provides information about its 
validity and reliability, practice-oriented principles of design, and principles of data procession and results 
output. It outlines the order of research activities undertaken by the authors that reflects the stages of crea-
tion of the new psychodiagnostic system. The article is concluded with a brief illustration of a part of the final 
system operation protocol. 
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 условиях реформирования системы 
образования, все больше внимания 

уделяется тому, что работа педагога тесно 
связана как с организаторской, так и с 
управленческой деятельностью. Изучаются 
знания педагогов о науке управления [11], с 
одной стороны, и эффективность самих пе-
дагогов в управленческой деятельности, с 
другой [8; 9; 10]. В связи с этим становится 
актуальным вопрос о поиске диагностиче-
ского инструмента для измерения управ-
ленческих способностей педагогов [12].  

В целом факторы оценки кандидатов 
или сотрудников можно условно сформиро-
вать в четыре основных блока:  

– профессиональной компетентности и 
профессиональных знаний; 

– интеллектуальных, когнитивных спо-
собностей; 

– личностных качеств; 
– проявлений свойств нервной систе-

мы, таких как: саморегуляция, стрессо-
устойчивость и др. 

Объем используемых для этого методик 
определяется поставленными задачами и 
глубиной исследования. Как правило, 
«полная» процедура диагностики громозд-
ка, многоступенчата, утомительна и требует 
различных диагностических, не всегда эко-
логически валидных, инструментов. 

Кроме того, за рамками таких исследо-
ваний остаются вопросы оценки работника 
в широком диапазоне проблем благона-
дежности. К наиболее существенным фак-
торам данной проблемы, на наш взгляд, от-
носятся: склонность к девиантному и асо-
циальному поведению; склонность к кри-
минальным деяниям с различной мотива-
ционной природой (например, недоволь-
ство заработной платой, благоприятность 
складывающихся обстоятельств, миними-
зация контроля или разоблачения, заведо-
мо высокая результативность криминаль-
ного способа удовлетворения потребностей, 
шантаж, психологическое давление и т. д.). 
Не менее важным представляется выявле-
ние лиц с манипулятивным стилем руко-
водства, обслуживающих собственные ко-
рыстные интересы; выявление лиц с пара-
зитически-иждивенческим стилем поведе-
ния; выявление работников, обслуживаю-
щих интересы третьей стороны [1; 4]; про-
блема «утечки» кадров; проблема коррум-
пированности и готовности к коррупцион-
ному поведению; проблемные аспекты ко-
мандообразования; проблема аддиктивных 
форм поведения.  

До настоящего времени в арсенале кад-
ровых служб отсутствовали валидные мето-
дики, позволяющие выявлять эти факторы 
риска. 

В данной публикации мы представляем 
новый, разработанный нами инструмент, 
отчасти решающий перечисленные выше 
проблемы — проективная психодиагности-
ческая система «БУК-МИФ v.7.2» (диагно-
стика Благонадежности Управленческих 
Кадров на основе Модульной Интегриру-
ющей Факторизации данных, версия 7.2.). 

Структурные компоненты системы 
«БУК-МИФ v.7.2», ее назначение  

и возможности 

В основе системы «БУК-МИФ» лежит 
ранее созданная проективная психодиагно-
стическая методика «ГАЛС-2005 [15], кото-
рая, получив развитие в 18-ти модификаци-
ях, в ходе серий специально организован-
ных полевых исследований и испытаний, 
постоянно дополнялась новыми структур-
ными компонентами. Последняя модифи-
кация — «ГАЛС-2005 v.18.2 ИНКОМ» — 
трансформировалась в комплексную инте-
грально-модульную диагностическую си-
стему «БУК-МИФ v.7.2» на базе приложе-
ния Excel. Как интегральная система она 
содержит следующие модули, созданные в 
различное время. 

1. Модуль «Общий психологический 
портрет» (ОПП). Отражает различные пси-
хологические симптомокомплексы личност-
ных свойств и тестовые синдромы, получен-
ные посредством сравнительных исследова-
ний, регрессионного, кластерного, диспер-
сионного и корреляционного анализа. 

Производные от него модули 2, 3, 4 по-
лучены посредством сравнительных иссле-
дований, регрессионного, дисперсионного и 
факторного анализа. 

2. Модуль «Самоконтроль поведения» 
(СП). Позволяет оценить силу механизмов 
самоконтроля и регуляции поведения, от-
ражает различные симптомокомплексы 
произвольной и непроизвольной регуляции 
поведения, его импульсивности.  

3. Модуль «Аддиктивность» (АП). Поз-
воляет определять вероятность развития 
или наличия аддиктивных форм поведения. 
Отражает тестовые синдромы 9 разновид-
ностей аддиктивного поведения и психоло-
гические симптомокомплексы аддиктивной 
индивидуальности. 

4. Модуль «Криминальность» (КП). От-
ражает тестовые синдромы и психологиче-
ские симптомокомплексы свойств девиант-
ной, асоциальной и криминальной индиви-
дуальности. 

5. Модуль «Коррупционность» (ИКС) — 
отражает психологические коррупционные 
симптомокомплексы. Получен на основе 
факторизации данных диагностики уста-
новленных следствием коррупционеров. 

В 
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Модуль отражает в математической фак-
торной модели различные стороны инди-
видуальности коррупционера или лица, го-
тового к реализации коррупционного пове-
дения. За счет автоматизированной проце-
дуры получения индивидуальных фактор-
ных оценок через Z-преобразование позво-
ляет получить позиции любого нового че-
ловека в рамках факторной модели, коли-
чественно оценить выраженность готовно-
сти к коррупционному поведению и спро-
гнозировать мотивацию коррупционного 
поведения. 

6. Модуль «Командная работа» (СКР) 
отражает симптомокомплекс командной 
работы. Получен на основе факторизации 
данных диагностики представителей спло-
ченных и разобщенных трудовых и спор-
тивных коллективов. Отражает в математи-
ческой факторной модели различные сто-
роны индивидуальности «командного иг-
рока» и «оппозиционера». За счет автома-
тизированной процедуры получения инди-
видуальных факторных оценок через Z-
преобразование позволяет получить пози-
ции любого нового человека в рамках фак-
торной модели, что помогает определить 
стратегию поведения личности в команде, 
позиционирование в рамках командной ра-
боты и проблемные области. 

7. Модуль позиционирования личности 

в социокультурной среде — «Метафакторы 
культуры» (МК). Получен на основе факто-
ризации данных комплексного сравнитель-
ного исследования аддиктивной и неаддик-
тивной индивидуальности. Отражает раз-
личные личностные диспозиции по отно-
шению к социальной среде и степень инте-
риоризированности определенных соци-
альных регуляторов поведения. За счет ав-
томатизированной процедуры получения 
индивидуальных факторных оценок через 
Z-преобразование позволяет получить по-
зиции любого нового человека в рамках 
факторной модели, увидеть проблемные 
области взаимодействия личности с социо-
культурной средой. 

8. Модуль «Профессионально важных 
качеств управленца» (ПВКУ). Представляет 
собой факторную модель, выделенную из 
всех переменных перечисленных выше мо-
дулей. Благодаря процедурам математиче-
ского моделирования, позволяет предста-
вить весь спектр психологических диспози-
ций управленца и организатора. 

Разработанная система предназначена 
для экспресс-диагностики широкого спек-
тра качеств и особенностей индивидуально-
сти человека. Для удобства представим их в 
табличной форме (см. табл. 1). 

 

 
 

Таблица 1 
Переменные диагностируемые с помощью системы «БУК-МИФ v.7.2» 

 

Измеряемая переменная 
Переменные 

входят в модуль 

1. Особенности саморегуляции поведения. 
2. Стрессовая и фрустрационная устойчивость. 
3. Оценка когнитивной регуляции деятельности. 
4. Оценка особенностей коммуникативной сферы. 
5. Оценка управленческих способностей. 
6. Оценка способностей к работе в команде. 
7. Оценка благонадежности личности. 

«ПВКУ» 

1. Степень интегрированности личности в социокультурную среду. 
2. Отношение личности к социокультурной среде и социальному давлению. 
3. Диагностика форм социальной адаптации личности. 
4. Определение степени личностной и социальной зрелости. 
5. Диагностика характера межличностных отношений. 
6. Диагностика специфики интеллектуальной деятельности. 
7. Диагностика направленности социальных отношений. 
8. Диагностика личностной позиции. 
9. Диагностика личностной устойчивости. 
10. Диагностика способов регуляции поведения. 
11. Диагностика интенсивности профессиональной активности. 
12. Прогнозирование поведения в стрессовых ситуациях. 
13. Выявление специфики положения личности в группе. 
14. Определение ведущего стиля жизни. 

«ОПП» 
«СП» 
«АП» 
«КП» 
«СКР» 
«МК» 

1. Выявление криминальности личности и склонности к различным формам противо-
правных действий. 
2. Диагностика различных форм зависимостей или склонности к ним. 
3. Выявление готовности к коррупционному поведению. 
4. Определение степени просоциальности (асоциальности) личности. 

«КП» 
«АП» 

«ИКС» 
«МК» 
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Процедура тестирования, получение 
данных и представление результатов 

Как и в методике «ГАЛС-2005 v.18.2 ИН-
КОМ», в системе «БУК-МИФ» данные диа-
гностики получаются посредством специаль-
ного психографологического анализа образца 
почерка с последующим многомерным авто-
матическим математико-статистическим 
анализом данных. Для их получения необхо-
дим фрагмент рукописного текста любого со-
держания, в объеме не менее 4–6 строк, с 
подписью интересующего лица. Иных све-
дений не требуется. Для анализа использу-
ются образцы почерка как на бумаге, так и 
их сканы или фотографии (с телефона). 

Для обработки почерка диагносту необ-
ходимо только заполнить в электронной 
таблице наличие графологических призна-
ков, а все дальнейшие расчеты по перечис-
ленным характеристикам индивидуально-
сти программа выполняет автоматически. 
Итоговое составление психологического 
портрета происходит вручную, так как ма-
шина не может различить тонких психоло-
гических оттенков человеческой натуры. 

Переменные, относящиеся к оценке 
управленческого потенциала (модуль «ПВКУ» 
(таблица 1)), автоматически отмечаются в ди-
хотомической шкале — позитивной или нега-
тивной представленности, что позволяет ви-
деть конкретные сильные или слабые стороны 
диагностируемого лица. На основе этого вы-
числяются результирующие квотиентные по-
казатели позитивных и негативных проявле-
ний индивидуальности. Величина квотиента 
указывает на выраженность (невыраженность) 
того или иного качества. Общий показатель 
выраженности управленческих качеств пред-
ставляется в виде среднего процентного зна-
чения по всем блокам управленческих качеств 
(«низкий», «пониженный», «средненорма-
тивный», «повышенный», «высокий»). 

Переменные модуля «Общего психоло-
гического портрета» (ОПП) представляются 
в виде графика с показателями выраженно-
сти личностных проявлений в стэнах (1–4 — 
сниженные показатели, 5–6 — средненор-
мативные показатели, 7–10 — повышенные 
показатели) и дополняются числовыми све-
дениями о наличии (отсутствии) специфич-
ных психодиагностических синдромов (все-
го — 60 дополнительных синдромов). Для 
составления психологического портрета 
разработана детализированная интерпре-
тация и варианты представления психоло-
гической характеристики [15]. 

Переменные модулей: «Самоконтроль 
поведения»; «Аддиктивность»; «Крими-
нальность»; «Коррупционность»; «Команд-
ная работа» и «Метафакторы культуры» — 
представляются в виде накопляемых частот 
выраженности соответствующих симптомо-

комплексов, с пороговыми значениями ве-
личин, обозначающими выраженность (не-
выраженность) соответствующего поведе-
ния [13; 14; 16; 19].  

Научно-методологические основания 
проективной психодиагностической 

системы «БУК-МИФ» 

В качестве первой теоретической осно-
вы для создания системы «БУК-МИФ» вы-
ступила концепция «интегральной индиви-
дуальности» Вольфа Мерлина [2; 7]. Эта 
концепция устраняет предметные, методо-
логические противоречия и ограничения, 
возникающие в рамках иных концепций 
индивидуальности человека между нейро-
психологическим, психофизиологическим, 
психодинамическим, личностным, и соци-
ально-психологическим уровнями индиви-
дуальности, поскольку изначально, по сво-
ему содержанию, уже рассматривает эти 
противоречия как естественные условия 
существования индивидуальности человека. 

В качестве второй теоретической основы 
для системы «БУК-МИФ» выступила кон-
цепция «Глубинных экзистенциальных по-
требностей» и «Родового бессознательного» 
Леопольда Зонди, согласно которой глубин-
ные потребности являются радикалами про-
явлений индивидуальности; отвечают прин-
ципам системности, диалектической измен-
чивости и взаимодействия (полярность и 
комплементарность), переходу количествен-
ной напряженности в качественно новые 
фенотипические проявления. Другими сло-
вами, между психическим и его фенотипиче-
скими проявлениями лежит не абстрактный 
феномен бессознательного, а объективизи-
руемые и количественно-качественно изме-
ряемые потребности [22].  

В качестве практической методологии, 
положенной в основу системы «БУК-МИФ», 
взят метод диагностики индивидуальности, 
разработанный Альбертом Хьюзом [21]. Со-
гласно А. Хьюзу, поведение человека пред-
ставляет собой результат диалектической 
борьбы его глубинных потребностей. Акт 
письма понимается как внешнее проявление 
этой диалектической борьбы глубинных по-
требностей человека, которая проявляется в 
физическом и физиологическом акте письма 
и фиксируется в почерке. Таким образом, 
почерк выступает как отражение и способ 
регистрации борьбы потребностей, как про-
явление индивидуальности человека, выра-
жающей диалектическое единство его инди-
видных и личностных свойств [3; 21]. 

При обосновании криминологических 
возможностей системы «БУК-МИФ» исполь-
зовался мотивационно-смысловой подход к 
анализу психологии криминальной и девиа-
нтной личности, разработанный А. И. Лож-
киным [6]. Эффективность системы в выяв-
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лении криминальных, асоциальных, девиа-
нтных и неблагонадежных лиц также под-
тверждена специально проведенными ис-
следованиями [13; 14; 15; 16]. 

Возможности системы «БУК-МИФ» в 
области прогноза и диагностики зависимо-
го поведения обоснованы концепцией базо-
вых психологических компонентов зависи-
мого поведения в структуре интегральной 
индивидуальности человека, разработанной 
А. В. Смирновым [17; 19]. 

Основные  
практико-ориентированные  

принципы системы «БУК-МИФ v.7.2» 

Принцип адаптационной доми-
нанты. Смена акцента с поиска «правиль-
ного кандидата» или «хорошего» работника 
на обнаружение и выявление работников 
или кандидатов с выраженными асоциаль-
ными и профессионально негативными про-
явлениями индивидуальности с последую-
щим прекращением любого взаимодействия 
с ними — «Не годные». Выявление «Условно 
годных», в отношении которых, после вы-
полнения рекомендаций, должны прини-
маться решения о продолжении или пре-
кращении работы с ними. «Условно годные» 
могут представлять своеобразный кадровый 
резерв организации. По желанию руковод-
ства в отношении них может быть принято 
решение о проведении повторной проверки. 
«Годные» — работники, проверка которых 
по системе «БУК-МИФ» дает однозначный 
показатель об их пригодности к управленче-
ской деятельности и их благонадежности. 

Возможность прогнозирования 
поведения. Система способна дать про-
гноз поведения и профессиональной дея-
тельности работника в различных ситуаци-
ях и предоставляет информацию по взаим-
но проверяемым позициям. 

Принцип коррекции решений. Си-
стема позволяет видеть одновременно сла-
бые и сильные стороны профессиональной 
подготовки и психологических состояний 
работника, давая тем самым возможность 
корректировать кадровые решения. 

Принцип экономичности. Система 
полностью заменяет традиционные наборы 
тестов для диагностики личностных и про-
фессиональных качеств. Она позволяет од-
новременно диагностировать как личност-
ные, так и профессионально важные каче-
ства работников. Система обеспечивает 
экономичное и быстрое с точки зрения 
средств, усилий и времени получение ин-
формации о кандидате или работнике. Ме-
тодика не требует организации специаль-
ных условий для работы с кандидатом и 
даже непосредственного контакта с ним. 

Принцип экологической надежно-
сти. Диагностический инструментарий си-

стемы «БУК-МИФ» предполагает проектив-
ную технику, а не технику опроса, имеющего 
низкую экологическую валидность. Работ-
ник или кандидат может ничего не сообщать 
о себе. Система устойчива как к помехам, так 
и к преднамеренному противодействию. 

Сведения о надежности и валидности 
проективной диагностической  

системы «БУК-МИФ v.7.2» 

Использование теоретических, эмпири-
ческих и математико-статистических мето-
дов анализа информации (сравнительно-
аналитический, индуктивный, дедуктивный 
методы; методы психодиагностики; пара-
метрические и непараметрические методы 
сравнения средних величин; корреляцион-
ный, регрессионный, дисперсионный, кла-
стерный и факторный виды анализа, метод 
логических и регрессионных уравнений), а 
также методов экспертной и эмпирической 
валидизации позволило определить надеж-
ность и различные виды валидности как 
всей диагностической системы «БУК-МИФ», 
так и ее отдельных модулей (см. табл. 2 и 3). 

Работа по модулю «Аддиктивность» 
проводилась в период с декабря 2009 года 
по апрель 2014 года на 11 выборках испыту-
емых общей численностью 660 человек. 

Работа по модулю «Общий психологи-
ческий портрет» проводилась в период с 
апреля 2014 года по октябрь 2016 года на 28 
выборках испытуемых общей численностью 
3330 человек. 

Работа по модулю «Саморегуляция пове-
дения» проводилась в период с октября 2016 
года по январь 2017 года на 15 выборках ис-
пытуемых общей численностью 570 человек. 

Работа по модулю «Криминальность» 
проводилась в период январь — сентябрь 
2017 года на 13 выборках испытуемых об-
щей численностью 190 человек. 

Работа по модулю «Коррупционность» 
проводилась в период с октября 2017 года 
по январь 2018 года на 3 выборках испыту-
емых общей численностью 444 человека. 

Работа по модулю «Командная работа» 
проводилась в период с февраля по май 
2018 года на 6 выборках испытуемых общей 
численностью 140 человек. 

Работа по модулю «Культурные метафак-
торы» и модулю «Профессионально важные 
качества управленца» проводилась в период 
января — августа 2018 года на 5-ти выборках 
испытуемых общей численностью 220 чело-
век и 8-ми выборках испытуемых общей чис-
ленностью 204 человека соответственно. 

Работа по окончательной стандартиза-
ции всей системы «БУК-МИФ» также прово-
дилась в период января — августа 2018 года. 
Отметим, что все выборки являются репре-
зентативными и компоновались случайным 
образом. Набор групп осуществлялся и пу-
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тем набора новых участников, и путем рота-
ции прежних испытуемых с добавлением 
новых участников, и компоновкой новых 
групп из прежних участников с применени-
ем генератора случайных чисел. В исследо-

вании принимали участия лица обоего пола 
в возрасте 16–75 лет различного социально-
го, профессионального, должностного и 
психиатрического статуса. Исследования по 
признаку пола не проводились. 

Таблица 2 
Показатели надежности, ошибок α и β отдельных блоков и всей системы  

«БУК-МИФ v.7.2» (усредненные показатели, полученные на разных выборках) 
 

Показатель Надежность α β 

Модуль «Общий психологический портрет» (ОПП) 0,92 0,04 0,04 
Модуль «Самоконтроль поведения» (СП) 0,90 0,05 0,05 

Модуль «Аддиктивность» (АП) 0,90 0,05 0,05 
Модуль «Криминальность» (КП) 0,90 0,05 0,05 

Модуль «Коррупционность» (ИКС) 0,89 0,01 0,10 
Модуль «Командная работа» (СКР) 0,86 0,08 0,06 

Модуль «Метафакторы культуры» (МК) 0,92 0,02 0,06 

Модуль «ПВК управленца» (ПВКУ) 0,94 0,01 0,05 
ОБЩИЙ УСРЕДНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 0,90 0,04 0,06 

 
Таблица 3 

Показатели различных видов валидности отдельных блоков и всей системы  
«БУК-МИФ v.7.2» (усредненные показатели, полученные на разных выборках) 

 

Показатель 
Содержатель-

ная 
Критериальная Конструктная 

Прогностиче-
ская 

Модуль (ОПП) 0,89 0,89 0,90 0,92 

Модуль (СП) 0,89 0,90 0,89 0,89 
Модуль (АП) 0,90 0,90 0,89 0,90 

Модуль (КП) 0,90 0,90 0,89 0,90 
Модуль (ИКС) 0,89 0,88 0,86 0,83 

Модуль (СКР) 0,86 0,86 0,86 0,83 
Модуль (МК) 0,92 0,91 0,86 0,88 

Модуль (ПВКУ) 0,89 0,90 0,87 0,89 
ОБЩИЙ УСРЕД-

НЕННЫЙ ПОКА-
ЗАТЕЛЬ 

0,89 0,89 0,88 0,89 

 
Система применима к лицам обоего по-

ла в возрастном диапазоне 18–75 лет, вне 
зависимости от рода занятий, профессио-
нальной деятельности или социальной 

страты и статуса. 
В заключении приводим некоторые 

фрагменты итоговых результатов диагно-
стики условного работника: ИВАНОВА И.И. 

 

1. МОДУЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

КРИТЕРИИ Позит. Негат. 

Психофизиологические механизмы саморегуляции поведения 0,00 1,00 

Соблюдение норм 1,00 0,00 

Когнитивный контроль поведения 0,00 1,00 

Личностная устойчивость 1,00 0,00 

Способы регуляции поведения 0,00 1,00 

Синдром предрасположенности к аддиктивному поведению 0,00 1,00 

Аддиктивные формы поведения 0,00 1,00 

СУММЫ 2,00 5,00 

КВОТИЕНТ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 0,40 
  

5. МОДУЛЬ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

КРИТЕРИИ Позит. Негат. 

Психофизиологические механизмы саморегуляции поведения 0,00 1,00 
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Позиция личности в социальной среде 1,00 0,00 

Отношение личности к социокультурной среде 1,00 1,00 

Стиль жизни 1,00 0,00 

Соблюдение норм 1,00 0,00 

Форма социальной адаптации личности 1,00 0,00 

Личностная зрелость 0,00 1,00 

Характер межличностных отношений 1,00 0,00 

Специфика когнитивного контроля поведения 0,00 1,00 

Аналитический интеллект 0,00 1,00 

Креативный интеллект 1,00 0,00 

Направленность социальных отношений 1,00 0,00 

Благонадежность 1,00 0,00 

Личностная позиция 1,00 0,00 

Личностная устойчивость 1,00 0,00 

Способы регуляции поведения 0,00 1,00 

СУММЫ 11,00 6,00 

КОЭФФИЦИЕНТ ДОМИНАНТНОСТИ 1,83 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

КРИТЕРИИ Коэфф. 

Саморегуляция поведения 0,40 

Стрессовая и фрустрационная устойчивость 2,00 

Когнитивная регуляция деятельности 2,33 

Коммуникативная сфера 2,25 

Управленческие способности 1,83 

Способность работать в команде 3,00 

Благонадежность 2,50 

Проявления индивидуальности и ПВК 1,88 

Средние значения 2,02 62,0 

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

62% 
0–50% НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

51–68% УСЛОВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

69–85% СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

86–100% ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  
Отмечается личностная незрелость. Инфантильно-потребительское и капризно-обидчивое отношение к окружа-
ющим в случае неполучения желаемого. 
Склонна к скрытым формам манипулирования и эксплуатации других в межличностных отношениях. 
Слабость механизмов когнитивной регуляции поведения. Рассудочные решения и суждения подвержены влия-
нию эмоций. 
Сниженная стрессоустойчивость. 
Склонность к излишнему критицизму, скрытой оппозиционности. Конфликтна. Всегда присутствует готовность к 
протестному и внезапному уходу. Внезапно рвет связи и отношения. 
Неустойчива. 
Отмечаются признаки интернет-зависимости. 
Потребительское отношение к социокультурной среде. 
Отмечается синдром готовности к коррупционному поведению. 
Своенравна. 

ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ: 
Умеет работать в ситуации неопределенности и дефицитарности ресурсов. 
Способна осуществлять управленческие функции. 
Умеет вести учет и контроль, систематизировать информацию, осуществлять учет и контроль. 
Умеет и может работать в команде. 
Умеет прогнозировать наступление проблемных ситуаций. 
Умеет принять экстренное решение. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социализация молодежи; социальная эволюция; деятельностный подход; со-
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена ретроспективе точек зрения на проблему социализации различных 
зарубежных ученых, представлены основные идеи концепций социализации. Обозначены механизмы 
социализации, теории психоанализа, социального действия и социальных систем, когнитивного раз-
вития, экологическая теория. Рассмотрено содержательное пространство понятия «социализация», 
приведены конкретные примеры воспитания социального поведения обучающихся с учетом опыта 
предыдущих поколений зарубежных стран. Зарубежные разработки теории социализации последних 
лет представляют процесс социализации как акт продуктивной переработки внешней и внутренней 
реальности. В последние годы социализация рассматривается не только как процесс включения ин-
дивида в систему общественных отношений посредством приобретения необходимых социально-
типичных, социально-значимых черт (социальная адаптация), но и как процесс приобретения непо-
вторимых, уникальных свойств личности (индивидуализация). Процесс социализации выражает вза-
имодействие личности и общества, результатом которого является согласование обоюдных требова-
ний и ожиданий. Представляется крайне важно проводить процесс социализации в соответствии с 
существующими социально-экономическими условиями. Некритическое копирование зарубежного 
опыта социализации может привести к отрицательным результатам, так как в России слабее и мате-
риально-экономическая, и правовая базы образовательной деятельности. Актуальность проблемы со-
циализации молодежи в современном обществе определяется особенностями социального и духовно-
нравственного развития государства, глобализацией всех процессов в мировом пространстве, с одной 
стороны, и индивидуализацией личности — с другой, девальвацией морально-нравственных идеалов 
в общественном сознании в течение длительного времени, утратой молодежи многих подлинных 
ценностных ориентаций, преобладание прагматических взглядов. 
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DOMESTIC EXPERIENCE OF YOUTH SOCIALIZATION: HISTORY AND MODERN APPROACHES 

KEYWORDS: youth socialization; social evolution; activity-based approach; social-pedagogical approach; 
social and pedagogical victimology; upbringing systems; economic socialization; political socialization; so-
cial experience; developmental socialization; gifted teenagers; professional socialization. 

ABSTRACT. The article is devoted to retrospective points of view of various foreign scholars on the problem 
of socialization, and presents basic ideas of the conceptions of socialization. The paper outlines mechanisms 
of socialization, theories of psychoanalysis, social action and social systems, cognitive development, and an 
ecological theory. The article considers the content space of the concept of «socialization», provides specific 
examples of control of social behavior of students taking into account the experience of previous generations 
of foreign countries. Foreign developments in the theory of socialization in recent years present the process of 
socialization as an act of productive processing of external and internal reality. In recent years, socialization 
has been considered not only as the process of inclusion of the individual in the system of social relations 
through the acquisition of the necessary socio-typical and socially significant features (social adaptation), but 
also as the process of acquiring specific and unique properties of the individual (individualization). The pro-
cess of socialization reflects the interaction between the individual and society, the result of which is the coor-
dination of mutual requirements and expectations. It is extremely important to carry out the process of social-
ization in accordance with the existing socio-economic conditions. Uncritical copying of foreign experience of 
socialization can lead to negative results, since the material, economic and legal basis of education is weaker 
in our country. The urgency of the problem of socialization of young people in modern society is determined, 
on the one hand, by the peculiarities of social, spiritual and moral development of the state, globalization of 
all processes in the world and the individualization of the individual, and, on the other hand, by the devalua-
tion of moral ideals in the public consciousness for a long time, the loss of many genuine value orientations by 
the young people, and the prevalence of pragmatic views. 
 

 нашей стране проблема социали-
зации стала рассматриваться с кон-

ца 60-х годов ХХ века. До этого различные 
ее аспекты освещались в русле психологии 

развития (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин и др.), а также в работах та-
ких педагогов, как Н. К. Крупская, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский и другие. 

В 
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М. В. Демин, Н. П. Дубинин и А. Ф. По-
лис рассматривали социализацию как про-
цесс социальной эволюции человека, в ко-
тором происходит разрешение противоре-
чия между биологическим началом и соци-
альным путем преобразования биологиче-
ского. В соответствии с данной теорией 
Б. Г. Ананьев относит социализацию «ко всем 
процессам формирования человека как лич-
ности, ее социального становления, включе-
ния личности в различные системы социаль-
ных отношений, институтов и организаций, 
усвоения человеком исторически сложив-
шихся знаний, норм поведения и т. п.» [2]. Он 
пришел к выводу «о противоречиях в самих 
основах социальной жизни, о неправомерно-
сти отрицания того, что растущая личность не 
просто испытывает потребность, а постоянно 
стремится быть активным субъектом соб-
ственной жизни» [2]. Соглашаясь, мы счита-
ем, что социализация и воспитание должны 
не только устанавливать рамки и сдерживать 
некие отрицательнее проявления в человеке, 
но и помогать ему проявлять творчество, соб-
ственную уникальность, выражать сложив-
шуюся позицию. 

В 70–80-е гг. начались исследования, 
посвященные взаимосвязи социализации с 
индивидуализацией, изучающие развитие и 
социализацию личности с позиции дея-
тельностного подхода. Педагогическому ас-
пекту социализации уделено внимание в 
работах Б. М. Бим-Бада, В. Г. Бочаровой, 
Б. З. Вульфова, С. Н. Гаврова, И. С. Кона, 
А. В. Мудрика, Н. Д. Никандрова, Л. И. Но-
виковой и др.  

Социально-педагогический подход явля-
ется отчасти продолжением идей Б. Г. Анань-
ева. Он определяет социализацию как разви-
тие человека в течение всей жизни в процес-
се освоения и воспроизводства им социаль-
ного опыта, культуры общества и дальней-
шей самореализации. Развитие личности с 
этих позиций можно представить как много-
этапный процесс включения человека в раз-
личные социально-культурные институты, 
виды культурной деятельности, способству-
ющие социализации. Б. М. Бим-Бад основ-
ным институтом социализации считает се-
мью и рассматривает исторические измене-
ния с точки зрения макросоциальных и эко-
номических изменений в обществе, а также 
перемен в воспитании, обусловливающих 
изменения целей и приемов социализации и 
инкультурации человека [3]. В. Г. Бочарова 
является одним из авторов социально-
педагогической парадигмы реформирования 
образования, направленной на гармониза-
цию отношений человека и социума [4].  

И. С. Кон, автор социальной психоло-
гии, теории личности в российской интер-
претации, участник программы исследова-

ния «Личность и ценностные ориентации», 
много внимания уделял гендерным разли-
чиям в процессе социализации личности. 
Он являлся научным консультантом проек-
та «Половое воспитание российских 
школьников» [8].  

А. В. Мудрик является основоположни-
ком научной школы «Социальное воспита-
ние в контексте социализации». Данная 
школа сформировалась в 70-е годы ХХ века 
на базе исследований различных аспектов 
воспитания учащихся, и сейчас определяет 
концептуальные подходы к рассмотрению 
аспектов процесса социального воспитания. 
Он разработал новый раздел социальной 
педагогики — социально-педагогическую 
виктимологию, изучающую воздействие на 
личность неблагоприятных условий социа-
лизации, которые, безусловно, необходимо 
учитывать любому педагогу в процессе бу-
чения и воспитания молодежи. С его точки 
зрения, воспитание может быть только ча-
стичным механизмом социализации, пото-
му что воспитывающие общности имеют 
несовпадающие задачи, цели, содержание, 
методы; между этими общностями нет и не 
может быть жесткой или просто отлажен-
ной связи, кооперации, координации, пре-
емственности [9].  

На наш взгляд, изначально такой от-
лаженной связи действительно нет, но она 
может быть выстроена и поддерживаться на 
всех уровнях общества от семьи до государ-
ства и мирового сообщества. Именно орга-
низация связей между целями, содержани-
ем и технологиями социализации на раз-
личных ее стадиях и должна являться 
предметом современных исследований в 
области социальной педагогики. 

Н. Д. Никандров занимался сравни-
тельной педагогикой, обобщая механизмы 
и опыт социализации разных стран. Его ра-
боты интересны с точки зрения накопивше-
гося опыта социализации молодежи, вы-
членения типовых ошибок и распростране-
ния передового положительного опыта [10]. 

Л. И. Новикова представляла процесс 
социализации и развития ребенка через 
коллектив. Она указывает на двойственную 
природу коллектива как организации и 
психологической общности, рассматривая 
его как инструмент воспитания таких ас-
пектов личности школьника как само-
утверждение, самосознание, развитие твор-
ческой индивидуальности, общительности, 
индивидуальных интересов, которые акту-
альны и сегодня, особенно когда требуется 
творческая работа в команде, когда какие-
то серьезные задачи в одиночку решить не-
возможно [11].  

Наибольшей заслугой Л. И. Новиковой 
в педагогическом аспекте социализации 
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стала разработка идей теории воспитатель-
ных систем, которые впоследствии послу-
жили основой для создания концепции 
воспитательного пространства. Она счита-
ла, что именно воспитание является основ-
ным механизмом социализации и позволя-
ет управлять процессом формирования и 
развития личности путем создания для нее 
благоприятных условий. При этом развитие 
личности ребенка определяется детским 
коллективом, который представляет собой 
сложную социально-психологическую си-
стему, единство организации и психологи-
ческой общности. Воспитательная система, 
с точки зрения Л. И. Новиковой, представ-
ляет собой целостный социальный орга-
низм, возникающий в процессе взаимодей-
ствия основных компонентов воспитания и 
обладающий совокупностью интегративных 
характеристик, таких как образ жизни кол-
лектива и его психологический климат. 
Наряду с воспитательной системой эффек-
тивным механизмом социализации являет-
ся воспитательное пространство, которое 
представляет собой созданную педагогами 
среду для реализации определенных педа-
гогических целей. Концепция Л. И. Нови-
ковой о воспитательном пространстве нахо-
дит свое отражение в современных услови-
ях, потому что только специальным обра-
зом организованная среда, включающая все 
необходимые условия, может служить зало-
гом успешной социализации, особенно в 
детском возрасте. В настоящее время моло-
дежь считает приоритетом для себя ком-
фортные условия существования и разви-
тия, поэтому правильно подобранные и 
контролируемые условия социализирую-
щей среды могут стать основой требуемого 
результата воспитания личности в соответ-
ствии с потребностями общества, а не толь-
ко отдельного индивида.  

Более современными исследователями в 
области социализации являются А. Ф. Ами-
ров, К. Ш. Ахияров, В. П. Воробьев, А. П. Вят-
кин, Т. В. Дробышева, Ю. И. Кривов, 
Л. Г. Пак, С. Г. Разуваев и др.  

А. Ф. Амиров является автором теории 
допрофессиональной трудовой социализа-
ции учащейся молодежи. Им были выделе-
ны специфические условия протекания дан-
ного вида социализации, описаны механиз-
мы трудовой социализации и обосновано 
научно-педагогическое сопровождение, 
опирающееся на закономерности и принци-
пы социального и индивидуального разви-
тия активной творческой личности. 
Наибольший интерес представляет предло-
женная А. Ф. Амировым концептуальная си-
стемно-деятельностная модель допрофесси-
ональной трудовой социализации школьни-
ков, методологическим фундаментом кото-

рой является концепция единства допро-
фессиональной трудовой социализации и 
индивидуализации личности школьников, 
основанная, в свою очередь, на теории вол-
новой ее природы [1]. 

Идея волновой природы социализации 
нашла отражение во многих исследованиях: 
цикличность процесса социализации объ-
ясняется цикличностью времени, импуль-
сом продолжения социализации являются, 
как правило, либо какие-то кризисные си-
туации, либо, наоборот, ситуации успеха, 
что может учитываться и контролироваться 
в процессе воспитания. 

На основе разработанной концепции 
исследования А. Ф. Амировым может быть 
предложен алгоритм построения поли-
структурного личностно развивающего 
комплекса допрофессиональной трудовой 
социализации школьников в современных 
условиях функционирования образования. 
Комплекс должен включать содержание, 
формы и методы трудовой деятельности 
школьников, соответствующие их способно-
стям, возможностям и интересам; обеспе-
чивать формирование социально и эконо-
мически значимых качеств личности, таких 
как инициативность, ответственность, само-
стоятельность, трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, честность, предприимчивость, 
расчетливость, бережливость и др.; умений 
и навыков организации основ собственной 
трудовой деятельности, в том числе целепо-
лагание, планирование, выбор методов, 
средств и технологий осуществления дея-
тельности, выполнение деятельности, ре-
флексию и самооценку. Именно предло-
женные идеи полиструктурного личностно 
развивающего комплекса могут быть ис-
пользованы для построения социализиру-
ющего пространства на базе образователь-
ной организации. 

В. П. Воробьев рассматривает особенно-
сти экономической и политической социа-
лизации в переходном российском обще-
стве. Особое внимание он уделяет значению 
исторического знания в процессе социали-
зации российской молодежи и формирова-
ния государственно-ориентированной лич-
ности. Он считает, что изучение истории в 
правильном контексте может стать основой 
ценностной переориентации. Среди нере-
шенных проблем, мешающих становлению 
«общепринятой версии отечественной ис-
тории», автор выделяет отсутствие внятной 
методологии, которая позволила бы при-
мирить принципы правового общества с за-
дачей сознательного влияния государства 
на процесс социализации [5].  

Полагаем, что предложенные идеи 
В. П. Воробьева актуальны сегодня и требу-
ют дальнейшего развития, потому что даже 
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уже накопленный в истории человечества 
социальный опыт далеко не всегда эффек-
тивно используется в дальнейшем. Необхо-
димо более полное исследование историче-
ского опыта и его осмысленное связывание 
с актуальными в настоящее время пробле-
мами общества с учетом того, что далеко не 
все современные ситуации могут найти 
аналогию в прошлом.  

Экономической социализации в своих 
работах уделили внимание А. П. Вяткин и 
Т. В. Дробышева. А. П. Вяткин определил, что 
психологические факторы и механизмы со-
циализации, выработанные в стабильных со-
циальных условиях, оказались малоэффек-
тивными в условиях изменяющегося обще-
ства, поэтому необходима новая стратегия 
экономической социализации, направленная 
на формирование психологической готовно-
сти к экономической деятельности в условиях 
постоянно реформирующегося общества (та-
кие факторы, как экономическая направлен-
ность личности, экономическая «Я-
концепция», субъективная экономическая 
рациональность, личностно-экономическое 
конструирование и соответствующие им пси-
хологические механизмы) [6]. 

А. П. Вяткин представил концепцию 
экономической социализации, ее модель, в 
основе которой лежит принцип деятель-
ностной социализации, выявил закономер-
ные связи психологических факторов и ме-
ханизмов с социально-экономическим ста-
тусом субъекта, разработал системный кри-
терий психологической готовности к эко-
номической деятельности, позволяющий по 
диагностическим оценкам психологических 
факторов и механизмов определять уровень 
частной и общей готовности субъекта. Кро-
ме того, им обоснована экономическая 
роль, представляющая социальный инсти-
тут, и принята как единица анализа эконо-
мической деятельности и функциональная 
единица социализации, что позволило реа-
лизовать теоретическое положение о дея-
тельностной социализации в экономиче-
ских ролях [6]. 

Идея деятельностной природы социа-
лизации вполне правомерна и должна по-
лучить свое дальнейшее развитие (уточне-
ние механизмов, факторов, структуры, ис-
пользуемых технологий), в том числе и в 
нашем исследовании. Социализации может 
проходить эффективно только при получе-
нии определенного опыта, что обязательно 
требует от субъекта деятельности активного 
участия в каком-то процессе. 

В отличие от него Т. В. Дробышева рас-
сматривает экономическую социализацию с 
точки зрения ценностного подхода. Осо-
бенность заявленной идеи заключается в 
том, что указание на формирующуюся лич-

ность в контексте экономической социали-
зации жестко не связывается с возрастным 
фактором. Автор подчеркивает, что взрос-
лые люди в периоды радикальных социаль-
но-экономических изменений в обществе 
повторно включаются в процессы экономи-
ческой социализации, усваивая то, что поз-
воляет им успешно адаптироваться к новым 
экономическим условиям и реализовывать 
функции экономического субъекта. При 
этом составляющие экономической социа-
лизации личности — экономические пред-
ставления, экономические мотивы и инте-
ресы, отношение к экономическим объек-
там, предпочитаемые стратегии поведения 
рассматриваются в связи с системой цен-
ностных ориентаций личности. Теоретиче-
ская модель исследования основана на кон-
цепции Б. Ф. Ломова о системной детерми-
нации психики. Данный подход позволил 
автору обосновать многофакторную модель 
детерминации изменений в ценностной си-
стеме личности в процессе социализации. 

Соглашаясь и поддерживая позицию 
автора, можно заключить, что ценностные 
ориентации личности являются системооб-
разующим элементом социальной психоло-
гии человека, который определяет характер 
ее связей с социальной средой. Поэтому 
разные виды динамики ценностных ориен-
таций формирующейся личности в услови-
ях мега-, макро-, мезо- и микросоциальных 
воздействий (социально-экономические 
условия развития общества в разные исто-
рические периоды) рассматриваются как 
критерии успешности определенного вида 
социализации [7].  

Л. Г. Пак исследовала процесс социали-
зации молодежи на примере студентов ву-
зов. Она ввела понятие субъектно-
развивающей социализации студента, раз-
работала педагогическое обеспечение сту-
дента вуза, включающее дискурс социаль-
ных и индивидуальных подсистем, стиму-
лирующих самомотивированное стремле-
ние студента к новым социокультурным 
знаниям, избирательно-оценочное овладе-
ние комплексом способов, моделей лич-
ностно-средового взаимодействия, приоб-
ретение нового социального опыта на осно-
ве позитивного отношения к социальным 
нормам и ценностям, когда внутреннее 
принятие социальных ориентиров регули-
рует внешнюю социальную деятельность. 
Ей предложена концепция субъектно-
развивающей социализации студента и со-
ответствующая ей процессная модель, а 
также субъектно-развивающая технология 
социализации студента, в том числе педаго-
гические средства: «Познание» (образова-
тельно-информационные занятия, элек-
тронная трибуна, лекция-визуализация, 
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информ-интернет-клубы); «Социально-
профессиональное общение» (социальные 
дискуссии, творческие встречи-диалоги, ин-
теркультурные объединения, научно-
исследовательские сообщества); «Социаль-
ная практика» (творческие лаборатории, 
инициативные группы, социальные проекты 
и акции, волонтерство) [12]. Идея субъектно-
развивающей социализации в настоящее 
время становится все более актуальной в 
связи с требованиями ФГОС, внедряемого на 
всех уровнях образования, с одной стороны, 
и растущей инфантильностью молодежи — с 
другой стороны. В связи с тем, что ведущей 
технологией субъектно-развивающей социа-
лизации является развивающее обучение, 
предложенная Л. Г. Пак концепция социа-
лизации будет еще больше востребована на 
уровне общего образования в школе, когда 
развитие личности протекает наиболее ин-
тенсивно. Вследствие этого идею Л. Г. Пак о 
субъектно-развивающей социализации 
можно считать основой приобретения соци-
ального опыта в процессе обучения как син-
теза социальных умений и навыков, знаний, 
способов деятельности и социоориентиро-
ванного мышления, что должно найти свое 
отражение не только на уровне вузовского, 
но и школьного образования. Особо цен-
ным для современного этапа развития об-
разования является предложенная Л. Г. Пак 
субъектно-развивающая технология социа-
лизации, включающая в себя легко адапти-
руемые под школьное образование педаго-
гические средства [12].  

С. Г. Разуваев изучал профессиональ-
ную социализацию обучающихся в учре-
ждениях профессионального образования в 
условиях многоуровневого образовательно-
го комплекса (МОК). Он разработал кон-
цептуальные основы проектирования и ор-
ганизации процесса профессиональной со-
циализации обучающихся в условиях МОК, 
а также соответствующую теоретическую 
модель, включая: цель (достижение в про-
цессе профессиональной социализации со-
циально-профессиональной компетентно-
сти личности); концептуальные и техноло-
гические принципы профессиональной со-
циализации личности; содержательную 
стратегию (амплификация деятельностного 
коммуникативного и рефлексивного репер-
туара в образовательном процессе МОК); 
интерперсональные и интраперсональные 
механизмы профессиональной социализа-
ции; этапы профессиональной социализа-
ции личности и их содержание; критерии 
профессиональной социализации (учебно-
профессиональные, социальные и личност-
ные) и соответствующие им показатели ее 
результативности [13].  

Наиболее значимой в работе 

С. Г. Разуваева, на наш взгляд, является ор-
ганизация многоуровневого образовательно-
го комплекса, обеспечивающего необходи-
мые условия успешной профессиональной 
социализации, эта идея может легко адапти-
роваться для профориентации учащихся 
школ. Кроме того, дальнейшее распростра-
нение должна получить идея о разносторон-
ней оценке (построении многокритериаль-
ной шкалы) итогов социализации. Следует 
отметить, что предложенные С. Г. Разувае-
вым критерии очень узко направлены и мо-
гут использоваться пока только в системе 
профессионального образования. 

Анализ диссертационных исследований 
последних лет в области социализации поз-
волил обобщить следующие результаты. 

Работы по социологии в области социа-
лизации направлены на анализ ее отдель-
ных видов. Так, И. В. Стрельников занимал-
ся идеологической социализацией в совре-
менных условиях; Я. А. Асланов работал в 
направлении политической социализации, 
показав, что воспитание патриотических 
установок социального сознания в среде 
студенческой молодежи зависит от эффек-
тивности их образовательной деятельности 
и предрасположенности к адекватной оцен-
ке социальной действительности; Р. А. Уко-
лов вел исследование в области трудовой 
социализации молодежи в условиях транс-
формации трудовых ценностей, показав 
необходимость формирования креативной 
личности; Е. А. Нижник раскрыл социали-
зационные процессы в условиях новой рос-
сийской реальности. При этом ни один из 
авторов не уделил должного внимания ме-
сту рассматриваемого вида социализации, 
не выделил критериев для классификации 
и образования подобного или противопо-
ложного вида социализации. На наш 
взгляд, в современных работах социологов 
недостаточно внимания уделяется класси-
фикации видов социализации, что приво-
дит к ее однобокому рассмотрению. 

Часть педагогических исследований в 
области социализации посвящена школьному 
периоду и связана с формированием соци-
альной ответственности (Р. К. Абубакирова 
изучала данный вопрос относительно совре-
менного сельского подростка, а О. А. Лавре-
ньева — относительно педагогической дея-
тельности в целом, М. В. Слабоспицкая по-
казала социализирующий потенциал учени-
ческого самоуправления для активизации 
эмоциальной ответственности у воспитанни-
ков лицея-интерната). Социальная ответ-
ственность является лишь одним из волевых 
результатов социализации, которого недо-
статочно для успешной социализации лич-
ности в целом. При этом предлагаемые ав-
торами структурно-функциональные модели 
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рассматриваемого процесса заслуживают 
внимания, может оказаться востребован и 
используемый потенциал ученического са-
моуправления — как саморазвивающейся 
общественной организации.  

Появились работы по социализации в 
период детства. Так, А. Н. Смолонская дока-
зала, что для оптимальной адаптации и со-
циализации необходимо обеспечить преем-
ственность формирования жизненных ком-
петенций у детей предшкольного и млад-
шего школьного возраста с учетом прогно-
зирования возможностей применения ре-
зультата для решения как текущих, так и 
перспективных задач. Ей установлено, что 
личностно-средовой подход в этом возрасте 
обеспечивает формирование необходимых 
гуманистических социальных установок, 
овладение жизненными компетенциями. 
Ф. Гулмадов акцентирует внимание на вос-
питании духовно-нравственных убеждений 
младших школьников в процессе их социа-
лизации, доказывает широту дополнитель-
ных смысловых значений понятия «нрав-
ственная смелость» в качестве националь-
ного компонента реалии и современной ин-
терпретации категории ценностного нрав-
ственного воспитания. На наш взгляд, этап 
ранней социализации является очень важ-
ным периодом в жизни ребенка, при этом 
последующий этап является еще более важ-
ным, потому что на фоне всех происходя-
щих физиологических новообразований и 
неустойчивой психики подростку предстоит 
сделать огромное количество выборов, ко-
торые будут играть важную роль в его даль-
нейшей жизни.  

Несколько работ посвящено социализа-
ции отдельных групп обучающихся. Социа-
лизации одаренных подростков посвятила 
работу В. В. Казарина, подчеркнув значи-
мость нравственного воспитания в условиях 
современной школы. Она обосновала необ-
ходимость и сущность педагогического со-
провождения, направленного на приобрете-
ние одаренным подростком опыта решения 
проблем личностного и социально-
психологического характера. Л. В. Хорошко 
был изучен процесс формирования соци-
альных компетенций у выпускников учре-
ждений интернатного типа. Более подробно 
процесс социализации в учреждениях ин-
тернатного типа рассмотрел С. М. Савин, 
обратив внимание на выпускников, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
Он разработал специализированную обра-
зовательную программу «Вектор жизни», 
представляющую собой персональное со-
провождение выпускников по различного 
рода инстанциям (учреждениям государ-
ственной власти, органам социального 
обеспечения, правозащитным структурам и 

т. п.). Предложенные авторами этих работ 
механизмы социализации имеют практиче-
скую направленность и могут быть исполь-
зованы для решения разного рода ситуаций. 

Более традиционные направления в со-
циализации школьников у Е. Е. Горностае-
вой, Н. Е. Скриповой, А. В. Стрелковой, ко-
торые отразили в своих работах разные ас-
пекты самоопределения старшеклассников. 
Так, Е. Е. Горностаева впервые дала опре-
деление культурного самоопределения 
старшеклассника, представила его структу-
ру и степень реализации деятельностных 
аспектов культурного самоопределения 
школьника. В работах А. В. Стрелковой по-
казана эффективность применения метода 
кейсов в целях формирования социальных 
компетенций старшеклассников и их 
успешного самоопределения. Образова-
тельная технология кейс-стади нашла от-
ражение и в работе многих педагогов, по-
тому что кейс несет в себе описание реаль-
ной жизненной ситуации с уже определен-
ным социальным опытом, который будет 
передан учащимся даже независимо от хода 
ее решения. Н. Е. Скрипова разработала ак-
сиологическую концепцию ориентации 
школьников на рабочие профессии, что 
приобретает особую актуальность в боль-
шинстве регионов нашего государства в со-
временных условиях. Она описала законо-
мерности развития ценностной ориентации 
на рабочие профессии, определяемые воз-
растными психологическими особенностя-
ми школьников на этапе начального, ос-
новного и старшего школьного образова-
ния, разработала модель для всех ступеней 
школьного обучения, процесс приобщения 
школьников к пониманию важности ценно-
сти рабочих профессий. 

Изучением процесса социализации мо-
лодежи в студенческие годы занимались 
Е. С. Белова, Ф. К. Тугуз, И. В. Петрова, 
В. И. Горшенин. 

Е. С. Белова показала необходимость пе-
дагогической поддержки социализации сту-
дента вуза, открывающее перспективы проек-
тирования и совершенствования программ-
но-технологической основы конструирования 
содержания социального становления обуча-
ющегося с учетом требований, вносимых 
процессом модернизации системы высшего 
образования. На наш взгляд, педагогическая 
поддержка социализации требуется на любом 
ее уровне и играет очень важную роль на эта-
пе школьного обучения. Ф. К. Тугуз обрати-
лась к социализационной миссии классиче-
ского университета сквозь призму влияния 
геополитических, исторических и идеологи-
ческих детерминант в его культурнообразова-
тельном пространстве, в условиях проявле-
ний кризиса классического образования. 
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И. В. Петрова обосновала возможность соци-
ализации студентов в условиях современной 
системы высшего образования посредством 
объект-субъектного (государственно-
общественно-личностного) направления по-
знания, путем реализации идеи самооргани-
зующейся группы (в авторской разработке 
социальной технологии «Колесо группового 
развития»), что вполне актуально для реше-
ния прикладных задач социальной адапта-
ции. В. И. Горшенин своей работе поднимает 
вопрос о необходимости создания и развития 
социокультурной среды образовательной ор-
ганизации (совокупность образовательно-
профессиональной, социально-воспитате- 
льной, интеракционно-коммуникативной и 
предметно-пространственной составляющих, 
в рамках которой происходит формирование 
общих и профессиональных компетенций бу-
дущего специалиста среднего звена, развитие 
его профессиональных качеств, необходимых 
для жизни и успешного построения профес-
сиональной карьеры) для успешной профес-
сиональной социализации студентов колле-
джа. Кроме того, с позиций средового подхо-
да уточнено содержание понятия профессио-
нальной социализации будущего специалиста 
среднего звена как многоуровневого процесса 
личностно-средового взаимодействия, преду-
сматривающего формирование устойчивого 
положительного отношения будущего специ-
алиста к избранной профессии, принятия ее 
социокультурных ценностей и норм, накоп-
ление опыта работы по специальности на ос-
нове расширения знаний в области конкрет-
ных профессиональных работ, организации 
деятельности первичных трудовых коллекти-
вов, обусловливающего успешность интегра-
ции обучающегося в профессиональное со-
общество и оптимальность достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. В каче-
стве инструментария успешной профессио-
нальной социализации в условиях социокуль-
турной среды образовательной организации 
В. И. Горшенин предлагает социальные и 
производственные практики. На наш, взгляд 
особого внимания в данной работе заслу-
живает описание социокультурной среды и 
предлагаемый автором практико-
ориентированный подход для успешной со-
циализации, неизбежно приводящий к 
накоплению необходимого социального 
опыта на любом уровне образования. 

Отдельные аспекты социализации сту-
дентов раскрыты в работах М. А. Сапуголь-
цевой, которая рассматривала творческо-
проектную деятельность студентов-
дизайнеров, а также А. Г. Красноперовой, 
которая уточнила понятие «профессио-
нально-трудовая социализация» относи-
тельно студентов технического колледжа. В 
рамках нашего исследования творческо-

проектная деятельность может быть осно-
вой социализации на любом уровне образо-
вания, такой вид деятельности носит субъ-
ектно-развивающий характер и вполне со-
гласуется с современной концепцией ФГОС. 
С введением понятия «профессионально-
трудовая социализация» трудно согласить-
ся, потому что обоснованное А. Ф. Амиро-
вым понятие трудовой социализации зна-
чительно шире и распространяется на все 
группы обучаемых, в том числе и студентов. 

Сегодня практическая каждая школа 
имеет свой конкретный план социализации, 
который отражает существующие условия 
функционирования образовательного 
учреждения, т. е. это программа социализа-
ции обучающихся, встроенная в образова-
тельные программы школы. 

Приведем конкретные примеры опыта 
социализации молодежи в различных обра-
зовательных учреждениях страны. Ростов-
на-Дону, как и многие другие города Рос-
сии, испытывает дефицит высококвалифи-
цированных рабочих. Для решения данной 
проблемы в Ростовской области сделали 
ставку на правильное самоопределение 
школьников в процессе социализации в 
школе. На базе действующих лицеев были 
созданы два ресурсных центра, которые 
стали готовить рабочие кадры (сварщик, 
токарь, рабочий тепличного хозяйства, 
швея, водитель, слесарь др.), востребован-
ных на рынке труда. Их цель — наладить 
контакт со школами, заинтересовать в со-
трудничестве и дать школьникам востребо-
ванную профессию до получения аттестата. 
Некоторые крупные предприятия открыли 
на своей базе обучающие центры и предло-
жили своим будущим работникам стипен-
дию во время получения необходимого 
профессионального образования.  

В ряде сел России для того, чтобы мо-
лодежь не уезжала в города, также ведется 
работа по ранней профессиональной подго-
товке и обеспечению возможности получе-
ния социального опыта трудовой деятель-
ности. Так, например, в селе Покровском 
Неклиновского района в школе № 2 маль-
чики получают специальность слесаря по 
ремонту сельхозтехники, девочки — швеи. 
На базе учебного учреждения организован 
центр психолого-медико-социального со-
провождения, который помогает учащимся 
определить свою склонность к той или иной 
профессии. Похожие центры профессио-
нальной направленности личности суще-
ствуют во многих городах России, здесь 
учащиеся могут лучше сориентироваться в 
последующем выборе профиля обучения, 
доступных профессиях и даже в некоторых 
из них получить ее. 

В хуторе Волченском Каменского райо-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.  2018. № 10 51 

на на сельскохозяйственный труд школьни-
ков ориентируют уже с начальной школы. 
Учащиеся изучают полеводство, садовод-
ство, цветоводство, птицеводство. Учебные 
программы школы являются практико-
ориентированными для того, чтобы позна-
комить школьников с основами ведения 
фермерского хозяйства. На уроках труда 
младшие школьники учатся сажать рассаду, 
ухаживать за цветами. На уроках химии 
учащиеся основной школы изучают азы аг-
рохимии, на уроках биологии — основы ве-
теринарии, на математике решают практи-
коориентированные задачи. 

Школа имеет собственный участок зем-
ли, теплицу. Летом при школе работает 
трудовой лагерь, в котором организованы 
производственные бригады овощеводов, 
птицеводов, полеводов, строителей, садово-
дов и цветоводов. Учащиеся работают в 
бригадах, занимаются с учителями, играют, 
гуляют, ездят на экскурсии. Педагогиче-
ский коллектив школы отметил положи-
тельное влияние такой организации уча-
щихся в летние каникулы. Они стали осо-
знанно относиться к учебе после того, как 
увидели, что полученные знания можно ис-
пользовать в реальной жизни, дома, в своем 
хозяйстве. Учащиеся дают советы мамам и 
бабушкам как правильно закладывать яйца в 
инкубатор, какой корм наиболее полезен для 
домашних животных, какие удобрения, ко-
гда, как и в каком количестве использовать 
для огорода. Часть выпускников школы по-
шли учиться в аграрные вузы, другие — ра-
ботать, создали собственное дело, фермер-
ские хозяйства. Для старшеклассников ор-
ганизованы элективные курсы: «Водитель 
сельхозмашин», «Хозяйка сельского дома», 
«Мой компьютер» и «Швея». Школьники 
имеют возможность изучать основы про-
фессий столяра, плотника. В рамках нацио-
нального проекта «Образование» приобре-
тен новый автомобиль, организован авто-
класс и автодром с дальнейшей подготов-
кой водителей легкового автомобиля. Ин-
ститут испытания металлов в г. Нижнем Та-
гиле Свердловской области создал Нижне-
тагильский центр творчества молодежи 
(НТЦТМ), оборудовал специализированные 
лаборатории для старшеклассников, где 
они осваивают физику, химию, математику 
и основы технического творчества, так как 
все в большем объеме возрастает роль ин-
женерных кадров в современной экономике 
России. Институт испытания металлов уде-
ляет большое внимание подготовке буду-
щих инженерных кадров: для школьников, 
имеющих интерес к точным наукам и ин-
женерным профессиям, для этого созданы 
условия, приближенные к реальной работе 
технических специалистов. Четыре лабора-

тории центра с привлечением опытных 
преподавателей — инженеров Института 
испытания металлов и администраторов — 
работают со школьниками. Под их руковод-
ством учащиеся учатся читать схемы, чер-
тежи, создают технические изделия, знако-
мятся с устройством различных сложных 
механизмов. Так, например, на площадке 
лаборатории компьютерных технологий и 
робототехники была создана почти реальная 
модель маленького «лунного» вездехода. 
В лаборатории компьютерных технологий и 
программ учащимися были созданы не-
сложные игровые схемы, в лаборатории тех-
нического моделирования школьники соби-
рали простые, летающие модели самолетов. 
«Технотворческая» работа осуществлялась в 
лаборатории компьютерных технологий и 
радиоэлектроники, где школьники научи-
лись собирать рабочие, функциональные ра-
диосхемы на базе модульных «конструкто-
ров» — «Знаток». По итогам работы в дан-
ном центре учащиеся получают официаль-
ные свидетельства и имеют возможность 
продолжить учебу в вузе. «Технотворчество» 
в рамках центра помогает школьникам сде-
лать правильный выбор будущей профессии 
и получить первый социальный опыт трудо-
вой деятельности в инженерном деле. 

Таким образом, представленные кон-
кретные примеры современного опыта со-
циализации школьников с целью их успеш-
ного самоопределения указывают на то, что 
эта проблема существует и должна решать-
ся на многих уровнях, так как от результа-
тов решения зависит развитие экономики 
государства и общества. 

Рассмотрев ключевые теории социали-
зации в рамках отечественной школы, вы-
делим идеи, которые могут быть использо-
ваны для дальнейшего исследования соци-
ализации. Процесс социализации — это ин-
дивидуальный путь развития каждого чело-
века, обусловленный, с одной стороны, его 
активностью, с другой стороны — особенно-
стями социальной среды, причем развитие 
индивида происходит в результате посто-
янного взаимодействия субъекта и среды. 
Социализация является перманентным 
процессом и продолжается на протяжении 
всей жизни человека. В условиях глобали-
зации, увеличения темпов изменений в 
культуре, политической и экономической 
нестабильности социализация как процесс 
передачи знаний и культурных ценностей 
становится избирательным, обусловленным 
выбором самого человека. В современных 
условиях проблема социализации рассмат-
ривается в аспекте индивидуального подхо-
да: социальные институты и роли не явля-
ются чем-то догматичным, существует воз-
можность их выборочного наследования. 
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Обобщая все изложенное выше, выделим 
основные проблемы в процессе социализации 
современной российской молодежи. 

Рассматриваемые проблемы напрямую 
связаны с видами деятельности и социаль-
ным положением молодежи. 

Как правило, для молодежи характерно 
завершение учебной деятельности и вступ-
ление в трудовую жизнь. Социальное поло-
жение молодежи характеризуется мобильно-
стью и постоянным освоением новых соци-
альных ролей (студент, рабочий, сотрудник, 
избиратель, родитель, участник обществен-
ной организации), что приводит к активному 
поиску своего места в жизни. С одной сторо-
ны молодежь — это работоспособная часть 
населения страны, определяющая ее даль-
нейшие перспективы развития, а с другой — 
одна из наименее защищенных социальных 
групп населения современной России. 

Одной из проблем молодежи является 
получение качественного, доступного образо-
вания и поиск работы по выбранной профес-
сии. По мнению В. В. Путина, российскую си-
стему образования нужно модернизировать, 
сделать более практико-ориентированной, но 
при этом сохранить ее лучшие традиции. 

Молодежь в большей своей массе недо-
статочно обеспечена материально, не имеет 
собственного жилья, зависит от финансовой 
помощи родителей, зачастую не может 
найти достойную, хорошо оплачиваемую 
работу (даже те, кто окончил престижные 
высшие учебные заведения с отличием).  

Дискриминация молодежи на рынке 
труда является актуальной для российской 
рыночной экономики, все работодатели хо-
тят получить специалиста с опытом работы, 
но не хотят ничего для этого делать. 

Государство не гарантирует и не предо-
ставляет молодым людям трудовую заня-
тость, что также может способствовать асоци-
альному поведению в молодежной среде. 
Необходимо уделять внимание проблемам 
трудоустройства молодого поколения, так как 
решение данного вопроса будет способство-
вать решению других проблем современной 
молодежи. Государство должно способство-
вать развитию малого бизнеса среди молоде-
жи, упростив вопросы организации моло-
дежных предприятий, сведя до минимума 
административные барьеры. С другой сторо-
ны, парадоксом нашего времени является то, 
что часть молодых людей желает иметь хо-
роший материальный достаток, часто без 
профессии и желания работать. Причиной 
этого является падение социальной ценности 
труда у молодежи и отсутствие у них стимулов 
к работе, что может способствовать социаль-
ной нестабильности в обществе. 

Общественностью отмечается увеличе-
ние количества молодых людей, ведущих 

асоциальный, аморальный образ жизни, ни-
велирование ценностей. Наблюдается люм-
пенизация и криминализация молодежи. 
Одной из важных проблем молодого поколе-
ния является ухудшение состояния здоровья, 
что может привести к разрушению генофонда 
и представляет угрозу национальной без-
опасности России. Широко распространен-
ными проблемами молодежи являются рас-
пространение алкоголизма и наркомании. 

Проблемой современного общества стала 
организации досуга молодежи. У части моло-
дежи есть много свободного времени, которое 
они не знают, как организовать. Стереотипи-
зация его проведения, дефицит денег для его 
разнообразия порождает девиантное, зача-
стую асоциальное поведение, браваду, хули-
ганские выходки и посягательства, употреб-
ление алкогольных, наркотических и токси-
ческих веществ. Все это в целом провоцирует 
поведение молодых людей, не отвечающих 
нормам и ценностям нашего общества. Мо-
лодежная культура и субкультура также яв-
ляются проблемой, которую необходимо кор-
ректировать и направлять, так как часть мо-
лодых людей просто копирует западные цен-
ности, не задумываясь о последствиях. 

Для решения проблем молодежи необхо-
димо в соответствии с особенностями каждо-
го социально-экономического периода реаги-
ровать на них и создавать условия для реали-
зации их притязаний, характерных для этого 
периода жизни, создавать доступные центры 
досуга: клубы различной направленности, 
спортивные и культурно-развлекательные 
центры, кинотеатры, военно-спортивные, 
патриотические, исторические, профориен-
тационные организации, пункты психологи-
ческой помощи лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, анонимную психо-
логическую телефонную горячую линию для 
решения возникающих у молодежи проблем. 
Необходимо принятие федеральных, регио-
нальных, местных целевых программ, 
направленных на решение задач молодежной 
политики, расширение полномочий органов 
по делам молодежи на местах, на основе еди-
ных государственных взглядов на проблемы 
молодежи. 

Таким образом, молодежь является от-
ражением социокультурных, экономиче-
ских, политических процессов, происходя-
щих в обществе, и выполняет системообра-
зующую функцию передачи культурного 
опыта поколений в определенный истори-
ческий период. Молодежная политика гос-
ударства должна быть направлена на под-
держку, развитие и использование потен-
циала молодежи для активного вовлечения 
ее в общественную, экономическую и куль-
турную жизнь страны. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самореализация личности; художественная деятельность; изобразительная де-
ятельность; процесс самореализации; изобразительное искусство; андрагогика; обучение взрослых. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье поднимается проблема продуктивного старения, обосновывается 
самореализация личности взрослого как путь развития человеческой природы и художественная 
деятельность как способ развития человеческой природы, обладающий образовательными и оздо-
ровительными ресурсами. Для раскрытия сущности процесса самореализации в образовании автор 
использует метод педагогического моделирования. Сначала моделируется один цикл самореализа-
ции личности взрослого в художественной деятельности, а затем предлагается к рассмотрению ме-
тодико-технологическая разработка ресурсов одного из видов художественной деятельности — 
изобразительной. Теоретическими предпосылками для моделирования являются: теории самоак-
туализации А. Маслоу, К. Роджерса, теория мотивации А. Маслоу; техника «активного воображе-
ния», предложенная К. Г. Юнгом. Модель циклического процесса самореализации личности взрос-
лого в художественной деятельности включает в себя следующие тезисы: о значении антропологи-
ческого подхода при определении структуры человеческой природы; о начале движения по пути 
развития человеческой природы, которое начинается с того, что человек стремится прочувствовать 
взаимосвязь «тела-души»; об умеренном удовлетворении низших потребностей и обретении телес-
ного и психологического здоровья, благодаря оздоровительному ресурсу художественной деятель-
ности; об осознании взаимосвязи «разума-духа» и удовлетворении потребностей более высокого 
порядка, благодаря образовательным ресурсам художественной деятельности; о том, что удовле-
творение высших потребностей имеет усиливающее значение для организма; о завершении движе-
ния по пути развития человеческой природы в позитивном ядре человеческого сознания, «Я», ко-
торое выступает подлинным целителем человеческой природы. В заключение представлены 
направления для дальнейшего исследования намеченной образовательной проблемы. 
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THE MODEL OF THE PROCESS OF SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY OF ADULT  
IN THE ARTISTIC ACTIVITY 

KEYWORDS: self-realization of personality; art activity; visual art; self-actualization process; fine art; an-
dragogy; teaching adults. 

ABSTRACT. The article looks at the problem of active ageing and defines self-realization of the personality of 
an adult as a way of development of the human nature and describes artistic activity as a means of develop-
ment of the human nature possessing educational and health improving potential. In order to describe the es-
sence of the process of self-realization in education, the author uses the method of pedagogical modeling. 
Work begins with modeling one cycle of self-realization of an adult in artistic activity, and then goes on to the 
design of methodological-technological resources of one of the kinds of artistic activity, and namely visual art. 
Modeling draws on the following theories: the theory of self-actualization by A. Maslow and K. Rodgers, the 
theory of motivation by A. Maslow, and the technique «active imagination» proposed by K. G. Yung. The 
model «cyclic process of self-realization of adult personality in artistic activity» includes the following theses: 
about the significance of the anthropological approach to revealing the structure of human nature; about the 
starting of movement along the way of development of human nature, which begins with the person’s desire 
to feel the interrelationship between body and soul; about moderate satisfaction of lower needs and acquiring 
bodily and psychological health due to the health protective resources of artistic activity; about realization of 
interrelationship between body and soul and satisfaction of the needs of a higher order by way of the educa-
tional resources of artistic activity; about the fact that satisfaction of the higher needs has an accelerating im-
pact on the organism; about cessation of the movement along the way of development of human nature in the 
positive nucleus of human consciousness, «Ego», which functions as a true healer of the human nature. The 
conclusion presents the areas for further research along the lines outlined in the paper. 
 

зрослость — это самый длительный 
и важный период для развития 

личности, начинающийся во второй поло-
вине жизни, после 40 лет (следуя периоди-
зации жизненного пути на основе жизнен-
ной позиции К. Г. Юнга), отличающийся 

наличием бесконечного потенциала, кото-
рый может быть применен к любому виду 
деятельности. Современная демографиче-
ская ситуация характеризуется неуклонным 
увеличением доли лиц пожилого и старче-
ского возраста в мировом сообществе. 

В 
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По данным Организации Объединенных 
Наций, доля населения старше 60 лет в об-
щем населении России составила в 2000-х 
годах 18,5% и, по прогнозам, в 2050-х годах 
ожидается 37,2% [2]. 

Взрослые люди вносят существенный 
вклад в социально-экономическое развитие 
общества, выступают хранителями важнейших 
духовно-нравственных ценностей и обеспечи-
вают связь и солидарность поколений. 

К началу поздней взрослости, границу 
которого очень условно можно обозначить 
«после 60 лет», часто личность оказывается 
под воздействием таких факторов обще-
ственной среды, как социальная эксклюзия 
по возрасту, т. е. выход на пенсию, а также 
взросление собственных детей. Кроме того, 
телесный организм подвергается старению, 
которое, как известно, является универ-
сальным биологическим свойством, отра-
жающим эволюцию всех живых организ-
мов. В этот период пересматривается вся 
прежняя иерархия потребностей, и перед 
личностью взрослого раскрываются две 
возможности: первая — выбрать пассивное 
ожидание, примириться с тем фактом, что 
жизнь медленно угасает; либо вторая — 
найти в себе «силу освободиться от биоло-
гического упадка и подойти к своей био-
графии с новыми, творческими мерками» 
[6]. Если личность взрослого выбирает 
первую возможность, то у нее часто начина-
ется ослабление биологического, психоло-
гического, социального здоровья, в резуль-
тате — стойкое понижение настроения, при-
бавление страхов, поглощенность собой, 
сужение круга интересов, потребность в за-
щите, в безопасности. Однако отечествен-
ными геронтологами доказано, что старение 
имеет природу стресса, болезни, нарушения 
процессов адаптации, сбоя биологических 
ритмов (И. И. Мечников, В. М. Дильман, 
В. В. Фролькис), по этой причине, выбирая 
вторую возможность, «актуализируя себя», 
личность может «актуализировать орга-
низм», в результате — возможно достиже-
ние «витальной гармонии» [9]. 

Для того чтобы обрести радость жизни 
в новых условиях, противостоять ускорен-
ному старению, человек, достигший пенси-
онного возраста, может обратиться к само-
реализации в любительской художествен-
ной деятельности как к одному из способов, 
который раскрывает не реализованный 
полностью на протяжении пройденного 
жизненного пути потенциал. Не реализо-
ванный, но заложенный в человеческой 
природе с рождения, сохраняющийся «под 
толщей повседневности» до конца жизни. С 
одной стороны, человек должен сделать это 
самостоятельно и по доброй воле, с другой 
стороны, вследствие скрытости и сложности 

процессов роста личности взрослого «из-
нутри», на возможность раскрытия неис-
черпаемого потенциала человеку может 
указать образование. Это образование, ко-
торое возьмет на себя функцию показывать, 
«каким образом старые люди должны … 
уметь и хотеть правильно наслаждаться 
плодами проведённой жизни» [4], укреп-
лять веру взрослого человека в истинный 
смысл своей жизни, в способность откры-
вать в себе уникальный личностный потен-
циал [1]. В целях поддержания своего нрав-
ственного облика общество заинтересовано 
в том, чтобы дать взрослым людям образо-
вание на основе антропологического подхо-
да, принимающего и понимающего челове-
ческую природу. В России на государствен-
ном уровне уже поставлены и решаются за-
дачи обеспечения доступности для старшей 
группы населения ценностей культуры и 
образования (Стратегия действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года и др.). 

Научно-теоретический уровень разрабо-
танности проблемы определяется многообра-
зием существующих концепций самореали-
зации личности в современной философии, 
социологии, психологии. Авторами этих кон-
цепций являются зарубежные (Ш. Бюлер, 
А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл) и отече-
ственные ученые (Л. Н. Коган, Д. А. Леонть-
ев, И. В. Солодникова, Г. К. Чернявская). 
Однако анализ докторских диссертаций по 
педагогике убеждает в недостаточной раз-
работанности теоретико-методологических 
основ «самореализации личности взросло-
го», а также одного из направлений образо-
вания, связанного с обучением пожилых и 
старых людей основам художественной дея-
тельности. Так, в исследовании педагога 
Н. А. Ермак [3] решаются проблемы педаго-
гической поддержки качества жизни у лю-
дей пожилого возраста, при этом художе-
ственное творчество выполняет лишь адап-
тационную роль средства обеспечения этой 
поддержки, но не продуктивного способа 
самореализации личности.  

Общая неразработанность теоретико-
методологических основ «самореализации 
личности в период поздней взрослости», а 
также художественного геронтообразова-
ния — с одной стороны, и в то же время не-
прекращающееся развитие психики челове-
ка в период поздней взрослости, обоснован-
ное современными психологами и геронто-
логами (Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев, Л. И. Ан-
цыферова, М. Ю. Елютина, О. Г. Краснова), а 
также признание художественной деятельно-
сти способом развития и оздоровления лич-
ности (Р. Арнхейм, Р. Мэй, К. Г. Юнг, 
Л. С. Выготский, Н. А. Ермак) позволяют обо-
значить проблему, выражающуюся в необ-
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ходимости теоретического обоснования и 
практического внедрения процесса саморе-
ализации личности взрослого в художе-
ственной деятельности с позиций антропо-
логического подхода. 

Ключевая идея данной статьи: процесс 
самореализации есть движение личности 
взрослого по циклическому пути от усиле-
ния врожденной базовой взаимосвязи «те-
ла-души» и удовлетворения низших по-
требностей, благодаря оздоровительным 
ресурсам художественной деятельности — к 
максимально полному функционированию 
«разума-духа» и удовлетворению высших 
потребностей, благодаря образовательным 
ресурсам; каждый цикл начинается и за-
канчивается в позитивном ядре человече-
ского сознания, «Я». 

Для понимания сущности и отслежива-
ния эффективности процесса самореализа-
ции в образовании возникает необходимость 
использования метода педагогического мо-
делирования. Следуя определению отече-
ственных педагогов В. М. Полонского [8, 
с. 150] и Л. М. Сидон [10, с. 46–50], в данной 
статье под «моделью» мы понимаем создан-
ный с помощью схемы знаковый образ 
«процесса самореализации личности взрос-
лого в художественной деятельности», помо-
гающий абстрагироваться от неисчерпаемо-
сти реального мира и сосредоточить анали-
тические усилия на идеальном объекте, со-
храняющем наиболее существенные для 
описания процесса обучения и достижения 
намеченной цели элементы и свойства ис-
ходной системы: структуру человеческой 
природы, особенности самореализации у 
личности взрослого, циклический характер 
процесса, образовательные и оздоровитель-
ные ресурсы художественной деятельности.  

Самореализация рассматривается как 
равнодействующая сила двух векторов раз-
вития — внутреннего (самосозидания, беру-
щего начало на полюсе «Я») и внешнего 
(воздействия общества, возникающего на 
полюсе «мира») [12]. В связи с этим саморе-
ализация личности взрослого как путь раз-
вития человеческой природы имеет два ис-
точника: внутренний и внешний (Ш. Бюлер, 
А. Маслоу, В. Франкл, Э. Фромм).  

На этом пути происходит преобразова-
ние человеческой природы — через удовле-
творение потребностей во внешних условиях 
общественной среды. Для самореализации 
личности взрослого наибольшее значение 
имеет единство и равное действие внутренне-
го самосозидания и воздействия, получаемого 
от удовлетворения потребностей во внешних 
условиях общественной среды. В этом заклю-
чается особенность самореализации личности 
взрослого, имеющей тенденцию к расшире-
нию жизненной активности — в период ран-

ней и средней взрослости и тенденцию к 
установлению внутреннего порядка — в пе-
риод поздней взрослости, в отличие от само-
реализации личности ребенка в начале пер-
вого этапа жизненного пути, опирающейся 
на внутренние условия и имеющей специ-
фическое проявление в виде тенденции к 
удовлетворению простых жизненно важных 
потребностей [15]. 

Опираясь на теории самоактуализации 
А. Маслоу, К. Роджерса и теорию мотивации 
А. Маслоу, представим модель циклическо-
го процесса самореализации личности 
взрослого в художественной деятельности в 
графическом виде (рис.) и в виде следую-
щих тезисов: 

‒ антропологический подход, рас-
сматривая личность неотторжимо от ее те-
ла, души, разума, духа, декларирует един-
ство и целостность структуры человеческой 
природы в образовательном процессе через 
достижение гармонии взаимосвязи «тела-
души», включающей физическую, эмоцио-
нальную, волевую стороны развития; и «ра-
зума-духа», имеющей умственную, эстети-
ческую и нравственную стороны развития 
человеческой природы [14];  

‒ модель опирается на принципы: 
1) природосообразности, что позволяет глу-
боко рассмотреть человеческую природу в 
контексте трех сфер «взрослого человека» 
(представитель человеческого рода, индивид, 
личность) (Б. Г. Ананьев); при широком рас-
смотрении пройденного жизненного пути че-
ловека в едином временном контексте его 
развития (прошлое, настоящее, будущее); 
2) культуросообразности, что дает возмож-
ность включить личность взрослого в художе-
ственную культуру, в контексте изменяющихся 
соотношений индивидуального, национально-
го и общечеловеческого начал в культуре; 

‒ «Я» как подлинное ядро и целена-
правленность всей личности (Ш. Бюлер) за-
пускает движение по пути развития челове-
ческой природы, которое начинается с того, 
что человек стремится прочувствовать взаи-
мосвязь «тела-души», необходимую для то-
го, чтобы творить жизнь живого существа, 
обеспечивать его «творящей жизненной си-
лой», «силой развития» на протяжении всей 
жизни [11, с. 64]; образовательный процесс 
начинается с дыхательных, зрительно-
моторных и других упражнений;  

‒ каждый человек может позволить 
своему телу и душе управлять низшими по-
требностями, тогда он обретает телесное и 
психологическое здоровье, а потребности в 
своих первичных биологических формах 
выступают как внутренние состояния «тела-
души»; в образовательном процессе насту-
пает время для эмоционального настроя; 
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‒ удовлетворение низших потребностей 
ведет к оздоровлению организма, благодаря 
оздоровительному ресурсу художественной 
деятельности, идею которого предлагает 
К. Г. Юнг в разработанной им технике «ак-
тивного воображения» [13], и впоследствии 
ставшей основой для методов арт-терапии; в 
результате создается базовое условие для раз-
вития «разума-духа»; на занятии начинается 
индивидуальная практическая работа в фор-
ме арт-терапевтической разминки;  

‒ если процесс самореализации в этот 
момент останавливается по какой-то при-
чине, то человеческая природа не получает 
полноценное функционирование, художе-
ственные умения остаются на ситуативном 
уровне, композиция продукта художествен-
ной деятельности отличается схематично-
стью, ее разработка связана с сиюминутны-
ми значениями;  

‒ если процесс самореализации про-
должается, то от осознания взаимосвязи «ра-
зума-духа» личность взрослого переходит к 
удовлетворению потребностей более высоко-
го порядка, но более слабых — культуральных 
потребностей (потребность в достижении 
лучшего, в уважении, в сохранении и повы-
шении самооценки, в свободе общения, в 
любви), к удовлетворению, которое можно 
получить благодаря образовательным ресур-
сам художественной деятельности; практиче-
ская работа по овладению изобразительно-
выразительными средствами композиции; 

‒ удовлетворение высших потребно-
стей имеет для организма очищающее, осво-
бождающее, усиливающее значение: А. Мас-
лоу сравнивает удовлетворение высших по-
требностей с функцией катализатора в почве 
для дерева, а также приводит метафору о 
том, что высшие потребности, как могучие 
«кони», возносят наше инстинктивное, жи-
вотное начало к высотам человеческого бы-
тия [7]; на этом этапе практической работы 
уделяется внимание выражению индивиду-
альной точки зрения на тему, сюжет, идей-
ную составляющую композиции; 

‒ усиление взаимосвязи врожденного 
и приобретенного, «тела-души» и «разума-
духа», дает умение контролировать меру 
собственных порывов и инстинктов; «Я» 
завершает движение по пути развития че-
ловеческой природы, выступая ее подлин-
ным целителем, поддерживая постепенно 
уменьшающуюся во второй половине жиз-
ни способность организма к самообновле-
нию и восстановлению естественных вра-
чующих сил, которые могут быть порожде-
ны в собственном теле взрослого; развитие 
художественных умений переходит на более 
высокий уровень, композиция продукта ху-
дожественной деятельности приобретает 
выразительность; каждое занятие заверша-
ется просмотром работ и сопровождается 
обсуждением выразительности композиции 
и возникших переживаний, обращением к 
духовным ценностям Бытия. 

 

 
Рис. Модель циклического процесса самореализации личности взрослого  

в художественной деятельности 
 
Каждый полный цикл самореализации 

личности взрослого в художественной дея-
тельности может наблюдаться в образова-

тельной практике один и более раз на каж-
дом занятии художественной деятельностью. 
Крайне нежелательна ситуация, в которой 
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цикл не завершается, это оставляет у лично-
сти взрослого ощущение неудовлетворенно-
сти, недоверия к самому себе и своим силам, 
страха перед активными действиями, не со-
здает оздоравливающий эффект, обесцени-
вает значение образовательных ресурсов ху-
дожественной деятельности. 

Рассмотрим методико-технологическую 
разработку ресурсов изобразительной дея-
тельности (как одного из видов художе-
ственной деятельности) в образовательном 
процессе самореализации личности взрос-
лого, сделанную на основе методов А. Мас-
лоу, К. Роджерса, К. Юнга; отечественного и 
зарубежного инновационного опыта изоб-
разительной деятельности в условиях обра-
зования со взрослыми, а также опыта прак-
тической работы автора статьи с людьми 
пожилого возраста в условиях арт-студии 
для взрослых. 

Оздоровительным ресурсом изобрази-
тельной деятельности является арт-терапия 
[5], помогающая личности взрослого вклю-
чаться на начальных этапах настроя и прак-
тической работы. Оздоровительный ресурс 
помогает решать задачу на интеграцию 
«низшего» и «высшего» в человеческой 
природе, связывающую смех, слезы, игру 
(взаимосвязи тела и души), озарение, инту-
ицию, интеллект, деятельность, искусство 
(переход к переживанию взаимосвязи ра-
зума и духа). Информация об этом переходе 
проецируется в продукты изобразительной 
деятельности; в практической работе рас-
крываются изобразительные умения. В об-
разовательном процессе со взрослыми при-
менение метода арт-терапии (приемы «сен-
со-моторные», «символические», «социаль-
ные» игры с цветом и линиями), совмещен-
ного с упражнениями на дыхание, зритель-
ную координацию (направленными на про-
филактику нарушений зрения), сенсомотор-
ные качества руки, усиливает оздоровитель-
ный эффект для телесного организма; метод 
«самовыражения», дающий возможность 
«быть самим собой», «создавать» поступки, 
а не повторять их, позволять своей природе 
выражать себя, делать поведение вырази-
тельным, а не приспособленческим [7, с. 47; 
10]; техника удивления, которая заставляет 
поверить в свой талант, развить и проявить 
его в полной мере [7, с. 51]; прием рисования 
мандалы (в разработке К. Г. Юнга); прием 
рисования положительных аффирмаций на 
здоровье, на самоуважение (простые пред-
ложения позитивного содержания в насто-
ящем времени Л. Хэй); прием иллюстриро-
вания гороскопа (китайского, галльского, 
цветочного) несет оздоровление «разуму-
духу». Словесный прием автобиографиче-
ской беседы помогает знакомиться с исто-
рией жизни личности взрослого и приводит 

к большему пониманию того, что «человек 
есть и чем он может стать». 

На последующих этапах практической 
работы и рефлексии выполняется задача на 
усиление переживаний взаимосвязи разума и 
духа. Этому способствуют образовательные 
ресурсы изобразительной деятельности, 
включающие в себя: учебно-художественный 
диалог, композицию, изобразительно-
выразительные средства. На практике при-
меняются словесные методы: учебно-
художественного диалога, обсуждения про-
дуктов деятельности в ходе экспресс-
выставки; прием художественного слова; по-
знавательный метод созерцания «Наблюде-
ние за появлением изображения на листе бу-
маги», а также «Наблюдение за окружающим 
миром»; практические методы: жестовое ри-
сование; рисование иероглифов; упражнения 
на ознакомление с изобразительно-
выразительными средствами; копирование, 
сочетающееся с воображением; рисование с 
натуры и по фотографии.  

Темы рисования посвящены взаимо-
действию личности с событиями и атрибу-
тами из повседневной жизни; отношению к 
праздникам; переживанию времен года; 
вечным вопросам мироздания. Техники ис-
полнения подбираются таким образом, что-
бы личность взрослого, опираясь на образ-
ное мышление в действии, на сенсомотор-
ные способности руки, на возможности ин-
струментов и материалов, училась освобож-
дать и проецировать свое бес- и подсозна-
тельное в цвете. Такой настрой сознания 
позволяет рисовать крупные фоны, тексту-
ры материалов, импровизировать с аб-
страктными туманностями; при этом при-
меняются техники: по-сырому; сухая кисть; 
бескистевые, рисование пальцами, рукой в 
перчатке, графитной крошкой; монотипии, 
выразительно передающие естественное со-
стояние живой души (спокойствие, волне-
ние, тревогу). И, наоборот, учась концен-
трировать и контролировать свое сознание 
и проникать в сверхсознание, личность 
взрослого создает четкие формы предметов, 
наблюдая за ними в реальности, рисуя по 
памяти или фантазируя. Для этого подхо-
дят техники: двуслойное рисование акваре-
лью и гуашью; монохромное рисование; пе-
чать (листьями, кружевами, обоями, по 
трафарету, по лекалу); мазок кистью; штри-
ховка карандашом. 

Эффективность самореализации как 
процесса непрерывного пробуждения по-
тенциальных возможностей и реализации 
актуальных способностей отслеживается в 
образовательном процессе по показателю 
«изобразительные умения». Диагностиче-
скими методами являются методы наблю-
дения, вербальной саморефлексии, ведения 
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дневничка (диагностируют состояние здоро-
вья, общее самочувствие, настроение посред-
ством высказываний о текущих событиях в 
жизни, в целом, и деятельности арт-студии, 
в частности; при условии длительного и си-
стематического употребления этих методов 
возможно отследить изменения во взаимо-
связях «тела-души» и «разума-духа», в 
направлении на гармоничное или дисгармо-
ничное развитие человеческой природы); 
композиционный анализ продукта изобра-
зительной деятельности, выставка. Продукт 
изобразительной деятельности является ма-
териальным объектом, в котором находит 
отражение наличный уровень развития че-
ловеческой природы (общечеловеческий, 
индивидный, индивидуальный). Этот уро-
вень взаимосвязан с уровнем изобразитель-
ных умений и определяется посредством его 
диагностирования (ситуативный, исполни-
тельский, продуктивный).  

Диагностические методы дают возмож-
ность констатировать, что в результате обу-
чения в условиях арт-студии для взрослых 
осуществляется полный цикл процесса са-
мореализации личности взрослого. В конце 
каждого занятия развиваются физическая, 
эмоциональная, волевая стороны человече-
ской природы: уходит повседневная тре-
вожность, нормализуется давление, разви-
вается глазомер, разрабатывается мелкая 
моторика руки (в особенности, при рисова-
нии карандашами, пастелью), растет ответ-
ственность за начатое, появляется чувство 
успокоения после завершения работы.  

Развиваются умственная, эстетическая и 
нравственная стороны: появляется общее удо-
влетворение от процесса рисования с исполь-
зованием изобразительно-выразительных 
средств композиции, или эстетическое пере-
живание от созерцания полученной красоты, 
усиливается самопринятие, у кого-то пробуж-
дается стремление к утонченному восприя-
тию цвета и линий, растет диапазон тем и 
сюжетов, наполненных духовными ценно-
стями Бытия.  

Если обратиться к результатам обуче-
ния на протяжении длительного времени (в 
течение одного-трех лет и более), то имеет 
смысл перечислить результаты, свидетель-
ствующие о достижении того уровня чело-
веческой природы, на котором личность 
приобретает свою целостность. На этом 
уровне взрослый человек позволяет себе 
быть индивидуальностью, быть более само-
стоятельным не только в изобразительной 
деятельности, но и шире, в жизнедеятель-

ности, в целом. Кроме того, что он участвует 
в выставках изобразительного творчества, 
он начинает заниматься еще одним-двумя 
видами художественной деятельности (де-
коративно-прикладной, музыкальной, хо-
реографической, поэтической и другими). 
Взрослый человек начинает более кон-
структивно относиться к своему здоровью, в 
результате комбинирует медикаментозные 
(предписанные официальной медициной), 
профилактические (физические упражнения) 
и арт-терапевтические способы лечения своей 
возрастной болезни. Он с легкостью меняет 
место работы или возвращается к известной 
ему трудовой деятельности, уже после выхода 
пенсию, находит нового спутника жизни или 
восстанавливает отношения с прежним, при-
обретает новых друзей. Родные дети, внуки, 
близкие родственники тоже начинают актив-
нее и успешнее продвигаться на своем жиз-
ненном пути. Взрослый человек начинает бо-
лее критично относиться к своей внешности, 
в результате изменяет стиль одежды и при-
чески; у него появляется потребность сделать 
эстетичным свое жилье, в результате он дела-
ет ремонт в квартире. Появляется потреб-
ность видеть новое вокруг себя, в результате 
человек уезжает в путешествие. Перечислен-
ные примеры можно еще продолжить, так 
как каждый по-своему решает, какие измене-
ния должны войти в его жизнь.  

Эти изменения становятся возможны-
ми только вследствие движения личности 
взрослого по циклическому пути от усиле-
ния врожденной базовой взаимосвязи «те-
ла-души» и удовлетворения низших по-
требностей, к максимально полному функ-
ционированию «разума-духа» и удовлетво-
рению высших потребностей — благодаря 
оздоровительным и образовательным ре-
сурсам изобразительной деятельности. 

Таким образом, в статье даны теорети-
ческое обоснование процесса самореализа-
ции личности взрослого в художественной 
деятельности с использованием метода пе-
дагогического моделирования, а также ме-
тодико-технологическая разработка ресур-
сов изобразительной деятельности. Направ-
лениями для дальнейшего исследования об-
разовательной проблемы по формированию 
нового облика личности взрослого могут 
быть теоретико-методологическая разработ-
ка уровней самореализации личности взрос-
лого в изобразительной деятельности и ме-
тодико-технологическое сопровождение 
каждого уровня в образовании. 
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АННОТАЦИЯ. Формирование образа Родины у подрастающего поколения является одной из акту-
альных проблем в процессе социального познания. Каждый возрастной период в этом процессе 
имеет собственную специфику (когнитивную, эмоциональную, поведенческую), которую необходи-
мо учитывать при выстраивании соответствующей педагогической деятельности. Особое место в 
этом процессе занимает вербализация, которая в дошкольном периоде выполняет не только ин-
струментальную, но и субстанциальную — формирующую, развивающую — роль. Сложность верба-
лизации образа родины у детей дошкольного возраста заключается в том, что столь значимое для 
социального развития ребенка понятие, как Родина, оказывается не связанным с конкретными по-
нятиями и явлениями в непосредственном окружении дошкольника. Следовательно, вербализация 
образа Родины должна осуществляться в специально организованной, методически продуманной 
знаково-символической деятельности. Знаками и символами, детализирующими, закрепляющими 
и одновременно расширяющими представления детей о стране, в которой они живут, могут стать: 
народные игрушки, соответствующие сказки и сказы, сюжеты об истории, быте, культуре россиян, 
встречи с интересными людьми из ближайшего к ребенку микросоциума, виртуальные путеше-
ствия в города России и т. д. Продуктивность такой работы напрямую связана с определенными ре-
комендациями: необходимость детализации изучаемого объекта или сюжета (декомпозиция и ком-
позиция; от конкретного к абстрактному); проявление эмпатии к субъекту и объекту постигаемого, 
ориентация на аккумулирующий эффект занятий, интеграция различных видов деятельности (иг-
ровая, коммуникативная, изобразительная двигательная), обогащение словаря дошкольников и др. 
В процессе такой тематической вербализации — акцентирующей, конструирующей, эмоционально 
и деятельностно насыщенной — формируется образ Родины, который связан с конкретными и по-
нятными ребенку событиями, людьми, историями, достопримечательностями, что является осно-
вой формирования ценностного отношения к своей стране. 
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ABSTRACT. Formation of the image of Motherland in the growing generation is one of the urgent 
challenges of the process of social cognition. Each developmental age has its own specificity in the process 
(cognitive, emotional and behavioral) which is to be taken into account in planning the corresponding 
pedagogical activity. Verbalization that performs not only instrumental but also substantial (formative and 
developing) role in the preschool period occupies a special place in this process. The problem with 
verbalization of the image of Motherland in preschoolers consists in the fact that such an important for the 
child’s social development concept as Motherland fails to be associated with concrete notions and 
phenomena in the child’s surroundings. Hence, verbalization of the image of the Motherland should be 
carried out in specially created methodologically organized semiotically symbolic activity. The signs and 
symbols specifying, reinforcing and simultaneously expanding the children’s knowledge about the country 
where they live may include: folk toys, tales and stories, narrations about history, everyday life and culture 
of the Russians, meetings with interesting people from the closest microsociety, virtual trips to Russian 
cities, etc. The effectiveness of such work is directly related to special recommendations: need to specify an 
object or plot under study (decomposition and composition; from the concrete to the abstract); showing 
empathy for the subject and object of the learning process, orientation towards the accumulating effect of 
learning, integration of various kinds of activity (playing, communicative, visual-motor), enrichment of the 
preschoolers’ vocabulary, etc. The image of the Motherland associated with concrete and understandable 
events, people, stories, and places of interests is formed in the process of such thematic verbalization — 
focusing, constructing, and emotional and active, which makes up the foundation for the formation of a 
value-based attitude to one’s country. 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 62 

роблема взаимосвязи и взаимовли-
яния мышления и речи является 

предметом изучения целого ряда наук: фи-
лософии, психологии, психотерапии, психо-
лингвистики, лингвокультурологии, сравни-
тельного языкознания, имиджелогии, педа-
гогики, методики обучения и т. д. В контек-
сте этих и других научных областей исследо-
ваний ученые в разной степени обращаются 
к вербализации как явлению, отражающему 
процессы и результаты взаимоотношения 
речи и мышления (М. М. Бахтин, Л. С. Вы-
готский, Ю. Н. Караулов, А. А. Леонтьев, 
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. С. Лихачев, 
Ж. Пиаже, Г. П. Щедровицкий Д. Б. Элько-
нин и др.). 

В значительно меньшей степени поня-
тие вербализации используется при описа-
нии процессов и явлений в области дошколь-
ной педагогики (работы Е. С. Бобровой, 
О. В. Вольской, Е. В. Галеевой, И. А. Галки-
ной, И. О. Карелиной, Л. С. Медниковой, 
Е. В. Пекишевой, О. Н. Усановой, Т. Н. Си-
няковой). При этом анализ содержания пе-
речисленных работ показывает, что поня-
тие «вербализация» чаще всего использует-
ся в качестве синонима к слову «озвучива-
ние» (Е. С. Боброва использует слово «оре-
чевление»). 

Такой подход, хотя и имеет право на 
существование, заметно обедняет само яв-
ление вербализации применительно к обла-
сти педагогики дошкольного возраста. Ре-
дуцирование значения «вербализации», 
возможно, объясняется тем, что сама дефи-
ниция этого понятия прежде всего ориен-
тирована на такие научные области, как 
лингвистика и психотерапия. 

В лингвистике вербализация раскрыва-
ется как «реализация намерения субъекта 
выразить свою мысль в словесной форме; 
завершающая фаза порождения речевого 
высказывания, переход от внутренней речи к 
внешней речи» [15, с. 50]. С психотерапевти-
ческой точки зрения «в широком смысле это 
понятие означает вербальное (словесное) 
описание переживаний, чувств, мыслей, по-
ведения. В специальной терминологии 
(Helm J., 1978) определяется как точное сло-
весное описание психотерапевтом эмпатиче-
ского понимания эмоционального содержа-
ния переживания пациента» [12, c. 71]. 

Собственно, эти подходы контекстуально 
определяют направленность исследований в 
области дошкольной педагогики: «Развитие 
эмоциональных представлений и овладение 
вербализацией детьми в дошкольном воз-
расте» (Е. В. Галеева, И. А. Галкина) [3], 
«Развитие у детей восприятия, понимания и 
вербализации эмоциональных состояний» 
(И. О. Карелина) [5], «Особенности вербали-
зации пространственных отношений до-

школьниками с интеллектуальной недоста-
точностью и с сохранным интеллектом» 
(Е. С. Боброва) [1], «Особенности вербализа-
ции представлений об окружающем у до-
школьников с задержкой психического раз-
вития (на примере вербального ассоциирова-
ния)» (Л. С. Медникова, Е. В. Пекишева) [9]. 

Отметим, что более востребованной в 
вербализации оказывается функция диа-
гностическая, которая помогает установить 
уровень владения ребенком речевым мате-
риалом и адекватность соответствия сло-
весного выражения описываемому явле-
нию. Поэтому вербализация в исследовани-
ях преимущественно носит инструменталь-
ный, а не субстанциальный характер. 

Между тем сама вербализация может 
быть более продуктивной, нежели просто 
озвучивание (оречевление). То есть исполь-
зоваться не только в качестве диагностиче-
ской функции, но и в субстанциальном — 
развивающим, формирующим, т. е. через 
процесс речи меняющим объект исследова-
ния. Подобный подход к вербализации уже 
реализуется в некоторых научных и прак-
тикоориентированных областях. Так, поли-
тики, имиджмейкеры и др. используют вер-
бализацию (акцентирование, многократное 
повторение, интонацию и пр.) для фикса-
ции внимания аудитории на каких-либо 
конкретных сюжетах, деталях предмета об-
суждения. Собственно, и работа психотера-
певта направлена на то, чтобы в речевом 
общении с пациентом обозначить эмоцио-
нально важные для последнего ситуации, 
которые пока самим пациентом не осмыс-
лены как значимые. 

Вербализация, по мнению Г. Л. Ильина, 
понимается как «способность определения 
в речевом общении событий и явлений 
внешнего и внутреннего мира индивида, 
способность находить слова и выражения, 
адекватно описывающие мыслимые состоя-
ния и ситуации» [4, c. 3]. Трактуя вербали-
зацию как «способность», ученый тем са-
мым подчеркивает не только диагностиче-
ский контекст, но и субстанциальный, за-
ключающийся в возможности развития 
(общения, описания внешнего и внутренне-
го мира и пр.), что полностью соответствует 
компетентностному подходу, принятому в 
системе образовании.  

Однако в дошкольной педагогике по-
добных исследований крайне мало, что, 
скорее всего, обусловлено особенностями 
работы с детьми дошкольного возраста: ди-
намизм психического развития ребенка, 
специфика мышления дошкольника (тяго-
тение к наглядно-действенному и наглядно-
образному), преобладание непроизвольно-
сти в психических процессах и пр.  

Отметим, что изначально и мы в своем 

П 
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исследовании начали с диагностической 
функции вербализации. 

Цель эмпирического исследования, 
связанного с формированием патриотиче-
ских чувств у дошкольников, заключалась в 
том, чтобы выяснить, как дети старшего 
дошкольного возраста понимают значение 
слова «родина». Для этого им было пред-
ложено ответить на три вопроса: что такое 
Родина? любишь ли ты Родину? за что ты 
любишь Родину? (второй вопрос был пере-
ходным к третьему). 

Мы понимали, что трудность ответов на 
эти вопросы будет связана с тем, что само 
слово «родина», хотя и знакомо детям, но 
относится к абстрактным понятиям, т. е. яв-
ляется специфичной мысленной конструк-
цией, которая связывает воедино некие 
предметы, явления окружающего мира, бу-
дучи при этом отвлеченной от конкретных 
воплощений.  

Даже взрослому человеку непросто опи-
сывать абстрактные понятия, тем более ре-
бенку. При этом дети проникались значимо-
стью поставленной перед ними задачи — 
«описать Родину» и старались как могли.  

Всего в опросе участвовало 34 ребенка. Что 
же показала диагностическая вербализация? 

Количественный анализ ответов до-
школьников: 57% детей считают, что Роди-
на — место их проживания, 12% из опро-
шенных назвали конкретный город. 21% не 
смогли четко сформулировать ощущения 
(это что-то родное), 9% признались, что они 
не знают, что такое Родина. 

Но более интересный материал для 
анализа ответов детей дал качественный 
анализ вербализированных ответов.  

Приведем несколько примеров ответов 
детей. 

Ксения: (Что такое Родина?) Это где лю-
ди живут. Родина — она важная сильная. 
Она должна быть. (За что ты любишь Роди-
ну?) Родина — она всем людям нужна. Нет 
землетрясения, люди в ней не погибают. 
Люди здесь живут хорошо и счастливо. 

Алина: (Что такое Родина?) Это наша 
земля родная, где мы жили, где живем, это 
самая дорогая для нас родина. (За что ты 
любишь Родину?) Потому что много цве-
точков, красивые поляны — просто чудо 
какое-то… 

Мила: (Что такое Родина?) Это наша 
страна, она большая. (За что ты любишь 
Родину?) Люблю потому что она любимая, 
родная, хорошая. Это семья, дом… Потому 
что семья для меня самое главное. 

Артем: (Что такое Родина?) Родина — 
жизнь. (За что ты любишь Родину?) Люблю 
Родину, потому что она хорошая… и воз-
духа много дает…  

Тимур: (Что такое Родина?). Родина для 

людей как мама и папа, только она боль-
шая и красивая. (За что ты любишь Роди-
ну?) Люблю, потому что она красивая, и 
на ней мы живем. Если не было бы родины, 
не было бы и нас. 

Прежде всего, ощущалась гендерная 
разница ответов. Ответы девочек, что ожи-
даемо, были более эмоциональными, экс-
прессивными: «Она самая лучшая», «Она 
важная, сильная», «Это самая дорогая для 
нас родина» и т. д.  

Мальчики были более сдержаны в эмо-
циональном отношении, однако и более 
конкретны в своих ответах: «Когда говорят 
родина, представляю семью, города, небе-
са, дружбу», «Это твоя страна, и ты бу-
дешь ее защищать», «Это где мы живем, 
называется Россия», «Не было бы родины, 
не было бы и нас». 

Но в целом при ответе на заданные во-
просы дошкольникам явно не хватало опо-
ры на конкретные явления, события, по-
этому они почти сразу переходили к ассо-
циациям: 

– родина — родные: вспоминались род-
ственники, родители, семья; 

– родина — природа: земля, родная 
природа, красивые поляны; хорошо пахнет 
цветами, можно ехать за березовым соком; 

– родина — родные просторы: она 
большая, кажется, что она бесконечная, тут 
хватит места всем, и воздуха много дает… 

Анализ этих высказываний показывает, 
что на подсознательном уровне дошколь-
ники пытались апеллировать к неким обра-
зам, связанным или с однокоренными сло-
вами, или с устоявшимися конструкциями: 
родные люди, семья, родные просторы, 
необъятность родины и т. д. Иногда ассоци-
ативный подход уводил детей достаточно 
далеко от предмета обсуждения: «Это при-
рода. Все мы друзья матушки-природы»; 
«Это страна, в которой мы живем. 
Страна мечт…»; «Родина — это Екате-
ринбург, Россия… Англия, Париж…». 

Исследование показало, что сам про-
цесс фиксации представления о Родине у 
детей начинался с заданных вопросов.  

Маленьким респондентам явно не хва-
тало опоры на конкретные образы, явления, 
предметы, поэтому они переходили к ассо-
циациям и повторам («Родина большая, хо-
рошая. Люблю родину, потому что она 
большая, хорошая»). Это связано с тем, что 
мышление дошкольников опирается на 
чувственное восприятие, которое пока не 
подкрепляет такое абстрактно-обобщенное 
явление, как «родина». 

Для дошкольной педагогики из выше-
изложенного следует тот вывод, что, ставя 
задачу воспитания у маленьких граждан 
России ценностного отношения к Родине, 
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создавая базу для формирования патриоти-
ческих чувств, необходимо опираться на бо-
лее или менее выраженные явления, объек-
ты, образы, прямо и опосредованно связан-
ные с Родиной как понятием и как явлением. 
Вывод, казалось бы, очевиден. Однако, как 
показывает анализ примерных образова-
тельных программ для дошкольников, этот 
подход не обозначен в рекомендациях для 
педагогов дошкольного образования [6].  

В связи с этим мы предлагаем иное 
направление в патриотическом воспитании 
дошкольников, которое позволяет более 
продуктивно использовать возможности не 
только инструментальной (диагностиче-
ской) функции вербализации, но и ее суб-
станциональной (формирующей, развива-
ющей) функции. 

Базисом работы над вербализацией об-
раза Родины у старших дошкольников стал 
знаково-символический подход (труды 
Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леон-
тьева, Н. Г. Салминой, Е. Е. Сапоговой, 
А. В. Цветкова и др.), суть которого заклю-
чается в образном замещении одного пред-
мета другим. Л. С. Выготский подчеркивал, 
что благодаря замещению «элементарный 
процесс запоминания сдвигается с места, 
которое он первоначально занимал, <…> и 
занимает новую позицию по отношению ко 
всей новой системе совместно действующих 
функций. Войдя в эту новую систему, он 
начинает функционировать в соответствии 
с законами того целого, частью которого он 
теперь является» [2, с. 880]. 

При этом придавать иной смысл пред-
метам и действиям может не только ребенок, 
но и взрослый, находящийся с ним во взаи-
модействии. Следовательно, педагог, роди-
тель, имея образ того самого «целого», мо-
жет через соответствующие «знаки» и «сим-
волы» формировать более новый или пол-
ный образ «целого» в восприятии ребенка. 

В нашем случае речь идет об образе Родины. 
Учитывая сложность того объекта, об-

раз которого мы формировали, а также осо-
бенности развития старших дошкольников, 
нами были подобраны соответствующие 
явления и предметы, которые способство-
вали уточнению, закреплению, расшире-
нию понятия «родина» в сознании детей. И 
все это реализуется в процессе целенаправ-
ленной вербализации.  

Так, знаково-символическим наполнени-
ем образа Родины для дошкольников, стали: 

народные игры и игрушки: Дымков-
ская, Богородская, Филимоновские сви-
стульки; конечно же, матрешка и др., — 
раскрывающие особенности быта и харак-
тера русского народа;  

сказки, легенды, сказы нашей Родины и 
о нашей Родине, ее богатырях, героях, их 

готовности помочь ближнему, отстоять 
родную землю;  

русское гостеприимство: во встречах за 
русским самоваром знакомство с традиция-
ми и обычаями различных народностей, 
населяющих нашу необъятную Родину;  

виртуальные путешествия по городам 
нашей страны, в которых происходит зна-
комство детей с теми или иными события-
ми, связанными с историей и сегодняшним 
днем нашей страны; 

«знакомство» со столицей России — 
Москвой, с Красной площадью, Московским 
Кремлем, Большим театром, ВДНХ и т. д. 

Но субстанциальная функция вербали-
зации реализуется только в том случае, если 
при освоении каждого из перечисленных 
направлений будет вестись целенаправлен-
ная работа с детьми. А именно: 

при знакомстве с народной игрушкой 
воспитатель строит диалог таким образом, 
чтобы дети в описании фигурок, красок, сю-
жетов использовали определения: яркие, 
цветные (красочные), добрые, веселые и др.; 

обращаясь к характеристикам героев 
сказок и былин, важно говорить с детьми о 
том, что эти герои смелые, сильные, добрые, 
всегда готовы встать за землю русскую, 
за Русь (Россию); 

идея посиделок за самоваром в качестве 
гостеприимной традиции дает возможность 
обратиться и к сказкам («ты сначала гостя 
накорми, напои, в бане выпари»), и к наци-
ональной кухне (блины, квас, пельмени и 
др.), и к семейным традициям (приглашая 
на эти посиделки семьи воспитанников); та-
кая формы работы дает ощущение единения, 
общности, что всегда было отличительной 
характеристикой быта россиян; 

виртуальное путешествие по нашей 
стране позволяет ввести в речевой оборот 
такие понятия, как народные ремесла, рос-
пись (городецкая, хохломская и др.), музеи, 
Золотое кольцо России, столица (говоря о 
прошлом таких городов, как Ростов, Суз-
даль) и т. п.; 

знакомясь с достопримечательностями 
Москвы, дети узнают, что слово «красный» 
означает красивый (о Красной площади), 
что кремль — это город-крепость, сами дают 
толкование, почему главный театр страны 
называется Большой и пр.  

Таким образом, игрушки, былинные и 
сказочные герои, предметы быта, государ-
ственные символы, достопримечательности 
и др. не только оказываются запечатлен-
ными в восприятии и памяти детей, но и 
связываются с образом Родины. Данная по-
зиция соотносима с утверждением А. Ребера 
о том, что вербальный образ — это «переко-
дирование зрительного образа в вербаль-
ную форму» [10, с. 123]. 
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Стоит подчеркнуть, что продуктивность 
субстанциальной вербализации в работе с 
детьми дошкольного возраста имеет опре-
деленную специфику. Развитие в этом воз-
растном периоде обязательно должно быть 
увязано с деятельностным подходом (рас-
красить матрешку, придумать квест для 
сказочного героя, подготовить презентацию 
о своей семье, расставить на карте России 
флажки (с российским триколором), обо-
значающие города, где был или хотел бы 
побывать, сделать коллаж о достопримеча-
тельностях своего города или столицы 
нашей Родины и т. д.) и соответствующим 
эмоциональным фоном: радость узнавания, 
готовность к новому, чувство гордости за 
достижения, сочувствие, ощущение вклю-
ченности в социально значимые события, 
ответственность за свой вклад, оптимисти-
ческий настрой и т. д. Учитывая это, под-
черкнем, что занятия с детьми должны но-
сить не столько дидактический, сколько 
эмоционально насыщенный и деятельност-
но ориентированный характер. 

Итак, вербализация (точнее, ее суб-
станциальная функция) применительно к 
дошкольному возрасту должна обладать 
рядом характеристик, которые способству-
ют продуктивности как процесса, так и ре-
зультата проводимой работы. К таковым 
относятся: эмпатия к субъекту и объекту по-
стигаемого, детализация (декомпозиция и 
композиция; от конкретного к абстрактно-
му), амплификация деятельности (эмоцио-
нальная, когнитивная, деятельностно-
ориентированная), обогащение словаря 
дошкольников и др. Очевидно, что такая 
работа оказывается более действенной, 
нежели просто оречевление. 

Работу по вербализации образа Родины 
в восприятии детей дошкольного возраста 
можно определить не просто как обучение 
или воспитание, но как постижение, непо-
средственно связанное с пониманием. 
«Наиболее часто этот термин [постижение] 

используется в образовании и психолингви-
стике и, возможно, что удивительно, ис-
пользуется в обоих контекстах с похожим 
смыслом, — утверждает А. Ребер. — Боль-
шинство современных когнитивных психо-
логов утверждает, что процесс постижения 
включает в себя два взаимосвязанных ком-
понента: процессы конструирования, по-
средством которого создается интерпрета-
ция материала, и утилизации, посредством 
которого эта интерпретация соотносится с 
другими знаниями так, чтобы эта инфор-
мация могла использоваться при ответах на 
вопросы, действиях в новых ситуациях, ис-
полнении команд и т. д. Обратите внима-
ние, что некоторые авторы видят различие 
между постижением и пониманием на том 
основании, что первое — более конкретное 
и более специфическое, в то время как по-
следнее — более абстрактное и под этим 
подразумевается глубокий и более симво-
личный когнитивный акт» [11, с. 89].  

Данный подход оказывается связанным 
со знаково-символической деятельностью, 
разрабатываемой в отечественной педаго-
гике, а именно: «отражение и преобразова-
ние действительности, ее объектов и инте-
робъектных связей при помощи специаль-
ных средств, основной характеристикой ко-
торых является нетождественность отража-
емому объекту» [14, с. 270].  

Таковым является образ Родины, кото-
рая есть у каждого, но осознание которого 
затруднено для конкретно-чувственного 
восприятия ребенка. Помочь увидеть, вер-
бально и невербально постичь этот образ в 
окружающем мире, понять и принять его — 
становится социально значимой задачей в 
деятельности воспитателя, родителя. По-
этому так важна целенаправленная, инте-
гративная, методически обоснованная ра-
бота взрослых, которая в итоге формирует у 
подрастающего поколения целостную кар-
тину мира. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метапредметные результаты; результаты обучения; образовательные резуль-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная для современной системы образования про-
блема формирования метапредметных результатов учащихся. Предлагается решать проблему при 
помощи универсального средства — учебного текста. Автор анализирует формулировку «учебного 
текста», обращает внимание на терминологическую путаницу и на практику определений понятия 
исследователями, исходящими из разных оснований. Чтобы формировать у учащихся метапред-
метные образовательные результаты, представляется важным создать единое представление об 
учебном тексте, которое будет характерно для школьных предметов различной научной направлен-
ности. Поэтому в результате проведенного анализа исследований по проблеме была предпринята 
попытка систематизировать подходы при определении «учебного текста». В результате чего разра-
батывается следующая классификация: философский, личностный, структурный, деятельностный 
подходы. В основу метапредметного понимания учебного текста кладутся важные для него лич-
ностный и деятельностный подходы. В работе проводится сравнительный анализ общих функций 
ориентировки учебного текста (предметной, ценностной, инструментальной) и структуры мета-
предметности (умение организовывать деятельность, сама деятельность, приемы, используемые в 
деятельности). Исходя из сравнительных данных, мы делаем вывод о том, что учебный текст обла-
дает метапредметными характеристиками. Также рассматривается метапредметный потенциал 
учебного текста, содержащийся в их типологическом, видовом и функциональном разнообразии. 
Упоминаются метахарактеристики учебного текста: культуроориентированность, диалогичность, 
интертекстуальность, межпредметность, полиинформативность, полифункциональность. Итогом 
проделанной работы становится определение учебного текста, сформулированное с позиций мета-
предметного подхода. Таким образом, на теоретическом уровне было доказано, что учебные тексты 
являются метапредметной категорией, обладают метапредметным компонентом содержания и спо-
собны формировать у учащихся метапредметные образовательные результаты. На практическом 
уровне были рассмотрены учебники для 5 класса по русскому языку и биологии с целью определе-
ния в них метапредметного компонента учебного текста. Определено, что в учебниках русского 
языка и биологии методический аппарат по формированию у учащихся метапредметных образова-
тельных результатов при помощи учебных текстов представлен крайне слабо. Найденное противо-
речие между теоретическими запросами формирования у учащихся метапредметных образователь-
ных результатов посредством учебных текстов и отсутствием практической возможности реализо-
вать этот запрос требует разрешения в науке и практике современного образования. 
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METASUBJECT COMPONENT OF THE CONTENT OF LEARNING TEXT 

KEYWORDS: metasubject results; learning outcomes; learning results; academic texts; learning text; con-
tent of learning text; methods of teaching Russian; methods of teaching Biology. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of formation of metasubject results of students urgent for the 
modern education system. It is proposed to solve the problem with the help of a universal tool — a learning 
text. The author analyzes the definition of the «learning text», draws attention to the terminological confusion 
and the practice of definition of the concept by researchers coming from different bases. To form students' 
metasubject educational results, it is important to create a common understanding of the learning text, typical 
of different academic school subjects. Therefore, as a result of the analysis of research on the problem, an at-
tempt was made to systematize the approaches to define the «learning text». As a result, the following classi-
fication has been developed: philosophical, personal, structural, activity-based approaches. The metasubject 
understanding of the learning text is based on important personal and activity-based approaches. The paper 
presents a comparative analysis of the general functions of orientation of the learning text (object, value, and 
instrument) and the structure of metasubjectivity (the ability to organize activity, activity itself, techniques 
used in the activity). Based on the comparative data, it is concluded that the learning text has metasubject 
characteristics. The metasubject potential of the learning text consisting in its typological, species and func-
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tional diversity is also considered. The following meta-characteristics of the learning text can be noted: cul-
tural orientation, dialogic nature, intertextuality, interdisciplinary character, multi-modality and multi-
functionality. The result of this work is the definition of the learning text, formulated from the standpoint of 
the metasubject approach. Thus, on the theoretical level, it has been shown that learning texts make up a 
metasubject category and have a meta-subject component of content and are able to develop pupils ' meta-
subject educational outcomes. At the practical level, textbooks for the 5th grade in the Russian language and 
Biology were analyzed in order to determine the metasubject component of the learning text in them. It turns 
out that in the textbooks of the Russian language and Biology, the methodological apparatus for the formation 
of students’ metasubject educational results with the help of learning texts is presented very poorly. The con-
tradiction between the theoretical requirements to the formation of students’ metasubject educational results 
through learning texts and the lack of practical opportunities to implement these requirements should be 
overcome in theory and practice of modern education. 

дной из проблем современного об-
разования является сформулиро-

ванное в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах требование к 
формированию у учащихся метапредмет-
ных образовательных результатов. Важ-
ность формирования именно этого вида об-
разовательных результатов обусловлена 
изменениями, происходящими в обществе. 
Связаны они, прежде всего, с тем, что об-
новление знаний, происходящее через каж-
дые 3–5 лет [10, с. 149], требует от человека 
владения метаприемами, помогающими 
ему эффективно справляться с большим 
объемом информации, а также преодоле-
вать фрагментарность знаний.  

Перед научным сообществом и учителя-
ми-практиками стоит вопрос: что может стать 
инструментом формирования этих результа-
тов? На наш взгляд, им может быть учебный 
текст. Так как метапредметность основана на 
межпредметных связях, то тексты учебников, 
с которыми учащиеся привыкли работать на 
предметном уровне, должны быть преобразо-
ваны, наполнены метапредметным содержа-
нием. Нередко речь даже должна идти о том, 
что для того чтобы формировать метапред-
метные образовательные результаты, нужно 
учить учащихся работать с особыми текстами, 
наполненными метапредметным компонен-
том содержания. 

Прежде чем сформулировать суть ме-
тапредметного компонента содержания 
учебного текста, обратимся к тому, что в 
науке и практике современного образова-
ния понимается под «учебным текстом» и 
что мы будем считать «учебным текстом». 

Исследуемое понятие является важной 
универсальной единицей содержания лю-
бого школьного предмета, использующейся 
на протяжении длительного времени. Но до 
настоящего времени в науке и практике 
преподавания это понятие не приобрело 
четкой формулировки.  

Несмотря на частотность употребления 
термина, точного определения понятия 
«учебный текст» нет. В рассмотренных нами 
педагогических академических изданиях: 
Российская педагогическая энциклопедия в 
2-х томах [21], Педагогический энциклопе-

дический словарь [20]; словарях: Коджаспи-
рова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогиче-
ский словарь [12], Кичева И. В. Словарь ак-
туальных терминов педагогики [11], Яровова 
Т. В. Словарь педагогических терминов [28] 
исследуемый термин не встречается. 

Сложность толкования понятия «учеб-
ный текст» связана с рядом причин. Во-
первых, существуют понятия, которые зача-
стую воспринимаются синонимами рас-
сматриваемого термина, но на самом деле 
таковыми не являются: текст учебника, 
учебная литература, учебная книга, учеб-
ный материал. Во-вторых, наукой выдвига-
ются новые понятия, например, такие как 
педагогика текста, дидактический текст, ко-
торые также вызывают сложности при 
формулировании термина «учебный текст». 

В-третьих, исследователи дают опреде-
ление термину «учебный текст», исходя из 
различных оснований. Так, Т. М. Дридзе да-
ет толкование учебному тексту через его по-
нимание учащимися [8], Д. Д. Зуев рассмат-
ривает учебный текст как «носитель содер-
жания образования, основной информации, 
предназначенной для усвоения школьника-
ми» [9], А. М. Сохор — как переработанный в 
дидактических целях материал [26], 
Л. П. Доблаев считает необходимым опреде-
лять учебный текст через его смысловую 
структуру [7], Я. А. Микк определяет текст 
через принципы, обеспечивающие доступ-
ность учебных текстов [16]. Представленный 
спектр определений исследуемого понятия 
отражает сложность интерпретации «учеб-
ного текста», связанного с тем, что подходы 
к его толкованию не систематизированы.  

Результатом анализа исследований по 
проблеме толкования «учебного текста» яви-
лась разработка системы подходов к исследуе-
мому понятию. Первый подход связан со 
взглядом на учебный текст как на фило-
софское понятие. В русле логики 
М. М. Бахтина, который считал, что все, что 
нас окружает — есть текст, ряд исследователей 
предлагают считать учебным текстом «любой 
текст, полезный при освоении определенной 
учебной дисциплины… В широком понима-
нии — это вся доступная наблюдению инфор-
мация, представленная в учебнике» [23].  

О 
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Второй подход включает в себя взгляд 
на текст с точки зрения воздей-
ствия его на личность. Сюда следует 
отнести мнения исследователей, считаю-
щих, что учебный текст — это «текст, кото-
рый… способен порождать у участников 
процесса обучения встречные личностные 
смыслы» [13, с. 5]. Так как текст вступает во 
взаимосвязь с личностью, то это явление 
должно иметь определенное название, кото-
рое в науке определено как гуманитарный 
текст. Учебный текст как гуманитарный 
представлен в исследовании С. В. Беловой, 
которая считает, что в педагогической ре-
альности мы встречаемся с текстом, являю-
щимся, в широком понимании, целостной 
знаковой структурой, а в узком понима-
нии — продуктом смыслотворческой образо-
вательной деятельности конкретной лично-
сти. В первом случае мы встречаемся с мно-
гообразием смысловых установок, поведен-
ческих реакций личности и объективными 
значениями культуры. Во втором — с учеб-
ным гуманитарным текстом [3]. 

Третий подход, структурный, свя-
зан с разными интерпретациями понятий 
«учебный текст» как «текст учебника», с 
определением места, которое занимает 
учебный текст в структуре учебника. 

С одной стороны, учебный текст по-
нимается как учебная книга. В структуру 
учебника могут входить как непосредствен-
но учебные тексты, так и тот аппарат, кото-
рый их сопровождает. Обычно в учебнике 
присутствуют следующие текстовые компо-
ненты: непосредственно тексты (основной, 
дополнительный, пояснительный), учебные 
задания, аппарат организации усвоения, 
иллюстративный материал, аппарат ориен-
тировки [9]. Все перечисленные компонен-
ты являются элементами учебного текста, 
создающими его структуру.  

С другой стороны, учебный текст пони-
мается как один из элементов структуры 
учебника. По мнению Е. П. Александрова, 
большинство авторов, использующих поня-
тие «учебный текст», имеют в виду «пись-
менно, графически оформленные тексты, 
изначально создаваемые с учебно-
воспитательными целями» [2].  

Четвертый подход, деятельност-
ный, связан с представлениями о том, что в 
учебном тексте должны ставиться пробле-
мы, а учащиеся должны их уметь решать. 
Эта точка зрения представлена исследова-
ниями Л. П. Доблаева, у которого учебный 
текст — это совокупность своеобразных тек-
стовых проблемных ситуаций со скрытыми 
вопросами. По мнению исследователя, 
«учебный текст — это не просто источник 
готовых знаний, подлежащих запомина-
нию, а, прежде всего, источник познава-

тельных задач или проблем, которые надо 
уметь обнаружить и решить» [7, с. 76]. 

Инструментальная составляющая 
деятельностного подхода связана с понима-
нием учебного текста как текста, являюще-
гося средством достижения целей школьно-
го обучения. Эту точку зрения представляет 
Б. И. Федоров, который считает, что если 
информация текста как содержание про-
шлых знаний используется, прежде всего, 
для достижения главной цели школьного 
обучения, т. е. для формирования и разви-
тия интеллектуальных способностей уча-
щихся, для развития соответствующих ин-
теллектуальных компетентностей работы с 
информацией, то его следует считать учеб-
ным текстом в широком смысле слова. А ес-
ли указанная информация текста еще и 
предварительно оптимизирована, то мы 
имеем дело с учебным текстом в узком 
смысле слова [27]. 

Также в русле деятельностного подхода 
учебный текст рассматривается как объект пе-
дагогического конструирования (Е. П. Алек-
сандров, Э. Г. Гельфман, И. Е. Малова, 
И. А. Озеркова, Л. М. Перминова и др.). Так, 
Е. П. Александров называет учебным текст, 
с которым осуществляются учебные дей-
ствия, либо который является результатом 
учебных действий и взаимодействий [1]. 
Схожую точку зрения защищает И. А. Озер-
кова: «под учебным текстом будем пони-
мать конструируемую открытую систему 
материалов учебного назначения, объеди-
няющую в себя различные единые книж-
ные тексты…» [18]. 

В результате анализа исследований 
нами были предложены подходы к опреде-
лению термина «учебный текст»: 1) фило-
софский; 2) с точки зрения воздействия 
учебного текста на личность (личностный); 
3) структурный; 4) деятельностный.  

Для исследования учебного текста как 
метапредметной категории важными явля-
ются характеристики, 1) связанные с воздей-
ствием учебного текста на личность и 2) пред-
ставляющие учебный текст как деятельность. 
Выбор характеристик определен тем, что в 
рамках исследования важными являются гу-
манитарный подход, где в центре обучения 
находится школьник, и системно-
деятельностный подход, из которого следует, 
что понятие учебный текст требует своей ин-
терпретации через понимание его как сред-
ства обучения, способного формировать ме-
тапредметные образовательные результаты. 

В 90-е годы ХХ века наметилась тен-
денция, связанная с пересмотром «учебного 
текста». В интерпретации исследуемого по-
нятия появляются метапредметные харак-
теристики. Так, В. П. Максаковский выде-
ляет следующие функции, присущие учеб-
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ным текстам: отражение широкой научной 
картины мира (в том числе в виде нисходя-
щей иерархии: законы — закономерности — 
научные теории — научные гипотезы — 
научные понятия — факты); ориентация на 
фундаментальные знания; организующая 
роль теории (обобщений по отношению к 
фактам); стимулирование учащихся к само-
стоятельному добыванию знаний; диффе-
ренцированный подход (выделение в учеб-
ном тексте 2–3 планов); проблемный под-
ход; баланс научности и доступности [15]. 
Следует отметить, что в перечисленных ха-
рактеристиках учебного текста, предложен-
ных исследователем, присутствуют элемен-
ты метапредметности, прежде всего, свя-
занные с формированием научной картины 
мира, самостоятельностью. 

Исследователем Е. Н. Селиверстовой 
очень точно была определена метапредмет-
ная суть умения работать с учебным текстом: 
оно должно быть направлено не столько на 
получение информации, сколько на разви-
тие психических и личностных структур 
школьника, обеспечивающих ему условия 
для приобретения не только знаний и уме-
ний как готовых результатов научного по-
знания, но и инструмента его получения 
[24]. Научившись производить различные 
действия с текстом, учащийся легко сможет 
добывать любую интересующую его инфор-
мацию; осознавать, для чего это ему нужно; 
саморазвиваться; формировать метапред-
метные умения, а затем достигать метапред-
метных образовательных результатов. 

На современном этапе развития педа-
гогической науки и практики изменение 
взгляда на понятие «учебный текст» стоит 
наиболее остро и связано оно с тем, чтобы 
дать единое представление об учебном тек-
сте, которое будет характерно для предме-
тов различной научной направленности и 
будет способствовать формированию у уча-
щихся метапредметных образовательных 
результатов. Для этого важно доказать, что 
понятия «метапредметный образователь-
ный результат» и «учебный текст» имеют 
общие точки соприкосновения, в частности 
«учебный текст» является метапонятием и 
обладает метахарактеристиками. Докажем 
справедливость данного тезиса. 

Ю. Н. Кулюткин, говоря о роли учебных 
текстов в формировании ориентации чело-
века в окружающем мире, выделяет три 
наиболее общие функции ориентировки: 
предметную, ценностную и инструменталь-
ную [14]. Предметная (знаниевая) составля-
ющая включает в себя знания и представле-
ния, которые выступают в своем функцио-
нальном аспекте — как предназначение для 
осуществления работы с учебным текстом. 
Инструментальная составляющая представ-

ляет собой совокупность базовых приемов 
взаимодействия с учебным текстом в знако-
мых и новых ситуациях. Эмоционально-
ценностная составляющая проявляется в 
том, что работа с учебным текстом стано-
вится для личности ценностью, которая иг-
рает роль мотива для реального осуществле-
ния взаимодействия с учебным текстом. Эти 
функции учебных текстов соотносятся с пред-
ставленной в Федеральных государственных 
образовательных стандартах структурой ме-
тапредметности: 1) умение учащихся органи-
зовывать деятельность, 2) сама деятельность 
учащихся и 3) приемы работы, используемые 
учащимися в деятельности. 

Сопоставив группы метапредметных 
образовательных результатов с функциями 
учебного текста, выделенными Ю. Н. Ку-
люткиным, приходим к выводу: инструмен-
тальная функция работы с учебным текстом 
соотносится с деятельностной категорией 
метапредметности; предметная и инстру-
ментальная функции работы с учебным 
текстом соотносятся с умением учащихся 
организовывать деятельность. Из сказанно-
го следует: метапредметные образователь-
ные результаты имеют общую связь с учеб-
ным текстом, следовательно, формировать 
метапредметные образовательные резуль-
таты можно при помощи организации ра-
боты учащихся с учебным текстом. 

Достичь оптимального результата фор-
мирования метапредметных образователь-
ных результатов возможно, используя ин-
струментальную функцию текста, когда «с 
помощью учебного текста организуются са-
ми действия учащихся» [4]. Э. Г. Гельфман, 
М. А. Холодная, опираясь на классифика-
цию Ю. Н. Кулюткина о трех типах учебных 
знаний, вытекающих из функций ориенти-
ровки (декларативных, процедурных и цен-
ностных), обращают особое внимание на то, 
что «необходимо средствами учебного тек-
ста, во-первых, обеспечивать формирование 
процедурных знаний (в виде алгоритмов, 
приемов и методов мышления, индуктив-
ных и дедуктивных рассуждений, способов 
саморегуляции интеллектуальной деятель-
ности и т. д.) и, во-вторых, обучать учащих-
ся таким умственным действиям, которые 
бы способствовали превращению («перево-
ду») декларативных знаний в знания про-
цедурные» [4, с. 43]. 

Метапредметный потенциал учебных 
текстов можно увидеть в их типологиче-
ском, видовом и функциональном разнооб-
разии, так как текст способен охватывать 
различные сферы деятельности учащихся. 

Рассмотрим некоторые типологические 
характеристики учебного текста, представ-
ленные исследователями. Так, Д. Д. Зуев 
[9], Ю. Н. Кулюткин [14] основанием для 
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типологии выбирают целевое функцио-
нальное назначение текста и предлагают 
следующую классификацию: информаци-
онные — предметно ориентированные, 
имеющие большую познавательную цен-
ность; инструкционные — инструментально 
ориентированные; мотивирующие — цен-
ностно ориентированные. В. А. Сидоренков 
[25] за основу классификации берет инфор-
мационный источник: собственно информа-
ционные; оценочно-информационные; об-
разно-оценочно-информационные. Г. Г. Гра-
ник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая [6] за 
основу берут способ подачи информации и 
классифицируют тексты следующим обра-
зом: объяснительно-иллюстративные: ин-
формация предлагается в готовом виде; ре-
продуктивные: необходимость воспроизве-
дения действия по образцу; проблемные: 
знания предлагаются не в готовом виде. 
Этими классификациями типология текста 
не ограничивается. Исследователи рассмат-
ривают его с точки зрения источника проис-
хождения, формы воспроизведения, формы 
общения, типа трансформации, подачи ин-
формации, коммуникативного типа и т. д.  

Обилие типологических классифика-
ций учебного текста указывает на стремле-
ние исследователей охарактеризовать его с 
разных сторон, что является доказатель-
ством того, что учебный текст является ме-
тапредметной категорией. 

Различные основания, порождающие 
разнообразную типологизацию учебных 
текстов, создают и видовое разнообразие 
учебных текстов. 

В современном образовательном про-
цессе можно выделить следующие виды 
учебных текстов: 

 Учебно-теоретические: текст 
школьного учебника; тексты дополнитель-
ной литературы, рекомендуемой учащимся. 

 Учебно-практические тексты: тек-
сты задач, упражнений, рабочих тетрадей. 

 Учебно-справочные тексты: тексты 
учебных энциклопедий, словарей, справочни-
ков, в том числе электронных и из Интернета. 

 Учебно-наглядные: презентации, 
фильмы, атласы, карты, наглядные посо-
бия, раздаточные материалы. 

 Учебно-репрезентативные: учебный 
доклад, реферат, сообщение… 

 Учебно-игровые: дидактическая иг-
ра, контекстная игра, языковая игра, ком-
муникативно-диалоговая игра, игра-
мастерская, образовательное путешествие… 

 Учебно-контролирующие: тексты 
контрольных работ, диктантов, изложений, 
сочинений, эссе… 

Функции учебного текста также раз-
нятся. Прежде всего, учебный текст выпол-
няет защитную функцию: функцию хране-

ния, передачи информации, сохранения 
культуры, передачи образцов деятельности, 
воздействие на сознание обучаемых (моти-
вация), развитие личностных качеств [17]. 
Также выделяют систематизирующую, ко-
ординирующую функции [9], интегрирую-
щую, трансформационную [13], информа-
тивную; систематизирующую; прескрип-
тивную, оценивающую [5]. 

Некоторые функции учебного текста 
обладают метапредметными характеристи-
ками. Например, развивающая функция, 
кроме того, что она способствует формиро-
ванию у учащихся научных понятий, разви-
вает психические функции, предусматри-
вающие развитие мышления, развивает 
творческие способности, мотивирует уча-
щихся к учебно-познавательной деятельно-
сти, формирует способность ученика рас-
суждать, обосновывать, доказывать. 

Типологическое, видовое и функцио-
нальное разнообразие учебных текстов сов-
падает с функциями культуры: познава-
тельной, оценочной, регулятивной, инфор-
мативной, коммуникативной, социализи-
рующей. Эта связь подтверждает мысль о 
том, что учебный текст является элементом 
культуры, что выводит его на уровень мета-
предметности. 

Метапредметный потенциал учебного 
текста проявляется также в том, что он об-
ладает метахарактеристиками: культу-
роориентированностью, диалогичностью, 
интертекстуальностью, межпредметностью, 
полиинформативностью, полифункцио-
нальностью (см. подробнее об этом в нашей 
статье: Дмитриева С. В. Метахарактеристи-
ки учебного текста // Образовательные вы-
зовы современности: тенденции развития — 
педагогического исследования. СПб.: СПб 
АППО, 2016. С. 147–153).  

Исходя из метапредметных параметров, 
описанных в классификациях, типологиях, 
структурах, предлагаем следующее определе-
ние учебного текста: учебный текст — это 
средство обучения, построенное на мета-
предметной основе, обладающее метапред-
метными характеристиками, обучающим, 
развивающим и воспитательным потенци-
алом, обеспечивающее усвоение учебной ин-
формации при помощи освоения основ ме-
тапредметной учебной деятельности. 

Таким образом, нами была проведена 
аналогия между учебными текстами и ме-
тапредметными образовательными резуль-
татами, было доказано на теоретическом 
уровне, что учебные тексты являются мета-
предметной категорией, обладают мета-
предметным компонентом содержания и 
способны формировать у учащихся мета-
предметные образовательные результаты. 

На практическом уровне были рассмот-
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рены учебники для 5 класса по русскому 
языку и биологии с целью определения в 
них метапредметного компонента учебного 
текста. Для анализа были выбраны учебни-
ки, рекомендованные Министерством обра-
зования и пользующиеся популярностью в 
школах:  

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, 
грибы, растения. 5 класс : учебник. — М. : 
Дрофа, 2017. — 141 с. [19]. 

 Русский язык. 5 класс : учебник / под 
ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М. : 
Дрофа, 2016. — 317 с. [22]. 

В результате анализа были получены 
следующие данные. 

Учебник русского языка должен быть 
ориентирован на обучение учащихся рабо-
тать с учебными текстами, так как текст в 
предмете «Русский язык» является основ-
ным объектом предметного обучения. Од-
нако задания на работу с ними в учебнике 5 
класса под редакцией М. М. Разумовской 
[22] представлены, в основном, только в 
уроках развития речи, когда школьников 
учат отличать текст от не-текста, озаглавли-
вать, определять тему и главную мысль тек-
ста, работать с абзацем, составлять план. В 
учебнике изредка представлены задания, 
связанные с развитием у учащихся мета-
предметных умений. Например, составить 
схему, сравнить, заполнить таблицу, сделать 
вывод. Но все эти умения развиваются, в 
основном, не на учебных текстах. Так, рабо-
та с таблицей чаще всего предполагает рас-
пределение слов с определенными орфо-
граммами, морфемами по колонкам; со-
ставление схем ориентировано на развитие 
предметных навыков: составление схем 
слова, предложения. 

Достоинствами учебника русского язы-
ка под ред. М. М. Разумовской [22] является 
наличие конкретных определений, связан-
ных с учебными текстами, которые можно 
использовать в качестве опор для формиро-
вания у учащихся метапредметных образо-
вательных результатов. Так, дается опреде-
ление текста, главной мысли, темы, абзаца 
(чего нет в учебнике биологии). 

Из проведенного анализа вытекает вы-
вод: учебник русского языка не формирует 
метапредметные образовательные резуль-
таты через обучение учащихся работе с 
учебными текстами. 

Обратимся к анализу учебника биологии 
для 5 класса под редакцией В. В. Пасечника 
[19]. Он состоит из 4 глав (24 параграфов). У 
каждой главы имеется свое название (напри-
мер, «Клеточное строение организмов»), 
вводный текст и информация о том, что 
школьник узнает и чему научится. «Знание» 
связано с достижением учащимися предмет-
ных результатов, а «научение» — метапред-

метных результатов. Рассмотрим рубрики 
«Вы научитесь» в учебнике биологии. 

Глава 1. Клеточное строение организ-
мов. Вы научитесь: готовить микропрепара-
ты, пользоваться лупой и микроскопом, 
находить основные части растительной 
клетки на микропрепарате, в таблице, схе-
матически изображать строение клетки. 

Глава 2. Царство Бактерии. Вы научи-
тесь: выявлять растения, пораженные бо-
лезнетворными бактериями, мерам защиты 
от болезнетворных бактерий. 

Глава 3. Царство Грибы. Вы научитесь: 
распознавать представителей этого царства, 
отличать основные виды съедобных шля-
почных грибов от ядовитых, выявлять при-
знаки поражения организмов болезнетвор-
ными грибами. 

Глава 4. Царство Растения. Вы научи-
тесь: распознавать растения различных от-
делов, сравнивать растения различных от-
делов, находить черты усложнения, уста-
навливать связь между особенностями 
строения растений и средой их обитания. 

Материал учебника ориентирован в ос-
новном на получение учащимися практиче-
ских умений. Вместе с тем, следует отме-
тить, что в учебник заложено формирова-
ние метапредметных умений: выявлять, 
распознавать, сравнивать, устанавливать 
связь между явлениями. 

То, что касается непосредственно органи-
зации текстового материала учебника по био-
логии для 5 класса, то здесь следует обратить 
внимание на то, что каждый параграф сопро-
вождается вопросами. В основном, это вопро-
сы репродуктивного характера (например, 
Что изучает биология? Что называют био-
сферой? Какое значение имеет биология? 
Почему необходимо изучать биологию? Что 
изучает экология?), направленные на полу-
чение учащимися предметных знаний. 

Вопросы, представленные в учебнике, 
требуют некоторой переформулировки для 
того, чтобы они могли способствовать фор-
мированию у учащихся метапредметных об-
разовательных результатов. Например, в 
учебнике биологии вопрос представлен сле-
дующим образом: какое строение имеет бак-
териальная клетка? К нему требуется допол-
нение в виде продолжения: Какое строение 
имеет бактериальная клетка? Представьте 
информацию в виде схемы. Или: чем отли-
чается бактериальная клетка от раститель-
ной? (формулировка учебника), дополняем: 
составьте сравнительную таблицу. 

Ко многим параграфам учебника био-
логии дается рубрика «Подумайте», в кото-
рой представлены вопросы, требующие от 
учащихся умений размышлять, выходя за 
рамки параграфа. 

Рубрика «Задания» в учебнике биоло-
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гии представлена, в основном, заданиями, 
носящими практический характер, связан-
ный с экспериментальной деятельностью 
учащихся.  

И только небольшой процент заданий 
имеет непосредственное отношение к тек-
сту. Перечислим их. 

1. На основе параграфа и дополни-
тельного текста подготовьте сообщение — 
встречается 5 раз. 

2. Используя дополнительные источ-
ники информации, выясните… — 1 раз. 

3. Заполните таблицу, на основе про-
читанного текста — 2 раза. 

4. Опираясь на текст учебника, само-
стоятельно составьте живую цепь — 1 раз. 

Важно отметить, что автор учебника с 
начала учебного года планирует учить де-
тей составлению плана параграфа учебни-
ка. Уже в 3-м параграфе представлены 
«Требования к составлению плана текста: 

1. Пункты плана должны отражать 
главные мысли. 

2. Пункты должны быть связаны по 
смыслу. 

3. Пункты плана формулируются 
кратко и четко. 

При составлении плана текст делится 
на части (смысловые единицы), и в каждой 
из них находится главная мысль. Чтобы вам 
было легче справиться с этим заданием, чи-
тая текст параграфа, задавайте два вопроса: 
«О чем здесь говорится?» и «Что об этом 
говорится?». Первый вопрос поможет вам 
разбить текст на «смысловые единицы», а 
второй — выделить самое существенное, 
главное в этой части текста» [19, с. 18]. 

Но проблема вся в том, что задания по 
составлению плана даются только 2 раза. В 
остальных случаях подобные задания не 
требуются, так как текст представлен в уже 
разбитом на абзацы виде и каждый абзац 
(раздел) имеет свое конкретное название. 

Также важно отметить, что в учебнике 
помещена инструкция «Как работать с тек-
стом учебника»: 

1. Прочитайте название параграфа. 
Оно отражает его главное содержание. 

2. Прочитайте вопросы перед текстом 
параграфа. Постарайтесь на них ответить. Это 
поможет вам лучше понять текст параграфа. 

3. Прочитайте вопросы в конце пара-
графа. Они помогут выделить наиболее 
важный материал параграфа. 

4. Прочитайте текст, мысленно раз-
бейте его на «смысловые единицы», со-
ставьте план. 

5. Проведите сортировку текста (новые 
термины и определения выучите наизусть, 
основные положения запомните, умейте их 
доказывать и подтверждать примерами). 

6. Кратко перескажите параграф [19, с. 27]. 
Но дальнейшие действия по работе 

учащихся с этой инструкцией автором 
учебника не предусмотрены. 

В результате проведенного анализа 
учебника биологии 5 класса с точки зрения 
формирования у учащихся метапредметных 
образовательных результатов при помощи 
учебного текста, было определено, что в нем 
представлены два замечательных начина-
ния: обучение учащихся работе с текстами 
на основе инструкции «Как работать с тек-
стом учебника» и обучение составлению 
плана параграфа. Но процесс обучения не 
строится на них. Во всяком случае, в задани-
ях, предлагаемых к текстам, эти умения не 
прослеживаются. То есть в учебнике биоло-
гии методический аппарат по формирова-
нию у учащихся метапредметных образова-
тельных результатов при помощи учебных 
текстов представлен крайне слабо. 

Рассмотренная на теоретическом 
уровне проблема необходимости формиро-
вания метапредметных образовательных 
результатов и возможности делать это при 
помощи учебного текста, с одной стороны; 
и выводы, полученные в результате анализа 
учебных текстов в учебниках русского язы-
ка и биологии, свидетельствующие об от-
сутствии или незначительном присутствии 
элементов формирования метапредметных 
образовательных результатов посредством 
учебного текста, с другой стороны, позво-
ляют говорить о противоречии, которое 
требует разрешения в науке и практике со-
временного образования. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактические принципы обучения; культура безопасности; подготовка спе-
циалистов; охрана труда; профессиональная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. В статье затрагивается проблема формирования культуры безопасности профессио-
нальной деятельности у будущих специалистов по охране труда. Автор работы отмечает важность 
обеспечения безопасности труда в процессе выполнения трудовых обязанностей. Акцентируется 
внимание на необходимости формирования культуры безопасности у будущих специалистов по 
охране труда. Отмечено, что для определения стратегии профессиональной подготовки специали-
стов по охране труда, а также обоснования теоретической и методологической базы исследования 
актуальным является изучение и уточнение принципов формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих специалистов по охране труда.  
Целью статьи является обоснование сущности специфических принципов формирования культуры 
безопасности у будущих специалистов по охране труда и установление их влияния на определение 
стратегии процесса профессиональной подготовки будущих специалистов по охране труда. 
В работе применены следующие методы научного исследования: анализ научно-педагогической, 
психологической литературы по проблеме исследования, классификация и систематизация науч-
ных работ, практический опыт.  
В статье приведен теоретический анализ взглядов ученых относительно дидактических принципов 
обучения. Дальнейшее развитие получило понятие «принципы формирования культуры безопасно-
сти профессиональной деятельности у будущих специалистов по охране труда». Определены специ-
фические принципы формирования культуры безопасности профессиональной деятельности у буду-
щих специалистов по охране труда: принцип учета интеграционных процессов образования в высшей 
школе; принцип создания продуктивной среды обучения; принцип тесной взаимосвязи обучения и 
воспитания культуры безопасности; принцип включения в инновационную деятельность; принцип 
самостоятельного определения индивидуальной образовательной траектории формирования культу-
ры безопасности профессиональной деятельности; принцип системной организации процесса фор-
мирования культуры безопасности профессиональной деятельности; принцип пропаганды здорового 
образа жизни. Представлена обобщенная характеристика указанных принципов. 
Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке педагогических, психологических, 
технических наук. Предложенный подход будет интересен преподавателям высших учебных заве-
дений в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
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PRINCIPLES OF FORMATION OF SAFETY CULTURE OF PROFESSIONAL ACTIVITY  

AMONG FUTURE LABOR PROTECTION SPECIALISTS 

KEYWORDS: didactic principles of teaching; safety culture; professional training; labour protection; pro-
fessional activity. 

ABSTRACT. The article touches upon the problem of formation of safety culture of professional activity 
among future labor protection specialists. The author of the paper notes the importance of ensuring labor 
safety in the process of performing employment duties. Attention is focused on the need to form the safety 
culture of future labor protection specialists. It is noted that the study and clarification of the principles for 
the formation of professional activity safety culture of future specialists in labor protection are important 
for determining the strategy of professional training of labor protection specialists, as well as for justifying 
the theoretical and methodological foundations of the given research. 
The purpose of the article is to substantiate the essence of the basic principles of formation of safety culture 
of future labor protection specialists and to determine their influence on the definition of the strategy for 
the process of professional training of future labor protection specialists. 
The following methods of scientific research are used in the work: analysis of scientific-pedagogical and psychological lit-
erature on the research problem, classification and systematization of scientific works, and practical experience. 
The article provides theoretical analysis of the views of various scholars on the didactic principles of educa-
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tion. The concept of «the principles for the formation of professional activity safety culture of future spe-
cialists in labor protection» has received its further development. The following principles for the for-
mation of safety culture of future labor protection specialists have been determined and characterized: the 
principle of existence of integrative processes in higher education; the principle of creation of an effective 
sphere of instruction; principle of close connection between academic education and formation of safety 
culture; the principle of inclusion in innovative activity; the principle of independent determination of in-
dividual educational trajectory of formation of safety of professional activity; the principle of systemic or-
ganization of the process of formation of safety of professional activity; the principle of healthy lifestyle 
propaganda. The article contains general characteristics of the abovementioned principles. 
The work is of interdisciplinary nature, written at the intersection of pedagogical, psychological, and tech-
nical sciences. The suggested approach may be of interest to the pedagogues of higher education institu-
tions in the field of labor protection and life safety. 
 

Введение 

 современном обществе определяю-
щим условием любой деятельности 

человека выступает безопасность, которая 
должна обеспечить сохранение его жизни, 
здоровья и работоспособности в процессе вы-
полнения трудовых обязанностей. Ввиду это-
го подготовка специалистов в области охраны 
труда как менеджеров системы управления 
охраной труда на предприятии, в учреждени-
ях, организациях является особенно актуаль-
ным. Обращаем внимание, что сегодня в рам-
ках российского законодательства подготовка 
специалистов по охране труда должна осу-
ществляться в соответствии с профессио-
нальным стандартом «Специалист в области 
охраны труда» № 524н от 4 августа 2014 г. 
[19], федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образо-
вания по направлению подготовки 20.03.01, 
20.04.01 Техносферная безопасность № 246 
от 21.03.2016 г., № 172 от 06.03.2015 г. [23; 24] 
соответственно. Следует отметить, что в пери-
од действия украинских законов на террито-
рии Крыма с 1997 г. по 2014 г. Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет» осуществляло подготовку инжене-
ров-педагогов по направлению 6.010104, 
8.01010401 «Профессиональное образова-
ние» профилю «Охрана труда». С сентября 
2014 г. в связи с переходом в русло российско-
го законодательства кафедра охраны труда в 
машиностроении и социальной сфере стала 
реализовывать две основные профессиональ-
ные образовательные программы по направ-
лению подготовки: 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) профилю подго-
товки «Машиностроение и материалообра-
ботка» профилизации «Безопасность техно-
логических процессов и производств» (уро-
вень бакалавриата); 44.04.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) программе 
подготовки «Охрана труда и безопасность в 
техносфере» (уровень магистратуры). Парал-
лельно с этим с 2016 г. ведется активная рабо-
та по разработке основных профессиональ-
ных образовательных программ высшего об-
разования по направлению подготовки: 

20.03.01 Техносферная безопасность профи-
лю «Безопасность технологических процес-
сов» (уровень бакалавриата); 20.04.01 Техно-
сферная безопасность по магистерской про-
грамме «Техносферная безопасность. Охрана 
труда». В 2018 г. осуществлен прием абитури-
ентов по обозначенным направлениям подго-
товки. Многолетний опыт работы в данном 
аспекте дает основания утверждать, что мето-
дическая система профессиональной подго-
товки специалистов в области охраны труда 
должна быть направлена на развитие лично-
сти студента, развитие в нем безопасного типа 
мышления, формирование качеств личности, 
согласующимися с такими понятиями, как 
ответственность, самоорганизованность, са-
мосознание, самоопределение. В контексте 
этого особую актуальность приобретает фор-
мирование культуры безопасности у будущих 
специалистов по охране труда. С целью опре-
деления стратегии профессиональной подго-
товки специалистов по охране труда, а также 
обоснования теоретической и методологиче-
ской базы исследования возникла острая 
необходимость в рассмотрении принципов 
формирования культуры безопасности про-
фессиональной деятельности у будущих спе-
циалистов по охране труда. 

Анализ научно-педагогической, психоло-
гической литературы указывает на заметное 
усиление интереса ученых к вопросу форми-
рования культуры безопасности, культуры 
безопасности жизнедеятельности. В Россий-
ской Федерации активно в данном направле-
нии работают В. А. Акимов, Э. Н. Аюбов, 
Т. В. Белых, В. В. Березуцкий, Ю. Л. Воробьев, 
В. В. Гафнер, И. А. Голубева, Л. Н. Горина, 
В. А. Девисилов, С. С. Дегтярев, А. А. Дронов, 
Р. А. Дурнев, В. А. Евтеев, Т. В. Зырянова, 
И. В. Иовенко, А. В. Казьмина, П. И. Кайгоро-
дов, С. Э. Косынкина, В. Н. Кузнецов, В. А. Ма-
шин, А. А. Михайлов, Л. А. Моссоулина, 
В. В. Мошкин, И. Н. Немкова, Ю. В. Репин, 
В. В. Сапронов, А. В. Снегирев, Т. В. Суворова, 
Н. В. Твердохлебов, Н. А. Усачев, Ю. В. Фетисо-
ва, А. И. Ширшков. В Украине обозначенной 
проблемой занимаются С. В. Дембицкая, 
В. А. Демьянчук, А. И. Запорожец, В. В. Зацар-
ный, М. А. Зорина, С. В. Клевцов, А. В. Ко-
былянский, И. Н. Кобылянская, Н. В. Кула-

В 
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лаева, Т. А. Петухова, А. В. Русаловский, 
У. С. Сагайдак, О. В. Третьяков, В. И. Чабан. 
В то же время одним из направлений наше-
го исследования был поиск научно-
педагогических источников, в которых рас-
сматривались специфические принципы 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности, культуры здоровья, 
профессиональной культуры. Рассмотрим 
более подробно результаты теоретического 
анализа. Так, А. В. Казьмина основными 
принципами реализации модели процесса 
формирования в высшем учебном заведении 
профессиональной культуры безопасности 
жизнедеятельности бакалавров в области 
защиты окружающей среды, экологии и 
природопользования, техносферной без-
опасности считает: принцип единства и пре-
емственности социогуманитарной, есте-
ственнонаучной, психолого-педагогической, 
нормативно-правовой и специальной подго-
товки бакалавра; принцип функционально-
сти, формирующий систему профессиональ-
но-прикладных компетенций в соответствии 
с квалификационными требованиями, 
функционалом специалиста; принцип про-
гностичности, опережающего характера 
профессиональной подготовки бакалавра в 
контексте эволюции института социальной 
экологии и природоохранной деятельности в 
постиндустриальном обществе; принцип 
расширения социального партнерства уни-
верситета [5, с. 200]. В своей научной работе 
«Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности в профессиональной 
подготовке студентов технического вуза» 
С. Э. Косынкина опиралась на следующие 
принципы профессионального образования 
студентов технического заведения: культу-
рологичности; экологизации; здорового об-
раза жизни; взаимосвязи профессиональ-
ного образования в области безопасности 
жизнедеятельности; региональности; лич-
ностный принцип [7, с. 53–55]. К числу тео-
ретико-методологических принципов фор-
мирования культуры безопасности жизне-
деятельности, применяемыми при проек-
тировании образовательной системы подго-
товки специалистов по безопасности жиз-
недеятельности, Л. Н. Горина в рамках про-
веденного ею исследования относит прин-
ципы системности; дивергентности; изо-
морфизма; гомоморфизма [3, с. 838–840]. 
В тоже время И. А. Голубева вводит психо-
логический принцип опосредованного вли-
яния внешних воздействий на внутреннее 
психическое состояние субъекта учения; 
принцип устойчивости интереса; принцип 
осознанной активности субъекта учения; 
принцип системности [2, с. 93–95]. Форми-
рование культуры безопасности жизнедея-
тельности у студентов в процессе професси-

ональной подготовки в туристическом вузе, 
по мнению Т. В. Зыряновой, возможно за 
счет реализации специфических принци-
пов: развития самодеятельности личности; 
единства требований в сочетании с уваже-
нием к личности воспитанника [4, с. 196]. 
В. А. Евтеев в своем исследовании по фор-
мированию культуры безопасной жизнеде-
ятельности у учащихся учреждений 
начального профессионального образова-
ния среди принципов современной дидак-
тики выделяет принцип связи теории с 
практикой; принцип практической направ-
ленности; принцип профилированного обу-
чения [1, с. 52–54]. 

Анализ научных работ показал разно-
сторонность подходов и взглядов ученых от-
носительно применения и обоснования ди-
дактических принципов обучения в процессе 
формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности. Вместе с тем в педагогиче-
ской науке недостаточно внимания уделяет-
ся проблеме формирования культуры без-
опасности профессиональной деятельности 
непосредственно у будущих специалистов по 
охране труда, ее методологическим концеп-
там. С учетом вышеизложенного целью ста-
тьи является обоснование сущности специ-
фических принципов формирования культу-
ры безопасности у будущих специалистов по 
охране труда и установление их влияния на 
определение стратегии процесса профессио-
нальной подготовки будущих специалистов 
по охране труда. 

Результаты исследования 

В философском словаре определено, 
что принцип (от лат. principium — начало, 
основа) — это первоначало, руководящая 
идея, основное правило поведения. Прин-
цип рассматривали как выражение необхо-
димости или закона явлений [25, с. 461]. В 
педагогической науке используется понятие 
«принцип дидактический», которое опре-
деляется как инструментальное, данное в 
категориях деятельности выражение педа-
гогической позиции (теории), познанных 
законов и закономерностей, это знание о 
целях, сущности, содержании, структуре 
обучения, выраженное в виде обязательных 
для исполнения регулятивных норм прак-
тики [18, с. 70]. Анализ научно-
педагогической литературы дал возмож-
ность установить, что принципы формиро-
вания культуры безопасности профессио-
нальной деятельности у будущих специали-
стов по охране труда — это ведущие поло-
жения, нормы, которые определяют цели и 
задачи обучения и в соответствии с кото-
рыми должен осуществляться отбор содер-
жания, методов, средств, форм профессио-
нальной подготовки специалистов. Прин-
ципы — это фундамент, на котором должна 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 10  79 

строиться методическая система подготовки 
будущих специалистов по охране труда, 
направленная на формирование у них вы-
сокого уровня культуры безопасности. 
В процессе теоретического исследовании 
нами выделены традиционные и специфи-
ческие принципы формирования культуры 
безопасности профессиональной деятель-
ности у будущих специалистов по охране 
труда. К первой группе относятся принци-
пы: научности; систематичности и последо-
вательности; политехнический принцип; 
профессиональной направленности; гума-
низации; культурологичности; ко второй — 
принцип учета интеграционных процессов 
образования в высшей школе; принцип со-
здания продуктивной среды обучения; 
принцип тесной взаимосвязи обучения и 
воспитания культуры безопасности; прин-
цип включения в инновационную деятель-
ность; принцип самостоятельного опреде-
ления индивидуальной образовательной 
траектории формирования культуры без-
опасности профессиональной деятельности; 
принцип системной организации процесса 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности; принцип 
пропаганды здорового образа жизни. В 
данной работе рассмотрим более подробно 
характеристику специфических принципов 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда. 

Первый принцип, являющийся объек-
том повышенного внимания, — принцип 
учета интеграционных процессов образо-
вания в высшей школе. Термин «интегра-
ция» рассматривается как восстановление. 
В общем смысле интеграция обозначает 
объединение, взаимопроникновение; объ-
единение каких-либо элементов (частей) в 
целое; процесс взаимного сближения и об-
разования взаимосвязей. Процесс интегра-
ции представляет собой объединение в еди-
ное целое раннее разрозненных частей и эле-
ментов системы на основе их взаимозависи-
мости и взаимодополняемости [26, с. 27]. 
Принцип интеграции предполагает единство 
целей, принципов и содержания организа-
ции педагогического процесса, результат 
функционирования которого — формиро-
вание у обучаемых качественно новой це-
лостной системы знаний и умений [13]. Как 
считает М. А. Поваляева, ключевым компо-
нентом интеграции является создание ин-
тегрированного курса, который рассматри-
вается как учебная дисциплина, составлен-
ная из содержательных фрагментов разных 
предметов, а также дополнительного со-
держания, ранее не входившего в учебный 
процесс [17, с. 75]. В нашем исследовании 
принцип учета интеграционных процессов 

образования в высшей школе предусматри-
вает разработку интегрированного курса 
«Культура безопасности профессиональной 
деятельности», основанного на интеграции 
технических, правовых, психологических, 
педагогических знаний; знаний по безопас-
ности и охране труда. Данный принцип 
требует уточнения содержания профессио-
нально-ориентированных дисциплин по 
охране труда с позиции культуры безопас-
ности. В то же время принцип учета инте-
грационных процессов образования в выс-
шей школе предполагает необходимость 
внедрения в образовательный процесс про-
фессиональной подготовки специалистов 
по охране труда интегрированных форм 
обучения, направленных на формирование 
целостной картины изучаемого объекта, 
предмета и установление межпредметных 
связей. Теоретический анализ научных ис-
следований дал возможность установить, 
что данный принцип способствует форми-
рованию у будущих специалистов системно-
го мышления, мировоззрения самосозна-
ния, гармонизации их личности. 

Следующий принцип — принцип созда-
ния продуктивной среды обучения. Продук-
тивное обучение — организация условий для 
выполнения каждым учащимся в рамках 
учебного плана самостоятельного проекта и 
собственной образовательной программы, 
непосредственно связанных с его деятельно-
стью на реальном рабочем месте; а также пе-
дагогическое и психологическое сопровож-
дение учащегося в его самостоятельной уче-
бе, развитии мотивации и заинтересованно-
сти в образовании [8, с. 5]. Один из активных 
участников Международной сети продук-
тивных школ (International Network of 
Productive Schools and Projects, INEPS) 
Н. Б. Крылова обращает внимание, что про-
дуктивность — это обеспечение четкой наце-
ленности образования на реальный, кон-
кретный, конечный продукт (проект и обра-
зовательный отчет), создаваемый учащимся 
в рамках его объединенной учебной, трудо-
вой и социально значимой деятельности [9, 
с. 114]. Опираясь на основные идеи продук-
тивного образования, считаем, что исполь-
зование принципа создания продуктивной 
среды обучения будет способствовать фор-
мированию культуры безопасности у буду-
щих специалистов по охране труда. Соглас-
но данному принципу в процессе професси-
ональной подготовки специалистов по 
охране труда студентов необходимо при-
влекать к разработке, созданию продуктов, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью специалиста в области охраны труда. 
Выполняя определенную учебную задачу, 
связанную с разработкой документов по 
охране труда для конкретного предприятия, 
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организации (например, пакета докумен-
тов, связанных с обучением по охране труда 
в медицинском учреждении, обеспечением 
работников средствами индивидуальной 
защиты в цехе по производству пластико-
вых труб, организацией охраны труда в до-
школьном заведении, анализом и расследо-
ванием несчастных случаев в образователь-
ном учреждении), студенты приобщаются к 
будущей профессиональной деятельности.  

Важным специфическим принципом 
обучения является принцип тесной взаи-
мосвязи обучения и воспитания культуры 
безопасности. Известно, что воспитание — 
это социально и педагогически организо-
ванный процесс создания оптимальных 
условий для формирования человека как 
личности, а также влияние воспитателя на 
воспитанника с целью формирования у него 
желаемых социально-психических и физи-
ческих качеств [10, с. 204]. В. А. Сухомлин-
ский утверждал, что глубокое понимание ре-
бенка — это и есть воспитание. Посредством 
воспитания учитель должен формировать у 
ребенка радость познания, любознатель-
ность, доброжелательное отношение к шко-
ле [14, с. 64, 70, 78]. В контексте воспитания 
культуры безопасности А. А. Михайлов вы-
деляет следующие аспекты: формирование 
предметных умений и навыков (видов дея-
тельности, которые осуществляются не 
только в безопасных условиях, но и в усло-
виях риска), специальную теоретическую 
подготовку к безопасной жизнедеятельно-
сти (осмысление общих проблем риска, без-
опасности, опасности), психологическую 
подготовку к безопасной жизнедеятельно-
сти (формирование смелости, решительно-
сти, готовности к разумному риску), разви-
тие качеств личности, необходимых для 
безопасной жизнедеятельности (проница-
тельности, дальновидности, гуманности, 
оптимистичности как основы безопасности 
человека и общества) [11]. Значительный 
вклад в педагогическую науку по проблеме 
воспитания культуры безопасности школь-
ников внес В. В. Мошкин. В своей работе 
ученый рассматривает воспитание культуры 
безопасности как идеологически направ-
ленное, педагогически обоснованное, про-
фессионально компетентное управление 
поведением и познанием людей с целью 
воспроизведения в их личности культуры 
безопасности [12, с. 4]. Исходя из теорети-
ческих позиций, считаем, что принцип тес-
ной взаимосвязи обучения и воспитания 
культуры безопасности означает спланиро-
ванный, направленный, системный и по-
следовательный процесс воздействия на 
психику обучающегося с целью формирова-
ния и развития у него компетенций, ценно-
стей и качеств личности, способной к без-

опасному существованию в окружающей 
среде и производственной деятельности. 
Данный принцип подразумевает подготов-
ку такого специалиста, будущего професси-
онала, обладающего высокой степенью са-
моорганизованности, ответственности и 
глубоко осознающего необходимость со-
блюдения требований безопасности и со-
хранения здоровья в процессе труда. Для 
реализации принципа воспитания культуры 
безопасности должна быть четкая коорди-
нация и согласованность действий препода-
вателей высших учебных заведений, кура-
торов академических групп, выпускающих 
кафедр по организации воспитательной ра-
боты. Эффективность воспитательной рабо-
ты зависит от ее планирования, продуман-
ности, а также от использования инноваци-
онных методов и форм воспитания на осно-
ве гуманистического подхода. 

В современном обществе большую роль 
в успешности, гибкой мобильности играют 
инновации. В связи с этим считаем необхо-
димым в процессе профессиональной под-
готовки специалистов по охране труда ру-
ководствоваться принципом включения в 
инновационную деятельность. В педагоги-
ческом словаре понятие «инновация» обо-
значается как синоним новшества, новации; 
улучшающие практику целенаправленные 
изменения; а также распространение нова-
ции, ее проникновение в практику, процесс 
освоения новшества, предполагающие его 
творческое осмысление и овладение мето-
дами его использования [16, с. 39]. Новов-
ведение рассматривается как комплексный, 
целенаправленный процесс создания, рас-
пространения и использования новшества, 
целью которого является удовлетворение 
потребностей и интересов людей новыми 
средствами, что ведет к определенным ка-
чественным изменениям системы и спосо-
бов обеспечения ее эффективности, ста-
бильности и жизнеспособности [20, с. 12]. 
Как считает Н. Н. Павелко, инновационная 
деятельность преподавателя предполагает 
создание педагогических новшеств, их 
оценку, освоение, а также применение на 
практике [15, с. 322]. Принцип включения в 
инновационную деятельность предполагает 
наличие у участников инновационного про-
цесса сформированного набора характери-
стик (знания, умения, личностные качества) 
по разработке, внедрению и распростране-
нию инноваций в педагогике и в области 
охраны труда. Данный принцип выражается 
в готовности и осуществлении инновацион-
ной деятельности педагогом и студентами. 
Для реализации принципа включения в ин-
новационную деятельность должны быть со-
зданы определенные организационно-
педагогические условия: педагогическое об-
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щение, построенное на диалоге и демокра-
тическом стиле; открытые и доверительные 
отношения между преподавателем и студен-
том; создание творческой атмосферы; моти-
вация инновационной деятельности всех 
участников инновационного процесса; ши-
рокое использование интерактивных форм и 
методов обучения, инновационных процес-
сов в области охраны труда. 

В процессе теоретического исследова-
ния научной проблемы нами предложен 
принцип самостоятельного определения 
индивидуальной образовательной траек-
тории формирования культуры безопас-
ности профессиональной деятельности. В 
педагогическом словаре термин «индиви-
дуальность» рассматривается как уникаль-
ность, своеобразность человека, совокуп-
ность только ему присущих особенностей 
[16]. В словаре педагогического обихода от-
мечено, что индивидуальность проявляется 
в специфике темперамента, характера, ин-
тересов, интеллекта, потребностей и анато-
мических способностей [21, с. 6]. Кроме то-
го, в различных научно-педагогических ис-
точниках встречается понятие «индивиду-
альная образовательная траектория». По 
мнению И. С. Каньковського, индивидуаль-
ная образовательная траектория студента 
высшего учебного заведения — это выбран-
ное им по собственному желанию и под соб-
ственную ответственность движение к до-
стижению, определенное стандартом обра-
зования, уровнем профессиональной ком-
петентности, осуществляющееся при посто-
янной педагогической поддержке и контро-
ле, в процессе которого происходит его 
творческая самореализация, проявление и 
развитие совокупности личностных качеств, 
в соответствии с индивидуальным образо-
вательным маршрутом [6, с. 63]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что успешное 
освоение будущей профессиональной дея-
тельности студентом определяется возмож-
ностью выбора вектора своего развития, са-
мообразования и самосовершенствования 
на основе собственного опыта. С этой целью 
процесс профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов по охране труда дол-
жен обеспечивать условия формирования 
индивидуальности личности студента, а 
также раскрытие его творческого потенциа-
ла. В свою очередь это будет основой обес-
печения высокого уровня мотивированной 
учебной и познавательной деятельности. 

Важным специфическим принципом по 
формированию культуры безопасности про-
фессиональной деятельности у будущих спе-
циалистов по охране труда является принцип 
системной организации процесса формиро-
вания культуры безопасности профессио-
нальной деятельности. В педагогической 

литературе система рассматривается как со-
вокупность элементов, между которыми 
проявляются определенные отношения. 
Структуру системы составляют элементы 
(компоненты), которые могут быть выделе-
ны по различным признакам, чаще всего по 
месту и функции. Педагогическая система, 
по мнению И. П. Подласого, — это упорядо-
ченное множество взаимосвязанных и вза-
имозависимых структурных и функцио-
нальных компонентов, каждый из которых 
в свою очередь представляет собой весьма 
сложное образование и может рассматри-
ваться как самостоятельная система [18, 
с. 513]. Опираясь на вышеуказанные теоре-
тические положения, принцип системной 
организации процесса формирования куль-
туры безопасности профессиональной дея-
тельности предусматривает разработку мето-
дической системы профессиональной подго-
товки специалистов по охране труда, вклю-
чающей содержательный, материально-
технический и технологический компоненты. 
Содержательный компонент требует включе-
ния в рабочие программы профессионально-
ориентированных дисциплин по охране труда 
тем и вопросов культуры безопасности, а 
также с учетом принципа междисциплинар-
ности и интеграции знаний разработку и 
внедрение вариативного курса «Культура 
безопасности профессиональной деятельно-
сти» объемом не менее двух кредитов. Мате-
риально-технический компонент предусмат-
ривает совершенствование материально-
технической базы, создание учебной лабора-
тории по специальной оценке условий труда. 
Технологический компонент методической 
системы предусматривает разработку научно-
методического обеспечения дисциплин (пе-
реработка учебного плана, разработка про-
граммы спецкурса, составление практикумов, 
методических рекомендаций по овладению 
спецкурсом). Данный принцип должен быть 
реализован за счет внедрения и широкого ис-
пользования интерактивных, компьютерных 
технологий обучения. 

Основой безопасного существования 
человека в современном мире является здо-
ровый образ жизни. Считаем целесообраз-
ным в систему специфических принципов 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда включить 
принцип пропаганды здорового образа 
жизни. Здоровый образ жизни — опти-
мальная система поведения человека в по-
вседневной жизни, позволяющая ему мак-
симально реализовать свои духовные и фи-
зические качества для достижения опреде-
ленного уровня благополучия без ущерба 
для жизни и здоровья [22, с. 97]. В процессе 
теоретического и практического исследова-
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ния установлено, что важным условием ре-
ализации принципа пропаганды здорового 
образа жизни является формирование у 
студентов ответственного отношения к сво-
ему здоровью, а также осознанной мотива-
ции на ведение здорового образа жизни. 

Формирование мотивации на здоровый 
образ жизни у обучающихся — это создание 
личностно-развивающей образовательной 
среды, формирующей систему ценностных 
ориентаций активной жизненной позиции, 
позитивной мотивации к саморазвитию и 
самосовершенствованию, принятию ответ-
ственности за свою судьбу, заинтересован-
ности в поддержке здорового образа жизни 
[27, с. 35]. Исходя из теоретических пози-
ций, данный принцип предполагает ис-
пользование в процессе подготовки буду-
щих специалистов по охране труда здоро-
вьесберегающих технологий, способствую-
щих созданию у них устойчивых мотиваци-
онных предпосылок сохранения и укрепле-
ния здоровья, а также формирования на 
уровне сознания установок о необходимо-
сти соблюдения требований безопасности в 
трудовой деятельности. 

Заключение 

На основе рассмотренных положений 

можно сделать вывод, что эффективность 
профессиональной подготовки специали-
стов по охране труда зависит от соблюдения 
системы методологических принципов, яв-
ляющихся вектором развития учебно-
воспитательного процесса, направленного 
на формирование культуры безопасности. 
Считаем, что обозначенные принципы спо-
собствуют формированию у будущих специ-
алистов по охране труда базовых компетен-
ций (общекультурных, общепрофессио-
нальных, профессиональных) в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего 
образования. В то же время данные прин-
ципы дают возможность развития гармо-
ничной, творческой личности студента с 
высокой степенью ответственности, самосо-
знания и самоорганизации, которые явля-
ются базовыми элементами культуры без-
опасности. Перспективу направления науч-
ного исследования видим в обосновании 
концептуальных подходов, которые будут 
заложены в основу построения модели 
формирования культуры безопасности 
профессиональной деятельности у будущих 
специалистов по охране труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок труда; профессиональная мобильность; профессионально-мобильная 
практика; профессиональные стандарты; психолого-педагогические задачи; социально-
педагогические проекты; трудовые функции; бакалавриат. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается роль практики в подготовке бакалавров психолого-
педагогического образования; обосновывается актуальная потребность рынка труда в подготовке про-
фессионально-мобильных специалистов; раскрываются определение понятий «профессиональная мо-
бильность бакалавра» и «профессионально-мобильная практика». Дается анализ ФГОС ВО по органи-
зации и проведению практики студентов и раскрываются возможности практики в подготовке мобиль-
ных бакалавров. Для подготовки выпускников психолого-педагогического образования к рынку труда 
кратко представлена концепция профессионально-мобильной практики, включающая методологиче-
ские подходы (системный, компетентностный, аксиологический и личностно-деятельностный), ключе-
вые понятия (профессиональная мобильность бакалавра и профессионально-мобильная практика), 
принципы построения модели практики (детерминированность, преемственность и интегративность), 
структурно-функциональная модель практики и ее методическое обеспечение. 
В статье подробнее описаны виды и задачи профессионально-мобильной практики и элективные 
курсы, предваряющие практику. На первом курсе — ознакомительная практика, ориентирующая 
студентов на возможности их трудоустройства по окончании вуза на основе анализа профессио-
нального стандарта «Специалист в области воспитания». 
На втором курсе — психолого-педагогическая деятельность студентов на практике. В статье обосно-
вана роль психолого-педагогических задач, позволяющая адаптировать студентов к бесконечному 
многообразию жизненных проблемных ситуаций детей; представлена кратко методика обучения 
студентов решению социально-педагогических задач на практике. 
На третьем курсе — социально-педагогическая деятельность студентов на практике, раскрывается 
роль проектов в развитии коммуникативных и исследовательских компетенций студентов, ориен-
тирующая их на творческую самореализацию в будущей профессиональной деятельности; кратко 
представлена методика обучения студентов социально-педагогическим проектам. 
На четвертом курсе — преддипломная деятельность студентов, когда они на практике работают над 
выпускной квалификационной работой, показана взаимосвязь психолого-педагогических задач и 
социально-педагогических проектов с выпускной работой студентов. 
В заключении приводятся краткие результаты профессионально-мобильной практики и намечают-
ся перспективы дальнейшей исследовательской работы. 
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PROFESSIONAL MOBILE PRACTICE IN TRAINING BACHELORS  

OF PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION 

KEYWORDS: labour market; professional mobility; professional mobile practice; professional standards; 
psychological and pedagogical tasks; social pedagogical projects; labour functions; Bachelor's programme. 

ABSTRACT. The article outlines the role of practice in training bachelors of psycho-pedagogical education, 
substantiates the actual labor market need of training of professionally mobile specialists, and works out 
the definitions of the concepts of «professional mobility of bachelor» and «professional mobile practice». 
The article analyzes the FSES HE on the organization and conduct of students’ practice and reveals the op-
portunities of practice in the preparation of mobile bachelors. To prepare graduates of psycho-pedagogical 
education for the labor market, the concept of professional mobile practice is briefly presented, including 
methodological approaches (systemic, competence-based, axiological and personal activity-centered), key 
concepts (professional mobility of bachelor and professional mobile practice), principles of designing prac-
tice model (determinism, continuity and integration), and the structural and functional model of practice 
and its methodological support. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 86 

The article describes in more detail the types and tasks of professional mobile practice and elective courses 
that precede practice. In the first year — it is an introductory practice, orienting students towards their 
employment opportunities on graduation on the basis of analysis of the professional standard «Specialist 
in the field of education». 
In the second year — it is psycho-pedagogical activity of students on practice that is of primary importance. 
The article substantiates the role of psycho-pedagogical problems, allowing students to adapt to the infinite 
variety of life problems of children, and presents a brief method of teaching students to solve socio-
pedagogical problems in practice. 
In the third year — the accent is laid on socio-pedagogical activity of students on practice. The article re-
veals the role of projects in the development of communicative and research competences of students, ori-
enting them towards creative self-realization in the future professional activity, and briefly presents the 
method of teaching students to carry out socio-pedagogical projects. 
The fourth year presupposes undergraduate activity of students, when they do practical work on their final 
qualification paper. The article shows the relationship between psycho-pedagogical tasks and socio-
pedagogical projects with the final qualification paper. 
In conclusion, the authors provide brief results of professional mobile practice and outline prospective are-
as for further research. 
 

одготовка практико-ориентированных, 
мобильных специалистов является од-

ной из важнейших задач современной высшей 
школы. Российское общество сегодня нужда-
ется в специалистах, способных гибко и мо-
бильно адаптироваться ко всем инновациям 
и успешно ориентироваться в меняющихся 
условиях профессиональной деятельности. 

«Опираясь на лучшие практики и опыт, 
нам нужно в короткие сроки провести мо-
дернизацию системы профессионального 
образования, добиться качественных изме-
нений в подготовке студентов, прежде всего 
по передовым направлениям технологиче-
ского развития», подчеркнул президент 
России В. В. Путин в послании Федераль-
ному собранию в 2018 году [13].  

В Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации (2000–2025 годов) 
отмечается, что необходима подготовка вы-
сокообразованных людей и высококвали-
фицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности в условиях информа-
тизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий. 

С 2010 года педагогические вузы стали 
работать согласно принятому Федеральному 
государственному стандарту высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
по психолого-педагогическому образованию 
[14]. С 2016 года принят новый государ-
ственный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по психолого-педагогическому 
образованию [15]. В ФГОС ВО по психолого-
педагогическому образованию обозначены 
«типы практики: учебная практика по по-
лучению первичных профессиональных 
умений и навыков; производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности; педагогическая практика; предди-
пломная практика для выпускной квали-
фикационной работы» [15]. В стандарте так-
же указано, что при разработке программ 

бакалавриата организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) дея-
тельности, на который (которые) ориентиро-
вана программа бакалавриата. Организация 
вправе предусмотреть в программе бака-
лавриата иные типы практик дополнительно 
к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Сегодня выпускники психолого-педагоги- 
ческого образования должны быть подготов-
лены к рынку труда, в котором может быть 
востребована профессиональная деятельность 
бакалавра. В последние годы Министерством 
труда и социальной защиты населения РФ 
приняты профессиональные стандарты, такие 
как «Специалист по работе с семьей», «Специ-
алист органа опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних», «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфе-
ре» и др. Выпускники гуманитарных вузов мо-
гут занимать соответствующие должности со-
гласно этим стандартам. 

Особое значение для выпускников педа-
гогических вузов представляет профессио-
нальный стандарт «Специалист в области 
воспитания», вступивший в действие с 
2017 года [16]. В стандарте определена цель 
деятельности специалистов — «организация 
воспитательного процесса с целью духовно-
нравственного, интеллектуального, физиче-
ского развития и позитивной социализации 
обучающихся на основе формирования у них 
опыта социально и личностно значимой дея-
тельности, поддержки их социальных иници-
атив и учета индивидуальных потребностей», 
фактически эту цель можно определить од-
ним словом социализация детей [16]. В стан-
дарте перечислены должности, которые мо-
гут занимать выпускники-бакалавры — соци-
альный педагог, старший вожатый, педа-
гог-организатор, воспитатель, тьютор; 
указаны их трудовые функции (социально-
педагогическая поддержка обучающихся в 
процессе социализации; организация дея-
тельности детских общественных объедине-
ний в образовательной организации; органи-

П 

© Галагузова М. А., Исхаков Р. Х., 2018 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 10  87 

зационно-педагогическое обеспечение воспи-
тательного процесса; воспитательная работа с 
группой обучающихся; тьюторское сопро-
вождение обучающихся); дана характеристи-
ка обобщенных трудовых функций и необхо-
димых умений и знаний, которыми должны 
обладать специалисты на практике. 

Принятие этого стандартов актуализи-
рует профессиональную практико-
ориентированную подготовку бакалавров. 
Бакалавр-выпускник профессионально-
педагогического образования должен быть 
не только ориентирован на рынок труда, но 
и уметь адаптироваться к новым условиям 
труда, быть мобильным. 

Проблеме профессиональной мобиль-
ности посвящено довольно много научных 
работ Л. А. Амировой, Л. В. Горюновой, 
Б. М. Игошева, О. А. Кипиной и многих дру-
гих [1; 5; 7; 11]. На основании этих и других 
работ, а также профессионального стандар-
та специалиста в области воспитания нами 
обосновано понятие «профессиональной 
мобильности бакалавра», которое пред-
ставляет качество личности выпускника, 
обусловливающее успешность его адапта-
ции к работе в разных типах образователь-
ных и социально-педагогических учрежде-
ний с разными возрастными категориями 
детей в процессе их социализации. 

Большие возможности для формирования 
практико-ориентированного, мобильного ба-
калавра в вузе представляет практика. Теория 
и методика организации практики в педагоги-
ческих вузах довольно подробно освещается в 
работах Ю. Н. Галагузовой, С. М. Дзидзоевой, 
И. Е. Керножицкой, Н. Е. Разенковой, С. И. Фе-
тисова, И. В. Шумова и других [4; 6; 10; 17; 18; 19]. 
Однако формирование практико-ориенти- 
рованных, мобильных бакалавров психолого-
педагогического образования в изученных нами 
работах специально не рассматривалось. 

Для подготовки выпускников к рынку 
труда нами разработана концепция профес-
сионально-мобильной практики, которая 
включает методологические подходы, ключе-
вые понятия, построение структурно-
функциональной модели и научно-
методическое обеспечение практики [2; 3; 8; 
9]. Для построения концепции выбраны и 
обоснованы системный, компетентност-
ный, аксиологический и личностно-
деятельностный методологические подходы 
и принципы построения модели практики — 
детерминированность, преемственность и 
интегративность. Кроме ключевого поня-
тия «профессиональная мобильность бака-
лавра», о чем упоминалось выше, обосновано 
второе важное понятие — «профессионально-
мобильная практика», которая представляет 
вид практико-ориентированной учебной дея-
тельности по профессиональному становле-

нию студентов в производственных условиях 
с целью формирования у них коммуника-
тивных, исследовательских компетенций и 
профессиональной мобильности. В данной 
статье мы рассматриваем типы профессио-
нально-мобильной практики и задачи, кото-
рые решают студенты на практике. 

Мы выделили 4 типа практики: на пер-
вом курсе — ознакомительная, втором — 
психолого-педагогическая, третьем — соци-
ально-педагогическая, четвертом — науч-
но-исследовательская. Каждый вид прак-
тики обеспечивается соответствующими 
программами практики и необходимыми 
элективными курсами, используемыми при 
подготовке студентов к практике. 

На первом курсе со студентами прово-
дится семинарское занятие «Рынок труда 
выпускников-бакалавров психолого-
педагогического образования». С первого 
курса студенты знакомятся с возможностя-
ми их трудоустройства по окончании вуза. 
Они подробно изучают профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспита-
ния». Такой вводный курс мотивирует сту-
дентов к определению по окончании вуза 
будущего места работы. В результате сту-
денты выбирают место прохождения прак-
тики, которую они будут проходить на вто-
ром курсе. Следует подчеркнуть, что студен-
там представляется свобода выбора, при ко-
торой студент может проходить практику на 
протяжении всего обучения в одном учре-
ждении или же каждый год он выбирает те 
или иные учреждения. 

На втором курсе перед практикой сту-
дентам читается элективный курс «Психо-
лого-педагогические задачи». Студенты 
знакомятся с ролью задачи в формирова-
нии профессиональных компетенций. Уме-
ние решать различные психолого-
педагогические задачи на практике адапти-
рует студентов к бесконечному многообра-
зию жизненных проблемных ситуаций де-
тей. Студенты знакомятся с сущностью пси-
холого-педагогических задач, их видами и 
технологиями решения. Во время этой 
практики студенты работают непосред-
ственно с ребенком. Они приобретают уме-
ния анализа проблемных ситуаций ребенка, 
учатся оказывать помощь ребенку или со-
провождать его, определять психолого-
педагогические условия для успешного ре-
шения проблем ребенка. В качестве отчета 
по практике студенты представляют разра-
ботанные ими индивидуально или коллек-
тивно психолого-педагогические задачи. 

Студенты знакомятся с ролью задачи в 
формировании профессиональных компе-
тенций. Умение решать различные психо-
лого-педагогические задачи на практике 
адаптирует студентов к бесконечному мно-
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гообразию жизненных проблемных ситуа-
ций детей. Студенты знакомятся с сущно-
стью психолого-педагогических задач, их 
видами и технологиями решения. Во время 
этой практики студенты работают непо-
средственно с ребенком. Они приобретают 
умения анализа проблемных ситуаций ре-
бенка, учатся оказывать помощь ребенку 
или сопровождать его, определять психоло-
го-педагогические условия для успешного 
решения проблем ребенка. В качестве отче-
та по практике студенты представляют раз-
работанные ими индивидуально или кол-
лективно психолого-педагогические задачи. 

На втором курсе перед практикой сту-
дентам читается элективный курс «Психо-
лого-педагогические задачи». Студенты 
знакомятся с ролью задачи в формирова-
нии профессиональных компетенций. Уме-
ние решать различные психолого-
педагогические задачи на практике адапти-
рует студентов к бесконечному многообра-
зию жизненных проблемных ситуаций де-
тей. Студенты знакомятся с сущностью пси-
холого-педагогических задач, их видами и 
технологиями решения. Во время этой 
практики студенты работают непосред-
ственно с ребенком. Они приобретают уме-
ния анализа проблемных ситуаций ребенка, 
учатся оказывать помощь ребенку или со-
провождать его, определять психолого-
педагогические условия для успешного ре-
шения проблем ребенка. В качестве отчета 
по практике студенты представляют разра-
ботанные ими индивидуально или коллек-
тивно психолого-педагогические задачи. 

На третьем курсе студентам читается 
элективный курс «Социально-педагогические 
проекты». На семинаре студенты знакомятся 
с проектами, которые они разрабатывают 
совместно с руководителем практики. Проек-
ты, развивая коммуникативные и исследова-
тельские компетенции студента, ориентирует 
его на творческую самореализацию в будущей 
профессиональной деятельности. 

Если на втором курсе студенты работа-

ют, в основном, непосредственно с детьми, 
то на третьем курсе их внимание сосредота-
чивается на социуме, который окружает ре-
бенка и влияет на его социализацию. Для 
этого студенты выполняют небольшой про-
ект, в котором выявляются проблемы ре-
бенка в социуме, определяются методы по-
мощи или сопровождения его. Нужно отме-
тить, что проект может быть продолжением 
социально-педагогической задачи, в этом 
случае студент определяет задачи проекта, 
делает небольшой обзор литературы, выби-
рает методы, позволяющие решить пробле-
мы ребенка в социуме. В отчете по практике 
студенты представляют и защищают разра-
ботанные ими проекты. 

На четвертом курсе студенты работают 
над выпускной квалификационной работой 
(ВКР). Задачи, которые решают студенты на 
втором и третьем курсах практики, могут лечь 
в основу их курсовых работ. С другой сторо-
ны, они могут составить основу их ВКР. Но 
независимо от этого ВКР обязательно содер-
жит практическую часть работы, основу кото-
рой студенты разрабатывают на практике. 

Наш многолетний опыт проведения 
практики с социальными педагогами и бака-
лаврами психолого-педагогического образо-
вания в ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогическом 
университет» подтверждает актуальность 
проведения профессионально-мобильной 
практики и дает положительные результаты. 
Однако в соответствии с потребностями рын-
ка труда, а также с учетом полученных и 
обоснованных результатов, необходимо про-
должить исследовательскую работу по таким 
актуальным направлениям, как: роль профес-
сиональных стандартов «Специалист по рабо-
те с семьей», «Специалист органа опеки и по-
печительства в отношении несовершенно-
летних», «Специалист по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере» для подго-
товки студентов психолого-педагогического 
образования и инновационные технологии 
в профессионально-мобильной практике. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПЛАТФОРМЫ MYGRAMMARLAB ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; электронные образовательные платформы; информацион-
но-коммуникационные технологии; информатизация образования; методика преподавания иностран-
ных языков; методика иностранных языков в вузе; индивидуальные образовательные траектории. 

АННОТАЦИЯ. В современном образовательном процессе часто используются электронные образова-
тельные платформы, в том числе и для обучения иностранному языку. Практика использования элек-
тронной образовательной платформы MyGrammarLab доказывает, что даже готовые аутентичные курсы 
иностранного языка позволяют реализовывать методику обучения иностранному языку по индивиду-
альной траектории. MyGrammarLab предназначена для тренировки грамматических навыков студентов, 
изучающих английский язык. Платформа содержит разноуровневые курсы, которые состоят из диагно-
стических, аудио и видео, тренировочных и контрольных материалов. Различные настройки платформы 
обеспечивают гибкое управление курсом, несмотря на неизменяемый контент. Статистика активности 
студентов внутри курса: количество посещений и попыток выполнения заданий, затраченное время, ко-
личество выполненных заданий позволяют преподавателю координировать работу каждого студента, 
выстраивая индивидуальную траекторию обучения, повышая эффективность обучения. Авторы статьи 
проводят анализ соотношения затраченного времени и уровня успеваемости студентов, количества по-
пыток выполнить задание и итоговой оценки. Возможности статистики легли в основу формирования 
методики работы с MyGrammarLab и дополнительными материалами, которые загружаются в среду для 
повышения качества обучения студентов с низким рейтингом. Практическое применение методики по-
казало повышение мотивированности студентов при выполнении как встроенных заданий, так и допол-
нительно загруженных преподавателями, управление которыми обеспечивается посредством функции 
обмена сообщениями. Авторы приводят статистику результатов до и после применения методики, кото-
рые показывают качественное повышение результатов обучения. 
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TEACHING A FOREIGN LANGUAGE VIA E-LEARNING PLATFORM MYGRAMMARLAB 
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ABSTRACT. Electronic learning platforms are widely used in the modern educational process and specifi-
cally in foreign language teaching. Practical application of the electronic learning platform MyGram-
marLab proves that even ready-made authentic foreign language courses allow creating individual trajec-
tories of teaching a foreign language. MyGrammarLab is intended for improving grammar skills of stu-
dents who learn a foreign language. MyGrammarLab has courses of different levels that include diagnos-
tic, audio and video, training and control materials. Various settings of this platform provide flexible man-
agement of any course despite the inability to change the content. Diagnostics within the course embrace 
the number of attendances and attempts to complete a task, the amount of time spent for a task, and the 
number of completed assignments, and enable the teacher to coordinate each student’s work to increase 
educational productivity. The authors of the article analyze the ration of the time used and the level of the 
student’s proficiency, the number of attempts to complete the task and the final score. The statistic proce-
dures form the methodological basis of work with MyGrammarLab and additional materials that can be 
uploaded into the on-line resources in order to improve the quality of learning of less able students. The 
practical application of the method shows increase in the students’ motivation to perform both in-built and 
additionally uploaded assignments by the teachers. The teachers monitor the results by means of messag-
es. The authors present the statistics of the results obtained before and after applying this method. These 
results show qualitative improvement in learning a foreign language. 
 

Введение 

 настоящее время в стране идет реа-
лизация Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» [13]. 
Для достижения необходимых результатов 
в рамках данной стратегии была разработа-
на программа «Цифровая экономика» [10]. 
Данная программа направлена на создание 
условий для развития общества знаний в 
Российской Федерации, повышение благо-
состояния и качества жизни граждан стра-
ны путем повышения доступности и каче-
ства товаров и услуг, произведенных в циф-
ровой экономике с использованием совре-
менных цифровых технологий, повышения 
степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и ка-
чества государственных услуг для граждан, 
а также безопасности как внутри страны, 
так и за ее пределами [10, с. 1]. 

В программе подчеркивается, что при-
менение цифровых технологий должно 
расширяться в системе образования всех 
уровней [10, с. 1]. В данных условиях невоз-
можно представить процесс профессио-
нального образования без использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в учебном процессе, в частности, 
без электронных образовательных плат-
форм. В условиях сокращения учебных ча-
сов для обучения иностранным языкам 
электронные образовательные платформы 
могут стать современным инструментом ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов без потери эффективности процесса 
обучения, с одной стороны. С другой сторо-
ны, данные современные цифровые техно-
логии повышают мотивацию студентов к 
получению нового знания, используя при-
вычные для них цифровые средства. 

Методология 

Данная статья рассматривает процесс 
обучения иностранному языку с использо-
ванием электронных образовательных 
платформ как объект исследования. Мето-
дика использования электронной образова-
тельной платформы MyGrammarLab [14] яв-
ляется предметом тщательного анализа. Ос-
новной целью данной статьи является опи-
сание методики работы с электронной обра-
зовательной платформой MyGrammarLab 
для студентов с различными уровнями вла-
дения иностранным языком. Необходимо 
подчеркнуть, что для достижения данной 
цели решаются и задачи изучения основ-
ных характеристик электронной образова-
тельной платформы MyGrammarLab, и вы-
явления ее достоинств и недостатков для 
студентов и преподавателей, и различные 
методы ее использования в учебном процес-
се. Для решения поставленных задач были 
применены следующие теоретические и эм-
пирические методы научно-педагогического 
исследования: анализ психолого-
педагогической и методической литературы 
по теме исследования, программ и стандартов 
в области развития информационного обще-
ства и образования, принятых правитель-
ством Российской Федерации; анкетирование 
студентов и преподавателей; внедрение ре-
зультатов исследования в педагогическую 
практику; тестирование студентов; анализ 
прогресса в процессе обучения; математиче-
ская обработка данных тестирований и опро-
сов; графическое представление результатов. 

Теоретические основы 
использования электронных 

образовательных платформ (ЭОП) 

Использование ЭОП в образовании ак-
тивно обсуждается сегодня в научной лите-
ратуре России и за рубежом [17; 1; 15; 16; 18; 
19]. Основы применения электронных или 
сетевых технологий в обучении подробно 
описаны A. A. Андреевым [6], С. Л. Атана-

В 
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сян [2], Т. А. Жуковой [3], А. А. Ступиным 
[11], Т. Н. Суворовой [12] и другими. Боль-
шинство авторов сходятся во мнении, что 
электронная образовательная платформа 
(ЭОП) — это компьютерная система, кото-
рая используется для размещения элек-
тронных образовательных ресурсов как ад-
министраторами платформы, так и разра-
ботчиками ресурсов для размещения в сети. 
Подобные платформы позволяют осуществ-
лять учебный процесс в любом местополо-
жении, а не только в аудиторном режиме. 
Платформы дают возможность автоматизи-
ровать некоторые административные зада-
чи, например, администрирование пользо-
вателей, организация их взаимодействия с 
администратором, преподавателем и друг 
другом, обеспечение учебного контента для 
организации электронного, очного и сме-
шанного обучения, организация контроля 
освоения знаний, наглядное формирование 
отчета учебной деятельности и контроля. 

Для эффективной организации работы 
на ЭОП необходима учебная администра-
ция, которая управляет процессом образо-
вания и учебными ресурсами; программное 
обеспечение, которое отвечает требованиям 
учебного процесса и обладает необходимы-
ми функциональными особенностями; обо-
рудование с доступом в Интернет и элек-
тронный учебный контент, включающий 
интерактивные учебные задания, дистан-
ционные курсы и т. д. Необходимо учиты-
вать и технические требования для исполь-
зования ЭОП в учебном процессе: 

– Adobe Flash Player для просмотра 
мультимедийных материалов. 

– Колонки (наушники), чтобы слышать 
голос преподавателя. 

– Web-камера, чтобы участвовать в ви-
деотрансляциях. 

– Микрофон, чтобы участвовать в зву-
ковых трансляциях. 

Типология электронных образователь-
ных платформ включает три группы: от-
крытые, частично открытые и закрытые [6]. 

Описание электронной  
образовательной платформы 

MyGrammarLab 

Электронная образовательная плат-
форма MyGrammarLab дает возможность 
изучать и тренировать грамматику англий-
ского языка, сочетая традиционный книж-
ный вариант с онлайн-версией и мобиль-
ным приложением. Данный курс разрабо-
тан для обучающихся с разным уровнем 
подготовки (Elementary A1/A2, Intermediate 
B1/B2, Advanced C1/C2). Каждый уровень 
соотнесен с общеевропейской шкалой язы-
ковой компетенции (Common European 
Framework) [9].  

Первой вкладкой курса MyGrammarLab 

является «Курс», где отражены все грамма-
тические разделы, включая грамматиче-
ский материал для подготовки к междуна-
родному экзамену в формате FCE или PET 
[8]. Здесь преподаватель выбирает интере-
сующий его раздел и назначает студентам 
задания для самостоятельного выполнения. 
Каждый раздел содержит диагностический 
тест, тест для определения прогресса сту-
дентов, дополнительные упражнения и фи-
нальный тест. В каждом разделе есть воз-
можность просмотреть видеоматериал с объ-
яснением грамматики, выполнить практиче-
ские упражнения, прослушать и проверить 
ответы к заданиям из печатного учебника по 
изучаемой теме, а также выполнить практи-
ческие задания на отработку произношения. 
Студент прослушивает отрывок текста и запи-
сывает себя для отработки фонетики англий-
ского языка. Это значительно повышает мо-
тивацию студента уделять произношению 
особое внимание, поскольку он может в рам-
ках курса проконтролировать развитие своих 
фонетических навыков. Однако большим ми-
нусом данного типа заданий является то, что 
у студентов нет возможности отправить запи-
санный аудиофайл преподавателю внутри 
онлайн курса. Поэтому студенты вынуждены 
отправлять аудиофайлы на почту преподава-
телю для дальнейшей проверки, что затруд-
няет работу студента и преподавателя. 

Целью курса является создание среды, 
в которой студент получает новые возмож-
ности в построении индивидуальной траек-
тории обучения и расширении своих обра-
зовательных возможностей. Это становится 
возможным благодаря данным, которые 
получает преподаватель о каждом студенте 
из автоматизированной базы данных среды 
MyGrammarLab. 

Статистические данные, которые пред-
лагает онлайн версия курса MyGrammarLab, 
дают подробный отчет о работе каждого сту-
дента в среде. Статистические данные пред-
ставлены во вкладке «Журнал успеваемо-
сти». Результат представлен в виде баллов в 
процентах, оценки (по системе оценивания 
A–F), количества выполненных заданий с 
возможностью просмотреть первую и по-
следнюю попытку, а также средний показа-
тель всех оценок. Преподаватель также мо-
жет изменить просмотр результата, чтобы 
отображались задания и тесты, только зада-
ния, только тесты, практические задания и 
тесты или только упражнения. Результаты 
студентов могут быть отображены и в виде 
диагностической карты курса. В первой диа-
гностической карте «Время / раздел» отоб-
ражается время, затраченное на выполнение 
задания студентами на каждый раздел курса. 
На второй диагностической карте «Время / 
подраздел» отображается среднее время, за-
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траченное на выполнение каждого задания 
из разделов курса MyGrammarLab. В третьей 
диагностической карте «Попытка / Оценка» 
отображается количество попыток и средняя 
оценка за все разделы. 

Помимо этого, преподаватель может 
следить за перечнем назначенных заданий 
во вкладке «Задания», а также управлять 
курсом, группами, личным профилем, ана-
литикой и уведомлениями во вкладке 
«Настройки». В настройках можно записать-
ся на существующий курс, создать новый 
или добавить продукт. В случае, если препо-
даватель считает необходимым добавить до-
полнительный материал для студентов, у не-
го есть возможность загружать файлы. 

Для общения преподавателя и студен-
тов внутри курса существует возможность 
обмена сообщениями во вкладке «Сообще-
ния». Преподаватель может делать общую 
рассылку для всех студентов либо каждому 
студенту в отдельности. Для организации 
работы студентов в группах отсутствие воз-
можности обмениваться сообщениями 
между студентами становится недостатком 
данной образовательной платформы. 

Методика использования ЭОП 
MyGrammarLab для организации  

самостоятельной работы студентов 

Преподаватель создает курс для каждой 
группы студентов, которую собирается под-
ключить к курсу. Для каждой группы авто-
матически формируется ID, который высы-
лается студентам. Студенты регистрируются 
на платформе и при помощи ID присоеди-
няются к нужной группе. 

Преподаватель вводит новый материал 
при помощи видео, которое есть для каждо-
го тематического раздела. Затем изучается 
теоретический материал в печатной версии 
курса. Практические задания из учебника 
совместно выполняются в аудитории. Это 
дает возможность преподавателю обратить 
внимание студентов на особенности грам-
матического материала текущего грамма-
тического раздела и спрогнозировать даль-
нейшую самостоятельную работу студентов 
в электронной среде. 

Преподаватель делает назначения в 
электронной среде. В каждом разделе пре-
подаватель может сделать назначения всем 
студентам или каждому отдельному студен-
ту. Если студент в аудитории справился с 
практическими заданиями быстро и каче-
ственно, то преподаватель может сократить 
количество попыток для выполнения каж-
дого задания, отменить возможность видеть 
ссылки на теоретический материал и уста-
новить короткий временной отрезок для 
выполнения задания. 

Преподаватель может сделать назначе-
ние всем студентам группы с одинаковыми 

условиями. Различные показатели выпол-
нения заданий дадут преподавателю объек-
тивную картину эффективности обучения. 
Если среднее время, затраченное на выпол-
нение практических заданий и контроль-
ных работ, у всех студентов приблизительно 
одинаковое, как и результаты, то препода-
ватель может и дальше продолжать рабо-
тать, делая назначения для всех. 

Если преподаватель видит, что кто-то 
из студентов тратит меньше всех времени и 
успешно выполняет все задания, редко об-
ращается за консультациями через сообще-
ния, то преподавателю необходимо делать 
индивидуальные назначения: увеличивать 
количество назначаемых заданий, сокра-
щать количество попыток и время для их 
выполнения, давать письменные задания 
через сообщения. 

Если преподаватель видит, что студент 
проводит много времени в среде, делает 
большое количество попыток для выполне-
ния заданий, а соотношение назначенных и 
выполненных заданий очень низкое, то это 
требует индивидуального подхода. Препо-
даватель может давать консультации через 
сообщения, увеличивать время для выпол-
нения заданий в среде, включать возмож-
ность посмотреть ссылки на теоретические 
материалы. Если студенту недостаточно 
практических материалов в среде для до-
стижения успешных результатов, то препо-
даватель может загрузить дополнительные 
упражнения для студента из других источ-
ников. Дополнительно могут быть загруже-
ны и тестовые материалы. Таким образом, 
объективные показатели электронной обра-
зовательной среды дают возможность вы-
страивать индивидуальную траекторию для 
обучения студентов.  

Необходимо отметить, что загружаемые 
преподавателем материалы дают возмож-
ность выполнять не только текстовые зада-
ния, но и творческие. Например, описать 
картинку, продолжить рассказ к картинке и 
т. д. В зависимости от уровня владения ино-
странным языком в группе задания могут 
быть коллективными и индивидуальными. 

Анкетирование студентов на начальном 
этапе работы с электронной образователь-
ной платформой MyGrammarLab показало 
низкий уровень удовлетворенности (27%), 
что было связано с непривычной формой 
организации самостоятельной работы. В 
конце первого года обучения студентов, по-
ложительно оценивающих данную форму 
работы, стало значительно больше (97%). 
Положительная оценка данной формы ор-
ганизации самостоятельной работы отра-
жалась и на повышении эффективности 
обучения, то есть на результатах обучения 
студентов, которые были получены сред-
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ствами независимого тестового контроля. 

Заключение 

Электронная образовательная плат-
форма MyGrammarLab позволяет эффек-
тивно организовать самостоятельную рабо-
ту студентов при изучении иностранного 
языка, особенно в части грамматики. Элек-
тронная образовательная платформа 
MyGrammarLab дает достаточный объем 
данных для формирования эффективного 
процесса обучения. Разнообразие этих дан-
ных, скорость их получения и визуализация 
дают возможность качественно изменять 
методику работы с каждым студентом и в 
различных группах. Электронная образова-
тельная платформа MyGrammarLab дает га-
рантии сохранности данных студентов и 

возможность обращаться к ранее получен-
ным данным для того, чтобы спрогнозиро-
вать индивидуальную работу со студентами. 
Таким образом, электронная образователь-
ная платформа MyGrammarLab, предостав-
ляя аналитическую статистику, обеспечива-
ет методику индивидуальных траекторий 
обучения иностранному языку. 

Необходимо подчеркнуть, что для эф-
фективной организации работы со студента-
ми на электронной образовательной плат-
форме MyGrammarLab не только преподава-
тели [5], но и студенты [7] должны обладать 
определенными компетенциями в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование; бакалавриат; подготовка будущих учителей; 
студенты-педагоги; профессиональные компетенции; исследовательская компетентность. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается биологическое и химическое образование в Ураль-
ском государственном педагогическом университете в рамках географо-биологического факультета в 
соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 
обозначенных в нем общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
необходимых каждому специалисту в сфере его трудовой деятельности. Подготовка педагогических 
кадров при компетентностном подходе в двухступенчатой системе высшего образования (бакалавриат 
и магистратура по направлению «Педагогическое образование») готовит студентов к педагогической, 
проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской работе. Формирование профес-
сиональной значимости будущих преподавателей биологии и химии включает значительную и мно-
гоплановую интеграцию основ биологических и химических знаний, создание разнообразных меж-
предметных связей, соединение теоретического и практического материала, изучение общенаучных 
методов и их активное использование в конкретных ситуациях. Большое значение в этом плане имеет 
исследовательская деятельность, способствующая освоению соответствующих умений и развитию са-
мостоятельности, инициативности, целеустремленности, настойчивости, способности к самооргани-
зации и самоконтролю. Способность к исследовательской деятельности и готовность ее осуществлять 
выступает базовой, ключевой компетентностью студентов, поскольку обладает признаками обобщен-
ности, междисциплинарности, интегративности, надпредметности. Работа со школьниками, интере-
сующимися биологией и химией, носит наиболее успешный характер при ее организации вузовскими 
преподавателями и, таким образом, может явиться начальным этапом в подготовке будущих учителей 
биологии и химии. Считаем, что особенностью организации исследовательской работы со старше-
классниками является активное привлечение бакалавров, магистров и аспирантов. 
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS  

OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL EDUCATION 
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ABSTRACT. The article examines biological and chemical education in the Ural State Pedagogical Univer-
sity at the geography and biology faculty in accordance with the current Federal State Educational Stand-
ard, taking into account the general-cultural, general-professional and professional competences specified 
in it, which are necessary for every specialist in the field of their occupation. Training of pedagogical staff 
within the competence-based approach in a two-tier system of higher education (bachelor's and master's 
degrees in the area of «Pedagogical Education») prepares students for pedagogical, project, research, and 
cultural-educational work. Formation of the professional significance of future teachers of biology and 
chemistry includes significant and multifaceted integration of the foundations of biological and chemical 
knowledge, creation of various intersubject connections, combination of theoretical and practical material, 
and study of general scientific methods and their active use in specific situations. Of great importance in 
this regard is research, which promotes the development of appropriate skills and the development of in-
dependence, initiative, commitment, perseverance, and ability to self-organization and self-control. The 
ability to research and readiness to implement it is the basic, key competence of students, since it has signs 
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of generalization, interdisciplinarity, integration, and cross-subjectivity. Working with students interested 
in biology and chemistry is most successful in its organization by university teachers and, thus, can be an 
initial step in the preparation of future teachers of biology and chemistry. We believe that the peculiarity of 
organization of research work with senior secondary school students consists in active involvement in the 
process of bachelors, masters and graduate students. 

овременный уровень школьного об-
разования предъявляет высокие тре-

бования к подготовке учителей, поэтому ос-
новной задачей педагогического вуза являет-
ся обучение, развитие, воспитание личности 
студента и превращение его в профессионала, 
вооруженного знаниями, умениями и навы-
ками в области предметной подготовки и 
владеющего традиционными и инновацион-
ными методами обучения. Методологической 
основой для формирования будущего учите-
ля являются основные принципы дидактики 
(М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, Ю. К. Бабан-
ский, О. С. Зайцев), идеи личностно ориенти-
рованного обучения (Г. М. Чернобельская, 
Н. Е. Кузнецова), положения теории системно-
го и деятельностного подходов (Б. Г. Ананьев, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Галь-
перин), теория индивидуальных различий 
(Б. М. Теплов, В. А. Крутецкий), теория общих 
способностей (В. Д. Шадриков, В. Н. Дружи-
нин), теории развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, В. В. Рубцов), идеи проблемно-
го обучения (М. И. Махмутов, И. Я. Курамшин, 
М. М. Левина), принципы творческого само-
развития (В. И. Андреев, Я. А. Пономарев, 
П. А. Оржековский), идеи интеграции обуче-
ния (М. С. Пак, В. Н. Давыдов), идеи компе-
тентностного подхода (И. А. Зимняя, А. А. Вер-
бицкий, В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ю. Гавронская) [8]. 

Развитие социально-производственной 
и образовательной областей указывает на 
необходимость интегральной подготовки 
выпускника вуза, в которой цели, содержа-
ние и результаты обучения формулируются 
в комплексном виде с учетом изменений в 
профессиональной деятельности и направ-
лены на формирование широкой социально-
профессиональной компетентности [1; 2; 3; 
5; 12]. Компетентностный подход является 
мощным фактором, стимулирующим мето-
дологическую основу государственных обра-
зовательных стандартов нового поколения. В 
действующем федеральном государственном 
образовательном стандарте [10; 11] обозначе-
ны общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, необхо-
димые каждому образованному человеку 
независимо от сферы его деятельности. Педа-
гогическая подготовка при компетентност-
ном подходе в системе бакалавриата и маги-
стратуры готовит студентов к педагогической, 
проектной, научно-исследовательской и 
культурно-просветительской деятельности с 
различными социальными группами [15]. 
Установки и ценности компетентностного 

подхода подчеркивают необходимость фор-
мирования у студентов различных видов 
компетенций, в том числе самостоятельно 
добывать новую информацию, структуриро-
вать ее для определенных целей, выдвигать 
гипотезы и решать практические задачи, со-
циально ориентированные проблемы, само-
стоятельно формулировать умозаключения. 
В конечном итоге эти способности составляют 
основу самоопределения (личностного, жиз-
ненного, профессионального), саморазвития, 
становления компетентности студента. Высо-
ким развивающим потенциалом в этом плане 
обладает исследовательская деятельность. 
Исследовательская деятельность способствует 
освоению соответствующих умений, развива-
ет личностные качества (самостоятельность, 
инициативность, целеустремленность, 
настойчивость, способность к самоорганиза-
ции, самоконтролю), востребованные в усло-
виях компетентностного обучения. 

Считаем, что способность к исследова-
тельской деятельности и готовность ее осу-
ществлять выступает базовой, ключевой ком-
петентностью студентов, поскольку обладает 
признаками обобщенности, междисципли-
нарности, интегративности, надпредметно-
сти, соответствует формуле «знать — уметь — 
владеть». Организация исследовательской 
деятельности студентов в условиях компе-
тентностного обучения, по нашему мнению, 
обладает некоторыми специфическими при-
знаками. Укажем основные из них. 

1. Исследовательская деятельность 
студентов предполагает активную познава-
тельную позицию, связанную не только с 
продолжительным, устойчивым интеллек-
туальным напряжением, но и с осознанием 
этого психоэмоционального состояния, по-
явлением новой личностной характеристи-
ки «Я — исследователь». 

2. Цели и задачи исследовательской дея-
тельности определяются как личностными ин-
тересами, мотивами и предпочтениями сту-
дентов, так и социальными потребностями. В 
связи с этим усиливается интерес к исследова-
нию научных реалий современной жизни. 

3. Преподавателю необходимо плани-
ровать и осуществлять систематическое 
обучение приемам исследовательской дея-
тельности, когда сама деятельность, ее це-
ли, средства, способы осуществления стано-
вятся предметом специального осмысления 
каждым студентом. Благодаря этому реали-
зуется основная формула компетентностно-
го обучения: знать не то, что делать, а как 
делать. Учитывая особенности биолого-

С 
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химического образования, считаем необхо-
димым формировать исследовательскую 
компетентность студентов поэтапно. Пер-
вый этап предполагает организацию эмпи-
рического исследования. На втором этапе 
организуются теоретические исследования. 

4. Исследование предполагает сочета-
ние индивидуальной и коллективной, сов-
местно распределенной деятельности сту-
дентов, что способствует овладению норма-
ми взаимоотношений с другими людьми, 
освоению разных видов общения, обобщен-
ным показателем которых выступает ком-
муникативная компетентность. 

5. Уяснение сущности исследователь-
ской деятельности и умений ее осуществ-
лять предполагает учет индивидуальных 
особенностей студентов, благодаря чему 
осуществляется переход от формирования 
отдельных приемов и способов проведения 
исследования к формированию индивиду-
альной учебно-познавательной стратегии. 

К планируемым результатам исследо-
вательской деятельности студентов отно-
сится наличие у них следующих умений: 

– определять цель исследования и ор-
ганизовывать ее достижение, уметь пояс-
нять, аргументировать цель; 

– осуществлять планирование, анализ, 
самооценку своей учебной исследователь-
ской деятельности, организовывать процесс 
учения, выбирать собственную траекторию 
исследования; 

– ставить вопросы, связанные с темой 
исследования, обозначать свое понимание 
или непонимание изучаемой проблемы; 

– формулировать познавательные за-
дачи, выдвигать гипотезы, описывать ре-
зультаты, делать выводы; 

– докладывать устно или письменно о 
результатах своего исследования; 

– иметь опыт выполнения различных 
видов деятельности, осмысливать, оценивать, 
структурировать его, интегрировать в содер-
жание исследовательской деятельности.  

Уральский государственный педагогиче-
ский университет, следуя стратегии подготов-
ки качественно новых специалистов, востре-
бованных на рынке труда, осуществляет под-
готовку педагогических кадров в области 
биолого-химического образования по много-
уровневой системе (бакалавры и магистры по 
направлению «Педагогическое образова-
ние»). Программа бакалавриата включает 
обязательную базовую и вариативную части, 
что обеспечивает возможность общей и про-
фильной (биологической и химической) под-
готовки. Базовая и вариативная части про-
граммы двойного бакалавриата «Биология и 
химия» определены самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО. Программа бака-
лавриата состоит из трех блоков. Первый 

блок включает дисциплины базовой и вариа-
тивной частей, второй блок (учебные и про-
изводственные практики, в том числе и пред-
дипломная практика) полностью относится к 
вариативной части программы. Третий 
блок — государственная итоговая аттестация, 
связанная с базовой частью программы и 
включающая подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы, а также подго-
товку и сдачу государственного экзамена. Ба-
зовая часть, включающая дисциплины пси-
холого-педагогической и общекультурной 
направленности, обеспечивает формирование 
общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций. Обязательные дисциплины и 
дисциплины по выбору вариативной части 
дают студентам фундаментальную подготов-
ку по дисциплинам направленностей (про-
филей) подготовки (биологии и химии), фор-
мируя профессиональные компетенции бу-
дущих специалистов. 

Главными компонентами учебных пла-
нов магистратуры являются обязательные 
дисциплины и дисциплины по выбору ва-
риативной части по дисциплинам направ-
ленности подготовки. Базовая часть учеб-
ных планов обеспечивает подготовку по 
психолого-педагогическим дисциплинам. 
Кроме того, учебные планы предусматри-
вают научно-исследовательскую работу и 
научно-исследовательскую практику, в том 
числе и преддипломную практику. Государ-
ственная итоговая аттестация включают 
защиту выпускной квалификационной (ма-
гистерской) работы (диссертации). 

Реализация образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры направлена на 
взаимодействие биологических, химических и 
педагогических дисциплин, что способствует 
развитию педагогического мышления будуще-
го специалиста в области биолого-
химического образования [6]. Интеграция 
биологических и химических знаний необхо-
дима в целях формирования единой картины 
мира, выделения ведущих понятий межпред-
метного характера, усиления связей теорети-
ческого и практического материала, рассмот-
рения общенаучных методов познания и при-
менения их на конкретных предметах. В рам-
ках двойного бакалавриата «Биология и хи-
мия» интегрирующими дисциплинами явля-
ются химия почв с основами почвоведения, 
агрохимия с основами растениеводства, при-
родопользование, экологическая химия, хи-
мические методы экологического мониторин-
га, организация естественнонаучных исследо-
ваний. Формирование исследовательской 
компетентности студентов связано, например, 
с развитием и закреплением интегрированных 
знаний в образовательной программе маги-
стратуры в рамках дисциплины «Базовые мо-
дели обучения биологии и химии», включа-
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ющей рассмотрение различных моделей обу-
чения и интегрирование на методологиче-
ском, содержательном, понятийном, теорети-
ческом, практическом, познавательном уров-
нях. Итогом изучения данной дисциплины 
является закрепление понятия «модель обу-
чения», умение выделять модели обучения, 
освоение современных моделей обучения и 
реализация творческого подхода к разработка 
интегрированного элективного курса, кото-
рый включает: а) описание выбранной моде-
ли обучения с учетом преобладающих страте-
гии и методов обучения; б) выбор темы по 
биотехнологии, предлагаемой преподавате-
лем; в) написание программы элективного 
курса; г) обязательный самоанализ работы; д) 
защита работы перед аудиторией, состоящей 

из магистрантов и студентов старших курсов.  
Интегрированный подход к разработке 

элективных курсов по биотехнологической 
тематике — один из факторов совершенство-
вания образовательной деятельности, так 
как биотехнология является таким предме-
том, в котором сочетаются знания по целому 
ряду биологических (биохимия, микробио-
логия, цитология, молекулярная биология, 
общая и молекулярная генетика, физиоло-
гия растений), химических дисциплин (об-
щая и неорганическая химия, органическая 
химия, экологическая химия) и технологи-
ческих процессов (табл.). Разработанный ма-
гистрантами курс может быть апробирован 
при прохождении ими производственной 
практики в учебном заведении. 

Таблица 
Развитие исследовательской компетентности студентов на примере  
дисциплины «Базовые модели обучения биологии и химии» (фрагмент) 

 
Тема занятия, этап прове-

дения исследования 
Образовательные цели занятия 

Планируемые результаты, развитие исследова-
тельской компетентности студентов 

Вводное. 
I этап: 
Создание проблемной си-
туации, формулирование 
проблемы и выдвижение 
гипотезы исследования 

– познакомить со значением 
изучения базовых моделей обу-
чения; 
– раскрыть понятие модели 
обучения и ознакомиться с его 
историческим развитием; 
– мотивировать на проведение 
учебного исследования и сфор-
мировать исходные умения его 
выполнения 

– знает современные модели обучения; 
– способен осознать цели и особенности иссле-
довательской деятельности в целом и умеет по-
яснить их конкретными задачами; 
– умеет выделить и сформулировать проблему ис-
следования, аргументировать ее актуальность; 
– умеет определять цель исследования, удерживать 
цель в процессе исследования и организовать ее до-
стижение; 
– готов к выполнению исследовательской дея-
тельности (сформирован мотивационно-
целевой компонент компетентности) 

Изучение понятия элек-
тивного курса в школе. 
II этап: 
Подготовка к проведению 
исследования (изучение 
литературы и методологи-
ческих особенностей элек-
тивного курса, определе-
ние параметров оценки и 
анализа) 

– сбор, обработка, анализ и си-
стематизация информации об 
инновационном опыте в области 
составления элективных курсов; 
– продолжить формирование 
умения в составлении анноти-
рованного списка; 
– продолжение совершенство-
вания работы с компьютерными 
технологиями 

– умеет самостоятельно добывать информацию; 
– способен к самостоятельной учебно-
познавательной деятельности как индивиду-
ально, так и в группе; 
– осознает себя субъектом исследовательской 
деятельности; 
– владеет приемами эмпирического исследова-
ния 

Подготовка к составлению 
элективного курса по био-
технологии. 
III этап: 
Поиск решения проблемы 

– овладеть основами знаний по 
биотехнологии; 
– продолжить формирование 
навыков по составлению элек-
тивного курса; 
– овладеть методикой интегра-
ции и взаимосвязи между био-
логией и химией 

– способен составлять план деятельности с уче-
том поставленной цели; 
– умеет делать выводы и использовать знания в 
нестандартных ситуациях; 
– умеет применять знания в практических целях; 
– умеет выделять главное и второстепенное, 
анализировать, обобщать факты, получаемые в 
процессе эмпирического исследования 

Составление элективного кур-
са по выбранной тематике. 
IV этап: 
Проведение исследования, пер-
вичное изложение результатов 

– освоить методику написания 
элективных курсов с учетом мо-
делей обучения биологии и хи-
мии 

– проявляет инициативу при определении спосо-
бов и средств исследовательской деятельности; 
– способен к прогнозированию; 
– способен составить маршрут собственного про-
движения в рамках исследовательской деятельно-
сти 

Публичное обсуждение 
элективного курса. 
V этап: 
окончание исследования, 
обобщение результатов, их 
обсуждение и оценка, пла-
нирование дальнейших 
направлений исследования 

– обсудить элективный курс; 
– продолжить формирование 
навыка составления элективных 
курсов 

– взаимодействует с другими студентами в про-
цессе исследования; 
– отстаивает свою позицию; 
– принимает или аргументировано отклоняет 
точки зрения других исследователей; 
– способен обобщать, сопоставлять факты и 
формулировать новые знания, обобщенные как 
результат исследования 
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Таким образом, изучение моделей обу-
чения биологии и химии является нагляд-
ным и доступным, имеет высокий развива-
ющий эффект. Предложенная методика 
направлена не только на углубление, систе-
матизацию и интеграцию биологических и 
химических знаний и умений, но и на ин-
теллектуальное развитие студентов, фор-
мирование у них исследовательской компе-
тентности. Разработанный студентами 
элективный курс может быть апробирован 
ими при прохождении педагогической 
практики в школе.  

Формирование исследовательской ком-
петентности студентов имеет еще один ас-
пект. В настоящее время личностно ориен-
тированный подход к каждому обучающе-
муся стал важнее, чем всеобщность образо-
вания, особенно когда речь идет о проявля-
ющих интерес к биологии и химии школь-
никах, работа с которыми может быть орга-
низована на кафедре вузовскими препода-
вателями и студентами. Школьники учатся 
вести самостоятельное исследование, дела-

ют соответствующие выводы, оформляют 
результаты. Особенностью организации ра-
боты со старшеклассниками является актив-
ное привлечение студентов, креативные 
идеи которых в сочетании с опытом вузов-
ских преподавателей позволяют организо-
вать работу со школьниками на высоком 
научном и методическом уровнях [7; 9; 13; 
14]. Для студентов бакалавриата и магистра-
туры такие занятия дают необходимый опыт 
практической деятельности по организации 
исследовательской работы с детьми с целью 
их допрофессиональной подготовки. Студен-
ты могут апробировать на практике в про-
цессе живого общения с реальными учени-
ками свои теоретические знания по биоло-
гии, химии и методике преподавания в рам-
ках компетентностного обучения. Считается, 
что самостоятельная работа и практика лич-
ного участия студентов в мероприятиях по 
выявлению увлеченных биологией и химией 
школьников и последующей работе с ними 
принесет свои плоды, и школы получат ком-
петентных учителей [4]. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается процесс формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии. Целью настоящей ра-
боты является разработка модели формирования готовности к профессиональному самообразованию 
будущих педагогов на основе веб-квест технологии и ее научное обоснование. Автор рассматривает го-
товность будущих педагогов к профессиональному самообразованию на основе веб-квест технологии 
как интегральное динамическое свойство личности, систему качеств личности, социальных установок, 
мотивации, необходимых для реализации перспективных направлений, обеспечивающих эффектив-
ность деятельности будущего педагога с использованием веб-квест технологии. Отмечено, что главной 
целью профессионального самообразования должно стать развитие и совершенствование таких про-
фессиональных знаний и умений, которые необходимы для работы будущих педагогов.  
В исследовании используются такие научные методы, как анализ педагогической литературы, доку-
ментов, публикаций по проблеме исследования, обобщение, сравнение и др. В статье даются опреде-
ления понятий «веб-квест» и «модель». Предлагается разработанная модель формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии, ос-
новные компоненты представленной модели и их описание. Автор выделяет мотивационно-целевой, 
содержательный, деятельностный и результативно-аналитический компоненты модели. Под модели-
рованием процесса формирования готовности к профессиональному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии автор понимает приведение данного процесса в определенную 
структуру, которая способна обеспечить достижение максимально возможного полезного эффекта от 
реализации этого процесса. Делается вывод о научном обосновании модели формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии. 
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ABSTRACT. The article considers the process of forming skills for professional self-education of future 
teachers based on web-quest technology. The aim of the given work is to design a model for the formation 
of the skills of professional self-education of future teachers based on web-quest technology and its scien-
tific foundation. The author considers the preparedness of future teachers for professional self-education 
based on web-quest technology as an integrated dynamic personality trait, a system of personal qualities, 
an attitude, a motivation necessary for the realization of promising areas providing effective professional 
activity of the future teacher via web-quest technology. It is noted that that the main aim of professional 
self-education should consist in developing and perfection of such professional skills and knowledge which 
are necessary for the future teachers’ work. 
Such scientific methods as review of pedagogical literature and documents, publications of research results 
in the field, generalization, comparison, etc. have been used by the author. The article suggests working 
definitions of the terms «web-quest» and «model», and offers a skill formation model ensuring training fu-
ture teachers for professional self-education via web-quest technology to the readers’ attention. The article 
also dwells on the main components of the model and describes them. The author singles out the motiva-
tional aim-setting, content-related, activity-centered and resultative-analytical model components. Model-
ing of the process of skill formation for professional self-education of future pedagogues on the basis of 
web-quest technology is seen by the author as structuring the given process in such a way so that it might 
ensure the achievement of maximum effect from the realization of this process. A conclusion is made about 
the scientific foundation of the model for the formation of the skills of professional self-education of future 
teachers based on web-quest technology. 
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Введение 

сихолого-педагогическая наука се-
годня способна содействовать фор-

мированию готовности к профессионально-
му самообразования у будущих педагогов для 
работы с веб-квест технологией. Студенты и 
преподаватели вузов должны знать о профес-
сиональном самообразовании и особенностях 
применения веб-квест технологии. 

Одной из современных технологий изу-
чения английского языка в вузе можно счи-
тать технологию веб-квест (в переводе с ан-
глийского «поиск в сети Интернет»). Веб-
квест представляет собой проблемное зада-
ние-проект с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого требуются информа-
ционные ресурсы сети Интернет. Веб-
квесты создаются на всех этапах обучения 
английскому языку и охватывают различ-
ные темы. Результатом выполнения веб-
квеста является создание презентации, веб-
страницы, написание эссе или защита уст-
ного выступления. 

Согласно Берни Доджу, веб-квест пред-
полагает четкую структуру: введение 
(Introduction); формулировка задания (Task); 
процедура выполнения задания (Process); 
оценка деятельности обучаемых (Evaluation); 
заключение (Conclusion) [13]. 

В настоящее время будущий педагог 
должен быть готов к применению совре-
менных информационных технологий, а 
именно технологии веб-квест в процессе 
профессиональной подготовки, а для этого 
необходимы нестандартность мышления и 
способность к адаптации к новым условиям 
в профессиональной деятельности. Именно 
поэтому подготовка будущего педагога в ву-
зе не должна сводиться только к получению 
знаний, умений и навыков, необходимо 
сформировать желание к развитию, само-
образованию и самосовершенствованию. 

Применение технологии веб-квест дает 
новые возможности в самообразовании буду-
щих педагогов. Технология веб-квест в процес-
се самообразования будущих педагогов высту-
пает как эффективное педагогическое сред-
ство, позволяющее получить такой образова-
тельный процесс, который соответствует со-
временным требованиям в системе высшего 
образования, тем самым, улучшая качество 
подготовки будущего профессионала.  

Мы рассматриваем готовность будущих 
педагогов к профессиональному самообра-
зованию на основе веб-квест технологии как 
интегральное динамическое свойство лично-
сти, систему качеств личности, социальных 
установок, мотивации, необходимых для ре-
ализации перспективных направлений, 
обеспечивающих эффективность деятельно-
сти будущего педагога с использованием 

веб-квест технологии. Главной целью про-
фессионального самообразования должно 
стать развитие и совершенствование таких 
профессиональных знаний и умений, кото-
рые необходимы для работы будущих педа-
гогов. 

Целью профессионального самообразо-
вания будущих педагогов должно стать со-
действие формированию их умения работать 
с современными информационными техно-
логиями, их способности эффективно решать 
важнейшие задачи, обусловленные стратеги-
ческими направлениями в будущей практи-
ческой деятельности. Однако вузы не распо-
лагают пока необходимыми данными для 
решения этой проблемы целенаправленно и 
последовательно, не используют в полной 
мере существующие возможности образова-
тельного процесса в целях формирования го-
товности к профессиональному самообразо-
ванию будущих педагогических работников. 
В связи с этим возникает необходимость мо-
делирования процесса формирования готов-
ности к профессиональному самообразова-
нию будущих педагогов на основе веб-квест 
технологии и выявления наиболее эффек-
тивных условий его реализации.  

В данном исследовании применялись 
следующие научные методы: изучение и ана-
лиз педагогической литературы, федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, материалов и 
публикаций педагогической печати по про-
блеме исследования, обобщение и сравнение. 

Результаты исследования 

Определенность целей и средств их реа-
лизации дает возможность перейти к моде-
лированию образовательного процесса, в 
данном случае — к моделированию процесса 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии. Стано-
вится очевидным, что качественно осу-
ществлять процесс формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию 
будущих педагогов на основе веб-квест тех-
нологии можно только при наличии деталь-
но разработанной модели этого процесса, 
учитывающей как нарастающие тенденции 
профессионального самообразования, так и 
все возможные пути его совершенствования. 
Именно такая модель способна обеспечить 
организационную основу этого процесса.  

Поэтому в контексте исследования нас 
интересует понятие «модель». Под моделью 
понимается такая мысленно представляе-
мая или материально реализуемая система, 
которая, отображая или воспроизводя объ-
ект исследования, способна замещать его 
так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об этом объекте [11, с. 19]. 

П 
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Для эффективного решения рассматри-
ваемой проблемы нам представляется целе-
сообразным моделирование процесса фор-
мирования готовности к профессионально-
му самообразованию будущих педагогов на 
основе веб-квест технологии, приведение 
данного процесса в определенную систему, 
которая должна обеспечить достижение 
максимально возможной эффективности 
при реализации данной модели. 

Под моделированием процесса форми-
рования готовности к профессиональному 
самообразованию будущих педагогов на ос-
нове веб-квест технологии мы понимаем 
приведение данного процесса в определен-
ную структуру, которая способна обеспе-
чить достижение максимально возможного 
полезного эффекта от реализации этого 
процесса. В опоре на знания о моделирова-
нии как методе научного познания и на 

анализ педагогической действительности 
нами разработана модель процесса форми-
рования готовности к профессиональному 
самообразованию будущих педагогов на ос-
нове веб-квест технологии, которая пред-
ставлена на рисунке. 

Разработанная модель формирования 
готовности к профессиональному самообра-
зованию будущих педагогов на основе веб-
квест технологии состоит из следующих ос-
новных компонентов: 

– мотивационно-целевой (главная цель 
и мотивы); 

– содержательный (соответствующее 
содержание); 

– деятельностный (методы и приемы 
реализации); 

– результативно-аналитический (ре-
зультаты процесса, их анализ). 

 
Мотивационно-целевой компонент 

Цель: формирование готовности к профессиональному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии 

Мотивы: стремление будущих педагогов к высокому уровню профессионального самооб-
разования 

↓ 
Содержательный компонент 

Учебно-методический комплекс разработок учебных занятий на основе веб-квест техноло-
гии 

↓ 
Деятельностный компонент 

Учебно-познавательная деятельность с использованием веб-квест технологии 
↓ 

Результативно-аналитический компонент 
Результат: сформированная готовность к профессиональному самообразованию будущих 

педагогов 
Рис. Модель формирования готовности к профессиональному самообразованию 

будущих педагогов на основе веб-квест технологии 
 

1. Мотивационно-целевой компонент — 
это совокупность цели и мотивов процесса 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих пе-
дагогов на основе веб-квест технологии. 
Главной целью является формирование го-
товности к профессиональному самообра-
зованию у будущих педагогов на основе веб-
квест технологии, а также формирование 
устойчивой мотивации, которая побуждала 
бы их к постоянной работе не только по со-
вершенствованию профессиональных зна-
ний, умений и навыков, но и к профессио-
нальному самообразованию в целом. Важ-
ность процесса формирования готовности к 
профессиональному самообразованию у бу-
дущих педагогов следует рассматривать с 
точки зрения важнейших государственных 
приоритетов, обозначенных в программах 
профессионального образования, ориенти-
рующих на подготовку будущих специали-
стов, способных осуществлять свою профес-

сиональную деятельностью на практике, до-
биваясь высоких результатов, взаимодействуя 
при этом творчески и целенаправленно. 

2. Содержательный компонент процес-
са представляет собой совокупность профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
взглядов и убеждений о профессиональном 
самообразовании, а также определенный 
уровень теоретической и практической обра-
зовательной деятельности будущих педаго-
гов, достигаемый в результате проведенной 
работы в условиях профессиональной подго-
товки. Основу содержательного компонента 
процесса формирования готовности к про-
фессиональному самообразованию у будущих 
педагогов на основе веб-квест технологии со-
ставляет специально разработанный учебно-
методический комплекс разработок учебных 
занятий на основе веб-квест технологии (в 
нашем исследовании — это учебные занятия 
по английскому языку). 

3. Деятельностный компонент пред-
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ставляет собой совокупность средств реали-
зации основной цели процесса формирова-
ния готовности к профессиональному само-
образованию у будущих педагогов на основе 
веб-квест технологии, к которым относятся: 
деятельность преподавателей и обучающих-
ся, используемые при этом методы, органи-
зационные формы и средства обучения, в со-
вокупности представляющие технологию 
обучения. Комплексный характер проблемы 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии позво-
ляет использовать данную технологию в 
процессе обучения английскому языку в ву-
зе. В процессе профессионального самообра-
зования есть возможность ознакомить сту-
дентов с современными достижениями и 
обобщить профессиональные знания по ан-
глийскому языку. Правильно подобранные 
технологии обучения позволяют сформиро-
вать у будущих педагогов необходимые уме-
ния и навыки для продуктивного професси-
онального самообразования в процессе изу-
чения английского языка.  

4. Результативно-аналитический ком-
понент — это полученные в процессе фор-
мирования готовности к профессионально-
му самообразованию у будущих педагогов 
результаты и их анализ. Основным резуль-
татом исследуемого процесса являются 
сформированная готовность к профессио-
нальному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии для 
работы по изучению английского языка. 
Важным элементом рассматриваемого про-
цесса является рефлексия обучающихся, 
способствующая диагностированию уровня 
сформированности готовности к професси-
ональному самообразованию и коррекции 
результатов. Важным показателем резуль-
тативности формирования готовности к 
профессиональному самообразованию бу-
дущих педагогов является их познаватель-
ная активность, в которой проявляются 
уровень соответствующих мотивов, степень 
овладения профессиональными знаниями и 
умениями будущей профессиональной дея-

тельности. Данный компонент исследуемо-
го процесса отражает его эффективность, 
характеризует достигнутые результаты в со-
ответствии с поставленной целью.  

Представленная совокупность компо-
нентов обладает всеми признаками целост-
ного процесса: логикой, взаимосвязанно-
стью всех частей и целостностью.  

Целостность данного процесса проявля-
ется в единстве преподавания и учения, 
единстве содержательного и процессуально-
го компонентов. Более того, на практике це-
лостность рассматриваемого процесса реа-
лизуется комплексом задач учебных заня-
тий, содержанием профессионального само-
образования, а также деятельностью препо-
давателей и обучающихся. В представленной 
нами модели каждый элемент как средство 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии высту-
пает в реальном учебном процессе не изоли-
рованно от других, а отражая взаимосвязи 
между элементами всего процесса.  

Заключение 

Целостность смоделированного процес-
са формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих пе-
дагогов обусловлена тем, что в этом процес-
се будущие педагоги овладевают основами 
теории и практики будущей профессии, 
теоретическими знаниями и умениями. 
Усвоение теоретических основ и практиче-
ское знакомство с педагогической практи-
кой происходят в процессе совместного раз-
вития готовности к профессиональному са-
мообразованию у будущих педагогов. 
Управляемость данным процессом выража-
ется возможностью диагностического целе-
полагания, планирования и проектирова-
ния процесса формирования готовности к 
профессиональному самообразованию у бу-
дущих педагогов на основе веб-квест техно-
логии, поэтапной их диагностики, варьиро-
вания средствами и методами с целью кор-
рекции результатов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВНОЙ  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество высшего образования; текущая аттестация; учебные дисциплины; 
спортивные тренировки; фонды оценочных средств; результаты обучения; проверка знаний. 

АННОТАЦИЯ. Современный образовательный процесс высшей школы требует быстрого и каче-
ственного усвоения студентами научных знаний, воспитания нравственной, этической, ответственной 
личности, способной реализовать эти знания в будущей профессии. В связи с этим актуальным стано-
вится вопрос оценки качества освоения знаний студентами. В статье на примере учебной дисциплины 
«Основы спортивной тренировки» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» профиль «Физическая культура» раскрывается содержание методов оценки результативности 
освоения студентами знаниями по учебной дисциплине.  
Основной целью данной статьи является освещение ряда положений о формировании фонда оценоч-
ных средств по учебной дисциплине в системе высшего образования, наиболее важной стороной ко-
торого является умение преподавателя осуществлять разработку практического материала, позволя-
ющего оценить степень освоения обучающимися содержания дисциплины и соответствия требовани-
ям к профессиональной подготовке бакалавра. Автором статьи проанализированы документы, регла-
ментирующие процедуру разработки фонда оценочных средств, выявлены методы, необходимые для 
эффективного построения содержания дисциплины. 
Приводятся примеры практического построения и использования в учебном процессе студентов Са-
халинского государственного университета методов оценивания результатов освоения знаний по 
учебной дисциплине, созданных с использованием фонда оценочных средств, раскрывающих и учи-
тывающих специфику учебной дисциплины. Раскрывая содержание дисциплины, по которой ведется 
обучение будущих бакалавров в сфере физической культуры и спорта, автор приходит к выводу о том, 
что образовательный процесс с использованием фонда оценочных средств способствует всесторонне-
му погружению обучающихся в теоретический и практический материалы дисциплины.  

Pronkina Svetlana Aleksandrovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Physical Training and Sport, Sakhalin State University, Yuzhno-
Sakhalinsk, Russia. 

DESIGN OF STUDENT ASSESSMENT SYSTEM FOR THE BASIC ACADEMIC SUBJECT  

«PHYSICAL TRAINING» IN HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 

KEYWORDS: higher education quality; certification; academic subject; sports training; assessment tools; 
learning outcomes; test of knowledge. 

ABSTRACT. The modern higher education process demands fast and high quality acquisition of scientific 
knowledge, education of a moral, ethical and responsible personality capable to realize the knowledge 
obtained in the future professional activity. In this regard, the question of evaluation and assessment of the 
quality of knowledge acquisition by the students becomes quite urgent. The article reveals the content of the 
methods of assessment of the students’ effectiveness of knowledge acquisition on the example of the academic 
discipline «Sport Training Basics» in the profile «Physical Training» of the education area 44.03.01 
«Pedagogical Education». 
The main aim of the given article consists in highlighting a number of provisions about the formation of 
assessment means package in an academic subject in the system of higher education, the most important 
aspect of which is the teacher’s ability to design practical material allowing assessment of the level of 
acquisition of the content of the discipline by the students, and the correspondence to the requirements to the 
professional training of a bachelor. The author of the article has analyzed the documentation regulating the 
procedure of assessment means package design, and has determined the methods necessary for efficient 
construction of the discipline content. 
The article contains examples of practical application of practical design and use of the methods of 
assessment of knowledge acquisition in the academic subject revealing and reflecting the specificity of the 
given discipline in the academic process of the Sakhalin State University. Describing the content of the 
discipline studied by the future bachelors in the sphere of physical culture and sport, the author comes to the 
conclusion that the educational process using a student assessment system package facilitates deeper 
immersion of the students in the theoretical and practical material of the discipline. 
 

овышение качества образования — 
актуальное и приоритетное направ-

ление для Российской Федерации, реализа-
ция которого, прежде всего, связана с:  П 
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– «обновлением» («модернизацией») 
содержания образования в целом;  

– поиском оптимальных методов, спо-
собов и средств организации осуществления 
образовательного процесса в образователь-
ной организации высшего образования;  

– «коренным» переосмыслением цели 
и результата осуществления образователь-
ного процесса в образовательной организа-
ции [3, с. 15]. 

Повышение требований профессиональ-
ной сферы к уровню подготовки специали-
стов с высшим образованием и вызванное 
этим все возрастающее внимание к его каче-
ству предопределяют необходимость реали-
зации комплекса мер, связанных с принятием 
эффективных управленческих решений в 
сфере образования, направленных на повы-
шение компетентности выпускников вузов. 
Эта процедура требует разработки специаль-
ных методик и моделей оценивания резуль-
тативности освоения студентами учебных 
дисциплин в разрезе формирования компе-
тенций обучающихся. Создание такого мо-
дельно-инструментального комплекса как 
основы для формирования фондов оценоч-
ных средств дисциплин и оценивания резуль-
татов их освоения является востребованной 
задачей в вузах России [4, с. 90–97].  

В связи с этим усложняется контроль 
оценки результатов образования в вузе. Под 
«оценкой» знаний, умений и уровня приоб-
ретенных компетенций понимается процесс 
определения достигнутого обучающимся на 
момент обучения уровня знаний, умений и 
навыков и сравнения с эталонными пред-
ставлениями, описанными в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах и образовательных программах по каж-
дой учебной дисциплине, модулю, практике 
и определение степени их соответствия тре-
бованиям, предъявляемым нормативными 
документами [3, с. 10]. 

Целями оценивания знаний, умений и 
уровня приобретенных компетенций обу-
чающихся выступают:  

– внутренняя и внешняя коррекция об-
разовательного процесса в случае недоста-
точного усвоения содержания материала 
обучающимися; 

– определение пробелов в обучении;  
– подтверждение достижений обучаю-

щимися и мотивации к дальнейшей работе;  
– планирование последующих этапов 

обучения и регулирование степени их 
сложности;  

– сбор информации для диагностиро-
вания (мониторинга) в обеспечении каче-
ства образования [8. с. 117]. 

Согласно реализации основных профес-
сиональных образовательных программ диа-
гностика и оценка уровня сформированности 

компетенций у студентов должна осуществ-
ляться на протяжении всего образовательно-
го процесса, начиная с входной аттестации, 
проходя через все виды промежуточного и 
рубежного контроля, заканчиваясь итоговой 
аттестацией. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательной 
программы создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, кон-
трольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций [9, с. 1–3]. 

Фонд оценочных средств для осуществ-
ления текущей и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по учебной дисциплине 
является неотъемлемой частью норматив-
но-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения студентами ос-
новной образовательной программы выс-
шего профессионального образования и 
обеспечивает повышение качества образо-
вательного процесса в вузе по учебной дис-
циплине [1, с. 100].  

При компетентностном подходе в кон-
троле результатов образования следует от-
метить возрастающую роль оценочных 
шкал, которые позволяют оценить ком-
плексный набор действий. В связи с этим 
актуальным становится использование эссе, 
контрольных работ, исследовательских про-
ектов, защиты рефератов, устных докладов, 
презентаций, портфолио и др. Оценочная 
шкала делает процедуру оценивания более 
объективной, исключает субъективизм пре-
подавателя [8, с. 117]. 

Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в течение семестра (курса), 
включает аттестацию на лекциях, практиче-
ских, семинарских, лабораторных занятиях, 
тестирование в ходе повседневной учебной 
работы с использованием балльно-
рейтинговой технологии [9, с. 2–3].  

Рассмотрим методологию оценивания 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО на примере рабо-
чей программы учебной дисциплины «Ос-
новы спортивной тренировки» направле-
ния подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль «Физическая куль-
тура» и фонда оценочных средств для осу-
ществления текущей аттестации обучаю-
щихся по этой дисциплине. 

При разработке фонда оценочных 
средств учтено мнение Л. Н. Ерофеевой [3, 
с. 201–206] о необходимости обеспечивать 
тесную взаимосвязь двух сторон учебного 
процесса — образовательных технологий 
(путей и способов выработки компетенций) 
и методов оценки степени сформированно-
сти компетенций. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 10  109 

Таблица 1 
Фонд оценочных средств для осуществления текущей аттестации  

обучающихся по дисциплине «Основы спортивной тренировки» 
 

Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  
код компетенций 

Дискуссия с обучающимися по вопросам: 
– система подготовки спортсменов на разных этапах истории человеческо-
го общества (в Древней Греции, в мире во второй половине XIX, XX ст.); 
– возрождение Олимпийских игр как мощный стимул развития систе-
мы подготовки спортсменов; 
– современная система знаний о подготовке спортсменов; 
– классификация видов спорта по Л. П. Матвееву; 
– спорт как многогранное общественное явление по подготовке челове-
ка к различным видам деятельности, как средство воспитания физиче-
ски совершенной личности; 
– понятие спорта в узком и широком смыслах; 
– спорт в упрочении и расширении интернациональных связей; 
– спорт как средство этического воспитания личности; 
– спорт как средство эстетического воспитания; 
– спорт — мощный фактор вовлечения людей в общественную жизнь; 
– спорт в развитии международных связей. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к семинарскому 
занятию по теме «Специфические и общие функции спорта». 

Тема 1.  
Возникновение и состояние совре-
менного спорта. Спорт в современ-
ном обществе, классификация видов 
спорта, исторические предпосылки 
формирования общей теории подго-
товки спортсменов (2 часа — лекция; 
2 часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа). 
ОК-2; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5. 

Круглый стол, позволяющий включить обучающихся в процесс об-
суждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения. 
Вопросы: 
– причина отнесения соревновательно-эталонной функции к специфи-
ческим функциям спорта; 
– в какой группе видов спорта соревновательно-эталонная функция 
выражена наиболее ярко; 
– подтвердите слова лауреата Нобелевской премии Арчибальда Хилла 
«Наибольшее количество сконцентрированных физиологических дан-
ных содержится не в книгах по физиологии, а в мировых спортивных 
рекордах»; 
– каковы возможности спорта в личностно-направленном воспитании 
человека; 
– докажите положительное влияние спорта на организм ребенка; 
– спорт — это искусство? 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка выступлений по 
теме «Факторы, определяющие развитие спортивных достижений». 

Тема 2. Социальные функции спорта. 
Основные направления в развитии 
спортивного движения (2 часа — се-
минарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ОПК-5; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-11. 

Мини-конференция — подготовленные студентами самостоя-
тельно публичные выступления по результатам учебно-
исследовательской работы по темам: 
– термины: «спортивный результат», «спортивное достижение», «спор-
тивный рекорд», «спортивный успех»; 
– критерии определения спортивных результатов; 
– индивидуальная одаренность спортсмена; 
– научно-методические основы системы спортивной подготовки; 
– экономическое обеспечение в развитии спортивного движения; 
– требования ЕВСК по присвоению спортивных разрядов в избранном 
виде спорта. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к контрольной 
работе по теме «Цели и задачи спортивной тренировки, средства спор-
тивной тренировки, методы спортивной тренировки». 

Тема 3. Спортивные достижения, 
критерии их оценки и тенденции 
развития (2 часа — семинарское за-
нятие).  
ПК-4; 
ПК-11. 
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Продолжение таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Контрольная работа как средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по теме: 
– определение понятий «тренировка», «тренированность», «подготов-
ленность», «адаптация»; 
– средства спортивной тренировки: собственно-тренировочные, есте-
ственно-средовые, медико-биологические, материально-технические, 
психологические; 
– методы спортивной тренировки: общепедагогические, практические: 
методы, направленные на освоение спортивной техники, на развитие 
физических качеств; 
– методы спортивного отбора в многолетнем процессе подготовки 
спортсменов. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к тесту «Виды 
подготовки спортсменов». 

Тема 4. Цели и задачи спортивной 
тренировки. Средства спортивной 
тренировки. Методы спортивной 
тренировки (2 часа — лекция; 4 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ОК-7; 
ПК-2. 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая ав-
томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося, 5 вариантов теста по 15 вопросов. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовиться к практиче-
ской работе по теме «Принципы спортивной тренировки». 

Тема 5. Виды подготовки спортсме-
нов: спортивно-техническая, такти-
ческая, физическая, психологическая 
(2 часа — лекция; 2 часа — семинар-
ское занятие; 2 часа — самостоятель-
ная работа).  

Решение задач, позволяющих оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей.  
Учебное задание на занятии: 
– проявлением какого принципа является постоянное совершенствова-
ние спортивного инвентаря и оборудования, условий мест проведения 
соревнований, правил соревнований и т. д. 
– приведите пример успешного выступления спортсменов в различных ви-
дах спорта, как это соотносится с принципом углубленной специализации; 
– разработайте схему примерного соотношения средств общей и специ-
альной подготовки начинающих спортсменов в годичном цикле подго-
товки в избранном виде спорта; 
– дайте характеристику ближнего тренировочного эффекта изменений 
функционального состояния, происходящего в организме спортсмена 
после тренировочного занятия; 
– дайте характеристику принципу, выдвинутому известным американским 
тренером по плаванию Д. Каунсилмен «боль-сильная боль-агония»; 
– заполните таблицу согласно федеральному стандарту спортивной 
подготовки по избранному виду спорта «количество соревнований на 
различных этапах подготовки». 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к коллоквиуму 
«Тренировочные и соревновательные нагрузки». 

Тема 6. Принципы спортивной тре-
нировки (2 часа — лекция; 2 часа — 
семинарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-2. 

Коллоквиум — средство контроля усвоения учебного материала по 
теме «Основы дозирования физической нагрузки в спортивной тре-
нировке», организованное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися: 
– дайте определение понятий «физическая нагрузка», «соревновательная 
нагрузка», «адаптация», «объем нагрузки», «интенсивность нагрузки»; 
– классификация нагрузки по характеру, направленности, координаци-
онной сложности, психической напряженности;  
– классификация нагрузки по величине воздействия на организм; 
– пять зон интенсивности нагрузки; 
– объем работы; 
– продолжительность и характер интервалов отдыха; 
– перечислите признаки «внешней» стороны нагрузки; 
– перечислите признаки «внутренней» стороны нагрузки; 
– какова должна быть продолжительность работы для достижения мак-
симума образования лактата в крови; 
– возможно ли достоверное увеличение количества митохондрий, 
уровней миоглобина, сократительного белка, ферментов, расширения 
капиллярной сети после 4 недель напряженной тренировки. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка реферата на те-
му «Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура в 
избранном виде спорта». 

Тема 7. Тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-2. 
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Продолжение таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Реферат — продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа учебно-исследовательской 
темы, где студент раскрывает суть спортивной подготовки как 
многолетнего процесса и его структуру, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить реферат на те-
му «Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура в 
избранном виде спорта». 

Тема 8. Спортивная подготовка как 
многолетний процесс и ее структу-
ра(2 часа — лекция; 2 часа — семи-
нарское занятие; 2 часа — самостоя-
тельная работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Творческое задание — частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания о цикличности тренировочного про-
цесса, аргументировать собственную точку зрения. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.  
Темы для творческого задания: 
– разработать содержание втягивающего микроцикла для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта; 
– разработать содержание втягивающего мезоцикла для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта; 
– разработать содержание подготовительного этапа для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта. 

Тема 9. Структура малых, средних и 
большого тренировочных циклов — 
микроциклов, мезоциклов и макро-
цикла (2 часа — лекция; 2 часа — се-
минарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Проект — продукт, получаемый в результате выполнения учебного и 
исследовательского задания. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач, ориентироваться в информационном простран-
стве, и уровень сформированности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творческого мышления.  
Вопросы для самостоятельного изучения: разработать план трениро-
вочного занятия для спортсменов группы начальной подготовки в из-
бранном виде спорта в общеподготовительном периоде. 

Тема 10. Структура и содержание от-
дельного тренировочного занятия (2 
часа — лекция; 2 часа — семинарское 
занятие; 2 часа — самостоятельная 
работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 
 

Кейсы с анализом документов в группах — проблемное задание, 
в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 
Группам предлагается проанализировать документы планирования 
детской спортивной школы по избранному виду спорта. 

Тема 11. Общие положения техноло-
гии планирования в спорте. Пер-
спективное, текущее, оперативное 
планирование (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ПК-4;  
ПК-8. 

Кейсы — проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.  
Кейс-измерители основаны на использовании проблемных заданий, в 
которых обучающимся предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе необходи-
мую, но неполную информацию для решения заданной проблемы: 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития быст-
роты спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития сило-
вой выносливости спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития ско-
ростной выносливости спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития коор-
динационных способностей спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития ско-
ростно-силовых способностей спортсмена; 
– подберите методику определения объема техники спортсмена; 
– подберите методику определения тактической подготовленности 
спортсмена; 
– подберите методику определения уровня надежности спортсмена. 

Тема 12. Общие положения ком-
плексного контроля в спорте (2 часа 
— лекция; 2 часа — семинарское за-
нятие; 2 часа — самостоятельная ра-
бота).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Кейсы с анализом документов в группах — проблемное задание, 
в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы: 
– разработать дневник тренировки спортсмена в избранном виде спорта; 
– проанализировать качество подготовки дневника тренировки 
спортсмена в избранном виде спорта у студентов другой группы. 

Тема 13. Учет в процессе спортивной 
тренировки (2 часа — лекция; 2 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ПК-11;  
ПК-12. 
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Окончание таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Проект — продукт, получаемый в результате планирования и вы-
полнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволя-
ет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ори-
ентироваться в информационном пространстве, уровень сформиро-
ванности аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Выполняется в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся.  
Темы для проекта: 
– способности как совокупность качеств личности, соответствующая 
объективным условиям и требованиям к определенной деятельности и 
обеспечивающая успешное ее выполнение; 
– четыре этапа спортивного отбора в многолетнем процессе подготовки 
спортсменов; 
– антропометрические исследования; 
– медико-биологические исследования; 
– педагогические контрольные испытания; 
– психологические обследования; 
– социологические исследования. 

Тема 14. Этапы спортивного отбора в 
многолетнем процессе подготовки 
спортсменов (2 часа — лекция; 2 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ПК-11; 
ПК-12. 

Эссе — средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно про-
водить анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-
тического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной задаче. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить эссе по теме 
«Моделирование и прогнозирование в спорте». 

Тема 15. Моделирование и прогнози-
рование в спорте (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ПК-2. 

Статья — подготовленное студентом самостоятельно научное иссле-
дование, демонстрирующее уровень владения студента учебным матери-
алом, сформированность общих умений работать с информацией. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить статью и вы-
ступление на студенческие научные чтения об истории развития из-
бранного вида спорта в Сахалинской области. 

Тема 16. Развитие спорта в Сахалин-
ской области. 
ОК-1. 

Экзамен по дисциплине «Основы спор-
тивной тренировки» проводится в сроки, 
установленные учебным планом и опреде-
ляемые календарным учебным графиком 
образовательного процесса. Экзамен прово-

дится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. Распределение 
проверяемых результатов обучения по дис-
циплине по видам контроля приводится в 
сводной таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сводная таблица по критериям оценки уровня обученности студента 
по дисциплине «Основы спортивной тренировки» 
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Таким образом, разработанный по дисци-

плине фонд оценочных средств способствует 
решению задачи установления соответствия 
уровня сформированности компетенций сту-
дента требованиям стандарта. Фонд оценоч-
ных средств позволяет ориентировать обуча-
ющихся на личностные достижения; обучение 

не только знаниям, но и способам деятельно-
сти в различных ситуациях; обучение самоор-
ганизации, работе в команде, объективной са-
мооценке результатов своей деятельности; 
формирование способности ответственно и 
квалифицированно решать проблемы, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  

В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоции; воля; стрессы; безопасность взаимодействия; эмоциональные состо-
яния; эмоционально-волевая регуляция. 

АННОТАЦИЯ. В статье приводится анализ монографии «Эмоционально-волевая регуляция в кон-
тексте безопасности социального взаимодействия». Дана оценка теоретическому обоснованию ос-
новных положений концепции эмоционально-волевой регуляции М. В. Чумакова — определению 
феномена эмоционально-волевой регуляции и его отличительных признаков, роли эмоций в про-
цессе волевой регуляции. Отмечено исследование влияния эмоционально-волевой регуляции у ро-
дителей на эмоционально-волевую регуляцию у детей, которое опосредуется системой семейного 
социального взаимодействия. Дана оценка обширному эмпирическому материалу, полученному на 
большой выборке студентов различных факультетов, курсов и университетов. Анализ содержания 
монографии позволил по-новому взглянуть на безопасность социального взаимодействия, учиты-
вая важность различных проявлений эмоционально-волевой сферы человека наряду с такими фак-
торами, как удовлетворенность учебой и взаимоотношениями, частота суицидальных мыслей и 
намерений. Рассматривая главы, посвященные психофизиологии посттравматического стресса, 
следует отметить добротный анализ эмпирических данных об эмоционально-волевых процессах и 
личностных особенностях больных, находящихся в стационаре хирургического отделения, и пост-
травматическом стрессе пожилых людей. В статье отмечено, что анализ проблем, затронутых в мо-
нографии, рассматривается на различных уровнях анализа — общепсихологическом, социально-
психологическом и психофизиологическом. Кроме того, намечены некоторые пути повышения без-
опасности личности и социального взаимодействия в новом контексте. 
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Developmental Counseling, South-Ural State University, Chelyabinsk, Russia. 

EMOTIONAL-VOLITIONAL REGULATION 

IN THE CONTEXT OF SOCIAL INTERACTION SECURITY 

KEYWORDS: emotions; will; stress; cooperation security; emotional state; emotional-volitional regulation. 

ABSTRACT. The article analyzes the monograph «Emotional-volitional regulation in the context of security 
of social interaction». It estimates the theoretical substantiation of the main provisions of the conception 
of emotional-volitional regulation by M. Chumakov — the definition of the phenomenon of emotional-
volitional regulation and its distinctive features, and the role of emotions in the process of volitional regu-
lation. A study is made of the influence of emotionally-volitional regulation in parents on emotional-
volitional regulation in children, which is mediated by the system of family social interaction. The article 
considers the extensive empirical material obtained on a large sample of students of various faculties, 
courses and universities. The analysis of the monograph content allowed the author to take a fresh look at 
the security of social interaction, taking into account the importance of various manifestations of the emo-
tional-volitional sphere of a person along with such factors as satisfaction with studies and relationships, 
the frequency of suicidal thoughts and intentions, etc. Considering the chapters devoted to the psychophys-
iology of post-traumatic stress, one should note deep analysis of empirical data on emotional-volitional 
processes and personal characteristics of patients in the hospital surgical department and post-traumatic 
stress of the elderly. The article notes that the analysis of the problems touched upon in the monograph has 
been considered at various levels of analysis — general psychological, socio-psychological and psycho-
physiological levels. In addition, certain ways of improving the security of the individual and social interac-
tion in a new context have been outlined. 

 монографии М. В. Чумакова и 
С. А. Хвостовой «Эмоционально-

волевая регуляция в контексте безопасно-
сти социального взаимодействия» осу-
ществляется развитие концепции эмоцио-
нально-волевой регуляции деятельности и 
социального взаимодействия [5]. В контек-

сте данной концепции представляет науч-
ный интерес эмпирический анализ стрессо-
вых состояний людей с травмами опорно-
двигательной системы. Объединяющим 
началом двух частей монографии: 1–2 глав, 
написанных М. В. Чумаковым, и 3–4 глав, 
автором которых является С. А. Хвостова, 

В 
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служит направленность на повышение без-
опасности социального взаимодействия. 
В первой главе «Концепция эмоционально-
волевой регуляции деятельности в соци-
альном взаимодействии и проблема стрес-
са» эмоционально-волевая регуляция ана-
лизируется с позиций теории интегральных 
процессов и рефлексии А. В. Карпова и 
коммуникативной методологии В. А. Мази-
лова [1; 2]. Говоря о необходимости восста-
новления целостности психического, 
В. А. Мазилов указывает на необходимость 
выбора способов исследования, не наруша-
ющих этой целостности. Методологический 
анализ направлен в этом случае на пробле-
му метода в психологии. В рецензируемой 
монографии предлагается еще один путь 
поддержания целостности изучаемых фе-
номенов — перенос предмета исследования 
в область взаимосвязей и взаимодействия. 
Вводится понятие метаволевой регуляции.  

Понятие метаволевой регуляции введе-
но и обосновано М. В. Чумаковым сравни-
тельно недавно [6], и механизмы метаволе-
вой регуляции нуждаются в дальнейшей 
эмпирической проверке. На данный момент 
на эмпирическом уровне выявлена роль 
эмоций в этом процессе. Эмоции помогают 
регуляции выйти на метаволевой уровень. В 
целом, нужно признать, что понятие мета-
волевого уровня регуляции является в 
настоящий момент достаточно спорным.  

Проведен теоретический анализ про-
блемы стресса и стрессоустойчивости в кон-
тексте концепции эмоционально-волевой 
регуляции. В этом отношении эмпириче-
ские данные убедительно подкрепляют тео-
ретические положения. Выделены формы 
эмоционально-волевой регуляции, непо-
средственно связанные со стрессом и не 
связанные с ним. В монографии приводится 
определение эмоционально-волевой регу-
ляции, где она представлена как интеграль-
ный процесс, обеспечивающий регуляцию 
деятельности и социального взаимодей-
ствия в трудных и напряженных условиях, в 
котором эмоции занимают центральное по-
ложение. Эмоционально-волевая регуляция 
состоит в скоординированном взаимодей-
ствии эмоциональных и волевых процессов 
в ситуации преодоления трудностей и пре-
пятствий, формирующемся в деятельности 
и в социальном взаимодействии и реализу-
ющемся в них.  

Автором показано, что для успешной 
регуляции необходим баланс эмоциональ-
ных и волевых компонентов системы. Когда 
равновесие нарушено, эмоции подавляются 
волевым усилием, и волевой процесс начи-
нает выступать в качестве антагониста по 
отношению к эмоциональному. Еще один 
вариант нарушения равновесия — некон-

тролируемое, разрушительное для лично-
сти и социального окружения поведение 
под влиянием эмоций. Понятие эмоцио-
нально-волевой регуляции подразумевает 
ее осуществление не только на осознанном, 
но и на подсознательном уровне, что явля-
ется одним из признаков, отличающих ее от 
волевой регуляции.  

Значительная часть монографии по-
священа вопросу роли эмоционально-
волевой регуляции в безопасности социаль-
ного взаимодействия на примере универси-
тетской среды. Этому посвящена 2 глава 
«Социальное взаимодействие в университе-
те и проблемы безопасности личности сту-
дентов». Выделяется понятие психологиче-
ской безопасности среды и психологиче-
ской безопасности личности. Рассмотрены 
такие элементы психологической безопас-
ности, как суицидальные мысли и намере-
ния, депрессивные тенденции, конфликт-
ные ситуации, стрессовые ситуации. Моно-
графия содержит обширный эмпирический 
материал по каждой из выделенных теоре-
тическим анализом позиций.  

Эмпирический материал второй главы 
получен на обширной выборке студентов, 
которая насчитывает более 900 человек из 
различных университетов. Методы иссле-
дования достаточно разнообразны и вклю-
чают 8 тестов, 7 из которых переведены и 
адаптированы для русскоязычной выборки. 
В отношении этих методик сделан обрат-
ный перевод и проведена психометрическая 
проверка. Включение в анализ результатов 
теста на суицидальные мысли и намерения 
во многом оправдывает включение в назва-
ние монографии понятия безопасности со-
циального взаимодействия.  

В монографии разработаны пути прак-
тического приложения концепции эмоцио-
нально-волевой регуляции к оптимизации 
университетской среды социального взаи-
модействия, намечены подходы к сниже-
нию стрессогенности социального взаимо-
действия и повышения его психологиче-
ской безопасности. В частности, материалы 
монографии позволили разработать психо-
логически обоснованную процедуру мони-
торинга образовательной среды универси-
тета по таким важным позициям, как суи-
цидальные мысли и намерения учащихся, 
депрессивные особенности личности, стрес-
совые факторы, связанные с обучением, 
межличностными отношениями, здоровьем 
и трудовой деятельностью, применением 
копинговых стратегий поведения.  

Третья глава монографии «Психофи-
зиология посттравматического стресса» по-
священа психофизиологическим аспектам 
посттравматического стресса. Логическим 
продолжением темы является 4 глава 
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«Психологические особенности пожилых и 
старых людей, переживших посттравмати-
ческий стресс». В частности, обнаружено, 
что при стрессе, возникшем в результате 
помещения больного в стационар, происхо-
дит статистически достоверно увеличение 
серотонина [3]. Связующим звеном перехо-
да анализа на психофизиологический уро-
вень является то, что в характере разверты-
вания эмоционального стресса, в частности, 
таких важных его звеньев, как нейро-
гормональные, выявляется роль личност-
ных черт. Ранее уже была показана роль 

психофизиологического анализа в рассмот-
рении волевых качеств [4]. 

Таким образом, исследования, резуль-
таты которых обсуждаются в монографии, 
связывают эмоционально-волевую регуля-
цию с широким спектром различных сфер 
социального взаимодействия. Эмпириче-
ский и теоретический материал, представ-
ленный в монографии, позволяет наметить 
дальнейшие пути исследований в этой об-
ласти и способы практического применения 
полученных данных. 
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