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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ УРАЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ЛИЧНЫХ ФОНДОВ: КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1960—1980-Х ГОДАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная история учительства; учителя; личные архивные фонды; исто-
рико-педагогический анализ; краеведческая деятельность; профессиональные ценности; история 
педагогики. 

АННОТАЦИЯ. Статья является частью исследования по изучению истории педагогики и детства 
XX в. на основе личных фондов уральских учителей. В публикации рассматривается опыт педаго-
гов, чья профессиональная деятельность позволяет персонализировать региональную историю учи-
тельства. Предмет анализа — педагогический опыт учителей А. С. Зыряновой и В. А. Мельковой по 
организации краеведческой деятельности в период 1960—1980-х годов. Для историко-
педагогического анализа использовался комплекс источников Красновишерского и Соликамского 
муниципальных архивов Пермского края: документы биографического характера, материалы тру-
довой и творческой деятельности, публикации в средствах массовой информации, письменные сви-
детельства детей. 
Опыт этих учителей представляет передовые для того периода идеи, получившие воплощение в об-
разовательной практике. Их анализ осуществлялся на основе культурологических и аксиологиче-
ских подходов с учетом критериев гуманистического характера воспитания, актуальности для со-
временного образования, возможности интеграции элементов опыта прошлого в современную 
практику обучения и воспитания. Представлены основные аспекты новаторского опыта учителей по 
организации краеведческой деятельности, по взаимодействию школы с социальными институтами, 
охарактеризована просветительская роль уральской интеллигенции. Анализ ценного педагогиче-
ского опыта позволил актуализировать значимые в педагогической практике идеи, показать воз-
можности их использования в исследовательской и проектной деятельности по краеведению, в со-
вершенствовании мастерства учителя. 

Protasova Elena Vladimirovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of the Humanities and Social Sciences, Solikamsk State Pedagogical 
Institute (branch) of Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Professional Education “Perm State National 
Research University”, Solikamsk, Russia. 

PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF SOLIKAMSK TEACHERS IN DOCUMENTS FROM PRIVATE 
COLLECTIONS: COUNTRY STUDY ACTIVITY IN THE 1960S-1980S 

KEYWORDS: regional history of the pedagogical community; teachers; private collections of documents; 
historical-pedagogical analysis; country study activity; professional values; history of pedagogy. 

ABSTRACT. The article presents part of a study of the history of pedagogy and childhood of the 20th centu-
ry on the basis of documents from private collections of Urals teachers. The paper looks at the experience 
of the pedagogues whose professional activity allows personalizing the regional history of the pedagogic 
community. The object of analysis comprises the pedagogical experience of the teachers A. S. Zyryanova 
and V. A. Mel’kova in organizing country study activity in the 1960s-1980s. The resources of Krasno-
vishersk and Solikamsk municipal archives of Perm Krai were used for historical-pedagogical analysis: 
documents of biographical nature, materials about labor and creative activity, mass media publications, 
and written testimonies of children. 
The experience of these teachers presents the ideas progressive for that period of time and implemented in 
educational practice later. Their analysis was conducted on the basis of culturological and axiological ap-
proaches taking into account the criteria of humanistic nature of education, urgency for modern education, 
and possibility of integration of elements of past experience into modern education and upbringing. The 
article highlights the main areas of innovative experience of the teachers in organization of country study 
activity, in interaction between school and social institutes, and the enlightening role of the Urals intelli-
gentsia. The analysis of the valuable pedagogical experience made it possible to actualize the ideas signifi-
cant for pedagogical practice, and to demonstrate the opportunities of their usage in research and project 
activity in country study and in improving pedagogical mastery in general. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  № 18-013-00663 
«История педагогики и детства XX века в личных фондах уральских учителей». 
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ичные фонды учителей позволя-
ют обращаться к педагогическому 

опыту прошлого с целью его изучения в 
контексте истории и культуры. Данный 
корпус документов информативен для ана-
лиза передовых педагогических идей, по-
скольку принадлежит неординарным лич-
ностям, лидерам в образовании, чья про-
фессиональная деятельность представляет 
несомненный интерес для истории школы и 
учительства. Благодаря документальным 
источникам возможен историко-педагоги-
ческий анализ основных тенденций, полу-
чивших воплощение в образовательной 
практике. К одному из таких направлений 
относится краеведческая деятельность, ко-
торая в советский период рассматривалась 
как системообразующий компонент воспи-
тания, обладающий комплексным характе-
ром воздействия. 

Предметом анализа является педагоги-
ческий опыт учителя географии Агнии Се-
меновны Зыряновой и учителя русского 
языка и литературы Валентины Афанасьев-
ны Мельковой по организации краеведче-
ской деятельности в 1960—1980-е гг. В каче-
стве источников использовались документы 
личных фондов учителей из Красновишер-
ского и Соликамского муниципальных ар-
хивов Пермского края. Ведущими для ис-
следования являются культурологические и 
аксиологические подходы к изучению исто-
рико-педагогического наследия. При ана-
лизе материалов учитывались критерии гу-
манистического характера воспитания, ак-
туальности для современного образования, 
возможности интеграции опыта прошлого 
с современной практикой обучения и вос-
питания. 

Личный фонд Агнии Семеновны Зыря-
новой, учителя географии Красновишер-
ской средней школы № 1, краеведа, вклю-
чает 22 единицы хранения за 1947—1989 гг. 
В фонде № 146 архивного отдела админи-
страции Красновишерского муниципально-
го района Пермского края представлены 
документы биографического характера, 
воспоминания, письма из организаций, 
публикации в средствах массовой инфор-
мации. К числу неординарных источников 
относятся письменные свидетельства самих 
детей: дневник похода, заметки в районной 
газете, стихи о природе родного края [1]. 

Агния Семеновна Зырянова (31.01.1930 — 
18.10.2002) родилась в деревне Романиха 
Красновишерского района Пермской облас-
ти. В 1941 г. окончила начальную школу. 
Работала в колхозе, на сплавном рейде, 
в районной больнице. Получение среднего 
образования в школе рабочей молодежи со-
вмещала с трудовой деятельностью в сель-

ских и городских образовательных учреж-
дениях. В 1968 г. заочно окончила обучение 
на географическом факультете Пермского 
государственного университета. В 1960—
1980-е г. преподавала географию в Красно-
вишерской средней школе № 1. Более 
25 лет занималась краеведческой деятель-
ностью. Внеклассную и внешкольную рабо-
ту в этом направлении проводила в форме 
длительных туристических походов с деть-
ми. Сотрудничала с природоохранными ор-
ганизациями, выступала на научно-практи-
ческих конференциях, по местному радио, в 
трудовых коллективах. Публиковала статьи 
в районной газете «Красная Вишера». Одна 
из первых обратила внимание обществен-
ности на последствия ядерных взрывов 
1970-х г. в Верхнекамье. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» [2]. 

Анализ документов личного фонда по-
казал, что для педагога определяющим ус-
ловием формирования реального опыта де-
тей по отношению к природной и социаль-
ной среде являлось вовлечение школьников 
в конкретную деятельность. Различные 
формы исследовательской работы осваива-
лись ими в походах по родному краю. 
Школьники изучали редкие растения, зна-
комились с населением, его занятием и бы-
том, анализировали экологическую ситуа-
цию в Красновишерском районе. Развитию 
эмоционально-ценностного восприятия при-
роды способствовали наблюдения во время 
продолжительных путешествий, фотогра-
фирование и описание природных объек-
тов, сбор горных пород для учебных кол-
лекций. 

В личном фонде сохранился рукопис-
ный иллюстрированный «Дневник похода 
группы туристов по маршруту “Краснови-
шерск — Вая — Улс — Золотанка — Кутим”» 
(13—25 июля, 1969 г.). Многие записи 
школьников связаны с осмыслением интро-
вертности мира и в то же время взаимосвя-
зи всего живого. «Открытие» законов при-
роды осуществлялось в самой природе: дети 
учились ориентироваться по карте, собира-
ли коллекцию горных пород, записывали 
рассказы старожилов. В дневнике представ-
лены впечатления от встреч с местным на-
селением, маршруты передвижения отряда 
вдоль горных рек, самодеятельные песни, 
рисунки, иллюстрирующие путешествия на 
вертолете, барже, лодках. По сути дела, 
школьники составили путеводитель с опи-
санием истории и природы края [4]. 

В середине 1970-х гг. после объявления 
Всесоюзной туристической экспедиции 
«Моя Родина — СССР» школьники совер-
шали походы на горные хребты и вершины 

Л 
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Урала. Своими впечатлениями делились в 
газетных публикациях «Красной Вишеры». 
Шестиклассники рассказывали об ураль-
ских горах, горной тундре и лугах, о ночевке 
в старой вогульской избе [6]. Во время по-
хода на камень Говорливый наблюдали 
редкие растения края. Тогда же увидели 
Свято-Троицкую церковь, построенную на 
Вишере в 30-х гг. XIX в., о разрушении кото-
рой с сожалением написали в заметке «Экс-
педиция “Моя Родина — СССР”» [6, л. 8]. 

С результатами исследовательской ра-
боты ученики выступали на городских и об-
ластных конференциях. Практические на-
выки применяли во время слетов экспеди-
ционных отрядов, где проводились конкур-
сы фотографов, художников, экскурсоводов. 
Там же представляли альбомы, маршрут-
ные листы, коллекции, исполняли туристи-
ческие песни, рассказывали походные исто-
рии. Такие слеты поддерживались музеями, 
руководителями экспедиционных отрядов, 
краеведами [6, л. 3]. 

Агния Семеновна Зырянова вела пере-
писку с различными организациями. По ее 
просьбе из Пермского областного совета 
Всероссийского общества охраны природы 
были высланы рекомендации по природо-
охранным выставкам [5, л. 5—6], Пермский 
фармацевтический институт предоставил 
материалы по дикорастущим лекарствен-
ным растениям [5, л. 7—12]. Средства массо-
вой информации педагог использовала как 
площадку экологического воспитания детей 
и взрослых, о чем свидетельствуют ее пуб-
ликации «Я люблю свою землю…», «В защи-
ту зеленой зоны», «Край наш — для любозна-
тельных» и многие другие. Через газету об-
ращалась к различным общественным орга-
низациям с предложением о создании на 
Вишере туристического центра [3]. 

Система работы педагога в туристско-
краеведческом направлении свидетельству-
ет об использовании в образовательных це-
лях богатейшего потенциала края, просве-
тительской деятельности, гражданской по-
зиции и подвижничестве учителя. К опыту 
учителя мы обращались при изучении мас-
терства педагогов советской школы [20, 
с. 23—24]. Отдельные формы организации 
экологического воспитания были апроби-
рованы на экологически ориентированных 
спецкурсах со студентами педагогического 
института. 

Архивная коллекция документов дина-
стии учителей Половодовской школы 
Мельковых Николая Александровича и Ва-
лентины Афанасьевны включает 121 едини-
цу хранения за 1912—1999 гг. В фонде № 94 
архивного отдела администрации Соликам-
ского муниципального района Пермского 
края представлены источники из личного 

архива, документальные свидетельства тру-
довой и творческой деятельности педагогов, 
публикации в средствах массовой инфор-
мации, краеведческие материалы [7]. 

Валентина Афанасьевна Мелькова (Ко-
ростий) (2.03.1922 — 23.10.2012) родилась 
в селе Нарцизовка Липовецкого района 
Винницкой области. В 1930 г. вместе с семь-
ей была выслана на Урал. Окончила семи-
летнюю школу в поселке Лук Добрянского 
района, среднюю школу в городе Добрянке 
Пермской области. До войны поступила на 
литературный факультет Соликамского 
учительского института, где была комсор-
гом группы, затем секретарем комитета 
комсомола. В 1942 г. получила направление 
в Половодовскую семилетнюю школу Соли-
камского района. Преподавала русский 
язык и литературу. В школе и сельском клу-
бе руководила драматическим кружком, 
проводила занятия с хоровым коллективом. 
Краеведческой работой занималась с 1963 г. 
Многие материалы об этой деятельности 
сохранились в созданном педагогом школь-
ном музее. Награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и «Ветеран труда», 
грамотой «Почетный гражданин села По-
ловодово» [11, л. 1—2; 13]. 

Изучала историю Бабиновской дороги, 
села Половодово, основанного в первой 
четверти XVII в., его школы — старейшей на 
Урале. В 1970-е гг. ею был создан отряд 
красных следопытов. Для педагога чрезвы-
чайно важным являлось обращение к воз-
можностям культурной среды, развитие в 
детях эмоционального сопереживания, 
формирование системы нравственных цен-
ностей. Вот как вспоминает педагог об од-
ном из походов отряда в Верх-Усолку, на 
родину Артемия Сафроновича Бабинова, 
основателя дороги, проходившей через 
Урал из Центральной России в Сибирь: 
«В село пришли под вечер. Расположились 
в ограде церкви. Мальчишки взобрались на 
колокольню. Разве их удержишь! Девочки 
присматривались к росписям на стенах, к 
остаткам церковной одежды. Когда все уго-
монились, начала читать статью (статья 
В. Свалова «На Бабиновской дороге» в газе-
те «Соликамский рабочий» за 14.09.1974. — 
Е. П.). Мы узнали, что дорога служила лю-
дям почти двести лет, 160 км пути исполь-
зуется и сейчас, в наше время. Когда я за-
кончила читать, сумерки окутали еще уце-
левшие дома Верх-Усолки, кое-где в окнах 
зажглись огни, туман стелился по реке… 
Я говорю: “Вот, ребята, 350 лет тому назад 
в одном из таких домов жил Артемий Саф-
ронович”. Ребята сидели притихшие. Я ра-
довалась, что поход удался, верила, что эти 
минуты останутся в их памяти» [9]. 
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В сельской местности учитель был но-
сителем культуры, которая ассоциировалась 
у школьников с родным краем. Отсюда раз-
личные направления и формы использова-
ния краеведческого материала, о которых 
пишет педагог [8]. Просветительская дея-
тельность Валентины Афанасьевны вклю-
чала различные направления: публикацию 
статей, чтение лекций, проведение экскур-
сий, организацию занятий кружка по исто-
рическому и литературному краеведению 
[15]. Ею была собрана коллекция фотогра-
фий, на которых сохранились старинные 
памятники, запечатлены знаменитые люди 
села [12]. Сохранились доклады, подготов-
ленные педагогом к юбилейным датам, на-
пример, к 375-летию села Половодово [16]. 

По материалам Соликамского краевед-
ческого музея она воссоздала историю По-
ловодовской школы, открытой в 1837 г., ор-
ганизацию обучения в ней в период 1920—
1930-х гг., судьбы учителей и выпускников. 
Изучала сохранившиеся документы, запи-
сывала воспоминания односельчан, вела 
переписку с научными учреждениями, уче-
никами, коллегами. 

Так, в одной из статей, опубликованной 
в газете «Соликамские вести» 10 октября 
1996 г., педагог рассказывает о Пелагее Фё-
доровне Шайн (Санниковой) — советском 
астрономе, награжденной орденом Ленина 
в 1953 г. Ее именем названа малая планета 
(1190) Пелагея. П. Ф. Шайн окончила Поло-
водовское четырехклассное училище, Соли-
камскую женскую гимназию, Высшие жен-
ские (Бестужевские) курсы в Санкт-Петер-
бурге. Вернулась на Урал, затем переехала в 
Томск, где познакомилась со своим буду-
щим мужем, астрономом Г. А. Шайном. 

С 1921 г. они совместно трудились в 
Пулковской обсерватории, затем в Семеиз-
ском отделении обсерватории в Крыму. 
П. Ф. Шайн открывала малые планеты, изу-
чала переменные звезды и кометы. «Готовя 
этот рассказ о Пелагее Фёдоровне, я пользо-
валась материалами, присланными из Се-
меизской обсерватории в 1971 году в 
школьный музей по моей просьбе, — пишет 
В. А. Мелькова. — В письме я рассказала, что 
она была ученицей нашей школы. У нас хра-
нятся некоторые работы Пелагеи Фёдоровны 
и сборник “Крымская астрофизическая об-
серватория Академии Наук СССР”» [10]. 

Половодовская школа связана со мно-
гими учительскими династиями. В 1930-е г. 
здесь начала профессиональную деятель-
ность родоначальница учительской дина-
стии Мельковых — Евдокия Тимофеевна 
Мелькова (Санникова). «В семье ее отца, 
народного умельца-столяра Тимофея Ива-
новича Санникова, она была единственной 
дочерью, — пишет В. А. Мелькова. — Окон-

чила четырехклассное училище в Полово-
дово, а потом поступила учиться в Соликам-
скую женскую гимназию. В 1916 году умер 
скоропостижно отец, она начала учительст-
вовать в старинном селе Рождественском, 
недалеко от Перми, но вскоре вернулась в 
родное село и все годы работала учитель-
ницей начальных классов с 1930 по 1951 год. 
Ее учениками были дети всех окрестных де-
ревень, а их набралось в Половодовском 
сельсовете больше двадцати. Тогда классы 
были большими. Например, на сохранив-
шейся фотографии 1939 года насчитала я 
43 третьеклассника. В семейном альбоме 
много фотографий с вымпелами: “Лучшему 
классу”, “За отличную учебу”. В классах Ев-
докии Тимофеевны часто проходили прак-
тику студенты Соликамского педучилища. 
Она награждена медалью “За трудовую 
доблесть”. Всегда была активистом в обще-
ственной жизни села. Учителями стали ее 
старший сын Николай и младшая дочь Ни-
на» [11, л. 1]. 

История школы в годы Великой Отече-
ственной войны отражена в воспоминаниях 
В. А. Мельковой о ленинградских детях и 
педагогах, эвакуированных на Урал. В годы 
войны она начала работать в Половодов-
ской школе, преподавала русский язык и 
литературу, руководила школьным драма-
тическим коллективом. В поисках материа-
лов об этом периоде при подготовке публи-
кации по детским домам и интернатам во-
енного времени мы обращались к личному 
фонду и в школьный музей [18; 19]. Учите-
лям школы, многие из которых не верну-
лись с войны, посвящена статья педагога 
«От школьной доски — на огневую бата-
рею», опубликованная в городской газете 
22 июня 1996 г. [14]. 

Имеющиеся в личном фонде воспоми-
нания педагогов о 1950—1960-х гг. позво-
ляют понять, какими педагогическими 
идеями руководствовались в образовании в 
этот период, что представляла собой повсе-
дневная школьная жизнь. Так, Алексей 
Александрович Мальцев, директор школы в 
1957—1962 гг., в письме к В. А. Мельковой 
вспоминает, что многое приходилось делать 
самостоятельно. Вместе с педагогами 
школьники 5—10 классов пилили дрова, ра-
ботали в колхозе на заготовке хвои для ко-
ров, подкармливали удобрениями озимые 
поля, выходили осенью на уборку овощей. 
Зимой шефствовали над колхозной фер-
мой, помогали дояркам в их работе. В лет-
нее время при колхозе работал лагерь труда 
и отдыха. Школой был поддержан почин 
областного комитета комсомола — «всем 
классом в колхоз, на ферму». «Трудно было 
им, 17-летним юношам и девушкам, в кол-
хозе: на ферме холодно, голодно, не хватало 
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кормов, никакой механизации, вначале всё 
вручную, неустроенность в общежитии, ма-
лая зарплата и другие трудности. Может, 
они сейчас этот год вспоминают как тяже-
лый сон, но тогда в 1958—1959 годах это 
был их комсомольский поступок, их энтузи-
азм» [17]. 

Анализ документов личного фонда по-
зволяет говорить о системе работы педагога 
как целенаправленном воздействии на ду-
ховно-нравственное развитие личности, 
в котором история и культура родного края 
играют определяющую роль. В практике со-
временной школы краеведческая деятель-
ность может являться содержательной и ор-
ганизационной основой образовательного 
процесса. Опыт В. А. Мельковой показывает 
практически неограниченный спектр воз-
можностей использования различных форм 
краеведческой деятельности. 

В современной школе изменились кон-
кретно-исторические условия организации 

обучения и воспитания. Но неизменной ос-
тается важность мастерства учителя, той 
области практической деятельности, ради 
которой и существует педагогика. Фактиче-
ский материал, изученный в ходе исследо-
вания, позволяет выделить педагогические 
идеи, значимые для современной образова-
тельной практики: использование природ-
ного и культурного потенциала региона, 
создание развивающей среды с включением 
в нее краеведческого материала, использо-
вание возможностей внеклассной и вне-
школьной работы по предмету для освоения 
учащимися истории и культуры Урала. 
К «вечным темам» педагогики можно отне-
сти выработку механизмов взаимодействия 
школы с различными социальными инсти-
тутами, организацию просветительской 
деятельности учителя, его творческий по-
иск как условие профессионального образо-
вания и самообразования. 
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ПЕРВАЯ ШКОЛА ЕКАТЕРИНБУРГА (1735—1741 ГГ.):  
УЧИТЕЛЯ, ПРОГРАММЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается неизученный в литературе вопрос об организации обучения в 
первой латинской школе Екатеринбурга, открытой по инициативе начальника казенных заводов 
Урала и Сибири В. Н. Татищева в 1735 г. На основе изучения ведомостей об успехах учеников, кото-
рые учителя подавали по третям года начальству, доношений учителей с требованием выдачи книг, 
бумаги, приобретения пособий, аттестатов, данных лучшим ученикам, аттестата, выданного учите-
лю К. Кондратовичу при увольнении из школы в декабре 1741 г., содержания учебных книг характе-
ризуется программа обучения и методы, использовавшиеся учителями. Устанавливается, что уче-
ники делились на несколько классов, от двух до пяти, программа которых имела отличия. В школе 
работало трое учителей: немец Л. Сехтинг, обучавший детей иностранцев по их собственным посо-
биям, ссыльный А. Накрапаев, вводивший учеников в начала языка, и прибывший в Екатеринбург с 
Татищевым в качестве переводчика К. Кондратович. Основная заслуга в обучении большинства 
учащихся принадлежала Кондратовичу, получившему хорошее образование в Киево-Могилянской 
академии. Он составлял списки заказываемой литературы, готовил для издания на русском языке 
учебник латинского языка, активно привлекал дополнительно к школьным пособиям российские 
книги из собрания Канцелярии и иностранные издания из библиотеки Горного ведомства. Дети ду-
ховенства, составлявшие основную часть учащихся, некоторые сыновья заводских специалистов 
приобретали знания грамматики латинского языка — орфографии, этимологии, синтаксиса, просо-
дии; учились переводить текст, составлять стихи, знакомились с риторикой, историей, поэзией. 
Наиболее способные учащиеся дошли до логики, физики, богословия. Школьники впервые позна-
комились с сочинениями классиков Древней Греции и Рима. В качестве методов обучения исполь-
зовалось заучивание выписанных текстов, их перевод, разговор на латинском языке, выполнение 
специальных заданий, составление любительских стихов, толкование текстов, восприятие на слух 
книг, читаемых учителем. 
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THE FIRST SCHOOL OF EKATERINBURG (1735—1741):  
TEACHERS, CURRICULA AND TEACHING METHODS 

KEYWORDS: Latin schools; teachers; educational programs; methods of teaching; history of education; 
regional education. 

ABSTRACT. The article deals with the history of organization of studies in the first Latin school in 
Ekaterinburg, opened on the initiative of the general manager of state-owned factories in the Urals and Si-
beria, V. N. Tatishchev, in 1735. The issue has not been studied in literature in detail before. On the basis of 
school reports submitted to the headmaster at the end of each trimester, teacher’s orders for books, paper, 
schoolbook purchasing, certificates given to the best students, the certificate issued to the teacher K. 
Kondratovich when he was dismissed from school in December 1741, and the content of educational books 
the author characterizes the curriculum and the methods used by the teachers. It is reported that the pupils 
were divided into several classes, from two to five in number, the programs of which were different. The 
school had three teachers: a German L. Sehting, who taught foreign children using their own schoolbooks, 
the exile A. Nakrapayev, who acquainted students with the fundamentals of language learning, and K. 
Kondratovich, who arrived in Ekaterinburg with Tatishchev as an interpreter. The main merit for training 
the majority of students belonged to Kondratovich, who received good education in the Kiev-Mohylanskaya 
Academy. He compiled lists of ordered literature, prepared a Latin textbook for publication in Russian, and 
actively used Russian books from the collection of the Chancellery and foreign publications from the li-
brary of the Mining Department in addition to the school book supplies. The children of the clergy, who 
made up the bulk of the students, and some sons of factory specialists were taught Latin grammar — 
spelling, etymology, syntax, prosody, learned to translate texts, compose poems, and got acquainted with 
rhetoric, history, and poetry. The most capable students even studied logic, physics, and theology. For the 
first time, schoolchildren met with the writings of the classics of ancient Greece and Rome. Memorization 
of written texts, their translation, speaking Latin, performing special tasks, compiling broken verses, inter-
preting texts, and listening to the reading of books by the teacher were used as the main teaching methods. 
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озглавивший казенные заводы 
Урала и Сибири в 1734 г. В. Н. Та-

тищев, наряду с немецкой школой, задумал 
открыть в Екатеринбурге и школу латин-
скую, в которой видел главный центр обу-
чения детей духовенства, проживавшего на 
территории горнозаводского ведомства, при 
заводах и в селах, деревнях слобод, припис-
ных к заводам. Хотя по действовавшему за-
конодательству дети духовенства подлежа-
ли обучению в семинариях Вятки и Тоболь-
ска, Татищев обязал их посещать школы 
Горного ведомства — словесные и латин-
скую. Более того, он распространил нормы 
об обязательности обучения детей духовен-
ства на город Кунгур и прилегающие к нему 
села, попытался привлечь и детей духовно-
го сословия, проживавших при частных за-
водах [6, л. 39]. Только после отстранения 
Татищева от управления заводами, указами 
Синода от 28 августа 1739 г. и 1 апреля 1740 г., 
адресованными генерал-берг-директориуму, 
и подтвердительными указами, изданными 
директориумом 4 сентября 1739 г. и 30 ап-
реля 1740 г., уральскому начальству пред-
писывалось отпустить детей духовенства в 
семинарии Вятской и Тобольской епархий 
[15, л. 273—274]. После этого в марте 1741 г. 
дополнительно к 7 оставшимся ученикам 
были приняты еще 13 детей мастеровых и 
других сословий [13, л. 104 об.—105]. 

Следует отдать должное Татищеву: бла-
годаря его активной позиции в отношении 
детей духовенства они быстрее овладели 
русским языком в словесных школах, и обу-
чение в латинской с 1735 по 1740 г. оказа-
лось для них более результативным по 
сравнению с семинариями Вятки и Тоболь-
ска. Главное, уральское начальство, в отли-
чие от епархиальных властей, собиравших 
детей в школы от случая к случаю, строго 
соблюдало принцип обязательности обуче-
ния, проводило переписи детей и отслежи-
вало их нахождение в школах. Освобожда-
лись от обучения лишь великовозрастные и 
больные дети. В латинскую школу были оп-
ределены и дети иностранцев, проживав-
ших в Екатеринбурге. 

Вопрос о привлечении детей духовенст-
ва в школы Горного ведомства, в том числе 
в латинскую, подробно раскрыт нами в спе-
циальной статье [22, с. 71—99]. Изучен и во-
прос об учебной литературе, выписывав-
шейся для латинской школы, и книгах, ис-
пользовавшихся дополнительно из библио-
теки Горного ведомства, сформированной 
В. Н. Татищевым [25, с. 131—146; 21, с. 150—
166, 492—496]. Особое внимание уделено 
активной творческой деятельности учителя 
Кондратовича, переводившего в Екатерин-
бурге по заданию В. Н. Татищева книги с 

латинского языка, необходимые для напи-
сания «Истории Российской», и составляв-
шего языковые словари [23, с. 22—43; 21, 
с. 350—383; 24, с. 3—7]. Однако по сути не-
раскрытым остается важный вопрос о том, 
чему и как обучались подростки в латин-
ской школе, какими знаниями они смогли 
овладеть в стенах этого учебного заведения 
и какова была роль учителей в этом обуче-
нии. В. И. Будрин сообщал, что в программу 
обучения учителя Кондратовича «входили: 
грамматика, риторика, даже пиитика», ци-
тировал два его отзыва об учениках 1737 и 
1738 гг.; отмечал, что после грамматики 
следовал перевод и разбор текстов из Кор-
нелия Непота. «В старшем классе латин-
ской школы были сосредоточены дети ино-
земцев: они изучали географию» [2, с. 63, 
64]. Н. В. Нечаев привел перечень занятий 
учеников из аттестата, выданного Кондра-
товичу при увольнении [17, с. 75]. 

Учитывая важность и фактическую не-
изученность программы обучения и мето-
дов обучения, применявшихся в первой ла-
тинской школе Екатеринбурга, мы решили 
рассмотреть этот вопрос на основе архив-
ных документов, сохранившихся в Государ-
ственном архиве Свердловской области в 
фонде Уральского горного управления. Бы-
ли отобраны и проанализированы ведомо-
сти об успехах учащихся, составляемые учи-
телями по третям года, доношения учите-
лей о выдаче пособий, бумаги; аттестаты, 
данные Кондратовичем наиболее успеваю-
щим ученикам при направлении их на 
дальнейшее обучение у заводских специа-
листов; аттестат, полученный самим Конд-
ратовичем по окончании работы в школе 
в 1741 г. 

Прежде всего отметим, что в школе ра-
ботало три учителя, а не два, как упомина-
лось в специальной литературе, и учащиеся 
делились на классы. Немец из Пруссии 
Лаврентий Сехтинг, преподававший в шко-
ле города Марбурга, по прибытии в Санкт-
Петербург подписал контракт в июле 1735 г. 
в Академии наук о работе учителем в Екате-
ринбурге и службе пастором при заводах [4, 
л. 206—208 об.]. Он вел 1-й класс, обучал 
детей иностранцев, поскольку не знал рус-
ского языка. Судя по ведомостям, таких 
учеников в ноябре 1735 г. набралось всего 
6 человек, некоторые из них покинули с 
родными Екатеринбург, и к декабрю 1738 г. 
у Сехтинга осталось 3 ученика, в 1740 г. уче-
ние вообще пресеклось [7, л. 116—117 об.; 5, 
л. 69—70 об.; 10, л. 369]. 

Данные ведомости проливают свет и на 
программу обучения, успехи учеников. Трое 
(К. Спринцель и А. Розе, сыновья штаб-
лекаря и учителя, К. Морелей, сын купца, 

В 
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прибывший с англичанином-доктором Гри-
фом) начали изучать латинский язык еще 
на дому, в семье. В течение года они усвои-
ли орфографию, синтаксис, двое успели по-
вторить их. Другие ученики (сыновья моло-
товых мастеров и бывшего пленного шведа) 
начинали с обучения чтению и письму, чи-
тали пособие И. Рения (вокабулы, где при-
водились латинские слова с немецкими эк-
вивалентами), переходили к Донату, затем 
приступали к грамматике. В семьях или у 
домашних учителей они обучились основам 
немецкого языка. 

После изучения грамматики ученики-
иностранцы читали «Разговоры Лангиевы», 
переводили и анализировали текст с точки 
зрения грамматических правил. Поскольку 
учебники грамматики И. Ланга и его 
«Школьные разговоры» появились в биб-
лиотеке Екатеринбурга только в 1738 г. 
(были присланы В. Н. Татищевым из Сама-
ры), ясно, что учащиеся на уроках пользо-
вались собственными пособиями. То же от-
носится и к учебникам географии И. Гюб-
нера: именно в них в 1-й главе речь велась о 
глобусе, об изображении частей света, затем 
излагались сведения о странах, на что ука-
зывалось в ведомостях Сехтинга об успехах 
учеников. Географию ученики не только 
учили сами, но и «слушали» чтение учителя 
или, возможно, читали вслух сами по оче-
реди. По запросу Сехтинга для его учеников 
в Екатеринбурге у местного купца Ивана 
Харчевникова куплено 8 печатных ланд-
карт — Италии, Галлии, Швеции, Испании, 
Венгрии, Великобритании, Вестфалии, Гре-
ции [15, л. 140]. 

Закреплению знаний латинского языка 
способствовало чтение и толкование книги 
Корнелия Непота «De Vita Excellentium 
Imperatorum» с биографиями полководцев 
и императоров Древней Греции и Рима, по 
сути, в этом состояло и первое знакомство с 
историей. На немецком языке ученики чи-
тали Новый Завет и «Катехизис» М. Лю-
тера, «Моральную книгу», как назвал ее 
Сехтинг в ведомостях. Арифметику дети 
иностранцев изучали по собственным посо-
биям, изданным на немецком языке, по-
скольку Сехтинг, не зная русского языка, 
пользоваться российским учебником не 
мог, а учебники арифметики на немецком 
для школ в 1735 г. не закупались [см.: 7, 
л. 116—117 об.; 5, с. 69—70; 8, с. 93—94; 10, 
л. 369]. 

Александр Накрапаев, прибывший от-
бывать ссылку в Екатеринбург из Казани, 
бывший учащийся Славяно-греко-латин-
ской академии, был назначен помощником 
Кондратовича на втором году деятельности 
школы, 15 октября 1736 г. Для него органи-
зовали низший, 4-й класс, где он стал обу-

чать чтению, письму, началам грамматики 
латинского языка, доучивать русскому язы-
ку подростков, не успевших на дому или в 
словесной школе полностью овладеть пись-
мом на родном языке. От Кондратовича 
Накрапаеву передали 11 учеников, приня-
тых в сентябре — октябре 1736 г., в 1737 г. 
у него было 10 учеников, в марте 1738 г. — 8. 
С лета 1738 г. начали поступать дети духо-
венства, обученные грамоте в словесных 
школах, открытых при заводах по инициа-
тиве В. Н. Татищева в 1735—1736 гг. В июле 
1738 г. были присланы из Каменской сло-
весной школы 9 учеников, в августе и нояб-
ре из Алапаевской и Кунгурской школы — 
по 5 человек. В связи с этим в 1738 г. на 
время был организован пятый класс. В но-
ябре 1738 г. в 4—5-м классах у Накрапаева 
училось 25 человек [5, л. 75 об.—77 об.; 6, 
л. 542 об.—547 об.; 8, с. 62; 10, л. 368]. 

Обучение русских детей начиналось с 
овладения латинской азбукой, затем они 
приступали к чтению вокабул, изданных 
Академией наук в 1732 г., дойдя до середи-
ны их, параллельно начинали писать по-
латыни. Учитель выслушивал чтение вока-
бул каждым из учеников. По завершении 
чтения их полагалось «твердить», после че-
го учитель приступал к началам граммати-
ки латинского языка и передавал учеников 
Кондратовичу. 

Главная заслуга в обучении детей в ла-
тинской школе принадлежала Кирияку Ан-
дреевичу Кондратовичу (1703—1788), чело-
веку по тем временам глубоко образован-
ному, а главное, активно стремившемуся 
передать свои знания ученикам. О своем 
образовании, полученном в детские и юно-
шеские годы, Кондратович писал в доноше-
нии от 13 октября 1766 г., поданном в кан-
целярию Академии наук: «По смерти роди-
теля моего, опричь российского письма и 
кроме вокальной и инструментальной му-
зыки, обучался я в Киевской академии ла-
тинскому и польскому языкам 15 лет на сво-
ем коште и, начавши от грамматики, окон-
чил я на латинском языке поэзию, реторику 
и философические части: логику, физику, 
метафизику и богословию…» [18, с. 477]. 
Полный курс Киево-Могилянской акаде-
мии, где он приобрел знания польского и 
латинского языков, он закончил с переры-
вом в период с 1715 по 1730 г. 

Большое влияние на формирование 
К. Кондратовича как личности оказал дядя, 
Гавриил Бужинский (1680—1731), епископ 
Русской православной церкви, церковный 
деятель и переводчик. По его приглашению 
Кондратович успел приобрести опыт в пре-
подавании латинского языка в семинарии в 
Переяславле-Рязанском, служил перево-
дчиком у члена Синода Феофана Прокопо-
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вича. В марте 1734 г. был принят в команду 
начальника заводов В. Н. Татищева в каче-
стве переводчика с латинского языка книг, 
необходимых ему для написания «Истории 
Российской» [21, c. 351—352]. 

С первого дня работы латинской школы 
Кондратович был ее главным учителем. 
Первыми его учениками 6 ноября 1735 г. 
стали сыновья екатеринбургского протопо-
па Иоанна — Петр и Алексей, 11 и 12 лет; 
в январе 1736 г. к ним прибавилось 6 чело-
век из приписных к заводам слобод, из го-
рода Кунгура и прилегающих к нему сел, 
в феврале — еще 8, в сентябре — 5. С лета 
1736 г. «своею волею» стали обучаться пле-
мянник секретаря канцелярии Главного за-
водов правления Петр Ключаров, сын кан-
целяриста Матвей Борисов, купца — Алек-
сей Харчевников. Возраст учеников был са-
мым разным, от 10 до 20 лет. 

После выделения с середины октября 
1736 г. четвертого класса под руководством 
А. Накрапаева в двух классах у Кондратови-
ча обучались 20 человек (12 — во втором 
классе и 8 — в третьем). В 1737 г. соответст-
венно 11 и 6, в 1738 г. — 10 и 6. В 1740-х гг. 
деление по классам в ведомостях не пока-
зывалось. В мае 1739 г. в школе числился 
41 ученик, из этого числа 28, судя «по нау-
кам», включавшим грамматику, мог обу-
чать Кондратович [7, л. 2—5, 103—105; 5, 
л. 71—75; 10, л. 368; 11, л. 18—20 об.]. С сен-
тября 1739 г. по май 1740 г. в школе обуча-
лось 47 учеников [12, 54—60 об.]. После 
увольнения летом 1740 г. 37 детей духовно-
го сословия Кондратович продолжил обуче-
ние 7 подростков — сыновей мастеров (мо-
лотового, укладного, пильного), кузнеца, 
доменного засыпщика, бобыля, подьячего. 
В марте 1741 г. дополнительно к ним были 
приняты еще 13 человек [13, л. 104—105]. 
В аттестате, врученном Кондратовичу 14 ян-
варя 1742 г., перед отъездом из Екатерин-
бурга, отмечалось: «Всего у него, Кондрато-
вича, оных учеников было во учение сперва 
с лишним 40 человек; потом же, как их 
оных 37 человек священно и церковнослу-
жительские дети в июле месяце 1740-го году 
отсюду по указу из Государственного берг-
директориума высланы в Тобольскую и Вят-
скую епархии в архиерейские школы, то 
вместо оных еще дано было ему до 20 чело-
век» [14, с. 434—435]. 

Данные ведомостей об успехах учащих-
ся позволяют говорить об отличиях в про-
грамме обучения в классах у Кондратовича. 
В 1735—1736 гг. он сам обучал азбуке, вока-
булам и «первоначальным этимологиче-
ским правилам латинского языка» (прави-
лам словообразования и словоизменения). 
Недостаточно владеющих грамотой обучал 
и русскому письму. С осени 1736 г. по 1741 г. 

вел свои классы (2-й и 3-й) с грамматики до 
«высших» наук. После «доучения» и 
«твержения» орфографии и этимологии 
(происхождения слов, словоизменения и 
словообразования) ученики через полтора, 
некоторые через два года переходили к 
изучению синтаксиса и начинали делать 
переводы с русского на латинский язык. 
Часть учеников после «твержения» орфо-
графии начинала «переводить малые зада-
чи», в отношении отдельных учеников от-
мечалось: «…при конце грамматики и на-
чинает переводить». 

Изучая просодию, интонационную и 
акцентуационную часть языка, ученики 
продолжали упражняться в переводе тек-
стов с русского на латинский, при этом в 
последней трети 1738 г. (сентябрь — де-
кабрь) в отношении всех проходящих курс, 
находящихся «при конце прозодии», «в се-
редине», «в начале» отмечалось: «с перево-
дом же и толкованием книг» [8, с. 57—58]. 
То есть наряду с переводом текстов вводи-
лось и толкование прочитанных учениками 
пособий. 

Список учебных пособий для школы со-
ставлял сам Кондратович, и еще в январе 
1735 г. они были заказаны начальством в 
Академии наук [cм.: 21, с. 150—152]. Среди 
книг числилось 25 экземпляров граммати-
ки португальского филолога Алвара (Аль-
вареша) (1526—1583). Эта грамматика, «Al-
vares Emmanuel. De institutione grammatica 
libri tres», пользовалась большой популяр-
ностью в Европе в XVII— XVIII вв., вплоть 
до середины XIX в. Но, видимо, академиче-
ская Книжная палата грамматиками не 
располагала, и ни одного экземпляра на 
Урал не выслали. Поэтому Кондратович с 
благословения Татищева начал переводить, 
компоновать текст латинской грамматики с 
имевшегося у него пособия, и это пособие 
предполагалось отправить в Академию наук 
и издать для всех школ. Черновые части 
грамматики, по мере подготовки Кондрато-
вичем, вероятно, копировались его помощ-
ником А. Накрапаевым для учеников, так 
как одного экземпляра, написанного Конд-
ратовичем, вряд ли было достаточно. Сразу 
по несколько человек списывали начало, 
середину, конец грамматики. Накрапаев 
переписывал набело и экземпляр, предна-
значенный для Академии наук. Он был го-
тов для отправки Татищеву в Самару в но-
ябре 1738 г. [10, с. 253—254]. 

По мере списывания текста грамматики 
в свои тетради ученики заучивали ее текст, 
затем «твердили». Вероятно, из-за отстава-
ния в копировании рукописного текста 
учебника некоторые подростки, согласно ве-
домостям, «твердили» грамматику, синтак-
сис, просодию во второй, а то и в третий раз. 
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По окончании просодии через два с по-
ловиной года пребывания в школе лучший 
ученик, сын попа Андрей Веснин, перешел 
от просодии к риторике — в майской трети 
1738 г. он «в конце прозодии» и занимается 
«тропами и фигурами поетическими и ре-
торическими». В первой трети 1739 г. вто-
рой по успехам ученик, сын попа Федор 
Кочнев, зачисленный в школу, как и Вес-
нин, в феврале 1736 г., «доучил прозодию, 
обучает тропы и фигуры поетические и ре-
торические» [8, с. 51; 11, л. 36]. 

Риторика в большинстве семинарий то-
го времени являлась вершиной обучения, 
имелись рукописные учебники риторики. 
Кондратович, видимо, использовал остав-
шиеся у него со времен обучения в Киев-
ской академии рукописи по риторике. От-
дельные листы переписывались для учени-
ков, в частности, по украшению речи тро-
пами и фигурами, с выражениями похвалы 
и порицания, восхваления; выписывались 
высокопарные фразы, сравнения, сентен-
ции, примеры из истории и т. д. Через три с 
половиной года обучения, во второй трети 
1739 г. (май — август), двое лучших учени-
ков отмечены как находящиеся «в начатии 
поэзии и делании стихов и в начале логики, 
которая есть первая часть философии». 
В третьей трети 1739 г. они уже «в начале 
физики и упражнений стихов», в первой 
трети 1740 г. — «в средине физики», а 
7 учеников перешли к логике; некоторые в 
3-й раз твердили грамматику, повторяли 
просодию, синтаксис. В ведомостях за пер-
вую треть 1740 г. отмечалось, что несколько 
учеников «в конце грамматики», «сверх то-
го оные… читают Библию латинскую с рус-
кою и делают ломаные латинские стихи, и 
толкуется им церковная и гражданская ис-
тория, и пишут с толкованием о различных 
веках латинского языка, и о барбаризмах и 
солицизмах и переводят задачи» [11, л. 78; 
12, л. 104; л. 58—58 об., 63]. Ясно, что обсу-
ждалось появление в латинском языке за-
имствованных иноязычных слов и выраже-
ний, неправильные в грамматическом от-
ношении обороты, ошибки против правил 
синтаксиса, иногда использовавшиеся для 
создания стилистического эффекта (соле-
цизмы). 

Для изучения истории из библиотеки 
канцелярии были взяты две книги: 
Ц. Барония (1538—1607) «Деяния церков-
ные и гражданские» (М., 1719) и «Феатрон, 
или Позор исторический» В. Стратемана 
(СПб., 1724), считавшийся первым отечест-
венным пособием по всеобщей истории. 
Кроме того, Кондратович взял книги из 

главной библиотеки Горного ведомства, ко-
торой ведал Сехтинг: по 2 экземпляра 
Х. Целлария «Historia Universalis» и «Юс-
тинус экспликатус», Гомера на латинском, 
5 книг Цицерона; 4 книги Цезаря, «О граж-
данской войне» Лукана, «Трагедии» Сене-
ки, комедии Теренция, эпиграммы Мар-
циала и другие сочинения классиков рим-
ской литературы на латинском [21, с. 187—
188, 492—494]. Эти книги, по-видимому, 
читались вслух учителем и учениками и ис-
пользовались для овладения риторикой и 
поэзией, как и сборники Вергилия и Гора-
ция, имевшиеся в школьном собрании. 

В отдельные тетради наряду с частями 
грамматики ученики Кондратовича запи-
сывали «фигуры поетические и реториче-
ские», «задачи переводить с руского на ла-
тинский язык», «перевод с латинского на 
руский язык», «сочинение руских стихов». 
Особые тетради требовались «на переписку 
стихов поетических латино-руских и руско-
латинских», на «Разговоры», «на филосо-
фию, логику и пр[от]ч[ее]». У наиболее 
продвинутых в обучении учащихся должно 
было иметься 11 тетрадей, и таким образом 
формировался собственный комплекс ру-
кописных пособий. Поэтому в доношении 
начальству в октябре 1738 г. на 40 человек 
учащихся всех классов Кондратович запро-
сил 5 стоп бумаги, т. е. 2400 листов. Учени-
кам эта бумага раздавалась под расписку 
[10, с. 1022; 9, с. 189]. 

Таким образом, за время обучения в ла-
тинской школе молодое поколение духо-
венства, составлявшее основную часть уча-
щихся латинской школы, и некоторые сы-
новья заводских специалистов приобретали 
знания грамматики латинского языка — 
орфографии, этимологии (морфологии и 
словообразования), синтаксиса, просодии, 
учились переводить текст, составлять стихи, 
знакомились с риторикой, историей, поэзи-
ей, ряд учеников дошел до логики, физики, 
богословия. Ученики впервые познакоми-
лись с сочинениями классиков Древней 
Греции и Рима. У них на руках оставались 
тетради с собственноручными выписками 
из книг, которые могли использоваться в 
будущем в их семьях. Просветительский за-
ряд, полученный детьми за годы пребыва-
ния в латинской школе Екатеринбурга, не 
мог исчезнуть бесследно. Можно считать, 
что В. Н. Татищев открытием латинской 
школы выполнил свою главную задачу как 
сторонника просвещения — пополнил ряды 
духовенства более образованными по срав-
нению с их отцами молодыми людьми. 
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ПОЛИТЕХНИЗМ В ОБУЧЕНИИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принцип политехнизма; парадигма политехнического обучения; техносфера; 
техническая культура. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается актуальная на сегодняшний день проблема низкой заинтересо-
ванности выпускников средних школ в выборе инженерно-технических профессий. Ее возникновение 
связывается с качеством политехнического обучения. Политехническая подготовка учащихся средней 
школы рассматривается как один из значимых социальных факторов, влияющих на обеспеченность 
общества квалифицированными инженерами и рабочими. Дается оценка сложившихся в средней 
школе традиций реализации принципа политехнизма. Анализ базируется на результатах социологи-
ческого исследования. В ходе исследования выявлены отношение учителей и учащихся к изучению 
техники, особенности содержания политехнического обучения, методы и формы его организации. 
Полученные результаты, по мнению авторов, демонстрируют типичный для регионов России «стар-
товый» уровень, с которого начинается техническое образование молодежи и формирование ее про-
фессиональных интересов. Утверждается, что практика политехнического обучения не обеспечивает в 
полной мере востребованный в обществе уровень технической культуры выпускников и не содейству-
ет их ориентации на технические профессии. Обсуждаются пути выхода из кризисной кадровой си-
туации. Обосновывается необходимость изменения парадигмы политехнического обучения. К ее ге-
неральным идеям отнесены освоение учащимися технического знания нового типа — знания о техни-
ческой составляющей современной научной картины мира (совокупности фундаментальных идей, 
принципов, понятий о техносфере); формирование технической культуры учащихся и регламентация 
базового уровня ее развития; техносоциализация учащихся (обеспечение соответствия уровня их тех-
нической культуры современному этапу развития общества). Авторами раскрывается содержание по-
нятия «техническая культура личности». Обосновывается важность формирования у учащихся техни-
ческого знания (конкретного и обобщенного) как ее базовой составляющей. Вводится в научный обо-
рот понятие «метатехническое знание». Это знание о техническом макрообъекте — техносфере: ее 
структуре, содержании, закономерностях функционирования и развития. Дается описание состав-
ляющих метатехнического знания. Техника в данном контексте рассматривается не только как инст-
румент, но и как социальный феномен. Обобщенные технические знания с учетом их социального 
контекста определяются как стратегический регулятив жизнедеятельности человека в техносреде, ко-
торый обеспечивает становление адекватных моделей технического поведения и деятельности лично-
сти. В рамках новой парадигмы политехнического обучения уточняется содержание принципа поли-
технизма. Новый подход к политехническому обучению апробирован авторами в пилотажном педаго-
гическом эксперименте. Высказывается предположение, что подобная практика обучения будет со-
действовать решению проблемы формирования у молодежи современной технической культуры, раз-
витию интереса к технике и последующему росту готовности к выбору инженерно-технических про-
фессий. Теоретическую основу настоящего исследования составили работы П. Р. Атутова, Н. А. Бердя-
ева, А. Т. Глазунова, А. В. Литвинцевой, А. И. Половинкина, Н. В. Попковой, С. В. Шухардина, М. Хай-
деггера, Т. Имамичи и др. Предложенная в статье точка зрения на содержание политехнического обу-
чения будет интересна учителям, методистам и специалистам в области социологии образования. 
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POLYTECHNIC EDUCATION AS A SOCIAL CHALLENGE 

KEYWORDS: polytechnic education principle; paradigm of polytechnic education; technosphere; technical 
culture. 

ABSTRACT. The article discusses the present urgent problem of low interest of secondary school leavers in 
technical professions. Its emergence is linked to the quality of polytechnic education. Polytechnic training 
of secondary school students is considered as one of the significant social factors that affect the provision of 
society with skilled engineers and workers. The article considers the existing secondary school tradition of 
realization of the principle of polytechnic education. The analysis is based on the results of a sociological 
research. The study reveals the attitudes of teachers and students to the study of machines and devices, 
specific features of polytechnic education and methods and forms of its organization. The results obtained, 
according to the authors, demonstrate the "starter" level, typical of all Russian regions, at which technical 
education of young people and formation of their professional interests begin. It is argued that the practi-
cal polytechnic education does not fully provide the level of technical culture of secondary school leavers 
demanded by the modern society, and does not contribute to their orientation towards technical profes-
sions. The article discusses the possible ways out of the crisis in the field of skilled labor force provision. 
The authors substantiate the need to change the paradigm of polytechnic education. The general ideas of 
the new paradigm include: the development of students' technical knowledge of a new type — knowledge 
about the technical constituent of the modern scientific worldview (the set of fundamental ideas, principles 
and concepts of the technosphere); the formation of students’ technical culture and regulation of its re-
quired level; «techno-socialization» of students (guarantee of conformity of their technical culture with the 
modern stage of social development). The authors define the meaning of the notion of "technical culture of 
personality". The importance of formation of students' specific and generalized technical knowledge is con-
sidered to be its basic component. The notion of "metatechnical knowledge" (knowledge of the 
technosphere: its structure, content, patterns of operation and development) is introduced into scientific 
circulation. The content of this notion is also considered. In the given context, technology is considered not 
only as a tool but also as a social phenomenon. Generalized technical knowledge (with reference to its so-
cial context) is defined as a strategic regulative instrument of human life in techno-environment that pro-
vides adequate models of formation of technical behavior and activity of persons. Under the new paradigm 
of polytechnic education, the content of the principle of polytechnism is specified. The new approach to 
polytechnic education was tested by the authors in a pilot pedagogical experiment. The authors believe that 
practical teaching of this kind may contribute to the solution of the problems of formation of the modern 
technological culture in young people, the development of interest in technology and the subsequent in-
crease in the number of school leavers who choose engineering professions. The theoretical foundations of 
this study draw on the works of P. R. Atutov, N. A. Berdyaev, A. T. Glazunov, A. V. Litvintseva, 
A. I. .Polovinkin, N. V. Popkova, S. V. Shukhardin, M. Heidegger, T. Imamichi and others. The point of 
view on the content of polytechnic education suggested in the article may be of interest to teachers and 
specialists in methods and in the field of sociology of education. 

ткрытия в науке и новации в тех-
нике, преобразование на этой ос-

нове современной техносреды и обновление 
технической деятельности социума непре-
менно должны находить отражение в со-
держании школьного образования. Обуче-
ние следует ориентировать на формирова-
ние знаний, умений и компетенций, позво-
ляющих молодому поколению быть успеш-
но интегрированным в современные социо-
технические системы, эффективно поддер-
живать и развивать научно-технический 
потенциал общества. Решение этих задач 
так или иначе осуществляется в современ-
ной образовательной системе и связано с 
совершенствованием теории и практики 
применения в обучении ряда классических 
принципов дидактики: связи теории с 
практикой, политехнизма, профессио-
нальной направленности обучения. 

Принцип политехнизма в обучении, 
обозначенный как значимый в конце XIX в. 
и задействованный в достаточно полной 

мере в отечественном образовании в два-
дцатом столетии, в настоящее время не все-
гда упоминается в системе базовых прин-
ципов дидактики. Забытый совсем или ред-
ко обсуждаемый в процессе профессиональ-
ной подготовки учителей, этот принцип фак-
тически утратил свои активные регулирую-
щие функции. В массовой учебной практике 
данный принцип реализуется, как правило, 
фрагментарно и в форме воспроизведения 
прошлого, стремительно устаревающего опы-
та политехнического обучения. 

Сложившиеся в общеобразовательных 
школах традиции в реализации политехни-
ческой направленности обучения могут 
быть определены как существенный и по-
стоянно действующий социальный фактор, 
который определяет в совокупности с рядом 
других факторов (социально-экономиче-
ских, политических) практически не сни-
жающуюся в российском обществе остроту 
проблемы полноценного обеспечения со-
временного производства рабочими и ин-

О 
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женерно-техническими кадрами. Настало 
время проанализировать ситуацию в систе-
ме школьного образования и сделать необ-
ходимые выводы относительно социальной 
результативности применяемой в ней мо-
дели политехнического обучения, обозна-
чить возможные подходы к ее совершенст-
вованию. 

Со времен выдвинутой К. Марксом и 
Ф. Энгельсом идеи соединения обучения с 
производительным трудом система поли-
технической подготовки учащихся в отече-
ственной образовательной практике пре-
терпела не одно изменение. На каждом эта-
пе развития технической культуры общест-
ва она обретала обновленное содержание. 

К началу 2000-х в педагогической нау-
ке сложилось ставшее в последнее десяти-
летие общепринятым понимание принципа 
политехнизма в обучении. Его реализация в 
учебном процессе связывается с приобрете-
нием учащимися знаний ведущих отраслей 
современного производства и основных на-
правлений научно-технического прогресса, 
научных основ работы конкретных объек-
тов техники и технологических процессов, 
социально-экономических и экологических 
знаний, а также умений пользоваться от-
дельными инструментами и приборами. 
Должно уделяться внимание формирова-
нию у учащихся интереса к технике и раз-
витию их творческих технических способ-
ностей. В итоге выпускники школ должны 
успешно «ориентироваться в окружающем 
(во многом сегодня технократическом) ми-
ре» [10, с. 40—43]. 

Основы политехнического обучения 
достаточно полно разработаны в педагоги-
ческой науке (П. Р. Атутов, А. Т. Глазунов, 
Б. М. Игошев, А. А. Зворыкин, В. Е. Медве-
дев, С. А. Новоселов, В. А. Поляков, В. Г. Ра-
зумовский, В. А. Фабрикант, С. В. Шухардин 
и др.). К концу двадцатого столетия были 
предложены решения широкого круга про-
блем в этой области педагогического зна-
ния. Тем не менее именно в этот период на-
блюдается спад интереса к политехниче-
скому обучению в средней школе. Умень-
шается число факультативных курсов по 
технике, закрываются школьные кружки. 
Фактически распадается система дополни-
тельного образования: прекращают свою 
работу станции юных техников и техниче-
ские клубы в детских домах творчества. Это 
было связано в значительной мере с обнов-
лением политической и экономической 
сфер жизнедеятельности социума и ростом 
профессионального интереса молодежи к 
этим сферам социальной практики. Катали-
затором развития данной ситуации явилась 
концепция гуманитаризации школьного 
образования, которая в большинстве случа-

ев не только ошибочно трактовалась, но и 
осуществлялась на практике как приори-
тетное развитие преподавания гуманитар-
ных наук. Напомним, что исходным смыс-
лом этой концепции является формирова-
ние у учащихся понимания социальной 
ценности различных областей научного 
знания. 

Несмотря на процессы, связанные с ак-
тивным развитием гуманитарной состав-
ляющей отечественного образования, на 
федеральном уровне направленность на по-
литехническую подготовку учащихся со-
храняется и, более того, закрепляется в об-
разовательных стандартах первого и второ-
го поколений. Однако введение данных 
стандартов, а также развитие в средней 
школе системы профильного обучения в 
первое десятилетие XXI столетия не приве-
ли на практике к ожидаемому росту интере-
са учащихся к получению инженерно-
технического образования. Ставший в по-
следние 20—25 лет чрезмерным интерес 
молодежи к гуманитарным профессиям 
имеет черты стабильности, что приводит в 
итоге к систематическому воспроизведению 
дисбаланса в кадровом обеспечении раз-
личных сфер профессиональной деятельно-
сти, а именно к дефициту квалифициро-
ванных рабочих и инженеров. 

В обществе растет понимание того, что 
для решения указанной проблемы необхо-
димы популяризация и углубленное изуче-
ние естественно-научных и технических 
дисциплин в общеобразовательной школе, 
обеспечение преемственности естественно-
научного и инженерного образования на 
разных ступенях обучения. В ближайшем 
десятилетии одним из приоритетов соци-
альной политики государства являются 
«повышение качества образования и подго-
товка научно-технических кадров, обла-
дающих современными знаниями на уровне 
новейших достижений науки и техноло-
гий…» [9]. Востребованы системные и дол-
госрочные подходы к решению задач поли-
технической подготовки молодежи. Необ-
ходимо всестороннее и полноценное разви-
тие образовательной инфраструктуры, со-
ответствующей этим задачам [8]. 

Особенность текущего периода состоит 
в том, что нормативные декларации, свя-
занные с необходимостью развития отече-
ственного технического образования, стали 
подкрепляться реальными практическими 
шагами. Российским правительством опре-
делены приоритетные направления науки и 
техники, формируется соответствующая 
данным направлениям кадровая политика 
страны по подготовке отечественного ин-
женерного корпуса (увеличение контроль-
ных цифр приема на инженерные специ-
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альности в вузы, назначение дополни-
тельных стипендий будущим инженерам, 
введение прикладного бакалавриата, при-
влечение к преподаванию в школе и вузе 
потенциальных работодателей, обеспече-
ние образовательных учреждений совре-
менным оборудованием, развитие кон-
курсного и олимпиадного движений в об-
ласти технического творчества и др.). 

Продвижение в развитии политехниче-
ской образовательной инфраструктуры на-
метилось, но изменения в лучшую сторону 
происходят пока крайне медленно. Иссле-
дование, проведенное нами в 2014—2016 гг., 
показало, что осознанное желание получить 
образование технической направленности 
имеют чуть более 11% выпускников средней 
школы из 286 опрошенных (г. Соликамск, 
г. Пермь). Гуманитарные области знаний и 
соответствующие им профессии привлека-
ют более 64% учащихся, остальные 25% по-
ка не определились с выбором. Полученные 
данные в целом согласуются с результатами 
изучения престижа инженерных и рабочих 
профессий среди учащихся 11-х классов 
г. Набережные Челны: рабочие и инженер-
ные профессии выбирают около 15% шко-
льников [3, с. 91]. 

Какие дополнительные социальные ме-
ханизмы должны быть запущены для изме-
нения сложившейся ситуации? 

Как и в период 60—70-х гг. прошлого 
столетия, который отмечен яркими дости-
жениями в области космонавтики и атом-
ной энергетики и закономерным всплеском 
интереса молодежи к естественным наукам 
и технике, так и в настоящее время в со-
циуме должны появиться значимые для об-
разовательной практики направления тех-
нической инноватики. Одним из таких на-
правлений является робототехника. В ми-
ровой системе образования робототехника 
функционирует уже более 10 лет. Как само-
стоятельная педагогическая технология ро-
бототехника связана с организацией про-
ектно ориентированного обучения. В ней 
объединены классические подходы к освое-
нию учащимися основ техники и современ-
ные направления учебной практики: моде-
лирование, конструирование, программи-
рование, изучение информационно-комму-
никационных технологий и технологий ис-
кусственного интеллекта. В отечественном 
образовании внедрение этого направления 
технического творчества учащихся началось 
в 2008 г. в рамках общероссийской про-
граммы «Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной Рос-
сии». Есть основание полагать, что образо-
вательная робототехника является одной из 
перспективных составляющих обеспечения 
политехнической направленности обуче-

ния. Предпринимаются попытки выявить и 
реализовать учебно-воспитательный потен-
циал других инновационных направлений 
инженерно-технической деятельности шко-
льников (современные космические техно-
логии, нанотехнологии, фотоника и др.). 

Следует отметить, что техническая ин-
новатика охватывает на сегодня преимуще-
ственно внеурочную деятельность и допол-
нительное образование учащихся средней 
школы. Как известно, поддержка интереса к 
технике средствами извне всегда носит 
вспомогательный характер. Очевидно, что 
системно действующий профориентацион-
ный фактор должен быть связан с содержа-
нием основного учебного процесса. 

Средняя общеобразовательная школа — 
это та социальная структура, в которой соз-
дается и запускается «механизм» профес-
сиональной ориентации молодежи. Именно 
в школе учащиеся должны получать сис-
темно организованную информацию о раз-
нообразии профессиональной деятельности 
в социуме, обсуждать вопросы ее «прести-
жа» и «социального потенциала» [3, с. 90—
92], осуществлять первые профессиональ-
ные пробы. В этом ряду могут и должны 
быть полноценно представлены инженер-
ные и рабочие профессии в рамках различ-
ных профессиональных сообществ, объеди-
ненных общей задачей создания и развития 
современной техносреды. Значимость этих 
профессий следует демонстрировать уча-
щимся через многообразие следствий воз-
действия современной техники на все сто-
роны социальной жизни. 

Современная техносфера должна стать 
для школьников объектом целенаправлен-
ного изучения. И это не просто знакомство с 
устройством и принципом действия отдель-
ных объектов техники, относящихся к раз-
личным сферам производственной и куль-
турной жизни, но и осмысление их соци-
альных функций. Другими словами, совре-
менное политехническое обучение должно 
включать знания по социологии техники, 
которые могут осваиваться школьниками в 
рамках различных учебных предметов, 
включая гуманитарные. Изучение состав-
ляющих социологии техники (социальных 
факторов, механизмов и закономерностей 
возникновения, развития и функциониро-
вания техники, социальной обусловленно-
сти технической деятельности и ее послед-
ствий) играет важную роль в формировании 
у учащихся представлений о модели совре-
менного техногенного общества и понима-
нии способов решения его глобальных про-
блем [7, с. 28]. Знания по социологии тех-
ники позволят им преодолеть ограничен-
ность ее традиционного инструментального 
толкования и обратиться к ее изучению как 
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социального феномена. Важным является 
обеспечение техносоциализации обучаемых 
как «многоступенчатого процесса приобре-
тения людьми культурно оформленных и 
социально установленных знаний и навы-
ков, необходимых для адекватной техниче-
ской деятельности (в том числе поведения и 
общения в технологически оформленных и 
социально значимых ситуациях), а также 
определения границ социально и культурно 
санкционированных технических действий 
и степени индивидуальной ответственности 
людей за соблюдение/нарушение этих гра-
ниц» [7, с. 27]. Новый (социальный) кон-
текст политехнического обучения будет, на 
наш взгляд, способствовать формированию 
у школьников адекватных современному 
этапу развития общества технических по-
требностей и интересов, установок и при-
оритетов их социальной технической ак-
тивности, становлению осознанных профес-
сиональных устремлений. 

Решается ли эта задача в современной 
системе среднего образования? Рассмотрим 
результаты исследования, проведенного в 
2014—2016 гг. кафедрой мультимедийной 
дидактики информационных технологий 
обучения Пермского государственного гу-
манитарно-педагогического университета с 
целью изучения особенностей современной 
практики политехнической подготовки 

учащихся в средней школе. Полученные ре-
зультаты демонстрируют, на наш взгляд, 
типичный для регионов «стартовый» уро-
вень, с которого начинается техническое об-
разование молодежи и формируются ее про-
фессиональные интересы. Анализ результа-
тов исследования позволяет сформулировать 
ряд важных выводов относительно практики 
политехнического обучения, существующей в 
настоящее время в средней школе. 

1. Отношение к изучению техники, 
уровень осознания значимости политех-
нической подготовки учащихся в средней 
школе. Большинство учителей считают не-
обходимым формирование у учащихся 
представлений о современной технике и 
верно оценивают уровень заинтересованно-
сти детей в ее изучении. При этом отмеча-
ется наличие у значительной части школь-
ников 7—9 классов лишь общего интереса к 
техническим объектам (более 90%). Инте-
рес к научным основам их работы заметно 
ниже (рис. 1). Недооценивается значимость 
технического знания с точки зрения обес-
печения безопасности жизнедеятельности. 
Его необходимость в этой связи отмечает 
менее 60% учителей и менее трети школь-
ников. Не являются привлекательными для 
школьников занятия техническим творче-
ством. Интерес к этому проявляют только 
9—11% опрошенных. 

 

 

Рис. 1. Факторы, определяющие необходимость изучения школьниками 
вопросов техники (данные опроса учителей и учащихся 7—9 классов,  

10—11 классов) 
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Рис. 2. Методы обучения, используемые учителями в политехнической 

подготовке учащихся (данные опроса учителей) 

При переходе в старшую школу про-
слеживается изменение отношения уча-
щихся к изучению техники. Возрастает ин-
терес к научным основам ее работы (46%), 
изучению современных технических уст-
ройств и перспективных направлений их 
разработки (около 70%). Причиной тому 
является более глубокое понимание стар-
шеклассниками значимости изучения этих 
вопросов для жизнедеятельности в совре-
менной техносреде. Общая картина, тем не 
менее, не радует: интерес к технике связы-
вается преимущественно с повседневной 
жизнью и носит для учащихся в целом по-
требительский характер, что практически 
не влияет на их профессиональные устрем-
ления. 

2. Содержание и объем политехниче-
ского материала, его соответствие 
сложности современной техносреды. Сло-
жившееся в последние десятилетия отно-
шение школьников к изучению техники и 
отсутствие четких регламентов оценки 
уровня их политехнической подготовки 
ориентируют учителей на предъявление 
при обучении лишь краткой технической 
информации. Ее содержание и объем, как 
правило, не выходят за рамки учебника. 
Только 11% учителей отмечают, что дают 
учащимся представление о современном 
уровне развития техники. Этому обстоя-
тельству есть объяснение. Техника настоя-
щего времени не только совершенна, но и 
сложна. Принципы ее действия в полном 
объеме, как правило, недоступны для по-
нимания неспециалистам. Это, как спра-
ведливо отмечает Э. А. Аринштейн, создает 
пропасть между современной техникой и 
содержанием школьных курсов [1]. По этой 
причине в учебниках рассматриваются в 

основном только доступные для освоения 
учащимися технические объекты (напри-
мер, по физике это поршневой насос, шлю-
зы, электродвигатель, радиоприемник 
и т. п.). Изучение таких объектов для целого 
ряда школьников, живущих в сложной и 
разнообразной техносреде, является факто-
ром снижения привлекательности техниче-
ской составляющей учебных курсов. В такой 
ситуации у них не может продуктивно раз-
виваться интерес к технике, формироваться 
соответствующие профессиональные уст-
ремления. Важно наполнить школьную об-
разовательную среду ресурсами по совре-
менной технике, решить комплекс методи-
ческих проблем, связанных с ее изучением, 
создать необходимые материально-техни-
ческие условия, разработать дидактические 
материалы для организации технической 
деятельности школьников с современным 
оборудованием. 

3. Методы изучения вопросов техни-
ки: соотношение традиционных подходов 
и инновационных практик обучения. Ана-
лиз задействованных в учебном процессе 
источников технического знания позволяет 
утверждать, что, как и много десятилетий 
назад, главным из них остается среда ком-

муникаций (учитель  учащиеся). Прочие 
источники информации о технике исполь-
зуют в преподавании менее трети учителей 
(рис. 2). 

Представляют интерес методы работы, 
используемые педагогами при изложении 
материала, связанного с техникой. В основ-
ном это традиционные методы — рассказ и 
объяснение конкретных примеров практи-
ческого применения изучаемых явлений и 
законов в различных технических устройст-
вах. На эти методы обучения указали 45% и 
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55% учащихся 7—9 и 10—11 классов соответ-
ственно. Около половины учащихся счита-
ют, что получают информацию о технике в 
ходе самостоятельной работы с учебни-
ком. Работу с научно-популярной литерату-
рой отмечают только 8% опрошенных. Да-
леко не все учителя (в среднем около 55%) 
используют средства наглядности при ос-
вещении вопросов техники. Это означает, 
что только каждый второй школьник может 
увидеть на уроке изучаемые технические 
объекты. Учащиеся в ответе на этот вопрос 
более критичны и отмечают факты приме-
нения учителями средств наглядности в 
среднем лишь в 35% случаев. Недостаточно 
задействована виртуальная учебная среда. 
Около 20% школьников изучает вопросы 
техники с помощью ресурсов Интернет. 
Только около 50% учителей сообщают, что 
используют электронные ресурсы при рас-
смотрении вопросов техники. Преимущест-
во в обучении имеют традиционные медиа-
объекты. Рисунки и фотографии демонст-
рируют 40,5% учителей от общего числа 
опрощенных, видеофрагменты — 37%, ани-
мацию — около 30%, интерактивные моде-
ли — 22%. По мнению учащихся, совсем не-
велика на занятиях доля практической 
деятельности, связанной с изучением тех-
ники. Решение задач с техническим содер-
жанием как вид учебной работы отмечают 
40% опрошенных, работу с компьютерными 
моделями технических объектов — 12%, вы-
полнение заданий с элементами техниче-
ского творчества — 9%. 

Как видно, те виды деятельности, кото-
рые собственно призваны обеспечивать 

знакомство школьников с современным со-
стоянием техники и перспективами ее раз-
вития и предполагают активную работу с 
различными техническими устройствами 
или моделями таких устройств, представле-
ны в учебном процессе весьма «бедно». Это 
позволяет сделать вывод о том, что в базо-
вом образовании фактически не только яв-
ляется недостаточной содержательная ос-
нова для возникновения у учащихся инте-
реса к технике, но и не сложилась полно-
ценная деятельностная составляющая. Это 
не может не сказываться в итоге на качестве 
политехнического обучения и соответст-
венно формировании профессионального 
выбора выпускников средних школ. 

4. Организационные формы политех-
нической подготовки и необходимость их 
разнообразия. Прикладной технический 
материал изучается школьниками, как пра-
вило, на уроках в рамках обязательных 
учебных курсов. Исключение в качестве 
иной формы занятия отчасти составляют 
лабораторные работы, где обычно происхо-
дит использование технических объектов 
как инструментов учебной деятельности. 
Другие формы занятий (элективные курсы 
и факультативы технической направленно-
сти, практикумы, экскурсии) для освещения 
вопросов техники используются редко. За-
нятия по техническому творчеству относят-
ся чаще к внеурочной деятельности и весь-
ма неохотно посещаются учащимися, в осо-
бенности старшеклассниками. Это отмеча-
ют и учителя, и школьники. Последние 
опять же более строги в своих оценках 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Формы учебных занятий, на которых изучаются вопросы технического 
содержания (данные опроса учителей и учащихся 7—9 классов, 10—11 классов) 
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Разнообразие форм занятий — одно из 
важных условий изменения отношения 
учащихся к технике. Каждая форма имеет 
свой образовательный потенциал и обеспе-
чивает решение специфического комплекса 
учебно-воспитательных задач, создает свою 
«палитру красок» в описании современной 
техносреды и роли человека в ее развитии. 

5. Систематизация и обобщение зна-
ний о технике как средство формирования 
технической составляющей мировоззре-
ния. Анализ результатов исследования по-
казал, что большинство учителей использу-
ет материалы по технике в учебном процес-
се преимущественно в ходе текущих учеб-
ных занятий (85%). В конце изучения темы 
вопросы техники в рамках обобщающих за-
нятий рассматривает только треть учителей 
(33%), а в конце раздела — 37% из числа оп-
рошенных. Это свидетельствует о явно низ-
ком уровне внимания педагогов к решению 
задач систематизации и обобщения знаний 
о технике. Технические знания современно-
го школьника — это преимущественно зна-
ния о единичном. Уровень их обобщения и 
систематизации ограничивается в лучшем 
случае рассмотрением современных отрас-
лей производства и перспектив научно-
технического прогресса. 

Необходимо ставить и решать задачи 
формирования у учащихся технических 
знаний различной степени обобщенности, и 
в том числе знаний, дающих представление 
о таком техническом макрообъекте, как со-
временная техносреда. Не менее важным 
является формирование у учащихся обоб-
щенных технических умений и универсаль-
ных технических действий, а также освое-
ние обобщенных моделей технического по-
ведения и деятельности человека в совре-
менном обществе. 

Итак, изучение практики политехниче-
ской подготовки учащихся средней школы 
позволяет сделать вывод о ее соответствии 
достаточно давним педагогическим тради-
циям. Такой подход к организации обуче-
ния влечет за собой соответствующие ре-
зультаты, в том числе устойчивый дисба-
ланс в профессиональной ориентации вы-
пускников школ и связанные с этим труд-
ности в формировании кадрового инженер-
но-технического корпуса отечественного 
производства. Есть основания считать, что 
социальные решения государства, ориенти-
рованные на подъем престижа рабочих и 
инженерных профессий, не дадут должного 
эффекта, если не будут поддержаны преоб-
разованиями теории и практики политех-
нического обучения в средней школе. 

Что же необходимо изменить в содер-
жании и организации учебного процесса в 
направлении политехнической подготовки 

учащихся, чтобы на «выходе» получался 
иной образовательный и социальный ре-
зультат? 

Прежде всего следует отметить, что по-
требность в инженерных кадрах — это толь-
ко одно из оснований необходимости каче-
ственного политехнического обучения 
школьников. Еще одним важным основани-
ем является сложность современного техно-
социума. В его структуре представлено 
большое разнообразие технических объек-
тов, относящихся к разным сферам произ-
водственной практики. Более того, в на-
стоящее время весьма совершенный техно-
парк имеется не только в научной и произ-
водственной сферах, но и в сферах культуры 
и искусства, медицины и спорта, в быту. Ав-
томатизация, а теперь и роботизация тех-
ники, ее эргономичность и рост безотказно-
сти в работе создают у большинства потре-
бителей технических услуг иллюзию необя-
зательности технических знаний (не только 
специальных, но и общих). На самом деле 
ситуация обратная. Напротив, достигнутый 
на сегодня уровень технической оснащен-
ности общества и высокие темпы ее даль-
нейшего развития требуют серьезной и це-
ленаправленной подготовки молодого по-
коления к жизнедеятельности в непрерыв-
но усложняющейся техносреде. Результатом 
такой подготовки должно стать эффектив-
ное и безопасное существование человека в 
современном техномире. 

Еще одним важным основанием необ-
ходимости качественного политехнического 
обучения является возникновение среды 
обитания нового типа — биотехносреды. 
В связи с этим важно готовить молодое по-
коление к реализации не только продук-
тивных, но и природоохранных, а также 
здоровьесберегающих практик воспроиз-
водства, использования и дальнейшего раз-
вития современного технопарка, другими 
словами, к созданию экотехносреды. 

Каждый человек для эффективного и 
безопасного существования в окружающем 
его техномире должен обладать необходи-
мым уровнем технической культуры (ТК). 
Если ранее этот уровень вполне обеспечи-
вался приобретением совокупности кон-
кретных технических знаний и умений, то в 
условиях объединения отдельных техно-
парков (по отраслям и сферам деятельно-
сти) в глобальную техносреду, охватываю-
щую и зачастую увязывающую воедино как 
профессиональную, так и повседневную 
жизнь больших сообществ людей, таких 
знаний уже недостаточно. Анализ философ-
ских и социальных аспектов развития тех-
ники (Н. А. Бердяев, М. Хайдеггер, Т. Има-
мичи и др.) показывает, что важной состав-
ляющей технической культуры человека 
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наряду с конкретным техническим знанием 
становится метатехническое знание (МТЗ) 
как система обобщенных знаний о техно-
сфере: ее структуре, содержании, законо-
мерностях функционирования и развития. 
МТЗ является основой становления пред-
ставлений о современной технической кар-
тине мира — картине «второй природы», — 
стратегическим регулятивом жизнедея-
тельности человека в техносреде. В связи с 
этим в средней школе в содержании обуче-
ния должны быть представлены не только 
общая характеристика и научные принци-
пы работы конкретных технических уст-
ройств и технологических процессов. Важно 
показать их место и роль в современной 
техносфере, раскрыть на этой основе на-
правления и закономерности ее изменения, 
рассмотреть способы обеспечения безопас-
ного функционирования, продемонстриро-
вать адекватные модели и целесообразную 
практику технической деятельности людей, 
преобразующей техномир. 

Формирование наряду с конкретными 
техническими знаниями обобщенных тех-
нических представлений способствует раз-
витию «глобального мышления» [5, с. 37—
39]. Этот тип мышления — основа ком-
плексного осмысления проблем развития 
техники в ее взаимодействии с природой и 
обществом, влиянии на настоящее и буду-
щее цивилизации. 

Ориентация на обновленный результат 
политехнической подготовки учащихся — 
становление технической культуры, ба-
зирующейся на конкретных и обобщенных 
знаниях, в том числе метатехническом 
знании, — определяет необходимость суще-
ственного обновления содержания принци-
па политехнизма. Фактически сложились 
условия для изменения парадигмы поли-
технического обучения. К ее генеральным 
идеям могут быть отнесены: а) необходи-
мость формирования у учащихся техно-
знания XXI в. как знания о технической со-
ставляющей современной научной картины 
мира — совокупности фундаментальных 
идей, принципов, понятий о техносфере 
(Е. Ю. Левченко, В. Е. Медведев, А. Н. Сер-
геев, Н. А. Шайденко и др.); б) становление 
у обучаемых технической культуры, бази-
рующейся на технических знаниях, опыте 
технической деятельности и ценностном 
отношении к технике (В. Н. Эверестова), и 
регламентация базового уровня развития 
ТК; в) обеспечение средствами учебного 
процесса соответствия уровня техниче-
ской культуры учащихся современному 

этапу развития общества — техносоциа-
лизация (Н. В. Попкова). 

Обозначенные выше составляющие но-
вой парадигмы политехнического обучения 
пока не сложились в единый комплекс — 
научно обоснованную систему взглядов — 
и не реализованы в полной мере в содержа-
нии принципа политехнизма. Нуждается в 
уточнении понятие «техническая культу-
ра». Корректировка его содержания должна 
базироваться, на наш взгляд, на обновлен-
ной концепции технознания и быть связан-
ной с исследованием структуры техносфе-
ры как среды жизнедеятельности (рис. 4). 

Техническая культура личности (ТК) — 
интегральная характеристика, определяю-
щая содержание и способы взаимодействия 
человека с техносферой и раскрывающая 
материальную и духовную, процессуальную 
и результативную составляющие данного 
взаимодействия. Уровень ТК проявляется в 
освоенных человеком моделях техническо-
го поведения и деятельности, реализуемых 
им способах решения технических задач с 
учетом его отношения к следствиям этих 
решений (военно-политическим, социально-
экономическим, экологическим, националь-
но-культурным, морально-этическим, цен-
ностно-мировоззренческим). 

К компонентам технической культуры 
могут быть отнесены: 1) уровень техниче-
ских знаний (их полнота, системность и 
обобщенность, функциональность); 2) на-
копленный опыт технической деятельности 
(умения и навыки, готовность к решению 
различных практических задач); 3) уровень 
развития отношений (взаимодействий) 

«человек (общество)  техника  приро-
да», а также уровень осознания и учета в 
своем поведении и деятельности следствий 
этих отношений; 4) менталитет личности, 
включающий: а) потребности, интересы, 
умонастроения, волевые устремления, оп-
ределяющие ее техническую активность и 
направленность на формирование конкрет-
ной системы технических объектов, с кото-
рыми взаимодействует человек в силу своих 
профессиональных обязанностей и личных 
склонностей; б) сложившиеся на этой осно-
ве в его сознании модели технического по-
ведения и деятельности. Политехническое 
образование в средней школе должно иметь 
своей целью последовательное и комплекс-
ное развитие всех слагаемых ТК. Каждый 
учебный предмет вносит свой вклад в фор-
мирование технической культуры учащихся. 
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Рис. 4. Структура техносферы 

Базовой составляющей технической 
культуры являются, как отмечалось, техни-
ческие знания. Понятийный аппарат со-
временного технознания имеет сложную 
структуру. В нем представлены конкретные и 
обобщенные технические знания. Обобщен-
ные знания наряду со специальными техни-
ческими должны включать, как отмечалось 
выше, знания по социологии техники. 

К техническим знаниям максимально 
широкой степени общности (метатехниче-
скому знанию) относится понятие «техно-
сфера». Сопоставление позиций разных ав-
торов (А. В. Литвинцевой, А. И. Половин-
кина и др.) позволило нам уточнить содер-
жание данного понятия. Макрокомпонен-
тами техносферы являются: 1) техника, 
2) система отношений (взаимодействий) 

«общество (человек)  техника  приро-
да», 3) ментальность социума (потребно-
сти, интересы, волевые устремления и сло-
жившиеся модели технического поведения 
и деятельности) [4; 6]. 

В нашем исследовании предпринята 
попытка определить составляющие мета-
технического знания (рис. 4). Его структура 
была раскрыта ранее в нашей работе [2]. 

Результатом формирования у учащихся 
представлений о современной техносфере 
является более высокий уровень развития 
их технической культуры и потребность в 
техническом самообразовании. Образова-
тельный потенциал каждого учебного 
предмета в формировании метатехническо-
го знания имеет свою специфику, потому 
наибольший успех будет достигнут при 
комплексном использовании возможностей 
предметов естественно-научного, техноло-
гического и гуманитарного профилей. 

Ориентация на обновленный результат 
политехнической подготовки учащихся оп-
ределяет необходимость уточнения содер-
жания принципа политехнизма. Принцип 
политехнизма в обучении — это система ре-
гулятивов (требований), направляющих 
деятельность учителя на формирование у 

3. Ментальность социума 
(потребности и мотивы, 
умонастроения и волевые 
устремления) как фактор 
влияния: 

● на состав и качество тех-
ники; 

● развитие системы техни-
ческого знания и видов тех-
нической деятельности; 

● социальные отношения, 
складывающиеся под влия-
нием техники, и результат 
этих отношений (взаимодей-

ствий). 

ТЕХНОСФЕРА 

Технические объек-
ты (ТО) от простей-
ших орудий труда до 
сложных технических 
систем (СТС): 

● действующих; 

● бездействующих; 

● утилизированных 

механизм 

инструмент 

прибор 

машина 

1.1. Материальный 

аспект 

1.2. Нематериальный 

аспект 

1. Техника 2. Система отношений 
общество (человек) — техника — приро-

да, в которых техника выступает как по-
средник и источник формирования опреде-

ленного типа взаимодействия. 
Следствия технической деятельности 

1.2.2. Совокупность видов технической деятельности (взаимосвязь материальной и нематериальной составляющих): 

● научно-техническая (инженерная) деятельность по проектированию, созданию, восстановлению (реставрации), совершенствова-
нию (модернизации) материальных ценностей, в том числе ТО, а также по разработке способов ее эффективной утилизации; 

● производственная деятельность по созданию ТО и с применением ТО, направленная на создание конечного продукта, 
включая не только эксплуатацию, но и восстановление (ремонт), а также утилизацию ТО; 

● непроизводственная техническая деятельность с применением ТО, включая техническую деятельность в повседневной жизни. 

1.2.1. Система технических знаний и их культурная ценность: 

● конкретные научно-технические знания: назначение, история изобре-
тения, устройство, принцип действия (физические явления и законы, ле-
жащие в основе работы ТО и технологических процессов), разновидно-
сти и области применения ТО (в том числе отрасли производства и тех-
нологические процессы, в которых они используются), отражающие со-
временный уровень развития техники и перспективы ее развития; 

● конкретные рецептурно-технические знания: способы и техноло-
гии создания ТО, правила работы с ТО и формируемые на этой ос-
нове нормы технического поведения и деятельности, способы и 
приемы работы с применением конкретных ТО в какой-либо сфере 
трудовой деятельности (производственной и непроизводственной) и 
в повседневной жизни; 

● метатехническое знание — система знаний о техносфере (ее элемен-
тах и их взаимосвязи), особенностях функционирования, факторах и за-

кономерностях развития. 
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учащихся технической культуры (техниче-
ской грамотности и компетентности) как 
основы их адаптации к современной тех-
носреде и последующей интеграции в тех-
носоциум. Обновленное толкование прин-
ципа политехнизма базируется на систем-
ном подходе к разработке содержания по-
литехнической подготовки учащихся [2]. 
Основанием для построения данной систе-
мы являются структура техносферы и со-
держание ее элементов (рис. 4). 

Обучение в условиях реализации прин-
ципа политехнизма в его новом толковании 
должно быть ориентировано на решение 
комплекса задач: 1) развитие технической 
грамотности учащихся — системы норма-
тивных технических знаний и умений (кон-
кретных, обобщенных, включая метауро-
вень обобщения), технических навыков; 
формирование адекватных современному 
уровню развития техносреды моделей тех-
нического поведения и деятельности; 
2) формирование технической компетентно-
сти учащихся — готовности к решению инже-
нерно-технических задач, связанных с ис-
пользованием знаний в различных сферах 
повседневной и трудовой деятельности, с уче-
том осознания системы отношений (взаимо-

действий) «общество (человек)  техника  
природа», а также их возможных следствий; 

3) развитие интереса к технике и содействие 
техническому творчеству у учащихся; стиму-
лирование их активности в освоении и преоб-
разовании современной техносреды; 4) соз-
дание образовательной инфраструктуры, 
реализующей требования к политехнической 
подготовке школьников и современному 
уровню ее материально-технического обеспе-
чения. Через содержание этих задач раскры-
вается весь комплекс направлений политех-
нической подготовки школьников. На основе 
данного комплекса может быть построена об-
новленная модель реализации принципа по-
литехнизма в обучении. 

Преобразование практики политехни-
ческой подготовки учащихся в средней 
школе, финансовые вложения на феде-
ральном и региональном уровнях в техни-
ческое образование студентов в вузах, по-
стоянное совершенствование образователь-
ной технической инфраструктуры среднего 
и высшего образования в совокупности 
должны обеспечить неуклонное нарастание 
позитивных изменений в решении пробле-
мы формирования у молодежи современ-
ной технической культуры и, как непре-
менное следствие этого, становление разви-
того инженерно-технического кадрового 
корпуса современного отечественного про-
изводства. 
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К СО-БЫТИЙНОЙ ПРИРОДЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНЫХ ЧУВСТВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антропологический принцип; целостность со-бытия; витальные потребности; 
социальные потребности; человек; переживание; со-переживание; социальные чувства; доминант-
ность чувств в со-бытии. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается взаимосвязь потребностей и чувств человека. На глубин-
ном уровне желания человека («Я хочу») представлены потребностями. Деление потребностей на 
витальные и социальные позволяет анализировать психологические доминанты и разделять их на 
связанные с удовлетворением естественных для организма каждого человека нужд  (сон, жажда, пи-
тание, половое влечение, комфортный температурный режим) и состоящие в осуществлении необхо-
димого постоянного выхода «за» пределы своей телесности к другому человеку. Для нас в обоснова-
нии со-бытийной природы потребностей и чувств человека принципиально важен не только антро-
пологический принцип Л. Фейербаха, приводящий к их онтологизации, но и преодоление деперсо-
нализации их развития. Процессы самореализации, общения и смыслообразования рассматриваются 
как базовые социальные потребности сбывания индивидуальностей в цикличности со-бытия, порож-
дающие социальные, надындивидуальные чувства (любви и ненависти, уважения и презрения, уве-
ренности и вины, сострадания и равнодушия и т. д.) и сопровождаемые ими. Деятельностная циклич-
ность со-бытия позволяет рассмотреть не только взаимосвязь витальных и социальных потребностей 
при их минимизации или максимизации, но и доминантность поддерживающих или разрушающих 
его целостность чувств. Предлагается в структуре целостности индивидуального бытия как со-бытия 
при опосредовании чувств отношением к другому рассматривать и различать, кроме переживания, 
еще и со-переживание. Доминантная фиксированность чувств на другом или на себе в со-бытии по-
зволяет выделять чувства позитивные и негативные. Эта классификация обладает значительным 
объяснительным потенциалом в истолковании их развития и деформаций. Носящий динамический 
характер переход от витальных потребностей к социальным сопровождается динамическим продви-
жением чувств от переживания к со-переживанию, а опосредованность витальных потребностей в их 
реализации социальными соответствует опосредованности чувств в виде переживаний чувствами в 
форме со-переживаний. 
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ON THE CO-EXISTENTIAL NATURE OF INTERRELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL FEELINGS  
AND NEEDS OF THE PERSON 

KEYWORDS: anthropological principle; integrity of coexistence; vital needs; social needs; person; feeling; 
co-feeling; social feelings; dominance of feelings in coexistence. 

ABSTRACT. The article deals with the interrelationship between the feelings and needs of the person. On the 
deep level, the person’s desires (“I want”) are presented by needs. The subdivision of needs into vital and social 
ones allows analyzing psychological dominants and distinguishing those associated with satisfaction of needs 
natural for every person’s organism (sleep, thirst, food, sexual attraction, comfortable temperature) and those 
consisting in performing the desired continuous exit from one’s bodily boundaries to another person. In his in-
terpretation of the coexistential nature of the feelings and needs of the person, the author places great im-
portance not only on the anthropological principle of L. Feuerbach leading to their ontologization, but also on 
overcoming depersonalization of their development. The processes of self-realization, communication and sense 
creation are viewed upon as basic social needs of individuals generating social super-individual feelings (love 
and hatred, respect and contempt, confidence and guilt, compassion and indifference, etc.) and followed by them 
in the cyclic coexistence. Activity-based cyclic nature of coexistence makes it possible to consider not only inter-
relationship between vital and social needs in their minimization or maximization but also the dominance of the 
feelings supporting or ruining its integrity .Apart from feeling, the author suggests considering and distinguish-
ing co-feeling in the structure of integral individual being treated as coexistence while mediating feelings 
through relation to another person. The dominant fixation of feelings on another person or on oneself in coexist-
ence allows distinguishing positive and negative feelings. This classification has a strong explanatory potential in 
interpretation of their development and deformation. The dynamic transition from vital needs to social ones is 
accompanied by dynamic movement of emotions from feelings to co-feelings, and the mediation of vital needs 
through social ones in their realization corresponds to the mediation of emotions in the form of feelings by emo-
tions in the form of co-feelings. 
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экзистенциальной философии и 
психологии одним из отправных 

пунктов является позиция Л. Фейербаха, 
который определенно выступил против по-
нимания природы человека Р. Декартом. 
«Интимнейшую сущность человека выра-
жает не положение: “Я мыслю, следова-
тельно, я существую”, а положение: “Я хочу, 
следовательно, я существую”» [10, c. 638]. 
Развивая это положение, основанное на 
признании важности общения, отношения 
человека к другому человеку, Л. Фейербах 
сформулировал антропологический прин-
цип философии, что позволило ему стать 
основателем (персоналистической) антро-
пологии. 

Суть антропологического принципа 
Л. Фейербах выражает так: «Человеческая 
сущность налицо только в общении, в един-
стве человека с человеком, в единстве, опи-
рающемся лишь на реальность различия 
между Я и Ты» [10, c. 203]. Индивидуаль-
ные различия между Я и Ты дополняют и 
обогащают единство в общении. Единство 
человека с человеком Л. Фейербах называет 
величайшим и последним принципом фи-
лософии. «Все существенные отношения, 
принципы различных наук — это только 
различные виды и формы этого единства» 
[10, c. 204]. По существу, философом зада-
ется методология со-бытийного анализа в 
перспективном развитии антропологии. 

В направлении к экзистенциализму 
развивалась и концепция С. Л. Рубинш-
тейна [2], который также обращается к 
«зеркальности» другого человека. Бытие 
человека считается не только специфиче-
ским объектом, включающим и субъекта, но 
и включает в себя «другой субъект — “зер-
кало”, которое отражает и то, что я воспри-
нял, и меня самого. Для человека другой 
человек в его индивидуальном бытии — ме-
рило, выразитель его “Человечности”. Спе-
цифика индивидуального бытия человека — 
в наличии как минимум двух людей, в от-
ношениях которых происходит не только 
отличие себя от другого, но и утверждение 
отношений друг к другу как отношений 
внутри бытия, не считаться с которыми че-
ловек не может ни в познании, ни в обще-
нии, ни в предметной деятельности. «Мое 
отношение к другому предполагает и его от-
ношение ко мне: “я” такой же другой для то-
го, которого я сперва обозначил как другого, 
и он такой же “я” (исходная точка системы 
координат), как “я”» [8, с. 335]. Через вещи, 
через отношения к предметам деятельности 
тоже осуществляются взаимоотношения ме-
жду людьми. Поэтому само предметное дей-
ствие должно быть включено в бытие чело-
века как необходимое и существенное звено. 

Обновление предмета действия сопровожда-
ется обновлением самого человека. 

Наиболее ярко желания («хочу») чело-
века представлены потребностями. Деление 
потребностей человека на витальные (био-
логические) и социальные (включая и ду-
ховные) практически не ставится под со-
мнение. Такое деление потребностей позво-
ляет разграничивать психологические до-
минанты, связанные с удовлетворением 
нужд организма каждого человека во сне, 
питье, пище, половом влечении, тепле и со-
стоящие в осуществлении требуемого по-
стоянного выхода «за» пределы своей те-
лесности. Учет предметов потребностей по-
зволяет охарактеризовать существенные 
отличия человека. Если витальные потреб-
ности ограничены удовлетворением нужд 
организма конкретного человека, то соци-
альные (со-бытийные) потребности удовле-
творяются в пространстве со-бытия, которое 
в развитии каждого человека а) пред-
ставлено историей рода как историческое 
пространство, б) представлено имеющимся 
предметно-вещественным пространством 
места проживания и в) смысловым про-
странством, определяющим приоритеты 
жизнедеятельности сообщества людей 
«здесь и сейчас». 

Историческое возрастание возможно-
стей удовлетворения витальных потребно-
стей человека доказывать нет необходимо-
сти. Улучшение качества и увеличение раз-
нообразия питания, все большая комфорт-
ность одежды и жилища, прогрессирование 
физических возможностей человека — это 
проявление исторического возвышения ви-
тальных потребностей. Но удовлетворяемая 
витальная потребность несомненно вызы-
вает ослабление актуального отношения 
индивидов к предметам потребления и ак-
туальной взаимозависимости с ними, что 
приводит и к ее собственному ослаблению. 
Только неудовлетворенная и неудовлетво-
ряемая потребность поддерживает опреде-
ленность отношения к своему предмету. На-
силие над человеком, рассматриваемое в 
аспекте неудовлетворенных витальных по-
требностей (потребностный детерминизм), 
приводит и может приводить к идеям о по-
треблении как главной цели производства, 
достижение которой и есть смысл бытия 
человека, и тогда историческая перспектива 
развития человечества должна быть связа-
на не с созиданием, а с потреблением. 

Для устранения этого противоречия не-
обходимо принять во внимание, что удов-
летворяемые витальные потребности 
возвышаются не столько в мерности и раз-
нообразии потребления, сколько в освобо-
ждении человека от ограничений собствен-

В 
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ной жизни в рамках нового типа его по-
требностей — социальных. Неудовлетво-
ренность витальных потребностей ограни-
чивает несвоемерность и позитивную сво-
боду социальных потребностей. 

Удовлетворяемые витальные потребно-
сти обретают со-бытийные особенности 
своего функционирования и развития. Сво-
бода социальных потребностей человека от 
витальных есть свобода от ограничений 
жизни для утверждения жизни, социальной 
жизни, со-бытийной жизни. Если у виталь-
ных потребностей доминирует направлен-
ное отношение к предмету их удовлетворе-
ния, то в со-бытии они приобретают двой-
ственный характер. Их двойственность за-
ключается в том, что в со-бытии воспроиз-
водится отношение к предмету витальных 
потребностей как минимум со стороны двух 
индивидуальностей. Различное отношение 
со стороны многих индивидуальностей к 
единым предметам витальных потребно-
стей выстраивает предметы потребностей и 
отношения к ним в определенный ряд со-
образно с доминирующими в данный мо-
мент потребностями этих индивидуально-
стей. Возникшая и возникающая «иерар-
хия» отношений к предметам потребностей 
и отношений между индивидуальностями 
по поводу этих предметов приобретает цен-
ностный смысл и ценностное значение. 
Только со-бытийная природа социальной 
потребности создает ценностное отношение 
к предмету витальной потребности. 

Если свобода удовлетворения виталь-
ных потребностей есть свобода от налич-
ных предметов потребления и ограничива-
ется самой сутью их конечной природы, то 
свобода удовлетворения социальных по-
требностей есть свобода для реализации и 
утверждения индивидуальности и ее бытия, 
свобода формирования и реализации по-
требностей в созидании предметов потреб-
ления. «Негативная» свобода витальных 
потребностей достигается с помощью «по-
зитивной» свободы социальных потребно-
стей. Только позитивная свобода при реа-
лизации социальных потребностей харак-
теризуется относительной свободой от ви-
тальных потребностей и содержит в себе 
способность преодоления потребностного 
детерминизма. 

Самоорганизация со-бытия в целостность 
происходит в таких основных процессах, ко-
торые являются реализацией уже не столько 
витальных, сколько социальных потребно-
стей в виде выхода «за» пределы своей лич-
ности к другому — в смыслообразовании, са-
мореализации, общении: «Польза партнера 
по коммуникации заключается в том, что он 
другой» [5, с. 54]. Носителем смыслов являет-
ся не текст, не предмет, не вещь сама по себе, 

а человек в опосредованном взаимодействии 
с другими людьми через со-отношения сво-
его, отличающегося от других деятельностно-
го сбывания в целостности индивидуального 
бытия как со-бытия. 

Осознание процесса реализации ви-
тальной потребности в со-бытии при пере-
ходе от одного состояния неудовлетворен-
ности к другому состоянию неудовлетво-
ренности сохраняет для социальных по-
требностей доминирующее положение над 
смыслом удовлетворения витальных по-
требностей. «Смысл двенадцатичасового 
труда заключается для него (рабочего. — 
В. Г.) не в том, что он ткет, прядет, сверлит 
и т. д., а в том, что это — способ заработка, 
который дает ему возможность поесть, пой-
ти в трактир, поспать» [7, с. 432]. Но вне 
пространства бытия (со-бытия) социальных 
потребностей витальные теряют свои чело-
веческие функции. К. Маркс справедливо 
считал, что в абстрагировании, отрываю-
щем их от деятельностной реализации со-
циальных потребностей и превращающем в 
последние и единственные конечные цели, 
они носят животный характер [2, с. 564]. 

Сознательное отношение внутри со-
бытия к своим потребностям и потребно-
стям другого одновременно у двух (или не-
скольких) индивидуальностей создает си-
туацию сравнивания иерархий отношений к 
предметам потребностей и обусловливает 
возможность оценивания их значения и 
ценностного смысла для себя и другого 
(других). Наличие после оценивания воз-
никшей избирательности в отношениях к 
своим потребностям и потребностям других 
индивидов наряду с наличием или отсутст-
вием актуального (заинтересованного) от-
ношения к предметам потребностей (и дея-
тельности) со стороны многих индивидов 
«наделяет» несвоемерностью и витальные 
потребности. Только человек способен соз-
нательно ограничивать свои витальные 
потребности, регулируя их детерминацию 
в своем со-бытии. 

Целостность со-бытия — это свойство, 
которое утверждает необходимость взаимо-
действия людей и создает возможность 
преодоления недостаточности отдельного 
человека в отношениях с миром; это свой-
ство, которое порождает деятельностные 
изменения не для одного человека, а как 
минимум для двух как сторон взаимодейст-
вия. Целостность со-бытия подразумевает 
ее самоорганизацию на основе «слабых» 
взаимодействий. Выход любой индивиду-
альности за свои пределы также может 
привести к сильным взаимодействиям, к 
встрече с чужим и даже чуждым и таким 
образом нарушить или разрушить целост-
ность со-бытия [7]. 
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Преодоление своемерности витальных 
потребностей не есть прекращение дейст-
вия потребностного детерминизма. Через 
обслуживание социальных потребностей 
витальные и в дальнейшем сохраняют свою 
детерминацию. Как витальные потребности 
опосредованы социальными, так и соци-
альные опосредованы витальными. При 
этом удовлетворяемые витальные потреб-
ности утверждают позитивную свободу со-
циальных и открывают перед человеком 
возможность реализации их несвоемерного 
всеприродного потенциала. 

В потребностях, в отличие от чувств, 
явно выражена направленность на предмет 
своего удовлетворения. При отсутствии та-
кой направленности нет и самого факта по-
требности. Чувства человека не так явно 
связаны с объектами и явлениями внешней 
для него реальности. В содержательной ста-
тье И. А. Джидарьян показана роль потреб-
ностей и чувств в мотивации деятельности 
человека [4]. Серьезный шаг в развитии 
представлений о чувствах человека сделал 
Ф. Е. Василюк, который представил фунда-
ментальную концепцию в деятельностном 
подходе к человеческим переживаниям, где 
«переживание рассматривается не как от-
блеск в сознании субъекта тех или иных его 
состояний, не как особая форма созерцания, 
а как особая форма деятельности, направ-
ленная на восстановление душевного рав-
новесия, утраченной осмысленности суще-
ствования, словом — на “производство 
смысла”» [1, с. 5]. Так пишет в предисловии 
к его книге В. П. Зинченко. 

В процессах переживания и со-
переживания утверждается и выражается 
актуальная длительность витальных и со-
циальных потребностей. В со-бытии пере-
живание предстает как со-переживание, со-
чувствие, со-страдание. Чувства сопровож-
дают удовлетворение потребностей в про-
цессах переживания — радости, восторга, 
печали, тоски, страха, страсти — или со-пере-
живания — любви, гордости, уверенности, 
ненависти, ревности, зависти, стыда и т. д. 
Поскольку социальные (со-бытийные) по-
требности не имеют ограничений, наклады-
ваемых «организмом», а открыты в про-
странство со-бытия и предел их «насыще-
ния» безгранично раздвигается, постольку 
социальные чувства имеют длительность, 
зависящую от доминант в отношениях с 
другим (другими) по поводу со-отношения 
их целей, смыслов, ценностей, действий и 
отношений. Отношение к другому в струк-
туре со-бытия опосредует развитие всех че-
ловеческих чувств, их деформацию и их 
разрушение. 

Длительность социальных чувств мо-
жет иметь решающее значение в определе-

нии деятельности по отношению друг к 
другу: или с доминантой «за счет другого», 
«против другого», или «для другого», «вме-
сте с другим». Изменение социальных 
чувств с «плюса на минус» и наоборот объ-
ясняется изменением отношений в со-
бытии, а их относительная самостоятель-
ность в длительности и свободе проявления 
и изменения объясняется их надындивиду-
альной (со-бытийной) природой. 

Можно ли чувства «вынести за скобки» 
при рассмотрении деятельностного цикла 
со-бытия? Понятно, что разновременность 
чувства и действия, потребности и самого 
акта ее удовлетворения очевидна и не тре-
бует доказательств. Однако длительность 
присуща циклам со-бытия, в котором мысль, 
чувство, действие, уверенность (вера) состав-
ляют части целого и сопровождают друг дру-
га, образуя некоторую завершенность (цело-
стность) деятельностного цикла. Исследова-
ние со-бытийной природы целостности ин-
дивидуального бытия человека позволяет, 
на наш взгляд, обосновывать перспективы 
развития деятельностного подхода к его 
чувствам. Взаимодействие потребностей и 
чувств также циклично: удовлетворение или 
реализация потребностей порождают чувст-
ва, а длительность переживания и со-пере-
живания определяют и поддерживают их ак-
туальную предметную направленность. 

Социальные деформации со-бытия 
возможны и выражают нарушения его це-
лостности. Когда имеются в виду алкого-
лизм и наркомания, которые приводят к 
замыканию человека на своих состояниях 
«удовольствия» и «удовлетворения», тогда 
потенциал со-бытия ограничивается ви-
тальными потребностями и влечениями 
индивидуальностей. Социальные деформа-
ции со-бытия — это формы социального от-
чуждения между людьми, это нарушение 
антропологического принципа в уже имею-
щейся и сложившейся целостности со-
бытия, это сведение онтологической уни-
кальности человека к незначимой величине 
для других людей, это уничтожение ценно-
сти индивидуальности. 

Искусственное поддержание домини-
рования потребительства посредством 
формирования престижного вещного по-
требления создает ситуацию доминирова-
ния витальных потребностей и ограничен-
ной реализации социальных потребностей 
и способностей в со-бытии, утверждает 
своемерность и своецентризм, ограничива-
ет открытость со-бытия к всеобщности и 
универсальности. При потребительстве в 
удовлетворении витальных потребностей 
утрачивается перспектива развития соци-
альных потребностей — перспектива зна-
чимых временных изменений. В таких си-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 11  35 

туациях время измерения может домини-
ровать над временем изменения, что суще-
ственно влияет на весь комплекс со-
отношений со-бытия. 

Поддержание единообразия престиж-
ного потребления при удовлетворяемости 
витальных потребностей и уравнительный 
подход к удовлетворению витальных по-
требностей при недопотреблении по суще-
ству дают одинаковый эффект. Уравни-
тельный подход — это достаточно сильное 
внешнее отрицание выбора индивидуаль-
ности, это отрицание другими самооптими-
зации моего индивидуального бытия, это 
позитивная свобода других для меня без 
моей субъектной реакции. В условиях не-
допотребления с необходимостью в общест-
ве возникают требования минимизации в 
удовлетворении потребностей и максими-
зации в самореализации. Минимизация и 
максимизация, применяемые одновремен-
но к одному и тому же индивиду, не прино-
сят эффекта оптимизации. В отличие от 
возможности сознательной минимизации и 
максимизации в удовлетворении витальных 
потребностей, имеющих эффект оптими-
зации в границах воспроизводства челове-
ческого организма отдельного человека, 
минимизация и максимизация в целостно-
сти со-бытия направлены на воспроизвод-
ство индивидуализированной социально-
сти, и их последствия касаются отношений с 
другими людьми и бытия этих людей. 

Единство оптимизации витальных потреб-
ностей и оптимизации социальных потреб-
ностей обеспечивается оптимизацией всего 
цикла деятельностного воспроизводства со-
бытия человека. 

На наш взгляд, рассматривая со-
бытийную природу чувств человека, кор-
ректнее говорить о проявлении деформа-
ции целостности со-бытия по доминантной 
направленности процессов внутри него — 
направленных на мир людей (доминант-
ность другого) или направленных на себя 
(доминантность самого себя). Доминантная 
направленность на другого человека может 
быть позитивной и негативной. Негативная 
доминантность другого может деформиро-
вать и даже разрушать целостность со-
бытия, а позитивная — оптимизировать ее, 
поскольку акцент в целостности со-бытия 
на другом по модели «для другого» — сози-
дательный, а по модели «за счет другого» — 
разрушительный для целостности и цик-
лических процессов со-бытия. Деформа-
ции будут проявляться как в отношениях к 
себе, так и в отношениях к другим людям, 
давая эффект в виде гуманизации или де-
гуманизации. Наиболее ярко эти различия 
проявляются при сравнении соотноситель-
ного спектра доминирующих чувств, со-
провождающих мысли, отношения и дей-
ствия в отношении к другому (другим) 
в целостности индивидуального бытия 
(см. табл.). 

Таблица 
Доминантность чувств человека в со-бытии 

Доминантная направлен-
ность на себя, деформирую-

щая со-бытие 

Доминантная направленность на 
другого, поддерживающая цело-

стность со-бытия 

Доминантная направленность 
на другого, разрушающая це-

лостность со-бытия 

Самолюбование Любовь  Ненависть 

Всепрощенчество Дружба, дружелюбие  Неприязнь, злоба, злость 

Самоуверенность  Уверенность  Вина 

Самоценность  Самодостаточность Зависть 

Гордыня  Гордость и достоинство  Унижение 

Лицемерие Совесть (Стыд) Злорадство 

Самовосхваление  Благодарность, признательность  Обида 

Преклонение ради выгоды  Уважение Презрение 

Жалость к себе Сострадание Равнодушие 
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В процессах со-чувствия, со-пере-
живания и со-страдания формируется до-
минантная направленность на другого, ко-
торая даже при отсутствии взаимности мо-
жет иметь позитивный ресурс для развития. 
Даже стыд есть процесс со-бытия, посколь-
ку это стыд перед кем-то. Это подтверждает 
один из выводов Ж. П. Сартра: «Итак, другой 
является неизбежным посредником, соеди-
няющим меня со мной самим; я стыжусь, ка-
ким я являюсь другому» [9, c. 362]. 

Негативная доминантная направлен-
ность на другого разрушает или деформи-
рует целостность со-бытия, так как отрицает 
и ослабляет другого в качестве необходимо-
го условия поддержания со-переживания. 
Следствием длительности такой позиции 
может явиться закрепление доминантности 
самого себя. Дружба и дружелюбие может 
переходить во всепрощенчество (бесприн-
ципность), а уверенность — в неадекватную 
самоуверенность или уверенность в собст-
венной непогрешимости. Самодостаточ-
ность может перейти в собственную сверх-
ценность, гордость — в гордыню, призна-
тельность — в неадекватное самовосхвале-
ние, уважение — в культовое или выгодное 
преклонение и идолопоклонство, любовь — 
в любовную слепоту или самолюбование, и 
в результате всё это может привести к не-
адекватной самооценке и потере собствен-
ной индивидуальности. 

Коррекция в со-бытии возможна при 
достаточно выраженных чувствах с пози-
тивной доминантной направленностью на 
другого, превышающих по силе чувства с 
негативной доминантной направленностью 
на другого. Чем больше сближающих чувств 
в со-бытии, чем интереснее предметное со-
держание общения с ближайшим окруже-
нием сверстников и взрослых, чем глубже 
идентичность индивидуальных смыслов с 
гуманизмом общечеловеческих ценностей, 
тем полнее, совершеннее со-отношение 
чувств и мыслей, чувств и действий, чувств 
и отношений внутри индивидуальности. 

Чувства долга, чести, достоинства, совести 
подчеркивают значимость «суверенитета» 
индивидуальности человека в целостности 
со-бытия и отличаются высокой опреде-
ленностью и ответственностью перед дру-
гими. 

Даже намеренное уединение, самоизо-
ляция могут выступать в виде сознательно-
го обособления и служить сохранению (за-
щите) индивидуальности. Такой поиск про-
исходит не только при одиночестве, но и в 
других формах, в которых цикличность 
внутри со-бытия имеет потенциал к самоор-
ганизации. Это феномены любви, дружбы, 
сотрудничества, которые могут обретать 
многообразные проявления в виде компро-
мисса, консенсуса, баланса, равновесия, оп-
тимума. 

Но даже одно сильное негативное чув-
ство или конфликт отношений с другим мо-
гут перевесить и разрушить единство со-
бытия, несмотря на наличие позитивной 
доминантности другого. Перевод негатив-
ных чувств, сопровождающих мысли, отно-
шения, действия, в позитивные происходит 
через о-со-знание, со-переживание, стыд, 
т. е. через те же процессы со-бытия. Вне-
сенное в одном из этих процессов измене-
ние смыслов меняет со-отношение с други-
ми процессами, что приводит к диссонансу 
мыслей, чувств, отношений, действий. Так 
начинается перевод негативного в позитив-
ное, а в практической психологии есть воз-
можность выстроить последовательность 
необходимых изменений в индивидуальном 
бытии как со-бытии конкретного человека, 
т. е. онтологизировать и персонализировать 
переход негативных чувств в позитивные. 

Мы считаем, что, как потребности в 
филогенезе и онтогенезе эволюционирова-
ли от витальных к социальным, так и чувст-
ва эволюционировали от переживания к со-
переживанию. Как витальные потребности 
в своей реализации опосредованы социаль-
ными, так и чувства переживаний опосре-
дованы чувствами со-переживаний. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
СУБЪЕКТОВ ТЕХНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспрофессионализм; методологические основы; субъекты техномической 
деятельности; техномическая деятельность; логико-смысловые модели; развитие транспрофессио-
нализма; высокие гуманитарные технологии. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена изменившимися социально-экономи-
ческими условиями и социально-технологическим развитием экономики в России, что проявляется в 
существенном преображении мира профессий в условиях постиндустриального общества: одни профес-
сии исчезают, другие трансформируются, третьи возникают. Наряду с устоявшимися понятиями «про-
фессия», «специальность», в последние годы в профессиоведении утверждается новый термин «транс-
фессия» для обозначения вида трудовой активности, реализуемой на основе синтеза и конвергенции 
профессиональных компетенций, принадлежащих к разным специализированным областям. Профес-
сиологической характеристикой трансфессий является транспрофессионализм — способность к выпол-
нению широкого спектра специализированных видов деятельности. Выявление социально-
гуманитарных технологий развития этой интегральной способности специалистов в системе непрерыв-
ного образования обусловило актуальность данного исследования. Цель статьи заключается в анализе и 
обобщении оснований, предпосылок транспрофессионализма как интегрального качества субъекта тех-
номических профессий в динамично изменяющейся социально-профессиональной среде. Ведущими 
методами в исследовании данной проблемы являются теоретико-методологический анализ предмета и 
проблемы исследования на основе изучения и логического обобщения научной литературы, а также ги-
потетико-индуктивный и проектный методы. В статье констатируется, что в ходе развития постиндуст-
риального общества понятие «профессия» утрачивает свое первоначальное значение как область обще-
ственного разделения труда, а конкурентоспособными и востребованными на рынке занятости населе-
ния становятся транспрофессионалы, способные к выполнению широкого спектра видов профессио-
нальной деятельности. Материалы статьи могут представлять интерес для методологов, научных работ-
ников, педагогов и специалистов непрерывного профессионального образования. 
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ABSTRACT. The urgency of the problem under investigation is conditioned by the changed socio-economic 
conditions and the socio-technological development of the Russian economy, which has led to a significant 
change in the world of professions in a post-industrial society: some professions disappear, others are 
transformed, and still others arise for the first time. In recent years, along with the well-established con-
cepts of “profession” and “specialty”, a new term “transfession” has been more and more extensively used 
in the field of professional studies to mean a kind of labor activity realized on the basis of synthesis and 
convergence of professional competences belonging to different specialized fields. Transprofessionalism — 
the ability to perform a wide range of specialized activities — serves as a professional characteristic of 
transfessions. The identification of socio-humanitarian technologies of the development of this integral ca-
pacity of specialists in the system of continuing education has determined the urgency of this study. The 
purpose of the article is to analyze and generalize the grounds and prerequisites of transprofessionalism as 
an integral quality of the subject of technological professions in a dynamically changing social and profes-
sional environment. The leading methods in the study of this problem are the theoretical and methodologi-
cal analysis of the object and problem of research on the basis of a study and logical generalization of scien-
tific literature, as well as hypothetical-inductive and design methods. The article argues that in the course 
of the development of a postindustrial society, the term “profession” loses its original meaning as an area 
of social division of labor, and transprofessionals capable of performing a wide range of professional activi-
ties become competitive and popular on the employment market of the population. The materials of the ar-
ticle may be of interest to methodologists, researchers, teachers and specialists in continuing professional 
education. 

Введение 

арактеризуя современное постин-
дустриальное общество, А. Г. Ас-

молов подчеркивает его релятивистскую 
природу, ускорение изменений, мобиль-
ность, разнообразие, сложность, гетероген-
ность, нелинейность, многомерность и не-
определенность [1]. 

В постиндустриальном обществе на пе-
редний план выходят показатели, характе-
ризующие развитие высоких технологий, 
темпы обновления производства, уровень 
развития социальной сферы (особенно об-
разования и здравоохранения) и вообще 
сферы услуг. Базис данного общества опре-
деляет шестой технологический уклад, на 
долю которого приходится уже более 60% 
промышленного производства в развитых 
странах. Основу данного уклада составляют 
высокие технологии в сфере инженерии, 
биологии, когнитивистики, социально-
гуманитарных областях, сфере IT. Эти тех-
нологии как ведущие направления техноло-
гического уклада станут определяющими в 
геополитической конкуренции XXI в. 

При этом очевидным становится, что в 
новом технологическом укладе изменяются 
требования к профессиональной подготовке 
специалистов: во-первых, углубляется про-
филизация, даже в рамках одной профес-
сии (например, инженера) становится всё 
больше различных, порой сильно отли-
чающихся профилей подготовки, а научные 
и технические прорывы достигаются, как 
правило, в очень узких направлениях; во-
вторых, быстрая смена, обновление уже су-
ществующих технологий приводит к воз-
растанию потребности в овладении компе-
тенциями (знаниями, умениями, навыка-
ми), расширяющими устоявшийся функ-

ционал профессионала; в-третьих, практи-
ческий выход изобретений и открытий в 
стадию коммерческой реализации иннова-
ции возможен только при детальной прора-
ботке производственных, экономических, 
социальных, психологических и многих 
других аспектов. 

Таким образом, проблема заключается 
в том, что объективно новые научно-
прикладные результаты будут получаться в 
узких сферах науки и техники, но быстрая 
реализация их потенциала возможна толь-
ко при тесном и эффективном взаимодей-
ствии специалистов, не только являющихся 
хорошими профессионалами в одной облас-
ти, но способных вникать в проблемы других 
научных и технических отраслей и готовых 
продуктивно взаимодействовать с профес-
сионалами этих отраслей в одной команде. 

Это обусловливает особую актуальность 
подготовки инженеров. Ведь в этой профес-
сии уже сейчас становятся востребованны-
ми компетенции из разных профессиональ-
ных видов деятельности. Будущий инженер 
должен быть одновременно и исследовате-
лем, и практиком, организатором и испол-
нителем, менеджером и аналитиком, про-
граммистом и психологом. Ответом на дан-
ный вызов подготовке специалистов может 
стать транспрофессионализм как расшире-
ние социально-профессиональных границ и 
увеличение эффективности деятельности. 
В свете этого изучение транспрофессиона-
лизма приобретает особую значимость и 
является своевременным. 

На сегодняшний день в зарубежной ли-
тературе постоянно подчеркивается тот 
факт, что для эффективного инновационно-
го разрешения проблем постиндустриаль-
ного общества необходимо развитие новой 
формы профессионализма, а именно транс-

Х 
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профессионализма. Необходимость воз-
никновения данной формы профессиона-
лизма, как отмечают Г. Рако (G. Racko), 
Д. Пауэлл (J. Powell), М. Хорсбурх (M. Hors-
burgh) [19; 18; 17] и другие, обусловлена са-
мой логикой развития постиндустриального 
общества: интенсивное развитие информаци-
онных технологий требует от специалиста 
расширения спектра профессиональных зна-
ний, гибкости, умения быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям профессиональ-
ной среды, навыков работы в команде. 

Транспрофессионализм как научная 
категория имеет противоречивые трактов-
ки, а исследования данного вопроса как в 
отечественной, так и в зарубежной науке 
единичны, к тому же имеют специфиче-
ский, а не общий характер. Вместе с тем от-
сутствие целостных методологических 
представлений о транспрофессионализме, о 
том, как он формируется, какими личност-
ными качествами определяется, делает не-
возможным организацию и реализацию 
процесса профессиональной подготовки 
транспрофессионала. Нами транспрофес-
сионализм трактуется как интегральное ка-
чество специалиста, характеризующее спо-
собность осваивать и выполнять деятель-
ность из различных видов и групп профес-
сий. С появлением специалистов, ориенти-
рованных на развитие универсальных 
сквозных компетенций, можно наблюдать 
возникновение формации «транспрофес-
сионалов», квалификация которых базиру-
ется на развитии новых ключевых компе-
тенций, позволяющих находить комплекс-
ные и уникальные решения на основе 
трансдисциплинарного синтеза знаний и 
межпрофессиональной коммуникации. Ис-
следование транспрофессионализма на 
примере инженерных специальностей обу-
словило необходимость создания общей ме-
тодологии транспрофессионализма, опре-
деление его модели, разработки Платфор-
мы транспрофессионального образования, 
технологий формирования транспрофес-
сиональных компетенций инженера. 

Подходы к феномену 
транспрофессионализма 

В зарубежной литературе активно ис-
пользуются следующие термины: «интер-
профессионализм», «мультипрофессиона-
лизм», «транспрофессионализм». Многие 
зарубежные авторы рассматривают и ис-
пользуют данные термины как синонимич-
ные, некоторые же, напротив, дифферен-
цируют, но недостаточно четко, что, собст-
венно говоря, создает понятийную неодно-
значность. В целом можно отметить, что в 
зарубежной литературе мультипрофессио-
нал, транспрофессионал — человек, который 
обладает глубоким знанием не только своей 

специальности, но и смежных с ней, широким 
кругозором, глобальным мышлением, готов-
ностью и умением работать в команде. 

Проблеме межпрофессионального, муль-
типрофессионального и транспрофессио-
нального обучения посвящено много ста-
тей. При этом под межпрофессиональным 
обучением понимается обучение двум ви-
дам профессиональной деятельности, а под 
мультипрофессиональным — обучение трем 
и более видам профессиональной деятель-
ности. М. Хорсбурх (M. Horsburgh) отмеча-
ет, что в настоящее время исследований в 
области межпрофессионального, мульти-
профессионального обучения сравнительно 
мало, многие специалисты в вузах скепти-
чески относятся к обучению подобного ти-
па, так как считают, что оно может мешать 
глубокому, фундаментальному освоению 
студентами собственной специальности [17]. 

Если М. Хорсбурх в своей работе рас-
сматривает межпрофессиональное и муль-
типрофессиональное образование как две 
параллельные тенденции в обучении, то 
Р. Харден (R. Harden) [16] описывает муль-
типрофессионализм, межпрофессионализм 
и транспрофессионализм как ступени 
транспрофессионального обучения. Данный 
автор подчеркивает, что транспрофессио-
нальное обучение является эффективным 
при соблюдении ряда условий, а именно: 
оптимального соответствия формата обра-
зования, ступени образования и категории 
студентов, четкого представления результа-
тов обучения, рассмотрения мультипрофес-
сионального образования как многоступен-
чатого процесса. В целом анализ зарубеж-
ной научной литературы показывает, что на 
сегодняшний день достаточно много работ, 
посвященных проблеме транспрофессиона-
лизма, но в большинстве из них данная 
проблема просто констатируется, а кон-
кретных исследований сравнительно мало. 
Х. Бар (H. Barr) выделяет в данной области 
следующие проблемы: отсутствие четкого 
определения понятий «интерпрофессиона-
лизм», «мультипрофессионализм», «транс-
профессионализм», эффективных средств 
оценивания и доказательной базы. Соответ-
ственно дальнейшее развитие идей транс-
профессионализма должно идти, с точки 
зрения указанного исследователя, в сле-
дующих направлениях: прояснение семан-
тики терминов, совершенствование методо-
логии оценивания, создание теоретической 
и доказательной базы теории [15]. 

На сегодняшний день в отечественной, 
как и в зарубежной науке, нет единой трак-
товки понятия «транспрофессионализм». 
Так, П. В. Малиновский, один из основопо-
ложников теории транспрофессионализма в 
России, определяет его как коллективно 
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распределенную способность рефлексивно 
связывать и сорганизовывать представите-
лей различных профессий для решения 
комплексных проблем [12]. Как мы видим, в 
данном определении подчеркивается, что 
транспрофессионализм предполагает со-
вместно-творческую деятельность, готов-
ность и умение специалиста формировать 
полипрофессиональные команды и эффек-
тивно работать в них с целью решения ряда 
комплексных проблем. 

Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк определяют 
транспрофессионализм как интегральное 
качество специалиста, характеризующее его 
способность осваивать и выполнять дея-
тельность из разных видов и групп профес-
сий [6]. То есть транспрофессионализм пред-
ставляет собой выход за рамки одной профес-
сии, ее обогащение знаниями, технологиями, 
относящимися к другим видам профессио-
нальной деятельности, развитие новых клю-
чевых компетенций, позволяющих находить 
комплексные и уникальные решения на ос-
нове трансдисциплинарного синтеза и меж-
профессиональных коммуникаций. 

Анализ отечественной специальной ли-
тературы свидетельствует, что одни авторы 
рассматривают транспрофессионализм пре-
имущественно с позиции освоения специа-
листом разных видов и групп профессий, 
другие подчеркивают готовность специали-
ста к командной работе. Е. А. Максимова 
[11] дает комплексное определение транс-
профессионализма, которое объединяет две 
позиции: транспрофессионализм — готов-
ность действовать на границе профессио-
нальных областей, в условиях профессио-
нальной мобильности, а также способность 
работать в полипрофессиональных коман-
дах с целью решения комплексных про-
блем. Также в настоящее время нет четкого 
понимания того, какими компетенциями 
должен обладать транспрофессионал, раз-
ные авторы предъявляют широкий спектр 
требований, которым должен соответство-
вать транспрофессионал. Так, П. А. Мали-
новский [12] выделяет ряд базовых транс-
профессиональных компетенций: узкая спе-
циализация в рамках определенной профес-
сии, способность к межпрофессиональной 
коммуникации и трансдисциплинарному 
синтезу знаний, ориентация на сочетание 
фундаментальных исследований с практиче-
ским решением проблем, навыки командной 
работы, постоянное развитие и самосовер-
шенствование, вхождение в профессиональ-
ные и транспрофессиональные сети. 

Актуальной на сегодняшний день явля-
ется проблема развития транспрофессио-
нальных компетенций и оценки их сформи-
рованности. Если в зарубежной научной 
литературе предпринимаются попытки 

предложить и обосновать методы оценки 
сформированности транспрофессиональ-
ных компетенций, то в отечественной пуб-
ликаций, посвященных данной проблема-
тике, мы не нашли. 

Актуальность изучения и формирова-
ния транспрофессиональных компетенций 
у представителей технических специально-
стей обусловлена главным образом запро-
сом практики. Как отмечают Л. В. Вахидова, 
Э. М. Габитова [4], внедрение в производст-
во инновационных технологий вынуждает 
руководство расширять трудовой функцио-
нал работника, вследствие чего профессио-
нал решает задачи, выходящие за рамки его 
трудовой специальности. М. В. Цыгулева 
подчеркивает, что в современных условиях 
развития производства от специалиста тре-
буется решение комплексных задач, спо-
собность к инновационной деятельности и 
осуществлению широкого спектра мысли-
тельных операций [13]. С. А. Кудряков гово-
рит о наметившейся на сегодняшний день 
тенденции к объединению инженерных от-
раслей, в частности, авиационной и косми-
ческой отрасли [8]. То есть в настоящее 
время, отмечает С. А. Кудряков, происходит 
усиление взаимопроникновения профессий 
и от специалиста требуются компетенции, 
которые ранее относились к разным облас-
тям деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, 
что на сегодняшний день феномен транс-
профессионализма является малоразрабо-
танным как в зарубежной, так и в отечест-
венной психологии и имеется широкий круг 
вопросов, требующих решения. 

Методологические основы 

Методологической позицией нашего ис-
следования стала неклассическая психология, 
эксплицированная в работах Л. С. Выготского 
[5], А. Н. Леонтьева [9] и А. Р. Лурии [10]. 

При научном обосновании проекта и 
технологий его реализации мы опирались 
на концепцию профессионального станов-
ления личности и следующие методологи-
ческие подходы: многомерный, трансдис-
циплинарный, сетевой и проектный [7]. 

Изучение методологии профессиональ-
ного развития субъекта деятельности позво-
лило определить частные принципы проек-
тирования. К ним относятся принципы: 

– единства личностного и профессио-
нального самоопределения в профессио-
нально-образовательном пространстве; 

– интеграции — объединения меж-
профессиональных и трансдисциплинар-
ных компонентов социально-профессио-
нальной деятельности; 

– соразвития личности, образования и 
профессиональной деятельности обучаю-
щихся; 
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– комплементарности и избиратель-
ности, взаимодействия разнопрофильных 
профессий, в результате чего проявляются 
новые профессиологические эффекты; 

– вариативности содержания профес-
сионального образования, чем определяют-
ся индивидуальные образовательные траек-
тории; 

– сопряжения профессиональных и 
образовательных стандартов с трансдисци-
плинарными функциями непрерывного 
профессионального образования; 

– конвергенции содержания образо-
вания и высоких образовательных техноло-
гий, обеспечивающей развитие транспро-
фессионализма субъектов образовательной 
деятельности; 

– расширенное взаимодействие не-
формальной, информальной и формальной 
образовательной среды. 

Остановимся подробнее на методоло-
гии конвергенции. Данный подход заслу-
живает особого внимания, поскольку по-
зволяет достичь синергетического эффекта 
взаимодействия социогуманитарных и есте-
ственно-научных подходов. По мнению 
О. Е. Баксанского, сложившаяся научная 
картина мира и методология научного ис-
следования претерпевают сегодня сущест-
венные изменения, демонстрируя тенден-
ции к трансдисциплнарному сближению и 
междисциплинарности. Данные явления 
О. Е. Баксанский рассматривает как возник-
новение новой научно-исследовательской па-
радигмы, парадигмы конвергенции [2]. 

М. Роко и У. Бейнбридж в контексте 
объединения, сближения наук вводят тер-
мин «NBIC-конвергенция» для обозначе-
ния объединения нанотехнологий, биотех-
нологий, информационных и когнитивных 
технологий. Как следствие, многими иссле-
дователями был сделан вывод, что приве-
денные выше базовые технологии невоз-
можно рассматривать в отдельности от бло-
ка социогуманитарных дисциплин. Так был 
предложен новый термин — «NBICS-кон-
вергенция». Данный тип конвергенции на-
учного знания представляют как принци-
пиально новый этап научно-технического 
прогресса, как один из ключевых эволюци-
онных факторов [2]. 

На данный момент особой актуально-
стью обладает термин «CKTS-конвер-
генция», обозначающий конвергенцию 
знаний, технологий и общества и предпола-
гающий изучение социальных следствий 
конвергенции науки и технологии. CKTS 

является очередным этапом конвергенции, 
как отмечает О. Е. Баксанский. Фундамен-
тальное значение данного типа конверген-
ции заключается в выведении ее за грани-
цы технологий, включение в общечеловече-
ские, общепланетарные и общесоциальные 
контексты. CKTS-конвергенция объединяет 
в соответствующих сферах человеческие, 
технические, социальные, природные ре-
сурсы и возможности в попытке решить 
проблемы, которые узкодисциплинарными 
методами не могут быть решены, и, кроме 
того, создает и распространяет новые зна-
ния, технологии, продукты и решения для 
улучшения благосостояния людей. CKTS-
конвергенция позволяет обеспечивать по-
вышение производительности труда, сти-
мулировать экономическое развитие, спо-
собствовать достижению социальной ста-
бильности и расширять человеческие зна-
ния и возможности [2]. 

Результаты 

Результатом проведенного методологи-
ческого анализа стала логико-смысловая 
модель транспрофессионализма субъектов 
профессиональной деятельности, которая 
включает в себя пять компонентов: транс-
фессиональная направленность; регулятив-
ная компонента; профессионально-обра-
зовательная компонента; информационно-
коммуникативная компонента; гуманитар-
но-технологическая компонента (рис. 1). 

Представленная логико-смысловая мо-
дель транспрофессионализма субъектов 
профессиональной деятельности легла в 
основу проектирования модели профессио-
нально-образовательной платформы фор-
мирования транспрофессионализма субъек-
тов профессиональной деятельности. 

Основная идея платформы — научно-
методическое обеспечение инновационного 
содержания обучения, выбор эффективных 
образовательных технологий, средств нави-
гации учебного процесса и инструментов 
оценки достижений обучаемых. 

Формой структурной организации 
платформы выступает блочно-модульная 
интеграция образовательного контента. 
Модульная технология позволяет учесть 
тенденцию к интеграции содержания обра-
зования, а также дифференцировать обуче-
ние на основе индивидуальных запросов 
обучающихся. Целесообразно при этом ис-
пользовать короткие модули, каждый из 
которых посвящен формированию одной 
или двух компетенций. 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель транспрофессионализма  

субъектов техномических профессий 

Такая реализация платформы позволяет 
обучающимся индивидуализировать свой 
образовательный маршрут. Совокупность 
концептуальных положений, методологиче-
ских подходов и принципов определила па-
нораму проектирования психолого-педаго-
гической платформы. Приведем ее струк-
турно-функциональную модель (рис. 2). 

Информационно-образовательный кон-
тент платформы состоит из четырех блоков: 
базового (инвариантного) — консолиди-
рующего психолого-педагогическую компе-
тентность личности в условиях неопреде-
ленности образовательной среды; профиль-
но ориентированного, формирующего мно-
гомерные образовательные и развивающие 
компетенции; функционального, реализую-
щего альтернативные модули, ориентиро-
ванные на востребованные виды профессио-
нальной деятельности; инструментального, 
интегрирующего на практике психологиче-
ские знания, умения и компетенции. 

Блочно-модульная структура платформы 
позволяет конструировать различные варианты 
образовательных программ в зависимости от 
получаемого уровня образования и прогнози-
руемого вида профессиональной деятельности. 

Реализация образовательных программ 
осуществляется в системе дополнительного 
образования в режиме очного, заочного и 
дистанционного обучения и обусловливает-
ся возможностью высокой самостоятельно-
сти и соорганизованности во времени всех 
компонентов платформы. 

Важное место в развитии (формирова-
нии) транспрофессионализма занимают 
технологии дистанционного обучения про-
ектам, диагностика компетенции в режиме 
реального времени и др. 

В последние годы в образовании (тео-
рии и практике) широкое распространение 
получили так называемые высокие гумани-
тарные технологии [3]. Высокие гуманитар-
ные образовательные технологии — это 
упорядоченная совокупность действий, 
операций и процедур, направленных на 
развитие личности, инструментально обес-
печивающих достижение диагностируемого 
и прогнозируемого результата в профес-
сионально-педагогических ситуациях, обра-
зующих интеграционное единство форм и 
методов обучения при взаимодействии обу-
чаемых и педагогов в процессе развития 
индивидуального стиля деятельности. 

Трансфессиональная направленность: 
– социогуманитарная я-концепция; 
– социально-профессиональная адаптивность;  
– многомерная идентичность; 
– трансфессиональные ценностные ориентации; 

– мотивация социогуманитарной деятельности. 

Транспрофессионализм 
субъекта деятельности 

 

Регулятивная компонента: 
– самоорганизация;  
– самоактуализация; 
– самоэффективность; 
– автономность; 
– регуляция психических состояний. 
 

Межпрофессионально-
образовательная компонента: 

– междисциплинарная компетент-
ность; 
– метапрофессиональные качества;  

– ключевые компетенции. 

Информационно-коммуникативная 
компонента: 

– социально-коммуникативная мо-
бильность; 
– толерантность к неопределенно-
сти; 
– рефлексивность; 
– перцептивная адекватность (ауто-

компетентность). 

Гуманитарно-технологическая  
компонента: 

– социокультурная компетентность; 
– трансдисциплинарные знания; 
– когнитивные способности; 
– социальный интеллект; 
– рефлексивно-оценочная актив-
ность. 
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Рис. 2. Модель профессионально-образовательной платформы формирования 

транспрофессионализма субъектов деятельности 

Высокие образовательные технологии 
отвечают стратегии транспрофессионально-
го образования, так как ориентированы на 
достижение следующих целей: 

– актуализацию профессионально-
личностного потенциала; 

– профессиональное развитие личности; 
– формирование метапрофессиональ-

ных образований трансдисциплинарных 
знаний, транспрофессиональных компе-
тенций, метапрофессиональных качеств; 

– приобретение опыта квалифициро-
ванного выполнения профессиональной 
деятельности; 

– обеспечение субъект-субъектного 
взаимодействия всех участников профес-
сионально-образовательного процесса. 

К образовательным формам и методам 
высоких гуманитарных технологий относятся: 

– технологии систематизации и ви-
зуализации презентации знаний; 

– информационно-коммуникативные 
технологии; 

– технологии контекстного обучения; 
– психотехнологии, или технологии 

развивающего обучения; 
– проблемно-поисковые рефлексив-

ные технологии; 
– имитационно-игровые технологии и др. 

Выводы 

Проведенное исследование свидетельст-
вует о том, что сегодня, в цифровую эпоху, на-
зрела необходимость в модернизации сло-
жившейся в стране практики профессио-
нальной подготовки кадров. Определение ав-
торами феномена транспрофессионализма и 
разработанная на этой основе логико-смыс-
ловая модель транспрофессионализма субъ-

Экспертная оценка транспрофессио-

нальной квалификации 

Инструментальный (интегративный ) блок 

Профессиональная практика 

Управление профессионально-образовательным процессом.  
Результат: организация сетевого взаимодействия субъектов транс-

профессиональной деятельности 

Методология транспрофессионального образования. 

Результат: основные тренды транспрофессионального образования 

Проектно-модульный контент 

Базовый  
(инвариативный) 

блок 
 

Профильно  
ориентированный 

блок 

Функциональный 

блок 
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ектов деятельности стали методологической 
базой проектирования профессионально-
образовательной платформы. Формирование 
транспрофессионализма требует специали-
стов, обладающих следующими метакачест-
вами: социально-профессиональная мобиль-
ность, коммуникативность, развитый эмо-
циональный интеллект, инновационность, 
толерантность к неопределенности и др. 

В настоящее время в вузах — участниках 
проекта 5-100, в частности в Уральском фе-
деральном университете им. первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, осваивается и 
частично уже реализуется такой компонент 
инновационной концепции подготовки со-
временных кадров, как стратегические ака-
демические единицы (САЕ). Их целевая ори-
ентация — формирование базовых профес-
сиональных метакомпетенций, обеспечи-
вающих конкурентоспособность специали-
стов инженерного профиля. К ним относятся 
и трансфессиональные компетенции. Науч-
но-образовательная Платформа выступает 
методологией проектирования стратегиче-
ских академических единиц непрерывного 
профессионального образования. 

Образовательный контент платформы 
обеспечивает проектирование вариативных 
образовательных программ для различных 
профессионально ориентированных групп 
обучающихся. Для их осуществления необ-
ходимы принципиально новые подходы к 
построению учебно-программных материа-
лов, новые образовательные дисциплины и 
курсы, отвечающие требованиям высокого 
образования (High Ed). 

Весьма перспективной инновацией в 
реализации стратегических единиц пред-
ставляются майноры — технологии ампли-
фикации квалификации человека, расши-
рения его социально-профессиональной 
компетентности, актуализации саморазви-
тия и саморегуляции профессиональной 
деятельности. 

Майноры ориентированы на развитие 
транспрофессиональных качеств личности: 
социально-профессиональной динамичности, 
прогностических способностей, готовности к 
нововведениям, социально-профессиональ-
ной мобильности, сверхнормативной соци-
ально-профессиональной активности. 

Заключение 

Утверждение VI технологического ук-
лада развития экономики приводит к воз-
никновению множества новых профессий и 
специальностей, освоение которых предъ-
являет к человеку принципиально новые 
квалификационные требования: способ-
ность к освоению и выполнению новых ви-
дов профессиональной деятельности. Дос-
тижение этой целевой ориентации обеспе-
чивает формирование нового типа профес-

сионализма — транспрофессионализма — го-
товности к межпрофессиональной комму-
никации и трансдисциплинарному синтезу 
знаний. Транспрофессионалы обладают вы-
сокой социально-профессиональной мо-
бильностью, способностью к саморазвитию 
и самоактуализации, преодолению стерео-
типов прошлого опыта. 

Стратегический ориентир платформы — 
развитие и саморазвитие профессионально-
го потенциала личности и формирование 
транспрофессионализма субъекта профес-
сиональной деятельности. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
констатировать, что кардинальные измене-
ния социокультурной и технологической 
среды профессиональной школы побужда-
ют нас к поиску принципиально новой ме-
тодологии профессионального образова-
ния, ориентированной на проектирование 
человека будущего. Профессионально-обра-
зовательная платформа должна обеспечить 
становление специалиста, обладающего 
профессиональной многомерностью. Чтобы 
реализовать себя в системе многомерного 
взаимодействия науки, образования и про-
изводства, субъект профессиональной дея-
тельности должен уметь выполнять на дос-
таточно высоком уровне различные про-
фессиональные функции. Целенаправлен-
ное формирование такого специалиста воз-
можно при реализации трансдисциплинар-
ного, сетевого и проектного подходов, ори-
ентировочной основой его подготовки вы-
ступают многомерные компетенции, так на-
зываемые ключевые метапрофессиональ-
ные достоинства [14]. К ним относятся соци-
ально-профессиональная и виртуальная мо-
бильность; коммуникативность; практиче-
ский интеллект; ответственность; коллекти-
визм; работоспособность; корпоративность; 
инновационность и др. В постиндустриаль-
ном обществе сама личность выступает как 
квалифицированная характеристика. 

В заключение подчеркнем, что в статье 
представлен форсайт-проект модернизации 
сложившейся в стране практики подготовки 
инженерных кадров. Системообразующим 
фактором проекта выступает профессио-
нально-образовательная платформа, со-
пряженная с отраслевой подготовкой. 
Смыслообразующим концептом платформы 
является сформированный транспрофес-
сионализм личности. 

Приведенная нами методология разви-
тия транспрофессионализма инженеров в ус-
ловиях постиндустриального общества не ис-
черпывает всех аспектов опережающего раз-
вития профессионального образования. Не-
которые положения носят дискуссионный ха-
рактер, другие требуют более обстоятельного 
анализа, третьи — экспертной оценки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОДИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольники; художественное восприятие; Родина; патриотизм; патриоти-
ческое воспитание; средства воспитания; образ Родины. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме поиска подходов к патриотическому воспитанию стар-
ших дошкольников. Каждый возрастной период имеет свою специфику, которую необходимо учи-
тывать при организации соответствующей работы. Так, для детей дошкольного возраста характер-
ны конкретность мышления, преобладание непроизвольности психических процессов и т. д. Мето-
дики дошкольной педагогики позволяют учесть эти особенности дошкольников при работе с кон-
кретными художественными произведениями (образовательные программы «От рождения до шко-
лы», «Детство», «Тропинки» и др.). Художественное восприятие в детском саду чаще используется 
в качестве определенного средства, инструмента, помогающего изучению конкретного произведе-
ния искусства. Однако ощущается недостаток методически выверенных рекомендаций, связанных 
с воспитательным процессом, затрагивающих такие важные направления, как нравственное, пат-
риотическое воспитание, представления о морали, о добре и зле и т. п. Трудность заключается в 
том, что такое явление и понятие, как Родина, не связано с конкретными предметами, явлениями, 
привычными для окружения дошкольника. В связи с этим необходимо изменить подход к работе с 
художественным восприятием: идти не от общего к частному, т. е. дедуктивным путем, но, наобо-
рот, от частного к общему. Для этого чрезвычайно важно найти «частный» образ, понятный для де-
тей, с помощью которого можно формировать обобщенный образ Родины. Практическая работа в 
детских садах г. Екатеринбурга показала, что таковым может стать матрешка — исконно русская иг-
рушка, являющаяся символом России, сочетающая в себе многомерность и единство. Различные 
матрешки — от самой маленькой до самой большой: Игрунья, Рассказчица, Хозяюшка и др. — зна-
комят детей с разнообразными сторонами русского, российского быта, культуры. В статье приведе-
ны элементы методической работы с образом матрешки, который помогает сформировать в худо-
жественном восприятии дошкольника образ Родины — страны, в которой он живет. Также уточне-
ны педагогические условия, способствующие продуктивности работы патриотического воспитания 
в дошкольных образовательных организациях. 
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FORMATION OF THE IMAGE OF MOTHERLAND IN THE ARTISTIC PERCEPTION OF SENIOR 
PRESCHOOL CHILDREN 
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ABSTRACT. The article deals with the issue of search of approaches to patriotic education of senior pre-
school children. Each age stage has its specificity which is to be taken into account while organizing the 
corresponding work. Thus, preschool children are characterized by concrete thinking, prevalence of uncon-
scious psychological processes, etc. The methods of preschool pedagogy make it possible to take this speci-
ficity into account in working on concrete works of art (educational programs “From Birth to School”, 
“Childhood”, “Paths”, etc.). Artistic perception is used in kindergarten more often as a certain means or 
tool allowing children to study a concrete work of art. But there is a certain deficit of methodologically test-
ed guidelines connected with the process of upbringing in such important areas as moral and patriotic edu-
cation, ideas about moral, the good, the evil, etc. The problem is that such a phenomenon and notion as 
Motherland is not directly connected with concrete objects and phenomena from the habitual surrounding 
world of the child. In this connection it is necessary to modify the approach to suit work with artistic per-
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ception: not to proceed from the general to the particular, i.e. by way of deduction, but, on the contrary, 
from the particular to the general. With this purpose in view, it is especially urgent to find a “particular” 
object which is easily understandable for the children, and which can be used to form a generalized image 
of Motherland. Practical work in the kindergartens of Ekaterinburg showed that a matryoshka (nesting 
doll) — an originally Russian toy truly symbolizing Russia, and combining multidimensional character and 
unity may become such object. Various matryoshkas — from the smallest to the biggest ones: Playful Child, 
Story Teller, Little Hostess, etc. — acquaint children with different aspects of the Russian everyday life and 
culture. The article demonstrates some methods facilitating the formation of the image of Motherland — 
the country where the children live - in the artistic perception of preschoolers. The article also specifies the 
pedagogical conditions promoting effectiveness of the work focusing on patriotic education at preschool 
education institutions. 

режде чем обратиться непосред-
ственно к предмету данной ста-

тьи, необходимо уточнить ключевые поня-
тия и термины, соотнеся их с особым пе-
риодом развития — дошкольным детством. 

Восприятие в «Большом психологиче-
ском словаре» определяется в качестве 
субъективного образа предмета, явления 
или процесса, непосредственно воздейст-
вующего на анализатор или систему анали-
заторов («образ восприятия», «перцептив-
ный образ») [17, с. 83]. В этом определении 
обозначены такие важные характеристики 
восприятия, как субъективность, которая 
свидетельствует об индивидуальном харак-
тере осмысления и присвоения воздействий 
окружающих предметов и явлений, а также о 
том, что данный процесс связан с прохожде-
нием этих воздействий через органы чувств 
индивида и соответствующим анализом. 

Восприятие в его различных формах и 
видах лежит в основе процесса познания 
человеком окружающего мира, является 
фундаментом его развития в процессе всей 
жизни (Б. М. Теплов, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др.). Так, 
П. М. Якобсон, формулируя дефиницию ху-
дожественного восприятия, отмечает, что 
оно представляет собой целенаправленное 
психическое действие с чувственным по-
знанием, связанным со сложными процес-
сами синтеза и анализа различных впечат-
лений, которые мы получаем от реальной 
действительности [22]. 

Восприятие, как и любое сложное явле-
ние, принято классифицировать по различ-
ным основаниям: по ведущему анализатору 
(зрение, осязание, слух, обоняние, вкус, ки-
нестезия); по степени целенаправленности 
деятельности личности (непреднамеренное 
(непроизвольное) и преднамеренное (про-
извольное)); по видам деятельности (худо-
жественное, техническое, музыкальное 
и др.) и т. п. 

Ученые, занимавшиеся исследованиями 
в области дошкольной психологии и педаго-
гики (Б. Г. Ананьев, Л. А. Венгер, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин), 
в подавляющем большинстве апеллируют к 
системе анализаторов детей, а также к ви-
дам деятельности (особенно музыкальной, 

художественной, часто трактуемой как изо-
бразительная). А художественное воспри-
ятие в дошкольном возрасте связывают 
преимущественно с художественно-эстети-
ческим развитием ребенка (работы Н. А. Вет-
лугиной, М. Б. Елисеевой, О. Ю. Зайцевой, 
В. В. Карих (Канащеноковой), Т. С. Комаро-
вой, Н. Г. Кудиной, С. А. Минюровой, Н. П. Са-
кулиной и др.). 

Данный подход явственно просматри-
вается в примерных образовательных про-
граммах для дошкольного образования. 

Так, в программе «От рождения до 
школы» говорится о необходимости разви-
вать у детей «художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства» 
[15, с. 106], «содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произве-
дения… произведения народного и профес-
сионального искусства» [15, с. 103]. 

Авторы программы «Детство» настаива-
ют на важности развития «художественного 
восприятия, умения последовательно внима-
тельно рассматривать произведения искусства 
и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом» [4, c. 117]. 

В программе «Тропинки» также налицо 
связь художественного восприятия с эсте-
тическим развитием ребенка, поскольку 
«художественное восприятие литературных 
произведений, …включая элементы созна-
тельного отношения к художественному 
тексту, …остается подлинно эстетическим 
восприятием» [15, c. 87]. 

С сожалением можно отметить тот 
факт, что в некоторых примерных про-
граммах для детских садов совершенно не 
задействуется потенциал художественного 
восприятия («Радуга», «Миры детства: кон-
струирование возможностей» и др.). 

Часто обращение к художественному 
восприятию на занятиях в детском саду свя-
зано не с самим восприятием как явлением, 
как формой познания мира, но с использо-
ванием его в качестве определенного сред-
ства, инструмента, помогающего осмысле-
нию, изучению произведения искусства, 
будь то картина или музыкальный фраг-
мент и т. п. Основа такого подхода обнару-
живается в исследованиях А. Бине, кото-

П 
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рый, изучая стадии восприятия, утверждал, 
что дети от трех до семи лет отличают от-
дельные предметы на картине, но понима-
ние связи этих предметов и их интерпрета-
ция возможны уже после семи лет. 

Данный подход — от общего к частно-
му — важен и нужен, но он сужает возмож-
ности восприятия, поскольку ориентирует 
на детализацию, концентрирующую вни-
мание на определенных предметах, акцен-
тах художественного произведения. 

Однако в практике дошкольного про-
цесса недостаточно используется обратный 
ход — от частного к общему. Речь идет 
о том, что определенный образ можно «со-
брать» в восприятии дошкольников из тех 
или иных окружающих явлений и предме-
тов. Особенно действенен этот подход в ос-
воении художественного восприятия, когда 
речь идет не о конкретных образах и явле-
ниях, но об «абстрактных»: нравственных 
чувствах, представлениях о добре и зле, мо-
рали, патриотизме и др. 

К таковым, без сомнения, относится об-
раз Родины. 

Мы провели необычное исследование в 
детских садах России и Китая. Старшим 
дошкольникам было предложено «нарисо-
вать Родину» [10]. Для этого были предос-
тавлены все необходимые материалы — 
краски, фломастеры, карандаши, бумага. 

В рисунках трети маленьких россиян 
(30%) присутствовало место их прожива-
ния: многоэтажные дома, улицы и т. д. 
У дошкольников из Китая таких рисунков 
было чуть меньше — 24%, но в сюжетах 
также были представлены дома (в том чис-
ле и небольшие домики на одну семью), 
двор с детской площадкой. Очевидно, что 
образ Родины у дошкольников прежде всего 
связан с местом, где живет ребенок, т. е. 
с малой родиной. 

Второе место в полученных результатах 
восприятия ребенком образа Родины занима-
ет его семья, т. е. родные люди (прямая связь 
со словом «родина» очевидна). В рисунках и 
российских (22%), и китайских (24%) детей 
изображены родители, бабушки и дедушки, 
братья и сестры. И вновь налицо конкрет-
ность мышления ребенка, отраженная в изо-
бразительном творчестве: воедино увязыва-
ются родина, родня, родные, с образом кото-
рых связаны чувства защиты, уверенности. 

На третьем месте по частотности в ри-
сунках о Родине оказались сюжеты, связан-
ные с военной тематикой (отметим, что ис-
следование проходило в мае, после майских 
праздников): парад военной техники (на 
Красной площади и площади Тяньань-
мэнь), солдаты и пр. К данной тематике об-
ратились 12% маленьких китайцев и 
14% российских дошкольников. 

Особо стоит сказать о рисунках, на ко-
торых изображена природа. 8% российских 
детей обратились к пейзажной тематике: 
лес, березки, озера, горы, животные. Тот же 
показатель (8%) обнаружился и в работах 
китайских дошколят, но здесь природа яв-
лялась не самостоятельным сюжетом, а фо-
ном для основного сюжета. Мы полагаем, 
что обращение к природным пейзажам у 
российских детей во многом обусловлено 
ассоциативными представлениями, кото-
рые формируются в процессе занятий и об-
щения в детском саду и за его пределами. 
В отечественной дошкольной педагогике 
всегда уделялось большое внимание род-
ным просторам, красоте родной природы, 
разнообразной растительности и т. д. По-
этому наши дети не могли проигнорировать 
в своих рисунках это сюжетное направле-
ние, которое воспринимается ими не просто 
как фон, но как самодостаточное явление, 
связанное с образом Родины. 

Также стоит отметить рисунки детей, на 
которых изображен флаг государства как 
значимый компонент государственной сим-
волики. Флаг встречается в работах 18% рос-
сийских детей (как элемент сюжета, напри-
мер, на машине, которая «проезжает» через 
Красную площадь). У китайских дошколь-
ников этот показатель выше — 22%. 

Двое детей из Китая попытались даже 
изобразить карту своей страны. 

Еще одно направление, представленное 
у китайцев, — это изображение достопри-
мечательностей: Китайская стена, Шанхай-
ская башня. В то же время наши дошколь-
ники не представили рисунков с изображе-
нием достопримечательностей места про-
живания. 

Конечно же, количественный анализ 
творческих работ детей обеих стран не мо-
жет быть самоцелью. С точки зрения каче-
ственного подхода к рисункам можно сде-
лать вывод о схожести выбора тематики ри-
сунков, что связано прежде всего с уровнем 
развития мышления старших дошкольни-
ков, уровнем социального развития, круго-
зором и т. д. 

Отметим при этом, что юные россияне 
обратились не только к внешней стороне 
патриотизма (парады, флаг и т. д.), но и 
нравственной, глубинной составляющей — 
семье, малой родине, родной природе. Од-
нако, честно говоря, перед началом экспе-
римента мы ожидали, что рисунки наших 
детей будут более патриотически направ-
ленными. 

Необходимость целенаправленной ра-
боты в данном направлении подчеркнута в 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах дошкольного образова-
ния: «…формирование уважительного от-
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ношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой и большой родине» [21]. 
Но для ребенка понятие родины является 
достаточно абстрактным, это затрудняет 
процесс осознания и присвоения в индиви-
дуальной практике всего, что связано с пат-
риотическим воспитанием. 

Патриотизм, без сомнения, относится к 
высшим чувствам, которые всегда социаль-
ны по своему происхождению, связаны с 
определенными культурными традициями, 
с отождествлением себя с родной землей, 
страной, с готовностью встать на ее защиту, 
поставить общественные интересы выше 
индивидуальных и т. д. [8; 9; 10]. 

Поэтому работу с образом Родины в 
детских садах нельзя сводить к отработке 
сенсорных эталонов, выполняющих основ-
ную роль в развитии восприятия детей до-
школьного возраста. 

Характеристиками высших чувств яв-
ляются опосредованность, осознанность, 
произвольность. Но именно в силу возрас-
тных особенностей детей дошкольного воз-
раста практически невозможна опора на 
эти характеристики в процессе патриотиче-
ски ориентированной образовательной дея-
тельности. Дошкольники обладают кон-
кретным мышлением, недостаточной кон-
центрацией внимания, затрудняющей осоз-
нанность восприятия, доминирующей не-
произвольностью психических процессов. 

Однако обращение к индуктивным 
возможностям художественного воспри-
ятия, т. е. переход от частного к общему, 
может во многом сделать процесс осозна-
ния Родины для дошкольников понятным и 
продуктивным. 

Для этого важно найти «частный» об-
раз, с помощью которого можно и нужно 
формировать у детей обобщенный образ 
Родины. 

Анализ образовательной, патриотиче-
ски ориентированной и художественной 
практики позволил найти конкретный 
предмет (образ), способный связать раз-
личные компоненты, детали в обобщенный 
образ родной земли, Родины для дошколь-
ников. Таковым оказалась матрешка — ис-
конно русская деревянная игрушка, счи-
тающаяся символом России, красочная, 
разнообразная, удивительно сочетающая 
в себе многомерность и единство. 

Имеет смысл поработать с самой мат-
решкой: рассказать и показать, что матреш-
ки из различных областей нашей страны 
различаются по цвету и характеру росписи. 
Так, все матрешки обязательно «носят» 
платок и сарафан, но у некоторых есть еще 
и фартук. Большинство фартуков расписа-
ны яркими, красочными цветами. Но цвета 
гжельской матрешки отличаются узнавае-

мым насыщенным кобальтовым оттенком, 
гармонией рисунков. А на сарафане семе-
новской матрешки «вышиты» пышные цве-
ты (обычно трехцветные). Дети с удовольст-
вием «оденут» матрешку по своему вкусу: 
на занятиях по рисованию, аппликации 
и т. п. 

Основная идея формирования образа 
Родины у дошкольников с помощью мат-
решки заключается в том, что дети после-
довательно встречаются с различными мат-
решками — от самой маленькой до самой 
большой. При этом каждая матрешка зна-
комит их с определенной стороной русско-
го, российского быта, культуры. 

Так, самая маленькая матрешка Игру-
нья вводит детей в мир народных игрушек. 
Это глиняные, деревянные, тряпичные, со-
ломенные человечки и куклы. С точки зре-
ния знакомства с художественно-эстети-
ческой составляющей дошкольники узнают 
об особенностях сюжетов, красок, символи-
ки дымковской, богородской, каргополь-
ской, филимоновской и других игрушек. 
При этом можно связать игрушки с отраже-
нием характера русского народа — веселый, 
трудолюбивый, заботливый, семейный… 

Следующая матрешка — Сказочница. 
Знакомим детей со сказками, сказами, ле-
гендами нашей Родины и о нашей Родине. 
Рассматриваем иллюстрации к сказкам, об-
ращаем внимание на то, как в изображени-
ях героев сказок отражены их сила, доброта, 
готовность встать на защиту своей земли и 
своих близких. 

И таких матрешек, «приходящих» в 
гости к детям, может быть достаточно мно-
го: матрешка-Мама, гостеприимная Хозя-
юшка, Путешественница, Космонавтка и др. 

Важно, чтобы в итоге все эти матрешки 
оказались связанными с матрешкой Росси-
янкой, которая собирает воедино и игруш-
ки, и традиции, и сказки, и песни, и ремес-
ла, и музеи, и культуру нашей страны. 

В результате такой работы у дошколь-
ников формируется красочный, объемный, 
разносторонний образ Родины, страны, на-
стоящее и будущее которой принадлежит 
именно им, сегодняшним детям. 

Данный подход отвечает установкам 
известного советского психолога Б. М. Теп-
лова, считавшего сопереживание одним из 
важнейших элементов художественного 
восприятия, поскольку оно «дает возмож-
ность «войти “внутрь жизни”», пережить 
кусок жизни, отраженный в свете опреде-
ленного мировоззрения. И самое важное то, 
что в процессе этого переживания создают-
ся определенные отношения и моральные 
оценки, имеющие несравненно большую 
принудительную силу, чем оценки просто 
сообщаемые или усваиваемые» [20, c. 104]. 
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В качестве условий, которые способству-
ют продуктивности процесса формирования 
образа Родины у детей старшего школьного 
возраста в процессе образовательной дея-
тельности, можно назвать следующие: 

– учет возрастных особенностей дет-
ской аудитории; 

– опору на индуктивный подход (от 
частного к общему) в организации 
работы с детьми в процессе пости-
жения образа Родины; 

– готовность к анализу всей компози-
ции и декомпозиции отдельных 
элементов, акцентов изучаемых 
объектов, предметов; 

– связь с различными видами искус-
ства, сюжетно (непосредственно и 
опосредованно) связанными с пат-
риотической тематикой; 

– позитивно окрашенную эмоцио-
нальную насыщенность занятий; 

– разнообразие сюжетов и видов ра-
бот для детей (рисование, лепка, пе-
ние, танцы, театрализация, вирту-
альные экскурсии, презентации 
и др.); 

– включение в эту деятельность всех 
субъектов образовательного процес-
са — детей, педагогов, музыкального 
руководителя, родителей и др. 

Практика дошкольного образования 
показывает, что такая целенаправленная, 
систематическая работа способствует не 
только осмысленности художественного 
восприятия у детей, но и формированию у 
них ценностного отношения к Родине через 
узнавание, осмысление, присвоение, интер-
претацию в различных видах деятельности 
событий, предметов, явлений, являющихся 
основой патриотического воспитания в бли-
жайшем и отдаленном будущем. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Ананьев Б. Г., Рыбалко Е. Ф. Особенности восприятия пространства у детей. — М. : Просвещение, 

1964. — 304 с. 
2. Бубнова М. В. Художественное восприятие: его природа и развитие // Вестн. Москов. гос. обл. 

ун-та. Сер.: Педагогика. — 2017. — № 4. — С. 82—91. 
3. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М. : Просвещение, 1969. — 365 с. 
4. Детство : примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гого-

беридзе, О. В. Солнцева [и др.]. — СПб. : Детство-Пресс : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. — 321 с. 
5. Елисеева М. Б. Особенности восприятия художественного текста ребенком дошкольного возрас-

та // Модернизация начального образования : сб. науч. трудов / Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чер-
нышевского. — Саратов : Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского, 2003. — С. 66—77. 

6. Зайцева О. Ю., Карих (Канащенкова) В. В., Шинкарёва Н. А. Условия развития художественного 
восприятия детей старшего дошкольного возраста // Педагогика искусства. — 2016. — № 3. — С. 105—109. 

7. Запорожец А. В. Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведе-
ния // Избр. психол. труды. — М, 1986. — Т. 1. — С. 66—77. 

8. Катаева О. Ю. Патриотическое воспитание младших школьников в процессе восприятия художе-
ственных образов // Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков в условиях современно-
го образования : сб. науч. материалов Междунар. Рождественских чтений / ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. 
ун-т». — 2015. — С. 73—75. 

9. Кольцова В. А., Соснин В. А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности его 
воспитания в современном российском обществе // Психологический журн. — 2005. — № 4. — С. 89—98. 

10. Коротаева Е. В., Белоусова С. С. К основам патриотического воспитания детей в детском саду // 
Дошкольное воспитание. — 2018. — № 3. — С. 80—86. 

11. Кудина Г. Н. Как развивать художественное восприятие у дошкольников / Г. Н. Кудина, 
А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. — М. : Знание, 1988. — 79 с. 

12. Лушкова О. Н. К вопросу о сущности восприятия художественных произведений детьми дошколь-
ного возраста // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : сб. материалов 9-й Междунар. на-
уч.-практ. конф. / ФГБОУ ВО «Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова», Харьков. нац. пед. ун-т имени Сково-
роды. — Чебоксары : Центр науч. сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. — С. 121—124. 

13. Минюрова С. А. Развитие восприятия у ребенка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.liveinternet.ru/users/licanya/post126179405 (дата обращения: 20.09.2018). 

14. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В. Т. Куд-
рявцева. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 592 с. 

15. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М. : МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

16. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. — М. : Педагогика-Пресс, 
1996. 440 с. 

17. Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М. : Просвеще-
ние, 1983. — 208 с. 

18. Теплов Б. М. Вопросы художественного воспитания // Изв. АПН РСФСР. — 1947. — Вып. 11. — 
С. 27—28. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата обращения: 
17.06.2018). 

20. Якобсон П. М. Художественное восприятие. — М. : Искусство, 1971. — 86 с. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 11  53 

R E F E R E N C E S  
1. Anan'ev B. G., Rybalko E. F. Osobennosti vospriyatiya prostranstva u detey. — M. : Prosveshchenie, 

1964. — 304 s. 
2. Bubnova M. V. Khudozhestvennoe vospriyatie: ego priroda i razvitie // Vestn. Moskov. gos. obl. un-ta. 

Ser.: Pedagogika. — 2017. — № 4. — S. 82—91. 
3. Venger L. A. Vospriyatie i obuchenie. — M. : Prosveshchenie, 1969. — 365 s. 
4. Detstvo : primernaya obrazovatel'naya programma doshkol'nogo obrazovaniya / T. I. Babaeva, A. G. Go-

goberidze, O. V. Solntseva [i dr.]. — SPb. : Detstvo-Press : Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2014. — 321 s. 
5. Eliseeva M. B. Osobennosti vospriyatiya khudozhestvennogo teksta rebenkom doshkol'nogo vozrasta // 

Modernizatsiya nachal'nogo obrazovaniya : sb. nauch. trudov / Ped. in-t Sarat. gos. un-ta im. N. G. Cherny-
shevskogo. — Saratov : Ped. in-t Sarat. gos. un-ta im. N. G. Chernyshevskogo, 2003. — S. 66—77. 

6. Zaytseva O. Yu., Karikh (Kanashchenkova) V. V., Shinkareva N. A. Usloviya razvitiya khudozhestvennogo 
vospriyatiya detey starshego doshkol'nogo vozrasta // Pedagogika iskusstva. — 2016. — № 3. — S. 105—109. 

7. Zaporozhets A. V. Psikhologiya vospriyatiya rebenkom-doshkol'nikom literaturnogo proizvedeniya // 
Izbr. psikhol. trudy. — M, 1986. — T. 1. — S. 66—77. 

8. Kataeva O. Yu. Patrioticheskoe vospitanie mladshikh shkol'nikov v protsesse vospriyatiya khudo-
zhestvennykh obrazov // Nravstvenno-patrioticheskoe vospitanie detey i podrostkov v usloviyakh sovremennogo 
obrazovaniya : sb. nauch. materialov Mezhdunar. Rozhdestvenskikh chteniy / FGBOU VPO «Ural. gos. ped. 
un-t». — 2015. — S. 73—75. 

9. Kol'tsova V. A., Sosnin V. A. Sotsial'no-psikhologicheskie problemy patriotizma i osobennosti ego vos-
pitaniya v sovremennom rossiyskom obshchestve // Psikhologicheskiy zhurn. — 2005. — № 4. — S. 89—98. 

10. Korotaeva E. V., Belousova S. S. K osnovam patrioticheskogo vospitaniya detey v detskom sadu // 
Doshkol'noe vospitanie. — 2018. — № 3. — S. 80—86. 

11. Kudina G. N. Kak razvivat' khudozhestvennoe vospriyatie u doshkol'nikov / G. N. Kudina, A. A. Melik-
Pashaev, Z. N. Novlyanskaya. — M. : Znanie, 1988. — 79 s. 

12. Lushkova O. N. K voprosu o sushchnosti vospriyatiya khudozhestvennykh proizvedeniy det'mi 
doshkol'nogo vozrasta // Vospitanie i obuchenie: teoriya, metodika i praktika : sb. materialov 9-y Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. / FGBOU VO «Chuvash. gos. un-t im. I. N. Ul'yanova», Khar'kov. nats. ped. un-t imeni 
Skovorody. — Cheboksary : Tsentr nauch. sotrudnichestva «Interaktiv plyus», 2017. — S. 121—124. 

13. Minyurova S. A. Razvitie vospriyatiya u rebenka [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: 
https://www.liveinternet.ru/users/licanya/post126179405 (data obrashcheniya: 20.09.2018). 

14. Osnovnaya obrazovatel'naya programma doshkol'nogo obrazovaniya «Tropinki» / pod red. V. T. Kud-
ryavtseva. — M. : Ventana-Graf, 2016. — 592 s. 

15. Ot rozhdeniya do shkoly. Primernaya obshcheobrazovatel'naya programma doshkol'nogo obrazovaniya / 
pod red. N. E. Veraksy, T. S. Komarovoy, M. A. Vasil'evoy. — M. : MOZAIKA SINTEZ, 2014. — 368 s. 

16. Psikhologicheskiy slovar' / pod red. V. P. Zinchenko, B. G. Meshcheryakova. — M. : Pedagogika-Press, 
1996. 440 s. 

17. Sakulina N. P., Komarova T. S. Izobrazitel'naya deyatel'nost' v detskom sadu. — M. : Prosveshchenie, 
1983. — 208 s. 

18. Teplov B. M. Voprosy khudozhestvennogo vospitaniya // Izv. APN RSFSR. — 1947. — Vyp. 11. — S. 27—
28. 

19. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart doshkol'nogo obrazovaniya [Elektronnyy 
resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (data obrashcheniya: 
17.06.2018). 

20. Yakobson P. M. Khudozhestvennoe vospriyatie. — M. : Iskusstvo, 1971. — 86 s. 

 



ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  54 

УДК 37.035.6:373.21   
ББК Ч410.052 ГРНТИ 14.23.05 Код ВАК 13.00.01 

Лашкова Лия Луттовна, 
доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Сур-
гутский государственный педагогический университет; 628400, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2; e-mail: 
lashkovall@rambler.ru. 

Якоб Светлана Александровна, 
преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, Сургутский государственный педа-
гогический университет; 628400, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2; e-mail: svetlana.yakob86@yandex.ru. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К КУЛЬТУРЕ ХМАО — ЮГРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методологические основы; методологический подход; ценностное отноше-
ние; национальная культура; старшие дошкольники; дошкольные образовательные организации; 
этнокультурное воспитание. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлена проблема формирования ценностного отношения к культуре 
ХМАО (Ханты-Мансийского автономного округа) — Югры у детей старшего дошкольного возраста. 
Данная проблема в настоящее время решается коллективом преподавателей Сургутского государст-
венного педагогического университета и педагогами детских садов Сургута в рамках проекта при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Автор статьи (руководитель проек-
та) раскрывает теоретико-методологические основания процесса формирования у дошкольников 
ценностного отношения к культуре родного края, определяющие совокупность соответствующих 
методологических подходов. Теоретико-методологическая стратегия исследования представлена 
аксиологическим и социокультурным подходами, которые позволили определить сущность процес-
са этнокультурного воспитания в детском саду, специфику его основных компонентов (в частности, 
особенности содержательной части формирования у дошкольников ценностного отношения к куль-
туре родного края). Деятельностный и интегративный подходы к формированию ценностного от-
ношения к культуре ХМАО — Югры у детей старшего дошкольного возраста составляют практико-
ориентированную стратегию исследования. Автор определяет роль разных видов детской деятель-
ности при разработке комплексного процесса этнокультурного воспитания в детском саду. Заяв-
ленный интегративный подход является эффективным при интеграции образовательных областей, 
а также различных средств, форм и методов формирования у дошкольников ценностного отноше-
ния к культуре родного края. В статье отмечено, что при реализации данных подходов целесооб-
разно вводить в образовательный процесс дошкольной образовательной организации проблемные 
ситуации. При их решении дошкольники, самостоятельно получая знания этнокультурного харак-
тера, учатся ценить культурное наследие народов Севера. Изучение и применение данных подходов 
позволили участникам проекта разработать региональную парциальную программу, реализация 
которой позволит, по мнению авторов, повысить эффективность этнокультурного воспитания в до-
школьных образовательных организациях ХМАО — Югры. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF VALUE-BASED ATTITUDE  
TO THE CULTURE OF KHMAO-YUGRA IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
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ABSTRACT. The article presents the problem of formation of value-based attitude to the culture of 
KhMAO-Yugra in senior preschool children. This problem is currently being studied by the academic staff 
of Surgut State Pedagogical University and by Surgut kindergarten educators within the framework of the 
project supported by the Russian Foundation for Basic Research. The authors of the article formulate theo-
retical and methodological foundations of formation of value-based attitude to the culture of native land in 
preschool children determining the complex of corresponding methodological approaches. Theoretical and 
methodological strategy of the study includes the axiological and socio-cultural approaches that allow re-
vealing the essence of ethno-cultural education at kindergarten and the specificity of its main components 
(specifically, the specific features of the contents of formation of value-based attitude to the culture of the 
native land in preschool children). Activity-centered and integrative approaches to the formation of value-
based attitude to the culture of KhMAO-Yugra in senior preschool children make up the practice-oriented 
strategy of the research. The authors define the role of different activities of children in working out com-
plex process of ethno-cultural education at kindergarten. The suggested integrative approach is effective 
for integration of education fields as well as of different means, forms and methods of formation of value-
based attitude to the culture of native land in preschool children. The article notes that it’s rational to in-
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troduce problem situations into educational process of a preschool education institution while implement-
ing the above mentioned approaches. Resolving problem situations, preschool children learn to appreciate 
the cultural heritage of the Northern peoples through getting ethno-cultural knowledge independently. In-
vestigation and implementation of these approaches allowed the participants of the project to work out a 
regional partial program, the realization of which, according to the authors, can open the way to efficiently 
increase the level of ethno-cultural education in preschool education institutions of KhMAO-Yugra. 

ациональное самосознание как 
осознание своей принадлежности 

к определенному этносу формируется у че-
ловека в первые годы его жизни. Именно 
этот период является определяющим в ста-
новлении основ характера и выработке 
норм нравственного поведения, во многом 
зависящих от социального окружения. 

Согласно ФГОС дошкольного образова-
ния, «познавательное развитие дошкольни-
ков предполагает формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках». Вместе с тем Стандарт дошко-
льного образования устанавливает основные 
принципы, к числу которых относится учет 
этнокультурной ситуации развития детей. 

Ребенок на этапе завершения дошколь-
ного образования обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социаль-
ном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обла-
дает элементарными представлениями из 
области живой природы, истории (целевые 
ориентиры, обозначенные в ФГОС дошко-
льного образования) [14]. 

Развитие системы дошкольного образо-
вания в субъектах Российской Федерации от-
личается этнокультурными, социально-
экономическими, социокультурными, поли-
этническими особенностями. Вместе с тем за-
частую содержание существующих образова-
тельных программ и педагогических техноло-
гий позволяет лишь локально решать задачи 
ознакомления дошкольников с культурой 
родного края. Педагоги дошкольных образо-
вательных организаций, уделяя достаточно 
много внимания региональному компоненту 
содержания дошкольного образования, орга-
низуют образовательную деятельность по 
данному направлению порой бессистемно, 
при отсутствии научной основы. 

Отсутствие единого концептуального 
обоснования регионализации дошкольного 
образования, по нашему мнению, свиде-
тельствует о необходимости теоретической 
разработки и практической апробации пар-
циальных программ по формированию 
ценностного отношения к культуре родного 
края как одного из факторов познаватель-
ного и социально-коммуникативного раз-
вития детей дошкольного возраста. 

Следует отметить, что состояние обще-
ства во многом зависит от состояния его 

культуры, прежде всего традиционной. Рас-
пад данной культуры ведет к духовной ги-
бели коренных народов, а затем к их физи-
ческому исчезновению с этнографической 
карты мира. В локальной культуре корен-
ных народов Севера природа представляет 
собой некую сверхценность, а сама культура 
предстает целостной и открытой системой 
из культурных форм и явлений [2]. 

Структура культуры коренных народов 
может быть представлена материальной, 
художественной и духовной составляющей. 
В материальную входят культура производ-
ства и быта, промыслы и ремесла. Художе-
ственная культура преимущественно пред-
ставлена творчеством в области народной 
музыки, танца, праздника и декоративно-
прикладного искусства. Духовная культура 
направлена на поддержание и развитие ду-
ховной жизни коренных народов и включа-
ет в себя мифы, традиции, обряды, обычаи. 
Многие из данных составляющих, доступ-
ные пониманию детей старшего дошколь-
ного возраста, представлены в разработан-
ной нами авторской региональной про-
грамме. 

В соответствии с концепцией познава-
тельного и социально-коммуникативного 
развития детей старшего дошкольного воз-
раста процесс формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры включает теоретические 
положения об отношении к ребенку как 
субъекту деятельности, способному к куль-
турному саморазвитию, и отношении к пе-
дагогу как к посреднику между ребенком и 
миром культуры [9]. 

Для реализации цели и задач форми-
рования у дошкольников ценностного от-
ношения к культуре ХМАО — Югры опре-
делено методологическое основание данно-
го процесса, в котором теоретико-методо-
логической стратегией выступает аксиоло-
гический и социокультурный подход, 
а практико-ориентированной тактикой — 
деятельностный и интегративный. 

Социокультурный подход предполага-
ет формирование ценностного, ответствен-
ного отношения ребенка и взрослого к ок-
ружающему миру [4]; в нашем случае — 
проектирование образовательного процесса 
с учетом конкретных культурных условий 
жизнедеятельности человека Севера; орга-
низацию взаимодействия дошкольника с 
миром культуры ХМАО — Югры. 

Н 
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Данный подход опирается на аксиоло-
гию (учение о ценностях), которую, с одной 
стороны, можно рассматривать как методо-
логическую основу и механизм развития 
ценностного отношения детей дошкольного 
возраста к культуре родного края, а с дру-
гой — как путь переосмысления и обновле-
ния ценностями современной теории и 
практики дошкольного образования [12]. 
Аксиологический подход (И. В. Абакумова, 
А. Т. Здравомыслов, М. С. Каган, Н. Д. Ни-
кандров, Н. З. Чавчавадзе, В. А. Ядов и др.) 
позволяет выстраивать содержание и мето-
дический инструментарий формирования 
ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры в конкретных региональных 
условиях в соответствии с поликультурны-
ми, этнокультурными и социокультурными 
традициями региона. При ознакомлении с 
трудом и бытом, литературой и декоратив-
но-прикладным искусством, праздниками и 
обрядами народов Севера важно сформиро-
вать у ребенка чувство сопричастности род-
ному округу, осознание того, что он родился 
и растет на земле, имеющей исторические 
корни, уходящие далеко в прошлое ханты и 
манси. 

Методологическая трактовка деятель-
ностного подхода представлена Л. П. Бу-
евым, В. Н. Сагатовским, В. С. Швыревым, 
Э. Г. Юдиным и др. Психологический вари-
ант данного подхода изучали Л. С. Выгот-
ский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн и др. Вариант применения дея-
тельностного подхода к рассмотрению педаго-
гических явлений анализировали А. А. Канн-
Калик, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 
Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева и др. 

Деятельностный подход, по мнению 
В. Н. Сагатовского, представляет собой ме-
тодологическое направление исследования, 
предполагающее описание, объяснение и 
проектирование различных предметов, 
подлежащих научному рассмотрению с по-
зиции категории деятельности [13]. В со-
временной системе дошкольного образова-
ния произошло смещение акцентов с гно-
стического, знаниевого подхода на подход 
деятельностный. В связи с этим основная 
цель образовательного процесса в детском 
саду представлена как формирование спо-
собности к активной деятельности детей и 
взрослых. 

Процесс формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
родного края, построенный на деятельност-
ной основе, ориентирован на получение 
детьми знаний не в готовом виде, а в про-
цессе самостоятельной познавательной дея-
тельности, что имеет мотивационную обу-
словленность и предполагает появление у 
дошкольников установки на самостоятель-

ность, развитие инициативы, проявление 
свободы выбора, реализацию своих способ-
ностей и образовательных потребностей. 

Формирование у дошкольников знаний 
о культуре ХМАО — Югры в контексте ин-
тегративного подхода (О. А. Абдуллина, 
Е. О. Галицких [5], А. Н. Нюдюрмагомедов 
[13], Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [15] и др.) 
рассматривается как процесс и результат 
педагогической интеграции, которая реали-
зуется в детском саду через проектирование 
и конструирование содержания образова-
тельной деятельности; выбор эффективных 
средств, форм и методов, объединенных по 
тематическому принципу; интеграцию об-
разовательных областей и разных видов 
детской деятельности. 

Эффективность использования инте-
гративного подхода в дошкольном образо-
вании прежде всего зависит от умения пе-
дагога осуществлять выбор рациональных 
методов и приемов достижения оптималь-
ных результатов. Все это придает обучению 
и воспитанию творческий характер, кото-
рый заключается в способности дошколь-
ников к самостоятельному переносу прежде 
усвоенных знаний и умений в новую ситуа-
цию, видении проблемы в традиционной 
ситуации, умении усматривать альтернати-
ву способа решения задач, комбинировать 
ранее известные способы, способности на-
ходить оригинальный путь решения, когда 
известны другие. 

По нашему мнению, интегрированный 
процесс формирования у дошкольников 
ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры будет успешен при соблю-
дении следующих условий: 

– вовлечение дошкольников в разно-
образные виды деятельности (коммуника-
тивную, познавательно-исследовательскую, 
изобразительную, восприятие фольклора, 
трудовую, двигательную при сохранении 
приоритета игровой); 

– использование различных видов ис-
кусства (музыкального, декоративно-прик-
ладного) с опорой на фольклор; 

– насыщение педагогического процес-
са формами активного приобщения ребенка 
к культурному наследию народов Севера — 
экскурсии в этнические музеи, целевые 
прогулки, участие в народных праздниках, 
развлечениях и других мероприятиях; 

– использование разнообразных ме-
тодов и приемов, способствующих закреп-
лению и углублению представлений детей о 
жизни ханты и манси, их истории, специ-
фике национальной культуры; 

– активизация интереса к родному 
краю, культуре народов Севера с учетом 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей старшего дошкольного возраста; 
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– обеспечение максимальной актив-
ности ребенка в процессе этнокультурного 
воспитания; 

– организация содержательного взаи-
модействия с семьей в данном направлении 
образовательной деятельности [1, с. 124]. 

Названные методологические подходы 
позволяют говорить об их глубоком внутрен-
нем единстве, взаимосвязи, взаимодопол-
няемости, комплементарности, наличии идей 
для реализации изучаемой проблемы. Каж-
дый из данных подходов в определенной сте-
пени полноты находит свое отражение в ре-
шении проблемы формирования у детей 
старшего дошкольного возраста ценностного 
отношения к культуре ХМАО — Югры. 

Регулятивную функцию в педагогиче-
ской деятельности призваны выполнять 
общедидактические и специфические 
принципы. В общедидактическом плане 
принципы рассматриваются как норматив-
ные положения, обеспечивающие эффек-
тивность педагогического процесса. Такая 
трактовка характерна для большинства об-
щепризнанных работ М. А. Данилова, 
В. В. Краевского и др. Совокупность прин-
ципов делает формирование у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
родного края процессом целенаправлен-
ным, специально организованным. 

Все принципы объективны, ориентиро-
ваны на снятие педагогических противоре-
чий, решение педагогических задач, фор-
мирование общей стратегии педагогиче-
ской деятельности. Каждый из принципов 
предъявляет требования ко всем компонен-
там системы формирования у дошкольни-
ков ценностного отношения к культуре 
ХМАО — Югры и повышает эффективность 
данного процесса. 

В связи с этим выделим наиболее при-
меняемые принципы, нацеленные на сущ-
ностное обеспечение конкретных задач, 
методологий их решения, содержания и 
технологий этнокультурного воспитания в 
детском саду: 

– культуросообразности и регио-
нализма, обеспечивающий становление 
различных сфер самосознания ребенка на 

основе познания этнических особенностей 
социальной действительности своего ре-
гиона; 

– научности, предполагающий выбор 
содержания материала о материальной и 
духовной культуре ХМАО — Югры в соот-
ветствии с современным уровнем развития 
науки, стимулирование познавательного ин-
тереса детей к труду и быту, языку, традици-
ям, искусству народов ханты и манси; фор-
мирование основ научного мировоззрения; 

– доступности и нарастающей 
трудности, обеспечивающий правильный 
переход от известного к неизвестному, по-
степенное обогащение содержания различ-
ных составляющих культуры по темам, бло-
кам и разделам; 

– системности и целостности, пред-
полагающий формирование у дошкольников 
обобщенного представления о культуре 
ХМАО — Югры как системе, в которой все 
объекты, процессы, явления находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости; 

– интегративности, предусматри-
вающий возможность использования со-
держания культуры коренных народов Се-
вера в разных образовательных областях 
(познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие) и его 
реализацию в разных видах детской дея-
тельности; 

– содействия и сотрудничества де-
тей и взрослых, отражающий признание 
ребенка полноценным участником образо-
вательных отношений; выстраивание от-
ношений на основе со-увлеченности и со-
вместного переживания радости открытий в 
мире культуры народов ханты и манси. 

С целью демонстрации динамики и ус-
ложнений в разных сферах познавательно-
го и социально-коммуникативного разви-
тия задачи в программе представлены по 
разделам. Реализация программы осущест-
вляется на протяжении старшего дошколь-
ного возраста (от 5 до 7 лет). Ее содержание 
представлено в разделах «Материальная 
культура», «Художественная культура», 
«Духовная культура», каждый из которых 
дифференцирован по блокам (см. табл.). 

Таблица 

Раздел программы Блоки раздела 
Материальная культура Природа 

Труд 
Национальное жилище 

Предметы быта 
Национальный костюм 

Художественная культура Художественная литература 
Декоративно-прикладное искусство 

Духовная культура Праздники и обряды 
Народные игры 
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Каждый блок содержит ряд тем, отра-
жающих различные направления процесса 
приобщения детей к культуре ХМАО — Юг-
ры. Наличие разделов, блоков и тем способ-
ствует системному и целенаправленному 
блочно-тематическому планированию про-
цесса реализации программы. 

Методика реализации программы 
представлена блочно-тематическими пла-
нами и конспектами, предусматривающими 
использование различных средств, методов 
и форм ознакомления детей 5—7 лет с куль-
турой ХМАО — Югры, оптимальное сочета-
ние специфических видов детской деятель-
ности, включение элементов развивающей 
предметно-пространственной среды. 

К примеру, на занятии «Вслед за север-
ным ветром» дети узнают, что зимой наро-
ды ханты и манси используют лыжи, руч-
ные, собачьи и оленьи нарты (облегченные 
сани) для передвижения по снегу; погоняют 
собак или оленей специальным длинным 
шестом, который называется «хорей». 

Во время виртуальной экскурсии в му-
зей национального костюма педагог расска-
зывает о том, что до настоящего времени у 
манси сохраняется охотничья одежда из 
сукна «лузан» с капюшоном, незашитыми 
боками и без рукавов. С внутренней сторо-
ны, спереди и сзади, пришивались большие 
карманы для охотничьих трофеев. Женская 

одежда сахи отличается от мужской тем, что 
она распашная. На ноги ханты одевают ки-
сы — меховые сапоги на мягкой подошве. 

Играя в подвижные игры народов Се-
вера, дети начинают понимать, что это за-
нятие развивает ловкость, силу и выносли-
вость, так нужные будущим охотникам и 
оленеводам. 

Кроме того, дошкольники слушают на-
родные сказки («Ермак», «Мальчик Идэ», 
«Гордый олень» и др.), конструируют чум 
из природных материалов, выкладывают 
узор из бисера на пластилине, играют в 
КВН «Маленькие знатоки родного края» 
и др. 

В конце каждого раздела программы 
представлены критерии и показатели, по-
зволяющие определить уровень сформиро-
ванности у детей ценностного отношения к 
культуре родного края. 

Соответствие данной программы требо-
ваниям ФГОС позволяет использовать ее в 
части образовательной программы, форми-
руемой участниками образовательных от-
ношений. Данная методическая разработка 
отражает специфику культурных, демогра-
фических, климатических условий, в кото-
рых осуществляется образовательный про-
цесс дошкольных образовательных органи-
заций нашего округа. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двуязычие; билингвизм; дошкольники; фонетические особенности; развитие 
речи; детская речь; дети-мигранты. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются некоторые особенности речевого развития детей-мигрантов в 
условиях двуязычия. Дается сравнительный анализ различных точек зрения на определение дву-
язычия (В. А. Авронин, Р. А. Будагов, Ю. Ю. Дешериев, Ф. Филин). Приведена классическая точка 
зрения некоторых авторов (Я. Каменский, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Л. С. Выготский) о влия-
нии двуязычия на развитие родного языка ребенка, а также на его общее интеллектуальное разви-
тие. Исследователи, занимающиеся вопросами двуязычия, указывают возможность усвоения деть-
ми двух или нескольких языков. 
Более подробно раскрыты фонетические ошибки детей дошкольного возраста и их причины. Дети 
дошкольного произносят лишь те звуки, которые слышат. В связи с этим возникают основные 
трудности и отклонения от произносительных норм, характерные для детей-мигрантов: 1) неразли-
чение на слух звуков, отсутствующих в родном языке, смешение их с близкими в артикуляционно-
акустическом отношении звуками русского и родного языка; 2) искаженное произношение звуков, 
сходных со звуками родного языка; 3) неразличение твердых и мягких согласных в различных по-
зициях слова; 4) неправильное ударение; 5) редукция гласных в безударных слогах. Дается краткий 
обзор некоторых особенностей фонетико-фонологической системы русского языка, характеризуют-
ся соответствующие трудности для детей дошкольного возраста, типичные фонетические и фоноло-
гические ошибки и причины их появления. На базе анализа автор приходит к выводу, что при раз-
работке системы работы по обучению правильному звукопроизношению нерусских детей необхо-
димо учитывать лингвистические данные: фонологическую систему русского и родного языков, 
особенности реализации фонем в потоке речи в виде конкретных звуков, их дифференциальные и 
артикуляционные признаки, законы сочетаемости звуковых единиц, результаты исследований по 
сопоставительной фонетике и фонологии русского и родного языков. 
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PHONETIC PECULIARITIES OF SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN  
UNDER THE CONDITIONS OF BILINGUALISM 

KEYWORDS: bilingualism; preschool children, phonetic peculiarities; speech development; children’s 
speech; migrant children. 

ABSTRACT. The article reveals some features of speech development of migrant children in conditions of 
bilingualism. A comparative analysis of different points of view on the definition of bilingualism is given 
(V. A. Avronin, R. A. Budagov, Yu. Yu. Deseriev, F. Filin). The classical point of view of some authors 
(Ya. Kamensky, K. D. Ushinsky, E. I. Tikheyeva, L. S. Vygotsky) is given about the influence of bilingualism 
on the development of the child's native language, as well as on their general intellectual development. Re-
searchers dealing with the issues of bilingualism indicate the ability to learn two or more languages by 
children. 
In more detail, the article dwells on phonetic errors in preschool children and their causes. Preschool chil-
dren pronounce only the sounds they hear. In this regard, the main difficulties and deviations from the 
pronunciation norms that are characteristic of migrant children are the following: 1) inability to differenti-
ate the sounds absent in the native language by ear, mixing them up with the sounds of the Russian and 
native languages close to them in articulation and acoustics; 2) distorted pronunciation of sounds similar 
to the sounds of the native language; 3) non-discrimination of hard and soft consonants in different posi-
tions of the word; 4) incorrect accentuation; 5) reduction of vowels in unstressed syllables. The author pro-
vides a brief review of some features of the phonetic-phonological system of the Russian language and the 
difficulties arising from them for children of preschool age, typical phonetic and phonological errors and 
the reasons of their emergence. On the basis of analysis, the author comes to the conclusion that the sys-
tem of work to teach correct speech sound pronunciation to non-Russian children should take into account 
the following linguistic data: the phonological system of the Russian and the native languages, the specific 
features of phoneme realization in the flow of speech in the form of concrete sounds, their differential and 
articulatory properties, rules of sound combination, and the results of comparative phonetics and phonolo-
gy of the Russian and the native languages. 
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дошкольном образовательном уч-
реждении закладываются основы 

национального самосознания, воспитыва-
ются чувства уважения к другим нациям, 
любви к родному краю посредством обуче-
ния и воспитания на родном языке. В ФГОС 
ДО прописывается задача «обеспечения 
равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошко-
льного детства независимо от места жи-
тельства, пола, нации, языка, социального 
статуса…» [14]. 

По мнению К. А. Закирьянова, целена-
правленную работу по формированию на-
ционально-культурного двуязычия необхо-
димо начинать с изучения родного языка, 
так как роль родного языка особенно замет-
на именно на начальном этапе обучения [8]. 

Язык является носителем культуры на-
рода. Дошкольник овладевает языком как 
частью национальной культуры в процессе 
освоения общественного опыта. В работах 
А. А. Леонтьева проводится мысль о том, 
что в языке с общими элементами общест-
венно-исторического опыта есть элементы 
национальной культуры, которые обуслов-
ливают национально-культурную функцию 
языка [9]. 

Наибольший интерес для нашего ис-
следования представляют работы, предла-
гающие различные точки зрения на опре-
деление двуязычия. В лингвистической и 
психолого-педагогической литературе име-
ется ряд исследований, посвященных ана-
лизу данной проблемы (В. А. Авронин, 
Р. А. Будагов, Ю. Ю. Дешериев). Данные ав-
торы утверждают, что двуязычие — это со-
вершенное, свободное, активное владение 
двумя языками (вплоть до способности ду-
мать на них без перевода с одного языка на 
другой), при котором нельзя определить, 
какой язык является родным, первичным 
[6]. Ф. Филин акцентирует внимание на том, 
что двуязычие начинается с любого умения 
вступать в общение посредством более од-
ного языка, даже с самого простого пони-
мания второго языка. 

Анализ современных исследований по-
казывает, что в литературе пока нет единого 
подхода к определению двуязычия, но все-
ми признается, что для двуязычного инди-
вида характерно не только владение двумя 
языками, но и способность выразить одни и 
те же значения средствами двух языковых 
систем. 

Существующие в педагогике подходы 
свидетельствуют о том, что второму языку 
надо обучать тогда, когда ребенок в совер-
шенстве овладел родным языком (Я. Ка-
менский, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева 
и др.). В работах исследователей проводится 

мысль о том, что двуязычие оказывает 
влияние на овладение родным языком, 
в также на общее интеллектуальное разви-
тие ребенка. Вместе с тем Л. С. Выготский в 
работе «К вопросу о многоязычии в детском 
возрасте» подчеркивал: полиглоссия неиз-
бежно является препятствием для мышле-
ния. Из-за конкуренции ассоциативных 
тенденций возникает чрезвычайно сложное 
взаимодействие между языками и происхо-
дит взаимное отрицательное влияние одной 
речевой системы на другую. Вследствие то-
го, что в различных языках часто нет абсо-
лютно идентичных слов, являющихся пол-
ными эквивалентами, напротив, имеются 
некоторые различия не только в знаках, но 
и в значении, а также вследствие того, что 
каждый язык имеет свою собственную 
грамматическую и синтаксическую систему, 
многоязычие приводит к серьезным за-
труднениям в мышлении ребенка. Решение 
вопроса о двуязычии будет зависеть «от 
возраста детей, от характера встречи одного 
и другого языка и, наконец, самое главное, 
от педагогического воздействия на развитие 
родной и чужой речи» [4]. 

Л. С. Выготский писал, что усвоение 
иностранного языка идет путем, противо-
положным тому, которым идет усвоение 
родного языка. Дошкольник усваивает род-
ной язык неосознанно и ненамеренно, 
а иностранный начинает осваиваться с осоз-
нания и намеренности. 

И. А. Зимняя отмечает, что процесс ус-
воения языка будет эффективным, если в 
сознании ребенка будут устанавливаться 
прочные связи между новым словом и его 
эквивалентом в родном языке. Для этого 
необходимо развитие восприятия звуков 
иноязычной речи. Также развитие меха-
низмов внешнего, фонационного оформле-
ния (дыхания, ритмики, артикуляции, ин-
тонирования и т. п.), которые могут функ-
ционировать по другим, отличным от род-
ного языка программам [7]. 

Успешная работа по формированию 
правильного звукопроизношения невоз-
можна без выяснения фонетических оши-
бок и их причин. Большинство ошибок 
можно объяснить спецификой фонетиче-
ской системы русского языка и интерфери-
рующим влиянием особенностей родного 
языка дошкольников. Необходимо иметь в 
виду, что на начальном этапе обучения 
можно гораздо легче, чем потом, овладеть 
артикуляционным укладом неродного язы-
ка, произносительными нормами. 

В первую очередь необходимо учить 
дошкольников слышать звуки русского 
языка. Систематическая работа по выработ-
ке фонетического слуха проводится начи-

В 
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ная с раннего возраста. Однако и старшие 
дошкольники не все звуки умеют различать 
на слух, что приводит к смешению отдель-
ных звуков, например: [ы] — [и], [о] — [у], 
[ш] — [щ], [п] — [ф], парных твердых и мяг-
ких согласных и т. д. 

Известно, что дошкольники произносят 
лишь те звуки, которые слышат. В связи с 
этим возникают основные трудности и от-
клонения от произносительных норм, ха-
рактерные для детей-мигрантов: 

1) неразличение на слух звуков, отсут-
ствующих в родном языке, смеше-
ние их с близкими в артикуляцион-
но-акустическом отношении звука-
ми русского и родного языка; 

2) искаженное произношение звуков, 
сходных со звуками родного языка; 

3) неразличение твердых и мягких со-
гласных в различных позициях слова; 

4) неправильное ударение; 
5) редукция гласных в безударных 

слогах. 
При выявлении произносительных 

трудностей необходимо исходить из того, 
что один и тот же звук в одной позиции 
может быть легким для усвоения произно-
шения, а в другой — трудным. Например, 
мягкие согласные перед гласными усваива-
ются легче, а на конце слова и перед со-
гласными — труднее. 

Наши наблюдения и опыт педагогов 
дошкольных учреждений показывают, что 
основные трудности в овладении произно-
сительными нормами русского языка свя-
заны с практическим усвоением дифферен-
циального признака твердости-мягкости. 
Различение звуков по твердости-мягкости 
является как бы основой фонологической 
системы русского языка и пронизывает 
весь его звуковой строй. Например, каче-
ство произношения гласных прямо связа-
но с твердостью-мягкостью соседних со-
гласных. 

Существуют и другие трудности арти-
куляции, варьирующиеся в зависимости от 
фонетической системы родного языка. На-
пример, в корякском языке все шумные со-
гласные являются смычными, а шумные 
щелевые отсутствуют [10]. Соответственно 
могут создаваться трудности при обучении 
произношению таких согласных, как [ф], 
[с], [з], [ш], [щ], [х], [ж]. Эти трудности свя-
заны с отсутствием в родном языке щеле-
вых звуков. Дошкольники на месте указан-
ных звуков могут произносить смычные и 
аффрикаты. 

Гласные звуки русского языка, в отли-
чие от ряда языков, являются неоднород-
ными, так как в зависимости от твердости и 
мягкости соседних согласных они варьиру-
ются по месту образования. Для разработки 

эффективной технологии и выбора методов 
обучения правильному звукопроизноше-
нию необходимо учитывать типичные фо-
нетические ошибки и их причины. 

Нарушения норм произношения глас-
ных могут образовывать следующие группы 
ошибок: 

1) произношение гласных под ударе-
нием; 

2) произношение безударных гласных. 
Многие ошибки в произношении глас-

ных (ударных и безударных) объясняются 
не только артикуляционными-акустиче-
скими признаками изолированного звука — 
приобретают значение признаки, которые 
появляются в слоге, в звукосочетаниях, так 
как «информация о каждой данной фонеме 
заключена не только в одном звуке речи, но 
и в соседних с ним звуках» [15]. 

В положении под ударением после 
твердых и мягких согласных дети могут не 
различать гласные [о] — [у], [е] — [и], [ы] — 
[и]. Вместо [о] могут произносить [у], на-
пример, путать слова «сок» и «сук». При-
чиной указанной ошибки является отсутст-
вие гласного [о] во многих языках. Кроме 
того, [о] от [у] отличается одним призна-
ком — подъемом языка, менять который 
ученикам в ряде случаев сложно. 

Смешение [и] и [е] также обусловлива-
ется влиянием родного языка и близостью 
артикуляции данных звуков. Гласные отли-
чаются подъемом языка, в остальных арти-
куляционных признаках они совпадают. 
Как показывает практика, обычно вместо 
ударного [е] дети произносят [и]. 

Также устойчивой ошибкой является 
смешение гласных [ы] и [и], например: 
«дым» — «Дим». По нормам произношения 
в русском языке [ы] сочетается только с 
твердыми согласными, а в ряде языков нет 
твердых согласных, следовательно, затруд-
нено образование [ы]. Дошкольники могут 
не различать [ы] и [и] и выбирают лишь те 
звуки, которые похожи по некоторым при-
знакам. Гласный [ы] от [и] отличается 
только местом образования: [и] — передне-
го ряда, [ы] — непереднего ряда. Следова-
тельно, при восприятии на слух дети не за-
мечают этого признака, поэтому оба звука 
слышат одинаково. Это связано с отсутстви-
ем твердых и мягких согласных в звукопро-
изношении родного языка. 

Трудности для дошкольников составля-
ет произношение мягких согласных на кон-
це слова и перед согласными. В данных по-
зициях мягкие согласные заменяются или 
твердыми, или полумягкими: «коньки» — 
«конки». 

Двуязычные дошкольники часто мяг-
кий согласный в сочетании с гласными за-
меняют двуязычным сочетанием, напри-
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мер, [п’а] — «пйа». Это можно объяснить 
тем, что среднеязычная артикуляция мяг-
кого согласного, которая не характерна для 
ряда языков, заменяется единственным 
среднеязычным щелевым согласным [й], 
например: веселый — «вйоселый». 

По мнению ряда авторов (Г. А. Ани-
симов, С. Д. Ашурова, Г. Г. Буржунов), наи-
более устойчивой ошибкой является замена 
твердого согласного перед [ы] мягким. 
В русском языке [ы] является непродвину-
тым и представляет собой результат влия-
ния твердого согласного, например: ива — 
под ивой [падывъй]. Следовательно, труд-
ным для нерусских детей является не звук 
[ы], а произношение твердого согласного 
перед гласным непереднего ряда [ы] [10]. 

Анализируя фактический материал, 
можно сделать вывод, что при разработке 
адресованной нерусским детям системы ра-
боты по усвоению правильного звукопроиз-
ношения необходимо учитывать лингвис-
тические данные: фонологическую систему 

русского и родного языков, особенности 
реализации фонем в потоке речи в виде 
конкретных звуков, их дифференциальные 
и артикуляционные признаки, законы соче-
таемости звуковых единиц, результаты ис-
следований по сопоставительной фонетике 
и фонологии русского и родного языков. 
При сопоставительном анализе звуковых 
систем русского и родного языков требуется 
определить, какие дифференциальные при-
знаки одного языка отсутствуют в другом. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы дает основание полагать, что це-
ленаправленное освоение второго языка — 
в процессе общения со сверстниками или в 
условиях организованных занятий — эф-
фективнее начинать в период среднего до-
школьного возраста. Совершенствование 
звуков родного языка завершается к концу 
пятого года жизни, поэтому овладение вто-
рым языком с такой базой начинается сразу 
на более высоком уровне. 
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ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается фольклорное наследие Индии. Сказка как одно из средств 
эстетического воспитания детей сравнивается с русскими народными сказками. Автор выделяет 
группы сказок и интерпретирует их с позиций эстетического содержания, национальных особенно-
стей, жанровых характеристик. Выявление национальных особенностей помогает раскрыть особую 
атмосферу индийского фольклора. Большое значение придается анализу конкретных сказок с по-
зиций нравственно-эстетического воспитания детей. Наследие Индии отражено в манускриптах, 
которые сохранены с древних времен. Таким примером является Панчатантра — санскритский па-
мятник культуры и фольклора. Автор подробно описывает этот источник, приводит примеры вол-
шебных, бытовых сказок, сказок о природных явлениях и животных. Сравнивая бенгальские сказки 
с русскими народными сказками, автор обосновывает значимость фольклора для воспитания детей 
в любой стране. Нередко сюжеты индийских и русских сказок точно повторяются (например, ин-
дийская сказка «Грошовый слуга» и русская сказка «Сивка-Бурка»). Однако поведение, поступки 
героев сказок разных народов зависят от национальных отличительных черт. В сказках с похожим 
сюжетом обычно введены национальные герои и существа. В индийских сказочных сюжетах часто 
героями являются индийские боги (Кали, Лакшми), брахманы, дервиши. Если в славянском ска-
зочном эпосе распространены духи различных мест («домовые»), то в индийских сказках главными 
становятся образы духов, демонов, обладателей сиддхи (чудесных способностей): Дхумавати (Баба-
яга), Дхумра-асура. Главное, что объединяет сказки разных народов — нравственно-эстетическая 
направленность; простота, ясность «сказочного языка»; победа добра над злом. 
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INDIAN TALE IN THE AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN 
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ABSTRACT. The article discusses the folklore heritage of India. The tale, as one of the means of aesthetic 
education of children, is compared with Russian folk tales. The author identifies groups of fairy tales and 
interprets them from the standpoint of aesthetic content, national characteristics, and genre characteris-
tics. Identification of national characteristics helps to reveal the special atmosphere of Indian folklore. 
Great importance is attached to the analysis of specific fairy tales from the standpoint of moral and aes-
thetic education of children. The heritage of India is reflected in manuscripts that have been preserved 
since ancient times. Such an example is the Panchatantra, a Sanskrit monument of culture and folklore. 
The author describes it in detail, gives examples of magical and everyday fairy tales, and fairy tales about 
natural phenomena and animals. Comparing Bengal tales with Russian folk tales, the author justifies the 
importance of folklore for the upbringing of children in any country. Quite often, the plots of Indian and 
Russian fairy tales are repeated exactly (for example, the Indian fairy tale "Penniless Servant" and the Rus-
sian fairy tale — "Sivka-Burka"). However, the behavior, the actions of the characters of fairy tales of differ-
ent peoples depend on national distinctive features. In fairy tales with a similar plot, national heroes and 
creatures are usually introduced. In Indian fairy tales, the heroes are often the Indian gods (Kali, Lakshmi), 
brahmans, dervishes. If in the Slavic fairy-tale epos the spirits of various places ("brownies") are wide-
spread, in Indian fairy tales we often overcome the images of spirits, demons, owners of siddhi (miraculous 
abilities): Dhumavati (Baba-Yaga), Dhumra-asura. The main things that unites tales of different nations 
are: moral and aesthetic orientation; simplicity, clarity, "fabulous language"; victory of the good over the 
evil. 

ольклорное наследие в Индии бо-
гато и разнообразно, включает 

сказки, притчи, былины, истории, легенды, 
мифы. Особенностью фольклора любой 
страны является его эстетическая содержа-
тельность [6; 7; 14; 16]: фольклорные произ-
ведения направлены на восприятие красо-
ты, пронизаны стремлением героев к само-
совершенствованию. Наследие народной 

культуры в восточных странах отражено в 
манускриптах, сохраненных с древних вре-
мен. Таким примером в Индии является 
Панчатантра — санскритский памятник 
письменности. Это культурное достояние 
сохранилось с древнейших времен под на-
званием «Пять принципов или текстов», 
или «Пять книг житейской мудрости» [9]. 
К памятникам культуры, которые играют 

Ф 
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важную роль в художественно-эстетическом 
развитии детей и их духовном становлении, 
относятся такие индуистские тексты, как 
Веды, Упанишады, Пураны, Рамаяна, Ма-
хабхарата, Бхагавад-гита и Агамы. Отсюда и 
особенности фольклорного наследия в Ин-
дии — древние корни, база в виде нравст-
венно-эстетических традиций народа. 

Из всего многообразия фольклорного на-
следия дольше всего сохранялись в устной 
форме сказки. В устном творчестве разных 
народов мира они содержательно близки. 
Так, бенгальские сказки [1] перекликаются с 
русскими народными, это значит, что, не-
смотря на национально-специфичные осо-
бенности, у этих народов ребенка воспитыва-
ли на похожих сюжетах, посредством сказок, 
которые направлены на выживание, нравст-
венно-эстетическое совершенствование, ум-
ственное развитие детей. 

В сказках индийский народ отражал 
свою жизнь, характер людей, особенности 
поведения, нравственные устои, представ-
ления о счастливой жизни. Потребность в 
отражении эстетических взглядов на мир 
подтверждается тем, что многие сюжеты, 
образы, герои присутствуют в сказочном 
эпосе разных народов. 

Так, сюжет индийской народной сказки 
«Золотая рыба» — о жадной старухе и бес-
характерном старике-рыбаке — стал извес-
тен в России благодаря А. С. Пушкину, и 
сейчас эта сказка считается русской народ-
ной. Индийская народная сказка «Три ца-
ревича» о царе и его трех сыновьях, умных 
и храбрых, стала неотъемлемой частью рус-
ского фольклора. 

Очевидно совпадение сюжетов в ин-
дийской сказке «Грошовый слуга» и в рус-
ской «Сивка-Бурка». Оба сюжета связаны с 
глуповатым героем, который совершает при 
помощи волшебного коня поступки, дос-
тойные уважения и награды. При этом эти 
герои оказываются не такими уж глупыми, 
как говорится в сказках, они преуспевают в 
охоте, побеждают соперников, и их разо-
блачают, хотя производимое их внешно-
стью впечатление не соответствует таким 
характеристикам. Даже поступки героев 
сказок разных народов одинаковы, напри-
мер, похожи описания выезда на охоту [10]: 
«Иванушка-дурачок взял вместо доброго 
коня коростовую кобылу, сел на нее задом к 
голове, а передом к хвосту»; «Взял грошо-
вый слуга ломаное ружье, сел на осла и по-
спешил за царевичами. Держит он ружь-
ишко задом наперед, на осле сидит лицом к 
хвосту». Эти сказки развеивают миф о том, 
что только для Руси характерен такой пер-
сонаж, как Иванушка-дурачок, и русский 
характер лучше всего воплощает бездель-
ник Иванушка, они скорее учат терпеливо-

му отношению к странным, но добрым про-
явлениям людей, непохожих на других. 

Для детей сказка — одна из форм отра-
жения целостного мира: в ней синтезирова-
на мифологическая, художественная, эсте-
тическая картины мира, отражены муд-
рость и наивность, добро и зло, красота и 
безобразие, как лучшие стороны народа, 
так и его общечеловеческие, общенацио-
нальные проблемы. С одной стороны, в 
сказках заложены глубокие идеи о воспита-
нии и развитии ребенка, с другой — они на-
правлены на объективное воссоздание от-
ношений персонажей. 

Итак, сказочный мир отражен в образах, 
мотивах, сюжетах, которые близки или 
идентичны у разных народов. Подтвержда-
ет эту идею нахождение сюжетов сказок у 
разных народов и сходство сказочных мо-
тивов. Всего мотивов сказок, как утвержда-
ют исследователи, насчитано около 400, 
многообразие же сказок заключается в 
комбинациях, вариациях и национальной 
интерпретации [4]. Поведение, поступки 
героев сказок разных народов зависят от 
национальных отличительных черт, от ми-
ровосприятия. В сказках с похожим сюже-
том обычно введены национальные герои и 
существа. Так, в индийских сказочных сю-
жетах героями являются такие существа, 
как индийские боги (Кали, Лакшми), брах-
маны, дервиши. Если в славянском сказоч-
ном эпосе распространены духи различных 
мест: домовой, водяной, леший, — то в ин-
дийских сказках зачастую главными героя-
ми становятся образы духов, демонов, обла-
дателей сиддхи (чудесных, невероятных 
способностей): Дхумавати (Баба-яга), Дхум-
ра-асура (один из демонов-асуров). 

При всем национальном колорите ин-
дийские сказки похожи на сказки других 
народов: они могут быть волшебными, бы-
товыми, про животных. В них обязательно 
присутствует герой, реально существовав-
ший, былинный или сказочный. 

Многообразие картины мира отража-
лось в жанровых особенностях сказок. Ос-
новные жанры возникли в глубочайшей 
древности, они показывали разные способы 
познания мира. Это приводило к тому, что 
нередко эпизоды и образы одного сказоч-
ного жанра проникали в другой, создава-
лись промежуточные жанровые звенья. 
Вместе с тем основные жанры сказок про-
должали существовать как группы, своеоб-
разные и по содержанию, и по форме. 

Жанровые разновидности сказочного 
эпоса достаточно богаты. Классифицируя 
сказки с педагогической позиции и с точки 
зрения способа познания мира, можно вы-
делить две группы индийских сказок: 
взрослые и детские сказки. Это деление от-
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носительно, поскольку есть сказки, которые 
можно отнести к той и другой группе одно-
временно. Так, сказка «Верные жены» [3] 
по тематике однозначно относится к группе 
взрослых сказок (проблема измены и рож-
дения детей), однако на практике эта сказка 
в Индии считается детской. Другой при-
мер — индийская народная бытовая сказка 
«Тугоухие» о пастухе с женой и их родите-
лях, которые были «все туги на ухо», рас-
сказывающая о взаимоотношениях во 
взрослой жизни. Коллизии в сказке, смеш-
ные ситуации и казусы, происходящие с ге-
роями, поучительны и понятны детям. Ана-
логичный пример — бенгальская сказка 
«Сватовство шакала», рассказывающая о 
том, как шакал решил помочь жениться 
ткачу, которая тоже интересна детям. 

Многообразие способов познания мира 
проявляется в значительном количестве 
жанров эпоса, близких сказкам, но не отно-
сящихся к ним. Помимо собственно сказок, 
существуют сказания, притчи, былины, ми-
фы, которые при всей самостоятельности 
часто по сюжету, содержанию и форме при-
ближены к сказке. Так, миф нередко опре-
деляют как сказку, которая бытовала до 
«сказочного» периода. Это подтверждается 
тем, что в индийских сказках, например, 
существуют сюжеты, отраженные и в ан-
тичной мифологии. Достаточно вспомнить 
индийскую сказку «Ганеша-победитель», 
в которой повествуется о боге Шиве и боги-
не Парвати, у которых было два сына — 
Картикейя и Ганеша. В бенгальских сказках 
очень часто сюжеты о богах, оборотнях, де-
монах, демонах-ракшасах (людоедах) свя-
заны с бытовыми проблемами («Аскет и бо-
гиня», «Брахман и оборотень», «Поле кос-
тей», «Камала», «Коза-оборотень»), что ха-
рактерно для менталитета индусов: духовно-
эстетическое и материально-практическое 
взаимосвязаны, и в воспитании детей под-
черкивать это считалось немаловажным. 

Что касается собственно детского ска-
зочного эпоса, то обычно выделяют не-
сколько групп [11]: 1) волшебные сказки; 
2) сказки о животных; 3) сказки о природ-
ных явлениях; 4) бытовые сказки. Индий-
ские сказки также можно условно распре-
делить по этим четырем группам, хотя ска-
зочный элемент представления о мире со-
храняется в сказке любой группы. 

Указанную общность позволяет вы-
явить содержательный анализ: например, 
в сказках о животных присутствуют вол-
шебные элементы [10] — животные могут 
перемещаться молниеносно на большие 
расстояния, могут разговаривать, занимать-
ся каким-либо «человеческим» видом дея-
тельности («Сварливые выдры», «Что мед-
ведь шепнул на ухо?», «Охотник и ворона», 

«Сватовство шакала», «Пёс, которого звали 
Серебряный», «Тигр, брамин и шакал»). 
В любых сказках могут быть отражены ре-
альные события, но использоваться магиче-
ские предметы (волшебный волос, волшеб-
ная чаша), наряду с реальными героями 
присутствовать мифические существа. Ос-
тановимся на каждой из выделенных групп 
сказок подробнее, рассматривая их в аспек-
те особенностей индийского фольклора и 
его эстетического потенциала. 

Волшебные сказки представляют собой 
преобразованные, как правило, упрощен-
ные и адаптированные к национальным 
особенностям мифы. То есть они в совокуп-
ности представляют мифологическую кар-
тину мира. В волшебных сказках передают-
ся подвиги каких-либо героев, сражающих-
ся с мифическими созданиями. В таких 
сказках волшебство уже изначально имеет 
эстетическое начало. Такие эстетические и 
нравственно-эстетические категории, как 
героическое, фантастическое, чудесное, яв-
ляются главными в этих сказках. 

Волшебные предметы помогают про-
стому смертному наказать зло, победить 
плохого героя, помочь влюбленным («Рад-
жа Али-Мардан и женщина-змея», «Сын 
змеиного царя», «Царевич-рыба»). Так, в 
индийской сказке «Волшебное кольцо» 
благодаря золотому волосу главный герой 
находит свою любимую — будущую жену 
(мотив «любви по плывущему волоску»). 

Причудливым образом сюжеты и со-
держание сказок разных народов перепле-
таются и расходятся. Так, индийская сказка 
«Золотой лебедь» рассказывает о лени, 
жадности и наказании, о трудолюбии и воз-
награждении. В русской народной сказке 
«Курочка Ряба» не решаются проблемы 
нравственного выбора, но способ превра-
щения избран одинаковый. В «Золотом ле-
беде» вместо золотых перьев выросли 
обыкновенные, в «Курочке Рябе», хотя и по 
другому поводу, золотое яйцо заменено 
простым. 

В мифологическом сознании с добром и 
красотой всегда соседствуют зло и безобра-
зие. Образ злой старухи имеется в сказоч-
ном эпосе разных народов, в том числе и в 
индийском. В индийском эпосе Баба-яга 
имеет несколько имен. Йогиня [6] — это ве-
дунья, ведьма, старуха, наделенная магиче-
ской силой. Йогиня владеет заклинания-
ми — мантрами, которые способны изме-
нить сознание и повлиять на реальные си-
туации. До сих пор в Индии считается, что 
есть йоги (йогини), владеющие способом 
перемещения по воздуху на метле. Другое, 
не менее распространенное имя индийской 
Бабы-яги, — Дхумавати [Там же]. Этот пер-
сонаж способен перемещаться в иной мир и 
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иное состояние — шмашанами. Она облада-
ет сиддхи — чудесными способностями, ко-
торые дарует своим преданным слугам и 
последователям после их усердной садханы 
(духовная практика, медитация, молитва). 
Она дарует способность мгновенно переме-
щаться в пространстве, одерживать верх над 
врагами, не прибегая к физическому кон-
такту с ними, т. е. духовно. Согласно тан-
трам, Дхумавати побеждает Дхумра-асуру и 
других демонов-асуров. 

В русских волшебных сказках обоб-
щенными положительными героями вы-
ступают Царевич, Богатырь, в индийских 
сказках чаще всего с демонами борются бо-
ги, полубоги. Отражением части мифологи-
ческой картины мира являются представ-
ления о жизни и смерти, о свете и тьме. 
Сказки, связанные с образом отрицательно-
го бессмертного героя или опасного явле-
ния природы, являются одними из древних. 
Подобные мотивы в виде различных обра-
зов встречаются в индийских сказках. 

Часто в индийских народных волшеб-
ных сказках происходят чудеса, которые 
помогают в безвыходных ситуациях. При 
этом мораль в каждой сказке обычно мно-
гопланова: присутствует и материальное 
решение проблемы, и духовное предупреж-
дение. Так, в сказке «Человек, который ис-
кал свою судьбу» рассказывается о бедняке, 
у которого была жена и двенадцать детей, а 
денег — ни одной рупии. Дети плакали от 
голода. Рассердился человек на Бога и по-
шел искать свою судьбу. На своем пути он 
встретил верблюда, аллигатора, тигра, по-
мог им и стал богатым. Но мораль сказки 
иная: не рассказывай о чудесах — они могут 
испариться, бесследно исчезнуть. 

Индийские народные волшебные сказ-
ки учат различать добро и зло даже по мел-
ким деталям («Добрый Дхир Синх»). Вол-
шебная сказка «Перечное зернышко» [3] 
о сказочном превращении перечного зер-
нышка в мальчика передает следующее 
нравственное содержание: как нелюбовь 
может привести к одиночеству. Волшебство 
сказки «Охотник и ворона» заключается в 
умении вороны говорить, в знании планов 
бога Брахмы, который может управлять 
природными явлениями, а мораль сказки — 
знания и трудолюбие приводят к преодоле-
нию даже божественного провидения. 
В сказке «Кто кого боится» [4] рассказыва-
ется о злом духе — ракшасе-людоеде, кото-
рый испугался двух сестер, потому что они 
были работящими, смелыми и умелыми.  

Справедливость для детей естественное 
состояние, и это отражено в индийском 
фольклоре. Так, народная волшебная сказ-
ка «Горошина и Бобок» [5] рассказывает о 
двух сестрах: доброй и злой, трудолюбивой 

и ленивой, скромной и заносчивой (Жили 
некогда две сестры. Старшая, Бобок, была 
сварливая и сердитая, а младшая, Горо-
шина, добрая и ласковая. Однажды Горо-
шина позвала сестру навестить вместе 
отца. Та ответила, что не хочет ради 
старика по жаре идти…). События, проис-
ходящие в сказках, всегда заканчиваются 
победой добра над злом, разоблачением не-
честности, установлением справедливости: 
плохая сестра была наказана, а хорошая — 
награждена. 

Сказка «Бедный ткач» [6] учит детей 
находчивости и умению постоять за спра-
ведливость. В ней встречаются волшебные 
предметы, помощники, доверчивый глав-
ный герой и обманщица — воровка-старуха, 
которую в конце сказки проучил бедный 
ткач. В этой сказке прослеживается идея о 
вознаграждении (…он с тех пор больше не 
бедствовал [Там же]). 

Таким образом, волшебные сказки 
вскрывают интегративные по характеру ар-
хетипические образы, которые сохранены с 
древних времен у каждого народа в коллек-
тивном сознании. Такие сказки могут по-
мочь ребенку создать фантастическую, ми-
фологическую картину мира, «читать» 
знаки действительности, которые несут в 
себе семантическую информацию и преду-
преждают либо об опасности, ошибочном 
действии, либо о правильности поступка, 
справедливости сказанного. 

Одними из самых древних сказок яв-
ляются, безусловно, сказки о животных, ос-
нованные на тотемных верованиях перво-
бытных людей. В Индии отношение к жи-
вотным трепетное и часто им приписывают 
божественную силу. За счет обожествления 
животных считают обладающими неверо-
ятной силой, чудотворными способностями, 
привилегированным положением. Возни-
кали сказки, в которых звери принимали 
характерные для человека черты, станови-
лись защитниками или врагами, вели себя 
как хитрые или добродушные, трудолюби-
вые или ленивые. 

Как и в историях других народов, обо-
жествлявших животных, индийцы припи-
сывали им волшебные свойства, были уве-
рены, что животные владеют речью, понят-
ной только им, что звери обладают могучей 
силой, а птицы владеют секретами полета, 
недоступными человеку. Примером таких 
сказок являются «Что медведь шепнул на 
ухо?», «Охотник и ворона» [4]. 

Позднее появились сказки, в которых 
верования о магических способностях жи-
вотных ушли на второй план. У разных жи-
вотных отмечались характерные особенно-
сти (петух — крикливый, заяц — трусливый, 
мыши — хитрые, кот — коварный, кроко-
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дил — злой, но глупый). Главный герой 
обычно ловок, умен и силен. Антигерой — 
грубый, жадный, несправедливый. Главный 
герой преодолевает препятствия, испыта-
ния он выдерживает благодаря своим лич-
ностным качествам, а не магии. 

Главными героями в индийских сказ-
ках становятся разнообразные животные: 
крокодил, волк, шакал, верблюд, заяц, коза, 
лошадь, собака, змея, слон. В таких сказках 
животные с характерными, ярко выражен-
ными проявлениями сравниваются с обла-
дающими разными характерами людьми, 
что и становится основой сказочных сюже-
тов. Мыши в сказках изображаются умны-
ми, изворотливыми, хитрыми, что делает их 
сильнее и мудрее даже кошек. Так, в сказке 
«Братец Амбе и братец Рамбе» [4] расска-
зывается о находчивых мышах, которым 
удалось перехитрить кота. Сказка «Глупый 
крокодил» [5] учит детей умению выживать 
в сложных условиях. В сказке рассказывает-
ся о хищном, глупом крокодиле и хитром 
шакале, которому удается перехитрить кро-
кодила и спасти себе жизнь. 

Даже священные, почитаемые в Индии 
животные: корова, кобра, обезьяна, кроко-
дил гавиал — также становятся героями 
сказок, причем не всегда положительными. 
Как известно, обезьянам в этой стране по-
строены храмы, в которых они живут. Но во 
многих индийских сказках проявляется на-
смешливое отношение к этим животным, их 
сравнивают с суетливыми, незадачливыми, 
вечно попадающими в казусные ситуации 
людьми. В Древней Индии о таких говори-
ли, что они «переменчивы, как мысли 
обезьян» [6]. Сказка «Лунная корова» [4], 
наоборот, воспевает мудрость, справедли-
вость и щедрость названного почитаемого 
животного. Доброго и бедного слугу по 
имени Нанавати лунная корова, умеющая 
летать, наградила, а жадного и несправед-
ливого брахмана наказала. 

Понятные детям образы, действия, по-
ступки персонажей становятся тем ненавяз-
чивым воспитательным материалом, кото-
рый способен изменить отношение детей к 
окружающим, помочь освободиться от 
страха, застенчивости, стать добрее и спра-
ведливее. Этому посвящены сказки [4] 
«Жил-был воробей», «Петух и кошка», 
«О бадшахе и его верном соколе», «Наход-
чивый заяц». Такие сказки помогают детям 
на основе нравственно-эстетических ценно-
стей ощутить целостность мира. Благодаря 
таким сказкам дети получают уроки жизни. 

Особое отношение индийского народа к 
природе отражено в сказках о природных яв-
лениях. Если сказки о животных отражают 
бытовой, материальный мир, то сказки о 
природных явлениях — духовность человека. 

Они отличаются от сказок других народов. 
Так, в русских народных сказках олицетворя-
ется борьба света и тьмы со сменой дня и но-
чи, времен года, природных стихий, расска-
зывается о силах природы, которым даются 
собственные имена: Иван Белый Ветер, Мо-
роз Красный Нос, Дождь и Гром. При этом 
стихии учат разным премудростям: Гром учит 
грохотать, Дождь — топить города и села, Ве-
тер — дуть и показывать небывалую силу. 
В таких сказках большую роль играют Солн-
це, Месяц, Звезды, олицетворяющие постоян-
ство, красоту и вечность. 

В индийских сказках природные явле-
ния характеризуются с иных нравственно-
эстетических позиций. Так, в сказке «О том, 
как Солнце, Луна и Ветер отправились обе-
дать» объясняются причины природных 
явлений, почему провинились солнце и ве-
тер, а также чем заслужила благосклон-
ность Луна [8]. Дети узнают, отчего в Ин-
дии солнце стало палящим и знойным [3] 
(…отныне лучи твои будут жгучие, и воз-
ненавидят тебя все и будут закрывать 
головы, увидев тебя), ветер — злым, выжи-
гающим все живое (Дуй же ты зноем го-
рючим — все будут ненавидеть тебя и бе-
жать от тебя). Луна же за свои деяния на-
граждена: Так будешь ты светлая и про-
хладная, и будут люди благословлять те-
бя за твой освежающий свет. Оттого 
так нежны, прохладны и прекрасны ин-
дийские лунные ночи. 

Сама природа может выступать и в ро-
ли судьи по отношению к нравственным по-
ступкам героев, действиям животных, не-
редко сказочных. Так, в сказке «Откуда на 
луне заяц» [4] рассказывается о наказании 
жадных и поощрении способных людей, 
представленных в образах животных, о са-
моотречении, раскрывается щедрость и 
справедливость природы (Заяц! — сказала 
луна. — Я награжу тебя за благочестие. 
Теперь ты всегда будешь со мной. С тех пор 
мы видим на луне зайца [Там же]). Такие 
сказки помогают детям объяснить природ-
ные явления, на основе живой природы по-
нять ее вселенскую справедливость и движе-
ние к справедливому наказанию через раз-
рушение и поощрению через созидание. 

Бытовые сказки очень распространены 
в Индии. Пожалуй, это самый распростра-
ненный жанр сказок во всей Индии и в ка-
ждом ее районе. Известны сказки Цен-
тральной Индии, бенгальские сказки, кото-
рые отражают черты народного быта, обы-
чаи и традиции, обряды и ритуалы тех или 
иных регионов. Бытовые сказки раскрывают 
разнообразные темы: взаимоотношения род-
ных; тему младших и старших братьев, сес-
тер; тему взаимоотношений, соподчинения, 
хозяйственности, трудолюбия. Такие сказки 
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способствуют накоплению нравственного 
опыта, представлений о быте народа. 

Огромно разнообразие сказок о неле-
пых и глупых, о находчивых и смекалистых 
героях, которые находят выход из самых 
невероятных ситуаций. Нередко сказочные 
события подаются с юмором. Так, в бытовой 
сказке «Тяни» о пареньке-недотепе, умном 
плуте-слуге и самоуверенном брахмане ра-
зыгрывается сценка, которая показывает 
глупость одного, смекалку другого и спеси-
вость третьего. Бытовая сказка «Свет из 
храма» [4] учит честности и порядочности, 
а также умению доказать свою правоту. 
Сказка «Сласти с неба» [14] — о народной 
смекалке и умении выйти «сухим из воды». 
«Глупый брахман» [5] — бытовая сказка о 
ленивом и трусливом брахмане, в которой 
повествуется о поступках брахмана и вы-
смеивается глупость. Часто в конце сказки 
высказывается основная мысль. Так, в сказ-
ке о скупой хозяйке и голодном прохожем 
мораль такова: «Ты сказку послушать не 
прочь, а мне терпеть голод невмочь». 

Индийские народные бытовые сказки 
нередко рассказывают об умных поэтах и 
ученых, которые помогают принять верные 
решения правителям. Так, в сказке «Кошка 
Тенали Рамакришны» повествуется о на-
ходчивом и веселом поэте и необходимости 
мудрых решений правителей. В сказании 
«Сын пандита» (пандит — ученый брахман) 
утверждается мысль о том, что быть сы-
ном — это не значит быть таким же умелым, 
как отец [4]: При дворе царя Прадипа по-
эты и пандиты были в большом почете. 
Был среди них один пандит по имени Видь-
ядхар — источник знания. Его отец, дед и 
прадед были придворными поэтами. После 
смерти отца Видьядхар занял его место. 
Но быть сыном пандита — не значит 
быть ученым. 

Чудо или удача — это то, что объединя-
ет практически весь сказочный эпос. 
Не только в бытовых, но и во всех сказках 
появляются сказочные орудия, предметы, 
животные или существа, которые помогают 
главным героям. Вера в чудо и уверенность, 
что можно достичь всего, что пожелаешь, 
характерна для детей любого народа, в том 
числе и индийского. Так ребенок учится ви-
деть в малом — большое, в простом — 
сложное, в обыденном — чудесное. Он по-
знает через бытовые ситуации истину, доб-
ро и красоту. 

Комическое как эстетическая категория 
проявляется в юмористических сказках. 
Они обычно бывают очень короткими и со-
стоят в основном из одного эпизода, в кото-
ром происходит нечто нелепое, забавное, 
смешное. Юмористичность ситуации дости-
гается за счет ума и веселого нрава главного 

героя или глупости и недальновидности од-
ного из отрицательных персонажей сказки. 
Для юмористических сказок, небылиц ха-
рактерно преувеличение, гиперболизация. 
События могут быть перевернуты и перепу-
таны. Гиперболизированное представление 
обычных событий нередко отталкивается от 
реальности. 

Прообразом юмористических сказок бы-
ли истории о плутах, хитрых слугах. Они при-
думывали различные уловки и выделывали 
трюки, чтобы добиться желаемого. Характер-
ный для таких сказок эпизод — одурачивание 
глупого брахмана или демона. Здесь главный 
герой выступает в роли борца за справедли-
вость и довольно примитивным способом об-
манывает нечистую силу. 

Существуют юмористические сказки, 
в которых главный персонаж глуп и нелеп. 
Иногда комичность достигается за счет 
слишком буквального понимания приказов 
или просьб. В других случаях юмористиче-
ская ситуация возникает из-за недопонима-
ния между героями. Распространенный вид 
дураков — это простаки, которые верят все-
му, что им говорят. 

Индийские сказки, как и сказки других 
народов, охватывают практически все сто-
роны жизни человека. Детские сказки вы-
полняют функции воспитателей, педагогов, 
наставников, друзей и личных советчиков. 
В сказках отражено добро и зло, красота и 
безобразие, ум и глупость человека. В них 
рассказывается о том, как сделать выбор, 
как найти выход из создавшейся ситуации. 

Педагогическая ценность сказок обу-
словлена: 1) нравственной и эстетической 
направленностью сказочного фольклора, 
присутствием комических, казусных ситуа-
ций; 2) простотой, ясностью, доступностью, 
образностью и метафоричностью «сказоч-
ного языка», тематикой, отражающей быт и 
жизнь народа; 3) наличием «образцового» 
главного героя, который побеждает; 4) це-
лостностью и завершенностью жизненных 
событий; 5) победой добра над злом. 

Сказочный эпос многогранен и богат 
воспитательным, образовательным и раз-
вивающим содержанием. Его основные 
жанры можно трактовать с психолого-
педагогических позиций. Так, в сказках о 
животных осуждаются глупость, беспеч-
ность, жадность, трусливость и другие от-
рицательные качества, присущие людям. 
Ребенок учится на примерах тому, как не 
надо поступать. Положительные герои та-
ких сказок — сильные, смелые, добрые и го-
товые прийти на помощь — вызывают у ре-
бенка желание подражать им. Ребенок в от-
влеченной, не персонифицированной фор-
ме получает уроки нравственности, добра и 
красоты. В таких сказках дети знакомятся с 
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этикетом, с тем, как не надо себя вести. 
На основе содержания сказок дети осваи-
вают такие эстетические категории, как 
прекрасное, героическое, комическое. 

Волшебные, иначе чудесные, сказки 
любимы детьми, потому что они помогают 
поверить в чудеса: в невероятную силу, в 
чудесные возможности преобразования се-
бя и мира. Ребенок начинает верить в безгра-
ничные возможности, что помогает ему ак-
тивно развиваться, освобождаться от ком-
плексов и страхов: я могу, я не боюсь, у меня 
получится. Дети начинают осваивать время и 
пространство: художественное, психическое, а 
затем и физическое. Так, время выражается в 
словосочетаниях жили-были, долго ли ко-
ротко ли, давным-давно, много прошло вре-

мени. Такие характеристики времени важны, 
пока время для детей течет медленно и они 
живут в безвременье, как в сказке. Простран-
ство тоже необозримо: горы, леса, долины, 
небеса, водоемы. Оно описывается следую-
щими словами: в некотором царстве (неоп-
ределенность, широта); жил в горах, пошел 
по зеленому лугу (просторы); далеко ли (уда-
ленность событий). 

Сказка представляет собой действен-
ный способ самовыражения ребенка и инте-
гративное средство формирования у него 
эстетической картины мира. Индийские 
сказки «многоуровневые», «мудрые», ум-
ные, забавные, но простые и ясные в плане 
понимания детьми эстетических, нравст-
венных, религиозных истин. 
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«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: содержание школьных учебников; современная наука; содержание образова-
ния; школьные учебники; принципы отбора информации; эффективность образования; учебный 
процесс; школьники; духовно-нравственная культура. 

АННОТАЦИЯ. Статья носит полемический характер. На примере предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» рассматриваются проблемы формирования содержа-
ния школьных дисциплин. Авторами показано, что получившая широкое распространение практика 
привлечения вузовских и академических специалистов как к разработке содержания школьного обра-
зования, так и к процессу обучения школьников имеет положительные моменты, особенно в контек-
сте профилизации обучения старшеклассников. Однако если вузовский преподаватель или предста-
витель академических структур работает со школьниками, то само по себе это еще не гарантирует по-
вышения эффективности обучения. Нередко в таком случае преподавание строится на основе вузов-
ских технологий и за счет увеличения когнитивной нагрузки на учащихся, поскольку содержание 
предметов в общеобразовательной школе и содержание соответствующих им областей современной 
науки далеко не одно и то же. Ученые-исследователи склонны в содержании образования выдвигать 
на передний план свой предмет исследования, новейшие достижения науки. Но если главная задача 
науки состоит в изучении окружающего мира и в обеспечении выживания цивилизации, то главная 
задача школьного образования иная. Это трансляция подрастающему поколению социального опыта 
в виде знаний, умений и наглядно-чувственных представлений в целях его воспитания и развития. 
И если академический ученый или вузовский преподаватель берет на себя функцию и ответствен-
ность преподавателя общеобразовательной школы, то предварительно он должен всерьез овладеть 
методикой формирования содержания дисциплины и технологиями обучения, соответствующими 
возрастным и психологическим возможностям учащихся, чтобы грамотно их применять. 
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PROBLEMS OF TAKING INTO ACCOUNT THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 
WHILE FORMING THE CONTENT OF SCHOOL DISCIPLINES (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT 
AREA “FOUNDATIONS OF SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA”) 
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ABSTRACT. In a polemical article, on the example of the subject area "Foundations of the Spiritual and 
Moral Culture of the Peoples of Russia", certain problems of formation of the content of school disciplines 
are considered. The authors show that the widespread practice of involving university and academic spe-
cialists in the design of the content of school education and in the process of teaching students has positive 
aspects, especially in the context of profiling the education of senior secondary school students. However, 
given a university lecturer or a representative of academic structures works with schoolchildren, this in it-
self does not guarantee an increase in the effectiveness of teaching. Quite often such teaching is built on the 
basis of university technologies and brings about increase of the cognitive burden on students, since the 
content of subjects in the general education school and the content of the corresponding fields of modern 
science are far from being the same. Scientists-researchers are inclined to look at the content of education 
only from the side of their subject of study. But if the main task of science is to study the surrounding world 
and to ensure the survival of civilization, the main task of school education is different. It consists in trans-
lation of the social experience to the younger generation in the form of knowledge, skills and visual-sensory 
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ideas for the purposes of upbringing and development. And if an academic scientist or a higher school 
teacher takes on the function and responsibility of a teacher in a comprehensive school, he must first seri-
ously master the methods of designing the content of the discipline and the technologies of teaching ap-
propriate to the age and psychological abilities of students in order to use them competently. 

оссийская школа переживает оче-
редную крупномасштабную нова-

цию. На уровне ее основной общеобразова-
тельной ступени (5—9 классы) вводится 
предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР). Она сформирована в условиях 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образо-
вания и преподается с пятого по девятый 
класс в объеме одного часа в неделю. При 
этом, в лучших традициях закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приня-
тие решений о ее реализации через уроч-
ную или внеурочную деятельность, а также 
о содержании и учебно-методическом обес-
печении оставлены на усмотрение самих 
образовательных организаций [7, с. 90]. 

Волею судеб и Министерства образова-
ния Республики Башкортостан авторы этих 
строк были привлечены к разработке кон-
цепции и программы названной предмет-
ной области. По ходу работы им пришлось 
регулярно общаться и полемизировать с 
коллегами из вузовской и академической 
среды. Ход и исход данной полемики при-
вел авторов к выводам, которые представ-
ляются интересными в контексте разговора 
о формировании содержания школьных 
дисциплин в целом и выходят далеко за 
рамки одной предметной области. 

В последнее время в системе образова-
ния все больше вопросов вызывает содер-
жание школьных учебников и программ. 
В отличие от советского периода, когда по 
всей стране учащиеся занимались по одно-
му учебнику, сейчас по каждому предмету 
составляется их федеральный список, объем 
которого является весьма значительным. 
Например, в Федеральном списке учебни-
ков Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации для учащихся 5 класса 
рекомендовано 8 учебников по русскому 
языку, для семиклассников — 7 учебников 
по географии, а для девятого класса — 
7 учебников по физике [9]. При этом их со-
держание различается методологическими 
и теоретическими подходами к предмету и 
объемом фактических знаний. Авторские 
коллективы возглавляют известные ученые, 
специалисты в определенной области науч-
ных знаний, что предполагает соответствие 
содержания школьного предмета уровню 
развития современной науки. Не умаляя 
значимости серьезных ученых, отметим все 
же, что содержание предметов в общеобра-
зовательной школе и содержание соответ-

ствующих им областей современной нау-
ки — это совсем не одно и то же. 

Главная задача науки состоит в изуче-
нии окружающего мира, в получении ин-
формации об условиях, в которых развива-
ется общество и в конечном итоге в обеспе-
чении выживания цивилизации. Главная 
задача школьного образования — трансля-
ция подрастающему поколению социально-
го опыта в виде знаний, умений, наглядно-
чувственных представлений и т. п. в целях 
воспитания и развития. Отсюда вытекает 
коренное отличие содержания школьного 
образования от содержания системы науч-
ного знания — ориентация на субъекта, ов-
ладевающего знаниями, его возможности 
(возрастные, психологические, мировоз-
зренческие, когнитивные и т. д.), способст-
вующие усвоению транслируемых элемен-
тов социального опыта, а не на окружаю-
щий мир в целом. В недопонимании этого, 
на наш взгляд, скрыта «ахиллесова пята» 
всех современных учебников, которые пи-
шутся учеными, специализирующимися в 
конкретной области науки. 

Как правило, специалисты-ученые ис-
ходят из того, что чем больше добытых нау-
кой современных знаний будет включено в 
содержание, тем лучше будет учебник, эф-
фективнее процесс обучения и выше ре-
зультат освоения предмета. В данной ситуа-
ции они рассуждают с точки зрения про-
фессионального образования, а такой хре-
стоматийный принцип педагогики, как учет 
достижений современной науки, понимает-
ся прямолинейно, как обязательное вклю-
чение в содержание дисциплины добытой 
учеными новой информации. Однако на 
уровне общеобразовательной школы не все 
так просто. Принцип учета достижений со-
временной науки влияет на содержание об-
разования в комплексе с другими принци-
пиальными подходами к его формированию. 
В отличие от специалистов по педагогике и 
методике обучения, ученые-исследователи 
смотрят на содержание образования только с 
одной стороны, а именно с точки зрения сво-
его предмета исследования. 

Проблемы формирования содержания 
школьных дисциплин с учетом уровня раз-
вития современной науки наглядно видны 
на примере новых предметных областей. 
С 2012 г. в Федеральных государственных 
стандартах начального и основного общего 
образования была введена новая предмет-
ная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР). Са-

Р 
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мый известный предмет из этой области — 
«Основы религиозной культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ), введенный в начальной 
школе и вызвавший большую волну крити-
ки. В процессе разработки содержания  
ОРКСЭ его основную часть разделили на 
6 модулей по разным конфессиональным 
культурам и светской этике, которые долж-
ны выбирать родители учащихся [1, с. 8—
22]. Таким образом, в общеобразовательной 
школе учащимся в лице их законных пред-
ставителей было предложено выбирать со-
держание образования по дисциплине, кото-
рая, согласно ФГОС, не относится к электив-
ным курсам или к дисциплинам по выбору. 

Из содержания учебников (25 учебни-
ков) и программ, рекомендованных по  
ОРКСЭ в Федеральном списке, может сло-
житься впечатление, что учащиеся изучают 
совершенно разные предметы, хотя это не 
совсем так. По структуре их дидактические 
единицы содержательно близки, но рас-
сматриваются в определенной религиозной 
или светской традиции, а один из вариан-
тов («Основы мировых религиозных куль-
тур») предлагает все традиции сразу. В со-
держании всех модулей просматриваются 
такие дидактические единицы, как понятие 
о культуре и духовно-нравственных ценно-
стях, вера и религия, жизнь, семья, мораль 
и нравственность, наука, искусство, но вы-
делены они не четко. Это произошло пото-
му, что авторы модулей по религиозным 
культурам формировали их содержание не 
столько на основе предложенной ценност-
ной структуры, сколько в логике конкрет-
ной религиозной системы — православия, 
ислама, иудаизма, буддизма. Светские экс-
перты отмечают, что в содержании учебни-
ков доминирует изложение ценностей соот-
ветствующей религии, представленное с 
точки зрения ее адептов [6, c. 118], и только 
в модуле «Основы светской этики» упор 
сделан на моральные ценности. В результа-
те единого содержания дисциплины нет, но 
есть шесть вариантов примерно одинаково-
го по ценностной структуре контента. 

На наш взгляд, вариативность дисцип-
лины целесообразно строить по другому 
принципу — на основе четкого выделения 
инвариантной части, куда необходимо 
включить ценностную структуру (знания об 
основных ценностях) и вариативную часть 
(примеры основных ценностей из религи-
озных культур или светской этики). Мето-
дологический подход в модулях по религи-
озным культурам необходимо изменить с 
религиозного на культурологический. 

Культурологический подход как мето-
дологическое основание предполагает рас-
смотрение изучаемой проблемы (предмет-
ной области) сквозь призму культуры как 

механизма, имеющего определенную струк-
туру и все характеристики системы, а также 
исследование проблемы (предметной об-
ласти) в контексте истории культуры. 
Именно такое понимание культурологиче-
ского подхода как общей методологии мно-
гих областей социогуманитарного знания 
предлагала Н. Б. Крылова, определявшая 
его как «совокупность методологических 
приемов, обеспечивающих анализ любой 
сферы социальной и психической жизни 
(в том числе сферы образования и педаго-
гики) через призму системообразующих 
культурных понятий, таких как “культура”, 
“культурные образцы”, “нормы и ценности”, 
“уклад и образ жизни”, “культурная дея-
тельность”, “интересы” и т. д.» [5]. 

Предметная область «ОДНКНР» явля-
ется культурологической и направлена на 
развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, состав-
ляющих основу светских и религиозных 
традиций многонациональной культуры 
России, а также своей сопричастности к 
ним. Понятие «духовно-нравственная куль-
тура» определяется как компонент в систе-
ме культуры, включающий духовную дея-
тельность и ее продукты — языки, мифоло-
гию, религию, традиции, обычаи, мораль, 
нравственность, философию, науку, литера-
туру, искусство, право, политику, т. е. все 
сферы бытия, представляющие собой ду-
ховный мир народа, совокупность его соз-
нания, взглядов и убеждений. 

С 2017 г. в Республике Башкортостан 
стала разрабатываться концепция препода-
вания предметной области «Основы духов-
но-нравственной культуры народов Рос-
сии». Коллективом кафедры культурологии 
и социально-экономических дисциплин 
Башкирского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Акмуллы была 
предложена концепция преподавания пред-
метной области ОДНКНР и программа со-
ответствующей дисциплины для 5—9 клас-
сов, включающая пять содержательных мо-
дулей [4] (5 класс — модуль «Главные герои 
в духовно-нравственной культуре народов 
России»; 6 класс — модуль «Истоки духов-
но-нравственной культуры народов Рос-
сии»; 7 класс — модуль «Республика Баш-
кортостан — крупный центр духовно-нрав-
ственной культуры России»; 8 класс — мо-
дуль «Духовно-нравственные ценности в 
традиционных религиях России»; 9 класс — 
модуль «Современная духовно-нравствен-
ная культура России»). Данные концепция 
и программа методологически построены 
на основе культурологического подхода, 
а все содержание дисциплины — по прин-
ципу выделения инвариантной части 
(структура и содержание духовно-нравс-
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твенных ценностей) и вариативной части 
(фактические знания по культуре народов, 
населяющих Россию, соответствующие цен-
ностной структуре в инвариантной части). 
Предложенная концепция предметной об-
ласти и основанная на ней программа дис-
циплины вызвала много критических заме-
чаний со стороны специалистов из сферы 
«академической» науки. Наиболее частыми 
были претензии к тому, что в содержание 
дисциплины ОДНКНР не включены дости-
жения ученых — филологов, литературове-
дов, историков, археологов и специалистов 
других областей, т. е. самые передовые дос-
тижения в современных гуманитарных нау-
ках. Поскольку эта критика весьма серьезна, 
попробуем разобраться, на чем базируется 
подобная популярная среди научной обще-
ственности точка зрения. 

В педагогической науке достаточно 
давно (еще с 70-х гг. ХХ в.) разработаны 
теория и методологические основы форми-
рования содержания школьных дисциплин, 
среди которых для дисциплин культуроло-
гической направленности наиболее актуа-
лен подход с позиций структуры социально-
го опыта, предложенный В. В. Краевским, 
И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным. Приме-
нительно к предметной области ОДНКНР 
это означает, что необходимо учитывать 
подходы как с точки зрения культурологии, 
так и с позиций иных гуманитарных наук 
(филологии, истории, этики, этнографии, 
искусствоведения и т. п.). Эти подходы оп-
ределяют научно обоснованное содержание 
школьных дисциплин. 

Однако кроме этого содержание обра-
зования формируется с учетом психолого-
педагогических теорий. Самые универсаль-
ные их принципы — учет возрастных и по-
знавательных возможностей детей, изу-
чающих дисциплину, соответствие содер-
жания образования задачам образования, 
воспитания и развития учащихся, что и за-
ложено во ФГОС с учетом интересов госу-
дарства и общества. 

В теории формирования содержания 
образования по школьным дисциплинам 
учитывается комплекс знаний (информа-
ция об окружающем социальном и природ-
ном мире), умений (опыт осуществления 
известных способов деятельности), опыт 
эмоционально-ценностного отношения к 
действительности (совокупность ценностей, 
определяющих мотивы и способы деятель-
ности) и творческого потенциала дисцип-
лины (формы мышления, не поддающиеся 
описанию в виде алгоритмов) [2, c. 103]. 

Необходимо также учитывать, что со-
держание образования — это не просто на-
бор вышеуказанных структурных компо-
нентов (пусть и на уровне достижений со-

временной науки), но учебный материал, т. е. 
отобранная и обработанная научная инфор-
мация, состоящая из трех компонентов: 

– теоретические знания, т. е. главные 
содержательные идеи, теории, концепции, 
выводы, как правило, представляющие со-
бой инвариантную часть дисциплины, обя-
зательную для усвоения; 

– фактические знания (события, яв-
ления, процессы), самые значительные из 
которых могут относиться к инвариантной, 
а остальные — к вариативной части дисци-
плины; 

– деятельностный компонент, вклю-
чающий умения и универсальные учебные 
действия, формируемые на основе теоретиче-
ских и фактических знаний по дисциплине. 

При этом фактические знания нужны 
не сами по себе, а для доказательства теоре-
тических положений. Объем фактических 
знаний ограничен возрастными возможно-
стями учащихся, целями и задачами дисци-
плины, временем изучения предмета. В си-
лу вышеизложенного, принцип научности 
реализуется в комплексе с другими прин-
ципиальными положениями и подходами. 

С учетом сказанного обратимся к кон-
кретным замечаниям по содержанию дис-
циплины ОДНКНР. Наибольшие нарекания 
со стороны представителей академической 
науки вызвали два модуля — «Главные ге-
рои в мифологии народов России» и «Рес-
публика Башкортостан — ведущий центр 
духовно-нравственной культуры народов 
России». 

В программе ОДНКНР для 5 класса 
предлагается тема «Мифы о главных при-
родных стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воз-
дух)», на которую отводится 2 урока [8]. 
Инвариантные знания включают образы 
Огня, Воды, Земли и Воздуха в изображе-
нии наших предков (рисунки в пещерах, 
орнамент, вышивка), идею о единстве всех 
природных стихий, представление о при-
родных стихиях как основе жизни, помощ-
никах человека и источниках опасности. 
Вариативная часть предполагает изучение 
персонификации природных стихий на 
примерах сюжетов мифов и сказок народов 
России, а также художественных образов 
Воды, Земли, Огня, Воздуха-Ветра из клас-
сического и современного искусства (работ 
А. К. Саврасова, И. И. Левитана, М. В. Нес-
терова, башкирских художников Б. Ф. До-
машникова, К. С. Давлеткильдеева, А. Э. Тюль-
кина и др.), изучение образов великих рек в 
песнях народов России, изображений сти-
хийных природных сил (описание земле-
трясения в Коране, картина К. П. Брюллова 
«Последний день Помпеи», кинофильм 
«Экипаж» и т. п.), темы природных стихий 
Огня, Воды, Земли и Воздуха в фольклоре 
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народов России (загадки, пословицы, обря-
довые заклички, народные песни). 

Главная задача приведенного учебного 
материала состоит в том, чтобы учащиеся 
получили представление об основных ху-
дожественных образах природных стихий, в 
которых отражена их роль в жизни людей с 
древности до современности. Последнее 
очень важно, поскольку демонстрирует со-
хранение культурной традиции. На этой ос-
нове идет формирование бережного отно-
шения к природе как ценности. Уроки рас-
пределены по темам: «Образы природных 
стихий в мифах разных народов России» и 
«Природные стихии помогают или прино-
сят опасность людям?» Первый урок по-
священ формированию образного пред-
ставления о природных стихиях, второй — 
размышлению о роли природных стихий в 
жизни людей. 

В ходе рецензирования учебной про-
граммы от академических специалистов по 
этнографии и фольклору (по этическим со-
ображениям фамилии авторов критических 
отзывов не указываются. Официальные ко-
пии рецензий находятся у разработчиков 
программы) поступили предложения доба-
вить в инвариантную часть следующие 
комплексы знаний: «Природа и Человек в 
мифах»; «Знания предков о структурирова-
нии Времени и циклов Природы»; «Ритуа-
лизация отношений с природными стихия-
ми»; «Астрально-календарные знания 
древних земледельцев, охотников и ското-
водов». Вариативную часть, с их точки зре-
ния, нужно дополнить знаниями о культе 
Воды, Огня, Земли и Неба, их почитании и 
обрядово-ритуальном использовании; зна-
ниями о запретах, связанных с огнем, во-
дой, воздухом, землей; представлениями о 
сущности символики этих природных сти-
хий в древних ремеслах и утвари, в одежде, 
тамгах, украшениях и т. д. 

С позиций современных этнографии и 
фольклористики, это абсолютно правиль-
ные дополнения. Образы природных сти-
хий, безусловно, связаны с астрально-
календарными знаниями древних народов, 
культовой практикой в религиях народов 
России, отражают взаимодействие природы 
и человека, их символика присутствует в 
орнаменте и декоративно-прикладном ис-
кусстве. Однако для изучения этого значи-
тельного массива информации учащимися 
школьный учитель располагает всего двумя 
уроками в пятом (!) классе. Предлагаемые 
«академиками» дополнения включают та-
кие понятия, как «структурирование време-
ни», «ритуализация», «культ», «обряд», 
«ритуал», которые для учащихся 5 класса 
являются новыми и требуют отдельного 
изучения. Так, чтобы сформировать у уча-

щихся понятие «ритуализация», необходи-
мо актуализировать знания о ритуале — что 
это за действие, какая у него цель, чем оно 
отличается от других священных действий 
и т. п. И это при условии, что они уже изу-
чали его на других дисциплинах (либо ис-
тории, либо ОРКСЭ). Но если знания о ри-
туале отсутствуют, то сначала придется изу-
чать это понятие на примерах и лишь потом 
перейти к термину «ритуализация» как 
обозначению процесса формирования сис-
темы ритуалов, закрепляющему мифологи-
ческие и религиозные представления древ-
них людей. 

С другой стороны, значительная часть 
«академических» дополнений связана с ре-
лигиозными практиками поклонения при-
родным стихиям. Однако в 5 классе не ста-
вится задача изучения всего комплекса 
языческих представлений о природных сти-
хиях и их роли в мироздании. Достаточно 
лишь рассмотреть, как народы России отно-
сились к природным стихиям и чувствовали 
взаимосвязь с ними; проследить эти тради-
ции на примерах из классического и совре-
менного искусства и сформировать пони-
мание учащимися необходимости бережно-
го отношения к природе как ценности. 
Позднее, в модуле 8 класса, придет пора 
изучения духовно-нравственных традиций 
в религиях народов России, в их числе и 
языческих религиозных культов. 

Другое характерное замечание специа-
листов от академической науки касается 
модуля 7 класса «Республика Башкортостан 
как центр духовно-нравственной культуры 
народов России». В содержании модуля за-
ложено изучение особенностей региональ-
ной духовно-нравственной культуры Баш-
кортостана. Рассмотрим это на примере те-
мы «Роль фольклора в духовной жизни на-
родов Башкортостана. Сэсэны — творцы и 
носители башкирского фольклора», на изу-
чение которой отводится 3 урока. Инвари-
антная часть темы предполагает знания о 
народном творчестве как части культуры, 
об отличии фольклора от профессиональ-
ной литературы (устность бытования, кол-
лективность, вариативность), об основных 
жанрах фольклора (сказки, легенды, преда-
ния, загадки, пословицы, эпос, песни), о 
деятельности собирателей и исследователей 
башкирского фольклора (В. Н. Татищев, 
П. М. Кудряшев, Р. Г. Игнатьев, С. Г. Ры-
баков, Л. Н. Лебединский, Г. Амантай, 
М. А. Бурангулов, К. Мэргэн, А. И. Харисов, 
З. Шакиров, С. А. Галин, Р. С. Сулейманов, 
А. М. Сулейманов, Ф. А. Надршина и др.). 
Предлагается и представление о сэсэнах, 
творцах и носителях башкирского фолькло-
ра на основе образов из народного творче-
ства (кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы-
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сэсэна с Кубагуш-сэсэном», «Идукай и Му-
радым» и т. д.), знания о творчестве сэсэнов 
Башкортостана — М. Акмуллы в инвари-
антной и персонажа по выбору учителя из 
вариативной части. В вариативную часть 
заложены знания по конкретным преда-
ниями и легендам («Происхождение баш-
кир», «Род потомков шурале», «Гайнин-
цы», «Племя Юрматы», «Табынцы»), топо-
нимические легенды, характерные для ме-
стности расположения образовательного 
учреждения, творчество знаменитых сэсэ-
нов-земляков. В тематическом планирова-
нии на эту тему выделены следующие уро-
ки: «Фольклор и его жанры в культуре Баш-
кортостана», «Легенды и предания народов 
Башкортостана», «Творчество сэсэнов Баш-
кортостана». 

В критических замечаниях специали-
сты из академических кругов отметили не-
обходимость добавления в программу пер-
соналий семнадцати исследователей фоль-
клора и творчества сэсэнов. При этом дея-
тельность ученых следует изучить на пер-
вом уроке либо частично на третьем. Но что 
значит «включить сведения о деятельности 
ученого»? Знакомство с фамилией ничего 
не даст учащимся для понимания сущности 
фольклора и творчества сэсэнов. Включать 
необходимо не только фамилию, но как ми-
нимум основные сведения из биографии 
ученого, информацию о его главных трудах, 
о задачах его экспедиций и темах исследо-
ваний. Чтобы изучить открытия всех пред-
ложенных фольклористов, не хватит не 
только трех уроков, но и целой четверти. 
Иначе говоря, включить в программу мож-
но любые фамилии (даже списочный состав 
всей Академии наук), но реально изучить их 
деятельность невозможно. Да и задача 
предложенной в программе темы состоит в 
изучении сути фольклора как формы со-
хранения духовно-нравственных традиций 
народов России, а не в изучении истории 
фольклористики, что является задачей 
профессионального филологического обра-
зования на уровне вуза. 

И, наконец, показательный пример, ко-
торый весьма часто встречается в критиче-
ских замечаниях представителей академи-
ческой науки. В модуле за 6 класс «Истоки 
духовно-нравственной культуры народов 
России» второй раздел «Народы России и 
Республики Башкортостан» посвящен изу-
чению этнографических особенностей рес-
публики. Сюда учеными-историками было 
предложено включить темы по истории 
Башкортостана «Присоединение башкир к 
Русскому государству», «Башкирские вос-
стания», «Военная служба башкир», «Обра-
зование Башкирской АССР и обретение го-
сударственности башкирским народом в со-

ставе Советской России». Мы солидарны с 
тем, что без знания истории своего региона 
невозможно формирование патриотизма и 
уважения к традициям родной страны. Од-
нако следует заметить, что это задача со-
всем другой школьной дисциплины — исто-
рии — и нет необходимости дублировать 
эти знания в содержании предметной об-
ласти ОДНКНР. При изучении фактических 
сведений о заселении территории Респуб-
лики Башкортостан необходимо и доста-
точно опираться на актуализацию знаний 
по истории края и устанавливать междис-
циплинарные связи с историей России. 

Следует отметить, что попытки сделать 
предметную область ОДНКНР «филиалом» 
истории, снабдив ее соответствующей мето-
дологией и отдав в руки школьных истори-
ков, имеют весьма широкое распростране-
ние. Спора нет, от качества исторического 
образования во многом зависит характер 
воспитания подрастающих поколений и 
перспективы развития гражданского обще-
ства. Но признаемся: введение в школах 
страны «Основ духовно-нравственной куль-
туры народов России» косвенно свидетель-
ствует о том, что современный учитель ис-
тории не лучшим образом справляется со 
своей миссией. Так стоит ли «вливать вино» 
новой предметной области в «старые мехи» 
исторической методологии? Показательно, 
что на страницах письма Минобрнауки «Об 
изучении предметных областей “Основы 
религиозных культур и светской этики” и 
“Основы духовно-нравственной культуры 
народов России”» [7] излюбленное истори-
ками слово «патриотизм» вообще не встре-
чается. И это не случайно, поскольку нрав-
ственность без патриотизма невозможна. 
Это ее имплицитная составляющая. Но пат-
риотизм без нравственности, как показыва-
ет пример той же многострадальной Украи-
ны, возможен вполне. 

Подводя итоги размышлениям о про-
блемах формирования содержания школь-
ных дисциплин с учетом принципа научно-
сти, следует обратить внимание на несколь-
ко моментов. 

Во-первых, увеличение объема научных 
знаний в содержании школьного образова-
ния требует внедрения эффективных прин-
ципов отбора информации. Это, на наш 
взгляд, достигается (по крайней мере, в 
школьных гуманитарных дисциплинах) де-
лением учебного материала на инвариант-
ный и вариативный. Важно четко выделить 
инвариантное ядро (вспомним проблему 
ОРКСЭ) и необходимые фактические зна-
ния для иллюстрации главных идей и цен-
ностей. 

Во-вторых, специалистам классической 
науки, как академической, так и вузовской, 
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принимающим участие в разработке учеб-
ников и программ для школьников, следует 
серьезнее относиться к требованиям и под-
ходам педагогики, касающимся формиро-
вания содержания школьных дисциплин. 
Не следует акцентировать внимание на та-
ких частностях узких предметных областей 
(археологии, фольклористики, этнологии 
и др.), которые предназначены для специа-
листов и не способствуют решению образо-
вательных, воспитательных и развивающих 
задач школьных дисциплин. Не следует 
вводить продиктованные личными пред-
ставлениями индивидуальные научные 
концепции и взгляды, не являющиеся об-
щепринятыми. Наконец, предлагаемые 
фактические и теоретические знания долж-
ны соответствовать возрастным познава-
тельным возможностям учащихся соответ-
ствующих классов основной общеобразова-
тельной школы (сказанное относится не 
только к гуманитарной области. Школьные 
методисты-предметники до сих пор с трепе-
том вспоминают учебник физики для 
9 класса, который в 70-е гг. прошлого века 
разработали известные ученые-физики 
И. К. Кикоин и А. К. Кикоин). 

Следует отметить, что практика при-
влечения вузовских и академических спе-
циалистов как к разработке содержания 
школьного образования, так и к процессу 
обучения школьников получила широкое 
распространение в современном россий-
ском образовании. В этом, бесспорно, есть 
положительные моменты, особенно в кон-
тексте профилизации обучения старше-
классников. Однако практика показывает, 

что если вузовский преподаватель или 
представитель академических структур ра-
ботает со школьниками, то само по себе это 
еще не гарантирует повышения эффектив-
ности обучения. Нередко такое преподава-
ние строится на основе вузовских техноло-
гий и за счет увеличения когнитивной на-
грузки на учащихся. Не случайно в 2014 г. 
по итогам всероссийской диспансеризации 
детей в возрасте до 17 лет только 32,7% из 
них были абсолютно здоровы и отнесены к 
I группе здоровья. Остальные обследован-
ные дети имеют серьезные отклонения в со-
стоянии здоровья [3, c. 34]. 

С нашей точки зрения, на уровне обще-
образовательной школы более перспектив-
ным является путь совершенствования со-
держания дисциплин и разработки методик 
и технологий обучения, адекватных возрас-
тным возможностям учащихся. Указанные 
направления являются областью исследо-
ваний специалистов-педагогов по методике 
обучения конкретным дисциплинам, кото-
рые занимаются этим профессионально, 
научно и не менее серьезно, чем ученые, за-
нимающиеся исследованиями в других об-
ластях специальных наук. И если академи-
ческий ученый или вузовский преподава-
тель берет на себя функцию и ответствен-
ность преподавателя общеобразовательной 
школы, то предварительно он должен все-
рьез овладеть методикой формирования со-
держания дисциплины и технологиями 
обучения, соответствующими возрастным и 
психологическим возможностям учащихся, 
чтобы грамотно их применять. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме в сфере образования — анализу степени 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования. Выделены компо-
ненты качества образования. Представлены данные анкетирования родителей и студентов трех об-
разовательных организаций среднего профессионально образования города Шадринска Курган-
ской области. Студенты колледжа и родители являются не только заказчиками и потребителями 
образовательных услуг, но и субъектами образовательного процесса. Они предъявляют свои требо-
вания к качеству образовательного процесса и оценивают образовательные услуги. Это выражается 
в степени удовлетворенности качеством образования. Исследование посвящено изучению удовле-
творенности родителей и студентов образовательными услугами. Рассмотрены такие аспекты, как 
материально-техническая база (состояние аудиторий, наличие компьютерных классов, спортивное 
оборудование, условия работы в читальных залах, наличие технических средств обучения, элек-
тронных ресурсов образовательной организации), организация питания, медицинское обслужива-
ние, социальное обеспечение; качество организации учебной работы образовательной организа-
ции; деятельность преподавателей образовательной организации (владение предметом, культура 
речи и преподавания, владение техническими средствами, используемыми в образовательном про-
цессе); качество и критерии оценивания студентов; качество работы студенческого самоуправления, 
организация досуговых, спортивных мероприятий, участие в общественных мероприятиях и др. 
Проведено сравнение ответов родителей и студентов. Выделены области, требующие улучшения в 
образовательном процессе. Сделаны выводы относительно требований к повышению качества об-
разования. Намечены новые аспекты для дальнейшего эмпирического изучения проблемы удовле-
творенности качеством образовательных услуг образовательных организаций среднего профессио-
нального образования. Повышение качества образования возможно при условии учета требований 
всех субъектов рынка образовательных услуг (студенты, родители, работодатели). 
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ABSTRACT. The article deals with an urgent problem in the sphere of education — the analysis of the de-
gree of consumer’s satisfaction with the quality of educational services. The article reveals the components 
of the quality of education. The author presents the results of interviews of parents and students of three 
secondary professional education institutions in Shadrinsk, Kurgan Region. College students and their 
parents are not only customers and consumers of educational services but also the subjects of the educa-
tion process. They present their demands to the quality of the education process and assess the educational 
services. This is reflected in the degree of satisfaction with the quality of education. The paper is devoted to 
the study of satisfaction of the parents and students with the educational services. The following aspects 
are considered: material and technical facilities (quality of classrooms, presence of computer rooms, sports 
equipment, work conditions in reading rooms, technical and electronic training facilities), provision of 
meals, medical care, social care; professional activities of teachers (qualification in the subject, culture of 
speech and teaching, use of technical means in the education process); quality and evaluation criteria of 
students’ academic achievements; quality of the student self-government, organization of leisure, sports 
activities, public events, etc. The answers of the parents and the students were compared. The article 
makes conclusions about the requirements towards improvement of the quality of education. Urgent as-
pects for an empirical study of the problem of satisfaction with the quality of educational services of sec-
ondary professional education institutions have been outlined. The article argues that improvement of the 
quality of education is possible if only the requirements of all subjects of the market of educational services 
(students, parents, employers) be taken into account. 
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настоящее время качество образо-
вания является одной из наиболее 

актуальных и обсуждаемых проблем в сфе-
ре образовательных услуг. Это обусловлено 
не только динамичным развитием науки и 
всех отраслей экономики, необходимостью 
использовать инновационные образова-
тельные технологии, но и изменившимися 
требованиями работодателей. Важно отме-
тить задачи, поставленные в Концепции 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016—2020 гг.: «В рамках 
Программы должны быть решены задачи 
достижения высокого стандарта качества 
содержания и технологий для всех видов 
образования — профессионального (вклю-
чая высшее), общего и дополнительного, а 
также достижения качественно нового 
уровня развития молодежной политики, 
повышения доступности программ социа-
лизации детей и молодежи для успешного 
вовлечения их в социальную практику» [14, 
с. 3—4]. 

Среднее профессиональное образова-
ние (СПО) в последние годы становится всё 
более востребованным. Можно сказать, что 
оно разделяет с образовательными органи-
зациями высшего образования ведущее ме-
сто в подготовке кадров для всех отраслей 
экономики. Чтобы оставаться конкуренто-
способными на рынке образовательных ус-
луг, образовательные организации среднего 
профессионального образования должны 
готовить высококвалифицированные кадры 
по рабочим профессиям, соответствующие 
современным требованиям работодателей. 
Мониторинг удовлетворенности качеством 
образования является одним из важнейших 
инструментов повышения востребованно-
сти образовательных услуг СПО. В процеду-
ру мониторинга необходимо включать как 
участников образовательных отношений 
(студенты, родители, преподаватели), так и 
работодателей. Положительная динамика 
мониторинга будет свидетельствовать об 
эффективной управленческой работе в кол-
ледже. 

Обратимся к понятию «качество обра-
зования». В Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» приво-
дится следующее определение: «…качество 
образования — комплексная характеристи-
ка образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государст-
венным образовательным стандартам, об-
разовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы» [13]. 

Вопросам изучения оценки качества об-
разования и удовлетворенности качеством 
образовательных услуг посвящены работы 
таких авторов, как В. А. Зотова [1], В. Т. Кор-
нев [3], Л. В. Курзаева [4], В. Н. Нужина [6], 
Н. Г. Овчинникова [4], В. П. Панасюк [7], 
М. М. Поташник [11], Л. Н. Рагозинникова [9], 
А. И. Субетто [10], С. С. Татарченкова [8], 
Л. Р. Ягудина [15]. 

Для того чтобы оценить качество обра-
зования, необходимо определиться с пока-
зателями качества образовательного про-
цесса. 

В. П. Панасюк [7] выделяет следующие 
компоненты качества образования: 

1) процессуальный (административно-
организационная структура образователь-
ной организации, методическая и психоло-
го-педагогическая подготовка преподавате-
лей, образовательная программа, учебные 
планы, материально-техническая база); 

2) результирующий (образованность, 
состоящая из следующих блоков: информа-
ционного, культурологического, ценностно-
мотивационного, ресурсного). 

С точки зрения В. В. Лаптева [5], все со-
ставляющие качества образования можно 
разделить на три взаимосвязанные части: 

1) качество структуры; 
2) качество процесса; 
3) качество результата. 
В исследовании С. В. Хохловой [12] ка-

чество образования представлено как  
иерархическая система, состоящая из каче-
ства результатов, качества функционирова-
ния, качества условий. 

К качеству условий относятся следую-
щие элементы: 

– уровень материально-технической 
базы; 

– качество деятельности преподавате-
лей; 

– активность органов управления; 
– личностные качества студентов; 
– уровень учебно-методической обес-

печенности; 
– качество внутренней и внешней 

оценки. 
Основными составляющими качества 

процесса являются: 
– качество содержания образования 

образовательных программ; 
– менеджмент образовательного про-

цесса; 
– качество учебно-методической и ма-

териально-технической обеспечен-
ности; 

В 

Работа выполнена при поддержке гранта ШГПУ, договор № 09н от 22 января 2018 г. 
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– технология образовательного про-
цесса; 

– состав преподавателей; 
– качество обучающихся. 
Качество результата можно рассматри-

вать как систему, состоящую из следующих 
элементов: 

– качество знаний студента; 
– качество учебно-познавательной дея-

тельности студента; 
– развитие личности студента; 
– уровень подготовленности выпуск-

ника; 
– компетентность выпускника; 
– конкурентоспособность и трудоуст-

ройство выпускников; 
– достижения и динамика карьерного 

роста выпускников [2]. 
Перечисленные компоненты качества 

образовательного процесса могут быть оце-
нены всеми участниками образовательных 
отношений. 

Дадим определение участникам обра-
зовательных отношений: это «обучающие-
ся, родители (законные представители) не-
совершеннолетних обучающихся, педагоги-
ческие работники и их представители, ор-
ганизации, осуществляющие образователь-
ную деятельность» [13]. 

Студенты колледжа и родители явля-
ются не только заказчиками и потребите-
лями образовательных услуг, но и субъек-
тами образовательного процесса. Они 
предъявляют свои требования к качеству 
образовательного процесса и оценивают 
образовательные услуги, что выражается в 
степени удовлетворенности качеством об-
разования. 

С целью изучения удовлетворенности 
студентов и родителей качеством образова-
тельных услуг в образовательных организа-
циях среднего профессионального образо-
вания города Шадринска Курганской об-
ласти было проведено анкетирование. 

Базой исследования выступили сле-
дующие образовательные организации: 
Шадринский финансово-экономический 
колледж (ШФЭК) — филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации», ГБПОУ 
«Шадринский политехнический колледж» 
(ШПК), Шадринский филиал ГБОУ «Кур-
ганский базовый медицинский колледж» 
(ШМК, Шадринский медицинский кол-
ледж). 

Выборка исследования составляет: 
– 180 студентов, из них 98 девушек, 

82 юноши; по 60 студентов из каж-
дого колледжа; 

– 105 родителей: 60 человек ШФЭК, 
18 человек ШПК, 27 человек ШМК. 

В качестве предмета анализа выступило 
мнение студентов и их родителей относи-
тельно материально-технической базы, со-
циального обеспечения, качества образова-
тельного процесса, психологического кли-
мата, организации научных, воспитатель-
ных и спортивных мероприятий. 

Анкеты включали в себя два блока во-
просов: открытые (требующие развернутого 
ответа) и закрытые, в которых необходимо 
было оценить по десятибалльной шкале 
степень важности предложенного показате-
ля и удовлетворенности им. В каждую анке-
ту было включено 40 вопросов. 

Вопросы анкеты охватывали сферу ма-
териально-технического обеспечения обра-
зовательного процесса (состояние аудито-
рий, наличие компьютерных классов, спор-
тивное оборудование, условия работы в чи-
тальных залах, наличие технических 
средств обучения, электронных ресурсов 
образовательной организации); организа-
ции питания, медицинского обслуживания; 
социального обеспечения (общежитие, со-
циальная стипендия); качества организа-
ции образовательного процесса; профес-
сионального мастерства преподавателей 
(владение предметом, культура речи и пре-
подавания, владение техническими средст-
вами); качества и критериев оценивания 
студентов; качества работы студенческого 
самоуправления, организации досуговых, 
спортивных мероприятий, участия в обще-
ственных мероприятия и др. 

Остановимся более подробно на ре-
зультатах опроса родителей образователь-
ных организаций среднего профессиональ-
ного образования. 

Большинство респондентов являются 
родителями девушек (их количество со-
ставляет 70% от всего количества опрошен-
ных), 30% составляют родители юношей. 
Из них в медицинском колледже все опро-
шенные — родители девушек; в политехни-
ческом колледже 5% опрошенных — роди-
тели девушек, остальные (95%) — юношей; в 
финансово-экономическом колледже 73% — 
это родители девушек, 27% — юношей. 

В ходе опроса выяснилось, что родите-
ли заинтересованы в качественном обуче-
нии своих детей. Наиболее важными пока-
зателями, отражающими качество предос-
тавляемых образовательных услуг, высту-
пают организация питания, спортивное 
оборудование и помещения, медицинское 
обслуживание, социальное обеспечение, 
качество организации практик, возмож-
ность выбора изучаемых дисциплин, поощ-
рение за достижения в учебной деятельно-
сти, соответствие изучаемого будущей про-
фессии, возможность подать жалобу на ка-
чество работы преподавателя, качество кон-
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сультаций преподавателей, наличие проек-
торов, интерактивных досок. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что абсолютно все родители не считают 
важным показателем участие своих детей в 
субботниках, проводимых в колледже. 

С целью оптимизации условий обуче-
ния родители во всех колледжах предлага-
ют повысить качество: 

– питания: организовать буфеты или 
столовые; 

– изучаемого материала, которое 
должно непосредственно соответст-
вовать будущей профессии; 

– консультаций преподавателей. 
В отношении воспитательной работы 

29% респондентов считают, что ничего не на-
до менять. Среди отдельных предложений ро-
дителей по данному вопросу можно выделить 
следующие: повысить строгость и контроль; 
уделить больше внимание индивидуальному 
подходу и организовать работу психолога. 

Далее проанализируем ответы родите-
лей студентов для каждого колледжа от-
дельно. Респонденты, отвечавшие на вопро-
сы анкеты в финансово-экономическом 
колледже, важными считают все представ-
ленные показатели, кроме организации 
субботников. Большинство респондентов не 
удовлетворены организацией питания, воз-
можностью выбора изучаемых дисциплин — 
показатели по данным пунктам анкеты на-
ходятся ниже нормы. На уровне критиче-
ской отметки важности находится возмож-
ность подать жалобу на качество работы 
преподавателя, при этом качество работы 
педагогов оценивается как высокое. Слабо 
удовлетворены медицинским и социальным 
обеспечением. Основные источники ин-
формации для родителей студентов кол-
леджа: ребенок — 66%, звонки классного 
руководителя — 37%, звонки самих родите-
лей в колледж — 10%, пользование сайтом 
или получение информации на родитель-
ских собраниях — 7%. При этом 22% роди-
телей пользуется несколькими источника-
ми информации. 

Родители студентов политехнического 
колледжа самыми важными считают орга-
низацию питания, возможность подать жа-
лобу на качество работы преподавателя, со-
ответствие изучаемого будущей профессии, 
качество консультаций преподавателей, ка-
чество организации практик, отношения с 
классными руководителями, культуру речи 
и умение педагогов владеть аудиторией, 
уровень получаемых знаний, оценивание 
студентов. Не очень важным показателем 
является социальное обеспечение. Высокий 
уровень удовлетворенности родителей от-
мечается по таким показателям, как отно-
шения с классным руководителем, владение 

педагогами предметом, культура речи педа-
гогов и консультации. Отмечен средний 
уровень удовлетворенности получаемыми 
знаниями и системой их оценивания. Роди-
тели не удовлетворены организацией пита-
ния, наличием электронных досок, а также 
возможностью подать жалобы — соответст-
вующие показатели находятся ниже нормы. 
Фиксируется низкий уровень удовлетворен-
ности компьютерными классами, ЭОС, по-
лучением дополнительной профессии. Ос-
новным источником информации для ро-
дителей студентов колледжа является ребе-
нок — у 78%, родительские собрания — 
у 61%, звонки классного руководителя — 
28%, звонки самих родителей — 22%; сай-
том никто не пользуется. 

Родители студентов медицинского кол-
леджа считают важными все представлен-
ные в анкете показатели, кроме участия в 
конкурсах, получения дополнительных 
профессий, возможности подачи жалоб. 
При этом родители не удовлетворены мно-
гими показателями, в особенности органи-
зацией питания, наличием спортивного 
оборудования и помещений, электронными 
досками, расписанием, дисциплинами по 
выбору, возможностью подать жалобы, ор-
ганизацией спортивных мероприятий, уча-
стием в городских мероприятиях, субботни-
ками. Основным источником информации 
для родителей студентов колледжа является 
ребенок — 70%, звонки классного руководи-
теля — 37%, родительские собрания — 26%, 
звоки самих родителей — 18,5%, поиск ин-
формации на сайте — 3,7%. 

Обобщим полученные результаты. Су-
ществует большая разница в удовлетворен-
ности важными показателями. В ШПК ро-
дителей не устраивает степень оснащенно-
сти кабинетов электронными досками и ин-
терактивным оборудованием, в ШФЭК ро-
дители хотели бы получить возможность 
выбирать изучаемые дисциплины из не-
скольких предложенных по учебному пла-
ну, в ШМК практически все родители не 
удовлетворены состоянием спортивного за-
ла и спортивного инвентаря. Одним из объ-
единяющих показателей, важным для всех 
родителей, является организация питания, 
во всех трех образовательных организациях 
данный показатель находится на критиче-
ской отметке — ниже нормы. 

На вопрос о том, будут ли респонденты 
рекомендовать обучение в образовательной 
организации, ответы распределились сле-
дующим образом: 

– 73% родителей будут рекомендовать 
обучение в колледжах другим; 

– 23% затрудняются ответить; 
– 4% не будут рекомендовать обуче-

ние в данных колледжах. 
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Рассмотрим более подробно данный 
пункт анкеты для каждого колледжа. Роди-
тели обучающихся в медицинском коллед-
же дали следующие ответы: 74% респонден-
тов будут рекомендовать обучение в этой 
образовательной организации, 19% затруд-
няются ответить, 7% не будут рекомендо-
вать. Родители студентов политехнического 
колледжа ответили следующим образом: 
72% респондентов будут рекомендовать 
данный колледж, 28% затрудняются отве-
тить. Родители студентов финансово-
экономического колледжа продемонстри-
ровали следующие результаты: 73% рес-
пондентов будут рекомендовать данный 
колледж, 24% затрудняются с ответом и 3% 
опрошенных не будут рекомендовать дан-
ное учебное заведение. 

Несмотря на высокий процент неудов-
летворенности среди родителей медицин-
ского колледжа, родители финансово-
экономического и политехнического кол-
леджей удовлетворены почти всеми важ-
ными показателями, которые мы выделили 
выше. Следует также отметить, что в целом 
практически все опрошенные родители 
учащихся представленных образовательных 
организаций будут рекомендовать обучение 
в данных колледжах. 

Далее рассмотрим мнение студентов в 
сравнении с мнением родителей. Стоит ска-
зать, что в целом по всем показателям обу-
чающиеся, так же как и родители, выдели-
ли в качестве важных показателей органи-
зацию питания, спортивное оборудование и 
помещения, а также возможность выбора 
изучаемых дисциплин. 

В финансово-экономическом колледже 
мнение студентов частично совпало с мне-
нием родителей, как важные были отмече-
ны следующие показатели: организация 
питания, медицинское обслуживание, орга-
низация практик, качество проводимых 
консультаций, состояние аудиторией, соот-
ветствие изучаемого будущей профессии. 
Организацию питания считают неудовле-
творительной как родители, так и студенты. 

Ответы студентов политехнического 
колледжа существенно отличаются от отве-
тов родителей по выбору важных показате-
лей. Ответы респондентов совпадают лишь в 
отношении качества получаемых знаний. 
Различия состоят в том, что родители боль-
ше ориентированы на взаимодействие «учи-
тель — ученик», а студентам более важно ме-
дицинское и социальное обеспечение. Роди-
тели и обучающиеся удовлетворены качест-
вом владения предметом преподавателями. 
Организацию питания считают неудовлетво-
рительной как родители, так и студенты. 

В медицинском колледже мнение сту-
дентов частично совпало с мнением роди-
телей, как важные были отмечены следую-
щие показатели: организация питания, ме-
дицинское обслуживание, соответствие 
изучаемого будущей профессии. Все рес-
понденты не удовлетворены такими пока-
зателями, как наличие спортивного обору-
дования и помещений. 

Среди респондентов всех колледжей 
большинство — как студентов, так и родите-
лей — не интересует организация субботников. 

Таким образом, по результатам изуче-
ния степени важности и удовлетворенности 
родителей и студентов качеством образова-
тельного процесса можно обозначить об-
ласти, требующие улучшения: 

1) материально-техническая база (ос-
нащенность аудиторий техническими средст-
вами обучения, спортивное оборудование и 
помещения, состояние учебных помещений); 

2) организация питания на базе обра-
зовательной организации; 

3) учебный процесс (возможность вы-
бора дисциплины, организация индивиду-
альной работы преподавателей со студен-
тами, использование инноваций в образо-
вательном процессе, возможность подать 
жалобу на преподавателей); 

4) организация спортивных и досуго-
вых мероприятий. 

Мониторинг обозначенных проблем 
позволит повысить конкурентоспособность 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования. Повыше-
ние качества образования возможно при 
условии учета требований всех субъектов 
рынка образовательных услуг (студенты, 
родители, работодатели, государство). Ро-
дители играют важную роль в выборе обра-
зовательной организации, от их представ-
лений о будущей профессии детей и финан-
совых возможностей часто зависит поступ-
ление в тот или иной колледж либо вуз. 
Выпускники образовательных организаций 
среднего профессионального образования 
раньше выходят на рынок труда, чем их ро-
весники, получающие высшее образование. 
В условиях малого города все учебные заве-
дения находятся в ситуации высокой кон-
куренции, в связи с чем родители ориенти-
рованы на имидж колледжа, на сведения, 
полученные от других родителей. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что родители студентов являются важным 
звеном образовательных отношений и 
влияют на положение колледжа на рынке 
образовательных услуг. Дальнейшие иссле-
дования должны затронуть остальных уча-
стников рынка образовательных услуг — 
работодателей и преподавателей. 
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА ОСНОВЕ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценочные материалы; оценка профессиональных компетенций; профессиональ-
ные компетенции;  экспертная оценка; мнение работодателя; качество образования; студенты; курсанты. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются начальные этапы создания оценочных материалов для изме-
рения уровня сформированности компетенций обучающихся по образовательным программам высшего 
образования (уровень специалитета). Необходимость их разработки обосновывается стремлением к со-
вершенствованию качества обучения, повышению готовности выпускников к практической деятельно-
сти. Аргументируется участие представителей работодателя в оценивании компетенций обучающихся. 
Обсуждаются методические проблемы создания оценочных материалов: длительность обучения; гете-
рогенность содержания учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции; конку-
ренция с академическими показателями и критериями оценивания. Преодоление затруднений обеспе-
чивается изучением представлений работодателя о показателях и критериях оценки компетентности 
будущих специалистов. Представляется процедура и результаты такого исследования. Сбор мнений 
осуществляется путем специально разработанной анкеты. Структура анкеты соответствует трем основ-
ным задачам построения оценочных материалов: определение типовых трудовых действий (функций), 
показателей, свидетельствующих о способности обучающихся выполнять трудовые функции, выявление 
критериев, позволяющих оценивать эти показатели. Обработка мнений работодателей производится 
методами контент-анализа, статистической оценки согласованности суждений (расчета коэффициентов 
вариации и конкордации). Результаты изучения мнений привели к выводу о том, что деятельность вы-
пускника оценивается работодателем по шести направлениям (видам трудовых функций). Их оценка 
проводится по показателям: а) знаний (объема представлений и их актуальности); б) умений (правиль-
ности действий и их детальности). Делается вывод о том, что обобщение и анализ мнений представите-
лей работодателя позволяет выявить типовые области профессиональной деятельности, а также допол-
нить академические показатели оценивания компетентности профессионально обоснованными. 

Bykova Regina Alekseevna, 
Police Senior Lieutenant, Post-graduate Student of Department of Pedagogy and Psychology, St. Petersburg University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia. 

Zlokazov Kirill Vital’yevich, 
Candidate of Psychology, Associate Professor of Department of Pedagogy and Psychology, St. Petersburg University of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg, Russia. 

INDICATORS AND CRITERIA OF ASSESSMENT OF THE COMPETENCE OF SPECIALISTS  
BASED ON THE OPINIONS OF EMPLOYER REPRESENTATIVES 

KEYWORDS: assessment materials; professional competence assessment; professional competences; ex-
pert assessment; employer’s opinion; education quality; students; cadets. 

ABSTRACT. The article describes the early stages of the process of creation of assessment indicators for 
measuring the level of formation of the students’ competence in higher education programs (on the level of 
training specialists). The need for their development is determined by the desire to improve the quality of 
education and the level of preparation of graduates for practical activity. Involving employers in assessing 
the competence of specialists is determined by the requirement to improve the quality of education. The 
article discusses the methodological issues of creation of assessment tools: length of training; heterogenei-
ty of the content of academic disciplines forming professional competences; competition with academic in-
dicators and assessment criteria. The problems may be overcome via studying the employer opinions about 
the indicators and criteria of assessment of the competence of future specialists. The article presents the 
procedure and results of such a study. The opinions were collected with the help of a specially designed 
questionnaire. The questionnaire structure corresponds to the three main tasks of designing assessment 
tools: determination of typical professional activities (functions), of indicators demonstrating the ability of 
the students to perform the necessary professional functions, and of the criteria allowing assessment of 
these indicators. The employers’ opinions have been processed through the methods of content analysis 
and statistical evaluation of opinions unanimity (calculation of variation and concordance coefficients). 
The results of the opinion study have led to the conclusion that the graduates’ activity is assessed by the 
employer in six areas (kinds of professional functions). Their assessment is carried out on the basis of the 
following criteria: a) knowledge (volume of concepts and their depth); b) skills (accuracy of actions and 
their structure). The authors come to the conclusion that generalization and analysis of the employer rep-
resentatives’ opinions make it possible to reveal typical areas of professional activity and to supplement the 
academic indicators of competence assessment with the professionally relevant ones. 
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Актуальность 

зменения, задаваемые федераль-
ным законодательством послед-

них лет, расширяют возможности оценки 
компетенций, полученных обучающимися 
по программам высшего образования. Так, 
Федеральным законом от 2 мая 2015 г. 
№ ФЗ-122 «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс РФ и статьи 11 и 73 закона 
“Об образовании в Российской Федерации”» 
определено, что формирование требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов к результатам освоения 
образовательных программ осуществляется 
на основе соответствующих профессио-
нальных стандартов, к разработке которых 
привлекаются профессиональные сообще-
ства и работодатели в конкретной сфере 
деятельности [10]. Кроме этого, в Федераль-
ном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» закре-
плено право объединений работодателей 
проводить профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ 
[11]. Наконец, приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего обра-
зования — программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам маги-
стратуры» обязывает образовательную ор-
ганизацию обеспечивать участие предста-
вителя работодателя в итоговой государст-
венной аттестации обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры. 

Данные тенденции свидетельствуют о 
стремлении законодателя обеспечить уча-
стие работодателей в оценивании качества 
подготовки будущих выпускников, а содер-
жание их подготовки подчинить требова-
ниям профессиональных стандартов. По-
мимо важной роли для учебного процесса, 
оценивание, проводимое работодателями, 
выступает полезным инструментом коррек-
ции образовательных программ и, как по-
казывает опыт педагогической деятельно-
сти, основным ресурсом их актуализации. 
Работодатель определяет, какие именно 
знания, умения и навыки влияют на реше-
ние профессиональных задач, настраивая 
преподавателей на их оценивание. Участие 
работодателя конкретизирует требования к 
оценке компетенций и, как считает 
О. Г. Берестнева, оптимизирует показатели 
и критерии оценивания [2]. В глобальном 
плане оценка работодателем обучающихся 
повышает конкурентоспособность конкрет-
ной образовательной организации. Участие 
работодателя в оценивании результатов 

обучения представляет собой методическую 
проблему. Опыт решения данной методиче-
ской проблемы представлен в настоящей 
статье. 

Цель статьи — показать стратегию 
взаимодействия с представителем работо-
дателя, направленную на формирование 
показателей, шкал и критериев оценивания 
обучающихся. 

Проблемы оценивания компетенций 

Обобщение существующих точек зре-
ния показывает, что в основе метода оцени-
вания лежат представления о компетенции 
и способе их измерения [3; 4; 7; 13]. Соот-
ветственно, разработка оценочных средств 
начинается с анализа сущности профессио-
нальной компетенции, понимании специ-
фики ее формирования на разных этапах 
реализации образовательной программы. 

В наиболее общем приближении, про-
фессиональные компетенции представляют 
собой ресурсы специалиста, необходимые 
ему для выполнения трудовых функций. 
Содержание профессиональных компетен-
ций: знания, умения, навыки и опыт их 
применения — выступает средством реали-
зации типовых профессиональных задач. 

Поскольку компетенции являются пла-
нируемыми результатами освоения образо-
вательной программы, их оценивание целе-
сообразно осуществлять на всем протяжении 
ее реализации. Результаты оценивания по-
зволят обучающемуся и педагогическому 
коллективу внести коррективы в образова-
тельную деятельность в необходимом ключе. 

Оценивание компетенций затруднено 
взаимовлиянием нескольких свойств обра-
зовательной программы (например, бака-
лавриата или специалитета): длительно-
стью освоения, гетерогенным содержанием 
ее составляющих, академическим характе-
ром оценивания. Раскроем их последова-
тельно. 

Длительность характеризуется пяти-
летним (для специалитета) периодом обра-
зования, а гетерогенность — разнородно-
стью содержания обучения в этот период. 
В рамках пятилетнего учебного плана обра-
зовательной программы уровня специали-
тета обучающийся осваивает от 80 до 
90 учебных дисциплин, соотнесенных с 
30 профессиональными компетенциями. 
Соответственно оценка уровня сформиро-
ванности компетенции не может опираться 
на результаты освоения одной учебной дис-
циплины. Она должна охватывать весь пе-
риод обучения, распространяться на весь 
перечень учебных дисциплин, модулей и 
практик, обеспечивающих формирование 
компетенции. В этом отчасти заключается 

И 
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одна из сторон гетерогенности — разнород-
ность дисциплин, приводящая в итоге их 
освоения к единому результату — профес-
сиональной компетентности. Вторая сторо-
на гетерогенности сопряжена с длительно-
стью освоения образовательной программы. 
Многие из учебных дисциплин первых двух 
лет обучения нацелены на развитие лично-
сти будущего специалиста: формирование 
самосознания, представлений о ценности 
будущей профессии, отношения к трудовой 
деятельности. При этом дисциплины опо-
средованно соотносятся с трудовыми функ-
циями будущего специалиста. Поэтому 
средства оценивания должны позволять 
выявлять не только степень профессио-
нальной подготовленности, но и профес-
сионально важные качества личности. 

Проблема оценки уровня компетентно-
сти заключается в применяемых для этого 
показателях. В настоящее время в системе 
высшего образования оценка уровня сфор-
мированности компетенций обучающихся 
основана на нескольких показателях: 
а) стандартах образовательного процесса 
(академических показателях); б) требовани-
ях профессиональных стандартов к специа-
листам; в) требованиях работодателя [6]. 

Академические показатели оценивания 
наиболее распространены. Они устанавли-
вают связь между содержанием ответа обу-
чающегося и информацией, полученной от 
преподавателя в ходе изучения учебной 
дисциплины. Преобладание академических 
показателей над требованиями профессио-
нальных стандартов или требованиями ра-
ботодателя определяется их дидактической 
обоснованностью, легкостью применения и 
понятностью для обучающихся. 

Авторы статьи убеждены в том, что ака-
демические показатели оценивания долж-
ны сочетаться с профессиональными, т. е. 
ориентированными на успешное выполне-
ние трудовых действий. Однако их исполь-
зование в учебном процессе требует мето-
дических усилий по интеграции обучения и 
практической деятельности. Как указывает 
Н. Ю. Мисиченко, «только работодатели 
(заказчики) имеют возможность объектив-
но оценить качество выпускников по их 
умению квалифицированно выполнять 
свои профессиональные обязанности. Хотя 
минимальные требования к выпускникам 
вуза и сформулированы в государственных 
образовательных стандартах, однако крите-
риев оценки соответствия выпускников 
этим требованиям нет» [8]. 

Важность привлечения работодателя к 
оцениванию компетенций затруднена от-
сутствием методики, раскрывающей этапы 
данного процесса. В рамках данной статьи 
рассматривается опыт разработки средств 

оценивания компетенций с учетом мнения 
представителей работодателя. В опытно-
исследовательской части показано, каким 
образом изучались, обобщались мнения 
представителей работодателя о показателях 
и критериях оценивания компетенций. 

Организация и ход  
эмпирического исследования 

Исследование проводилось для совер-
шенствования показателей и критериев, 
применяемых для оценки компетенций 
обучающихся. Нами уточнялись показатели 
и критерии оценивания, используемые 
в образовательной программе высшего об-
разования по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность». 

Областью профессиональной деятель-
ности данных специалистов является рабо-
та с персоналом в правоохранительных ор-
ганах. Выпускники работают в кадровых 
службах Министерства внутренних дел Рос-
сии, Федеральной службы исполнения на-
казания Российской Федерации и других 
структурах. Специфика обучения заключа-
ется в том, что деятельность специалиста по 
работе с личным составом (службы кад-
ров) — сложная область, включающая мно-
жество направлений. Обязанности сотруд-
ника включают в себя мероприятия по при-
влечению, отбору, оценке и аттестации, 
обучению и развитию персонала. Нередко в 
сферу ответственности такого специалиста 
входит обеспечение делопроизводства и до-
кументооборота, контроль над режимом тру-
да, организация отпусков и командировок. 

Учебный план образовательной про-
граммы, реализующей данную специаль-
ность, не предусматривает углубленную 
подготовку по каждому из «узких» направ-
лений. Часто молодые выпускники прохо-
дят дополнительное обучение непосредст-
венно на рабочем месте. На этом этапе под-
готовки слушатели не только расширяют 
знания или конкретизируют умения, но и 
приводят их в соответствие с изменениями 
в законодательстве. 

В условиях «обучения на рабочем мес-
те» компетентность молодого специалиста 
определяется его готовностью к выполне-
нию профессиональных задач с минималь-
ными затратами работодателя на дополни-
тельное обучение. Поэтому при освоении 
образовательной программы специалитета 
важно иметь оценочные средства, реле-
вантные требованиям работодателя к тру-
довым функциям специалиста-кадровика, 
позволяющие точно оценить уровень его 
компетентности (подготовленности) отно-
сительно типовых видов профессиональной 
деятельности. 

Нами было организовано и проведено 
изучение мнения работодателя о типовых 
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видах деятельности, признаках (показате-
лях) компетентности и критериях, позво-
ляющих отличить компетентного специа-
листа от некомпетентного. Представители 
работодателя привлекались на всех этапах 
разработки. 

Цель исследования — разработка пока-
зателей и критериев, позволяющих опреде-
лить подготовленность обучающихся к ре-
шению типовых профессиональных задач в 
области работы с персоналом. 

Заранее нами был определен перечень 
требований, которым должен удовлетво-
рять этот вид оценочных средств: 

1. Содержать показатели и критерии, 
релевантные требованиям профессиональ-
ной деятельности будущих выпускников. 

2. Охватывать типовые направления и 
ситуации профессиональной деятельности. 

Предполагалось, что созданный ком-
плекс оценочных средств позволит выяв-
лять уровень подготовленности обучаю-
щихся к выполнению типовых задач. Кроме 
того, он будет способен характеризовать 
индивидуальный уровень профессиональ-
ной компетентности каждого обучающе-
гося — обладания знаниями, умениями и 
навыками на момент оценивания. Для раз-
работки оценочных средств изучались и 
обобщались мнения представителей рабо-
тодателей — экспертов. Благодаря им были 
определены: а) типовые виды профессио-
нальных действий; б) показатели компе-
тентности, понимаемые как эффективность 
выполнения типовых профессиональных 
действий; в) критерии оценки компетентно-
сти, позволяющие определить уровень ком-
петентности специалиста. 

Выборка экспертов. В нее входило 
30 представителей работодателя, имеющих 
опыт работы по профилю не менее 5 лет. 
В исследовании принимали участие сотруд-
ники кадровых служб Архангельской, Ле-
нинградской, Псковской, Рязанской облас-
тей, Красноярского края, Республики Каре-
лии и Коми, городов Москвы и Санкт-
Петербурга. Все эксперты имели опыт прак-
тической деятельности более 5 лет как в об-
ласти работы с персоналом, так и в педаго-
гической деятельности. Для определения 
количества экспертов использовались кри-
терии, предложенные А. И. Примакиным и 
Л. В. Большаковой [9]. 

Процедура экспертной оценки. Фор-
мой экспертного оценивания стала одно-
кратная процедура раздельного опроса без 
обратной связи. Для проведения оценки 
каждому эксперту выдавался индивидуаль-
ный бланк анкеты, содержащей вопросы и 
формы для ответов. Анализ качества экс-
пертных ответов проводился после завер-
шения работы. Анкеты с отсутствующими, 

неверно заполненными полями вновь пред-
ставлялись эксперту для уточнения. 

Цель экспертной оценки. Экспертам 
было предложено: а) сформулировать типо-
вые трудовые функции, выполнение кото-
рых свойственно будущим специалистам; 
б) определить показатели оценивания про-
фессиональной компетентности специали-
стов; в) определить критерии оценивания 
для показателей оценки компетентности. 

Обработка экспертных мнений. Мне-
ния экспертов обобщались и систематизи-
ровались посредством расчета коэффици-
ентов вариации (V) и конкордации (W). Ко-
эффициент вариации использовался для 
оценки согласованности (непротиворечиво-
сти) мнений экспертов относительно важ-
ности каждого из направлений работы с 
личным составом. Коэффициент вариации 
рассчитывался по формуле: 

   
 

    ,
 

где σ — стандартное отклонение мнений 
экспертов; 
Mx — среднее значение мнений экспертов. 

Полученный результат находится в 
диапазоне от 0,2 до 0,3. Таким образом, 
мнения экспертов достаточно согласованы, 
что показывает единство представлений от-
носительно трудовых функций, показате-
лей, применяемых каждым экспертом для 
выявления компетентности и определения 
ее уровня. 

Коэффициент конкордации рангов 
Кендалла использовался для определения 
согласованности мнений экспертов относи-
тельно типовых направлений деятельности. 

W (Кендалла) =  
    

        
 
,
 

где 
S — сумма дисперсии мнений экспертов; 
m — количество экспертов; 
n — сумма рангов. 

Полученный коэффициент конкорда-
ции составил 0,715. Поскольку эксперты 
ранжировали виды деятельности по степе-
ни их значимости, конкордация рангов по-
зволила выявить виды деятельности, мне-
ние о важности которых у экспертов совпа-
дает. 

Результаты 

Экспертная оценка дала следующие ре-
зультаты. Во-первых, были определены ти-
пичные трудовые функции будущих спе-
циалистов — их количество было уменьше-
но с 20 до 6 типовых. Фактически были вы-
делены те виды профессиональных дейст-
вий, которые схожи для большинства кад-
ровых служб. Благодаря этому был сущест-
венно уточнен предмет измерения профес-
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сиональных компетенций: вместо тридцати 
профессиональных компетенций и несколь-
ких профессионально специализированных 
были выделены 6 видов деятельности. 

Во-вторых, были установлены показа-
тели, по которым эксперты судили об уров-
не компетентности специалиста. Ими явля-
лись: а) показатель знаний правовых доку-
ментов и инструкций, б) показатель приме-
нения знаний, описание алгоритма дейст-
вий, а также вариантов решения сложной 
практической ситуации, в) показатель спо-
собности действовать в изменяющихся ус-
ловиях, проявлять коммуникативные каче-
ства, эмпатию. 

Полученные показатели отличаются от 
традиционных показателей, применяемых в 
академической среде для оценки учебных 
достижений. Вместе с тем полученные нами 
показатели в целом соотносятся с результа-
тами других экспертных опросов работода-
телей. Так, работодатели ценят способность 
применять полученные знания на практике, 
нацеленность на достижение результата 
[10]; способность качественно осуществлять 
профессиональные действия (знать их ал-
горитмы и уметь осуществлять) [1]; владе-
ние навыками профессиональных действий 
(обработки информации, принятия реше-
ния и пр.) [5]. Опишем показатели и их 
критерии детально. 

Показатель знаний характеризовал 
объем и содержание знаний, необходимых 
для принятия решения в ситуации профес-
сиональной деятельности. Знания оценива-
лись по двум критериям — объему и ре-
левантности, т. е. соответствия знаний 
предметной области задачи. 

Показатель объема знаний правовых 
документов и инструкций, их релевантно-
сти, с экспертной точки зрения, определяет 
успешность действий и эффективность ре-
шения профессиональных задач. Поскольку 
деятельность специалиста регулируется 
большим объемом нормативно-правовых 
документов, часть из которых подвергается 
модификации, уточнению и разъяснению 
правоприменителем, компетентному спе-
циалисту необходимо не только иметь зна-
чительный объем знаний, но и постоянно 
актуализировать их, осваивать новеллы за-
конодательства. Ограниченный объем зна-
ний специалиста либо использование им 
устаревших норм ведет к неправильной ор-
ганизации деятельности, незаконным ре-
шениям и действиям. 

Показатель применения знаний оп-
ределял способность применять знания для 
решения поставленной задачи, описывать 
алгоритм действий, а также варианты ре-
шения сложной практической ситуации. 
Критериями оценки являлась правиль-

ность действий и их соответствие обстоя-
тельствам ситуации, т. е. детальность. 

Область применения знаний оценивает 
способность специалиста к осуществлению 
исполнительских действий. Правильность 
действий говорит о возможности решить 
профессиональную задачу правовым спосо-
бом. Кроме того, с экспертной точки зре-
ния, ситуации кадровой работы могут де-
литься на стандартные и нестандартные. 
Стандартные ситуации можно преодолеть, 
используя предусмотренные для этого ме-
тодики и процедуры. Нестандартные тре-
буют нетривиальных решений. Работа с не-
стандартной ситуацией подразумевает спо-
собность сотрудника обобщать и анализи-
ровать информацию, синтезировать опти-
мальный вариант решения, во многом 
обоснованный с нормативной точки зрения. 
Соответственно, измерение правильности 
свидетельствует о способности специалиста 
действовать в стандартных ситуациях. Из-
мерение детальности показывает потен-
циальную способность будущего специали-
ста работать в нестандартных ситуациях. 
Именно детальное представление норма-
тивно-правовых оснований собственных 
действий, понимание их механизма и алго-
ритмов помогает специалисту эффективно 
справляться с нестандартными ситуациями. 

Также на основе экспертной оценки 
был определен показатель способности дей-
ствовать самостоятельно, проявлять комму-
никативные качества (доброжелательность, 
эмпатию). 

Эксперты оценивали такую способность 
при анализе действий в сложных изме-
няющихся условиях. Доброжелательный 
настрой на решение проблемной ситуации, 
стремление оказать помощь и поддержку 
сотрудникам, попавшим в сложную ситуа-
цию, наиболее гуманное решение практи-
ческой задачи свидетельствовали о сфор-
мированности критерия, способности. Если 
обучающийся предлагает неправильные 
решения в сложной ситуации, не придает 
значения личности сотрудника, непредви-
денным жизненным обстоятельствам, то 
коммуникативные качества, способность к 
эмпатии находятся на низком уровне сфор-
мированности. 

Таким образом, привлечение работода-
теля позволило разработать новые основа-
ния для оценки уровня сформированности 
компетенций. Благодаря экспертной оценке 
были определены типовые направления 
деятельности специалистов, т. е. конкрети-
зирован предмет измерения. Далее, благо-
даря обобщению экспертных мнений были 
выявлены ключевые показатели, приме-
няющиеся работодателем для определения 
уровня сформированности компетенций. 
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Кроме того, для каждого из показателей 
были выявлены критерии, по которым ра-
ботодатели оценивали уровень сформиро-
ванности компетенций. Наконец, уточнены 
профессионально важные качества лично-
сти, позволяющие специалисту эффективно 
выполнять свои должностные обязанности. 

Можно говорить о том, что оценка мне-
ния работодателя способствовала совер-
шенствованию средств измерения сформи-
рованности компетенций. В результате бы-
ли разработаны оценочные материалы, ох-
ватывающие шесть типовых направлений 
деятельности, ориентированные на изуче-
ние объема/релевантности знаний специа-
листом нормативно-правовых документов; 
способности их правильно применять в ти-
повых ситуациях, опыта использования ал-

горитма действий при поиске выхода из 
сложных практических ситуаций. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что вовлече-
ние работодателя в образовательный про-
цесс подготовки специалистов является 
важным шагом в совершенствовании каче-
ства обучения. Решение одного из этапов 
данной задачи — разработка оценочных 
средств, релевантных виду, требованиям и 
условиям профессиональной деятельности, 
иллюстрируется в этой статье. Вместе с тем 
дальнейшее совершенствование механиз-
мов оценки требует поиска новых способов 
интеграции образовательной и профессио-
нальной сред. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
КАК СУБЪЕКТА ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антикоррупционная устойчивость личности; личная культура; профессио-
нальная культура; кросс-культурный контекст; студенты. 

АННОТАЦИЯ. Одним из социально актуальных и государственно важных аспектов подготовки бу-
дущих специалистов является формирование у них антикоррупционной устойчивости личности. 
В процессе обучения в вузе такому формированию способствует создание условий для становления 
роли и позиции студента как субъекта познавательной и будущей профессиональной деятельности 
через развитие внутреннего кросс-культурного контекста. Цель исследования состоит в том, чтобы 
на основе теории становления личной культуры субъекта познания, его внутреннего кросс-
культурного контекста, в связи с направлением подготовки и личностными особенностями выявить 
обусловленность антикоррупционной устойчивости личности будущего специалиста ролью субъек-
та познания. Поставленная цель достигалась посредством опроса 53 студентов гуманитарного про-
филя обучения вузов г. Екатеринбурга. В качестве эмпирических показателей личной культуры бы-
ли выбраны суверенность психологического пространства, напряженность психологических защит, 
характеристики совладающего поведения и психологического благополучия, а также развитость 
волевых качеств личности. Для выявления уровня антикоррупционной устойчивости личности сту-
дентов разных направлений подготовки был применен анализ соответствий по критерию χ2 Пирсо-
на. Было показано, что бóльшая часть студентов всех изучаемых направлений подготовки обладает 
высоким и средним уровнем антикоррупционной устойчивости личности. С помощью корреляци-
онного анализа по r-критерию Спирмена было установлено, что у разных направлений подготовки 
в формировании общего показателя антикоррупционной устойчивости личности наиболее значи-
мыми являются разные ее компоненты. Также показано, что имеются специфические связи анти-
коррупционной устойчивости личности студентов разных направлений подготовки с показателями 
личной культуры, что выявило уровень сформированности их внутреннего кросс-культурного кон-
текста и позволило сделать вывод об особенностях их позиции в роли субъекта деятельности отно-
сительно антикоррупционного поведения. В целом в исследовании определено, что специфика бу-
дущей профессиональной деятельности оказывает влияние на становление субъектной позиции 
студента. 
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ANTI-CORRUPTION STABILITY OF PERSONALITY OF STUDENT  
AS THE SUBJECT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL CULTURE 

KEYWORDS: anticorruption stability of a person; personal culture; professional culture; cross-cultural 
context; students. 

ABSTRACT. One of the socially relevant and publicly important aspects of education of future specialists is 
the formation of anti-corruption stability of the individual. This process takes place under the conditions of 
development of the position of the student as the subject of cognitive and future professional activity 
through the development of internal cross-cultural context. The objective of the given research is to reveal 
the dependence of anti-corruption stability of the personality of the future specialist on the role of the sub-
ject of cognition on the basis of the theory of development of their personal culture, internal cross-cultural 
context, predetermined by the area of training, and personal characteristics. The objective was achieved by 
testing 53 Humanities students enrolled in the higher education institutions of Ekaterinburg. The empiri-
cal indicators of personal culture comprised sovereignty of psychological space, tension of psychological 
defenses, characteristics of coping behavior and psychological well-being, as well as the level of volitional 
qualities of the individual. Correspondence analysis according to the χ2-Pearson criterion was used to re-
veal the level of anticorruption stability of the personality of students of different training areas. It was 
shown that the majority of students of all academic areas had a high and medium level of anti-corruption 
stability of individuality. Correlation analysis according to the R-Spearman criterion found out that specific 
components of the general indicator of anti-corruption stability of the individual prevailed in different are-
as of training. It was also demonstrated that there were specific connections between anti-corruption sta-
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bility of the personality of students of different areas of training and the indicators of personal culture. This 
revealed the level of formation of their internal cross-cultural context and allowed the authors to draw a 
conclusion about the peculiarities of their position of the subject of anti-corruption behavior. In general, 
the study argues that the specific features of future professional activity have an impact on the formation of 
the subject-oriented position of the student. 

о время обучения у будущих спе-
циалистов происходит формиро-

вание личностных и профессионально важ-
ных образцов и установок поведения, спо-
собов его регуляции и саморегуляции, что 
обусловливает значимость психолого-педа-
гогической работы по способствованию 
становления у студентов многих социально 
актуальных и востребованных в профессио-
нальной деятельности паттернов и качеств 
личности специалиста. 

Одним из современных действенных 
подходов к решению психолого-педагогиче-
ских задач профессионального обучения 
является обучение студентов, развитие их 
профессиональной культуры в условиях 
контекстного образования [4], способст-
вующего соединению предметного и соци-
ального контекстов будущей профессио-
нальной деятельности, а также обращению 
студентов в будущее и пониманию резуль-
татов своей деятельности на основе имею-
щегося в прошлом опыта. 

В профессиональной деятельности спе-
циалист встречается с множеством разно-
образных трудных ситуаций, в том числе 
ситуаций выбора альтернатив решения 
нравственно-профессиональных задач. Яр-
ко выраженные психологические состав-
ляющие и социокультурные корни в дея-
тельности специалистов разных профессий 
имеет проблема коррупции [8]. В соответст-
вии с этим появляется большое количество 
публикаций, посвященных изучению анти-
коррупционной устойчивости личности 
специалистов (например, [5; 11; 14; 16; 22]). 
Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы на основе теории становления лич-
ной культуры субъекта познания, его внут-
реннего кросс-культурного контекста, в свя-
зи с направлением подготовки и личност-
ными особенностями выявить обусловлен-
ность антикоррупционной устойчивости 
личности будущего специалиста ролью 
субъекта познания. 

Личная общая культура субъекта по-
знания — это непрерывно изменяющиеся, 
находящиеся в развитии интеллектуальные, 
моральные и нравственно-этические (ду-
ховные) образцы поведения и деятельности 
человека, которым он следует в своем бы-
тии. Личная культура субъекта познания, 
обусловленная влиянием внутреннего кросс-
культурного контекста, проявляется на та-
ких генетически сменяющих друг друга 
уровнях, как уровень этнической идентич-

ности, социокультурной компетентности, 
духовности личности (или нравственной 
идентичности), гражданской (правовой) 
идентичности и интеллигентности [6]. 

Становление личной культуры субъекта 
познания происходит в процессе развития 
внутреннего кросс-культурного контекста, 
который, в свою очередь, формируется на 
основе способности субъекта, опираясь на 
свои знания и жизненный опыт, к антици-
пации и рефлексии своей жизни. Эти спо-
собности предполагают обращение личности 
в конкретной ситуации принятия решения в 
будущее и прогнозирование последствий 
своих действий на основе полученного опыта 
в прошлом в аналогичных ситуациях. 

Внутренний кросс-культурный контекст 
рассматривается как сложившийся на дан-
ный момент у человека образ мира, миро-
ощущение как результат взаимодействия и 
взаимовлияния внешних контекстов в про-
цессе познания, взаимодействия и взаимо-
влияния разных культур (общечеловече-
ской, этнической, национальной, коммуни-
кативной, профессиональной, информаци-
онной и т. п.), определяющий для него зна-
чение и смысл восприятия, понимания и 
преобразования конкретной ситуации [6]. 
Развитие внутреннего кросс-культурного 
контекста в профессиональной деятельно-
сти, а соответственно и становление личной 
и профессиональной культуры личности, 
может быть определено как формирование 
и реализация студентом плана, модели 
вхождения, «встраивания» себя в профес-
сиональную деятельность на основе осозна-
ния освоенных им общекультурных (этни-
ческих, социальных, духовных, граждан-
ских, правовых) и профессиональных об-
разцов деятельности и предвосхищения се-
бя как будущего специалиста [7]. 

Исследование развития внутреннего 
кросс-культурного контекста будущих спе-
циалистов в профессиональной деятельности 
выводит на описание и объяснение процесса 
и результатов вхождения студента в профес-
сиональный мир с позиции не только специ-
фически профессиональных, но и широких 
социально-культурных (нравственных, граж-
данских, духовных) и индивидуально-лич-
ностных оснований и условий этой деятель-
ности, что соотносится с современными тен-
денциями исследований в психологии труда и 
профессионального развития [7]. 

Одним из таких социально значимых 
оснований любой профессиональной дея-

В 
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тельности является антикоррупционная ус-
тойчивость личности, определяемая как ин-
тегративное психологическое свойство лич-
ности, выражающееся в субъективном не-
приятии совершения коррупционных дея-
ний и готовности противостоять социаль-
ным условиям и влияниям других лиц, по-
буждающим к их совершению [15]. 

Для коррупционной личности харак-
терно осмысление жизни через приобрете-
ние материальных благ, стремление к рос-
коши как показателю счастья, неосознанная 
мотивация и недифференцированная струк-
тура установок нравственного поведения, 
низкий уровень удовлетворенности жиз-
нью, негативное самоотношение и неадек-
ватная самооценка, экстернальный локус 
контроля, импульсивный тип реагирования 
[2]. А также скрытая агрессия, общение с 
небольшим кругом людей, толерантность к 
коррупции и отсутствие жалости по отно-
шению к жертвам коррупции, невозмож-
ность преодоления фрустрации и беспо-
мощности при встрече с трудностями [17]. 
При этом коррупционеры являются творче-
скими людьми, отличающимися нестан-
дартным подходом к решению возникаю-
щих задач [17]. 

В ситуации выбора коррупционного 
или некоррупционного поведения во внут-
реннем плане личности разворачивается 
конфликт между личными и общественны-
ми интересами, фиксация которого воз-
можна, как определяет О. В. Ванновская, 
через описание поленезависимости лично-
сти, ее саморегуляции и системы сложив-
шихся ценностей, степень выраженности 
которых показывает устойчивость к кор-
рупционному давлению [2]. 

В исследованиях А. Н. Пастушени пока-
зано, что системообразующим элементом 
(ядром) антикоррупционной устойчивости 
выступает отрицательное отношение к кор-
рупционным преступлениям. «Такое отно-
шение основывается на отрицательной 
субъективной представленности коррупци-
онного преступления как способа удовле-
творения материальных притязаний и как 
явления, имеющего отрицательный лично-
стный смысл. Человек видит в нем в боль-
шей мере плохое или исключительно толь-
ко плохое. Этот способ получения матери-
альных благ или удовлетворения иных 
личных интересов представляется, напри-
мер, как недостойный, постыдный, опас-
ный, чреватый высоким риском различных 
жизненных потерь и т. п. Важнейшими 
проявлениями такого отрицательного от-
ношения к коррупционному деянию высту-
пают: 1) личностный принцип-запрет — 
“так поступать нельзя”; 2) отрицательная 
эмоционально-оценочная установка на 

данное поведение, вызывающее соответст-
вующую эмоциональную реакцию на внеш-
ние предпосылки совершения такого дея-
ния (например, на коррупционные предло-
жения заинтересованных лиц); 3) отрица-
тельный личностный смысл совершения 
коррупционного преступления (отрица-
тельные смысловые ассоциации)» [15, 
с. 27—28]. Второй стороной ядра антикор-
рупционной устойчивости автор называет 
отрицательную представленность человека, 
совершающего коррупционное преступле-
ние, которая выражает психологическую 
отчужденность от роли субъекта такого 
деяния [15]. 

Как видно из описания антикоррупци-
онной устойчивости личности, ее наиболее 
специфическими структурами являются 
смысловые образования (смысловые диспо-
зиции и установки, смысловые конструкты 
и личностные смыслы, ценности) [10], оп-
ределяющие некоррупционное поведение и 
деятельность личности и находящиеся в 
теснейшей взаимосвязи с закладываемыми 
в процессе становления личной и профес-
сиональной культуры человека интеллекту-
альными, моральными и нравственно-
этическими образцами поведения в ситуа-
ции коррупционного давления. Это позво-
ляет прийти к выводу, что формирование 
антикоррупционной устойчивости лично-
сти необходимо актуализировать в процессе 
профессионального обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности. 

Для проверки гипотезы о влиянии 
уровня личной культуры на антикоррупци-
онную устойчивость личности было прове-
дено эмпирическое исследование, в кото-
ром приняли участие 53 студента гумани-
тарного профиля обучения: юриспруденция 
(n = 9), конфликтология (n = 18) и государ-
ственное и муниципальное управление (n = 
= 26). В качестве эмпирических показателей 
личной культуры были выбраны суверен-
ность психологического пространства, на-
пряженность психологических защит, ха-
рактеристики совладающего поведения и 
психологического благополучия, а также 
развитость волевых качеств личности. В ис-
следовании были применены следующие 
методики. 

1. Система антикоррупционной диаг-
ностики «АКорД» О. В. Ванновской [1]. Ме-
тодика позволяет выявлять уровень анти-
коррупционной устойчивости личности как 
системного свойства, проявляющегося в 
способности противостоять коррупционно-
му давлению и осуществлять выбор между 
криминальным и законопослушным пове-
дением. Сочетание в рамках методики субъ-
ективного, объективного и проективного 
психодиагностических подходов повышает 
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надежность результатов тестирования, вы-
являя степень антикоррупционной устой-
чивости на эмоциональном, когнитивном и 
ценностном уровне. Теоретический конст-
рукт методики раскрывается при помощи 
таких личностных характеристик, как уро-
вень самодостаточности (автономности, 
внутренней защищенности от влияния сре-
ды), уровень сформированности антикор-
рупционных установок (структуры лично 
значимых ценностей и целей) — субъектив-
ная семантика и уровень саморегуляции 
деятельности (способность к планирова-
нию, прогнозированию и оценке последст-
вий своих действий, а также к нервно-
психической устойчивости в условиях 
влияния среды). 

2. Опросник индекса жизненного сти-
ля Плутчика — Келлермана — Конте [3]. 
С помощью опросника можно исследовать 
уровень напряженности 8 основных психо-
логических защит (вытеснение, отрицание, 
замещение, компенсация, реактивное обра-
зование, проекция, интеллектуализация 
(рационализация) и регрессия), изучить ие-
рархию компонентов системы психологиче-
ской защиты и оценить общую напряжен-
ность всех измеряемых защит. 

3. Опросник способов совладания 
Р. Лазаруса в адаптации Т. А. Крюковой 
(копинг-поведение) [9]. Методика предна-
значена для определения копинг-механиз-
мов, способов преодоления трудностей в 
различных сферах психической деятельно-
сти, копинг-стратегий — конфронтации, 
дистанцирования, самоконтроля, поиска 
социальной поддержки, принятия ответст-
венности, бегства-избегания, планирования 
решения проблемы, положительной пере-
оценки. 

4. Опросник «Шкала контроля за дей-
ствием» (НАКЕМР-90) Ю. Куля в адаптации 
С. А. Шапкина [20]. Методика применяется 
для выявления устойчивых механизмов 
личностной саморегуляции — ориентации 
на состояние или ориентации на действие 
при осуществлении трех сторон волевой ре-
гуляции — контроля действия при плани-
ровании, контроля действия при реализа-
ции и контроля действия при неудаче. 

5. Методика диагностики волевых ка-
честв личности М. В. Чумакова [19]. Мето-
дика направлена на общую оценку степени 
развития эмоционально-волевой регуля-
ции, обеспечивающей сознательное, наме-
ренное, осуществляемое на основе собст-
венного решения поведение. Шкалы опрос-
ника образованы эмпирическим путем при 
помощи факторного анализа прилагатель-
ных, выделенных методом семантического 
сходства, и включают в себя такие качества, 

как ответственность, инициативность, ре-
шительность, самостоятельность, выдерж-
ка, настойчивость, энергичность, внима-
тельность и целеустремленность. 

6. Методика изучения суверенности 
психологического пространства личности 
С. К. Нартовой-Бочавер [12]. Суверенность 
определяется автором как а) способность 
субъекта контролировать свое психологиче-
ское пространство, б) баланс между собст-
венными потребностями и потребностями 
других, в) состояние психологических гра-
ниц личности. Суверенность устанавливает-
ся по отношению к разным измерениям 
психологического пространства, включая 
как подсистемы суверенность физического 
тела (СФТ), территории (СТ), личных вещей 
(СВ), привычек (СП), социальных связей 
(СС), вкусов и ценностей (СЦ). Противопо-
ложный полюс конструкта автор обозначает 
как депривированность, маркируемую чув-
ством отстраненности от реальности, само-
отчужденностью, фрагментарностью собст-
венной жизни и проблемами с выбором 
объектов самоидентификации. 

7. Шкала психологического благопо-
лучия К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевелен-
ковой и Т. П. Фесенко [21]. Опросник при-
меняется для изучения субъективного са-
моощущения целостности и осмысленности 
для индивида его бытия. Включает в себя 
следующие шкалы: позитивные отношения, 
автономия, управление средой, личностный 
рост, цели в жизни, самопринятие. 

На первом этапе был проведен анализ 
соответствий [13] по критерию χ2 Пирсона 
для определения частоты встречаемости 
уровней антикоррупционной устойчивости 
личности в связи с направлением подготов-
ки студентов. Эмпирическое значение кри-
терия χ2 составило 10,45 с уровнем значимо-
сти p = 0,04 (табл. 1). 

Полученные результаты демонстриру-
ют, что в связи с направлением будущей 
профессиональной деятельности имеются 
различия в уровне антикоррупционной ус-
тойчивости личности студентов. Так, у бу-
дущих юристов наиболее выражен средний 
уровень данной устойчивости, студенты-
конфликтологи и студенты — будущие му-
ниципальные служащие имеют преимуще-
ственно высокий уровень устойчивости 
личности в антикоррупционном поведении. 
Этот результат был подтвержден и при ана-
лизе по Н-критерию Краскела-Уоллиса, где 
эмпирическое значение критерия Н соста-
вило 7,49 при p = 0,02. Наглядно различия 
в уровне антикоррупционной устойчивости 
личности в зависимости от профиля буду-
щей профессиональной деятельности пока-
заны на рисунке. 
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Таблица 1 
Распределение уровней антикоррупционной устойчивости личности по 

направлениям подготовки, % 

Уровень антикоррупционной  
устойчивости личности 

Направление подготовки 

Юриспруденция Конфликтология 
Государственное и муни-

ципальное управление 

Высокий 0,0 50,0 57,7 

Средний 55,6 16,7 23,1 

Низкий 44,4 33,3 19,2 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

 

Рис. Уровень антикоррупционной устойчивости личности  
в зависимости от направления обучения 

На рисунке видно, что отличаются не 
столько уровни антикоррупционной устой-
чивости личности студентов разных профи-
лей обучения, сколько степень рассеяния 
антикоррупционной устойчивости лично-
сти. Критерий Ливена подтвердил (эмпи-
рическое значение критерия — 3,36, уро-
вень значимости — 0,04), что действитель-
но имеется неоднородность дисперсий в 
изучаемых выборках. Рассмотрение коэф-
фициентов вариации в выборках показало, 
что наибольшая разбросанность данных, 
неоднородность выборки по антикоррупци-
онной устойчивости личности имеется в 
выборке студентов-конфликтологов (V =  
= 16,73%), наименьшей вариативностью об-
ладает выборка студентов, обучающихся по 
профилю «Государственное и муниципаль-
ное управление» (V = 11,67%), у студентов-
юристов коэффициент вариативности со-
ставил 14,70%. В целом можно сказать, что 
наиболее часто высокий и средний уровень 

антикоррупционной устойчивости лично-
сти проявляется у будущих муниципальных 
служащих, наиболее часто низкий уровень 
такой устойчивости демонстрируют буду-
щие юристы. У конфликтологов встречается 
как высокий, так и низкий уровень анти-
коррупционной устойчивости личности. 

Результаты корреляционного анализа 
(табл. 2) показывают, какой компонент ан-
тикоррупционной устойчивости личности 
имеет наибольшее значение при получении 
ее интегрального показателя в выборках. 

Из таблицы 2 видно, что интегральный 
показатель антикоррупционной устойчиво-
сти личности у будущих юристов наиболее 
тесно  связан с уровнем их саморегуляции, у 
конфликтологов — не только с саморегуля-
цией, но и с ценностными установками на 
антикоррупционное поведение, у будущих 
государственных и муниципальных служа-
щих — с самодостаточностью и антикор-
рупционными установками. Это свидетель-
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ствует о том, что в контексте разных видов 
профессиональной деятельности будущие 
специалисты опираются на разные системы 
личностной организации для формирова-
ния устойчивого антикоррупционного по-
ведения — регулятивные процессы, ценно-
сти и интегральные свойства личности. 

Для рассмотрения антикоррупционной 
устойчивости личности в контексте личной 
культуры студента был проведен анализ 
корреляций выбранных показателей лич-

ной культуры с уровнем антикоррупцион-
ной устойчивости личности с помощью 
r-критерия Спирмена (табл. 3). 

Результаты, приведенные в таблице 3, 
показывают, что с антикоррупционной ус-
тойчивостью личности студентов разных 
направлений подготовки связаны разные 
показатели уровня развития их личной 
культуры. Наибольшее количество связей 
наблюдается в выборке студентов-юристов. 

Таблица 2 
Результаты анализа корреляции компонентов антикоррупционной 

устойчивости личности с ее общим показателем* 

Компоненты антикоррупционной устойчивости 
личности, связанные с ее общим показателем 

Коэффициент 
корреляции 

p-уровень 
значимости 

Юриспруденция 
Саморегуляция 0,92 0,00 

Конфликтология 
Антикоррупционные установки  0,54 0,02 
Саморегуляция 0,53 0,02 

Государственное и муниципальное управление 
Самодостаточность  0,64 0,00 
Антикоррупционные установки  0,42 0,03 

* Оставлены только значимые связи при p ≤ 0,05. 

Таблица 3 
Результаты анализа корреляции показателей личной культуры с 

антикоррупционной устойчивостью личности в зависимости от профиля 
профессиональной подготовки* 

Показатели, связанные  
с антикоррупционной устойчивостью личности 

Коэффициент 
корреляции 

p-уровень 
значимости 

Государственное и муниципальное управление 
Подавление 0,45 0,02 
Внимательность 0,41 0,04 
Конфронтационный копинг 0,40 0,05 
Управление средой –0,40 0,04 

Конфликтология 
Контроль действия при неудаче 0,51 0,03 
Личностный рост 0,50 0,03 
Энергичность 0,50 0,03 

Юриспруденция 
Проекция –0,91 0,00 
Регрессия –0,82 0,01 
Бегство-избегание –0,81 0,01 
Планирование решения проблемы 0,71 0,03 
Психологическое благополучие 0,85 0,00 
Цели в жизни 0,90 0,00 
Самопринятие 0,76 0,02 
Управление средой 0,85 0,00 
Суверенность психологического пространства 0,79 0,01 
Целеустремленность 0,83 0,01 
Решительность 0,78 0,01 
Выдержка 0,75 0,02 
Внимательность 0,70 0,03 
Энергичность 0,67 0,05 
Контроль действия при неудаче 0,72 0,03 

* Оставлены только значимые связи при p ≤ 0,05. 
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Будущие муниципальные служащие, 
обладающие высоким уровнем антикорруп-
ционной устойчивости личности, имеют 
выраженную напряженность вытеснения 
конфликтных ситуаций и свойств в бессоз-
нательное или изолируют их от эмоцио-
нального переживания, в трудных жизнен-
ных ситуациях склонны проявлять импуль-
сивность и упорство в поведении, действуя 
для снятия эмоционального напряжения, 
не стремятся менять или улучшать склады-
вающиеся обстоятельства, волевую регуля-
цию поведения осуществляют за счет уси-
ления концентрации внимания. Это пока-
зывает, что личная и соответственно про-
фессиональная культура студентов — буду-
щих служащих в отношении антикоррупци-
онного поведения находится в пределах со-
циокультурной компетентности. Во внут-
реннем кросс-культурном контексте этих 
студентов нет перехода от объектного вос-
приятия своей роли в становлении себя как 
профессионала, перехода личностной ак-
тивности к субъектной роли. 

У будущих юристов более высокие по-
казатели антикоррупционной устойчивости 
личности соотносятся с развитой волевой 
регуляцией поведения, с низким уровнем 
напряженности незрелых психологических 
защит проекции и регрессии, с низким 
уровнем избегания трудных жизненных си-
туаций и развитым умением планирования 
выхода из них, с психологическим благопо-
лучием личности — самопринятием, ос-
мысленностью жизни, гармоничными от-
ношениями с окружением и средой, а также 
с личностной автономией. Полученные свя-
зи позволяют сказать, что в личной культу-
ре студентов-юристов и соответственно в их 
профессиональной культуре в отношении 
антикоррупционного поведения проявляет-
ся переход от уровня «социокультурной 
компетентности» к личной культуре на 
уровне «духовности личности» — это гово-
рит о том, что студенты только начинают 
проявлять себя как субъекты будущей про-
фессиональной деятельности. 

Высокий уровень антикоррупционной 
устойчивости личности студентов — буду-
щих конфликтологов связан с активностью 
и энергичностью осуществления деятельно-
сти, с ориентацией при столкновении с за-
труднениями на реализацию своих намере-
ний в деятельности, с самореализацией и 
открытостью новому опыту. Это соответст-

вует проявлению личной культуры в отно-
шении антикоррупционного поведения на 
уровне «духовности личности», что демон-
стрирует субъектность студентов в проявле-
нии своей профессиональной культуры. 

Полученные результаты об имеющихся 
позициях будущих специалистов в отноше-
нии антикоррупционного поведения в лич-
ной и профессиональной культуре невозмож-
но рассматривать в отрыве от специфики 
профессиональной деятельности. Так, про-
фессия государственного и муниципального 
служащего предполагает четкое следование 
законодательным актам, предписаниям к 
деятельности, должностным инструкциям. 
Профессиональная юридическая деятель-
ность осуществляется на основе норм права и 
возможных моделей поведения субъектов. 
Работа конфликтолога представляет собой 
организацию коммуникации с конфликтую-
щими сторонами для оказания помощи в по-
иске разных ресурсов для разрешения спора 
[18]. Условно можно сказать, что «количество 
степеней свободы» деятельности в професси-
ях разное и среди рассматриваемых наиболее 
велико в деятельности конфликтолога. Этим 
можно объяснить сложившиеся позиции в 
личной культуре студентов разных направле-
ний подготовки: будущие служащие ориен-
тированы на объектную позицию, студенты-
юристы находятся в переходной ситуации, 
субъектная позиция сформирована у будущих 
конфликтологов. 

В целом проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам. Для 
становления высокой антикоррупционной 
устойчивости личности специалиста необ-
ходимо в процессе обучения создавать усло-
вия для развития роли и позиции студента 
как субъекта познавательной и будущей 
профессиональной деятельности, обуслов-
ливая возможность проявления внутренне-
го кросс-культурного контекста на уровне 
личной культуры «духовности личности» и 
субъектности в становлении профессио-
нальной культуры. На этапе получения об-
разования студенты гуманитарного профиля 
подготовки демонстрируют высокий уровень 
антикоррупционной устойчивости личности, 
опираясь в ее формировании на разные ее 
компоненты. Характер будущей профессио-
нальной деятельности оказывает влияние на 
становление позиции студента в отношении 
к антикоррупционному поведению в личной 
и профессиональной культуре. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жизнестойкость личности; вовлеченность; подготовка будущих педагогов; 
принятие риска; профессиональная идентичность; педагоги дошкольного образования. 

АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема формирования жизнестойкости будущих педагогов 
дошкольного образования в ее взаимосвязи с профессиональной идентичностью. Рассмотрены фе-
номен жизнестойкости как ресурса личности, позволяющего действовать в многообразных слож-
ных жизненных и профессиональных ситуациях, и профессиональной идентичности как одной из 
сторон самосознания. Представлены сущность жизнестойкости личности как системы убеждений 
или установок, описана ее трехкомпонентная структура, включающая вовлеченность, контроль и 
принятие риска как аттитюды жизнестойкости. Авторами выдвинуто предположение о том, что 
жизнестойкость и профессиональная идентичность будущих воспитателей дошкольных образова-
тельных организаций являются взаимосвязанными, что на формирование профессиональной иден-
тичности положительное влияние оказывает жизнестойкость личности. С целью оценки влияния 
жизнестойкости личности на динамику развития профессиональной идентичности у будущих педа-
гогов дошкольных образовательных организаций было проведено опытно-экспериментальное ис-
следование. Авторами представлен сравнительный анализ уровней развития жизнестойкости и 
профессиональной идентичности у студентов очной и заочной форм обучения, определены имею-
щиеся между ними различия. Кроме того, сделан вывод о том, что профессиональная идентичность 
в полной мере формируется только на достаточно высоком уровне профессионального развития. 
При помощи методов математической статистики выявлена и произведена оценка степени взаимо-
связанности показателей жизнестойкости и профессиональной идентичности, свидетельствующая о 
наличии заметной связи между ними и статистически значимой зависимости. Результаты исследо-
вания дают возможность подтвердить предположение о том, что выраженный уровень жизнестой-
кости оказывает положительное влияние на формирование профессиональной идентичности бу-
дущих воспитателей. 
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ТHE INFLUENCE OF PERSONALITY RESILIENCE ON PROFESSIONAL IDENTITY  
OF FUTURE PEDAGOGUES OF PRESCHOOL EDUCATION 

KEYWORDS: personality resilience; involvement; training future pedagogues; risk acceptance; profession-
al identity; preschool education pedagogues. 

ABSTRACT. The article investigates the problem of formation of resilience of future teachers of preschool 
education in its relationship with professional identity. The article studies the phenomenon of resilience as 
a personal resource, allowing acting in a variety of complex life and professional situations, and profes-
sional identity as one of the aspects of self-consciousness. The article presents the essence of individual re-
silience as a system of beliefs or attitudes, describes its three-component structure, including: involvement, 
control and acceptance of risk as resilience attitudes. The authors put forward an assumption that resili-
ence and professional identity of future teachers of preschool education institutions are interrelated, that 
the formation of professional identity is positively influenced by the resilience of the individual. A pilot 
study was held in order to assess the impact of individual resilience on the dynamics of professional identi-
ty in future teachers of preschool education institutions. The authors present a comparative analysis of the 
levels of development of resilience and professional identity of full-time and part-time students, identifying 
the differences between them. In addition, it is concluded that professional identity is fully formed only at a 
sufficiently high level of professional development. The methods of mathematical statistics used by the au-
thors have revealed and interpreted a close relationship between the indicators of resilience and profes-
sional identity, indicating the presence of a significant relationship between them and a statistically signifi-
cant dependence. The results of the study provide an opportunity to confirm the assumption that the 
marked level of resilience has a positive impact on the formation of professional identity of future peda-
gogues. 
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Введение 

современной психолого-педагоги-
ческой науке проблема жизне-

стойкости становится одной из наиболее 
разрабатываемых категорий [1; 6; 9]. В ком-
пании IBT (США) было проведено лонги-
тюдное исследование, результаты которого 
дали возможность объяснить, почему одни 
люди, оказываясь в сложной жизненной си-
туации, могут найти необходимый ресурс 
для того, чтобы справиться с проблемой, а у 
других такой ресурс снижен. Ученые при-
чины данной ситуации связывают с нали-
чием ярко выраженной жизнестойкости 
у одних людей и неразвитостью таковой 
у других. 

В зарубежной психологии концепцию 
жизнестойкости разработал американский 
психолог С. Мадди. Жизнестойкость у 
С. Мадди представляет собой главную лич-
ностную характеристику, которая снижает 
влияние стресса на здоровье человека, при-
чем это влияние распространяется и на фи-
зическое, и на психическое здоровье. Нали-
чие жизнестойкости, по мнению автора, по-
ложительно влияет на успех деятельности. 
В работах ученого жизнестойкость предста-
ет как система убеждений или установок, 
заключающая в себе три структурных ком-
понента: вовлеченность, контроль и приня-
тие риска [15; 16]. С. Мадди утверждает, что 
если личность обладает жизнестойкостью в 
целом или определенной степенью выра-
женности компонентов вовлеченности, кон-
троля и принятия риска, то это препятству-
ет появлению внутренней эмоциональной 
напряженности в ситуации стресса. Нали-
чие жизнестойкости помогает справиться со 
стрессом и позволяет принять стрессовую 
ситуацию как менее важную [16]. 

Жизнестойкость личности можно ин-
терпретировать как ключевой ресурс, опо-
средующий правильный, адекватный си-
туации выбор модели поведения. Наличие 
высокого уровня развития жизнестойкости 
служит критерием для оценки эффективно-
сти личностных стратегий поведения. 

Будущий педагог дошкольной образо-
вательной организации в условиях посто-
янных изменений в системе дошкольного 
образования, отсутствия четких ориентиров 
в образовательной политике должен нау-
читься преодолевать возникающие проти-
воречия, уметь справляться с перегрузками 
информационного и эмоционального ха-
рактера. В связи с этим особое значение 
приобретает мобильность, способность пе-
дагога самостоятельно выстраивать свою 

образовательную траекторию, планировать 
собственный профессиональный путь, при-
нимать решения в условиях неопределен-
ности и нести ответственность за свой вы-
бор. В сложившейся ситуации жизнестой-
кость становится одним из личностно зна-
чимых качеств педагога, позволяющим об-
рести новые смыслы и преодолевать возни-
кающие профессиональные трудности и 
противоречия. 

В своем исследовании мы предположи-
ли, что жизнестойкость и профессиональ-
ная идентичность будущих воспитателей 
дошкольных образовательных организаций 
являются взаимосвязанными. Выбирая рабо-
чее определение профессиональной иден-
тичности, мы отталкивались от определе-
ния, предложенного Т. В. Мищенко [8]. 
Профессиональную идентичность автор от-
носит к области самосознания личности, в 
которой прижизненно в ходе взаимодейст-
вия с миром конструируется индивидуаль-
ное эмоционально окрашенное сознание 
собственной принадлежности к отдельным 
профессиональным общностям. Профес-
сиональная идентичность предстает как 
функциональное и экзистенциональное со-
единение человека и профессии. Данный 
вид идентичности состоит из понимания 
сущности своей профессии, принятия себя в 
профессии, наличия профессиональных 
умений, позволяющих качественно, с поль-
зой для других и себя выполнять свои про-
фессиональные функции [8]. Профессио-
нальная идентичность, являясь одной из 
сторон самосознания личности, оказывает 
регулирующее влияние исключительно на 
сферу профессиональной деятельности, вы-
полняет стабилизирующую и преобразую-
щую функции. Анализ и обобщение психо-
логических источников позволяет сделать 
вывод о том, что на формирование профес-
сиональной идентичности положительное 
влияние оказывает жизнестойкость лично-
сти. В исследованиях С. Мадди, Д. А. Леон-
тьева показано, что включение в события 
может стать источником дистресса для лич-
ности, выступать в качестве жизненной 
стратегии, особого мировоззрения, на базе 
которого выстраивается отношение к окру-
жающему миру [4; 5; 16]. 

Исследование взаимосвязи 
жизнестойкости и профессиональной 

идентичности личности будущих 
педагогов 

В исследовании предпринята попытка 
изучить особенности взаимосвязи жизне-

В 

Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта на проведение научно-исследовательских ра-
бот по приоритетным направлениям научной деятельности (ШГПУ — ЮУрГГПУ), тема работы «Формиро-
вание жизнестойкости у будущих педагогов дошкольных образовательных организаций». 

© Забоева М. А., Каратаева Н. А., 2018 
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стойкости и профессиональной идентично-
сти личности будущих педагогов дошколь-
ных образовательных организаций. В каче-
стве респондентов в исследовании выступи-
ли студенты очной и заочной форм обуче-
ния по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование», профиль «Дошко-
льное образование» в количестве 41 челове-
ка. Возраст студентов варьировался от 19 до 
41 года. Методика организации исследова-
ния включала определение степени выра-
женности структурных компонентов жизне-
стойкости с помощью теста-опросника жиз-
нестойкости С. Мадди, модифицированного 
Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой [4], и 
профессиональной идентичности у студен-
тов по методике М. Куна, Т. Макпартланда 
«Кто я?» (в модификации Т. В. Румян-
цевой). Обработка полученных данных 
осуществлялась при помощи «ключа», 
предложенного Т. В. Румянцевой [12]. 

Для определения уровня сформирован-
ности всех аттитюдов жизнестойкости у сту-
дентов очного и заочного отделений респон-
дентам было предложено оценить 45 пунктов 
опросника, разработанного Д. А. Леонтьевым 
и Е. И. Рассказовой на основе теста жизне-

стойкости С. Мадди. Полученные данные 
сравнивались со средними статистически-
ми. Было опрошено 22 студента заочного и 
19 студентов очного отделений. 

Следует отметить различие между ис-
следуемыми группами по критерию возрас-
та. Возраст студентов заочного отделения 
варьировался от 22 до 41 года, а очного — от 
19 до 28 лет. 

Уровень жизнестойкости у студентов 
заочного отделения составил в среднем 
78,7 балла (табл. 1). 

Кроме того, нами были определены по-
казатели жизнестойкости и ее компонентов 
с учетом критерия возраста (до 35 лет 
включительно и старше 35 лет). Получен-
ные данные отражены в таблице 2. 

Данные свидетельствуют о том, что чем 
старше студенты, тем меньше склонны к 
контролю и риску, демонстрируют сущест-
венно более высокий показатель вовлечен-
ности. 

Уровень жизнестойкости у студентов 
очного отделения составил в среднем 
67,3 балла (таблица 3), что ниже, чем сред-
ний показатель жизнестойкости у студентов 
заочного отделения. 

Таблица 1 
Показатели жизнестойкости у студентов заочного отделения (средние) 

Показатели Кол-во баллов 
Нормы 

Средние Стандартное  
отклонение 

Жизнестойкость 78,7 80,72 18,53 
Вовлеченность 36,5 37,64 8,08 
Контроль 27,2 29,17 8,43 
Принятие риска 15 13,91 4,39 

Таблица 2 
Показатели жизнестойкости у студентов заочного отделения  

по критерию возраста (средние) 

Показатели 
≤ 35 лет 
(N = 18) 

> 35 лет 
(N = 4) 

Жизнестойкость 79,05 77,25 
Вовлеченность 35,61 40,5 
Контроль 27,77 24,75 
Принятие риска 15,67 12 

 

Таблица 3 
Показатели жизнестойкости у студентов очного отделения (средние) 

Показатели Кол-во баллов 
Нормы 

Средние Стандартное 
отклонение 

Жизнестойкость 67,3 80,72 18,53 
Вовлеченность 28,1 37,64 8,08 
Контроль 23,42 29,17 8,43 
Принятие риска 15,78 13,91 4,39 
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Обращает на себя внимание высокий 
средний уровень принятия риска у студен-
тов очного отделения (как и у обследован-
ных нами ранее студентов заочного отделе-
ния в возрасте, не превышающем 35 лет). 

Таким образом, нами были получены 
данные об уровнях развития жизнестойко-
сти у студентов очного и заочного отделе-
ний, обучающихся по направлению подго-
товки «Педагогическое образование», про-
филь «Дошкольное образование». 

С целью определения профессиональ-
ной идентичности тех же самых студентов 
мы воспользовались методикой М. Куна, 
Т. Макпартланда «Кто я?» (в модификации 
Т. В. Румянцевой). 

Интерпретация результатов исследова-
ния по данной методике заключалась в сле-
дующем: о сформированности профессио-
нальной идентичности свидетельствовало 
присутствие в ответах студента высказыва-
ний, указывающих на профессию педагога, 
воспитателя (например, «воспитатель»), на 
сферу деятельности («студент педагогиче-
ского факультета»), будущую сферу деятель-
ности («будущий педагог дошкольного обра-
зования» и т. п.). Ответы респондентов были 
ранжированы следующим образом: иден-
тичности, входившей в первую шкалу, при-
сваивался самый высокий ранг — 10, иден-
тичности, включенной в последнюю шкалу, 
приписывался ранг 1. Затем осуществлялось 
суммирование рангов, все ответы сводились 
в шкалы, отражающие указанные выше ка-
тегории социальной идентичности. 

Анализ результатов исследования по 
методике М. Куна, Т. Макпартланда «Кто 
я?» (в модификации Т. В. Румянцевой) по-
казал, что в профессиональной идентично-
сти студентов младших курсов и студентов 
заочного отделения имеются существенные 
различия: среднее значение у группы сту-
дентов очного отделения составляет 
3,78 балла, у заочного — 8,09 балла. Полу-
ченные результаты можно объяснить вы-
сказанной Е. П. Ермолаевой точкой зрения. 
Позиция данного автора заключается в сле-
дующем: профессиональная идентичность 

формируется только на достаточно высоком 
уровне профессионального развития. По-
этому значительная часть студентов очного 
отделения указывала на свою принадлеж-
ность не к будущей профессии как таковой, 
а в большей мере к общности студентов. 
При этом логично предположить, что иден-
тичность со студенческим сообществом не 
всегда указывает на профессиональную 
идентичность респондента. Студенты же за-
очного отделения, в большинстве случаев 
уже имеющие практический опыт работы в 
дошкольных образовательных организаци-
ях, идентифицируют себя с педагогами. 

Для выявления и оценки тесноты связи 
между показателями жизнестойкости и 
профессиональной идентичности был ис-
пользован коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Полученный коэффициент 
корреляции Спирмена (ρ) равен 0,675. 
Связь между исследуемыми признаками — 
прямая, теснота (сила) связи по шкале Чед-
дока — заметная. Число степеней свободы 
(f) составляет 39. Критическое значение 
критерия Спирмена при данном числе сте-
пеней свободы составляет 0,309; ρнабл > 
ρкрит, зависимость признаков статистически 
значима (p < 0,05). 

Заключение 

Результаты теоретико-эмпирического 
исследования показали, что профессио-
нальная идентичность будущих воспитате-
лей дошкольных образовательных органи-
заций и жизнестойкость являются взаимо-
связанными. Формирование профессио-
нальной идентичности будущего воспита-
теля детского сада не всегда протекает 
гладко, предполагает преодоление значи-
тельного количества противоречий в ходе 
профессионального становления. Получен-
ные в ходе исследования данные дают все 
основания полагать, что будущие педагоги 
дошкольного образования с наличием от-
носительно высокого уровня жизнестойко-
сти оказываются более способными к ус-
пешному решению сложных, неоднознач-
ных, нелинейных профессиональных задач. 
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СИСТЕМА ИНОЯЗЫЧНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычное лингвистическое образование; профессиональные компетенции; 
информационные технологии; междисциплинарные проекты; студенты; метод проектов; проектная 
деятельность; иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика ино-
странных языков в вузе. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья характеризует систему иноязычного лингвистического образования 
для неязыковых направлений подготовки студентов Института радиоэлектроники и информацион-
ных технологий в Уральском федеральном университете. Авторы статьи предлагают опыт исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий для формирования иноязычной комму-
никативной компетенции на различных ступенях образования, которые включают бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру. В статье авторы дают определение данной компетенции. Для каждой 
ступени образования предусмотрено формирование различных компонентов иноязычной комму-
никативной профессиональной компетенции, отвечающих требованиям учебных программ. При 
освоении дисциплины «Иностранный язык» на 1—2 курсе бакалавриата используются различные 
средства обучения, которые направлены на формирование иноязычной коммуникативной и техно-
логической компетенции. Для формирования и развития иноязычной коммуникативной профес-
сиональной компетенции на 3—4 курсе бакалавриата применяются описанные в статье аутентич-
ные учебные материалы и междисциплинарные проекты. В магистратуре и аспирантуре средства 
обучения направлены на развитие иноязычной коммуникативной научно-исследовательской ком-
петенции. Процесс формирования иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции 
предусматривает различные средства обучения иностранному языку для организации аудиторной, 
самостоятельной и внеаудиторной работы студентов на различных ступенях образования в вузе. 
В статье представлено подробное описание структуры организации работы студентов на различных 
ступенях образования на основании УМК (учебно-методических комплексов), содержание которых 
способствует формированию и развитию каждого компонента иноязычной коммуникативной про-
фессиональной компетенции. Авторы дают практические рекомендации по организации процесса 
обучения иностранному языку с использованием УМК и с активным использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий для организации аудиторной, самостоятельной и внеучебной 
работы студентов, магистрантов и аспирантов. 
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A SYSTEM OF SECOND LANGUAGE EDUCATION FOR STUDENTS  
OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

KEYWORDS: second language education; professional competences; information technologies; interdisci-
plinary projects; students; project methods; project activity; foreign languages; methods of teaching for-
eign languages; methods of teaching foreign languages at higher education institution. 

ABSTRACT. The article presents a system of second language education of students of non-linguistic spe-
cialties of the Institute of Radio-electronics and Information Technologies at the Ural Federal University. 
The authors present the experience of application of information and communication technology for the 
formation of foreign language communicative competence at various stages of education including bache-
lor, master and postgraduate programs. The given competence is defined in the article. Each stage of edu-
cation presupposes the formation of different components of professional foreign language communicative 
competence that meet the requirements of certain training programs. Various learning technologies aimed at 
the formation of foreign language communicative and technological competence are used while mastering the 
discipline «Foreign language» during the 1st and the 2nd years of the bachelor degree courses. Authentic edu-
cational resources and interdisciplinary projects are used as teaching aids for the formation and development 
of the professional foreign language communicative competence during the 3rd and 4th years of the bachelor 
program. Master’s degree and postgraduate programs use teaching aids which are aimed at the development 
of foreign language communicative science-research competence. The process of formation of professional 
foreign language communicative competence includes different foreign language teaching aids for the ar-
rangement of in-class, individual and extracurricular work of students at different stages of education in high-
er education institutions. The article presents a detailed description of the structure of students’ work at dif-
ferent stages of education on the basis of the existing learning materials (guides, aids, textbooks, etc.) the con-
tent of which facilitates the formation and development of every component of the professional foreign lan-
guage communicative competence. The authors of the article give practical recommendations on organization 
of the educational process of teaching a foreign language using the learning materials and active implementa-
tion of information and communication technologies in the in-class, individual and extracurricular work of 
bachelor’s degree, master’s degree and postgraduate students. 

Введение 

тесном контакте с деловым и экс-
пертным сообществом Правитель-

ство подготовило программу по развитию 
цифровой экономики, которая рассчитана 
на десятилетия. По словам В. В. Путина, 
«цифровая экономика — это не отдельная 
отрасль, по сути это уклад жизни, новая ос-
нова для развития системы государственно-
го управления, экономики, бизнеса, соци-
альной сферы, всего общества. Формирова-
ние цифровой экономики — это вопрос на-
циональной безопасности и независимости 
России, конкуренции отечественных ком-
паний» [9]. В. В. Путин также подчеркнул, 
что цифровая экономика позволит «созда-
вать качественно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики, производства, изме-
нять формат образования, здравоохране-
ния, госуправления, коммуникаций между 
людьми, а следовательно — задает новую 
парадигму развития государства, экономи-
ки, всего общества». 

В связи с этим в Послании Федераль-
ному собранию [8] было включено поруче-
ние Правительству предложить системные 
подходы к наращиванию кадровых, интел-
лектуальных, технологических возможно-
стей России в области так называемой циф-
ровой экономики. В тесном контакте 
с деловым, экспертным сообществами Пра-
вительство подготовило соответствующую 
программу, которая рассчитана до середи-
ны следующего десятилетия. Эта программа 

предусматривает и образовательное на-
правление, поскольку требует подготовки 
специалистов нового типа: «Самое главное, 
конечно, это человеческий капитал, потому 
что успешное развитие цифровой экономи-
ки будет происходить только тогда, когда 
люди обладают нужными знаниями и опы-
том. И это компетенция в широком смысле 
слова. Это не только разработчики про-
граммного обеспечения, это опять же пере-
оценка всего подхода к специалистам высо-
кой квалификации во многих сферах» [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что процесс 
развития цифровой экономики и страны в 
целом невозможен без международного 
взаимодействия. Данные процессы подра-
зумевают наличие иноязычных коммуника-
тивных компетенций у «специалистов вы-
сокой квалификации». 

Таким образом, необходимо создание и 
развитие такой среды при подготовке про-
фессионалов в различных сферах деятель-
ности, которая отвечает современным тре-
бованиям общества. Необходима обучаю-
щая среда, которая способствует формиро-
ванию и развитию иноязычных коммуни-
кативных компетенций и компетенций в 
области информационно-коммуникацион-
ных технологий для эффективного ведения 
профессиональной и научной деятельности. 

Кафедра иностранных языков и пере-
вода Уральского федерального университе-
та несколько лет успешно работает над соз-
данием и совершенствованием информаци-
онно-коммуникационной профессиональ-

В 
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но-образовательной среды для организации 
иноязычного лингвистического обучения 
студентов, магистрантов и аспирантов Ин-
ститута радиоэлектроники и информаци-
онных технологий. 

Целью данного исследования является 
определение средств для формирования 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции, обеспечивающей 
межкультурное общение и решение соци-
ально-коммуникативных задач в различ-
ных областях профессиональной и научной 
деятельности на иностранном языке. Объ-
ектом данного исследования является про-
цесс обучения иностранному языку на раз-
личных ступенях образования (бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура) в вузе. 
Предметом исследования выступают сред-
ства для организации аудиторной, само-
стоятельной и внеучебной работы студентов 
в процессе обучения иностранному языку с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий на различных сту-
пенях образования в вузе. Для достижения 
целей исследования были применены сле-
дующие методы научного исследования: 
анализ научных исследований российских и 
зарубежных ученых, систематизация полу-
ченных данных, анализ учебных материа-
лов, необходимых для организации учебно-
го процесса, внедрение результатов иссле-
дований в педагогическую практику и ана-
лиз результатов обучения. 

Информационно-коммуникационная 
профессионально-образовательная 

среда 

Понятие образовательной среды разра-
батывается на протяжении последних деся-
тилетий рядом ученых [24; 15; 16] в разных 
странах. 

В современной педагогике образова-
тельная среда трактуется как часть социо-
культурного пространства, зона взаимодей-
ствия образовательных систем, их элемен-
тов, образовательного материала и субъек-
тов образовательного процесса [22]. 

Для организации неязыкового лин-
гвистического обучения на различных сту-
пенях высшего образования нами предлага-
ется следующее определение информаци-
онно-коммуникационной профессиональ-
но-образовательной среды (ИКПОС): сис-
тема формирования личности в процессе 
приобретения профессиональных и ино-
язычных компетенций, а также возможно-
стей их развития средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
сфере научной и профессиональной комму-
никации в различных социально-куль-
турных условиях. ИКПОС является много-
компонентной и многофункциональной 
системой [11]. Основные компоненты ин-

формационно-коммуникационной профес-
сионально-образовательной среды для обу-
чения иностранному языку имеют адекват-
ные своему содержанию функции, которые 
обеспечивают гармоничное взаимодействие 
всех компонентов для формирования необ-
ходимых компетенций. 

Мы определяем следующие задачи для 
формирования ИКПОС: внедрение мульти-
медийных средств в процесс обучения (ау-
дио-, видеоматериалы, онлайн-тренажеры, 
справочные материалы, компьютерные 
программы и приложения, электронные 
образовательные программы); организация 
профессионально и научно ориентирован-
ной учебной деятельности студентов на 
иностранном языке (проектная работа в об-
ласти направления подготовки, круглые 
столы, конференции, вебинары, открытые 
коллоквиумы с носителями языка и экспер-
тами в профессиональной сфере); профес-
сионально направленные мероприятия для 
организации внеучебной работы студентов 
на иностранном языке (конференции, кон-
курсы, олимпиады, которые носят воспита-
тельный, общекультурный и межкультур-
ный характер). 

Решение данных задач направлено на 
формирование различных компетенций на 
каждой из ступеней образования, в зависи-
мости от требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и программы обучения [10]. 

Компоненты иноязычной 
коммуникативной профессиональной 

компетенции 

Компетенции, относящиеся к изучению 
иностранного языка и освоению информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
присутствуют в общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных груп-
пах компетенций в ФГОС в зависимости от 
направления подготовки. Таким образом, 
обучение иностранному языку в вузе может 
опираться на информационно-коммуника-
ционные технологии как на современное 
средство обучения. 

Исходя из вышесказанного, обучение 
иностранному языку с использованием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий на различных ступенях образования в 
вузе основано на компетентностной модели 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции, которую составляют: 

– иноязычная коммуникативная ком-
петенция как способность и готовность 
осуществлять иноязычное общение в опре-
деленных программой требованиях, кото-
рые, в свою очередь, опираются на ком-
плекс специфических для иностранного 
языка знаний, умений и навыков в чтении, 
письме, аудировании и говорении на ино-
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странном языке, включая фонетические и 
грамматические знания, умения и навыки [2]; 

– межкультурная компетенция как спо-
собность личности осуществлять профессио-
нальную коммуникацию в различных культу-
рах, базируясь на специальных знаниях род-
ной и зарубежных культур и языков [1]; 

– технологическая компетенция как 
совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения с ис-
пользованием ИКТ в вузе и позволяющих 
быть активным участником данного про-
цесса, что обеспечивает выполнение про-
фессиональной и научной деятельности с 
помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий [3]; 

– научно-исследовательская компе-
тенция как способность обобщать и крити-
чески оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспективные направ-
ления, составлять программу исследований, 
обсуждать этапы и результаты исследова-
ний с исследователями из различных стран, 
решая основные задачи профессиональной 
деятельности [5, с. 98—108]; 

– компетенция в области направления 
подготовки / специальности как способ-
ность и готовность студентов осуществлять 
иноязычное общение с учетом основных 
лингвистических особенностей иностранно-
го языка для развития имеющихся профес-
сиональных знаний посредством изучения 
необходимого материала на иностранном 
языке, анализа сведений, сравнения и вы-
явления перспективных изменений в про-
фессиональной сфере, обсуждения резуль-
татов проведенных изысканий для решения 
основных задач в профессиональной дея-
тельности [23]. 

Таким образом, развитие технологиче-
ской компетенции в процессе обучения 
иностранному языку становится средством 
формирования и развития иноязычной 
коммуникативной, межкультурной, науч-
ной и профессиональной компетенций в 
рамках ИКПОС. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной технологической 
компетенции (бакалавры, 1—2 курс) 

На первом и втором курсе для освоения 
дисциплины «Иностранный язык» мы 
предлагаем использовать учебно-методи-
ческий комплекс общего профиля, который 
отвечает требованиям как учебной про-
граммы, так и студентов и преподавателей и 
направлен на формирование иноязычной 
коммуникативной и межкультурной компе-
тенций. УМК должен содержать материалы, 
которые направлены на формирование и 
развитие всех видов речевой деятельности, 
а также знакомить студентов с культурными 

особенностями других стран. Сейчас на рын-
ке представлен большой выбор аутентичных 
УМК, которые не только отвечают данным 
требованиям, но и способствуют формиро-
ванию и развитию технологической компе-
тенции. Данные УМК объединяют не только 
печатную версию учебника, аудио- и видео-
файлы, но и предполагают доступ к элек-
тронным образовательным средам — ЭОС 
(«Touchstone» [25], Cambridge; «Language 
Leader» [17], Pearson и др.). 

Для практических занятий со студента-
ми Института радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий УрФУ был выбран 
учебно-методический комплекс (УМК) 
«Language Leader», но без доступа к элек-
тронной образовательной среде, так как для 
обучения грамматике используется «My 
Grammar Lab» [18] издательства «Pearson», 
имеющий доступ к ЭОС. В связи с тем, что 
изучение грамматики осуществляется на 
всех ступенях образования (1—4 курсы, ма-
гистратура и аспирантура), данный выбор 
вполне оправдан. 

Для организации самостоятельной ра-
боты студентов используется проектная ра-
бота по направлению подготовки. Студенты 
выполняют проект по теме «История спе-
циальности, современное состояние, науч-
ные направления, технологические процес-
сы специальности». Проектная работа под-
разумевает работу с онлайн-источниками 
на иностранном языке, подготовку мульти-
медийной презентации для защиты, что 
способствует формированию и развитию 
иноязычной коммуникативной, межкуль-
турной и технологической компетенций. 

Для организации внеаудиторной рабо-
ты проводится ежегодный фестиваль рек-
ламных роликов. Студенты сами снимают 
рекламные видеоролики различной тема-
тики, включая межкультурную и социаль-
ную. Лучшие ролики объединяются в еди-
ный фильм и демонстрируются во время 
проведения недели иностранных языков. 

Таким образом организована система 
базовой языковой подготовки для студентов 
1—2 курсов, которая закладывает основу 
для формирования и развития необходи-
мых компетенций на последующих ступе-
нях высшего образования. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в 
области направления подготовки / 

специальности (бакалавры, 3—4 курс) 

Обучение в профессиональной сфере на 
иностранном языке имеет большой потен-
циал, позволяя студентам ориентироваться 
в своем направлении подготовки, прини-
мать участие в конференциях на иностран-
ном языке и сотрудничать с зарубежными 
коллегами, свободно ориентируясь в пере-
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довых направлениях профессии и измене-
ниях терминологии. 

Современный рынок аутентичных 
учебно-методических комплексов предла-
гает большое разнообразие материалов для 
обучения иностранному языку в различных 
профессиональных сферах: газовой и неф-
тяной отрасли [21], финансах [19], медици-
не [20], юриспруденции [13], информаци-
онно-коммуникационных технологиях [14], 
авиации [12] и других. Данные УМК не тре-
бует от преподавателя иностранного языка 
широких знаний в области направления 
подготовки и являются хорошими под-
спорьями в усвоении базовых знаний и 
терминологии в профессиональной сфере. 
Объяснения терминологии можно найти в 
текстах, которые включены в тематические 
разделы, а также в книге для учителя. 

Для практических занятий студентов 
ИРИТ-РтФ был выбран УМК Infotech 
English for computer users. Цель учебника — 
помочь студентам как совершенствовать 
навыки иностранного языка, так и непо-
средственно приобрести знания об инфор-
мационно-коммуникационных технологиях 
на английском языке, развивая иноязыч-
ную коммуникативную, межкультурную и 
технологическую компетенции. Особое 
внимание уделяется изучению профессио-
нальной лексики, что помогает студентам в 
работе с текстами по направлению подго-
товки. Для работы с текстами студенты ис-
пользуют онлайн-источники и словари. 

Самостоятельную работу студентов 3—
4 курсов предполагает междисциплинар-
ный проект «Иностранный язык специаль-
ности». В ходе реализации проекта студен-
ты занимаются темой из области направле-
ния подготовки. Учащиеся получают по-
мощь в реализации проекта как от препода-
вателей своего направления подготовки, так 
и от преподавателей иностранного языка. 
Преподаватели по специальным дисципли-
нам консультируют по теме, источникам и 
содержанию проекта. Преподаватели ино-
странного языка помогают студентам рабо-
тать с источниками на иностранном языке, 
онлайн справочными материалами и в под-
готовке мультимедийных презентаций для 
отчета по проекту на иностранном языке. 

Результаты проекта становятся основой 
для создания видеороликов. Видеоконфе-
ренция на иностранных языках «How It 
Works», внеучебное мероприятие, позволя-
ет студентам продемонстрировать результа-
ты своих исследований в области техноло-
гических процессов будущей профессио-
нальной деятельности широкой аудитории. 
Студенты используют различное про-
граммное обеспечение и приложения для 
создания видеороликов, которые дают за-

конченное представление об описываемом 
процессе. Наиболее интересные ролики, с 
точки зрения содержания и технического 
исполнения, демонстрируются во время не-
дели иностранных языков. 

Планомерно организованная аудитор-
ная, самостоятельная и внеаудиторная ра-
бота студентов 3—4 курсов при изучении 
иностранного языка не только способствует 
формированию и развитию необходимых 
компонентов иноязычной коммуникатив-
ной профессиональной компетенции, но и 
повышает мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка, так как демонстрирует 
практическое применение знаний ино-
странного языка в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной научно-

исследовательской компетенции 
(магистранты, аспиранты) 

Для изучения дисциплины «Иностран-
ный язык для научно-исследовательской 
работы» магистрантам и аспирантам пред-
лагается учебно-методический комплекс 
English for Academics, который разработан 
для освоения академического английского 
языка. Тематика УМК помогает овладеть 
необходимыми знаниями, лексикой и ком-
муникативными навыками для эффектив-
ной интеграции в международное научно-
образовательное пространство, а также для 
укрепления позиции российских универси-
тетов в международных рейтингах [7]. 

Основным преимуществом данного 
УМК является модульная структура, что по-
зволяет преподавателю самостоятельно вы-
страивать траекторию обучения, в зависи-
мости от уровня владения иностранным 
языком у студентов. Каждая тема содержит 
задания разнопланового характера, способ-
ствующие дальнейшему развитию навыков 
чтения, устной, письменной речи и аудиро-
вания. Данные задания формируют и разви-
вают компонент иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в составе иноязычной ком-
муникативной научно-исследовательской 
компетенции (ИКНИК). Практические зада-
ния стимулируют творческую и когнитивную 
деятельность обучающихся и имеют комму-
никативную основу. УМК предлагает различ-
ные тексты и ссылки на различные источни-
ки, которые дают представление о научных 
традициях в различных странах и отраслях. 
Таким образом, содержание учебного посо-
бия способствует формированию и развитию 
каждого компонента ИКНИК [4, с. 72—78]. 

Для организации самостоятельной ра-
боты обучающиеся выполняют междисцип-
линарный проект по модулю «Иностран-
ный язык для научно-исследовательской 
работы». Студенты продолжают осваивать 
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терминологию в области направления под-
готовки, знакомятся с научно-технической 
литературой, выполняют расчетно-графи-
ческие работы. Защита результатов проекта 
проходит на иностранном языке с мульти-
медийной презентацией. Таким образом, 
данная работа способствует формированию 
и развитию иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской компетенции. 

Результаты междисциплинарного проек-
та находят свое отражение во внеаудиторной 
работе, которая предполагает написание на-
учных статей, в том числе и на иностранном 
языке. Лучшие статьи представляются на 
ежегодной международной научно-практиче-
ской конференции студентов и аспирантов, 
которая проводится кафедрой иностранных 
языков и перевода УрФУ. Докладчики полу-
чают практику публичных выступлений на 
конференциях, участия в научных дискуссиях 
на иностранном языке в профессиональной 
сфере. Таким образом, обучающиеся накап-
ливают профессиональные знания и разви-
вают коммуникативные качества. 

Предложенные средства формирования 
различных компонентов иноязычной ком-
муникативной научно-исследовательской 
компетенции формируют необходимую ба-
зу для полноценного и равноправного уча-
стия в научных мероприятиях как в России, 
так и за рубежом. Умение анализировать 
уже существующие исследования на рус-
ском и иностранном языке, способность к 
проведению собственного исследования и 
дальнейшей научно-публикационной дея-
тельности на иностранном языке улучшают 
позиции России в международных рейтин-
гах научно-исследовательской активности в 
целом и закладывают основу для формиро-
вания «специалистов высокой квалифика-
ции» в частности. 

Заключение 

Период перехода к цифровой экономи-
ке требует от системы образования новей-
ших подходов и средств их реализации. Со-
временные специалисты должны обладать 
не только профессиональными компетен-
циями, но и иноязычными коммуникатив-
ными, межкультурными, технологическими 
и научно-исследовательскими компетен-
циями для эффективной профессиональной 
деятельности. Информационно-коммуника-
ционная профессионально-образовательная 
среда создает условия для формирования 
данных компетенций. Поэтапное развитие 
различных компонентов иноязычной ком-
муникативной профессиональной компе-
тенции на различных ступенях высшего об-
разования позволяет опираться на сформи-
рованные компетенции для развития но-
вых. Таким образом, новейшими средства-
ми формирования иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции 
становятся не только учебно-методические 
комплексы, информационно-коммуникаци-
онные технологии, но и компетенции. Ис-
ходя из всего вышесказанного, необходимо 
подчеркнуть, что профессиональные ком-
петенции современных «специалистов вы-
сокой квалификации» являются многоком-
понентными структурами. В связи с этим и 
выбор средств формирования и развития 
профессиональных компетенций требует 
тщательности и апробации. Поэтому отбор 
средств формирования и развития ино-
язычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции предусматривает оп-
ределенные средства для организации 
практической аудиторной, самостоятельной 
и внеаудиторной работы студентов на каж-
дой ступени образования в вузе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ФРГ  
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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена потребностью в изучении пер-
спектив развития дуальной системы образования ФРГ в условиях глобализации для определения 
возможностей ее заимствования образовательными системами других стран. Цель работы состоит в 
исследовании перспектив развития дуальной системы образования ФРГ на основе анализа совре-
менных англо- и немецкоязычных источников и экспертных оценок. В основу методологии иссле-
дования положен сравнительный анализ иноязычных научных текстов, включенное наблюдение 
автора как участника Конгресса по профессиональному образованию 2018 г. в г. Берлине, проводи-
мого Федеральным институтом профессионального образования ФРГ, а также экспертный опрос с 
использованием открытых и закрытых вопросов, дополненный методом контент-анализа материа-
лов. Исследование обобщает опыт реализации дуальной системы образования ФРГ и систематизи-
рует перспективы его развития в условиях глобализации в области совершенствования законода-
тельных и экономических механизмов, перехода к раннему профориентированию, коррекции орга-
низационно-методического обеспечения, ориентации на новые профессии и компетенции. Мате-
риалы статьи могут быть полезны в плане практического применения для системы профессиональ-
ного образования ФРГ при формировании механизмов реагирования на глобализационные изме-
нения, а также могут быть использованы применительно к системам профессионального образова-
ния других стран, стремящихся заимствовать опыт дуального образования ФРГ, для понимания ус-
ловий эффективного функционирования аналогичной образовательной модели. 
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Candidate of pedagogy, Head of the International Activities Office, Associate Professor of Department of Staff Management, 
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PROSPECTS OF THE GERMAN DUAL SYSTEM OF EDUCATION IN THE SITUATION 
OF GLOBALIZATION 

KEYWORDS: dual system of education; conditions of functioning; development tendencies; prospects of 
development; borrowing experience. 

ABSTRACT. The urgency of the problem is substantiated by the need to study the German dual system of 
education to determine the possibilities of its borrowing by other countries in the context of globalization 
of educational space. The aim of the article is to study the prospects of the German dual system develop-
ment on the basis of analysis of contemporary English and German language sources and expert assess-
ments. The research methodology is based on a comparative analysis of foreign-language scientific papers, 
including the author's observations as a participant of the BIBB Congress in Berlin “VET of tomorrow — 
experience innovations”, as well as experts’ survey with the help of open-ended and closed-ended questions, 
supplemented by the method of content analysis of materials. The article summarizes the experience of im-
plementation of the German dual system of education and systematizes its development prospects in the con-
text of globalization in the field of improvement of legislative and economic mechanisms, transition to early 
career guidance, correction of organizational and methodological support, and orientation towards new pro-
fessions and competences. The materials of the article can be useful to the German system of professional ed-
ucation for the formation of response mechanisms to global changes. They can be also used in relation to the 
systems of professional education of other countries trying to borrow the German experience of dual educa-
tion to understand the conditions for effective functioning of a similar educational model. 

ачало нового тысячелетия и Чет-
вертая индустриальная револю-

ция ознаменовались для образовательных 
систем многих стран мира кризисом в ос-
мыслении накопленного опыта и определе-
нии траекторий развития [24]. Цифровиза-
ция экономики и труда, изменения, про-
изошедшие благодаря технологическим но-

вациям производства, тенденции демогра-
фических показателей и миграционные по-
токи последних десяти лет стимулировали 
потребность в изменении и развитии миро-
вых систем профессионального образова-
ния. Эти обстоятельства актуализировали 
научную проблему изучения современных 
стратегий и обновляющихся парадигм об-
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разования, идентичности образовательных 
систем в условиях глобализации, места че-
ловека и изменения его компетенций в тех-
нологизированном мире. 

Система профессионального образова-
ния Германии, как и других стран, впервые 
за сто пятьдесят лет со времен индустриа-
лизации одномоментно столкнулась с та-
ким количеством глобальных вызовов. 
С одной стороны, глобализация и универса-
лизация образовательного пространства, с 
другой стороны, регионализация, выра-
жающаяся в стремлении сохранить свой 
индивидуальный, национальный образова-
тельный продукт, актуализировали потреб-
ность в анализе и оценке рисков, угрожаю-
щих стабильности и эффективности дуаль-
ной системы профессионального образова-
ния, и в определении основных тенденций 
ее развития. 

Актуальность исследования тенденций 
и перспектив развития дуальной системы 
образования ФРГ обусловлена необходимо-
стью переосмысления функционирования 
данной образовательной модели с целью 
своевременной реакции профессионального 
образования ФРГ на вызовы глобализации 
и определения возможностей трансляции 
опыта образовательным системам других 
стран. Важно обратить внимание на прак-
тический аспект развития дуальной систе-
мы образования — опыт, полученный в ус-
ловиях происходящей глобализации, по-
влекшей за собой изменения в дуальной 
системе образования. 

Основные дискуссии конца XX в. вокруг 
дуального образования ФРГ были направ-
лены на уточнение баланса интересов госу-
дарства и работодателей; экономическую 
рентабельность профессионального обуче-
ния на предприятиях; повышение эффек-
тивности взаимодействия профессиональ-
ной школы и предприятий. Эти дискуссии 
инициировались многими немецкими ис-
следователями [11; 18; 22; 23]. 

В настоящее время активные исследо-
вания в области профессионального обра-
зования, направленные на выявление про-
блемных и спорных моментов, на разработ-
ку возможных траекторий развития и на 
поиск эффективных механизмов формиро-
вания образовательных моделей современ-
ного образца [25], проводятся Федеральным 
институтом профессионального образова-
ния (BIBB) ФРГ. Ученые института осущест-
вляют мониторинг системы профессио-
нального образования Германии, уделяя 
внимание проблемам профессиональных 
компетенций и оптимальных условий труда 
[27], формирования привлекательности 
профессионального образования для моло-
дежи [19], перспектив и стремлений моло-

дого поколения [21], адаптации беженцев и 
мигрантов [17]. 

Дуальная система образования вызыва-
ет научный интерес не только у немецких 
исследователей. Западные исследователи 
проводят сравнительные исследования ми-
ровых систем профессионального образо-
вания, определяя механизмы реакции обра-
зования на вызовы в виде экономических 
изменений и новых социальных реалий, в 
которых оказывается человек [13; 20]. 

Советские и российские исследователи 
посвящали свои труды анализу дуальной 
системы образования Германии и в разные 
периоды давали диаметрально противопо-
ложные оценки эффективности данной об-
разовательной системы, то отвергая воз-
можность использования дуальной системы 
в отечественном образовании [1; 5; 12], то, 
наоборот, признавая ее перспективной [2; 
3; 4; 6; 9; 10]. В настоящее время в России 
широко инициируется внедрение дуальной 
формы в профессиональное образование, 
однако недостаточность законодательных 
актов и инициатив, регулирующих данный 
процесс, отсутствие социально-экономиче-
ских механизмов в части налоговых префе-
ренций предприятиям и студентам-стипен-
диатам, несогласованная политика пред-
приятий и профессиональных образова-
тельных организаций, негарантированность 
трудоустройства выпускников, проблемы 
педагогического и методического обеспече-
ния учебно-производственной деятельности 
студентов порождают проблемы внедрения 
дуальной системы образования. 

Ведущим методом исследования про-
блемы развития дуальной системы образо-
вания явился сравнительный анализ англо- 
и немецкоязычных научных источников; 
при проведении эмпирического исследова-
ния использованы методы включенного на-
блюдения при непосредственном участии 
автора в работе Берлинского конгресса по 
профессиональному образованию, эксперт-
ного опроса и контент-анализа полученных 
данных. 

Цель эмпирического исследования, 
проведенного на территории ФРГ в июне 
2018 г., состояла в определении современ-
ных условий и факторов реализации дуаль-
ной системы образования для выявления 
тенденций и перспектив ее развития; базой 
исследования стал исследовательский ин-
ститут ФРГ, занимающийся изучением 
профессионального образования, торгово-
промышленные палаты и профессиональ-
ные школы земель Бавария, Гессен, Берлин. 
Всего в исследовании приняли участие 
57 экспертов. 

Для экспертов был разработан опрос-
ник, включающий открытые и закрытые 
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вопросы, раскрывающие проблемы обеспе-
чения эффективности и перспектив разви-
тия дуального образования в условиях гло-
бализации. 

Дуальная система профессионального 
образования ФРГ давно стала образцом эф-
фективности профессионального образова-
ния для других стран. Возникшая как про-
дукт социального партнерства, представ-
ляющего собой тесное взаимодействие госу-
дарства, работодателей, общественных орга-
низаций по подготовке высококвалифици-
рованного персонала в соответствии с по-
требностями рынка труда, дуальная система 
была успешно реализована в профессио-
нальном образовании Германии [28]. Имен-
но контрактная основа дуальной системы 
образования, в рамках которой происходит 
обучение профессиям, востребованным 
рынком труда, позволила обеспечить почти 
100-процентную занятость населения. 

Конгресс по проблемам профессио-
нального образования, проведенный Феде-
ральным институтом профессионального 
образования ФРГ и прошедший в Берлине в 
июне 2018 г., поставил своей задачей опре-
деление основных точек дальнейшего раз-
вития профессионального образования стра-
ны [14]. Министр образования ФРГ А. Кар-
лижек, выступая на конгрессе, отметила, 
что дуальная система образования является 
настоящим символом государства, и в под-
тверждение этого привела статистику, со-
гласно которой в 2017 г. было заключено 
более 500 000 контрактов предприятий со 
студентами на обучение [14]. 

Именно дуальная система образования 
стимулировала подъем общего уровня об-
разования населения. Данные о росте числа 
образованного населения свидетельствуют 
о важности дуальной системы образования 
для становления ФРГ как государства: в 1976 г. 
38% населения не имели профессионального 
или высшего образования, в 2013 г. данный 
показатель сократился до 15% [14]. 

Однако эксперты при столь оптими-
стичной статистике отмечают рост попу-
лярности высшего образования, начавший-
ся после 2005 г., когда все больше молоде-
жи предпочитает вуз профессиональной 
школе. Кроме того, число безработных, 
имеющих диплом профессиональной шко-
лы, на 2017 г. составляло 19%, причиной 
чему стало технологическое обновление 
производства и, как следствие, исчезнове-
ние устаревших профессий [15]. В связи с 
тенденциями модернизации производства 
под наибольшим ударом оказались профес-
сионалы со средним уровнем квалифика-
ции. К тому же официальные данные под-
тверждают наличие на рынке труда более 
100 тыс. чел., которые не имеют никаких 

дипломов об образовании [15]. Демографи-
ческие показатели ФРГ демонстрируют не-
утешительную картину, свидетельствуя о 
демографическом спаде: численность насе-
ления в 2015 г. составила 45,8 млн чел., а 
прогнозируемая численность на 2040 г. 
достигает только 42,1 млн чел. [14]. Такая 
демографическая наклонная создает ката-
строфические риски для обеспечения про-
изводств ФРГ квалифицированными со-
трудниками и требует модернизации систе-
мы дуального образования в соответствии с 
требованиями изменяющегося рынка труда. 

Анализ демографической ситуации в 
России констатирует проблемную ситуацию 
с воспроизводством квалифицированных 
рабочих кадров — к концу 2000-х гг. струк-
тура населения РФ приобрела отчетливые 
регрессивные черты: ежегодная убыль тру-
доспособных возрастов городского насе-
ления возросла с 0,2 до 0,9%; средний воз-
раст российского рабочего — 53—54 года 
[8]. По данным ООН, наша страна перехо-
дит к демографической старости, где доля 
пожилых более 7%, преобладает старение 
«снизу» за счет быстрого снижения чис-
ленности детей, а диспропорция полов рез-
ко возрастает в возрасте старше 40 лет [29]. 
Социально-демографическая ситуация в 
РФ, так же как и в ФРГ, указывает на необ-
ходимость поиска эффективных моделей 
подготовки высококвалифицированных кад-
ров, одной из которых для России может 
стать дуальная система. 

Дуальная система образования стала 
для ФРГ поставщиком высококвалифици-
рованных рабочих именно благодаря сво-
ему уникальному сочетанию практики и 
теории. Специфика обучения профессии в 
ней заключается в содержании учебного 
плана, нагрузке и количестве практических 
занятий, а также в регламенте проведения 
экзаменов, в которых выдерживается сле-
дующее соотношение заданий: 30% — тео-
рия, 70% — практика. Образовательный 
процесс построен таким образом, что в 
среднем 1,5 дня в неделю посвящено теоре-
тическим занятиям, а 3,5 дня — практике. 
При этом качественной характеристикой 
такого сочетания является синтез произ-
водственной деятельности и теоретических 
основ будущей профессии, где теория и 
практика связаны тематически и преемст-
венны в подходах. Заметим, что такое коли-
чественное соотношение теории и практики 
не характерно ни для одной из моделей 
профессионального образования, сущест-
вующих в других странах. 

К примеру, в России, согласно ФГОС, в 
программах бакалавриата соотношение 
теоретических и практических занятий — 
40 к 60 (аудиторные занятия), а доля прак-
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тики на предприятии составляет около 20% 
(в прикладном бакалавриате незначительно 
выше) от количества часов программы, 
причем реальное содержание практики на 
предприятии может быть абсолютно не свя-
зано с содержанием обучения [7]. 

Другим существенным признаком ду-
альной системы образования ФРГ является 
механизм вхождения студента в образова-
тельную и профессиональную среду. Глав-
ным для студента ФРГ при выборе профес-
сии и профессиональной школы является 
определение предприятия, заключающего с 
ним контракт и направляющего на обуче-
ние, поскольку это предприятие является 
его будущим работодателем. Несмотря на 
то, что это направление всегда будет по той 
специальности, которая необходима пред-
приятию, механизм такого выбора прием-
лем для студента, поскольку гарантирует 
трудоустройство, снижает риски неуспеш-
ной профессиональной адаптации и уже на 
стадии обучения формирует у студента ло-
яльность к месту работы. В практике же 
большинства других стран, в том числе и 
России, будущий студент приходит в про-
фессиональную школу или профессиональ-
ную образовательную организацию, изна-
чально ориентируясь на свои предпочтения 
в профессии, и по окончании обучения пы-
тается трудоустроиться самостоятельно с 
рисками последующей адаптации. Резуль-
таты нашего исследования показали, что, 
по оценкам экспертов, для студентов про-
фессиональных школ ФРГ возможность га-
рантированного трудоустройства и возмож-
ность получать стипендию, размер которой 
позволяет покрывать основные расходы по 
жизнеобеспечению, являются наиболее 
эффективными мотиваторами при выборе 
формы профессионального образования. 

Вопрос осмысленного выбора студентами 
профессии обсуждается в ФРГ в контексте 
концепции «long-life learning», которая ак-
тивно развивается многими мировыми обра-
зовательными системами. В выступлении 
А. Карлижек на конгрессе была обозначена 
важность подготовки школьников к вступле-
нию в профессиональное сообщество и про-
ведения профессиональной ориентации еще в 
начальной школе, что влечет за собой опере-
жающую подготовку квалифицированных 
преподавателей новых профессий с исполь-
зованием новейшего оборудования [14]. 

Со своей стороны Министерство труда 
ФРГ поддерживает Министерство образова-
ния ФРГ в реализации деятельности, направ-
ленной на повышение качества профессио-
нального образования: профессиональная 
ориентация в школах, расширение возмож-
ностей онлайн- и офлайн-обучения, инфор-
мирование о возможностях профессиональ-

ного образования в каждом регионе с полу-
чением обратной связи, проведение проф-
ориентационных семинаров силами волонте-
ров, информация о возможностях для ми-
грантов, организация курсов для переквали-
фикации, что способствовало бы более тесно-
му контакту работодателей и потенциальных 
работников [16]. Министерство труда под-
тверждает, что наиболее важными аспектами 
для молодежи при выборе траектории обра-
зования являются перспектива профессио-
нальной деятельности и защищенность. 

Представителем Министерства труда 
ФРГ на конгрессе была поставлена задача 
привлечения молодежи к получению про-
фессионального образования [16]. В высту-
плении говорилось о необходимости крити-
чески оценить потребности предприятий и 
потребности молодежи ФРГ, поскольку но-
вому поколению в условиях экономической 
нестабильности свойственно сомневаться и 
искать возможные альтернативы высшему 
образованию. Отмечалось, что постепенно 
растет процент тех молодых людей, которые 
предпочитают профессиональное образова-
ние, и причины привлекательности дуаль-
ной системы образования очевидны: фи-
нансовых затрат на обучение меньше, сти-
пендия и трудоустройство гарантированы, 
социальный статус обеспечен. Дополни-
тельным бонусом для студентов является 
возможность продолжить обучение, повы-
сить и расширить квалификацию, будучи 
уже сотрудником предприятия. Кратковре-
менные стажировки и обучение в рамках 
европейских программ мобильности, таких 
как, например, «Леонардо», практикуются 
на предприятиях, нацеленных на привле-
чение и удержание молодых кадров. Еще 
для повышения качества подготовки пред-
приятиям, участвующим в комиссиях по 
приему экзаменов, предлагается привно-
сить в обучение свой современный практи-
ческий опыт, обновлять требования и быть 
готовыми к реализации современного трен-
да в образовании — процессного обучения. 

Одним из действенных факторов влия-
ния на эффективность дуальной системы 
образования в Германии являются общест-
венно-экономические механизмы [15]. Сре-
ди основных общественно-экономических 
механизмов поддержания функционирова-
ния и обеспечения эффективности дуально-
го образования эксперты выделили следую-
щие: государственное финансирование про-
фессиональной школы; экономические ин-
струменты, стимулирующие участие пред-
приятий в дуальном образовании; выплата 
стипендий студентам, привлечение торгово-
промышленных палат и других обществен-
ных организаций к участию в дуальном об-
разовании; гарантированное трудоустройст-
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во студентов после окончания обучения в 
школе. В России проблема общественно-
экономического регулирования профессио-
нального образования находится в стадии 
разработки и обсуждается в рамках дискус-
сии о законодательном регулировании сис-
темы, экономических инструментов, созда-
нии механизмов сетевого взаимодействия. 

Другой актуальной проблемой для ду-
ального образования ФРГ стала цифровиза-
ция производства, сделавшая значитель-
ный рывок в период с 2013 по 2016 г., когда 
существенно выросло количество сегментов 
производства с роботизацией [14]. Дискус-
сии, идущие по всему миру и посвященные 
этому катализатору изменений в области 
образования и рынка труда, затрагивают 
вопросы появления новых профессий и по-
степенного исчезновения старых. Поэтому 
экспертами актуализируется вопрос описа-
ния новых профессий: требуется не просто 
изменение и внесение дополнений в старые 
регламенты, а создание новых квалифика-
ционных требований, разработка так назы-
ваемых «гибридных» компетенций, кото-
рые лягут в основу новых профессий [14]. 
«Естественное обновление профессий неиз-
бежно в условиях компьютеризации и робо-
тизации производства, но открытым остает-
ся вопрос, кто будет обучать новым профес-
сиям на новейшем оборудовании?» — зада-
ет вопрос Ариана Рейнхарт, представитель 
Министерства труда ФРГ [14]. Действитель-
но, цифра — это новый способ кооперации 
мира знаний и образовательного простран-
ства и возможность изменяться вместе с но-
вым знанием. Поэтому экспертами ставится 
вопрос обучения новейшим технологиям, 
для чего необходимо обновление программ 
в профессиональных школах и повышение 
квалификации людей, уже работающих в 
этой области. «Исследования проблем про-
фессионального образования ФРГ фикси-
руют, что люди ручного труда не готовы 
обучаться в полной мере, и ставится вопрос 
о мотивации работников к обучению и рас-
ширению квалификации. Статистика пока-
зывает, что молодежь обучается быстро, но 
уже переучиваются медленно. Затраты на 
переучивание 20% безработных, согласно 
данным, могут составить 1 миллиард. По-
добная финансовая нагрузка в условиях 
мирового экономического кризиса стано-
вится не под силу государству. Население 
должно выступить соинвестором этого про-
цесса», — заявляет профессор Людгер Во-
бман, директор Информационного центра 
экономики образования [14]. Осознавая эту 
проблему, Министерство труда ФРГ предла-
гает не просто вести разъяснительную рабо-
ту о возможностях образования, но обозна-
чать конкретную профессиональную пер-

спективу для каждого человека. А вовлече-
ние инвалидов, безработных и незащищен-
ных слоев общества в процесс непрерывно-
го образования должно быть поддержано 
государством в продолжение традиций «со-
циального» государства, которым по праву 
всегда считалась ФРГ. 

Из этой проблемы, как замечают экс-
перты, логично вытекает необходимость 
создания межрегиональных образователь-
ных центров для педагогов. «Проблема от-
сутствия квалифицированных преподава-
тельских кадров признана давно. Нужны 
преподаватели и мастера, но преподаватели 
должны иметь опыт на практике, а мастера — 
педагогический опыт. Важно производить 
постоянный обмен знаниями между масте-
рами и преподавателями», — отмечает 
профессор Фальк Хове в своем выступле-
нии, посвященном компетенциям препода-
вателей в системе дуального образования 
[14]. В связи с этим предлагается создание 
сетей по обмену информацией на базе обра-
зовательных центров при торгово-промыш-
ленных палатах, в которых мотивацией для 
преподавателей и мастеров была бы реаль-
ная возможность карьеры, ощутимая и кон-
кретная профессиональная перспектива, 
развитие профессиональной мобильности и 
гибкости. Открытым при этом, как было 
отмечено профессором Фальком Хове, оста-
ется вопрос, кто будет финансировать и ор-
ганизовывать подобные центры [14]. 

Эти вопросы, возникающие в условиях 
неопределенности, когда профессиональная 
деятельность качественно изменяется, за-
трудняют предвидение конкретного буду-
щего в развитии рынка труда и производст-
ва. Вместе с тем эксперты полагают, что по-
требности предприятий в высококвалифи-
цированных профессионалах возможно 
удовлетворить путем ликвидации асиммет-
рии между крупным и малым бизнесом в 
вопросах организации образования. Это 
объясняется тем, что в настоящее время 
стоимость обучения одного студента в ду-
альной системе оценивается на сумму около 
ста тысяч евро за весь период обучения, по-
этому благодаря высокому уровню издер-
жек крупные предприятия заключают 
больше контрактов на обучение, а малый 
бизнес вынужден сокращать вложения. Эту 
проблему в ФРГ планируется решать на 
уровне федеральной и региональной вла-
стей, которые должны осуществлять зако-
нодательную, экономическую поддержку, 
а также обеспечивать информационное со-
провождение малого бизнеса в вопросах 
участия в дуальной системе образования. 

Касающиеся области технологий и про-
изводственного оборудования изменения, 
скорость которых увеличивается в геометри-
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ческой прогрессии, требуют осмысления 
сущности понятия профессии, в котором по-
нятие «работа» закономерно заменяется на 
понятие «деятельность», а список необходи-
мых базовых и профессиональных компетен-
ций существенно изменяется. Знания в об-
ласти математики, биологии, компьютерных 
технологий, социальных наук, критическое 
мышление, креативность, по мнению мини-
стра образования ФРГ, должны воплотиться в 
трансвиртуальных компетенциях и таких 
личностных качествах обучающихся, как спо-
собность учиться всю жизнь, коллаборатив-
ность, социальная ответственность [14]. Это 
мнение совпадает с позицией опрошенных 
нами экспертов, отметивших, что успешному 
обучению в дуальной системе способствуют 
такие качества личности студента, как амби-
циозность — 78%, готовность и открытость к 
знаниям и любознательность, заинтересо-
ванность и мотивированность — 78%, ответ-
ственность — 70%, стойкость и надежность — 
61%, технический склад ума и структуриро-
ванное мышление — 53%. 

«Важно не просто желание и умение 
учиться, для этого нужны базовые навыки, 
нужна когнитивная готовность. Философия 
стратегии ставит на первое место человека 
и его личностные качества, и только на вто-
рое место сам процесс образования», — от-
мечает президент BIBB, профессор Фридрих 
Хуберт Эссер [14]. Поэтому разрабатывае-
мая министерством образования ФРГ стра-
тегия по развитию профессионального об-
разования предполагает расширение обра-
зовательных возможностей для граждан, 
стимулирование процесса повышения ква-
лификации граждан, основой которой яв-
ляется базовое образование. 

Задачи, намеченные в стратегии разви-
тия профессионального образования ФРГ 
до 2025 г. и получившие широкий резонанс 
при обсуждении на Берлинском конгрессе 
2018 г., состоят в следующем [14]: 

– преодоление проблем демографиче-
ского кризиса в формировании политики 
образования и подготовки кадров для со-
временного рынка труда; 

– модернизация профессионального 
образования в связи с цифровизацией и ро-
ботизацией экономики и производства; 

– использование форм ранней проф-
ориентации для улучшения адаптации сту-

дентов при переходе от общего образования 
к профессиональному; 

– повышение эффективности органи-
зационно-методического обеспечения ду-
ального обучения: обновление учебных 
планов, изменение содержания практики, 
гибкость и индивидуализация в обучении; 

– максимальное вовлечение студентов 
в работу предприятий для формирования 
лояльности к нему и ощущения своей зна-
чимости в нем; 

– использование законодательных, 
экономических и информационных инст-
рументов в ликвидации асимметрии круп-
ного и малого бизнеса в участии в дуальной 
системе образования; 

– предоставление возможностей бе-
женцам и лицам из числа мигрантов вклю-
чения в систему профессионального обра-
зования ФРГ; 

– борьба с социальным неравенством, 
предоставление помощи семьям с низкой 
социальной ответственностью. 

Таким образом, дискуссии, касающиеся 
дуальной системы образования, сменили 
проблематику с актуальных для последних 
двух десятилетий вопросов о сочетании ин-
тересов государства и работодателей, зако-
нодательном обеспечении системы, об эко-
номическом регулировании деятельности 
субъектов образования, о взаимодействии 
профессиональной школы и предприятий 
на рассмотрение устойчивости дуальной 
системы ФРГ в глобализирующемся мире, 
демографического спада и повышения при-
влекательности профессионального образо-
вания, цифровизации теоретического обу-
чения и практики. Поэтому изучение во-
просов заимствования дуальной системы 
образования Германии или внедрения ее 
элементов в образовательные системы дру-
гих стран с учетом опыта, накопленного 
ФРГ в области законодательного и эконо-
мического регулирования дуальной систе-
мы и участия работодателей в ней, форми-
рования готовности педагогических кадров, 
организационно-методического обеспече-
ния необходимо сочетать с исследованием 
проблем идентичности региональных обра-
зовательных систем в условиях интерна-
ционализации и глобализации, влияющих 
на усиление или разрушение образователь-
ной сферы. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются результаты эмпирической проверки обобщающего предпо-
ложения о связи степени социальной включенности личности руководителя с уровнем проявлений 
у него профессионально важных качеств. Автор анализирует научное отражение феномена соци-
альной включенности личности и предлагает в работе собственное определение этого психологиче-
ского явления. Анализируются сложившиеся противоречия в области оценки руководящих кадров 
между наличием необходимых профессиональных качеств и низкой эффективностью руководства. 
Это позволяет автору выдвинуть три гипотезы, результаты проверки и доказательства которых по-
следовательно излагаются в статье. Подробно описываются характеристики выборки, на которой 
проводилось исследование, психометрические показатели используемого диагностического инст-
рументария, раскрывается ход исследования. Автор эмпирически выделяет и описывает структуру 
социальной включенности личности, ее компоненты — интенциональный, статумный, когнитив-
ный, диспозиционный. Раскрывается сущностное содержание каждого из компонентов. Используя 
статистические методы факторного, регрессионного и дисперсионного анализа, автор показывает, 
что количественно-качественная представленность компонентов структуры социальной включен-
ности в индивидуальности руководителя раскрывает характер его позиционирования в культуре. 
Опираясь на методы математического моделирования и статистического анализа, автор отмечает, 
что выделенные им компоненты могут выступать и как новые критерии для оценки выраженности 
профессионально важных психологических качеств руководителя, и как верифицируемые крите-
рии для оценки уровня его социальной включенности. Предлагается удобный и простой интеграл 
определения уровня социальной включенности для индивидуальных случаев. Представленные ав-
тором материалы эмпирических исследований открывают возможность для разработки систем 
комплексной оценки психологических профессиональных качеств представителей любой отрасли с 
учетом влияния фактора социальной включенности на основе математического моделирования. 
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SOCIAL INCLUSION OF PERSONALITY AND ITS CONNECTION WITH THE LEVEL 
OF MANIFESTATION OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PROPERTIES OF THE LEADER 
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ABSTRACT. The paper presents the results of an empirical test of the hypothesis about the correlation of 
the degree of social inclusion of the staff leader with the level of manifestation of their professionally im-
portant qualities. The author analyzes the scientific reflection of the phenomenon of social inclusion of the 
individual, and offers his own definition of this psychological phenomenon. The article reviews the existing 
contradictions in the field of management assessment between the presence of the necessary professional 
qualities and the low efficiency of management. This allows the author to pose three hypotheses, the test-
ing results and proofs of which are consistently presented in the article. The paper characterizes in detail 
the sample on which the study is conducted, describes the psychometric indicators of the diagnostic tools 
used, and reveals the course of the study. The author empirically identifies and describes the structure of 
social inclusion of the individual and its components — intentional, status, cognitive, and dispositional. 
The essential content of each of the components is revealed. Using statistical methods of factor, regression 
and dispersive analysis, the author shows that the quantitative and qualitative representation of the com-
ponents of the structure of social inclusion in the personality of the staff leader reveals the nature of the 
leader’s positioning in culture. Based on the methods of mathematical modeling and statistical analysis, 
the author notes that the distinguished components can act as new criteria for assessing the strength of 
professionally important psychological qualities of the staff leader as verifiable criteria for assessing the 
level of social inclusion. A convenient and simple integral of determining the level of social inclusion for 
individual cases is proposed. The materials of empirical research presented by the author open up the pos-
sibility for the development of systems of complex assessment of psychological professional qualities of 
representatives of any industrial sector, taking into account the influence of the factor of social inclusion, 
on the basis of mathematical modeling. 
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1. Основные понятия 

режде чем перейти к изложению 
результатов, необходимо уточ-

нить основные понятия, которые использу-
ются в работе. 

Социальная включенность. В настоя-
щее время среди ученых отсутствует единая 
трактовка этого понятия и явления. Фено-
мен социальной включенности до сих пор 
исследуется на теоретическом уровне. В са-
мом общем смысле под социальной вклю-
ченностью понимается степень, в которой 
личность является частью какой-либо груп-
пы или социокультурной среды, степень 
интегрированности личности в социальную 
группу [4, с. 114]. С. Г. Елизаров, проанали-
зировав концепции более двадцати пяти 
отечественных и зарубежных авторов [8], 
делает следующие выводы: «В современной 
психологической литературе сущест-
вующая “разбросанность” понятия “вклю-
ченность” в различных психологических и 
социально-психологических исследованиях 
представляется не случайной, а является 
следствием того, что включенность явля-
ется отражением на субъективном уров-
не процесса взаимодействия субъекта и 
среды, процесса создания социальной общ-
ности…» [8, с. 139]; «Представляется, од-
нако, что потенциальное содержание по-
нятия включенности субъекта шире, чем 
прямые или косвенные определения, ис-
пользовавшиеся в проанализированных 
нами работах. Предметом анализа в них 
являлись, преимущественно, лишь от-
дельные аспекты исследуемого феномена: 
его мотивационная и ценностная сторо-
ны, когнитивная, аффективная и поведен-
ческая составляющие его структуры, без 
попыток комплексного их рассмотрения. 
Часто такая задача перед исследовате-
лями и не ставилась в силу того, что по-
нятие “включенность” во многих работах 
используется как некий конечный объяс-
нительный принцип в анализе других со-
циально-психологических феноменов» [8, 
с. 139]. 

С. Г. Елизаров предлагает рассматри-
вать явление социальной включенности в 
качестве структуры, состоящей из мотива-
ционного, ценностного, установочного, ин-
терактивного компонентов [8, с. 139—140]. 

Таким образом, социальная включен-
ность личности определяет меру установ-
ления оптимальных связей между конкрет-
ной личностью и конкретной социокуль-
турной средой. Данное явление определя-
ют, с одной стороны, индивидуальный пси-
хологический симптомокомплекс свойств, с 
другой — средовые влияния и факторы. Со-
циальная включенность обладает структур-

ными и количественно-качественными ха-
рактеристиками, обеспечивающими про-
цесс интеграции личности в среду и адапта-
ции в ней, следовательно, измерима. 

Профессионально важные качества 
руководителя (далее ПВК) — это личност-
ные характеристики, обеспечивающие ка-
чество и продуктивность деятельности ру-
ководителя в сфере организации и управ-
ления вне зависимости от сферы занятости. 
Сегодня ПВК рассматриваются в русле про-
цесса профессионализации [7]. С. В. Духнов-
ский отмечает, что процесс профессионали-
зации предполагает включение («вписыва-
ние») человека в систему общественной и 
профессиональной деятельности. При этом 
характер профессионализации определяет-
ся разрешением противоречия между по-
требностью быть полезным и потребностью 
в самореализации [7, с. 9—10]. Для руково-
дителей выделяется несколько групп ПВК: 
профессиональные, деловые, управленче-
ские, коммуникативные, интеллектуальные, 
личностные характеристики, в итоге со-
ставляющие список из более чем 45 ПВК [7, 
с. 16—18]. Наше исследование охватывало 
только личностно-психологические ПВК, 
такие как саморегуляция поведения; стрес-
совая и фрустрационная устойчивость; ког-
нитивная регуляция деятельности; комму-
никативные способности; управленческие 
способности; способности к командной ра-
боте; благонадежность личности; психоло-
гический портрет и поведение. 

2. Противоречия профессионального 
отбора и гипотезы 

Несмотря на серьезную разработан-
ность методологии, методов, критериев, ин-
струментов профессионального отбора и 
оценки руководителей [7], специалисты 
фиксируют факт того, что при выраженно-
сти, развитости необходимых ПВК продук-
тивность и качество управленческой дея-
тельности руководителей часто находятся 
не на должном уровне [10]. Возникло и дру-
гое противоречие, когда подбор кадров на 
руководящие должности осуществляется, с 
одной стороны, с позиций методологии по-
иска «идеального руководителя», а с дру-
гой — нельзя отметить жесткую связь между 
развитостью соответствующих ПВК и про-
дуктивностью, высоким качеством деятель-
ности руководителя. 

Поиск путей решения указанных про-
тиворечий привел нас к формулированию 
ряда гипотез, связывающих профессио-
нальную эффективность руководителя, уро-
вень профессионально важных качеств 
с различными аспектами социальной вклю-
ченности. 

П 
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Гипотеза 1. Если в явлении социаль-
ной включенности действительно суще-
ствует закономерная структура, то ее 
можно выделить эмпирически и описать. 

Гипотеза 2. Количественно-качест-
венная представленность компонентов 
структуры социальной включенности в 
индивидуальности руководителя указыва-
ет на степень его социальной включенно-
сти в культурную среду и раскрывает ха-
рактер его позиционирования в культуре. 

Гипотеза 3. Уровень выраженности 
различных ПВК руководителя оказывает-
ся в зависимости от степени его социаль-
ной включенности. 

Эти гипотезы и проверялись в ходе эм-
пирического исследования, результаты ко-
торого излагаются ниже. 

3. Описание выборки, 
инструментария, распределения и 

репрезентативности данных 

В исследовании приняла участие группа 
руководителей, не гомогенная по критерию 
пола (81 человек), профессионально занятых 
в различных отраслях (руководители част-
ных и государственных предприятий обра-
зования, машиностроения, финансовой от-
расли, химической, транспортной промыш-
ленности, торговли, муниципального управ-
ления, менеджеры отделов, руководители 
авант-проектов). Средний стаж руководящей 
деятельности участников — 6 лет ± 2 года, 
средний возраст — 40 ± 9 лет. 

В качестве основного инструмента ис-
пользовалась диагностическая система 
«БУК-МИФ v.7.2» (авторы — В. В. Гварды-
ченко и А. В. Смирнов), созданная в резуль-
тате дальнейшего развития проективных 
диагностических методик семейства 
«ГАЛС-2005» [13]. Система позволяет полу-
чать данные по широкому спектру личност-
но-психологических ПВК, которые указы-
вались ранее: саморегуляция поведения; 
стрессовая и фрустрационная устойчивость; 
когнитивная регуляция деятельности; ком-
муникативные способности; управленче-
ские способности; способности к командной 
работе; благонадежность личности; психо-
логический портрет и поведение. 

Система прошла все этапы психометри-
ческой стандартизации, в ходе проведения 
которых на различных выборках были по-
лучены следующие показатели (далее пред-
ставлены диапазоны значений по шкалам 
системы или усредненные показатели): 

– надежность, согласованность показа-
телей, их непротиворечивость и соотнесен-
ность с личностными ПВК руководителя — ά 
Кронбаха — 0,86÷0,94; p < 0,00001. Ошибка 
α = 0,04, ошибка β = 0,06 при p < 0,00001; 

– содержательная валидность ме-
тодом экспертных оценок — ά Кронбаха = 
= 0,86÷0,92 при p < 0,0001. Методом эмпи-
рической валидизации по внешнему крите-
рию — r = 0,89÷0,92, p < 0,00001; 

– критериальная валидность итого-
вых показателей методом контрастной 
группы (1 — психиатрические больные в 
стадии устойчивой ремиссии; 2 — лица, не 
занятые в управленческой деятельности — 
исполнители) по критерию t Стьюдента: 
«Саморегуляция» — 8,14 и 3,02, p < 0,0001; 
«Стрессоустойчивость» — 7,80 и 3,20, p < 
< 0,0001; «Когнитивная регуляция дея-
тельности» — 6,82 и 4,10, p < 0,0001; 
«Коммуникативные способности» — 7,97 и 
3,16, p < 0,0001; «Управленческие способ-
ности» — 7,99 и 3,93, p < 0,0001; «Способ-
ности к командной работе» — 5,44 и 2,03, 
p < 0,0001; «Благонадежность» — 6,81 и 
2,61, p < 0,0009; «Психологический порт-
рет и поведение» — 7,38 и 3,80, p < 0,0001; 
«Общий показатель профессиональной 
пригодности» — 8,70 и 3,25, p < 0,0001. 
Общая способность к критериальной диф-
ференциации — 0,86÷0,91; 

– конструктная валидность — мето-
дом извлечения простой факторной струк-
туры: устойчивость структуры (процент 
объясняемой дисперсии) — 0,88%; Θ — на-
дежность и внутренняя согласованность 
структуры — 0,86÷0,90; 

– прогностическая валидность — 
корреляция результатов с реальными фак-
тами поведения и деятельности в будущем 
(временной интервал 1,5 месяца) — r =  
= 0,83÷0,89. 

Все собранные данные подчиняются 
нормальному распределению (критерий 
dmax. Смирнова — Колмогорова) и успешно 
прошли проверку на репрезентативность 
методом расщепления группы, поэтому по-
лученные закономерности вполне могут 
быть экстраполированы на генеральную со-
вокупность отечественных руководителей. 

4. Результаты факторизации данных 

Более 30 переменных подверглись про-
цедуре факторного анализа — методом 
главных компонент, вращением Varimax, с 
использованием нижнего порога корреля-
ционной значимости переменных — r ≥ 0,35 
при р < 0,01. В результате факторизации 
была получена простая 4-факторная струк-
тура с объясняемой дисперсией в 65%. По-
мимо дисперсных показателей устойчиво-
сти (нижняя граница нормы 51%), устойчи-
вость факторов вычислялась по методу Ле-
вандовского и была подтверждена. Струк-
тура представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Факторная структура, извлеченная из всех переменных 

Компоненты 
Интен-

циональ-
ный 

Статумный 
компонент 

Когнитивный 
Диспозици-

онный 

Факторы 

Просоци-
альность — 
Асоциаль-

ность 

Устойчивость — 
Неустойчивость 

Импульсивность — Са-
моконтроль поведения 

Порядоч-
ность — Афе-

ризм 

Социальная включен-
ность 

0,77 
   

Индекс асоциальности 
поведения 

–0,76 
   

Квотиент социально не-
гативного поведения 

–0,73 
   

Непрактичность –0,65 
   

Надежность 0,62 
   

Практицизм 0,60 0,41 
  

Коррупционность –0,64 
 

0,41 0,47 
Позитивные межлич-
ностные отношения  

0,85 
  

Устойчивость 
 

0,78 
  

Негативные межлично-
стные отношения  

–0,75 
  

Социальная норматив-
ность  

0,71 
  

Неустойчивость 
 

–0,48 0,45 
 

Социальная раскрепо-
щенность поведения   

0,87 
 

Квотиент саморегуля-
ции поведения   

–0,61 –0,51 

Рассудочная регуляция –0,45 
 

0,60 
 

Аддиктивность 
  

–0,46 
 

Репродуктивный ин-
теллект    

–0,89 

Креативный интеллект 
   

0,79 
Активность 0,43 

  
–0,64 

Коллективизм 
   

–0,51 
Индивидуализм 

    
Expl.Var 4,15 3,49 2,87 2,99 
Prp.Totl 0,20 0,17 0,14 0,14 

 
Первый биполярный фактор — «Просо-

циальность — Асоциальность» образует 
«Интенциональный компонент». Основное 
противоречие, которое описывает фактор — 
готовность к паразитической эксплуатации 
социокультурной среды или просоциальная, 
продуктивная включенность в нее. Здесь 
можно говорить об изначальной негативист-
ской и позитивистской установке на воспри-
ятие социокультурной среды — либо как чу-
ждого человеку (находящегося вне его) ис-
точника эксплуатации, либо как естествен-
ной и нормальной для человека среды оби-
тания. Направленность личности выступает 
как системообразующее свойство и проявля-
ется во всей системе психических свойств и 
состояний личности: потребностях, интере-
сах, склонностях, мотивационной сфере, 
ценностных ориентациях, идеалах, убежде-
ниях, способностях, талантах, характере, во-
ле. В картине поведения данный фактор 
описывает борьбу побуждений к нарушению 
и соблюдению социальных норм. 

Второй биполярный фактор — «Ус-
тойчивость — Неустойчивость» образует 
«Статумный компонент». Основное про-
тиворечие, описываемое в пространстве 
фактора — стабильность — нестабильность 
социального положения (статуса) личности, 
его оценка как успешного или неуспешного. 
Полюс неустойчивости характеризуется от-
сутствием прочных связей с социумом и 
культурой в целом. Полюс устойчивости ха-
рактеризуется трудовой и жизненной ак-
тивностью, формированием устойчивых 
связей с социумом, усилением независимо-
сти от внешних обстоятельств. Кроме того, 
фактор характеризует и иные индивидуаль-
ные динамические процессы — способность 
к саморегуляции и контролю поведения; 
эмоциональную, личностную, фрустраци-
онную устойчивость и волевые процессы, 
степень социальной инкорпоророванности 
и адаптированности личности. 

Третий биполярный фактор — «Им-
пульсивность — Самоконтроль поведения» 
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образует «Когнитивный компонент», ха-
рактеризующий способности к произволь-
ному, когнитивному самоконтролю поведе-
ния. Основное противоречие, которое опи-
сывает фактор, — зависимость поведения от 
случайных внешних факторов и спонтан-
ных внутренних побуждений и произволь-
ный самоконтроль поведения. 

Четвертый биполярный фактор — 
«Порядочность — Аферизм» образует 
«Диспозиционный компонент». По сути, 
фактор описывает конфликт между побуж-
дениями к соблюдению и нарушению не 
только регламента профессиональной дея-
тельности, но и вообще социальных, этиче-
ских норм поведения, любых границ и ог-
раничений. Дилемма «свобода — несвобо-
да» создает перманентный конфликт с со-
циумом. От решения этого конфликта зави-
сит степень социальной включенности или 
изолированности работника и эффектив-
ность его профессиональной деятельности. 

Таким образом, эмпирически выделен-
ные факторы выступают как скрытые ком-
поненты структуры социальной включенно-
сти, что подтверждает первую из выдви-
нутых гипотез. Содержание факторов 
включает просоциальный и асоциальный 
полюсы, поэтому посредством определения 
индивидуальных факторных оценок (Z-
оценки) в ходе процедуры факторизации 
позволяет определить, какой из полюсов в 
каждом факторе занимает каждый испы-

туемый. Это, в свою очередь, открывает 
возможность количественно-качественной 
оценки социальной включенности каждого 
из испытуемых. Репрезентативность выбор-
ки позволяет создать математическую мо-
дель для количественно-качественной 
оценки социальной включенности любого 
нового испытуемого [11, с. 272] путем введе-
ния квотиента социальной включенности 
(КСВ = ∑ соц +/∑ соц -). Анализ довери-
тельных интервалов с учетом ошибки сред-
него показал, что для лиц с низким уровнем 
социальной включенности КСВ < 1; для лиц 
с включенностью, сопровождающейся 
трудностями или проблемами, КСВ = 1; для 
лиц с выраженной просоциальностью 
КСВ > 2. Указанные процедуры подтвер-
ждают вторую гипотезу, согласно кото-
рой социальная включенность личности 
имеет количественно-качественную пред-
ставленность и может быть вычислена в от-
ношении любого конкретного человека. 

5. Результаты регрессионного анализа 

Третья гипотеза исследования, согласно 
которой компоненты социальной включен-
ности и ее степень оказывают влияние на 
уровни ПВК руководителя, была подтвер-
ждена проведенным регрессионным анали-
зом и полученными регрессионными моде-
лями зависимостей переменных (см. табли-
цы 2—9). 

Таблица 2 
Зависимость уровня «Стрессоустойчивости» от интенционального, 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,15 6,31 0,39 2,21 0,000001 

Когнитивный 0,22 11,11 –0,47 –2,77 0,000001 
Диспозиционный 0,35 22,24 –0,60 –3,54 0,000001 

Прямая зависимость уровня стрессоустойчивости от уровня просоциальности, соблюдения норм 
и порядочности 

Таблица 3 
Зависимость уровня «Саморегуляции поведения» от когнитивного и 

диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Когнитивный 0,35 20,74 –0,59 1,73 0,000001 

Диспозиционный 0,26 13,42 –0,52 –1,48 0,000001 
Прямая зависимость эффективности саморегуляции поведения от соблюдения норм и порядоч-
ности 

Таблица 4 
Зависимость уровня «Когнитивной регуляции деятельности» от 
интенционального, статумного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,30 16,45 0,56 1,99 0,000001 

Статумный 0,16 7,19 0,40 1,44 0,000001 
Диспозиционный 0,14 6,98 –0,38 –1,36 0,000001 

Прямая зависимость эффективности когнитивной регуляции управленческой деятельности от 
соблюдения норм, удовлетворенности статусом и порядочности 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 11  129 

Таблица 5 
Зависимость уровня «Коммуникативных способностей» от 

интенционального, когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Интенциональный 0,17 8,15 0,42 2,08 0,000001 

Когнитивный 0,18 8,75 –0,44 –2,14 0,000001 

Диспозиционный 0,38 24,27 –0,62 –3,11 0,000001 
Прямая зависимость уровня коммуникативных способностей от уровня просоциальности, соблю-
дения норм и порядочности 

Таблица 6 
Зависимость уровня «Управленческих способностей» от интенционального, 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,23 11,33 0,48 2,67 0,000001 

Когнитивный 0,15 6,99 –0,39 –2,17 0,000001 

Диспозиционный 0,17 7,94 –0,41 –2,31 0,000001 
Прямая зависимость уровня управленческих способностей от уровня просоциальности, соблюде-
ния норм и порядочности 

Таблица 7 
Зависимость уровня «Способностей к работе в команде» от интенционального 

компонента 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,50 37,02 0,70 1,11 0,000001 

Прямая зависимость уровня способностей работать в команде от уровня просоциальности 

Таблица 8 
Зависимость уровня «Благонадежности» от интенционального, когнитивного 

и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 

Интенциональный 0,28 15,15 0,52 2,81 0,000001 

Когнитивный 0,19 6,99 –0,44 –2,32 0,000001 
Диспозиционный 0,32 18,00 –0,56 –2,99 0,000001 

Прямая зависимость уровня благонадежности личности от уровня просоциальности, соблюдения 
норм и порядочности 

Таблица 9 
Зависимость уровня «Психологического портрета и поведения» от 

когнитивного и диспозиционного компонентов 

Компоненты R2 F Beta B p 
Когнитивный 0,13 6,92 –0,36 –2,74 0,000001 

Диспозиционный 0,12 5,08 –0,34 –2,56 0,000001 
Прямая зависимость стабильности состояния и поведения от соблюдения норм и порядочности 

 
Кроме того, дисперсионная связь сум-

марных баллов социальной включенности и 
общего уровня выраженности ПВК управ-
ленца показывает, что чем выше уровень 
социальной включенности, тем выше и об-
щий реализуемый уровень ПВК (F =  44,92 
при p < 0,000001). 

Таким образом, выделенные компонен-
ты действительно оказывают влияние на 
характеристики ПВК в сторону их пониже-
ния или повышения. Положительная или 
отрицательная динамика показателей ПВК 
определяется тем, какую позицию занимает 

руководитель по отношению к обозначен-
ным психологическим и социально-психо-
логическим характеристикам — просоци-
альную или асоциальную. Отдельно прове-
денная работа по оценке «прироста» и 
«спада» уровня различных ПВК под влия-
нием степени социальной включенности 
показывает, что динамические изменения в 
обе стороны распределения затрагивают 
диапазон примерно в 11% (Δ = 11,5). Эти ма-
тематические вычисления фактически 
подтверждают третью гипотезу нашего 
исследования.
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Общие выводы 

1. Эмпирически выделена структура 
социальной включенности личности, пред-
ставленная интенциональным, статум-
ным, когнитивным и диспозиционным 
компонентами, имеющими двойственную 
природу, выступающими и как личностные 
диспозиции, и как феномен, источником 
которого является социокультурная среда. 

2. Количественно-качественная пред-
ставленность компонентов структуры соци-
альной включенности в индивидуальности 
руководителя указывает на степень его со-

циальной включенности в культурную сре-
ду и раскрывает характер его позициониро-
вания в культуре. 

3. Результаты исследования показы-
вают, что уровень выраженности различ-
ных ПВК оказывается в зависимости от сте-
пени социальной включенности работника, 
его отношения к обществу и культуре в це-
лом. Это делает необходимым учет влияния 
выделенных компонентов при отборе и 
оценке кадров и рассмотрение этих компо-
нентов как первичных критериев отбора и 
оценки руководителя. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ КУРСА ИНТЕНСИВНОГО ЧТЕНИЯ — СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК 
ИНТЕНСИВНОГО ЧТЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ В РОССИИ  
С ПРЕПОДАВАНИЕМ НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В КИТАЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания русского языка; русский язык как иностранный; под-
готовительные факультеты; методы обучения; курсы интенсивного чтения; метод инсценирования 
диалогов; языковая среда. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена ростом популярности русского языка как предмета 
изучения в Китае, что связано с укреплением экономических и культурных связей между Китаем и 
Россией. С целью усовершенствования методик обучения русскому языку в Китае сравниваются ме-
тоды обучения на начальном уровне русскому языку как иностранному китайских студентов в Ки-
тае и России. Специфика сложившейся ситуации состоит в том, что в Китае, как правило, русский 
язык начинают изучать уже в университете, не имея об этом языке даже начальных представлений. 
И в Китае, и в России обучение русскому языку как иностранному базируется на курсе интенсивного 
чтения. Характеризуются популярные китайские пособия по русскому языку, особенности обучения 
по ним в Китае. Выделяются факторы эффективности преподавания этого учебного курса в России: 
1) наличие языковой среды, возможность погружения в нее, практической отработки полученных 
знаний; 2) собственно методические причины: ориентированность на устную речь, формирование 
коммуникативных компетенций, не столь заметное, как в Китае, акцентирование внимания на кон-
троле усвоения грамматических правил; 3) интенсивность обучения: преподаватель меньше гово-
рит в режиме монолога, от студента требуется активно участвовать в диалоге с преподавателем. Вы-
двигаются предложения для совершенствования обучения русскому языку в Китае: акцентирование 
внимания на практике и формировании коммуникативных компетенций, ведение всего занятия на 
русском языке, общение студентов на русском языке во внеаудиторное время, использование ин-
тернет-ресурсов (изучение актуальных новостей на русском языке). 
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BRIEF ANALYSIS OF AN INTENSIVE READING COURSE: COMPARISON OF THE METHODS  
USED AT INTENSIVE READING COURSES AT PREPARATORY DEPRTMENTS OF RUSSIA  
IN COMPARISON TO TEACHING AT BEGINNER COURSES OF RUSSIAN IN CHINA 

KEYWORDS: methods of teaching Russian; Russian as a foreign language; preparatory departments; 
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ABSTRACT. The topic of the article is urgent due to the growing popularity of the Russian language as an 
academic discipline in China, which can be attributed to strengthening economic and cultural ties between 
Russia and China. The methods of teaching Russian as a foreign language to Chinese students at beginner 
level in China and in Russia are compared in order to improve the methods of teaching Russian in China. 
The specificity of the existing situation consists in the fact that in China, as a rule, students begin to learn 
Russian as a foreign language only at the university, without having elementary knowledge about the Rus-
sian language before entering it. Both in China and in Russia, teaching Russian as a foreign language is 
based on intensive reading courses. The article characterizes popular Chinese Russian language guides, 
and the peculiarities of teaching with their help in China. The authors single out the factors of effectiveness 
of teaching this subject in Russia: 1) presence of language environment, opportunity of immersion and 
practical application of the knowledge acquired; 2) purely methodological reasons: orientation towards 
oral speech, formation of communicative competences, which is not so marked in China, focusing attention 
on control of acquisition of grammar rules; 3) intensity of teaching: the teacher seldom uses monologue ut-
terances, and the student is expected to take active part in the dialogue with the teacher.The article formu-
lates recommendations for improving teaching Russian in China: focusing attention on practical skills and 
formation of communicative competences, conducting lessons in Russian, communicating with other stu-
dents out of class in Russian, and using the Internet resources (learning current news in Russian). 
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1. Введение 

оссия для китайцев знакомая, но в 
то же время малоизвестная страна. 

В прошлом веке сотрудничество Китая и 
СССР было весьма тесным, и китайские сту-
денты при выборе иностранного языка для 
изучения отдавали предпочтение русскому. 
После распада Советского Союза на фоне 
стремительного развития и процветания 
США и стран Европы место русского в сис-
теме образования Китая занял английский 
язык. Сейчас школьников, изучающих рус-
ский язык, становится всё меньше. Однако в 
последние годы по мере оживления россий-
ской экономики и укрепления отношений 
между Китаем и Россией русский язык за-
ново набирает популярность в вузах Китая. 
В СМИ сообщается о том, что владеющие 
русским языком переводчики и экскурсово-
ды становятся востребованными. Это на-
глядно демонстрирует перспективность 
изучения русского языка. Поэтому многие 
выбирают русский язык как специальность 
в вузах. Поскольку школьники практически 
не выбирают русский язык как иностран-
ный в качестве предмета обучения, вузов-
ские курсы русского языка адресованы на-
чинающим. Как правило, начинающие — те 
студенты, которые в школе учили англий-
ский язык и только в университете присту-
пили к освоению русского, о котором 
не имеют ни малейшего представления. 

2. Курсы интенсивного чтения как 
основная методика преподавания 
русского языка для начинающих 

в Китае 

В Китае многие русисты занимаются 
исследованиями в области обучения рус-
скому языку начинающих и разрабатывают 
практические модели обучения. В курсе 
преподавания русского языка основной 
дисциплиной является интенсивное чтение 
(т. е. комплексное изучение русского язы-
ка). Обучающиеся посещают занятия по 
данному предмету каждый день. Количест-
во учебных часов может варьироваться в за-
висимости от курса. Обычно это 8—10 часов 
в неделю. Курсы по интенсивному чтению 
предполагают получение широкого круга 
необходимых знаний и навыков. Основную 
часть учебного материала составляют диа-
логи, тексты и речевые образцы. 

Преимущественно в вузах Китая пре-
подавателями курсов интенсивного чтения 
являются китайцы. В основном в вузах на 
занятиях по данной дисциплине использу-
ются три учебника: «Русский язык для уни-
верситетов», выпущенный издательством 
«Преподавание и исследование иностран-
ных языков», известный в Китае как «Вос-

точный учебник»; «Русский язык» изда-
тельства «Преподавание и исследование 
иностранных языков», который также из-
вестен как учебник Хэйлунцзянского уни-
верситета; «Русский язык» издательства 
Пекинского университета. У каждого из 
представленных пособий имеются свои дос-
тоинства. «Восточный учебник» был со-
ставлен в сотрудничестве с Пекинским уни-
верситетом иностранных языков и Государ-
ственным институтом русского языка име-
ни А. С. Пушкина. Пособие предполагает 
овладение широким кругом компетенций, и 
поэтому применяется чаще всего при изу-
чении русского языка. Две другие книги 
принадлежат перу преподавателей факуль-
тета русского языка Хэйлунцзянского уни-
верситета. Учебник «Русский язык», выпу-
щенный издательством Пекинского универ-
ситета, наиболее актуален по содержанию 
по сравнению с другими и является основ-
ным учебным пособием в рамках реализа-
ции одиннадцатого пятилетнего плана. Та-
ким образом, основу комплексного препо-
давания русского языка в Китае составляют 
три названных учебника. 

2.1. Лексика 

В курсе интенсивного чтения по рус-
скому языку большое внимание уделяется 
тщательному разбору текстов и многочис-
ленным упражнениям. «Слова — это кир-
пичи. Как же построить небоскрёб без кир-
пичей?» — это высказывание часто повто-
ряют преподаватели иностранных языков в 
Китае. В результате обязательным пунктом 
каждого урока является изучение новой 
лексики. 

В процессе обучения преподаватели 
рассказывают об особенностях произноше-
ния того или иного слова, месте ударения, 
типичных контекстах использования, а 
также делают акцент на грамматических 
характеристиках. От учащихся требуется 
полностью усвоить семантику слова и слу-
чаи его употребления. 

2.2. Речевые образцы и диалоги 

При разборе речевых образцов препо-
даватель предлагает некую ситуацию обще-
ния и просит студентов составить соответст-
вующий диалог. Для достижения большего 
эффекта в изучении речевых образцов 
обычно сначала слушается аудиозапись, за-
тем ученики повторяют слова вслед за дик-
тором. В качестве речевых образцов ис-
пользуются широко распространенные сло-
ва и выражения, поэтому от студентов тре-
буется в достаточной степени овладеть ма-
териалом и закрепить его на практике по-
средством инсценирования тренировочных 

Р 
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диалогов, моделирующих различные ком-
муникативные ситуации. Это помогает 
учащимся корректнее употреблять русские 
речевые образцы в диалоге с носителем 
языка. Большинство преподавателей в Ки-
тае используют речевые образцы следую-
щим образом: между студентами распреде-
ляются роли, учащиеся читают, переводят 
реплики своей роли, а преподаватели ак-
центируют внимание на сложных моментах. 
Следующим шагом является моделирова-
ние некоторой ситуации общения, в кото-
рую вводятся новые персонажи; задача сту-
дентов — построить речь в соответствии с 
предложенными обстоятельствами. Учени-
ки самостоятельно составляют диалог и вы-
ступают с мини-сценкой. Таким образом 
студенты изучают речевые образцы по диа-
логам, учатся строить грамотную речь и 
свободно употреблять речевые образцы в 
бытовом общении. 

2.3. Тексты 

Важнейшим элементом в методе интен-
сивного чтения являются тексты. Они де-
лятся на два типа: основные и дополни-
тельные. Главные тексты — это ядро данной 
методики. В них демонстрируются важней-
шие изучаемые темы и основная лексика. 
Поэтому не только студентами, но и препо-
давателями основной упор делается на за-
нятия с этой частью текстовых материалов. 
Стандартной является практика, когда пре-
подаватели дают студентам задание прочи-
тать текст, о котором у них уже есть пред-
ставление, вслед за диктором. Другой рас-
пространенный тип заданий — чтение тек-
ста по ролям и абзацам с изложением про-
читанного своими словами. Когда учащиеся 
читают и переводят текст, преподаватель ис-
правляет их ошибки и дает советы. После вы-
полнения заданий на перевод текста препо-
даватель особо выделяет важные речевые об-
разцы, необходимую лексику и грамматиче-
ские конструкции, требуя от студентов за-
учить текст наизусть или пересказать не глядя 
в учебник. Когда работа с текстом заканчива-
ется, учитель воспроизводит звуковую запись 
текста и проверяет, понимают ли студенты 
его смысл на слух, без чтения. 

Дополнительные тексты служат источ-
ником дополнительных сведений об осо-
бенностях русской речи и культуре России. 
Такие тексты предлагаются для увеличения 
лексического запаса и расширения кругозо-
ра, соответственно не относятся к основно-
му учебному пособию. 

3. Преподавание для студентов 
подготовительных факультетов в 

России — курсы интенсивного чтения 

В России есть специализированные 
подготовительные языковые курсы для 

иностранных граждан, которые не имеют 
абсолютно никаких, даже начальных зна-
ний по русскому языку. По сути методика 
обучения на подготовительных курсах в 
России во многом совпадает с преподавани-
ем русского языка для начинающих в Ки-
тае. Схожесть двух методик обучения за-
ключается в нацеленности на обучение сту-
дентов, которые совершенно не понимают 
русский язык. Обычно российские вузы 
имеют собственный подготовительный фа-
культет и работают по отечественным учеб-
никам, а само обучение разделяется на два 
этапа. Первый этап — обучение основам 
языка, включающий следующие разделы: 
фонетика, интонация, грамматика, тексты 
и др. Выполняются упражнения, позво-
ляющие освоить базовые сведения о рус-
ском языке. Как правило, преподавание 
осуществляется в маленькой группе 
(в большинстве групп обучается десять че-
ловек), одно занятие длится полтора часа, в 
среднем студенты учатся с понедельника по 
пятницу по три пары в день. Первый этап 
обучения обычно длится полгода. Во вто-
ром семестре вводятся предметы согласно 
специальностям, которые выбрал студент. 
В этом семестре к уже изучаемым добавля-
ются курсы по истории, культуре, странове-
дению и т. д. Как показывает практика, еще 
через полгода обучения студенты овладе-
вают обиходными выражениями и уже спо-
собны свободно разговаривать с носителя-
ми языка, что дает возможность продол-
жить обучение по специальности. 

3.1. Лексика 

После каждого урока ученикам выдает-
ся список новых слов, включающий допол-
нительные сведения: парадигмы склонения 
существительных, спряжения глаголов, се-
мантические и синтаксические особенности 
использования лексических единиц. Пре-
подаватель требует, чтобы студенты учили 
всю лексику после каждого занятия. Сту-
дентка, обучавшаяся на подготовительном 
факультете Российского университета 
дружбы народов, рассказала об уникальном 
методе запоминания новых слов, который 
использовал ее преподаватель из России. 
Согласно данной методике, студенты подго-
тавливают специальную тетрадь для глаго-
лов, в которую записывают все новые гла-
голы, встречающиеся по ходу урока. Тет-
радь делится пополам. В первой половине 
записываются глаголы несовершенного ви-
да, во второй — совершенного. Необходимо 
точно фиксировать спрягаемые формы, 
значения и примеры употребления глаго-
лов. На одну страницу записываются сведе-
ния только об одном глаголе. Со временем 
эта тетрадь приобретает большую ценность. 
Студенты накапливают знания день за 
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днем, постепенно усваивая русские слова, 
овладевая языковыми конструкциями и, 
как результат, русским языком в целом. 

3.2. Речевые образцы и диалоги 

Согласно исследованиям методик пре-
подавания на подготовительных факульте-
тах в России, русские преподаватели при-
дают большое значение упражнениям, на-
целенным на овладение языковыми компе-
тенциями посредством анализа речевых об-
разцов и участия в диалогах. На занятии 
два студента разговаривают, задают друг 
другу вопросы. Если учащиеся допускают 
ошибку, преподаватель сразу же исправляет 
ее и закрепляет правильный вариант со 
студентами. Основную часть обучения со-
ставляют диалоги и рассмотрение речевых 
образцов. 

3.3. Тексты 

Для подготовительных факультетов в 
России характерны определенные особен-
ности изучения текстов. В некоторых вузах 
России при изучении текстов используется 
следующий метод обучения: сначала пре-
подаватель читает тексты, объясняет новые 
слова и затем просит студентов пересказать 
текст по абзацам своими словами и в конце 
изложить основное содержание текста. 
Главным образом это воспитывает в студен-
тах способность организовать свою речь. 
После каждого урока ученики в качестве 
домашнего задания выполняют упражне-
ния на пересказ текста. С каждым разом со-
держательно тексты становятся всё сложнее 
и затрагивают различные жизненные ас-
пекты, что помогает студентам научиться 
лучше понимать язык. 

Кроме изучения текстов, преподаватель 
приносит на урок игрушки, картинки, 
предметы повседневной жизни. С нагляд-
ными материалами студенты лучше запо-
минают названия предметов, кроме того, 
учатся описывать картинки. После занятий 
учащиеся получают дополнительное зада-
ние — вести в течение недели дневник на 
русском языке, а затем пересказывать его 
содержание перед всей группой. Это зада-
ние всестороннее развивает речевые навы-
ки у учащихся. 

4. Сравнение 

Многие исследователи отмечали, что 
уже спустя полгода обучения русскому язы-
ку на подготовительном факультете в Рос-
сии учащиеся из Китая легко могут сдать 
подготовительный экзамен, или ТРКИ-I 
(Тест по русскому языку как иностранно-
му — первый уровень). А студенты, изу-
чающие русский язык в Китае на протяже-
нии двух лет, испытывают трудности при 
сдаче данных экзаменов. Почему же за дву-

кратно меньший срок на подготовительном 
факультете в России студенты приобретают 
более высокий уровень владения языком, 
чем учащиеся в Китае? Можно выделить 
следующие основные причины. 

Во-первых, не подлежит сомнению, что 
изучению иностранного языка способствует 
погружение в языковую среду. В России 
преподаватели читают лекции иностран-
ным студентам каждый день. Сам препода-
вательский состав состоит из опытных педа-
гогов, которые терпеливо обучают говорить 
и читать на литературном русском языке. 
После занятий иностранные студенты об-
щаются с русскими, жизненные обстоятель-
ства подталкивают к использованию рус-
ского языка даже за пределами учебной ау-
дитории. Такая атмосфера оказывает ог-
ромное влияние на успешность изучения 
русского языка. Кроме того, преподаватели 
подготовительных факультетов часто уст-
раивают для студентов экскурсии в музеи и 
по городу, знакомят с обычаями и привыч-
ками местных жителей и помогают уча-
щимся как можно скорее адаптироваться к 
жизни в России. В Китае же студенты не 
имеют возможности настолько полно по-
грузиться в иноязычную языковую среду. 
Даже во время занятий не всегда есть воз-
можность услышать русскую речь, так как 
большинство из них не проводится полно-
стью на русском языке. В Китае учат рус-
ский язык без погружения в языковую сре-
ду и говорят по-русски только на занятиях. 
Безусловно, в результате студентам сложнее 
всесторонне овладеть иностранным язы-
ком. Тем более изучающие русский язык в 
России могут в любой момент применить 
полученные знания на практике, постоянно 
совершенствуют свою речь. Постепенно 
русский язык становится неотъемлемой ча-
стью жизни студентов, и они начинают го-
ворить на нем без особых усилий. Результа-
том подобного интенсивного обучения ста-
новится хороший уровень владения язы-
ком. Что касается студентов, изучающих 
русский язык в Китае, их спектр возможно-
стей для языковой практики более узок, в 
связи с чем достигается более низкий уро-
вень владения языком. 

Во-вторых, сказываются различия в ме-
тодиках обучения. Если сравнить содержа-
ние и методики обучения при использова-
нии интенсивного чтения в Китае и России, 
нетрудно заметить, что в Китае в процессе 
обучения русскому языку посредством за-
учивания новой лексики, анализа и инсце-
нировки диалогов и текстов особое внима-
ние уделяется точному переводу, знанию 
правил грамматики и нюансов семантики 
слов. Основное внимание при дневной 
форме обучения в Китае уделяется грамма-
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тических структурам и их правильности, а в 
России делается упор на понимание речи 
носителей языка и формирование комму-
никативных навыков. Центральное значе-
ние в обучении приобретает практика, а 
правила грамматики воспринимаются как 
дополнительный материал в процессе обу-
чения. Результатом становится то, что у на-
чинающих изучать русский язык в Китае не 
выработаны коммуникативные компетен-
ции, зато четкие, системные представления 
о структуре языка и нормах грамматики. В 
то же время студенты подготовительного 
факультета в России демонстрируют хоро-
шие коммуникативные способности и не 
испытывают серьезных проблем в понима-
нии устной речи. 

В-третьих, обучение на подготовитель-
ном факультете в России характеризуется 
большей интенсивностью. На каждом уроке 
преподаватель передает иностранным сту-
дентам массу знаний. Такой метод интен-
сивного обучения сильно отличается от 
применяемого в Китае. В России в обучении 
на подготовительном факультете от студен-
тов требуется демонстрировать способность 
говорить, что предполагает частую речевую 
практику на русском языке и активное уча-
стие в диалоге с преподавателем, а в Китае, 
как правило, преподаватель говорит, а сту-
денты слушают, что накладывает ограниче-
ния на формирование у студентов навыков 

вербального выражения мыслей на ино-
странном языке. 

5. Заключение 

Сравнив методики обучения русскому 
языку в Китае и России, предлагаем объе-
динить накопленный двумя странами бес-
ценный опыт. Китайские специалисты в об-
ласти обучения русскому языку могут заим-
ствовать некоторые аспекты преподавания 
на подготовительном факультете в России. 
В процессе обучения необходимо не только 
давать систематизированные знания о язы-
ковом строе, но и уделять внимание языко-
вой практике и формированию коммуника-
тивных компетенций. Целесообразно сти-
мулировать преподавателей вести занятия 
на русском языке от начала до конца, а сту-
дентов — общаться на русском во внеауди-
торное время. Учащиеся также могут подго-
товить для себя тетрадь глаголов, прилага-
тельных и существительных. В то же время 
можно использовать современные интер-
нет-ресурсы, знакомить студентов с новей-
шими тенденциями развития русского язы-
ка и новостями, транслируемыми в России. 
Таким образом изучающие русский язык на 
начальном уровне студенты могут повысить 
свой уровень владения языком и приобре-
сти необходимые коммуникативные компе-
тенции столь же эффективно, как и учащие-
ся подготовительных курсов в России. 
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АННОТАЦИЯ. Служба российских пожарных всегда приравнивалась к военной службе, так как они 
находятся в постоянной боевой готовности к борьбе с огнем, несут караульную службу. В статье го-
ворится о важности и необходимости воинских ритуалов и традиций для сотрудников Государст-
венной противопожарной службы МЧС России. Эстетические традиции пожарных включают обы-
чаи и моральные правила, которые складывались на протяжении многих веков. Традиции, церемо-
нии и ритуалы МЧС России необходимы для того, чтобы отразить профессиональную деятельность 
пожарных и спасателей, а также повысить престиж несения службы в Государственной противопо-
жарной службе. Многие из ритуалов, традиций пожарной охраны закреплены в уставах, приказах, 
инструкциях. Эстетические ритуалы побуждают к благородным нравственным чувствам, желанию 
соответствовать своему призванию, воспитывают у служащих чувство прекрасного в службе и быту. 
В этом особую роль играет символика, так как ритуальное действие носит символический и эстети-
ческий характер. Одной из самых важнейших традиций является церемония вручения знамени — 
символа чести. В системе МЧС установилась традиция — будущие пожарные дают торжественную 
клятву верности Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и незави-
симость. Важнейшим событием в жизни каждого курсанта становится день выпуска молодых спе-
циалистов из образовательного учреждения. Это праздничное действие всегда проходит на площа-
ди города. Эстетические традиции направлены на формирование высоких профессиональных, гра-
жданских, морально-психологических и эстетических качеств у будущих огнеборцев, знакомят их с 
богатым опытом пожарной охраны. 
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AESTHETIC TRADITIONS IN THE STATE FIRE SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA 
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ABSTRACT. The Service of the Russian firefighters has always been equated with military service as they 
are on constant full alert to fight against fire, and bear guard service. The article highlights the importance 
and necessity of military rituals and traditions for the employees of the fire service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia. The aesthetic traditions of firefighters include the customs and moral 
rules that have evolved over the centuries. Traditions, ceremonies and rituals of EMERCOM of Russia are 
necessary to reflect the professional activities of firefighters and rescuers, as well as to increase the prestige 
of service in the State fire service. Many of the rituals and traditions of fire protection are fixed in the stat-
utes, orders, and instructions. Aesthetic rituals encourage noble moral feelings and the desire to match 
one’s vocation; they bring up in firefighters a sense of beauty in the service and in everyday life. The sym-
bols of the service play a special role, as rituals have a symbolic and aesthetic character. The ceremony of 
awarding the banner — a symbol of honor — is one of the most important traditions. The EMERCOM sys-
tem has established a tradition — future firefighters give a solemn oath of allegiance to the Motherland at 
the monuments of military glory, and in places of heroic battles for freedom and independence. The day of 
graduation of young professionals from education institutions is the most important event in the life of 
each student. This festive activity always takes place in the city square. The aesthetic traditions are aimed 
at the formation of high professional, civil, moral, psychological and aesthetic qualities of future firefight-
ers, and acquaint them with the rich experience of fire protection. 

лужба российских пожарных всегда 
приравнивалась к военной службе, 

так как вся их служебная деятельность проте-
кает в ситуациях опасности и риска для здо-
ровья и жизни. Они находятся в постоянной 

боевой готовности к борьбе с огнем, несут ка-
раульную службу — бессонную и строгую. 
От военных к пожарным перешла особая 
форма одежды, воинские звания, награды, 
эмблемы, аксессуары и боевые традиции. 

С 
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Основными боевыми традициями Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС 
России являются следующие принципы: 

– чтить и уважать государственные 
символы Российской Федерации и симво-
лику МЧС России; 

– служить во имя обеспечения безо-
пасности жизни гражданина России, каж-
дого конкретного человека, нуждающегося 
в помощи; 

– быть требовательным к себе, бес-
пристрастным в решениях; 

– быть постоянно готовым прийти на 
помощь, никогда не использовать беспо-
мощность пострадавших в корыстных целях; 

– быть мужественным и смелым, не 
останавливаться перед лицом опасности в 
обстановке, требующей спасения жизни 
людей; 

– всегда проявлять уважение и так-
тичность по отношению к гражданам при 
исполнении должностных обязанностей и в 
повседневной жизни; 

– с честью и достоинством носить фор-
му одежды, заботиться о своем внешнем виде;  

– хранить и приумножать лучшие 
традиции МЧС России: патриотизм, вер-
ность служебному долгу, товарищество, 
взаимовыручку, мужество, бескорыстие, 
благородство, самопожертвование, профес-
сионализм, особый командный дух корпо-
ративной культуры МЧС России, а также 
внимание к людским чувствам и горю [3]. 
Традиции, существующие в МЧС России, 
играют неоценимую роль в воспитательном 
процессе будущих спасателей и огнеборцев 
в образовательном учреждении. Однако в 
этих боевых традициях МЧС недостаточно 
просматривается эстетическое содержание 
в воспитании сотрудников МЧС. 

Целями эстетического воспитания в 
системе МЧС являются воспитание высоко-
нравственной личности, патриота Родины; 
воспитание здорового человека; воспитание 
готовности сотрудников к осуществлению 
своей деятельности по законам красоты. Эс-
тетические составляющие традиций МЧС 
России необходимы для того, чтобы отра-
зить профессиональную деятельность по-
жарных и спасателей, а также повысить 
престиж несения службы в Государственной 
противопожарной службе. Эстетические 
традиции, складывающиеся на протяжении 
десятилетий, способствуют объединению 
коллектива в единое целое, созданию и 
поддержанию особой социально-психоло-
гической и эстетической атмосферы. 

В системе МЧС России используются 
следующие понятия, имеющие эстетическое 
содержание: 

– традиции — это элемент социально-
го и культурного наследия, исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения 
в поколение нормы поведения, ценности, 
идеи, обычаи, обряды, сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных 
группах в течение длительного времени; 

– церемония — установленный поря-
док совершения какого-нибудь обряда, 
торжества; 

– ритуал — явление общественной 
жизни, создаваемое «коллективно», следст-
вие порождающей общности индивидов, 
придающее определенной жизненной си-
туации особую значимость. Забота о фор-
мировании положительных настроений, 
о накоплении разнообразных положитель-
ных традиций является заботой о формиро-
вании коллектива, усилении эффективно-
сти его боевой и воспитательной функций, 
заботой о морально-психологической под-
готовке подразделения (части) к успешным 
действиям в условиях чрезвычайных ситуа-
ций [7]. 

По нашему мнению, эстетические тра-
диции пожарных реализуются в ритуалах, 
обычаях, обрядах и моральных правилах, 
которые складывались на протяжении мно-
гих веков. Впоследствии они становятся 
нормой поведения. Ритуалами чаще всего 
называются обряды особо торжественного, 
демонстративного характера, со строго рег-
ламентированной формой их исполнения 
[5, с. 128—129]. Для ритуалов характерны 
эмоциональное воздействие, торжественная 
приподнятость, особая эстетика и величест-
венность, благодаря ритуалам осуществля-
ется связь между прошлым и настоящим, 
когда старшее поколение передает молодо-
му свой практический опыт, представления, 
нормы поведения, свои чувства. Эстетиче-
ские ритуалы, обычаи и обряды побуждают 
выполнять свой гражданский долг самоот-
верженно, честно и добросовестно служить 
своему народу и используются как эффек-
тивное средство воспитания мужественных, 
стойких и преданных пожарному делу пат-
риотов. Кроме того, ритуалы побуждают к 
благородным нравственным чувствам, же-
ланию соответствовать своему призванию, 
воспитывают у служащих чувство прекрас-
ного в службе и быту. Форма ритуалов — это 
их внутренняя структура, организация, по-
зволяющая эстетично, наиболее ярко, кон-
кретно воздействовать на эмоции и чувства 
людей. 

В эстетическом ритуале особую роль 
играет символика, так как ритуальное дей-
ствие носит символический и эстетический 
характер. Военный исследователь В. Д. Ка-
рандашов писал: «…символ, обладая особой 
образностью и выразительностью, не толь-
ко несет в себе яркую и точную информа-
цию, но и определенным образом влияет на 
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мысли и чувства людей, подводя их эмо-
ционально-волевой потенциал к той грани, 
где начинаются деяния. Деятельная приро-
да символа предопределяет и его лидирую-
щее место в ритуальности» [1, с. 134]. 

Яркая, впечатляющая, оказывающая 
психологическое воздействие форма риту-
альных символов доходит не только до ума, 
но и до сердца людей, не только осознается, 
но и остро переживается в эмоционально-
чувственной сфере [9, с. 78]. В этих пережи-
ваниях реализуется способность нашего мозга 
положительно реагировать на красоту. 

Воспитательное воздействие эстетиче-
ской традиции заключается в том, что необ-
ходимо показать примеры молодым поколе-
ниям, чтобы они были готовы пойти по сто-
пам своих отцов, дедов и прадедов, приумно-
жая их славные дела в борьбе с различными 
чрезвычайными ситуациями. Это огромная и 
мощная сила, которая сочетает в себе как 
идейную убежденность, так и любовь к своей 
Отчизне, когда фактором формирования по-
ведения и мотивом действий человека стано-
вятся благородные цели, стремление дейст-
вовать во имя нашей Родины. Многие из тра-
диций пожарной охраны закреплены в уста-
вах, приказах, инструкциях. Они оказывают 
влияние на духовный и эстетический мир бу-
дущего сотрудника ГПС МЧС России, а также 
способствуют формированию личности, ко-
торая способна достигать трудных и небезо-
пасных для жизни и здоровья пожарных це-
лей. Но для того чтобы ощутить себя наслед-
ником благородства, чести, традиций, досто-
инства, личной культуры, надо не только 
быть «потребителем» эстетической красоты, 
но и участвовать в продолжении эстетических 
традиций в пожарной охране России. Одной 
из самых важнейших эстетических традиций 
является церемония вручения Знамени — 
символа чести и мужества. 

По давно сложившейся традиции, у ка-
ждого подразделения есть свое Знамя. 
В МЧС России сегодня служат и работают 
военные и гражданские специалисты. Зада-
чи, выполняемые министерством по преду-
преждению и спасению людей в чрезвы-
чайных ситуациях, без преувеличения 
можно назвать спасением на мирных фрон-
тах. В связи с этим в конце 2009 г. вышел 
указ Президента РФ о Знамени МЧС России, 
его территориальных органов и учреждений 
высшего профессионального образования, 
согласно которому все главные управления 
МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации должны иметь свое боевое знамя. Этот 
документ положил начало новым историче-
ским традициям в Министерстве по чрезвы-
чайным ситуациям [7]. 

Церемония вручения стяга символиче-
ски отражает связь поколений, сохранение 

исторической памяти, подчеркивает преем-
ственность сотрудников. Знамя — это ис-
точник духовной силы, чести и славы, яв-
ляющий собой символ возрождения и пре-
ображения славных традиций пожарных и 
спасателей, вдохновляющий на успешное 
решение служебных задач. 

Мероприятие проводится по давно 
сложившейся в войсковых частях историче-
ской традиции: церемонию вручения стяга 
предваряет церемония прибивки полотни-
ща знамени к древку и освящение знамени. 
Прибивка полотнища знамени к древку — 
один из самых торжественных моментов в 
истории знамени. Эта церемония проводит-
ся перед официальным вручением знамени 
воинской части или организации. В это 
время знамя расположено на специально 
убранном столе. Справа и слева от него на-
ходятся два ассистента знаменщика. Здесь 
же, на сцене, стоят те, кому доверено право 
прибивки полотнища к древку. Полотнище 
прибивается к древку специальными зна-
менными гвоздями. Чести прибить гвозди 
удостаиваются лучшие и самые доблестные 
сотрудники ГПС МЧС, а завершает данную 
церемонию ветеран пожарной охраны. Ка-
ждый забивает по одному гвоздю, что 
должно символизировать единство различ-
ных частей воинского коллектива. Прибив-
ка скобы знамени — один из самых вол-
нующих моментов церемонии, право ис-
полнять эту обязанность является особенно 
почетным, и доверяют его также ветерану 
МЧС. И только после этого знамя передает-
ся знаменщику. После проведения торжест-
венного ритуала прибивки полотнища зна-
мени к древку проводится церемония вру-
чения знамени и грамоты Президента РФ, 
которая является своего рода сертификатом 
для знамени, предназначенным для руко-
водства и личного состава образовательного 
учреждения МЧС. По окончании данной 
церемонии знамя освящается представите-
лем православной церкви, что является до-
полнением к эстетическим элементам про-
водимых мероприятий. 

В системе МЧС установилась тради-
ция — будущие пожарные дают торжест-
венную клятву верности Родине у памятни-
ков боевой славы, в местах героических 
битв за свободу и независимость. Эта эсте-
тическая традиция существует еще со вре-
мен великих походов Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского за свободу, за честь 
народа, за правое дело. Позже в первом рус-
ском «Уставе ратных пушечных и других 
дел, касающихся до воинской науки» был 
закреплен ритуал принятия клятвы на вер-
ность царю. Во времена правления Петра 
Великого воинские уставы гласили, что по-
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беду приносят «добрые порядки, храбрые 
сердца, справное оружие» [4, с. 54]. Этот 
ритуал был заимствован и пожарной охра-
ной России и всегда проходит в торжест-
венной обстановке у памятников героям, 
отдавшим свои жизни при исполнении 
служебного долга. Обязательным является 
присутствие высшего командования, руко-
водства подразделений, высшего духовен-
ства, почетных гостей, приглашаются высо-
копоставленные гости, ветераны противо-
пожарной службы, а также родители, дру-
зья участников церемонии. Служащие в ря-
дах ГПС МЧС России прибывают на пло-
щадь в парадной форме и со знаменами. 
«Внешний образ человека отражает 
не только нравственно-эстетические нормы, 
религиозные пристрастия, но и эстетиче-
ские ценности, художественные идеалы, 
представления о чести, мужественности, 
власти и т. д.» [6, с. 202]. 

В самом начале церемонии священно-
служитель проводит службу и благословле-
ние новобранцев. После этого курсанты 
первого курса под звуки оркестра, твердо 
чеканя шаг, направляются в центральную 
часть площади для принятия присяги. Каж-
дый курсант выходит перед строем и выра-
зительно произносит слова священной при-
сяги, клянется в верности избранной про-
фессии и традициям учебного заведения. 
По традиции курсанты первого курса возла-
гают корзину с цветами к памятнику геро-
ям, отдавшим жизни при исполнении слу-
жебного долга. Личный состав учебного за-
ведения исполняет гимн Российской Феде-
рации. Пение гимна не оставляет равно-
душным никого из присутствующих, на-
страивает на торжественный лад. 

Гости сердечно поздравляют курсантов, 
принявших присягу, произносят слова на-
путствия и желают успехов в их нелегком 
деле. Начальник учебного заведения, по-
здравляя всех с таким знаменательным со-
бытием, напутствует первокурсников на по-
полнение летописи достижений института 
отличной учебой и примерной дисципли-
ной. Звучит троекратное «Ура!». В продол-
жение торжественного мероприятия взвод 
роты почетного караула демонстрирует 
приемы владения карабинами под совре-
менную патриотическую песню. Также кур-
санты старших курсов показывают приемы 
рукопашного боя и самбо. Творческий кол-
лектив института исполняет эстетически 
насыщенную танцевально-вокальную ком-
позицию о России. 

Праздничная церемония заканчивается 
торжественным парадным маршем, где 
большое значение придается слаженным и 
дружным действиям, приподнятому, ма-
жорному стилю исполнения музыки. Эсте-

тическое наслаждение доставляет вид вы-
соких, красивых и крепких парней в четком 
строю в тщательно подогнанной форме с 
отличительными знаками сотрудника МЧС. 
Этот торжественный марш — отличный при-
мер молодому поколению, так как вместе с 
личным составом учебного заведения мар-
шируют ветераны пожарной охраны. У мно-
гих из них на груди красуются ордена и меда-
ли за безупречную службу в рядах МЧС. 

Одной из важных традиций ГПС МЧС 
России является проведение Дня пожарной 
охраны. Исторически начало деятельности 
противопожарной службы отсчитывается с 
30 апреля 1649 г., когда царь Алексей Ми-
хайлович подписал Указ о создании первой 
российской противопожарной службы — 
«Наказ о градском благочинии», устано-
вивший строгий порядок при тушении по-
жаров в Москве. Именно на этом событии 
остановились при выборе даты профессио-
нального праздника пожарных [2, с. 122]. 
Данный традиционный праздник при хо-
рошей организации и оригинальных трак-
товках приобретает значительную эстетиче-
скую ценность. 

30 апреля, в День пожарной охраны 
России, личный состав Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области и 
Уральского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России со-
бирается в Центральном парке культуры и 
отдыха г. Екатеринбурга, где сама обста-
новка оказывает эмоциональное воздейст-
вие при исполнении ритуалов и церемоний. 
Естественная природная красота парка 
культуры и отдыха ярко дополняется инно-
вационными эстетическими ритуалами. 
Так, праздник открывают девушки-бара-
банщицы в нарядных костюмах, маршируя 
по главной аллее парка под бодрый марш 
духового оркестра. В этот день в парке 
встречаются коллеги — огнеборцы из раз-
ных пожарных частей и подразделений, а 
также члены их семей. Граждане, которые 
также оказываются гостями праздника, с 
интересом знакомятся с традициями и обы-
чаями пожарной службы. Дети и взрослые 
внимательно рассматривают современную 
специальную технику и пожарные автомо-
били. У всех желающих есть возможность 
посидеть за рулем любого автомобиля и 
сделать фото на память, потушить огонь из 
огнетушителя после обязательного подроб-
ного инструктажа от сотрудника МЧС. 

Курсанты и сотрудники МЧС проводят 
с детьми конкурсы и игры, пропаганди-
рующие безопасное поведение в окружаю-
щем мире и грамотные действия по само-
спасению в различных чрезвычайных си-
туациях. На площадке у большой сцены 
парка всеобщее внимание привлекают пока-
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зательные выступления роты почетного ка-
раула и взвода десанта учебного заведения 
МЧС России, а также специализированной 
пожарно-спасательной части по ликвидации 
последствий ДТП. Выступления творческих 
коллективов Центра культуры учебного за-
ведения ГПС МЧС России поддерживают 
праздничное настроение на протяжении 
празднования Дня пожарной охраны. 

На экранах, установленных в парке, де-
монстрируются фильмы о деятельности огне-
борцев Среднего Урала, а в аллеях парка ор-
ганизуется фотовыставка. Кульминацией 
праздника является угощение на полевой кух-
не с традиционной гречневой кашей с тушен-
кой и вкусным чаем. После этого массовые гу-
ляния продолжаются до позднего вечера. 

Важнейшим событием в жизни каждого 
курсанта считается выпуск молодых спе-
циалистов образовательного учреждения 
МЧС. Это праздничное действие всегда 
проходит на площади города Екатеринбур-
га. Цвет, блеск, выразительные формы ок-
ружающих площадь зданий служат пре-
красными декорациями для этого события. 
На торжественное мероприятие приглаша-
ются руководители ведомства МЧС, первые 
лица городской администрации, представи-
тели образовательных учреждений Екате-
ринбурга, государственных и общественных 
организаций, родители и близкие выпуск-
ников. Во время торжества для гостей и жи-
телей города организуется выставка совре-
менной пожарно-спасательной техники, а 
также демонстрационные стенды, на кото-
рых запечатлены достижения курсантов за 
время учебы. Вручение дипломов проходит 
в торжественной обстановке с соблюдением 
эстетических традиций уставного воинского 

ритуала. Молодым специалистам — отлич-
никам учебы вручаются золотые медали. 

Одним из трогательных и запоминаю-
щихся моментов мероприятия становится 
прощание со знаменем института, которое на 
площадь под исполняемый оркестром марш 
вносит знаменная группа. Во время церемо-
нии звучат поздравления и напутствия в ад-
рес выпускников от почетных гостей, руково-
дства учебного заведения и родителей. Заме-
чено, что выступления почетных гостей и ру-
ководства института на этой церемонии обла-
дают самостоятельной ценностью, несут соб-
ственную эстетическую и эмоциональную 
энергию. Праздничный концерт для гостей и 
выпускников дают танцевальный коллектив 
и музыканты духового оркестра учебного за-
ведения. Одним из зрелищных моментов 
праздника становится «Лейтенантский вальс» 
в исполнении молодых сотрудников ГПС. 

После торжественного вручения ди-
пломов выпускники, преклонив колено, 
прощаются со знаменем учебного заведе-
ния. И в заключение весь личный состав 
института проходит торжественным мар-
шем по площади города. Когда выпускники 
проходят мимо руководителей и почетных 
гостей, под громкое «И все!!!» в едином по-
рыве подкидывают вверх фуражки и моне-
ты. Созерцание блестящих на солнце монет 
и возбужденных лиц выпускников достав-
ляет эстетическое удовольствие и радость 
всем присутствующим при церемонии. 

Таким образом, эстетические традиции 
направлены на формирование высоких про-
фессиональных, гражданских, морально-
психологических и эстетических качеств у бу-
дущих огнеборцев, создают основу для ус-
пешных действий в чрезвычайных ситуациях. 
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ  
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход; аналитические умения; музыкальное образо-
вание; художественное образование; педагогическое образование; бакалавриат; подготовка буду-
щих учителей. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема подготовки бакалавров направления «Педагоги-
ческое образование» к реализации полихудожественного подхода в обучении и воспитании детей. 
Раскрывается сущность полихудожественного подхода на этапе его зарождения и в современном 
понимании как целостной стратегии взаимодействия искусств в образовании школьников. Харак-
теризуются особенности организации процесса подготовки будущих педагогов к реализации поли-
художественного подхода в двух структурных подразделениях Уральского государственного педаго-
гического университета — Институте музыкального и художественного образования и Институте 
педагогики и психологии детства. Выявляются типовые ошибки и недостатки реализации будущи-
ми учителями полихудожественного подхода в процессе подготовки в педагогическом вузе. Обос-
новывается необходимость усиления внимания к развитию у бакалавров аналитических умений в 
процессе их подготовки к реализации полихудожественного подхода. Аналитические умения педа-
гога рассматриваются в контексте требований ФГОС направления «Педагогическое образование» 
бакалавриата различных профилей. Подробно раскрывается содержание заданий, нацеленных на 
развитие у будущих педагогов образовательной области «Искусство» аналитических умений в кон-
тексте их подготовки к реализации полихудожественного подхода. Приводятся примеры алгорит-
мов выполнения данных заданий, отражающих последовательность действий обучающихся при 
выявлении особенностей реализации полихудожественного подхода в практике музыкального или 
художественного образования. Характеризуются требования к проекту педагогического процесса с 
использованием элементов полихудожественного подхода, самостоятельно разрабатываемому обу-
чающимися. Анализируются позитивные результаты выполнения ими данных заданий, выявляют-
ся недостатки, типичные ошибки в разработке проекта и способы их устранения. 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL SKILLS IN BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION  
IN THE PROCESS OF TRAINING TO REALIZE THE POLYARTISTIC APPROACH 

KEYWORDS: polyartistic approach; analytical skills; musical education; art education; pedagogical educa-
tion; bachelor degree course; training future teachers. 

ABSTRACT. The article regards the problem of training bachelors of pedagogical education to realize the 
polyartistic approach to education and upbringing of children. The authors disclose the essence of the 
polyartistic approach at the stage of its emergence and in the modern interpretation as a holistic strategy of 
interaction between arts in the education of schoolchildren. The article characterizes the specific features 
of organization of the process of preparation of future pedagogues for realization of the polyartistic ap-
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proach at two structural divisions of the Ural State Pedagogical University — Institute of Musical and Art 
Education and Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood. The authors reveal the typical mistakes 
and drawbacks of realization of the polyartistic approach by future teachers in the process of training at the 
pedagogical university. They also substantiate the need to concentrate more attention on development of 
analytical skills in bachelors in the process of their training to realize the polyartistic approach. Analytical 
skills of the pedagogue are viewed upon in the context of the requirements of the FSES in the area “Peda-
gogical Education” of bachelor degree courses of various profiles. The content of the tasks focusing on the 
development of analytical skills in future pedagogues of the educational area “Art” in the context of their 
training to realize the polyartistic approach is paid special attention to. The article contains examples of al-
gorithms of completion of the given tasks reflecting the sequence of actions of the students while revealing 
the peculiarities of realization of the polyartistic approach in practical musical or art education. The au-
thors characterize the requirements to designing pedagogical process using elements of the polyartistic ap-
proach, independently worked out by the students. The article analyzes the positive results of the students’ 
task completion, reveals possible shortcomings, typical mistakes in project elaboration and ways of their 
correction. 

олихудожественный подход, идеи 
которого впервые были высказа-

ны в 80-х гг. ХХ в. в трудах Б. П. Юсова и 
представителей его научной школы, в на-
стоящее время все более прочно утвержда-
ется в качестве целостной стратегии взаи-
модействия искусств в воспитании дошко-
льников, младших школьников, подрост-
ков, юношества на базе учреждений общего 
и дополнительного образования. Среди 
многих преимуществ полихудожественного 
подхода отметим возможность для учителя 
«выйти» за рамки «своего» искусства в дру-
гие виды искусства, что способствует рас-
ширению художественного кругозора, фор-
мированию целостного художественного 
восприятия, развитию эмоционально-
эстетического отношения к художествен-
ным произведениям и в целом повышению 
общего культурного уровня не только у 
школьника, но и у самого учителя. В совре-
менной образовательной ситуации актуали-
зируются вопросы подготовки педагогов к 
реализации полихудожественного подхода 
в обучении и воспитании детей. В Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете такая подготовка целенаправлен-
но ведется в двух структурных подразделе-
ниях: Институте музыкального и художест-
венного образования и Институте педагоги-
ки и психологии детства. 

Идеи полихудожественности, впослед-
ствии закрепленные на уровне подхода, 
первоначально рассматривались Б. П. Юсо-
вым и представителями его научной школы 
применительно к развитию и воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. «Причин введения этой концеп-
ции в художественное обучение дошколь-
ников и младших школьников много. Среди 
них — предрасположенность детей этого 
возраста ко всем видам художественной 
деятельности и восприятию различных ви-
дов искусства, целостность восприятия ре-
бенком мира, изначальная синкретичность 
искусства и т. д.» [14, с. 146]. Обзор отечест-
венных работ по данной проблематике по-

казывает, что возможности внедрения по-
лихудожественного подхода «рассматрива-
ются более всего применительно к дошко-
льному и младшему школьному возрасту» 
[16, с. 292]. 

В опоре на вышеприведенные идеи ба-
зовой концепции Б. П. Юсова организуется 
освоение полихудожественного подхода 
обучающимися Института педагогики и 
психологии детства УрГПУ. Подготовка бу-
дущих педагогов периода детства, учителей 
начальных классов к реализации полиху-
дожественного подхода осуществляется с 
позиций «системного взгляда на проблему 
развития личности ребенка средствами ис-
кусства, ориентации в методических мате-
риалах, нацеленных на детское музыкаль-
но-художественное творчество» [3]. В про-
цессе освоения студентами полихудожест-
венного подхода акцентируются идеи соот-
ветствия единой художественной природы 
всех искусств возрастным особенностям ре-
бенка; наличия общих характеристик у по-
лихудожественной деятельности и игры; 
выхода детской полихудожественной дея-
тельности за пределы устоявшихся видов 
искусства (музыки, хореографии, изобрази-
тельного искусства и др.) «в область выра-
зительного речевого интонирования, рит-
мических движений, тембровой, шумовой, 
цветовой, графической, двигательной им-
провизации» [3]; раскрывается потенциал 
полихудожественной деятельности в соци-
ально-коммуникативном развитии ребенка 
[5]. Обучающиеся «осваивают технологии 
организации детского музыкального твор-
чества: коллективного творчества на основе 
игровых моделей детского музыкального 
фольклора, эмоционального самовыраже-
ния в играх — пластических импровизаци-
ях, интонационно-ритмических и интона-
ционно-речевых играх, играх со звуками, 
рисовании музыки» [4, с. 78]. Осмыслению 
полихудожественного подхода способствует 
опыт практической подготовки будущих 
педагогов периода детства в области музы-
ки, изобразительного и декоративно-при-
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кладного искусства, который они получают 
в процессе освоения соответствующих учеб-
ных дисциплин применительно к решению 
профессиональных задач в работе с дошко-
льниками и младшими школьниками. 

Иначе организован процесс подготовки 
к реализации полихудожественного подхо-
да будущих педагогов образовательной об-
ласти «Искусство»: учителей музыки и изо-
бразительного искусства, а также обучаю-
щихся таких профилей направления «Педа-
гогическое образование», как «Хореогра-
фическое образование», «Дизайн и компь-
ютерная графика в образовании», «Экран-
ные искусства в образовании». Во-первых, 
обучающиеся на протяжении всех лет обу-
чения в вузе включены в монохудожествен-
ный процесс углубленного освоения опре-
деленного вида искусства, который в усло-
виях реализации полихудожественного 
подхода будет выступать в качестве доми-
нантного. Во-вторых, они готовятся к реали-
зации полихудожественного подхода в более 
широком возрастном диапазоне (от дошко-
льников до подростков и юношества) и ва-
риативных условиях общего и дополнитель-
ного образования. Соответственно, в процес-
се подготовки педагогов образовательной 
области «Искусство» к реализации полиху-
дожественного подхода, наряду с освоением 
основополагающих идей концепции 
Б. П. Юсова, актуализируется современное 
расширенное понимание сущности полиху-
дожественного подхода как стратегии взаи-
модействия искусств, включающей процессы 
интеграции дисциплин образовательной об-
ласти «Искусство», а также методический 
опыт «выхода» за пределы осваиваемого 
(доминантного) вида искусства в другие ви-
ды искусства, что «приводит к пониманию 
единства искусства, отражающего мир в оп-
ределенных художественных образах не дис-
кретно, а целостно» [14, с. 148]. 

Результаты исследований последнего 
десятилетия, проведенных в рамках научной 
школы Н. Г. Тагильцевой (Институт музы-
кального и художественного образования 
УрГПУ, Тюменский государственный универ-
ситет), позволили «выделить из множества 
принципов, обозначенных Б. П. Юсовым, ос-
новополагающие. Это — интеграция на уров-
не внутренних связей художественных средств 
в разных видах искусства, формирование у 
детей и юношества представлений о духовной 
истории человечества, отраженной в разных 
видах искусства, в том числе и в искусстве эт-
носов, формирование представления путем 
активизации воображения у детей “вектора 
будущего” в развитии искусства и художест-
венного творчества» [15, с. 92]. 

В практике вузов подготовка будущих 
педагогов к реализации полихудожествен-

ного подхода осуществляется двумя спосо-
бами: 1) опосредованно — в процессе освое-
ния дисциплин методологической и мето-
дической направленности, а также дисцип-
лин, содержанием которых является прак-
тическое освоение профильного вида искус-
ства; 2) непосредственно — в процессе изу-
чения дисциплин по выбору, содержание 
которых отражает различные аспекты 
взаимосвязи и синтеза искусств, полихудо-
жественной деятельности учителя и обу-
чающихся. Различные варианты организа-
ции процесса подготовки бакалавров и ма-
гистрантов к внедрению полихудожествен-
ного подхода представлены в виде моделей 
[14; 16]. В любом случае процесс подготовки 
будущих педагогов к реализации полиху-
дожественного подхода объективно пред-
полагает создание так называемых «педаго-
гических ситуаций нового вида» — ситуа-
ций, в которых «взаимодействующие субъ-
екты образовательного процесса ощущают 
недостаточность или невозможность ис-
пользования имеющегося у них опыта обра-
зовательной деятельности для удовлетво-
рения их объективно и субъективно ме-
няющихся образовательных потребностей» 
[9, с. 264]. Реализуя идеи полихудожествен-
ного подхода применительно к условиям 
образовательного процесса в соответствии с 
профильной направленностью обучения, 
будущие педагоги образовательной области 
«Искусство» включаются в дидактическое 
творчество — «вид творческой педагогиче-
ской деятельности, целью которого являет-
ся обновление и совершенствование компо-
нентов дидактических систем, в первую 
очередь содержания, методов, дидактиче-
ских средств и форм организации обуче-
ния» [9, с. 265]. 

Первоначальный опыт включения ба-
калавров направления «Педагогическое об-
разование» в дидактическое творчество на 
основе полихудожественного подхода по-
зволил выявить ряд затруднений и оши-
бочных действий. Например, использова-
ние произведений разных видов искусства 
на уроках музыки и изобразительного ис-
кусства нередко превращается в простое 
иллюстрирование общих тем, сравнение 
средств выразительности двух-трех произ-
ведений искусства или жизненных обстоя-
тельств, побудивших к их отражению в ху-
дожественном продукте авторов (обратим 
внимание на то, что подобные ошибки час-
то встречаются и на уроках начинающих 
учителей). Отсутствие систематизирован-
ных знаний и опыта практической деятель-
ности в области видов искусств, выходящих 
за пределы доминантного, приводит к фак-
тологическим ошибкам, когда, к примеру, 
при установлении взаимосвязи музыкаль-
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ного произведения с произведениями лите-
ратуры и изобразительного искусства не 
учитывается художественный стиль, а для 
создания хореографических композиций 
выбираются инструментальные переложе-
ния вокальных произведений без учета их 
содержания. 

Идея полихудожественного подхода, 
в соответствии с определением Б. П. Юсова 
[17], заключается в том, что искусство, яв-
ляясь основой мышления человека, дает 
толчок к его духовному развитию. Поэтому 
главной целью музыкального и художест-
венного образования на полихудожествен-
ной основе является не общность тем в раз-
ных произведениях или средств их вопло-
щения художниками, а совпадение общече-
ловеческих идей, их выявление, присвоение 
и воплощение ребенком в собственном ху-
дожественном продукте. Необходимо ори-
ентировать педагогов не на презентацию 
детям «видимого», а на стимулирование де-
тей к самостоятельному смысловому по-
стижению художественных произведений; 
необходимо осуществлять «выход» за пре-
делы «художественного» в «истоки духов-
ной жизни человека» [17, с. 216] — то, что 
Д. Б. Кабалевский [12] определял как прин-
цип связи искусства (музыки) с жизнью. 
Подобное понимание сущности полихудо-
жественного подхода базируется на сравне-
нии стилей, направлений произведений 
разных видов искусства, на выявлении 
общности средств выразительности, фабул 
художественных произведений и др. Обра-
тим внимание на то, что Б. П. Юсов и 
Г. П. Шевченко (активно развивавший его 
идеи) еще в 80-х гг. ХХ в. выделили не-
сколько типов взаимосвязи искусств, ис-
пользуемых в общем образовании детей. Но 
для установления взаимосвязи осваиваемо-
го вида искусства с другими видами искус-
ства в рамках выделенных типов будущий 
учитель должен обладать развитыми ана-
литическими способностями и сформиро-
ванными аналитическими умениями. 

В этой связи мы сочли необходимым в 
процессе подготовки будущих педагогов об-
разовательной области «Искусство» к реа-
лизации полихудожественного подхода 
сконцентрировать внимание на развитии у 
них аналитических умений. 

В отечественном профессиональном 
образовании используются различные ме-
тоды, среди которых одним из главных яв-
ляется анализ. Это метод научного исследо-
вания (познания) явлений и процессов, в 
основе которого лежит изучение составных 
частей, элементов изучаемой системы [13]. 
Выявлять составные части объекта, нахо-
дить в них показатели его целостности, а за-
тем определять векторы прогнозирования, 

планирования и управления — задачи, ко-
торые в настоящее время находят отраже-
ние в ФГОСах различных направлений под-
готовки. Не являются исключением и ФГО-
Сы направления «Педагогическое образо-
вание» бакалавриата и магистратуры, где 
сформированность аналитических умений и 
способностей студентов опосредованно и 
непосредственно отражается в ряде компе-
тенций. Как отмечает И. Г. Овсянникова, 
«профессиональные компетенции предпо-
лагают анализ педагогической действи-
тельности в рамках решения педагогиче-
ских задач, проведения педагогической ди-
агностики и обработки ее результатов, вы-
явления возможностей образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. Сказанное под-
черкивает практическую значимость фор-
мирования у будущих учителей аналитиче-
ских умений» [10, с. 33]. 

В современной педагогике взят за осно-
ву состав блока аналитических умений в 
структуре профессиональной компетентно-
сти педагога, представленной В. А. Слас-
тениным, И. Ф. Исаевым, А. И. Мищенко и 
Е. Н. Шияновым [11]. Предложенные дан-
ными авторами формулировки частных 
умений, входящих в группу аналитических, 
частично скорректированы В. А. Миже-
риковым и М. Н. Ермоленко [6]: «анализи-
ровать педагогические явления, т. е. рас-
членять их на составляющие элементы (ус-
ловия, причины, мотивы, стимулы, средст-
ва, формы проявления и пр.); осмысливать 
каждый элемент в связи с целым и во взаи-
модействии с другими; находить в педаго-
гической теории положения, выводы, зако-
номерности, соответствующие рассматри-
ваемым явлениям; правильно диагностиро-
вать педагогическое явление; формулиро-
вать доминирующую педагогическую зада-
чу; находить оптимальные способы ее ре-
шения» [6, с. 133]. Развивая данные идеи, 
И. Г. Овсянникова рассматривает «анали-
тические умения будущих учителей с пози-
ций целостного подхода как сложное обра-
зование, представляющее собой систему 
мыслительных действий и операций, на-
правленных на постижение педагогической 
действительности», и включает «в их состав 
не только собственно анализ, но также син-
тез, аналогию, сравнение, обобщение, уста-
новление причинно-следственных связей» 
[10, с. 34]. Аналитические умения подраз-
деляются И. Г. Овсянниковой на две груп-
пы: аналитико-прогностические (объект — 
существующая ситуация, направленность — 
получение информации, необходимой для 
построения педагогических прогнозов, мо-
делей, проектов, например, разработки 
урока или воспитывающей ситуации) и 
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аналитико-рефлексивные (объект — состо-
явшееся педагогическое взаимодействие, 
направленность — анализ собственной дея-
тельности и ее результатов). 

Развитие аналитических умений у ба-
калавров направления «Педагогическое об-
разование» (профили «Музыкальное обра-
зование», «Хореографическое образова-
ние», «Дизайн и компьютерная графика в 
образовании», «Экранные искусства в обра-
зовании») осуществляется в процессе вы-
полнения трех учебных заданий. 

Задание 1. Выявление особенностей 
реализации полихудожественного подхода 
в практике музыкального или художествен-
ного образования на основе наблюдений за 
педагогическим процессом (устное сообще-
ние на практическом занятии). 

Задание 2. Изучение современных пуб-
ликаций по проблемам полихудожественного 
воспитания детей: 1) научная статья, опубли-
кованная в профильном журнале (предложен 
ориентировочный перечень статей, опубли-
кованных в электронном журнале «Педаго-
гика искусства»); 2) статья (тезисы) из изда-
ний, подготовленных на кафедрах музыкаль-
ного и художественного образования УрГПУ 
(предложен ориентировочный перечень ста-
тей и тезисов; 3) самостоятельно найденная 
статья или тезисы (устное сообщение на 
практическом занятии). 

Задание 3. Методическая разработка 
(проект) с элементами полихудожественно-
го подхода (презентация на практическом 
занятии). 

По просьбе обучающихся для заданий 
1—2 были разработаны алгоритмы действий 
по выполнению задания и по презентации 
его результатов в кратком устном сообще-
нии; для задания 3 — подробные требования 
к выполнению. Приведем эти инструкции. 

Алгоритм выполнения задания 1 
включает следующие действия: 1) узнать 
точное название дисциплины, ее значи-
мость в реализации образовательной про-
граммы; 2) определить характер дисципли-
ны — полихудожественный или монохудо-
жественный; 3) узнать, предусмотрена ли в 
содержании программы по дисциплине 
реализация полихудожественного подхода, 
интеграция с другими художественными 
дисциплинами, учебные темы, в которых 
специально рассматриваются вопросы 
взаимодействия искусств; 4) наблюдая за 
уроками (занятиями) по доминантному ви-
ду искусства, зафиксировать примеры об-
ращения к другим видам искусства (какие 
виды искусства были привлечены; какое 
задание дал обучающимся педагог, какие 
задал вопросы; какие ответы были получе-
ны от обучающихся, как складывался ход 
диалога, обсуждения); 5) постараться опре-

делить, с какой целью педагог на своем уро-
ке (занятии) обратился к другим видам ис-
кусства (чтобы показать, как одно и то же 
явление окружающей жизни может быть 
отражено средствами различных видов ис-
кусства; чтобы создать на уроке (занятии) 
необходимый эмоциональный настрой; 
чтобы визуализировать музыкальные или 
литературные образы; чтобы «озвучить» 
образы произведений изобразительного ис-
кусства для более глубокого их восприятия; 
чтобы побудить обучающихся к размышле-
ниям об искусстве; чтобы обогатить ассо-
циативный ряд, возникающий у обучаю-
щихся при восприятии произведений ис-
кусства; чтобы заложить основу для созда-
ния обучающимися собственных художест-
венных продуктов; другое — по выбору вы-
полняющего задание); 6) подтвердить свои 
выводы примерами (зафиксировать ответы 
обучающихся, охарактеризовать созданные 
ими художественные продукты и др.); 
7) обсудить результаты своих наблюдений с 
педагогом, проводившим урок (занятие): на 
данном этапе выполнявший задание дол-
жен зафиксировать позиции, совпадающие 
с  собственными выводами, и позиции, «ус-
кользнувшие» от его внимания. 

Алгоритм сообщения по содержанию 
изученной публикации (задание 2) включа-
ет следующие действия: 1) сообщить загла-
вие статьи, фамилию автора (а также имя и 
отчество, если они указаны полностью), кем 
является автор (специалист научно-иссле-
довательского учреждения, педагог вуза, 
учитель общеобразовательной школы, пе-
дагог учреждения дополнительного образо-
вания, студент и др.); 2) указать жанр пуб-
ликации: статья или тезисы; 3) указать ха-
рактер публикации: научно-теоретическая 
или практико-ориентированная; 4) пояс-
нить своими словами, о чем в целом гово-
рится в данной публикации, чтобы аудито-
рия могла соответствующим образом на-
строиться на восприятие сообщения; 
5) определить, какую цель ставит автор (ес-
ли в тексте отсутствует формулировка цели, 
то постараться самостоятельно выявить 
цель, с которой написана работа); 6) сооб-
щить, какие идеи выдвигает автор публика-
ции, какие положения доказывает, какие 
практические пути решения поставленной 
задачи предлагает; 7) сообщить, на каких 
исследователей ссылается автор публика-
ции, обосновывая свою позицию; 8) сделать 
вывод об актуальности изученной публика-
ции в свете модернизации российского об-
разования; 9) высказать свое мнение о зна-
чимости материала публикации в свете раз-
вития личности ребенка; 10) высказать свои 
соображения о том, где и как может быть 
использован материал изученной публика-
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ции (в качестве теоретического обоснова-
ния дальнейшей научной разработки про-
блемы; непосредственно в практике худо-
жественного образования; как образец для 
аналогичной разработки в ином направле-
нии художественного образования и т. п.). 

К выполнению задания 3 предъявляют-
ся следующие требования: 1) в методиче-
ской разработке должны быть реализованы 
идеи взаимосвязи различных видов искусст-
ва и художественной деятельности детей; 
виды взаимосвязи искусств — по выбору сту-
дента; вид искусства, соответствующий на-
правлению подготовки студента, может вы-
ступать в качестве доминантного; 2) в мето-
дической разработке полихудожественный 
подход должен быть обусловлен необходи-
мостью духовно-нравственного развития де-
тей; 3) методическая разработка должна 
быть адресована детям определенного воз-
раста, учитывать особенности восприятия 
ими различных видов искусства и требова-
ния к организации художественно-творче-
ской деятельности; 4) методическая разра-
ботка должна создаваться применительно к 
определенным условиям реализации (уроки 
предметной области «Искусство» в общеоб-
разовательной школе, внеурочная деятель-
ность школьников, дополнительное музы-
кальное или художественное образование). 
Обучающимся также предлагается алгоритм 
раскрытия сути предлагаемого методическо-
го решения во введении, описания методи-
ческого инструментария и образец техноло-
гической карты урока (занятия). 

Обсуждение результатов наблюдений 
обучающихся за педагогическим процессом 
в период педагогической практики показа-
ло следующее. Полихудожественный под-
ход активно и устойчиво реализуется учи-
телями музыки на уроках музыки в обще-
образовательной школе. Этому способствует 
включение в содержание программы по 
предмету «Музыка» специальных учебных 
тем, посвященных взаимосвязи музыки и 
других видов искусства, а также примене-
ние метода художественного контекста, 
предполагающего «выход» на уроке за пре-
делы доминантного музыкального искусст-
ва, широкое привлечение произведений 
других видов искусства. Анализ содержания 
уроков, действий учителя и школьников по-
зволил обучающимся прийти к заключению 
о том, что полихудожественный подход был 
реализован в соответствии с концептуаль-
ными установками научной школы 
Б. П. Юсова и способствовал духовно-нравс-
твенному развитию школьников. Многие 
обучающиеся в период педагогической 
практики проводили уроки музыки с ис-
пользованием элементов полихудожествен-
ного подхода и вдумчиво анализировали 

свои действия в аспекте недопущения 
«прямого иллюстрирования» музыки. 

Обучающиеся профилей «Хореографи-
ческое образование», «Экранные искусства 
в образовании», «Дизайн и компьютерная 
графика в образовании» на основе анализа 
результатов наблюдений за педагогическим 
процессом в подавляющем большинстве 
пришли к выводу о том, что полихудожест-
венный подход в его целостном виде на за-
нятиях по профильным дисциплинам не 
использовался. При этом обучающиеся 
профилей «Хореографическое образова-
ние» (в первую очередь) и «Экранные ис-
кусства в образовании» обращали внима-
ние на синтетическую природу осваиваемо-
го ими вида искусства, сущностью которого 
является взаимодействие различных ис-
кусств. Обучающиеся профиля «Хореогра-
фическое образование» также подчеркива-
ли, что обращение к художественным об-
разам литературы и изобразительного ис-
кусства на занятиях хореографией, конечно 
же, осуществляется в целях более глубокого 
и разностороннего раскрытия художествен-
ного образа. Поставленная задача анализа 
педагогического процесса в аспекте реали-
зации полихудожественного подхода побу-
дила обучающихся (в первую очередь ди-
зайнеров) к размышлению о возможных 
вариантах привлечения других видов искус-
ства и моделированию соответствующих 
вариантов проведения урока, который они 
наблюдали. 

Обсуждение результатов изучения пуб-
ликаций по проблемам полихудожествен-
ного образования позволило, с одной сто-
роны, углубить методологическую базу по-
лихудожественного подхода в его совре-
менном понимании, с другой — расширить 
представления обучающихся о возможных 
путях реализации полихудожественного 
подхода и его элементов в практике музы-
кального и художественного образования 
школьников. Так, например, в процессе об-
суждения достаточно сложных для воспри-
ятия обучающимися статей И. Э. Кашеко-
вой [2] и Л. Н. Мун [7; 8] были сделаны вы-
воды о глубокой философской основе идей 
полихудожественного подхода и механиз-
мов интеграции искусств; приведенные 
примеры взаимодействия произведений 
искусства, выходящие за рамки школьных 
программ, позволили будущим педагогам 
ощутить себя в роли школьников, включен-
ных в проблемную ситуацию на уроке ис-
кусства. Практико-ориентированный инте-
рес вызвала разработанная И. Э. Кашековой 
[2] таблица с обобщенными примерами 
«узелков» интегративности и конвергент-
ности науки и искусства применительно к 
различным школьным дисциплинам. Ма-
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териал статьи Е. А. Горпиненко [1] помог 
обучающимся хореографического профиля 
осмыслить различные варианты обращения 
к смежным видам искусства в логике поли-
художественного подхода. 

В работе С. А. Новоселова отмечается, 
что «педагогическая ситуация нового вида 
превращается в творческую педагогическую 
ситуацию, если педагогу удается и у него 
есть время ее осмыслить. В таком случае 
первым шагом творческой деятельности 
становится постановка и анализ творческой 
педагогической задачи» [9, с. 265]. Пози-
тивные результаты усиления внимания к 
анализу педагогического процесса и совре-
менных публикаций в части содержания 
подготовки будущих педагогов к реализа-
ции полихудожественного подхода, на наш 
взгляд, проявляются в повышении качест-

венного уровня методических разработок 
(проектов), индивидуально и совместно вы-
полняемых обучающимися. Так, например, 
взаимодействие отобранных произведений 
искусства всё чаще рассматривается не 
только в рамках общей темы, но и в контек-
сте единой идеи (война и мир, любовь и не-
нависть и т. д.); в обосновании предлагае-
мых методических решений акцентируются 
задачи духовно-нравственного и творческо-
го развития детей и подростков посредст-
вом включения в полихудожественную дея-
тельность; многие совместные разработки 
предполагают интеграцию предметов сфе-
ры искусства и сотрудничество педагогов 
образовательной области искусства в рам-
ках образовательного учреждения, нацеле-
ны на создание единой полихудожествен-
ной среды. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты проблемы взаи-
мосвязи самоотношения личности и агрессии. Авторы на основе теоретического анализа предпо-
ложили, что высокоагрессивные студенты должны иметь некоторые особенности структуры само-
отношения. Для проверки гипотезы исследования и изучения особенностей структуры самоотно-
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ством варимакс-вращения были выявлены три фактора, которые авторы определили как комплекс 
полноценности, искренность самопрезентации и самодостаточность. Комплекс полноценности — 
это фактор, состоящий из таких структурных элементов, как самопринятие, самоуверенность и са-
моруководство. Таким образом, высокоагрессивные студенты отличаются безусловно положитель-
ным отношением к себе. Они хорошо контролируют свои действия, предпочитая не слушать других 
и делать всё по-своему. Искренность самопрезентации проявляется в том, что высокоагрессивные 
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кального я» по Чарльзу Кули, т. е. позитивного самовосприятия как результата положительного 
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PECULIARITIES OF SELF-ATTITUDE OF HIGHLY AGGRESSIVE STUDENTS 

KEYWORDS: self-attitude of personality; aggression; aggressive behavior; students; superiority complex; 
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ABSTRACT. The article deals with the main theoretical aspects of the problem of the relationship between 
the self-attitude of the individual and aggression. On the basis of theoretical analysis, the authors pose a 
hypothesis that highly aggressive students should have some peculiarities of the structure of their self-
attitude. Exploratory factor analysis was used to test the hypothesis of research and study of the peculiari-
ties of the structure of self-attitude in highly aggressive students. Three factors were identified by means of 
a varimax rotation, which were defined as superiority complex, sincerity of self-presentation, and self-
sufficiency. Superiority complex is a factor consisting of such structural elements as self-acceptance, self-
confidence and self-guidance. Thus, highly aggressive students are distinguished by unquestionably posi-
tive attitude towards themselves. They are good at controlling their actions, preferring not to listen to oth-
ers and do everything their own way. Sincerity of self-presentation is manifested in the fact that highly ag-
gressive students are open to the external environment and have no internal conflict, no conflict with 
themselves, because their openness does not lead to awareness of problems as a critical situation. They do 
not hesitate to show aggression, because they believe that this is a normal way of problem solving. Self-
sufficiency of highly aggressive students is expressed in the attitude according to which they are said inca-
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pable of being wrong. This behavior can be explained by the mechanism of the formation of the “looking-
glass self” according to Charles Cooley, i.e. positive self-perception of oneself, as a result of the positive re-
inforcement of aggressive actions from the outside. Aggressive students have a high level of sense of self-
efficacy, and are, therefore, self-confident. 

грессия является общей пробле-
мой психического здоровья среди 

подростков и представляет серьезную соци-
альную проблему современного конкурент-
ного и стрессового общества [1]. Агрессия — 
это форма поведения, взаимодействия ме-
жду представителями одного и того же ви-
да, которая выражается в направленности 
на унижение, причинение боли или психо-
логического вреда. Агрессивные личности 
часто демонстрируют антисоциальное по-
ведение, депрессию, тревожность, поведен-
ческую девиацию и другие симптомы пси-
хологической травматизации, а также про-
блемы в саморегуляции эмоций [14]. Пси-
хологи все чаще обращаются к исследова-
нию факторов, обусловливающих агрессив-
ное поведение. 

Установлено, что в течение последних 
нескольких лет случаи агрессивного и на-
сильственного поведения резко возросли 
среди подростков и юношей [10]. Нацио-
нальный центр статистики образования 
США сообщает, что 36% учащихся старших 
классов как минимум один раз в год дра-
лись со сверстниками. Количество убийств, 
совершенных 15—19-летними представите-
лями подростково-юношеского возраста, 
с 1985 по 1991 г. повысилось на 154% [4]. 
В 1999 г. в Соединенных Штатах более 
1700 подростков в возрасте до 18 лет были 
арестованы за убийство [4]. 

Лонгитюдное исследование девиантно-
го поведения, проведенное Р. Шармой, 
В. Гровером и С. Чатурведите в Индии, по-
казало, что 11,8% подростков носили с собой 
оружие, 13,5% угрожали кому-либо с ору-
жием. Почти каждый второй подросток 
(49,1%) сообщал об участии в драках в по-
следний год. Также исследовательская груп-
па выявила существенную корреляцию меж-
ду межличностным насилием и бисексуаль-
ным поведением мужчин, а также уменьше-
нием количества близких друзей [13]. 

П. Фрик и П. Силвертон выяснили, что 
все большее количество подростков на-
правляются службами психического здоро-
вья для коррекции агрессивного и антисо-
циального поведения [6]. Исследователи 
особо подчеркнули, что им трудно найти 
объяснение этого роста. 

Тем не менее существует множество 
факторов, которые играют важную роль в 
развитии агрессивного поведения у детей и 
подростков. Например, группа ученых во 
главе с Д. Хокинсом обнаружила положи-
тельную корреляцию между юношеской аг-

рессией и жестоким обращением родителей 
с детьми, гипопротекцией, семейными кон-
фликтами, проживанием ребенка вдалеке 
от дома и частыми переездами [8]. 

Одной из переменных, которая важна 
для исследования агрессии, является само-
отношение. Самоотношение можно опреде-
лить в широком смысле как общую оценку 
себя либо в позитивном, либо в негативном 
ключе. Связь между самоотношением и аг-
рессией среди подростков и юношей при-
влекает в последнее десятилетие повышен-
ное внимание специалистов и является 
предметом научных дискуссий. 

Одни ученые придерживаются гипоте-
зы низкой самооценки, основанной на 
предположении о том, что индивид, кото-
рый испытывает проблемы с адаптацией к 
внешнему миру, проявляет низкий уровень 
самоотношения [5; 11; 13]. Эта точка зрения 
предполагает, что агрессия и антиобщест-
венное поведение у детей являются следст-
вием низкой самооценки. М. Островский 
предположил, что агрессия может обеспе-
чить людям с низким самоотношением по-
вышенное чувство уверенности в себе и не-
зависимости, так как агрессия позволяет 
обратить на себя внимание, повысить ощу-
щение собственной значимости. Люди с 
низким самоотношением могут чувствовать 
вину за свои неудачи, используя агрессию 
по отношению к другим в качестве средства 
собственной защиты от чувства неадекват-
ности, неполноценности и стыда [9]. 

М. Розенберг подчеркнул, что индивид 
с более низкой самооценкой чувствует 
меньшую привязанность по отношению к 
другим людям и к обществу в целом, и в ре-
зультате он не соответствует социальным 
нормам, за счет чего увеличивается вероят-
ность преступного и агрессивного поведе-
ния [11]. Кроме того, многие исследователи 
замечали, что низкий уровень самоотноше-
ния и чувство неполноценности внутренне 
мотивируют агрессивное поведение [3]. 
Часто  высказывалось предположение, что 
враждебность или гнев по отношению к 
другим обусловлены замаскированным чув-
ством неполноценности [10]. 

Другие исследователи придерживаются 
противоположной точки зрения, называе-
мой «моделью угрозы эгоизму» или «гипо-
тезой оспаривания самооценки». Данная 
концепция исходит из предположения, что 
люди с неоправданно высоким уровнем са-
мооценки имеют тенденцию быть агрессив-
ными или жестокими [15]. Сторонники дан-
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ной концепции считают, что высокая, а не 
низкая самооценка провоцирует агрессию. 

Б. Бушман и Р. Баумейстер с коллегами 
решительно отстаивали гипотезу угрозы 
эгоизму, согласно которой агрессия являет-
ся ответом на возможные попытки окру-
жающих людей оспорить уровень притяза-
ний личности [2]. М. Кернис с коллегами 
аргументируют данную гипотезу тем, что 
угрозы самооценке личность чаще всего 
склонна воспринимать как необоснован-
ные, если самоотношение имеет положи-
тельные значения [2]. При отрицательном 
самоотношении необоснованные угрозы 
самооценке с большей вероятностью вызы-
вают чувство гнева. Кроме того, люди с вы-
соким самоотношением с большей вероят-
ностью предпримут шаги для восстановле-
ния поврежденной самооценки, чем люди с 
низким самоотношением [2]. К. Самилвал-
ли пришел к выводу что, что агрессия — это 
форма рискованного поведения, и поэтому 
люди должны иметь определенную степень 
мужества и уверенности в том, что они бу-
дут успешны, действуя в агрессивной мане-
ре, которая более типична для людей с вы-
соким, а не низким самоотношением [12]. 

Идея о том, что люди с высокой само-
оценкой более агрессивны, также подтвер-
ждается следующим эмпирическим наблю-
дением: люди, которые агрессивны, часто 
кажутся очень высокомерными [9]. Однако 
для научного подтверждения гипотезы вы-
сокой самооценки доказательств не доста-
точно. Исследователи не могут уверенно ут-
верждать, что высокое либо низкое самоот-
ношение является предиктором агрессив-
ного поведения. Поэтому изучение роли 
самоотношения в развитии агрессивного 
поведения у студентов стало целью настоя-
щего исследования. 

В исследовании принимали участие 234 сту-
дента УрГПУ в возрасте от 17 до 23 лет. 

Для исследования особенностей пара-
метров самоотношения у высокоагрессив-
ных и низкоагрессивных студентов и про-

верки гипотезы использовались следующие 
методики: 

– методика исследования самоотно-
шения С. Р. Пантелеева; 

– тест агрессивности (опросник Л. Г. По-
чебут); 

– эксплораторный факторный анализ. 
Для проверки гипотезы исследования 

рассмотрим факторную структуру, которая 
вычислялась посредством статистического 
пакета «Statistica 10». При расчетах исполь-
зовалось варимакс-вращение при фактор-
ных нагрузках больше 0,70. 

Результаты факторного анализа высо-
коагрессивных студентов представлены в 
таблице. 

Данные таблицы подтверждают, что вы-
сокоагрессивность студентов коррелирует с 
тремя факторами структуры самоотношения. 

1-й фактор с общей дисперсией 2,84 
можно обозначить как «Комплекс полно-
ценности». 

В данный фактор вошли такие показа-
тели, как самопринятие (0,880), самоуве-
ренность (0,809) и саморуководство (0,778). 

Анализируя данный фактор, можно от-
метить, что высокоагрессивные студенты 
воспринимают себя безусловно положи-
тельно: они склонны считать, что обладают 
всеми важными для полноценного человека 
свойствами и качествами. Для таких лично-
стей собственные представления о нор-
мальном поведении являются эталоном, с 
которым соотносится поведение других лю-
дей. По мнению таких студентов, они хоро-
шо контролируют свои действия, поэтому 
предпочитают не прислушиваться к чужим 
советам и делают все по-своему, сохраняя 
убежденность в том, что кроме них мало кто 
может выбрать правильную стратегию раз-
решения проблемной ситуации. Иногда та-
ким людям кажется, что они вынуждены 
занимать позицию лидера: большинство 
окружающих не способно самостоятельно 
решать свои проблемы, приходится вести 
других в правильном направлении. 

Таблица 
Факторный анализ структуры самоотношения высокоагрессивных студентов 

Параметры 
Факторы 

Комплекс  
полноценности 

Искренность  
самопрезентации 

Самодостаточность 

закрытость / открытость 0,115727 0,861953 –0,071972 
внутр. конфликт –0,073130 –0,847492 –0,285587 
самоуверенность 0,809951 0,187001 0,253393 
саморуководство 0,778879 0,275762 0,000754 
самопринятие 0,880987 0,050977 0,279378 
самоценность 0,532697 0,061032 0,756670 
отражен. самоотношение 0,013615 0,213262 0,834866 
самопривязанность 0,571741 0,123171 –0,199669 
самообвинение –0,421509 –0,667898 –0,525670 
Общ. дис. 2,846059 2,085281 1,814747 
Доля общ. 0,316229 0,231698 0,201639 
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Таким образом, для высокоагрессивных 
студентов характерна склонность положи-
тельно воспринимать все стороны своего «я», 
принимать себя во всей полноте поведенче-
ских проявлений. Такие люди почти всегда 
испытывают к себе симпатию, положительно 
оценивая все качества своей личности. Свои 
недостатки считают продолжением досто-
инств. В неудачах, конфликтных ситуациях не 
находят оснований для того, чтобы считать 
себя плохим человеком. Также для них харак-
терна высокая самоуверенность, ощущение 
силы собственного «я», смелость в общении. 
У них доминирует мотив достижения успеха, 
поэтому они избегают тех видов деятельно-
сти, где успех слабо гарантирован. 

Высокоагрессивные студенты обладают 
высоким самоуважением, высокой удовле-
творенностью своими начинаниями и дос-
тижениями. Они обладают высоким уров-
нем самоэффективности, ощущая свою 
компетентность и способность решать мно-
гие жизненные проблемы. Большинство 
препятствий на пути к достижению цели 
воспринимаются ими как вполне преодо-
лимые. Большинство проблем их глубоко не 
затрагивают и переживаются недолго. 
Большинство своих достижений характери-
зуемые студенты считают только собственной 
заслугой, не зависящей от обстоятельств, ок-
ружения и стимульной ситуации. Такие сту-
денты обладают зрелой эгоидентичностью, 
ощущая собственное «я» как внутренний 
стержень, координирующий и направляю-
щий всю активность, организющий поведе-
ние и отношения с людьми, повышающий 
способность прогнозировать свои действия и 
последствия устанавливаемых с окружающи-
ми контактов, поэтому стараются избежать 
непредсказуемой ситуации. Они способны 
оказывать сопротивление внешним влияни-
ям, не подчиняются «непредсказуемой сти-
хии» событий, хорошо контролируют эмо-
циональные реакции и переживания по по-
воду своих удач и неуспехов. 

2-й фактор с общей дисперсией, равной 
2,08, можно назвать «Искренность само-
презентации». 

В данный фактор вошли такие показа-
тели, как открытость (0,861) и внутренний 
конфликт (–0,847; отрицательное число 
указывает на отсутствие названного свойст-
ва, здесь — внутреннего конфликта). 

На основе анализа соотношения пара-
метров, составляющих данный фактор, 
можно сделать предположение, что высоко-
агрессивные студенты обладают социаль-
ной открытостью и крайне редко противо-
речивое требование ситуации вызывает у 
них состояние внутреннего конфликта. Они 
не стесняются проявлять агрессию, так как 
считают, что это нормальный способ решения 

проблем. Они считают, что латентный кон-
фликт лучше перевести в активную фазу, 
чтобы тот не приобрел затяжной характер. 

Стоит отметить, что высокоагрессивные 
студенты отличаются внутренней честностью, 
откровенностью перед собой, высокоразвитой 
рефлексией и глубоким пониманием себя. Во 
взаимоотношениях с людьми доминирует 
ориентация на собственное видение ситуа-
ции, мнение окружающих учитывается при 
совпадении с собственной точкой зрения. 

Кроме того, рассматриваемые студенты 
положительно относятся к себе, ощущают ба-
ланс между собственными возможностями и 
требованиями окружающей реальности, ме-
жду притязаниями и достижениями, удовле-
творены сложившейся жизненной ситуацией 
и собой. При этом они чаще всего отрицают 
наличие недостатков в собственном поведе-
нии и не склонны к долгим переживаниям, 
если ситуация развивается не по плану. 

3-й фактор с общей дисперсией 1,81 
можно назвать «Самодостаточность». 
В данный фактор вошли такие показатели, 
как отраженное самоотношение (0,834) и 
самоценность (0,756). 

Можно предположить, что высокоагрес-
сивные студенты не допускают возможности 
собственной неправоты. Их поведение можно 
объяснить механизмом формирования «зер-
кального я» по Чарльзу Кули: самопонима-
ние развивается через взаимодействие с дру-
гими людьми, и анализируемые студенты ис-
пользуют конструктивную, по их мнению, аг-
рессию, проявляя заботу об окружающих, по-
тому что лучше их знают, что для них будет 
лучше и что им следует делать. 

Студенты, чаще демонстрирующие аг-
рессивное поведение, воспринимают себя в 
качестве принятых окружающими людьми 
и уверены в позитивном отношении окру-
жающих. Такие студенты чувствуют, что их 
любят другие, ценят за личностные и ду-
ховные качества, за совершаемые поступки, 
за приверженность групповым нормам и 
правилам, считают себя высококоммуника-
бельными, эмоционально открытыми в 
процессе взаимодействия, требующего тес-
ного эмоционального контакта. Они до-
вольно легко устанавливают многочислен-
ные деловые и личные контакты. 

Высокоагрессивные студенты положи-
тельно оценивают свой духовный потенци-
ал, богатство своего внутреннего мира. Они 
склонны воспринимать себя как уникаль-
ную индивидуальность и высоко ценят соб-
ственную неповторимость. Любая критика в 
их адрес воспринимается рационально, не 
приводит к интенсивным аффективным ре-
акциям, что позволяет сохранять уверен-
ность в себе и помогает противостоять сре-
довым воздействиям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА СТРУННО-ЩИПКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальное образование; обучение игре на музыкальных инструментах; 
струнно-щипковые музыкальные инструменты; регулятивные универсальные учебные действия; 
детские музыкальные школы; школьники; дополнительное образование; учреждения дополни-
тельного образования; музыкальная деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме музыкального образования, связанной с по-
иском путей оптимизации процесса обучения школьников игре на струнно-щипковых музыкаль-
ных инструментах в условиях детской музыкальной школы. В процессе обучения игре на музыкаль-
ном инструменте у школьников возникают трудности, причины которых связаны с неумением ор-
ганизовать свою учебную деятельность, мотивировать себя на выполнение учебных заданий, сосре-
доточиваться и контролировать их выполнение. В этой связи авторы статьи считают целесообраз-
ным в первый год обучения сосредоточить внимание на формировании у школьников регулятив-
ных универсальных учебных действий применительно к новым условиям и задачам учебной музы-
кальной деятельности. Вопросы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
детской музыкальной школы в теории и практике музыкального образования разработаны недос-
таточно, поскольку такая задача не была отражена в Федеральных государственных требованиях 
(в отличие от общеобразовательной школы, где формирование у школьников универсальных учеб-
ных действий закреплено в Федеральных государственных образовательных стандартах). Сложив-
шаяся ситуация противоречит реализации идеи целостного развития личности ребенка в едином 
образовательном пространстве. В статье в опоре на базовую концепцию универсальных учебных 
действий и результаты исследований в смежных областях знания раскрывается содержание регуля-
тивных универсальных учебных действий в соответствии с задачами, решающимися на различных 
этапах первого года обучения игре на струнно-щипковых музыкальных инструментах. Формирова-
ние регулятивных универсальных учебных действий рассматривается как результативный способ 
преодоления трудностей, возникающих у школьников в процессе освоения технических приемов 
игры на струнно-щипковых музыкальных инструментах и подготовки к первым концертным вы-
ступлениям. Приводятся результаты опроса педагогов детских музыкальных школ, подтверждаю-
щие результативность предложенных идей и разработанных методических материалов в обучении 
школьников игре на струнно-щипковых музыкальных инструментах. 
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FORMATION OF REGULATORY UNIVERSAL LEARNING ACTIONS IN SCHOOLCHILDREN  
IN THE PROCESS OF TEACHING THEM TO PLAY PLUCKED STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
(FIRST YEAR OF STUDY) 
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ments; regulatory universal learning actions; children’s music schools; schoolchildren; supplementary ed-
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ABSTRACT. The article is devoted to the urgent problem of musical education related to finding ways to 
optimize the process of teaching schoolchildren to play plucked string musical instruments at children's 
music school. In the process of learning to play a musical instrument, schoolchildren have difficulties, the 
reasons for which are associated with the inability to organize their learning activities, to motivate them-
selves to complete learning tasks, to focus and control their implementation. In this regard, the authors of 
the article consider it expedient in the first year of study to focus on the formation of schoolchildren of reg-
ulatory universal learning actions in relation to new conditions and tasks of educational musical activity. 
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The issues of forming universal learning actions for students of children's music school are not sufficiently 
developed in the theory and practice of musical education, since such a task is not formulated in the Feder-
al State Requirements (as opposed to the general education school, where the formation of universal learn-
ing actions in schoolchildren is enshrined in the Federal State Educational Standards). The current situa-
tion is contrary to the implementation of the idea of the holistic development of the child’s personality in 
single educational space. The article, based on the central concept of universal learning actions and the re-
sults of research in related fields of knowledge, reveals the content of regulatory universal learning actions 
in accordance with the tasks that are being solved at different stages of the first year of learning to play 
plucked string musical instruments. Formation of regulatory learning actions is considered as an effective 
way to overcome the difficulties encountered by schoolchildren in the process of mastering the techniques 
of playing plucked string musical instruments and preparing for the first concert performances. The article 
carries the results of a survey of teachers of children's music schools confirming the effectiveness of the 
proposed ideas and developed teaching materials in teaching school children to play plucked string musical 
instruments. 

группе струнно-щипковых отно-
сятся музыкальные инструменты, 

источником звука у которых является натя-
нутая струна, а звукоизвлечение происхо-
дит посредством ее защипывания пальцами 
или медиатором. В их число входят инстру-
менты «семейства лютни», состоящие из 
резонирующего корпуса и грифа: домра, 
балалайка и гитара, обучение игре на кото-
рых осуществляется в детских музыкальных 
школах по дополнительным предпрофес-
сиональным общеобразовательным про-
граммам в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» предметной об-
ласти «Музыкальное исполнительство» [3]. 

В музыковедческих исследованиях рас-
смотрены исторические аспекты развития 
народного инструментария и становления 
соответствующих музыкально-исполни-
тельских традиций [6], а также современ-
ные тенденции в эволюции народно-
инструментального искусства, обусловли-
вающие поиск новых методологических 
подходов к его анализу [4]. Не останавлива-
ясь подробно на данных аспектах, обратим 
внимание на то, что отмеченная Д. И. Вар-
ламовым [4] тенденция к академизации на-
родного музыкального исполнительства яр-
ко проявляется и в организации образова-
тельного процесса в детской музыкальной 
школе. 

Обучение школьников игре на струнно-
щипковых инструментах в настоящее время 
осуществляется в достаточно сложных ус-
ловиях угасания в социуме интереса к на-
родно-инструментальному исполнительст-
ву. Как правило, современные школьники 
не проявляют интереса к струнно-щип-
ковым инструментам (за исключением ги-
тары), что обусловливает прием обучаю-
щихся с более низким уровнем музыкаль-
ных способностей. Обучение игре на дан-
ных инструментах, согласно Федеральным 
государственным требованиям, может осу-
ществляться как в течение восьми, так и в 
течение пяти лет, что требует от обучаю-
щихся большей организованности и мо-
бильности, а от педагогов — использования 

методик, оптимизирующих процесс обуче-
ния. В музыкальных школах практикуется 
последовательное освоение обучающимися 
нескольких струнно-щипковых инструмен-
тов в опоре на сходство в их строении (де-
ление грифа с помощью ладов), когда они 
сначала обучаются игре на домре или бала-
лайке, а затем — на гитаре (что является 
для них стимулом). Такая организация об-
разовательного процесса также требует по-
иска путей оптимизации процесса обуче-
ния, особенно на его начальном этапе. 

Первый год обучения игре на музы-
кальном инструменте всегда сопряжен для 
школьника со значительными трудностями 
объективного и субъективного плана. 
Не случайно именно в этот период проис-
ходит значительный отток обучающихся 
[19]. Анализ собственного опыта и опрос 
педагогов детских музыкальных школ о 
трудностях, испытываемых школьниками в 
процессе обучения в детской музыкальной 
школе [13], показал, что причины их воз-
никновения могут быть обусловлены не 
только уровнем музыкальных способностей, 
физиологическими особенностями игрово-
го аппарата и личностными характеристи-
ками обучающихся, но и неумением орга-
низовать свою учебную деятельность, моти-
вировать себя на выполнение учебных за-
даний, сосредоточиваться и контролировать 
себя при выполнении учебных заданий и в 
процессе концертных выступлений, отсут-
ствием самодисциплины и др. 

Полученные результаты побудили нас 
сосредоточить внимание на формировании 
у обучающихся детской музыкальной шко-
лы регулятивных универсальных учебных 
действий. В отличие от общеобразователь-
ной школы, где освоение школьниками 
универсальных учебных действий (в широ-
ком смысле — умений учиться, в узком — 
способов действий и связанных с ними на-
выков учебной работы, обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний и 
формирование умений [7]) осуществляется 
в соответствии с требованиями ФГОС [18], 
в детской музыкальной школе такая задача 

К 
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не нашла нормативного закрепления на 
уровне Федеральных государственных тре-
бований (ФГТ). Ситуация, обусловленная 
различной ведомственной подчиненностью, 
не единична в практике современного му-
зыкального образования. Так, например, у 
Н. Г. Тагильцевой «вызывают вопросы и не-
состыковки содержания Федеральных госу-
дарственных требований (ФГТ) к образова-
тельной программе дошкольного образова-
ния и требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС 
НОО)» [16, с. 122] по части постановки це-
лей, определения форм организации дея-
тельности детей и ожидаемых результатов. 

Искусственность размежевания целе-
вых ориентиров в двух взаимосвязанных 
системах музыкального образования — об-
щем и дополнительном — все более явно 
осознается в практике современного музы-
кального образования, тем более что реали-
зация предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области музыкаль-
ного искусства может осуществляться и на 
базе учреждений общего образования, ру-
ководствующихся требованиями ФГОС. Как 
указывают Н. Г. Тагильцева и М. Н. Курла-
пов, «требования к результатам обучения, 
сформулированные в ФГОС НОО, не явля-
ются прерогативой только общего образо-
вания. В едином образовательном про-
странстве должно быть органичное сочета-
ние требований к результатам образования 
в системе как общего, так и дополнительно-
го образования детей, что способствует соз-
данию условий для целостного развития 
личности» [17, с. 69]. 

Применительно к предметам искусства 
понятие «универсальные учебные дейст-
вия» интерпретировано Л. Л. Алексеевой [1] 
в широком (умение учиться искусству, под 
которым понимается саморазвитие и само-
совершенствование человека посредством 
активного присвоения художественной 
культуры и эстетического опыта человече-
ства) и узком (совокупность способов дейст-
вий и связанных с ними навыков художест-
венно-творческой деятельности) смыслах. 
На наш взгляд, в условиях обучения ребен-
ка игре на музыкальном инструменте на 
первый план выходит второй вариант [5], 
что еще раз подчеркивает актуальность об-
ращения к проблеме формирования у 
школьников регулятивных универсальных 
учебных действий в новых для них условиях 
учебной музыкальной и концертно-испол-
нительской деятельности. 

Регулятивные процессы как подсистема 
психики человека «направлены непосред-
ственно на построение, организацию и ре-
гуляцию деятельности. Состав этого класса 

процессов определяется теми задачами, ко-
торые необходимо решать при построении 
деятельности» [8, с. 326]. В трактовке, 
предложенной исследовательским коллек-
тивом под руководством А. Г. Асмолова [7], 
к регулятивным учебным действиям, обес-
печивающим обучающимся организацию 
их учебной деятельности, отнесены 7 дейст-
вий: целеполагание, планирование, прогно-
зирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. 

«Несмотря на то, что понятие “регуля-
тивные универсальные учебные действия” 
появилось сравнительно недавно, вопросы 
формирования способности младших школь-
ников к самоорганизации учебной деятельно-
сти неоднократно рассматривались на про-
тяжении последних десятилетий многими 
учеными», — отмечает А. К. Лукьянович 
[10, с. 61]. Мы также обращаем внимание на 
то, что каждое из семи действий, включен-
ных авторами концепции универсальных 
учебных действий в блок регулятивных, в 
предшествующих исследованиях подверг-
лось многоаспектному анализу примени-
тельно к различным задачам, содержанию 
и условиям деятельности. Результаты дан-
ных исследований привлекаются авторами 
современных работ для конкретизации со-
держания компонентов регулятивных уни-
версальных учебных действий, выявления 
возрастных особенностей их формирова-
ния, разработки критериев и уровней 
сформированности [12]. Указанная иссле-
довательская традиция продолжает разви-
ваться. В частности, в области дополнительно-
го музыкального образования в последние го-
ды были детально рассмотрены вопросы раз-
вития у младших школьников эмоционально-
волевой саморегуляции (О. А. Малахова) [11] и 
формирования навыков самостоятельной дея-
тельности (Е. С. Курдина) [9]. 

Введение термина «регулятивные уни-
версальные учебные действия» не только 
подтвердило актуальность проблемы «по-
иска средств формирования навыков само-
организации у младших школьников» [10, 
с. 61], но и побудило исследователей к пере-
осмыслению имеющейся и вновь получае-
мой информации в новой логике. Регуля-
тивные действия рассматриваются в ком-
плексе, последовательно, на примере овла-
дения определенным видом деятельности 
[10]; их диагностика и формирование под-
разумевают очередность выполнения учеб-
ных заданий в соответствии с пошаговыми 
инструкциями [2]. Одним из эффективных 
условий формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий считается 
обучение по индивидуальным учебным 
планам [14], что соотносится с интересую-
щими нас условиями индивидуального обу-
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чения школьников игре на музыкальном 
инструменте. 

В нашем исследовании перечень регу-
лятивных универсальных учебных дейст-
вий, предложенный А. Г. Асмоловым [7], 
рассматривается как единый цикл деятель-
ности, последовательность (для школьни-
ков — «цепочка») взаимосвязанных дейст-
вий. Данная последовательность представ-
ляет собой универсальную «матрицу», ко-
торая в своей целостности может быть пе-
ренесена в любые новые условия деятель-
ности. Процесс формирования у школьни-
ков регулятивных универсальных учебных 
действий при обучении игре на струнно-
щипковых музыкальных инструментах рас-
сматривается нами как переход от осмыс-
ления сущности «цепочки действий» в ходе 
решения конкретной учебной музыкальной 
задачи через осознанное воспроизведение 
«цепочки действий» в ходе решения новых 
учебных музыкальных задач к уверенному 
оперированию «матрицей действий» в ходе 
учебной, концертно-исполнительской и му-
зыкально-проектной деятельности. Было 
выдвинуто предположение о том, что фор-
мирование регулятивных универсальных 
учебных действий, организованное в соот-
ветствии с вышеизложенными позициями, 
может стать результативным способом пре-
одоления трудностей, возникающих у 
школьников в процессе обучения игре на 
струнно-щипковых музыкальных инстру-
ментах. 

Первый год обучения игре на струнно-
щипковых музыкальных инструментах мо-
жет быть условно подразделен на пять эта-
пов, на каждом из которых регулятивные 
универсальные учебные действия (РУУД) 
формируются в процессе решения домини-
рующих учебных задач. На доинструмен-
тальном этапе формирование РУУД осуще-
ствляется в процессе освоения новых двига-
тельных ощущений (формирование основ-
ных навыков посадки и постановки рук, 
контроля за состоянием игрового аппарата). 
На технологическом этапе формирование 
РУУД осуществляется в процессе овладения 
способами звукоизвлечения и начальными 
музыкально-игровыми навыками. Для этих 
этапов, на которых закладываются основы 
правильной игры на музыкальном инстру-
менте, характерны многократные повторы 
технических заданий и упражнений. Обу-
чающийся должен четко и ясно представ-
лять, для чего нужны эти упражнения, ка-
кую роль они играют в обучении искусству 
игры на музыкальном инструменте. На ху-
дожественно-деятельностном этапе форми-
рование РУУД осуществляется в процессе 
реализации учебного музыкально-исполни-
тельского замысла при исполнении музы-

кального произведения. Этот этап характе-
ризуется переходом от начальных техниче-
ских задач к воплощению художественного 
образа посредством имеющегося арсенала 
музыкально-исполнительских средств. На ис-
полнительском этапе формирование РУУД 
осуществляется в процессе подготовки к ис-
полнению музыкальных произведений в 
концертных условиях. Данный этап харак-
теризуется формированием позитивного 
концертно-исполнительского поведения. 
И наконец, на завершающем, поисковом 
этапе, который рассматривается нами в ка-
честве вариативного, формирование РУУД 
осуществляется в процессе музыкально-
проектной деятельности обучающихся. 

Так, например, при постановке игрово-
го аппарата решается важнейшая учебная 
задача постановки пальцев левой руки на 
грифе инструмента. Эта задача регламенти-
руется годовыми требованиями первого 
класса (первое полугодие). Вместе с педаго-
гом обучающийся осознает цель — научить-
ся правильно ставить на гриф пальцы левой 
руки (целеполагание). Это достигается в ре-
зультате представления о верном положе-
нии пальцев, которое демонстрирует педа-
гог, повтора его действий и закрепляется 
при игре упражнений — песен-прибауток на 
отдельно взятой ноте, освоении мажорных 
и минорных тетрахордов (планирование). 
Вместе с педагогом обучающийся обсуждает 
вопрос о том, для чего нужен данный игро-
вой навык, где и как он будет применяться в 
ближайшее время, основой чего послужит в 
дальнейшем (прогнозирование). Обучаю-
щийся пробует самостоятельно выполнить 
постановку руки на гриф, тщательно следя 
за своими движениями, осознавая и запо-
миная мышечные ощущения (контроль). 
В результате выполнения упражнений воз-
никают небольшие неточности, которые 
исправляются (коррекция). Завершая се-
рию упражнений, обучающийся самостоя-
тельно выставляет пальцы на гриф и оце-
нивает достигнутый результат (оценка). 
Вместе с педагогом обучающийся анализи-
рует результат проделанной работы, учится 
конструктивно воспринимать не только ус-
пехи, но и неудачи, мобилизовывать воле-
вые усилия для преодоления возникших 
препятствий (саморегуляция). По мере ов-
ладения обучающимся навыками саморегу-
ляции данный микроэтап в качестве само-
стоятельного в «цепочке действий» может 
быть свернут, а саморегуляция будет осу-
ществляться в ходе выполнения других 
действий. 

В процессе подготовки к первому кон-
цертному выступлению, согласно годовым 
требованиям (первый класс, первое полуго-
дие), особое внимание уделяется усвоению 
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учеником элементарных правил сцениче-
ской этики, формированию навыков мо-
бильности, собранности при публичных вы-
ступлениях. Поэтому педагог ставит перед 
обучающимся цель: сыграть выученное му-
зыкальное произведение полностью, без ос-
тановок, перед зрителями, в качестве кото-
рых выступают его сверстники (целепола-
гание). Для этого необходимо вспомнить 
эталонный вариант исполнения произведе-
ния (которое ранее демонстрировал педа-
гог) и собственные наилучшие исполни-
тельские попытки, предварительно сыграть 
произведение педагогу, устранить недоче-
ты, настроиться на выступление перед ау-
диторией (планирование). Исполняя про-
изведение перед педагогом, обучающийся 
старается избегать ошибок, затем обговари-
вает с педагогом недочеты в исполнении 
(контроль), исправляет их (коррекция) и 
повторно исполняет произведение «как на 
концерте», стремясь продемонстрировать 
свои наилучшие музыкально-исполните-
льские умения и качества (оценка). Далее 
обсуждаются особенности поведения арти-
ста перед публикой (саморегуляция) и при-
глашается сверстник-зритель. После высту-
пления происходит его обсуждение (оценка 
того, что из задуманного получилось, а 
что — нет и почему), намечаются дальней-
шие задачи в совершенствовании музы-
кально-исполнительских навыков, волевых 
качеств и др. (саморегуляция). 

В ходе опытно-поисковой работы, кото-
рая проводилась на базе МАОУК ДОД «Дет-
ская музыкальная школа № 3 им. Д. Д. Шос-
таковича», отделения дополнительного об-
разования детей ГБОУ СПО «Свердловское му-
зыкальное училище (колледж) им. П. И. Чай-
ковского», МОУК ДОД «Детская школа ис-
кусств № 7» г. Екатеринбурга, были разра-
ботаны и апробированы алгоритмы дейст-
вий, конкретизирующие «цепочку» регуля-
тивных универсальных учебных действий 
применительно к условиям учебной (класс-
ные и домашние задания), концертно-
исполнительской (подготовка к концерту, 
«тренировочный» концерт, основной кон-
церт) и проектной (поиск и презентация 
информации об исполняемом музыкальном 
произведении) деятельности. На основе 
данных алгоритмов были составлены па-
мятки для обучающихся, педагогов и роди-
телей. Также был разработан диагностиче-
ский инструментарий (критерии, показате-
ли, карты оценивания), позволяющий вы-
являть и оценивать уровень сформирован-
ности регулятивных универсальных учеб-
ных действий у обучающихся. 

В отличие от учителей общеобразова-
тельных школ, целенаправленно овладе-
вающих методиками формирования уни-

версальных учебных действий в рамках 
проблемных семинаров, работы экспери-
ментальных площадок, сетевого взаимодей-
ствия и других мероприятий [15], препода-
ватели музыкальных школ, как правило, 
оказываются неподготовленными к подоб-
ной организации образовательного процес-
са. Учитывая недостаточную осведомлен-
ность преподавателей детских музыкальных 
школ о концепции формирования универ-
сальных учебных действий, мы провели ра-
боту по их информированию в этой области, 
выявлению позиции относительно целесо-
образности формирования регулятивных 
универсальных учебных действий в процес-
се обучения в ДМШ, ознакомлению с идея-
ми и промежуточными результатами наше-
го исследования, оснащению методически-
ми материалами. Данная работа проводи-
лась в рамках заседаний методических объ-
единений, научно-методических конферен-
ций, а также посредством сетевого общения. 

Результаты анкетирования, в котором 
приняли участие преподаватели детских 
музыкальных школ и детских школ ис-
кусств (41 чел.), были подробно освещены в 
одной из наших предыдущих публикаций 
[13]. В частности, все опрошенные приняли 
«постановку вопроса о формировании регу-
лятивных универсальных учебных дейст-
вий, хотя специально этим не занимались» 
[13, с. 144]; 93% опрошенных посчитали, что 
«усиление внимания к формированию ре-
гулятивных действий будет способствовать 
преодолению различных трудностей, воз-
никающих у младших школьников при обу-
чении игре на музыкальном инструменте» 
[13, с. 144], перечислили эти трудности и 
указали их причины. 

В апробации элементов разработанной 
методики формирования регулятивных 
универсальных учебных действий у обу-
чающихся игре на струнно-щипковых му-
зыкальных инструментах были задейство-
ваны преподаватели МАОУК ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1 им. М. П. Фро-
лова», МБОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа № 13 им. И. О. Дунаевского», МАОУ 
«Гимназия № 176» (6 чел.), а также студен-
ты Свердловского музыкального училища 
(колледжа) им. П. И. Чайковского в период 
педагогической практики (9 чел.). В усло-
виях индивидуального обучения общее ко-
личество обучающихся составило 20 чел. 

По результатам опроса педагогов о ре-
зультативности учебного процесса, органи-
зованного на основе предложенных мето-
дических материалов, были получены сле-
дующие данные. Выбирая ответ из числа 
предложенных, педагоги отметили, что у 
45% обучающихся повысился качественный 
уровень выполнения домашних заданий; у 
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35% обучающихся повысился качественный 
уровень работы над музыкальным произве-
дением в классе; у 20% обучающихся вне-
дрение предложенных материалов положи-
тельно повлияло на публичные выступле-
ния. В свободных ответах педагоги отмети-
ли, что результативность предложенной ме-
тодики проявляется: в преодолении обу-
чающимися различных учебных трудностей 
благодаря самоконтролю и дисциплине; ор-
ганизованности и направленности внима-
ния при выполнении поставленных задач; 
стабилизации исполнения на сцене благо-
даря тренировочным концертам и урокам-
репетициям; систематизации работы над 
отдельными техническими элементами 
(«деталями») музыкального произведения; 
возрастании скорости выучивания пьес бла-
годаря «легкой» и «четкой» формулировке 
памяток. Отмечено, что предложенные па-

мятки стимулировали самостоятельную ра-
боту обучающихся, потому что позволяли 
четко следовать «инструкциям». Студенты, 
с которыми результаты обучения по пред-
ложенным методическим материалам спе-
циально обсуждались по итогам педагоги-
ческой практики, отметили, что если уче-
никам и учителю удастся систематически 
следовать предложенным материалам в до-
машней и классной работе, «то результаты 
однозначно будут очень положительные». 

Полученные результаты подтверждают 
верность нашего предположения о том, что 
формирование регулятивных универсаль-
ных учебных действий может стать резуль-
тативным способом преодоления трудно-
стей, возникающих у школьников в процес-
се обучения игре на струнно-щипковых му-
зыкальных инструментах. 
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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию Г. Г. Гореловой, Г. В. Мануйлова, Е. Л. Солдатовой «Лич-
ность в социальном управлении» (Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2018. — 180 с.). Раскрываются осо-
бенности методологии, на которой базируется монография, — антропоцентрированного подхода, 
отличающегося постановкой человека в центр при формировании различных планов и проектов в 
условиях социального управления. Системообразующим понятием выбирается категория личности, 
которую авторы рассматривают в современном прочтении, делая акцент на ее смысловых и моти-
вационно-потребностных характеристиках. Подчеркивается, что особенностью монографии, опре-
деляющей ее новизну и теоретическую значимость, является двухплановая представленность лич-
ности: как объекта, требующего проникновения в его глубинную сущность для установления кон-
тактов, и как субъекта, посредством своей личности вступающего в контакт с «человеческим факто-
ром» и оказывающего на него побудительное воздействие. Отмечено, что теоретические выводы 
подтверждаются эмпирическими исследованиями, проведенными авторами в различных образова-
тельных и организационных системах. Выделяются разработанные условия и технологии личност-
но ориентированного социального управления. Делается вывод, что рецензируемая монография 
представляет исследовательский и практический интерес для магистрантов, аспирантов, научных 
работников, педагогов и специалистов, имеющих отношение к сфере социального управления. 
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Doctor of Psychology, Associate Professor, Professor of Department of Public-Juridical Disciplines, Russian Presidential Acad-
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PERSONALITY IN SOCIAL MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AND EDUCATIONAL SYSTEMS 
(THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCH) 

KEYWORDS: reviews; psychology of personality; social management; management of organization; educa-
tional systems; management systems; management activity. 

ABSTRACT. A review of the monograph by G. G. Gorelova, G. V. Manuilov, E.L. Soldatova “Personality in 
social management” (Chelyabinsk: SUSU Publishing House, 2018. — 180 pp.). The article reveals specific 
features of the methodology on which the monograph is based — the anthropo-centered approach which is 
characterized by placing the person in the center when building various plans and projects under the con-
ditions of social management. The category of personality, used by the authors in its modern interpreta-
tion, laying emphasis on semantic, motivational and demand-related characteristics, is chosen as the back-
bone concept. It is emphasized that the specific feature of the monograph, which determines its novelty 
and theoretical significance, is the dual representation of the personality: as an object that requires pene-
tration into its deep essence to establish contact with it, and as a subject, which comes into contact with the 
"human factor" and stimulates it via this personality. It is noted that the theoretical conclusions are con-
firmed by empirical studies conducted by the authors in various educational and organizational systems. 
The article highlights the conditions and technologies of student-centered social management. It is con-
cluded that the monograph under review is of certain theoretical and practical interest for undergraduates, 
graduate students, researchers, teachers and specialists in the field of social management. 

овременная литература по соци-
альному управлению, за редким 

исключением, ориентирована на стандарты 
манипулятивного сознания и поведения 
управленца. Духовно-нравственное содер-
жание социального управления — это тот 
аспект, который возможно раскрывать в 
том числе психологическими методами. 
С этой целью авторами рассматриваемой 
монографии выбран метод критической 

рефлексии собственной личностной пози-
ции управленца. Формулируя такие исход-
ные положения, следует отдавать отчет в 
субъективности и, стало быть, определен-
ной ограниченности этого метода. По из-
вестному меткому замечанию Шопенгауэра, 
человек может делать, что он хочет, но не 
может хотеть, что он хочет. 

Поэтому условием применения метода 
критической рефлексии, исходя из позиции 

С 
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авторов монографии, является внутренняя 
готовность субъекта к осмыслению своей 
роли в сложной социальной ситуации, меры 
личной ответственности в происходящих 
социальных процессах, путях и способах 
получения духовно-нравственных «подпо-
рок» для уверенного самоуважения и обре-
тения целостности собственной личности. 
На решение этих задач, как следует из ло-
гики построения содержания, и нацелена 
данная монография. 

Методологическим основанием для 
рассмотрения этих вопросов явился гума-
нистический подход в психологии, предпо-
лагающий акцентирование внимания на 
категории личности. В монографии данный 
ракурс исследования конкретизирован в 
разделе «Антропоцентрированный 
подход в методологии социального 
управления» и представлен как подход, 
ориентирующий поиск исследователя и 
вектор деятельности практика на необхо-
димость инициировать любое взаимодейст-
вие, исходя из интересов человека как са-
моценной личности и постановки ее в центр 
внимания при формировании и реализации 
любых планов и проектов (раздел 1). Логика 
представления этого подхода убедительна, 
ибо подкреплена генетическим и онтогене-
тическим анализами рассматриваемой про-
блемы в ряде публикаций одного из авторов 
монографии [2; 3]. В историческом ракурсе 
прослеживается понимание, толкование и 
применение принципа антропологизма в 
науке и практике социального управления. 
В контексте данного подхода другим соав-
тором [10; 11] рассматривается психологи-
ческая адаптация человека к социальным 
изменениям и его реадаптация в периоды 
возрастных и профессиональных кризисов. 

Отличительной особенностью, опреде-
ляющей новизну и теоретическую значи-
мость представленного исследования, явля-
ется то, что личность как базовая категория 
психологии в условиях социального управ-
ления анализируется в двух ипостасях. 

Во-первых, в разделе 2 «Личность в 
фокусе социального управления» эта 
психологическая реальность представлена 
как объект, требующий проникновения в 
его глубинную сущность для достижения 
взаимопонимания и налаживания контак-
тов во взаимодействии. Содержание поня-
тия личности трактуется в монографии с 
позиции последних достижений психоло-
гической теории, личность рассматривается 
как саморазвивающаяся система, анализи-
руются психологические механизмы и по-
будительные силы этого развития, одним из 
которых в разработке авторов монографии 
является генеративность как смысложиз-
ненный мотив зрелой личности, выражаю-

щийся в желании и стремлении повлиять 
на новое поколение передачей накопленно-
го практического опыта и опыта жизнедея-
тельности [2; 3]. Принимая во внимание, 
что личность формируется в общении, ав-
торы в монографии продолжают развивать 
отраженную в предшествующей публика-
ции [9] линию на придание первостепенно-
го значения эмпатийно-рефлексивным 
процессам и состояниям в направленности 
личности. 

Во-вторых, в разделе «Личность 
управленца как инструмент его дея-
тельности» данная категория рассматри-
вается применительно к субъекту управлен-
ческой деятельности, представлена как ин-
струмент самого управленца, который по-
средством своей личности и уровня ее раз-
вития вступает в контакт с «человеческим 
фактором» и оказывает на него побуди-
тельное воздействие (раздел 3). Особое 
внимание уделяется личностному фактору в 
инновационном менеджменте. В разделе 
обсуждаются критерии профессионализма 
и условия карьерного роста в контексте тре-
бований к личности управленца. Вполне 
логично, что за данным вопросом следует 
обсуждение проблемы профессиональных 
дезадаптаций субъектов управления и их 
преодоления. Ранее важная сторона этой 
проблемы — личностные проявления про-
фессионального кризиса у работников гос-
бюджетной сферы — была рассмотрена в 
публикации [6]. 

Конкретизация особенностей социаль-
ного управления в педагогической деятель-
ности происходит в разделе 4 «Личность в 
образовательных системах». Раскры-
ваются вопросы личностных потенциалов 
педагога, вводится понятие личностного 
стиля и выделяются личностные стили пе-
дагогической деятельности, что продолжает 
направление исследований, заданное в 
предшествующих публикациях [2; 5]. Реше-
ние проблемы профессионально-личност-
ного самоопределения студентов изучается 
в монографии в контексте анализа детер-
минант этого процесса, который не может 
быть инициирован вне грамотно выстроен-
ного и психологически обоснованного 
управления. 

В разделе 5 «Эмпирические иссле-
дования личности как объекта и субъ-
екта управления» приводятся результаты 
исследований авторов, относящихся к во-
просам социального управления в разных 
областях жизнедеятельности общества: на 
производстве, в медицинских, образова-
тельных, административных и пеницитар-
ных учреждениях. Особенности личности и 
деятельности различных субъектов соци-
ального управления изучались в разные пе-
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риоды развития общества: от дореволюци-
онных лет до послеперестроечных и совре-
менности. Этим определялись и выбирае-
мые методы исследования: от контент-
анализа мемуаров и экспертных методов до 
психодиагностических и опросных методик. 
Обобщаются тенденции, выявившиеся в 
структуре ценностей учащейся молодежи по 
результатам раннего исследования [8]. Об-
суждаются выводы, сравниваются интересы 
чиновников в различные периоды россий-
ской истории на базе предварительного ис-
следования [7]. Выводятся факторы, обу-
словливающие профессиональную адапта-
цию и самореализацию педагогов по дан-
ным лонгитюдного изучения мотивации 
учителей ряда городов Уральского региона 
и Казахстана [3]. Анализируются результа-
ты изучения профессионально значимых 
личностных качеств мастеров-производст-
венников, потребностей субъектов образо-
вательного пространства вуза, состояния и 
динамики развития эмпатии и рефлексии у 
субъектов врачебной деятельности. 

Важное значение для практики имеют 
представленные в монографии психоло-
гические условия и технологии в 
личностно ориентированном соци-
альном управлении (раздел 6). Речь идет 
об условиях стимулирования ценностных 
ориентаций студентов и управления педаго-
гическими конфликтами, технологиях ак-

туализации лидерского потенциала моло-
дежи и реализации фасилитационного под-
хода в оказании психологической помощи 
осужденным. 

Подводя итог, мы можем заключить, 
что представленные теоретические выводы 
подтверждаются результатами эмпириче-
ских исследований, проведенных авторами 
монографии в течение длительного периода 
времени. Исследования охватывали пред-
ставителей различных областей социально-
го управления: администраторов, произ-
водственников, менеджеров организаций, 
учителей, преподающих студентам вузов 
и др. Полученные выводы и разработанные 
на их основе условия оптимизации соци-
ального управления отличаются новизной и 
практической значимостью. 

Выскажем пожелание для последую-
щих изданий коллектива авторов — расши-
рять круг ссылок на открытые и общедос-
тупные электронные ресурсы, электронные 
источники, что позволит заинтересованным 
лицам углубляться в изучение поднимае-
мых авторами вопросов. 

Есть все основания полагать, что содер-
жание данной монографии может представ-
лять несомненный интерес для научных ра-
ботников и специалистов, имеющих отноше-
ние к социальному управлению, психологи-
ческой и педагогической практике и подго-
товке соответствующих специалистов. 
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