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Суворов Максим Викторович, 
кандидат исторических наук, доцент, кафедра отечественной истории и теории и методики обучения истории, Ураль-
ский государственный педагогический университет, адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 453; e-mail: 
mvs-19771@yandex.ru. 

ЛИДЕР – УЧЕНЫЙ – ПЕДАГОГ: К 65-ЛЕТИЮ БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ИГОШЕВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уральский государственный педагогический университет; ректор УрГПУ 
Борис Михайлович Игошев; высшее педагогическое образование; специализированная подготовка 
студентов к руководству техническим творчеством молодежи в Свердловской области; диссертаци-
онные советы по педагогическим специальностям в УрГПУ; конкурс научно-исследовательских ра-
бот студентов вузов Свердловской области; система дополнительного образования молодежи 
в Свердловской области; приоритетный национальный проект «Образование»; система непрерыв-
ного педагогического образования; «Иннопром-2011»; менеджмент качества УрГПУ; стратегия раз-
вития УрГПУ до 2015 г. 

АННОТАЦИЯ. Рассматривается роль ректора УрГПУ Б. М. Игошева в подготовке педагогических 
кадров в Свердловской области. Подвергается анализу деятельность ученого в СГПИ (Свердловском 
государственном педагогическом институте) – УрГПУ в 1970–2000-х гг. Изучается вклад Б. М. Иго-
шева в развитие системы дополнительного образования молодежи в Свердловской области, непре-
рывного педагогического образования и менеджмента качества УрГПУ. Анализируется деятель-
ность Бориса Михайловича на посту проректора по научной работе и международному сотрудниче-
ству, а позже – ректора ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». 

Suvorov Maksim Viktorovich, 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Russian History and Theory and Methods of Teaching 
History, Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg). 

LEADER – SCIENTIST – TEACHER : TO THE 65TH ANIVERSARY OF BORIS MIKHAILOVICH IGOSHEV 

KEY WORDS: Ural State Pedagogical University; USPU Rector Boris Mikhailovich Igoshev; higher peda-
gogical education; specialized training for students to manage technical creativity of young people in Sver-
dlovsk Oblast; dissertation counsel in Pedagogy in USPU; Sverdlovsk Oblast student’s scientific research 
works contest; system of additional education for young people in Sverdlovsk Oblast; priority national 
project ―Education‖; the system of continuous pedagogical education; ―Innoprom – 2011‖; quality man-
agement in USPU; USPU strategy of development till 2015. 

ABSTRACT. The role of Ural State Pedagogical University Rector B.M. Igoshev in training pedagogues 
of Sverdlovsk Oblast is discussed. The work of the scientist of SSPU (Sverdlovsk State Pedagogical Univer-
sity) – USPU in 1970 – 2000 is analyzed. The contribution of B. M. Igoshev in the development of addi-
tional education for young people in Sverdlovsk Region, continuous education and USPU quality manage-
ment is studied. The work of B.M.Igoshev in the position of Vice-rector for Scientific Work and Interna-
tional Cooperation, and later USPU Rector is analyzed. 

января 2014 г. отметил свой 
65-летний юбилей ректор на-

шего университета, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой со-
циальной педагогики УрГПУ, почетный 
профессор УрГПУ, действительный член 
(академик) Международной академии наук 
педагогического образования, действитель-
ный член (академик) Академии информа-
тизации образования, действительный член 
(академик) Российской академии естество-
знания, член Совета при губернаторе 
Свердловской области по реализации при-
оритетного национального проекта «Обра-
зование», член общественного совета при 
Следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Свердловской области, за-
меститель председателя Совета ректоров 
вузов Свердловской области, член совета по 
Стипендии губернатора Свердловской об-
ласти, руководитель оргкомитета областно-
го конкурса НИРС «Научный Олимп», член 

коллегии Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской об-
ласти, член коллегии Управления образова-
ния Екатеринбурга, заместитель председате-
ля регионального отделения ВОО «Все-
российское педагогическое собрание», пред-
седатель наблюдательного совета лицея 
№ 110 г. Екатеринбурга Борис Михайлович 
Игошев. 

Б. М. Игошев родился в учительской 
семье в селе Сылва Шалинского района 
Свердловской области. В 1970 г. с отличием 
окончил физический факультет Свердлов-
ского государственного педагогического 
института (ныне УрГПУ) и посвятил себя 
развитию альма-матер. За время работы 
в институте – университете Б. М. Игошев 
прошел все ступени административно-
научной карьеры – от должности стажера-
исследователя кафедры теоретической фи-
зики физического факультета (сегодня – 
Институт физики, технологии и экономи-
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ки), куда он был принят в сентябре 1970 г., 
и до должности ректора, на которую он был 
избран коллективом нашего вуза в 2005 г. 

Неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности Бориса Михайловича яв-
ляется его научная работа. В 1988 г. он за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Изучение вычислительной техники во 
внеклассной работе по физике», в которой 
обобщил результаты своего научного ис-
следования в области развития детского 
технического творчества. 

С 1993 по 2005 г. Борис Михайлович 
работает в должности проректора по науч-
ной работе и международному сотрудниче-
ству – первого проректора нашего универ-
ситета. В этот период им была проведена 
большая работа по развитию научных ис-
следований в стенах УрГПУ, организации 
системы дополнительного образования 
и научно-исследовательских работ молоде-
жи в Свердловской области. Благодаря его 
работе значительно укрепились связи вуза 
с Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области. 

За время работы Бориса Михайловича 
в должности проректора на базе универси-
тета были открыты восемь диссертацион-
ных советов по педагогическим специаль-
ностям, связанным с общим, средним и 
профессиональным образованием, в три 
раза расширен объем и номенклатура спе-
циальностей аспирантуры в области теории 
и методики обучения по предметным об-
ластям по уровню общего, среднего и про-
фессионального образования. Он организо-
вал и осуществлял подготовку научно-
педагогических кадров через систему аспи-
рантуры и соискательства при педуниверси-
тете, в которой ежегодно обучалось более 
200 специалистов из системы образования 
Свердловской области. 

Работая в должности первого прорек-
тора, проректора по научной работе 
Б. М. Игошев принял активное участие 
в разработке, принятии и реализации ос-
новных направлений генерального согла-
шения между Департаментом (в настоящее 
время Министерством) общего и профес-
сионального образования и Уральским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом; на протяжении ряда лет он являлся 
исполнительным директором программы 
структурной перестройки деятельности ву-
зов Свердловской области, направленной на 
поддержку открытия специальностей, необ-
ходимых для кадрового обеспечения соци-
ально-промышленного комплекса Сверд-
ловской области. 

В феврале 2005 г. Борис Михайлович 
Игошев становится ректором УрГПУ и ак-
тивно включается в работу по реализации 

национального проекта «Образование», 
уделяя особое внимание качеству подготов-
ки специалистов и создавая для этого необ-
ходимые условия: осуществляется инфор-
матизация вуза, развивается система дис-
тантного образования, разрабатываются 
и внедряются новые информационные тех-
нологии обучения, внедряется система по-
вышения качества образования. Под руко-
водством Б. М. Игошева и при его личном 
участии в УрГПУ получено более 40 лицен-
зий на образовательные программы высше-
го и среднего профессионального образова-
ния. Разработанный и реализуемый под его 
руководством комплекс инновационных 
программ развития педагогического уни-
верситета в 2007 г. был удостоен золотой 
медали на Евро-Азиатском форуме инве-
стиций и инноваций. 

В 2008 г. Борис Михайлович защищает 
докторскую диссертацию на тему «Систем-
но-интегративная организация подготовки 
профессионально мобильных педагогов», 
в которой отразился опыт руководителя 
ведущего вуза страны. 

Широкий круг научных интересов про-
фессора Б. М. Игошева сегодня составляют 
проблемы развития творческой деятельно-
сти молодежи, управления высшей школой, 
дистантного образования, качества и ин-
форматизации образовательного процесса. 
По данной тематике автором опубликовано 
около 300 научных, учебных и методических 
работ. Ученый является членом четырех дис-
сертационных советов, где под его руково-
дством защищены одиннадцать диссертаций.  

Б. М. Игошев как ректор уделял боль-
шое внимание научной работе, особенно 
научной работе студентов. Он активно уча-
ствовал в разработке основных направле-
ний организации и Положения о регио-
нальном конкурсе студенческих научных 
работ, в результате чего  впервые в истории 
Свердловской области начал проводиться 
постоянно действующий с 1996 г. конкурс 
НИРС Свердловских вузов. Борис Михайло-
вич является постоянным руководителем 
оргкомитета и председателем экспертной 
комиссии конкурса научных работ студен-
тов вузов Свердловской области в области 
гуманитарных наук; совместно с Департа-
ментом по делам молодежи Свердловской 
области ежегодно обеспечивает финанси-
рование проведения конкурса и торжест-
венного подведения его итогов с награжде-
нием победителей и их научных руководи-
телей из средств бюджета Свердловской 
области. Борис Михайлович является пред-
седателем редакционной коллегии ежегод-
но издающихся сборников лучших научно-
исследовательских работ студентов высших 
учебных заведений Свердловской области. 
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Особое внимание Борис Михайлович 
в своей деятельности уделяет работе по ор-
ганизации системы дополнительного обра-
зования молодежи в Свердловской области. 
Под его руководством были организованы 
олимпиады, конкурсы и научно-практиче-
ские конференции учащихся, педагогиче-
ские чтения учителей и педагогов дополни-
тельного образования. Ученый имеет выс-
шую категорию как научный консультант 
муниципального образовательного учреж-
дения Свердловской области.  

Повышению квалификации педагоги-
ческого состава как элементу качества обра-
зования способствует успешная работа ас-
пирантуры, докторантуры и диссертацион-
ных советов, открытие которых было осу-
ществлено по инициативе и при активной 
поддержке Бориса Михайловича. Создан-
ная им система подготовки научно-педаго-
гических кадров привела к существенному 
росту в вузе количества специалистов с уче-
ными степенями и званиями. 

Начиная с 1990-х гг. активизируются 
международные контакты УрГПУ с зару-
бежными партнерами. В рамках междуна-
родного сотрудничества с США, Германией, 
Бельгией и Францией Б. М. Игошев руково-
дит научно-исследовательскими програм-
мами и программами повышения квалифи-
кации. Ректор принимает участие в между-
народных научных конференциях, посвя-
щенных гуманизации и гуманитаризации 
высшего педагогического образования  
(Екатеринбург, Россия; Чикаго, США), ре-
форме высшего образования в России 
и США (Чикаго, США; Екатеринбург, Рос-
сия), новым парадигмам экономического 
образования (Чикаго, США; Екатеринбург, 
Россия), партнерству в высшем образова-
нии (Аннемас, Франция), повышению ква-
лификации в педагогическом образовании 
России и Германии (Кальв, Германия) 
и современному открытому образователь-
ному пространству (Екатеринбург, Россия), 
проходит повышение квалификации в об-
разовательных учреждениях США, Фран-
ции и Германии. 

Стратегическое видение процессов раз-
вития российского общества, образования, 
университетского сообщества сочетаются 
в Борисе Михайловиче с тактической гиб-
костью и точностью практических решений, 
умением выявить риски и проблемные зо-
ны, действовать творчески, нестандартно. 
В его личности ярко выражены черты лиде-
ра-руководителя, управленца, который сво-
ей активностью, способностью взять на себя 
ответственность за организацию совмест-
ной деятельности большой группы людей, 
оправдать их ожидания добивается уваже-
ния и доверия. 

Свободное владение большим объемом 
информации, ораторское мастерство, уме-
ние общаться с любой аудиторией позволя-
ют Б. М. Игошеву почувствовать настроение 
людей и «достучаться» до каждого слуша-
теля, собеседника. 

Социальный смысл лидерства Бориса 
Михайловича – преодоление стихийности, 
упорядоченность общей деятельности соз-
данной им команды, объединение индиви-
дуальных усилий для достижения общих 
целей. Б. М. Игошев умеет персонифициро-
вать и поддержать полезную идею, инициа-
тиву, инновацию. Это позволяет ему оказы-
вать воздействие на все стороны жизнедея-
тельности УрГПУ, который под его руково-
дством не только преодолевает имеющиеся 
в системе образования противоречия, труд-
ности, но и добивается очевидных успехов, 
весомых результатов. 

Под руководством Б. М. Игошева была 
разработана стратегия развития УрГПУ 
и осуществляется постоянный контроль за 
ее реализацией, о чем свидетельствуют две 
последовательные программы развития ву-
за на 2005–2010 и 2011–2015 гг., разработка 
приоритетных направлений и определение 
методов антикризисного развития в специ-
альной программе на 2009–2012 г. В струк-
туре инновационного развития вуза ректо-
ром было выделено несколько главных на-
правлений: 

1. Система формирования интеллекту-
ального капитала в процессе академической 
подготовки будущих специалистов к даль-
нейшей инновационной деятельности 
во всех сферах профессиональной и обще-
ственной жизни. 

2. Система инновационной научной 
деятельности, включая активизацию твор-
ческого потенциала основных научных 
подразделений вуза, организацию в его 
рамках научно-образовательных центров, 
площадок, участие университета в феде-
ральных и международных исследователь-
ских проектах. 

3. Система инновационной воспита-
тельной деятельности, осуществляемой че-
рез такие разработанные и реализуемые 
уникальные проекты, как «Педагогические 
династии», «Профилактика зависимостей 
в студенческой среде», «Молодежный фо-
рум ―Земляки‖», «Молодежь в меняющемся 
мире», «Сильное воспитание и эффектив-
ная молодежная политика – альтернатива 
ксенофобии и экстремизму», которые спо-
собствуют активизации гражданского уча-
стия студентов в жизни страны и Уральско-
го региона. 

4. Система инновационной деятельно-
сти в области социальной работы, вклю-
чающая социальный пакет студента, дея-
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тельность Фонда социальной поддержки 
студентов, психолого-педагогическую и ма-
териальную помощь студенческой семье, 
социальную и психологическую поддержку 
абитуриентов УрГПУ в период приемной 
кампании и помощь первокурсникам 
в адаптационный период. 

Под руководством Б. М. Игошева были 
разработаны целевые программы по кон-
кретным направлениям деятельности педа-
гогического университета и обеспечены ус-
ловия их реализации. Хотелось бы отметить 
следующие целевые программы: 

– создание современной системы ме-
неджмента качества, позволившей универ-
ситету стать в 2010 г. победителем – лауреа-
том Всероссийского конкурса вузов по каче-
ству подготовки выпускников;  

– концепция и программа воспита-
тельной работы; 

– развитие гражданско-патриотиче-
ского и нравственного самосознания сту-
дентов;  

– создание системы непрерывного пе-
дагогического образования на основе пре-
емственности новых государственных стан-
дартов разного уровня и заложенного в них 
компетентностного подхода;  

– программа подготовки студентов 
к инновационной деятельности;  

– реализация программы информати-
зации образовательной деятельности, соз-
дания ее инфраструктуры и соответствую-
щее технико-технологическое обеспечение 
этой программы;  

– повышение уровня востребованно-
сти специалистов педагогического и непе-
дагогического профиля через укрепление 
договорных отношений с работодателями 
разного статуса и деятельность вузовского 
центра содействия трудоустройству выпу-
скников УрГПУ. 

Частью общей стратегии развития уни-
верситета, разработанной ректором, стали: 

● укрепление и развитие сотрудничест-
ва университета с органами государственной 
власти, другими учреждениями образования, 

с общественными организациями и разными 
структурами гражданского общества; 

● активная деятельность по обеспече-
нию и содержательному наполнению пози-
тивного имиджа УрГПУ в общественном 
мнении, в научно-образовательном про-
странстве региона и страны; 

● обеспечение «образовательной со-
ставляющей» на международной выставке-
форуме «Иннопром-2011» представлением 
спектра разработок как результата идеоло-
гии инновационного развития УрГПУ: 
от проектов в области робототехники и ме-
ханотроники до новейших технологий 
в сфере психологии и образования. 

Вклад Бориса Михайловича Игошева 
в развитие системы педагогического обра-
зования и подготовки учительских кадров 
Уральского региона трудно переоценить. 
За более чем 40-летнюю карьеру под его 
руководством было подготовлено большое 
количество квалифицированных специали-
стов в различных областях общественной 
деятельности. 

Заслуги Бориса Михайловича Игошева 
в деле подготовки педагогических кадров 
неоднократно отмечались государственны-
ми и отраслевыми наградами, а также при-
своением почетных званий: заслуженный 
работник высшей школы РФ; медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени; 
медаль имени К. Д. Ушинского; почетный 
работник науки и техники РФ; почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ; почетный работник общего 
образования РФ; почетный работник в сфе-
ре молодежной политики РФ; почетный 
знак «За развитие научно-познавательной 
работы студентов»; звание «Российский 
лидер качества»; почетный знак участника 
энциклопедии «Лучшие Люди России» 
(2007, 2009, 2010 гг.); знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» 
III степени; премия имени В. Н. Татищева 
и Г. В. де Геннина в области образования 
(2010 г.); почетный знак «За вклад в разви-
тие екатеринбургского образования». 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Т. Н. Шамало. 
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От имени Ученого совета Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета (УрГПУ) выражаем благодарность 
Б. М. Игошеву за проделанную им в течение 
девяти лет работу. 

Безусловно, в одной статье невозможно 
отразить все аспекты его деятельности. 
В том, что УрГПУ стал крупнейшим научно-
педагогическим центром Уральского регио-
на, одним из ведущих инновационных цен-
тров современного российского образова-
ния, есть большая заслуга Б. М. Игошева. 

Борис Михайлович как руководитель, 
обладающий стратегическим видением, по-
следовательно и ответственно проводил и 
продолжает проводить политику по повы-
шению имиджа, престижа и статуса универ-
ситета через установление делового сотруд-
ничества с органами государственной вла-
сти, общественными организациями и дру-
гими структурами гражданского общества. 

Под руководством Б. М. Игошева УрГПУ 
получил статус регионального центра подго-
товки специалистов с высоким уровнем ква-
лификации и признан в профессиональном 
сообществе Российской Федерации. 

Широкий спектр реализуемых в УрГПУ 
профессиональных образовательных про-
грамм свидетельствует о гибком, оператив-
ном реагировании руководителя вуза на 
запросы общества и государства. 

В течение нескольких последних лет 
УрГПУ получил бессрочную лицензию на 
образовательную деятельность, успешно 
прошел общественную и государственную 
аккредитацию.  

Во всех подразделениях УрГПУ завер-
шено внедрение системы менеджмента ка-
чества современного международного 
уровня. 

Все подразделения вуза укомплектова-
ны компьютерным, мультимедийным обо-
рудованием, необходимым для системного 
и эффективного использования компью-
терных технологий в образовательной дея-
тельности. 

В УрГПУ создана система, обеспечи-
вающая ежегодный набор студентов, при-
чем их количество (обучавшихся и в соот-
ветствии с планом госзаказа, и на условиях 
внебюджетного финансирования) увеличи-
валось каждый год, несмотря на демогра-
фический спад и высокую конкуренцию 
между вузами. 

Осуществлен плановый постепенный 
целенаправленный переход на новые госу-
дарственные образовательные стандарты. 
Качество учебных планов и методических 
материалов было положительно оценено 
комиссией Рособрнадзора в апреле 2011 г. 

Б. М. Игошев уделяет большое внима-
ние развитию научного потенциала вуза. 
В настоящее время Уральский государст-
венный педагогический университет – при-
знанный центр инновационной и научной 
деятельности Уральского региона. 

Под руководством ректора осуществ-
ляются крупные российские и международ-
ные исследовательские проекты, особой 
поддержкой пользуется студенческая наука. 
На каждом заседании Ученого совета мы 
вручаем дипломы и призы за победы в кон-

© Шамало Т. Н., 2014 
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курсах инновационных проектов студентов. 
При поддержке и непосредственном уча-
стии Б. М. Игошева в УрГПУ издаются три 
журнала, включенных в «Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и 
изданий» ВАК РФ. 

При поддержке ректора Б. М. Игошева 
и его непосредственном участии работает 
пять диссертационных советов. Только за 
последние четыре года в диссертационных 
советах УрГПУ защищено 167 кандидатских 
и 12 докторских диссертаций. 

За эти годы подписаны различные ме-
ждународные договоры и соглашения. Наи-
более значимые научно-исследовательские 
и образовательные программы УрГПУ на 
основании этих договоров осуществляются 
совместно с США, Германией и Китаем. Ус-
пешно реализуются обменные программы с 
Израилем, Францией, Японией и другими 
государствами. 

В период 2010–2013 гг. в университете 
оптимизирована система социальной под-
держки работников и обучающихся. Дейст-
вующий коллективный договор и соглаше-
ние между администрацией и профсоюзной 
организацией обучающихся УрГПУ по соци-
альным, экономическим и правовым вопро-
сам обеспечивает социальные гарантии всем 
категориям работников и обучающихся. 

Предложенные Б. М. Игошевым проек-
ты социальной и образовательной направ-
ленности были успешно реализованы и вос-
требованы широкой общественностью. 
К ним можно отнести следующие иннова-
ционные проекты и программы: «Педаго-
гические династии», «Студенческая семья», 
«Моя гражданская позиция на выборах», 
«Педагогический и профессиональный де-
бют», «Лучший студент УрГПУ», «Лучшая 
академическая группа», «Мы строим свое 
будущее сами: развитие студенческого са-
моуправления», «Моя инициатива в обра-
зовании» и др. 

На протяжении 2010–2013 гг. работни-
ки университета награждались за плодо-
творный многолетний труд и большой клад 
в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и научно-педагогических 
кадров, переподготовку и повышение ква-
лификации в связи с юбилейными датами 
университета, подразделений, своими лич-
ными праздничными датами и в связи со 
100-летием высшего образования на Урале. 

Только за последние четыре года всего была 
вручена 2871 награда, из них 4 – государст-
венные. Б. М. Игошев создал систему поощ-
рений работников университета и устано-
вил теснейший контакт с сотрудниками 
Министерства, полностью используя все 
выделенные квоты. 

Ведется системная работа по поддержке 
ветеранов университета: введено в действие 
«Положение о Совете ветеранов УрГПУ»; на 
основании разработанного положения вве-
дено почетное звание «Ветеран УрГПУ»; 
разработаны значок и удостоверение «Ве-
теран УрГПУ». С 2010 г. категория «Ветеран 
УрГПУ» распространяется и на работающих 
ветеранов университета. 

УрГПУ входит в число 9 педагогиче-
ских вузов в Российской Федерации, дваж-
ды получивших статус эффективного вуза 
по результатам федерального мониторинга 
2012 и 2013 гг. По данным мониторинга, 
в УрГПУ значение показателя «Научно-
исследовательская деятельность» превышает 
пороговую величину более чем в два раза; 
значение показателя «Финансово-экономи-
ческая деятельность» – в 1,5 раза; отношение 
среднего заработка научно-педагогических 
работников в УрГПУ к средней заработной 
плате по экономике региона составляет 
139,04%. По уровню заработной платы 
в 2013 г. УрГПУ достиг третьего места среди 
33 педагогических вузов России. 

Следует особо отметить личностные 
качества Б. М. Игошева: высокую работо-
способность, целеустремленность, компе-
тентность, личностную и профессиональ-
ную ответственность, внимательное отно-
шение к людям и их проблемам. Выражаем 
благодарность Борису Михайловичу и с 
удовлетворением отмечаем, что Борис Ми-
хайлович, переходя на другую должность в 
нашем университете, полон сил и творче-
ских намерений, потенциальных возможно-
стей. Пожелаем ему новых достижений, ус-
пешности в той деятельности, которая при-
носит огромную пользу университету. 

От имени Ученого совета выражаю рек-
тору УрГПУ Б. М. Игошеву глубокую при-
знательность и благодарность за многолет-
нюю эффективную работу по руководству 
вузом, большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для со-
циально-экономического комплекса Ураль-
ского региона. 

Статью рекомендует д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов. 
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ABSTRACT. The article describes the development of international activities of the university, its expe-
rience in realization of international projects in the years of 1993–2013. The article also deals with the 
problems and the ways to overcome them to create effective international cooperation. 

орошо известно, что международ-
ное сотрудничество играет важ-

ную роль в достижении высокого качества 
образования, стабильности университет-
ских структур. 

Становление международной деятельно-
сти в Уральском государственном педагогиче-
ском университете (УрГПУ) в области образо-
вания и науки связано с присвоением вузу 
статуса университета и соответственно с пос-
тановкой новых задач, в том числе в области 
международной деятельности. Большая за-
слуга в этом принадлежит Б. А. Сутырину, 
В. Д. Жаворонкову и Б. М. Игошеву, который 
в 1993 г. был назначен проректором по ме-
ждународному сотрудничеству. До этого 
времени, к сожалению, университет не 
имел цельной программы действий и кон-
цепции развития международных проектов 
в вузе. Объективная оценка потенциала 
университета позволила разработать стра-
тегию развития партнерских связей, участ-
вовать в значимых университетских между-
народных проектах и грантах, которые ус-
пешно реализовались и реализуются  
в УрГПУ под руководством ректора профес-
сора Б. М. Игошева. 

90-е годы прошлого века связаны с ре-
формой высшего профессионального обра-
зования в России (и в США). Реформа пред-
полагала инновационные изменения в 
структурировании и содержании процесса 
обучения. Нам хотелось сохранить лучшие 
традиции российского образования и ис-

пользовать опыт мирового университетско-
го образования. Включение магистерской 
ступени в модель высшего профессиональ-
ного образования явилось дополнительной 
мотивацией для изучения опыта подготов-
ки магистров в американских и европей-
ских университетах. Образовательные гран-
ты Американского информационного агент-
ства в 1993–1996 гг., программы Фонда Со-
роса, «АЙРЕКС», «РНСР», «ДААД», совме-
стный европейский проект «URAL» по по-
вышению регионального академического 
уровня и студенческой мобильности 
(TEMPUS, TACIS, 1995–2001) – всѐ это соз-
дало благоприятные условия для изучения 
международного опыта университетов по 
академической подготовке специалистов и 
послужило основанием разработки и орга-
низации собственной деятельности по 
сближению принципов обучения в универ-
ситетах разных стран. Это стало предпо-
сылкой создания глобального образова-
тельного пространства, многомерного 
диалога, перехода к двухуровневой систе-
ме, введения системы зачетных единиц 
трудоемкости, содействующей мобильно-
сти студентов. 

За короткий срок в УрГПУ сложилась 
продуманная система научно-исследова-
тельской, инновационной международной 
деятельности. В настоящее время успешно 
реализуется 21 международное соглашение 
о сотрудничестве с зарубежными вузами 
в сфере образования и науки (см. диаг. 1). 

 

Х 
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Диаг. 1. Договоры о сотрудничестве с зарубежными вузами 

 

Диаг. 2. Иностранные специалисты в УрГПУ 

Подписаны международные договоры и 
соглашения с Академией повышения ква-
лификации учителей и школьных кадров 
г. Бад-Вильдбад в Германии (2009), Цзи-
линьским институтом русского языка 
г. Чанчунь в Китае (2009), Белорусским го-
сударственным педагогическим университе-
том им. Максима Танка в Беларуси (2010), 
Восточно-Каролинским университетом 
в США (2011), Посольством Франции в РФ 
(2013), Государственной Высшей школой им. 
Станислова Пигоня г. Кросно в Польше 
(2013), Барановичским государственным 
университетом в Беларуси (2013), институ-
том «Гуанхуа» при Чанчуньском универси-
тете в Китае (2013), Прешовским универси-
тетом в Словакии (2013) и др. 

Одним из основных направлений стра-
тегического развития УрГПУ является рас-
ширение программ международного сотруд-
ничества с целью презентации собственного 
опыта и преодоления «синдрома провин-
циализма» (1, с. 24, п. 9). Уральский государ-
ственный педагогический университет дос-
таточно активно участвует в международном 
исследовательском и образовательном про-
странстве, ориентируясь при этом на осо-

бенности своего научного потенциала и ме-
ждународные связи Свердловской области. 

Значительные результаты достигнуты 
в области гуманитарного образования, ино-
странных языков, психологии, информати-
ки, физики, социологии и менеджмента. 
Наиболее значимые совместные научно-
исследовательские и образовательные про-
граммы УрГПУ осуществляются с США, 
Германией и Китаем. Успешно реализуются 
обменные программы с Израилем, Франци-
ей, Японией и другими странами.  

Не менее важным направлением между-
народного сотрудничества является прием 
специалистов зарубежных вузов и организа-
ций (см. диаг. 2). Это создает предпосылки для 
заключения новых договоров и соглашений. 

Реальным результатом работы универси-
тета по развитию международного сотрудни-
чества стало увеличение количества совмест-
ных научных исследований и числа научных 
работников, аспирантов, преподавателей, ко-
торые повысили квалификацию, прошли 
стажировку и выполнили научные работы за 
рубежом. В 2009–2013 гг. 441 преподаватель 
и сотрудник УрГПУ прошли стажировку 
за рубежом (см. диаг. 3). 
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Диаг. 3. Зарубежные стажировки 

Преподаватели, сотрудники и студенты 
получают международные гранты и сти-
пендии (в рамках таких проектов, как 
«Фулбрайт», «ДААД», Австрийская служба 
обменов и др.). В последние годы появились 
специалисты, длительно работающие по 
международным проектам: преподаватели 
английского, немецкого, французского и 
китайского языков, бизнеса и экономики. 
В 2010 г. создано Уральское отделение Ас-
социации учителей английского языка, 
в рамках которого проводятся семинары, 
коллоквиумы, лекции и встречи с выдаю-
щимися учеными, политическими и обще-
ственными деятелями, поэтами, музыкан-
тами, писателями США. 

В результате целенаправленной работы 
по международному сотрудничеству уни-
верситет стал активным участником многих 
программ, связанных с подготовкой и пере-
подготовкой наших преподавателей и сту-
дентов как в стенах УрГПУ, так и в ведущих 
университетах и учебных центрах Европы и 
США: Е. П. Антипова – «Международные 
обмены администраторов учебных заведе-
ний и университетов» (2011), С. М. Ска-
раева, Е. С. Надточева – «Представление 
американской культуры и ценностей сред-
ствами массовой информации в практике 
преподавания английского языка» (2009–
2012) и др. В мае 2012 г. пять преподавате-
лей УрГПУ приняли участие в ежегодной 
конференции «Глобальные партнеры в об-
разовании» (г. Гринвилл, штат Северная 
Каролина, США). 

С 1994 г. и по настоящее время УрГПУ 
сотрудничает с Германией: проводятся на-
учно-практические конференции, семина-
ры, олимпиады и выставки. Эти партнер-
ские связи создали возможности для акаде-
мического и научного обмена ученых двух 
стран. В апреле 2012 г. в рамках празднова-
ния 20-летнего юбилея сотрудничества де-
легацию УрГПУ во главе с ректором 
Б. М. Игошевым принимала Академия по-

вышения квалификации учителей  
и школьных кадров в г. Бад-Вильдбад в со-
трудничестве с Академией «Международ-
ный форум Бург Либенцелль» г. Бад-
Либенцелль; в октябре 2012 г. делегация 
Германии участвовала в юбилейных меро-
приятиях в УрГПУ. В 2013 г. делегация во 
главе с министром образования Свердлов-
ской области Ю. И. Биктугановым и ректо-
ром Б. М. Игошевым участвовала в юби-
лейных мероприятиях Академии «Между-
народный форум Бург Либенцелль» г. Бад-
Либенцелль. 

В сентябре 2011 г. кафедра художест-
венного образования совместно с немецким 
культурным центром им. Гете провела дни 
немецкой культуры, в рамках которых со-
стоялись курсы повышения квалификации 
для преподавателей хореографии Сверд-
ловской области по программе дополни-
тельного профессионального образования 
«Технологии обучения танцу модерн». 

В 2011 г. Институт специального обра-
зования УрГПУ подписал «Протокол о на-
мерении о сотрудничестве» с Университе-
том им. Гумбольдта г. Берлина. В мае 
2013 г. состоялся визит делегации УрГПУ 
в Университет г. Хиросима (Япония). Деле-
гация посетила университет, специальные 
коррекционные школы, центр по трудоуст-
ройству инвалидов. 

С 2005 г. по инициативе проф. Б. Е. Ста-
риченко развиваются научные связи с Ари-
эльским университетским центром Самарии 
(Израиль): на ежегодных научных конфе-
ренциях с докладами выступали Е. В. Пря-
микова (2010, 2011), Е. В. Лобова (2012), 
М. В. Лапенок (2013), Г. Н. Бабич (2013) 
и другие с последующими публикациями 
в зарубежных изданиях. 

Сделан шаг и на Восток: в марте 2012 г. 
профессора Н. И. Коновалова и Т. А. Гри-
дина прочитали лекции, провели консуль-
тации для студентов, аспирантов и препо-
давателей отделения русского языка фа-
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культета европейских языков и культур Гу-
андунского университета иностранных язы-
ков и торговли (КНР, Гуанчжоу). Под руко-
водством проф. Н. Б. Руженцевой препода-
вателем Цзилинского института русского 
языка Ли Минь подготовлена и успешно 
защищена в 2011 г. кандидатская диссерта-
ция. В августе 2013 г. УрГПУ принимал деле-
гацию Байчэнского педагогического инсти-
тута КНР во главе с ректором Жэнь Фэнчунь; 
проведены переговоры о двустороннем со-
трудничестве в области дошкольного и му-
зыкально-художественного образования. 

Со многими национальными физиче-
скими школами (Франции, США, Китая, 
Нидерландов, Словакии, Польши, Англии и 
других стран) успешно сотрудничает ка-
федра общей физики, имеющая в своем ба-
гаже фундаментальные научные результаты 
и технологические разработки. 

Преподаватели кафедры экологии  
в течение многих лет представляют резуль-
таты научных исследований в области ана-
лиза флоры Урала на конференциях в Ки-
тае, США, Швеции, Австрии, Германии 
и других странах. 

Активно продолжается обмен специали-
стами с Францией: французские специалисты 
участвуют в международных конференциях, 
конкурсах, фестивалях и мастер-классах 
«Весна поэтов» и других мероприятиях. 

Еще одним показателем международ-
ного сотрудничества, создающим качест-
венный профессиональный имидж универ-
ситета, является наличие обучающихся 
иностранных студентов: в 2009–2013 гг. 
в УрГПУ обучался в аспирантуре, магистра-
туре и специалитете 141 человек. Увеличи-
лось не только число иностранных студен-
тов, но и число представляемых ими стран: 
Китай, Израиль, Вьетнам, Казахстан, Ук-
раина, Молдова, Азербайджан, Армения, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. 

Необходимо сохранить установленные 
связи. Возможна разработка новых про-
грамм, соучастие в сертификации конкрет-
ных образовательных программ. Это позво-
лит применять различные модели обуче-
ния, выйти на качественно новый уровень 
образования, обеспечит мобильность на 

рынке труда и академический рост участ-
никам международных программ. 

Подводя итог всему сказанному выше, 
следует отметить, что международное со-
трудничество является одним из важней-
ших направлений деятельности УрГПУ.  
УрГПУ осуществляет многоплановое науч-
ное и учебно-методическое сотрудничество 
в области организации академических об-
менов, проведения совместных научных 
исследований и публикации их результатов, 
обмена опытом по организации учебного 
процесса, написания и издания учебных 
пособий, организации международных кон-
ференций и семинаров и участия в них, ор-
ганизации и проведения выставок и т. д. 

Основные цели и задачи международ-
ной деятельности определены Стратегией 
развития университета. Международные 
контакты осуществляются на различных 
уровнях – университета, кафедр, отдельных 
преподавателей и студентов. Философией 
международной деятельности УрГПУ явля-
ется укрепление взаимовыгодных отноше-
ний с учебными, научными и обществен-
ными организациями других стран, способ-
ствующих повышению международного 
авторитета университета, а также интегра-
ции университета в международную систе-
му высшего педагогического образования 
и подготовки педагогических кадров. 

Система международной деятельности 
в университете является частью общей сис-
темы организации различных видов дея-
тельности (учебной, инновационной, науч-
ной, финансовой и т. д.). Реализация эф-
фективной международной деятельности 
в УрГПУ в настоящее время связана с пре-
одолением ряда трудностей, а именно: 

– языкового барьера; 
– дефицита ресурсов; 
– культурных различий; 
– отсутствием мотивации. 
Преодолению этих трудностей может 

способствовать приоритетность междуна-
родного сотрудничества в ряду других за-
дач, предсказуемость обязательств, систем-
ность планирования, мониторинг результа-
тов, ответственность всех участников совме-
стных проектов. 
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ABSTRACT. The article presents some landmarks of the scientific creative activity of the Rector of the Ural 
State Pedagogical University B. M. Igoshev. 

аучные интересы Бориса Михай-
ловича Игошева определились 

еще в студенческие годы. В Свердловском 
государственном педагогическом институте 
в 1950–1960-е гг. (где он учился на физико-
математическом факультете) под руково-
дством Давида Ивановича Пеннера и Давида 
Матвеевича Комского была организована 
студенческая группа, которая занималась 
проблемами технического творчества школь-
ников и популяризацией научных знаний 
среди населения. Умение найти свое направ-
ление в научном поиске, пройти путь от пер-
вых робких тезисов и статей до серьезных 
научных работ, преодолевать разочарование 
и неудачи в творческой работе и многое дру-
гое – все это заслуга Д. И. Пеннера и 
Д. М. Комского – людей энциклопедических 
знаний, высокой профессиональной культу-
ры и огромного человеческого достоинства. 

Первое направление творческой дея-
тельности студентов было связано с лектор-
ской группой, которая была создана в ин-
ституте – это была первая в СССР группа 
студентов-лекторов. В то время началось 
освоение космоса: запуск искусственных 
спутников Земли, полеты космонавтов и др. 
Студенты читали об этом лекции для 
школьников, учителей, рабочих, колхозни-
ков и др. Свои впечатления от поездок по 
деревням и селам, рассказы о разных курь-
езных случаях в поездках студенты записы-
вали в рукописный журнал (жаль, что он не 
сохранился в Музее истории УрГПУ). Чте-
ние лекций давало возможность будущим 
учителям, если выражаться «высоким шти-
лем», формировать свое ораторское искус-
ство, ведь приходилось читать лекции всем, 
начиная от школьников до маститых уче-
ных на заводах, фабриках, в научных учре-

ждениях, школах, профессиональных учеб-
ных заведениях – трудно перечислить всех 
слушателей и все места этих лекций. 

Второе направление творческой дея-
тельности Б. М. Игошева связано с создани-
ем и активным участием в работе студенче-
ского конструкторского кружка. Д. И. Пен-
нер и Д. М. Комский активно привлекали к 
конструкторской работе студентов, которые 
были влюблены в физику. Среди них был 
Б. М. Игошев. Конструкторскую деятель-
ность он начал еще студентом, потом актив-
но ее продолжал по окончании института. 
Студенты не только разрабатывали различ-
ные технические устройства, но и публико-
вали их описание и материалы по использо-
ванию в работе технических кружков. Для 
этого в институте издавалось периодическое 
издание – «Методическое пособие для 
школьного конструкторского кружка», в ко-
тором публиковались и работы Б. М. Иго-
шева (2; 4; 8). 

В дальнейшем подобные работы 
Б. М. Игошев публиковал в популярном 
журнале «Моделист-конструктор», редак-
тором которого был известный ученый 
в области технического творчества Ю. С. Сто-
ляров. Материалы о новых направлениях 
развития технического творчества были 
опубликованы и в журнале «Советская пе-
дагогика» (13). Опубликоваться в то время в 
центральной печати, тем более в журнале 
«Советская педагогика», было непростой 
задачей. Эта публикация свидетельствует об 
актуальности и значимости развития тех-
нического творчества школьников. 

В дальнейшем Б. М. Игошевым вместе 
с коллегами были опубликованы программы 
по техническому творчеству (3; 9; 10; 12), за 
которые Борис Михайлович получил сереб-
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ряную медаль ВДНХ СССР. Это, пожалуй, 
было совсем неординарное награждение за 
образовательные программы в то время. 

Многочисленные статьи, программы по 
техническому творчеству позволили Б. М. Иго-
шеву опубликовать книги по техническому 
творчеству школьников, которые вышли 
в центральных издательствах большими 
тиражами (6; 5; 11 и др.). 

Всѐ это позволило Борису Михайлови-
чу в 1988 г. в НИИ СиМО АПН СССР защи-
тить под руководством Д. М. Комского и 
А. А. Кузнецова кандидатскую диссертацию 
на тему «Изучение вычислительной техни-
ки во внеклассной работе по физике в сред-
ней школе». Особенность этой защиты со-
стояла в том, что соискатель защищался по 
совокупности опубликованных работ. Это, 
наверное, единственный подобный случай 
с кандидатской диссертацией. 

Следующая важная веха в научной дея-
тельности Б. М. Игошева связана с пере-
стройкой в нашей стране. Известно, что по-
сле того, «как был опущен железный зана-
вес», начались тесные контакты отечест-
венных ученых с зарубежными коллегами. 
Свердловский педагогический институт 
был первым из педагогических вузов, кото-
рый работал по международному гранту 
в области образования с университетами 
США. Для общения с коллегами из-за ру-
бежа коллектив нашего института, в том 
числе Б. М. Игошев, опубликовали «Крат-
кий русско-английский и англо-русский 
словарь по педагогике и образованию» 
(1993 г.) и «Краткий русско-немецкий и не-
мецко-русский толковый словарь по педа-
гогике и образованию» (1993 г.). Эти слова-
ри послужили толчком для разработки 
важного методологического направления – 
понятийного аппарата педагогики и обра-
зования. На сегодняшний день выпущено 
семь таких сборников, в которых активное 
участие принимает Б. М. Игошев в качестве 
постоянного автора и члена редакционной 
коллегии. Эти научные сборники широко 
известны педагогическому сообществу, 
имеют положительные отзывы, в том числе 
опубликованные в центральной печати, вы-
сокий индекс цитирования. Работа над ме-
тодологическими проблемами педагогики и 
образования позволила нашему универси-
тету совместно с Институтом теории и исто-
рии педагогики РАО подготовить к публи-
кации монографический сборник «Методо-
логия педагогики: понятийный аспект». 
В сборнике помещена статья Б. М. Игошева, 
написанная совместно с С. А. Новоселовым, 
«Диссертация по педагогике как объект ох-
раны интеллектуальной собственности», – 
эта работа, по нашему мнению, посвящена 
сверхактуальной проблеме. 

Следующее важное направление науч-
ной деятельности Б. М. Игошева связано со 
введением в нашей стране института соци-
альной педагогики (1990 г.), соответствую-
щим развитием области профессиональной 
деятельности социальных педагогов и теории 
социальной педагогики. Введение института 
социальной педагогики в России совпало с 
революционными политическими, социаль-
но-экономическими, нравственно-психологи-
ческими и другими преобразованиями 
в стране, вызванными общей тенденцией гу-
манизации и демократизации российского 
общества. В решении Коллегии Государст-
венного комитета по народному образова-
нию от 13 июля 1990 г. «О введении институ-
та социальных педагогов» были обозначены 
стартовые начала становления такого инсти-
тута – дана общая квалификационная харак-
теристика социального педагога. В трехме-
сячный срок предполагалось представить 
соответствующую учебно-методическую до-
кументацию, разработать учебные планы и 
программы переподготовки и повышения 
квалификации социальных педагогов. 

Свердловский педагогический инсти-
тут стал первым в стране, где началась под-
готовка социальных педагогов. Любая про-
фессиональная сфера, как известно, вклю-
чает в себя три обязательные составляю-
щие: собственно практическую деятель-
ность специалистов, систему подготовки 
профессиональных кадров и развитие соот-
ветствующей отрасли научного знания. 
Взаимодействие этих трех направлений 
обеспечивает успешное развитие и функ-
ционирование любой сферы профессио-
нальной деятельности в обществе. Одной из 
особенностей возникновения и развития со-
циальной педагогики явилось то обстоятель-
ство, что она начала развиваться одновре-
менно во всех качественных состояниях: как 
область научной и практической деятельно-
сти и профессиональной подготовки кадров. 

Кто такой социальный педагог, чем он 
будет заниматься, как готовить такого спе-
циалиста, никто в то время не знал, а ино-
странная литература в тот период также 
была недоступна. Коллектив авторов 
Свердловского пединститута взялся за ре-
шение этой сложной и совершенно новой 
задачи. Был выпущен сборник документов 
и программно-методических материалов 
для педагогических учебных заведений по 
подготовке социальных педагогов (1; 14 
и др.). Прежде всего был разработан учеб-
ный план и программы по подготовке соци-
альных педагогов. Учебный план состоял из 
двух разделов: в него входили обществен-
ные, социально-педагогические и специ-
альные курсы. Второй раздел – это дисцип-
лины специализации. Одна из первых спе-
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циализаций, предложенная и разработан-
ная под руководством и при непосредствен-
ном участии Б. М. Игошева, – социальный 
педагог – организатор технического творче-
ства учащихся. Таким образом, Свердлов-
ский педагогический институт первым 
в стране начал полноценную подготовку 
социальных педагогов. 

Перелистывая старые материалы из 
личного архива, я вижу, какие гуманисти-
ческие идеи были заложены в подготовку 
социальных педагогов. Позднее некоторые 
из программ были включены в государст-
венные стандарты профессионального об-
разования. Конечно, с позиции сегодняш-
него дня специализация «организатор тех-
нического творчества» кажется несколько 
наивной. Но вся социальная педагогика 
вышла у нас в России из внеклассной и 
внешкольной работы педагога, поэтому мне 
иногда думается, что социальная педагоги-
ка начала развиваться, как ни странно, во 
всяком случае в нашем институте, из техни-
ческого творчества. 

Активная работа по развитию техниче-
ского творчества Б. М. Игошева была не-
сколько замедлена в связи с переходом на 
административную службу – вначале 
в должности проректора по научной работе, 
а потом и ректора вуза. Однако всѐ, что бы-
ло сформировано в творческой деятельно-

сти студента, соискателя и преподавателя, 
подготовило Б. М. Игошева и позволило 
ему перспективно и оперативно решать 
сложные задачи управленца. Он умеет бы-
стро принимать решение, сосредоточивать 
внимание на одном деле и контролировать 
сразу несколько дел, умеет преодолевать 
трудности, определять деловые качества 
каждого человека в большом коллективе, 
постоянно самосовершенствоваться. Все эти 
качества привели не только к личным дос-
тижениям Бориса Михайловича, но и к рас-
цвету вуза, которым он руководит. 

Творческий опыт администратора по-
зволил Б. М. Игошеву в 2008 г. успешно 
защитить докторскую диссертацию по акту-
альной теме современного образования и 
педагогики – «Системно-интегративная 
организация подготовки профессионально 
мобильных педагогов». 

Сегодня, когда огромной груз ответст-
венности за развитие вуза, за коллектив со-
трудников и студентов университета наконец 
«упадет с плеч», а большой опыт эффектив-
ного менеджера и ученого останется  
у Б. М. Игошева, появится возможность от-
рефлексировать знания, накопленные года-
ми, написать на их основе книги и способст-
вовать, как это делали Д. М. Комский 
и Д. И. Пеннер, развитию творчества студен-
тов и учителей. 
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АННОТАЦИЯ. Практика посткризисного периода экономики большинства стран показывает, что 
выход из кризиса обычно осуществляется посредством интенсификации вложений в системное об-
новление инновационной базы производства. Только при таком условии падение в годы экономи-
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ABSTRACT. In the practice of the post-crisis period, the economies of most countries show that the way 
out of the crisis is usually found by intensifying investments in innovation base system update production. 
Only then drop to the economic crisis may be offset by post-crisis economic growth. The article deals with 
fundamental aspects of the innovation dynamics of the Russian economy. 

оссийская экономика особенно 
остро испытывает негативные по-

следствия текущего мирового экономиче-
ского кризиса по трем причинам. 

1. Моносырьевая экспортная ориента-
ция российского производства ставит стра-
ну в жесткую зависимость от уровня миро-
вых цен на соответствующую группу това-
ров. А поскольку любой экономический 
кризис всегда выражается в сокращении 
объемов промышленного производства, то 
такое сокращение автоматически приводит 
к снижению объемов потребления нефтега-
зовой энергии и, следовательно, к падению 
спроса и цен на нее. Согласно данным Ми-
нистерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, «во время мирового 
экономического кризиса российская эконо-
мика продемонстрировала наибольшую 
степень цикличности среди экономик боль-
шой двадцатки. К середине 2009 года ВВП 
сократился на 10,2% по сравнению с пиком, 
достигнутым в середине 2008 года, в резуль-
тате падения инвестиционного спроса более 
чем на 20% и резкого сокращения инвести-
рования в запасы. Такое резкое изменение 
экономической динамики подтвердило со-
храняющуюся зависимость роста от резких 
колебаний цены на нефть, которая снизи-
лась с более 130 долларов США за баррель 

в середине 2008 года до менее 40 долларов 
США за баррель к концу года. Снижение 
экспортных доходов привело к немедленно-
му пересмотру инвестиционных планов, 
а возобновившийся отток капитала и уже-
сточившийся доступ к кредиту значительно 
усилили экономическое падение» (3). 

Для российской экономики, в которой 
высока доля государства, что позволяет ха-
рактеризовать ее как «бюджетную эконо-
мику», непредсказуемые тенденции к сни-
жению уровня цен на сырье ощущаются 
особенно болезненно. 

2. Недостаточное развитие финансо-
вой инфраструктуры и неблагоприятный 
предпринимательский климат существенно 
уменьшают возможности досрочного и ус-
коренного перехода к посткризисному пе-
риоду посредством эффективного исполь-
зования масштабных инвестиций иннова-
ционной направленности. В литературе 
справедливо отмечается, что «результатом 
инвестиционного процесса должен стать не 
только выход из рецессии, необходимо соз-
дать потенциал для будущего роста и фор-
мирования экономики нового уклада, ре-
шить проблему развития социальной сферы 
и инфраструктурных отраслей, способство-
вать сокращению региональных различий 
в уровне жизни населения и его обеспечен-

Р 

© Горбунов А. П., 2014 



МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 21 

ности бюджетными благами и услугами. 
Таким образом, выход экономики из кризи-
са связан, прежде всего, с реализацией ин-
новационных инвестиций» (6). 

3. Традиция остаточного инвестирова-
ния отраслей, формирующих сферу будущей 
российской «экономики знаний». Рост техно-
логических и научных знаний за два минув-
ших столетия был наиважнейшим динамиче-
ским элементом в экономической и социаль-
ной истории мира. Сейчас мы живем в эпоху 
экономики, основанной на знаниях (8). 

В этой ситуации главным способом по-
лучения резкой положительной динамики 
российской экономики является ее иннова-
ционная трансформация (термин «иннова-
ция» имеет латинское происхождение и оз-
начает создание чего-то нового (в основном 
процесс внедрения новых технологий, ре-
шений и идей, возникших в результате на-
учно-технического прогресса). В экономи-
ческую науку эта категория введена в 1934 г. 
австрийским экономистом Йозефом Шум-
петером в работе «Теория экономического 
развития»). Содержательное определение 
инноваций включает практически все на-
правления такой трансформации, в том 
числе введение новой технологии произ-
водства, создание новых рынков, внедрение 
новых моделей управления отраслью, ре-
гионом или компанией. 

Основная проблема российской эконо-
мики – сырьевая макроэкономическая спе-

циализация, – усугубляется крайне слабым 
развитием инфраструктуры, необходимой 
для создания и внедрения инноваций, по-
скольку этот процесс не только требует ог-
ромных финансовых затрат, но и является 
реальной угрозой для бюрократии. Между 
тем инновационные перемены в российской 
экономике могут произойти только благо-
даря ее участию в международной коопера-
ции развитых стран и повышению привле-
кательности российского рынка для ино-
странных инвесторов.  

В период экономического кризиса 
в России сократилось число организаций, 
осуществляющих научные исследования и 
разработки. Среди подобных организаций 
значительную долю составляют научно-
исследовательские организации и образо-
вательные учреждения высшего профес-
сионального образования (см. таблицу). 

Кроме того, Россия существенно отста-
ет от развитых стран по удельному весу ор-
ганизаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации (рис.). 

Все названные моменты укладываются 
в схему инновационной динамики россий-
ской высшей школы, которая также способ-
на внести свой вклад в развитие отечест-
венной экономики посредством введения 
новой технологии обучения, формирования 
новых рынков образовательных услуг и 
внедрения новых моделей управления ву-
зовскими учреждениями. 

Таблица. 
Организации, выполнявшие научные исследования и разработки 1 

Всего организаций,  
в том числе: 

Год 

1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

4555  4099 3566 3957 3666 3536 3492 3682 

научно-исследовательских 
организаций 

2077 2686 2115 2036 1926 1878 1840 1782 

конструкторских бюро 865 318 489 497 418 377 362 364 

проектных и проектно-
изыскательских  
организаций 

495 85 61 49 42 36 36 38 

опытных заводов 29 33 30 60 58 57 47 49 

образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования 

446 390 406 500 503 506 517 581 

промышленных организаций, 
имевших научно-
исследовательские,  
проектно-конструкторские 
подразделения 

340 284 231 265 239 228 238 280 

прочих организаций 303 303 234 550 480 454 452 588 

1 В соответствии с данными Росстата (5, с. 377). 
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Рис. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации (5, с. 329) 

Практической формой инновационной 
динамики российской экономики могут вы-
ступать комплексные межотраслевые науч-
но-образовательные и культурно-просвети-
тельские программы, эффективность реа-
лизации которых можно продемонстриро-
вать на примере программы «Мир через 
языки, образование, культуру», иницииро-
ванной и реализуемой Пятигорским лин-
гвистическим университетом с 1996 г. В са-
мые трудные годы она оказала существен-
ное влияние на ситуацию на Северном Кав-
казе, способствовала ее стабилизации, по-
скольку изначально была задумана как 
важнейший инструмент миротворчества. 
В рамках реализации этой программы было 
проведено пять международных конгрессов 
(1996—2007 гг.), а также значительное ко-
личество межконгрессиальных мероприя-
тий. При подготовке VI конгресса (2010) 
в связи с коренным изменением ситуации 
на Северном Кавказе, созданием совершен-
но новых возможностей для социально-
экономического, политического, культурно-
го развития этой территории теперь уже 
в виде самостоятельного оформленного ок-
руга, которому было уделено огромное 
внимание высшего руководства страны, 
формат и тематика программы и ее кон-
грессов были вписаны в глобальный кон-
текст, в рамках которого она прибрела уже 
всеобщее звучание и всеобщую значимость, 
что отразилось в изменении названия про-
граммы: «Мир через языки, образование, 
культуру: Россия – Большой Кавказ – миро-
вое сообщество». Программа была пере-
строена так, чтобы ее всеобще значимое гу-
манитарное содержание с опорой на тот 
мощный духовно-энергетический потенци-
ал миротворчества и сотрудничества, пло-

дотворного межнационального и межкон-
фессионального взаимодействия, который 
исторически сформирован на уникальном 
пространстве – территории Северного Кав-
каза, – могло воздействовать на всю Рос-
сийскую Федерацию, на весь Большой Кав-
каз, на географически и геополитически 
связанные с Кавказом зарубежные государ-
ства и на всѐ мировое сообщество. В рамках 
программы был создан Институт государст-
венно-конфессионального взаимодействия, 
что позволило улучшить работу по подго-
товке и переподготовке кадров, способных 
осуществлять на высоком профессиональ-
ном уровне формирование культуры меж-
национальных, межконфессиональных 
и государственно-конфессиональных отно-
шений (2). 

Современная экономика должна рас-
сматриваться не как некая статическая или 
даже конкретно-ситуационная данность, 
а как созидаемый, конструируемый и пре-
образуемый объект, как развитие многооб-
разия, как постоянное пополнение источ-
ников социокультурного, социогуманитар-
ного роста и производимых ими ценностей. 
Новый, преобразовательный, преобразую-
щий подход важно проводить через все 
компоненты деятельности, например, если 
говорить о программе «Мир через языки, 
образование, культуру», – через все ее 
главные компоненты (языки, образование, 
культуру), что изменит всѐ построение со-
циальных коммуникаций, включая по-
строение образования и в целом культуры. 

С точки зрения такого подхода совре-
менная наука и современное образование 
представляют собой смыслосодержательно 
разрозненные, неинтегрированные сообще-
ства множества специализированных, раз-
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дробленных частных, частичных областей 
(отраслей, сфер), соединяющиеся друг 
с другом в лучшем случае по принципу 
междисциплинарности, т. е. опосредован-
ной границами их разделенности взаимо-
дополнительности. В новую же эпоху опи-
раться на такую систему науки и образова-
ния уже нецелесообразно, нерезультативно, 
так как в ней специализация господствует 
над универсальностью, а узкий прагматизм 
и утилитаризм – над фундаментальностью. 
В то же время универсальность и фунда-
ментальность, когда они отрываются от жи-
вой жизни, которая в реальности специали-
зирована, прагматична и утилитарна, также 
не способны выполнить свою роль, по-
скольку лишены инструментальности. 

Человеческое общество в принципе ба-
зируется на способности людей совместно 
создавать и развивать культуру. На совре-
менном этапе развития оно научилось дос-
таточно широко применять культурные ин-
струменты управления своим развитием, 
направлять его через использование таких 
инструментов (в том числе и в определяю-
щей сфере саморазвития – экономической, 
в которой возобновляется сама жизнедея-
тельность человека и общества). Сегодня 
невозможно управлять экономикой без 
концептуального аппарата, без проработки 
миссии и целей, без маркетинговой ориен-
тации и соответствующей аналитики, без 
логистической операциональности. И хотя 
эти инструменты называют экономически-
ми, по своей сути они социокультурные. 

Всѐ чаще говорят о необходимости 
«умной», «интеллектуальной» экономики, 
имея в виду опору на знания, на интеллект. 
Однако, с нашей точки зрения, теоретиче-
ские разработки и практика деятельности 
нашего университета в последние годы 
продемонстрировали непонимание самого 
главного: сами по себе инструменты куль-
туры, какими бы развитыми, «умными», 
«интеллектуальными» они ни были, не да-
ют желаемого позитивного результата, если 
он не задан изначально как позитивная 
универсальная цель, даже миссия (т. е. 
предназначение) в деятельности социаль-
ной, социально-экономической системы. 
Для инструментов требуется цель, предна-
значение. 

Высшая школа России могла бы высту-
пить той образованной социальной груп-
пой, которая способна разрабатывать и вне-
дрять инновационные проекты преобразо-
вания экономики и общества. «В современ-
ных рыночных условиях, организационная 
структура университета должна быть жиз-
неспособной и динамичной. В этой связи 
становится актуальной разработка научно 

обоснованной структуры управления обра-
зовательными, научными, научно-практи-
ческими и инновационными процессами, 
такой структуры, которая эффективно 
функционирует в условиях открытого ин-
формационно-образовательного простран-
ства, обеспечивает генерацию новых знаний 
и технологий» (1). 

В то же время следует признать, что 
технологическое оснащение научно-иссле-
довательских академических и вузовских 
институтов сегодня не в состоянии обеспе-
чить молодым исследователям соответст-
вующую инфраструктуру и перспективы. 
Это значит, что между образованием и его 
реализацией существует объективный барь-
ер в виде разрыва в воспроизводственном 
движении единой системы. 

Отсутствие конкуренции пагубно не 
только для производства, не только для ре-
ального сектора экономики, но и для вузов-
ской сферы. Монополизм в своем регионе, 
на местном рынке образовательных услуг, 
недостаток материальных ресурсов не по-
зволяют университетам и не вынуждают их 
заботиться об инновациях, а ведь это чрева-
то отставанием от конкурентов на образова-
тельном рынке других стран. Привилегиро-
ванное положение позволяет поддерживать 
иллюзорный статус-кво приоритетности на 
местном рынке. 

Между тем в результате экономических 
реформ в России изменилась экономика,  
а с ней должна измениться и вся система 
управления в стране человеческим капита-
лом. А. С. Томашов отмечает, что «одной из 
ключевых задач инновационной стратегии 
государства является наращение человече-
ского потенциала в сфере науки, образова-
ния, технологий и инноваций. Определяю-
щим фактором устойчивого развития и 
экономического роста предприятия стано-
вится человеческий капитал, поскольку 
конкурентные преимущества любого пред-
приятия во многом достигаются за счет 
знаний, информации, инноваций, источни-
ком которых выступает человек» (7). 

В советский период сложилась государ-
ственная монополия на управление разви-
тием научной мысли и высшей школы, 
а научные исследования проводились в це-
лях поддержания централизованно управ-
ляемой экономики. Однако после ухода 
прежней системы необходимо искать и реа-
лизовать новые формы организации и реа-
лизации научного потенциала страны. Сего-
дня особенно актуально устранение про-
блем, мешающих эффективным процедурам 
инвестирования и распределения ресурсов 
на инновационное развитие и формирова-
ние эффективного человеческого капитала. 
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лементы партисипативности офор-
мились в кадровом менеджменте 

первоначально как одна из теорий мотиви-
рования персонала. В дальнейшем данная 
теория развилась в концепцию партисипа-
тивного управления. Идеи партисипативно-
го управления возникли в экономике США, 
стремящейся к получению наибольшей, 
максимальной выгоды путем демократиза-
ции отношений в производственном кол-
лективе. Авторами идеи так называемой 
производственной демократии принято 
считать социологов Дж. Коула и А. Горца, 
которые предлагали управление корпора-
циями осуществлять в форме производст-
венных советов, контролируемых рабочи-
ми. Благодаря участию в работе этих сове-
тов рабочие постепенно научились бы кон-
тролировать весь процесс производства 
сначала в рамках одной корпорации, а за-
тем и во всей промышленности.  

Термин «participative management» до-
словно означает «управление, основанное 
на участии» (5, с. 82). Сущность партисипа-
тивности рассмотрена в современной тео-
рии менеджмента. В. Р. Веснин, определяя 
партисипативность, считал, что работник 
при такой форме управления получает 
удовлетворение от участия в делах органи-
зации, при этом работает с повышенной 
эффективностью и максимально раскрыва-
ет свои способности и возможности. По ут-
верждению О. С. Виханского, у работника 
имеется естественное стремление участво-
вать в протекающих в организации процес-

сах, которые связаны с его деятельностью в 
организации, но при этом выходят за рамки 
его компетентности, выполняемой им рабо-
ты и решаемых им задач. Если человек за-
интересованно принимает участие в различ-
ной внутриорганизационной деятельности, то 
он получает удовлетворение, работает более 
качественно и производительно. Б. Г. Литвак 
полагает, что в основе партисипативности 
лежит принцип активного участия работни-
ков в процессе выработки и принятия реше-
ний; на своем уровне работник включен 
в процесс определения целей, принятия так-
тических решений и их реализации. 

Приведенные трактовки ведущих со-
временных теоретиков менеджмента в ос-
нове содержат следующие аспекты парти-
сипативности: активность участия в делах 
организации, повышение удовлетворенно-
сти, качества работы и производительности, 
возрастание чувства ответственности за ре-
зультаты деятельности. Партисипативное 
управление можно рассматривать как один 
из общих подходов к управлению челове-
ком в организации. Целью партисипатив-
ного управления является совершенствова-
ние использования всего человеческого по-
тенциала организации. Ключевой термин 
«участие» подразумевает различные формы 
участия работников в управлении компани-
ей, а также участие сотрудников в собствен-
ности компании работодателя. Характер-
ные черты партисипативного управления 
заключаются в следующем: 1) каждый из 
участников организации получает более 

Э 
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глубокое понимание сути своей организа-
ции, знание различных сторон ее жизни, 
более обширную и объективную информа-
цию о ее деятельности, чем раньше. В це-
лом процесс обмена внутрифирменной ин-
формацией облегчается; 2) личное участие 
членов организации, в том числе рядовых 
работников, в процессе управления приво-
дит к тому, что планы организации стано-
вятся личными планами работающих, 
а участие в достижении целей организации 
приносит удовлетворение собственных по-
требностей работников. У каждого из спе-
циалистов появляются новые, ярко выра-
женные мотивы к эффективному труду, ук-
репляется командный дух в организации; 
3) применение принципа участия способст-
вует тому, что работники организации, за-
нимаясь управлением, развивают себя как 
личность. У них появляются новые навыки, 
новые знания, расширяется горизонт их 
личных возможностей, а значит, организа-
ция приобретает дополнительные ресурсы 
для решения своих будущих задач; 4) пар-
тисипативное управление объединяет две 
функции менеджмента, которые часто всту-
пают в противоречие друг с другом: опера-
тивное руководство и планирование. Планы 
перестают быть чем-то внешним для руко-
водителей. 

Партисипативное управление предпо-
лагает расширение привлечения работни-
ков к управлению по следующим направле-
ниям: предоставление работникам права 
самостоятельного принятия решений; при-
влечение работников к процессу принятия 
решений (сбор необходимой информации 
для принятия решения, определение прие-
мов и способов выполнения принятого ре-
шения, организация работ и т. п.); предос-
тавление работникам права контроля за 
качеством и количеством выполненной ими 
работы; участие работников в совершенст-
вовании деятельности как всей организа-
ции, так и отдельных ее подразделений; 
предоставление работникам права созда-
вать рабочие группы по интересам, привя-
занностям и т. п. Итак, партисипативное 
управление означает вовлечение работни-
ков в управление, т. е. такую ситуацию, ко-
гда сотрудники всех уровней организации 
участвуют в установлении целей компании, 
в принятии решений, в анализе и решении 
проблем. Формы участия сотрудников 
в управлении могут иметь разную степень 
глубины. 

Первый уровень – это выдвижение 
предложений. Предложения могут выдви-
гаться как индивидуально, так и в ходе 
группового обсуждения (так называемый 
«проблемный семинар»). Это самый про-
стой и доступный способ участия сотрудни-

ков в управлении. Он не требует практиче-
ски никаких дополнительных усилий, кро-
ме отработки регламента выдвижения 
предложений. Лучше всего, когда процесс 
поставлен на регулярную основу. Наиболее 
распространенный способ сбора предложе-
ний – это проведение опроса в организа-
ции. В качестве ведущей темы опроса обыч-
но выступают следующее: удовлетворен-
ность трудом, выявление любых инициатив, 
выяснение отношения к нововведениям, 
степень использования профессионального 
потенциала, ведущие мотивы деятельности, 
уровень информированности и др. Меро-
приятия данного уровня не требуют введе-
ния структурных и других изменений в тра-
диционную организацию и могут осуществ-
ляться непосредственно руководителем. 

Второй уровень – разработка альтерна-
тив – уже требует появления в организации 
специальных структур, которые могли бы 
эффективно решать эту задачу. На практике 
это выражается в создании временных или 
постоянных комитетов или комиссий, кото-
рым поручается выполнять данную работу. 
Наиболее яркий пример данного уровня 
участия – кружки качества. 

Третий уровень – выбор альтернативы – 
предполагает, что участие в управлении 
осуществляется в форме работы специаль-
ных советов научно-технического, технико-
экономического и управленческого харак-
тера. Данные советы не только обсуждают 
проблемы и ищут пути ее решения, но и 
имеют полномочия самостоятельно прини-
мать решения. По сути это уже не просто 
участие в управлении, а осуществление 
управления, когда сотрудникам передается 
часть руководящих полномочий. 

Партисипативный подход в менедж-
менте близок концепции «организационно-
го развития» («organization development»). 
Ее суть состоит в том, что развитие органи-
зации возможно через развитие персонала, 
а развитие персонала требует специальных 
организационных форм и структур. Основ-
ной акцент делается на работу малых групп 
(6–9 человек), в которых сотрудники обсу-
ждают рабочие проблемы, совместно ищут 
возможные пути решения, помогают друг 
другу реализовать принятые решения. Ра-
бота в группах нацелена на повышение ко-
мандной ответственности и командного 
взаимодействия, что в конечном итоге при-
водит и к повышению эффективности. Та-
ким образом, основной механизм обеспече-
ния участия работников в управлении – это 
предоставление им возможности обсуждать 
волнующие их проблемы и сообща искать 
выход. Так как работа малых групп постав-
лена на систематическую основу, то, по су-
ти, приобретает характер структурных но-
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вообразований. Кроме этого, хорошие ре-
зультаты дает практика регламентирован-
ного сбора идей и предложений сотрудни-
ков по наиболее важным вопросам работы 
компании. Это можно реализовать посредст-
вом опроса персонала или проведения про-
блемных семинаров. Еще одним механиз-
мом реализации партисипативного управле-
ния является практика создания межфунк-
циональных комиссий. Суть этих комиссий 
состоит в том, что специалисты разных отде-
лов обсуждают какую-либо актуальную про-
блему организации и каждый вносит свой 
вклад в общий результат группы. 

Эффективность партисипативного  
управления во многом зависит от правиль-
ности использования его принципов. Если 
эти принципы нарушаются, то эффектив-
ность, а иногда и целесообразность парти-
сипативного управления пропадает. Основ-
ные требования к партисипативному 
управлению состоят в следующем: 

– добровольный характер участия со-
трудников в управлении посредством рабо-
ты в малых группах, или участия в опросах, 
или работы в комиссиях; 

– постоянная помощь и поддержка 
руководителем подразделения малой груп-
пы или комиссии, предоставление необхо-
димой для обсуждения информации; 

– работа сотрудников в малых группах 
должна быть регламентирована, необходим 
регламент и других форм участия (выдви-
жение предложений, участие в межфунк-
циональных комиссиях и др.); 

– отсутствие каких-либо санкций за 
выдвижение идеи и предложений; 

– все наработки сотрудников должны 
рассматриваться, необходима обратная 
связь по любой идее. Люди должны видеть, 
что их работа востребована, что с ними счи-
таются; даже если предложение отвергнуто, 
необходимо сообщить об этом сотруднику 
и объяснить, почему принято именно такое 
решение; 

– все идеи, нашедшие одобрение, 
должны внедряться. Руководитель должен 
способствовать внедрению. Если сотрудни-
ки видят, что их идеи просто складываются 
в стол, то энтузиазм быстро угасает;  

– любые достижения персонала долж-
ны отмечаться, необходимо, чтобы персо-
нал знал, какие из его наработок оказались 
ценными и движение в каком направлении 
приветствуется.  

Так как партисипативный подход в ос-
новном характеризует управление в целом, 
отличия в организационных структурах 
проявляются не всегда. Так, для небольших 
коллективов партисипативная структура не 
будет ничем отличаться от адхократиче-
ской, матричной или простой. Все отличия 

будут заключаться в применяемых методах 
и принципах управления. Идея участия ра-
ботников в управлении посредством обсуж-
дения проблем компании и подразделения 
с последующей разработкой возможных 
вариантов решения этих проблем может 
быть использована в структурах любого ти-
па. Для этого достаточно организовать ре-
гулярные совещания по развитию. Все об-
стоит по-другому в крупных организациях. 
Конечно, на уровне небольших подразделе-
ний (отделов, бригад) вполне возможна 
реализация партисипативного подхода без 
каких-либо структурных преобразований, 
но сделать это в масштабах всей организа-
ции уже невозможно. Если структура круп-
ной организации построена по партисипа-
тивному принципу, она отличается тем, что 
в ней появляются специфические подраз-
деления, каких обычно не бывает в органи-
зациях других типов. Для реализации пар-
тисипативного подхода создаются специ-
альные постоянно действующие комитеты 
в виде обособленных структурных подраз-
делений. Их деятельность должна быть 
строго регламентирована. Это могут быть, 
например, комитеты по развитию, которые 
рассматривают предложения работников, 
оценивают их, выбирают те, которые необ-
ходимо внедрить, и координируют процесс 
внедрения. Основное отличие такого коми-
тета от подобных, используемых в структу-
рах другого типа, состоит в том, что руково-
дитель этого комитета, а также часть со-
трудников являются постоянными и осво-
божденными, т. е. занимаются только этой 
работой и не совмещают ее с другими 
должностями. 

Кроме того, отличием партисипатив-
ных структур от прочих является то, что 
любой сотрудник в такой структуре имеет 
право инициировать процесс обсуждения, и 
не просто имеет право, а всячески поощря-
ется к этому. Если, например, в линейно-
функциональной структуре у сотрудника 
возникла идея, как усовершенствовать ра-
боту всего отдела, он должен обратиться 
с ней к своему непосредственному руково-
дителю, и уже руководитель должен ре-
шать, что делать дальше: либо принять 
предложение, либо посоветоваться с кем-то 
из персонала, чтобы получить больше ин-
формации, либо отклонить предложение. 
В партисипативной структуре сотрудник 
может как обратиться к своему непосредст-
венному руководителю, так и вынести воз-
никшую идею на общее обсуждение, чтобы 
в процессе дискуссии понять, насколько 
идея ценна, стоит ли ее принимать или сле-
дует еще подумать над ее доработкой. Раз-
ница состоит в том, что в партисипативных 
структурах создан механизм для подобных 
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обсуждений. Специальные группы работа-
ют на постоянной основе и, следовательно, 
любые идеи могут быть вынесены на обсу-
ждение без каких-либо организационных 
сложностей. Даже если принципы партиси-
пативности реализованы в другой форме, 
все равно существует определенный регла-
мент, следуя которому, сотрудник может 
довольно просто реализовать свое право на 
участие в управлении. 

Так как в центре идей партисипативно-
сти стоит человек, то и основные преиму-
щества партисипативного подхода лежат 
в области психологии: повышается лояль-
ность персонала и его приверженность 
компании, изменения внедряются менее 
болезненно, сотрудники понимают смысл 
перемен и поддерживают их, противоречия 
между руководителями и подчиненными не 
носят выраженного характера, нет деления 
на «мы» и «они», коллектив воспринимает 
себя командой и меньше жалуется на на-
чальников, кроме того, такой стиль управ-
ления направлен на раскрепощение творче-
ской активности работника: каждый чело-
век может проявить себя и свои знания, вы-
двигая то или иное предложение для реше-
ния конкретной задачи. Руководитель при 
партисипативном стиле управления являет-
ся координатором группового процесса, 
обеспечивающим всестороннее обсуждение 
наиболее важных проблем. Он не пытается 
навязать свое мнение, а стремится к конст-
руктивном диалогу с группой. Не меньшее 
значение имеет и практическая выгода ис-
пользования данного подхода. При пра-
вильно организованной работе участие 
в управлении повышает качество прини-
маемых решений. Рассматривается большее 
количество альтернатив, привносится 
больше опыта в обсуждение, появляется 
больше идей. Партисипативный стиль 
управления не только создает чувство со-
причастности, но и повышает мотивацию. 
Многое в партисипативном управлении по-
строено на важности повышения командно-
го взаимодействия. Как следствие, в основу 
мотивации обычно закладываются не толь-
ко индивидуальные достижения, но и об-
щий результат работы компании. Соответ-
ственно каждый сотрудник заинтересован 
в участии в управлении и в получении ком-
панией большей прибыли. 

Партисипативные типы структур могут 
использоваться в различного рода органи-
зациях независимо от их размера и отрасле-
вой принадлежности. Они могут распро-
страняться только на часть или отдельный 
уровень в организации, а могут охватывать 
ее целиком. Их внедрение может прово-
диться как сверху, так и снизу – путем по-
степенного и последовательного охвата од-

ного уровня за другим. Однако наибольший 
результат дает партисипативный подход 
в организациях, занимающихся слабострук-
турированной деятельностью. В видах дея-
тельности, где нет жестких алгоритмов, 
а сотрудники никогда не решают одинако-
вых задач, очень важно постоянно поддер-
живать творческий тонус, что прекрасно 
обеспечивается партисипативным управле-
нием. Это относится прежде всего к науч-
ной, исследовательской, инновационной, 
консультативной деятельности, а также 
к высшему образованию. 

Ориентация образовательного процес-
са в высшей школе на партисипативность 
обеспечивает повышение качества управле-
ния, обусловленное, во-первых, углублени-
ем и расширением взаимодействия субъек-
тов образования, во-вторых, повышением 
комфортности образовательного процесса 
в целом, в-третьих, формированием необ-
ходимых для продуктивной совместной ра-
боты личностных качеств участников взаи-
модействия, в-четвертых, максимально эф-
фективным использованием возможностей 
для решения поставленной проблемы. 
В теории педагогики идеи партисипативно-
го подхода впервые были введены в науч-
ный оборот Е. Ю. Никитиной и в дальней-
шем получили широкое развитие в исследо-
ваниях ее учеников (О. Ю. Афанасьевой, 
И. В. Касьяновой, И. А. Кравченко, Е. Б. Пло-
хотнюк, М. В. Смирновой и др.). 

В педагогической науке партисипатив-
ность рассматривается неоднозначно. Ана-
лиз научной литературы показал, что тер-
мин «партисипативность» соотносится 
с такими понятиями, как «участие», «соуча-
стие», «вовлеченность», что обусловлено, 
вероятно, особенностями перевода с анг-
лийского языка и стремлением найти более 
точный русский аналог указанному термину 
(Е. В. Грош, И. В. Касьянова, И. А. Кравченко, 
Е. Ю. Никитина, О. Н. Перова, Е. Б. Пло-
хотнюк, М. В. Смирнова и др.). В то же вре-
мя некоторые авторы (У. Дж. Дункан, 
W. E. Deming, O. Irwin, P. B. Peterson и др.) 
различают данные понятия, стремясь при-
дать партисипативности более широкий 
или, наоборот, узкий смысл, усилить семан-
тические оттенки. Контент-анализ россий-
ской и зарубежной управленческой литера-
туры позволил нам выявить некоторые раз-
личия в употреблении терминов «участие», 
«партисипативность», «соучастие», «вовле-
ченность». В результате установлено, что 
под «участием» понимается: 

– метод организации педагогического 
(в том числе и студенческого) коллектива, 
способствующий формированию отноше-
ний взаимной ответственности, сотрудни-
чества, сплочению его членов; 
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– результат или следствие демократи-
ческого стиля управления педагогическим 
коллективом; 

– то же, что под термином «делегиро-
вание». 

«Партисипативность» получает другие 
дефиниции: 

– организационная идея, принцип 
управления организацией (И. А. Баткчева, 
И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, Е. А. Мит-
родинова, В. М. Свистунов и др.); 

– управленческий феномен, заклю-
чающийся в участии рядовых сотрудников 
в управленческих процессах (Е. В. Вершигора, 
О. С. Виханский, А. И. Наумов, Р. А. Фат-
хутдинов, A. L. Wilkins, D. A. Wren и др.); 

– метод мотивации и организации 
членов коллектива (Т. Ю. Базаров, Б. Л. Ере-
мин, Дж. К. Лафта, П. В. Малиновский, 
Н. М. Малиновская и др.); 

– средство повышения качества уп-
равленческих решений в организации 
(В. В. Глущенко, И. И. Глущенко, Б. Карлоф, 
Менар Клод, З. Е. Старобинский и др.). 

На наш взгляд, понятие «партисипа-
тивность» несколько шире понятия «уча-
стие», которое рассматривается учеными 
преимущественно в значении метода, спо-
соба организации людей при выполнении 
управленческих функций, а также решении 
организационных проблем. Что касается 
понятия «соучастие», то оно в основном 
трактуется как совместное решение про-
блем как руководителя, так и подчиненного 
(Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров, О. С. Вихан-
ский, Б. Л. Еремин, А. И. Наумов, В. И. Под-
лесных и др.). Термин «вовлеченность» яв-
ляется более узким и употребляется иссле-
дователями только тогда, когда они стре-
мятся подчеркнуть нетрадиционное для 
организации наделение сотрудников теми 
или иными управленческими полномочия-
ми (У. Дж. Дункан, А. В. Карпов, Ю. В. Куз-
нецов, А. Маслоу, R. N. Ford, M. Friedman 
и др.). По нашему мнению, термин «парти-
сипативность» является наиболее точным 
и полным в семантическом плане. 

Из вышеизложенного следует, что пар-
тисипативность в педагогической науке – 
это учет мнения каждого студента при ре-
шении той или иной социально значимой 
проблемы и профессионально-педагогиче-
ской задачи; консультации, поиск согласия 
между будущим учителем и преподавате-
лем; целенаправленные, систематизиро-
ванные попытки выявить и использовать 
индивидуальную и коллективную мудрость 
всех обучаемых; совместное принятие ре-
шений; действенное делегирование прав; 
совместное выявление проблем и соответ-
ствующих действий; возможность создать 

надлежащие условия и установки, а также 
механизм улучшения сотрудничества между 
преподавателем и обучающимися (Б. М. Иго-
шев и др.). 

Такой подход к пониманию партисипа-
тивности представляется нам наиболее 
полным, ибо акцентирует внимание не 
только на самом факте совместного приня-
тия решений преподавателем и будущим 
специалистом, но и на поиске согласия пу-
тем переговоров и консультаций, на диало-
гическом типе взаимодействия субъектов 
переговоров. Данный тезис находит свое 
развитие в изысканиях Т. М. Давыденко 
(7, с. 29), которая справедливо подчеркива-
ет, что актуализация потенциалов самораз-
вития участников образовательного процес-
са осуществляется эффективнее в случае их 
взаимодействия по типу диалога (полисубъ-
ектного диалогического взаимодействия). 
Убедительной также является мысль 
Д. Синка о необходимости системного ис-
пользования соучаствующего стиля обуче-
ния, так как эпизодическое применение 
партисипативности приводит к восприятию 
«участия» как игры, хозяином в которой 
все-таки остается преподаватель (6). Следу-
ет обратить внимание на точку зрения 
Э. Локка, который указывает на процедуры 
совместного принятия решения в ситуациях 
гражданского выбора преподавателем и 
студентом, в том числе и на совместную по-
становку целей. Мы придерживаемся ши-
рокого толкования понятия «решение» как 
выбора альтернативы, в связи с чем к при-
нятию решения относим и постановку це-
лей, и определение способов разрешения 
проблем, и планирование (1, с. 28). Сущест-
венным признаком участия является совме-
стное принятие решения преподавателем 
и студентом (2, с. 59). Немаловажным явля-
ется тот факт, что лицо, принимающее ре-
шение, как подчеркивает в своих работах 
Ю. Козелецкий, – это система, которая про-
изводит выбор альтернативы и несет ответ-
ственность за свое решение. При этом под 
понятие «система» подпадает любой чело-
век, группа людей, а также автомат, совер-
шающий акт выбора альтернатив по некое-
му алгоритму. 

Таким образом, ориентация педагоги-
ческой науки на партисипативность обеспе-
чивает, прежде всего, повышение качества 
управления, во-вторых, повышение ком-
фортности образования в целом, в-третьих, 
формирование необходимых для продук-
тивной совместной работы личностных ка-
честв участников взаимодействия, в-четвер-
тых, максимально эффективное использо-
вание возможностей для решения постав-
ленной проблемы. 
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АННОТАЦИЯ. Постулируется относительно новый этап развития дошкольного образования на ос-
нове стандарта нового поколения, реализация и внедрение которого невозможны без процесса 
управления качеством дошкольной образовательной организации на основе моделирования данного 
процесса. 
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IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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ABSTRACT. The article postulates a relatively new stage in the development of preschool education on the 
basis of a new generation of standard, implementation and introduction of which is impossible without 
quality control process of preschool educational organization based on modeling of the process. 

роцесс модернизации образова-
тельной системы России, и в ча-

стности дошкольного образования, требует 
высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров. В настоящее время идет про-
цесс модернизации образования, внедрения 
стандартов третьего поколения, что требует 
новых знаний, подходов к управлению ка-
чеством в образовательных организациях. 

В «Стратегии-2020» стратегической 
целью образования названо «повышение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражда-
нина». Для реализации данной цели нужно 
обеспечить: 1) инновационный характер 
дошкольного образования, механизмы 
оценки качества и восстребованности обра-
зовательных услуг с участием потребителей; 
2) прозрачную, открытую систему инфор-
мирования граждан об образовательных 
услугах, характеризующуюся полнотой, 
доступностью, своевременным обновлени-
ем и достоверностью информации; 3) про-
зрачную объективную систему оценки ин-
дивидуальных образовательных достиже-
ний воспитанников как основу перехода 
к следующему уровню образования; 4) ме-
ханизмы участия потребителей и общест-
венных институтов в осуществлении кон-
троля и проведении оценки качества обра-
зования (4; 6). 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного обра-
зования определены следующие цели: 

● обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в полу-
чении качественного дошкольного образо-
вания; 

● обеспечение государственных га-
рантий уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований 
к условиям реализации основных образова-
тельных программ, их структуре и результа-
там их освоения; 

● сохранение единства образователь-
ного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образо-
вания (2; 10; 11). 

Таким образом, стандарт является ори-
ентиром для независимой оценки качества 
дошкольного образования. На сегодняшний 
день одной из задач современного образо-
вания является обеспечение качества в до-
школьной образовательной организации. 
Именно качество образования рассматри-
вается, по мнению Г. И. Ибрагимова, «как 
важнейший фактор устойчивого развития 
страны, ее технологической, экономиче-
ской, информационной и нравственной 
безопасности». А. Фейгенбаум впервые ввел 
понятие «управление качеством» в 1957 г. 
в статье «Комплексное управление качест-
вом». Автор трактует данное понятие как 
учет всех факторов качества, охват всех эта-
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пов и увязку работ подразделений в единую 
систему обеспечения качества. 

О. А. Сафонова в докторской диссерта-
ции «Управление качеством образования 
в дошкольном образовательном учрежде-
нии» сделала следующий вывод: «...анализ 
процесса модернизации дошкольной обра-
зовательной системы позволил обнаружить, 
что он характеризуется не только позитив-
ными, но и многими негативными тенден-
циями, которые являются существенным 
препятствием на пути достижения качест-
венного образования» (8). В этом мнении 
обращает на себя внимание привлечение 
такой категории, как управление качеством 
дошкольного образования. Это доказывает 
возможность применения общей теории 
управления качеством в системе дошколь-
ного образования, в том числе в ее главном 
звене – дошкольной организации (6). 

Под управлением качеством образова-
ния понимается целенаправленная дея-
тельность, в которой ее субъекты (органы 
управления образованием) посредством 
предоставления образовательных услуг 
и (или) решения управленческих задач 
обеспечивают в организации совместную 
деятельность потребителей образователь-
ных услуг (воспитанников, педагогов, роди-
телей и др.), ее направленность на качест-
венное удовлетворение их образовательных 
потребностей (М. М. Поташник, Г. Н. Сери-
ков, В. П. Симонов, П. И. Третьяков, Т. И. Ша-
мова; см.: 5; 6). 

В настоящее время создание образа сис-
темы непрерывного образования можно на-
звать необходимым шагом в конструирова-
нии модели процесса управления качеством 
в дошкольной образовательной организации. 

Моделирование процесса управления 
качеством в дошкольной образовательной 
организации невозможно без формирова-
ния ее образа. 

А. В. Иванов выделил основные черты 
видения (образа) образовательного учреж-
дения, которые мы применительно к наше-
му исследованию сформулировали в сле-
дующем виде: 

‒ определение предварительных це-
лей по усовершенствованию воспитательно-
го пространства с возможностью его кор-
ректировки в процессе реализации; 

‒ выявление уникальности воспита-
тельно-развивающего пространства дошко-
льной образовательной организации; 

‒ определение потребностей и инте-
ресов субъектов воспитательной среды (пе-
дагоги, родители, дети и специалисты). 

Таким образом, согласно А. В. Иванову, 
в процессе моделирования создается мыс-
ленный образ объекта, а затем на этой ос-
нове строится его модель (1; 5). Целостный 

образ модели процесса управления качест-
вом создается постепенно: от этапа к этапу 
он становится более полным, целостным 
и детализированным. 

Алгоритм деятельности субъектов по 
моделированию процесса управления каче-
ством в дошкольной образовательной орга-
низации, по нашему мнению, включает 
в себя следующие аспекты: 

● мотивационный аспект: стимулы 
активности всех субъектов образовательной 
организации, которые включают в себя ха-
рактер и уровень неудовлетворенности про-
странством, личностные качества и способ-
ности личности как взрослых, так и детей; 

● проектировочный аспект: участие 
в диагностике и общественной экспертизе 
воспитательного потенциала пространства, 
планирование и организация педагогиче-
ского взаимодействия; 

● деятельностный аспект: повышение 
уровня общей, базовой и профессиональной 
культуры путем обучения и самообучения. 

Разработанная модель процесса управ-
ления качеством дошкольной образова-
тельной организации, включающая в себя 
цель, задачи, пути их достижения, субъек-
тов среды, его компоненты, предполагае-
мые результаты, дает возможность предста-
вить целостный процесс для успешной реа-
лизации ФГОС дошкольного образования 
в практике дошкольной образовательной 
организации. 

В основе предложенной нами модели 
лежат: 

● системный, компетентностный, дея-
тельностный, культурологический, инфор-
мационный подходы; 

● принципы, позволяющие успешно 
управлять процессом качества в дошколь-
ной организации: соотнесенности качества 
образования с социокультурными и обще-
человеческими ценностями; соответствия 
национальным стандартам образования; 
минимизации различных дефектов; соци-
альной ориентированности моделирования; 
соответствия обобщенным ожиданиям по-
требителя образовательного продукта орга-
низации (9; 12). 

Моделирование процесса управления 
качеством образовательной организации 
рассматривается нами как механизм разви-
тия дошкольного образования, который 
становится фактом социальной действи-
тельности в субъект-объектном пространст-
ве. При этом закономерности жизнедея-
тельности педагогической системы требуют 
создания условий для управления качест-
вом данного вида деятельности в образова-
тельной организации. 

Условия, при которых процесс управ-
ления качеством образовательной органи-
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зации будет наиболее эффективным, можно 
условно разделить на общие и специфиче-
ские. К общим педагогически условиям от-
носятся кадровые, программно-целевые, 
программно-методические, материально-
технические и санитарно-гигиенические. 
К специфическим условиям, определяю-
щим компонентный состав социокультурн-
ной среды, мы предлагаем относить сле-
дующие: субъектно-личностное, организа-
ционно-управленческое, социокультурное, 
социально-методическое. 

Организационно-управленческое усло-
вие предполагает проведение диагностиче-
ских мероприятий по оценке качества, пре-
доставляемых услуг в образовательной ор-
ганизации, оценку документооборота до-
школьной образовательной организации, 
а также мониторинг выполнения целевых 
установок стандарта, что связано с прохож-
дением трех этапов: ознакомительного, 
деятельностного и результативного. 

Социокультурное условие раскрывает-
ся через понятие культурной среды образо-
вательной организации. Культурная среда – 
это пространство условий, необходимых для 
развития личности. Из того, что в науке пе-
дагогические условия рассматриваются как 
результат целенаправленного отбора, кон-
струирования и применения элементов со-
держания, способов, организационных и 
коммуникативных форм воспитания для 
достижения педагогических целей, можно 
заключить, что культурная среда дошколь-
ной образовательной организации включа-
ет в себя инновационные и функционально-
образующие компоненты. 

Инновационный компонент определя-
ет, что субъекты педагогического процесса 
стремятся в своей деятельности применять 
инновационные методы и средства по 
управлению качеством (метод коррекции, 
обратной связи, групповая дискуссия, тре-
нинги для родителей). 

Функционально-образующие компонен-
ты реализуются при помощи системообра-
зующего фактора, включающего в себя ин-
формационно-познавательный компонент, 
предполагающий использование разнооб-
разного методического материала в работе 
с детьми дошкольного возраста; аксиологи-
ческий компонент, характеризуемый вне-
дрением инновационных педагогических 
технологий, систем; коммуникативный, оп-
ределяющий равноправные отношения ме-
жду субъектами образовательного процесса, 
основанные на взаимном интересе и уваже-
нии; интегративный, предполагающий со-
трудничество на основе интеграции всех 
субъектов образовательного процесса. 

Четвертое условие вытекает из трех 
предыдущих: организационно-методиче-

ское  условие решает проблему повышения 
педагогической культуры родителей (по-
требителей) и тем самым влияет на эффек-
тивность управления качеством дошколь-
ной образовательной организации.  

Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что структурное построение 
модели процесса управления качеством 
дошкольной образовательной организации 
включает в себя: 

● проблемы и задачи, которые долж-
ны быть решены в ходе моделирования; 

● образовательный, воспитательный 
потенциал дошкольной образовательной 
организации и окружающей его среды; 

● готовность педагогов, родителей, 
специалистов к управлению качеством до-
школьной образовательной организации. 

При оценке качества воспитательного 
пространства дошкольной образовательной 
организации уделяется внимание следую-
щим аспектам: достаточности, которая 
предполагает анализ имеющихся форм 
взаимодействия между педагогами, родите-
лями, специалистами и детьми, обеспечен-
ности, которая определяет эксперимен-
тальную подготовленность объекта, реаль-
ности,  которая дает возможность соотнести 
предполагаемые функции с возможностями 
выполнения их субъектами. Для изучения 
данных аспектов на основании разработок 
А. В. Иванова, модифицированных приме-
нительно к теме нашего исследования, мы 
выделили этапы моделирования процесса 
управления качеством дошкольной образо-
вательной организации. Остановимся на 
них подробнее. 

1. Этап возникновения и установле-
ния. На этом этапе идет формирование об-
раза настоящего и будущего состояния до-
школьной образовательной организации, ее 
педагогического процесса, воспитательно-
педагогической среды посредством органи-
зации семинаров для педагогов, родителей 
и специалистов в целях их привлечения 
к участию в эксперименте. 

2. Этап активного улучшения вос-
питательного пространства включает 
в себя следующие действия: 

● разработку плана действий по по-
строению модели процесса управ-
ления качеством воспитательно-
образовательного пространства 
дошкольной организации; 

● проведение научно-методической 
и управленческой экспертизы. 

3. Этап формализации включает в себя: 
● обобщение опыта; 
● трансляцию опыта; 
● появление новых носителей идей 

(изменение позиций прошлых 
носителей идей и деятельности); 
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● возвращение к этапу возникно-
вения и установления (качест-
венно иной уровень дошкольной 
образовательной организации). 

Наряду с выделенными этапами, мы 
предлагаем осуществить внутриэтапные 
шаги по улучшению качества предоставле-
ния услуг, которые включают в себя диагно-
стику качества воспитательно-образова-
тельного пространства, определение за-
просов родителей, детей, педагогов и спе-
циалистов, определение путей и способов 

организации педагогического взаимодей-
ствия в дошкольном образовательном уч-
реждении. 

В заключение можно отметить, что для 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования необходимо построить модель 
управления качеством образовательной ор-
ганизации, которая включает в себя не 
только педагогические принципы, методы, 
подходы, условия, но и управленческие эта-
пы реализации данной модели. 
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АННОТАЦИЯ. Одним из приоритетных направлений государственной политики РФ стало развитие 
экономики, базирующейся на опережающем росте знаний и представлении о сфере образования 
как о самостоятельной отрасли экономики. По отношению к деятельности отраслевых вузов это вы-
звало уменьшение объема государственного заказа и изменения в структуре их финансирования. 
Стратегическая и маркетинговая компетенции в управлении деятельностью отраслевого вуза ста-
новятся инструментами повышения конкурентоспособности вуза и эффективности его взаимодей-
ствия с целевыми сегментами рынка. В статье дается авторская трактовка ключевых понятий и опи-
сан процесс менеджмент-маркетинга отраслевого вуза с приоритетным использованием стратеги-
ческой и маркетинговой компетенций. 
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STRATEGIC AND MARKETING COMPETENCE OF THE INDUSTRY UNIVERSITY  
IN TARGET SEGMENTS OF THE MARKET 

KEY WORDS: management of the activities of the industry University; strategic and marketing compe-
tence of the industry University, target market segments. 

ABSTRACT. One of the priorities of the state policy of the Russian Federation was the development of the 
economy based on the outrunning growth of knowledge and representing the sphere of education as an in-
dependent branch of economy. In relation to the activities of industry universities, this led to the decrease 
in the volume of state orders and changes in the structure of their financing. Strategic and marketing com-
petence in the management of the branch of the University are tools for increasing the competitiveness of 
the University and the efficiency of its interaction with the target segments of the market. The article is the 
authors’ interpretation of the key concepts and describes the process of management-marketing of the in-
dustry University with priority based on strategic and marketing competence. 

а современном этапе одним из 
приоритетных направлений го-

сударственной политики РФ является раз-
витие «новой экономики» (4; 7), базирую-
щейся на опережающем росте знаний, при 
котором содержание профессиональной 
подготовки специалистов (3) в процессе 
деятельности должно постоянно обновлять-
ся и наращиваться. Содержательные и тех-
нологические условия для этого роста и об-
новления создаются отраслевыми вузами. 

Формирование многоукладной образо-
вательной системы и становление рынка 
образовательных услуг (1; 2; 6) оказали су-
щественное влияние на деятельность отрас-
левых (5) вузов. Внешняя среда функцио-
нирования отраслевых вузов стала качест-
венно иной: меняется «нормативно-пра-
вовое поле деятельности»; повышается сте-

пень ее неопределенности, появляются не-
учтенные факторы риска. У отраслевых ву-
зов возникла острая необходимость адапта-
ции к жестким реалиям конкуренции. 
Управление отраслевым вузом в этих усло-
виях должно быть приспособленным к ры-
ночной саморегуляции, поэтому все чаще 
говорят о необходимости стратегического и 
маркетингового подходов к управлению 
современным вузом.  

Отраслевые вузы, находящиеся в раз-
ном ведомственном подчинении, предла-
гают услуги университетского классическо-
го образования по подготовке специалистов 
для единичных рынков труда, действуют на 
рынке образовательных услуг в особых ус-
ловиях, так как реализуют профильные 
программы, спрос на которые определяется 
состоянием и направлениями развития на-

Н 
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циональной и отраслевой экономики. Вузы 
столкнулись с ситуацией, вызванной кри-
зисным состоянием предприятий и органи-
заций и снижением спроса с их стороны на 
подготовку специалистов определенного 
профиля и квалификации. Управление дея-
тельностью отраслевого вуза на основе опре-
деления стратегической и маркетинговой 
компетенций для каждого сегмента рынка 
становится условием выживания, позволяю-
щим провести оценку портфеля образова-
тельных услуг и разработать образовательную 
стратегию вуза, подготовить новые коммер-
ческие предложения и использовать марке-
тинговые инструменты при взаимодействии 
с рынком в различных его сегментах. 

Отраслевые вузы в последние годы все 
чаще заявляют о себе как об активных и 
влиятельных участниках рынка образова-
тельных услуг и рынков труда. Данная ак-
тивность обусловлена тем, что государст-
венная политика направлена на создание 
крупных образовательных центров – феде-
ральных и научно-исследовательских уни-
верситетов, которые практикуют много-
профильность образовательной деятельно-
сти и, как следствие, становятся ведущими 
конкурентами на рынке образовательных 
услуг. Создаваемая ресурсная база и статус-
ность привлекает и абитуриентов, и работо-
дателей, однако при этом возможна утрата 
традиций профессии, так как осваивается 
реализация новых профессиональных про-
грамм высшего и дополнительного профес-
сионального образования. 

В современном мире способность вли-
ять на ход региональных, федеральных и 
глобальных процессов зависит прежде всего 
от стратегического потенциала националь-
ной экономики, а следовательно, и от каче-
ства стратегических и маркетинговых ком-
петенций организаций, в том числе отрас-
левых вузов, составляющих основу различ-
ных отраслей. 

Таким образом, важнейшей научной и 
прикладной задачей является исследование 
истоков стратегического и маркетингового 
превосходства одних отраслевых вузов и 
анализ причин неудачи долгосрочных стра-
тегий других. 

Конкретизируем понятия. Стратегиче-
ская компетенция отраслевого вуза 
(strategic competence of the university) – это 
совокупность знаний, навыков, умений и 
способностей менеджмента отраслевого ву-
за, способствующих деловому успеху на 
рынке образовательных услуг (9). Марке-
тинговая компетенция (marketing compe-
tence) – это способность отраслевого вуза 
осваивать новые сегменты рынка образова-
тельных услуг и закрепляться в них, реали-
зуя образовательные услуги и продукты, 

отвечающие потребностям отдельной лич-
ности и работодателя, общества и экономи-
ки (3; 8). 

Таким образом, проблема определения и 
развития стратегических и маркетинговых 
компетенций отраслевого вуза обусловлена: 

 новыми условиями хозяйствования; 

 расширением промышленности, от-
раслей и видов экономической дея-
тельности, испытывающих потреб-
ность в квалифицированных спе-
циалистах; 

 увеличением спектра решаемых 
управленческих задач на каждом 
уровне управления отраслевым 
вузом; 

 географическим расширением веде-
ния образовательной деятельности;  

 глобализацией и интеграцией эко-
номики знаний, что проявляется 
в международном сотрудничестве 
и интеграции, сетевом взаимодейст-
вии, экспорте образовательных ус-
луг («двойные дипломы»); 

 диверсификацией направлений раз-
вития образовательной деятельности; 

 динамизмом внешней среды и про-
грессирующими кризисными явле-
ниями в различных сферах деятель-
ности, в том числе в образовании. 

Потенциальная способность к эффек-
тивному действию на разных рынках, или 
стратегическая и маркетинговая компетен-
ции (3; 8; 9), включают 4 бизнес-сферы 
внимания менеджмент-маркетинга отрас-
левого вуза: 

1. Рынок, на котором конкурирует 
отраслевой вуз. Сферы бизнеса определя-
ются образовательными услугами и продук-
тами, которые отраслевой вуз предлагает 
или планирует предложить на рынке обра-
зовательных услуг или от которых он отка-
зывается; рынками, которые он планирует 
охватить или от которых предполагает от-
казаться; конкурентами – образовательны-
ми организациями, с которыми будет со-
перничать и от конфликтов с которыми он 
стремится уклониться; уровнем вертикаль-
ной интеграции образовательных программ 
(общее образование – начальное профес-
сиональное – среднее профессиональное – 
высшее профессиональное – дополнитель-
ное профессиональное образование). Как 
правило, в выборе образовательных услуг 
или продуктов отраслевой вуз исходит из 
сложившейся практики (раз он существует, 
значит, уже чем-то занимается), но ни од-
ному из них не запрещено открытие новых 
продуктовых направлений. Иногда рынок 
выбирается по принципу «от противного»: 
вуз определяет сферы, от которых ему луч-
ше отказаться, так как такого рода решения 
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позволяют сэкономить ресурсы и добиться 
успеха на других рынках образовательных 
услуг. 

2. Уровень инвестиционной привле-
кательности отраслевого вуза для рабо-
тодателей. Вуз определяет для себя под-
ходы к инвестированию в образовательную 
деятельность в соответствии с концептуаль-
ными подходами: инвестиции в рост (или 
вход на рынок) – различные отраслевые 
программы; инвестиции в укрепление (или 
удержание) занятых позиций – специали-
зация в реализации программ; эксплуата-
ция («доение») рынка образовательных ус-
луг посредством минимизации инвести-
ций – реализация отработанных программ; 
возвращение максимально возможного 
объема активов для ликвидации или диве-
стиции отдельных программ профессио-
нального образования – дифференциация 
программ. 

3. Функциональные стратегии, необ-
ходимые для конкуренции на выбранном 
рынке. Конкретный способ конкуренции 
обычно характеризуется одной или не-
сколькими функциональными стратегиями, 
например: образовательной, коммуника-
тивной, ценовой, стратегией распределения 
образовательных услуг, информационной 
стратегией, стратегией сегментирования 
потребителей образовательных услуг, гло-
бальной (международной) стратегией. 

4. Обеспечивающие устойчивые кон-
курентные преимущества стратегиче-
ские активы или компетенции, на которых 
базируется бизнес-стратегия отраслевого 
вуза: стратегические компетенции – страте-
гически значимые для бизнес-единицы на-
правления деятельности, в которых органи-
зация наиболее сильна (например, для пе-
дагогического вуза – педагогика и психоло-
гия); под стратегическими активами пони-
маются некие ресурсы (например, лояльные 
потребители, научные школы, квалифика-
ция преподавателей, сотрудничество с рабо-
тодателем), превосходящие по своим пара-
метрам аналогичные ресурсы конкурентов. 

Типология образовательных стратегий 
отраслевых вузов пока стандартна: специа-
лизация, дифференциация образователь-
ных услуг, диверсификация. Стратегиче-
ские и маркетинговые компетенции отрас-
левого вуза при этом должны реализовы-
ваться через совершенствование образова-
тельной деятельности; развитие стратегиче-
ского партнерства; развитие учебно-научно-
инновационных комплексов; развитие ин-
фраструктуры вуза; совершенствование ре-
сурсного обеспечения.  

Предлагается следующий состав общих 
стратегических и маркетинговых целей от-
раслевых вузов (3; 8; 9): обеспечение эко-

номической безопасности вузов в рыноч-
ных условиях хозяйствования; сохранение 
и развитие научного потенциала вузов, унас-
ледованного от советской системы; транс-
формация содержания образования и струк-
туры подготовки специалистов в соответст-
вии с потребностями рынка труда; обеспе-
чение высокого качества образования на 
основе реализации в вузах концепции то-
тального управления качеством; создание 
экономических механизмов взаимовыгод-
ной интеграции сферы высшего профес-
сионального образования с потенциальны-
ми потребителями гуманитарных, техниче-
ских и естественно-научных знаний и рабо-
тодателями. 

С точки зрения ресурсной теории орга-
низации и стратегического менеджмента 
стратегические и маркетинговые компетен-
ции рождаются из внутренних ресурсов от-
раслевого вуза (цели, персонал, технологии, 
информация, материально-техническая ба-
за и т. д.), когда эти ресурсы создают цен-
ность, уникальность и редкость, являются 
незаменимыми и недоступными для конку-
рентов. Таким образом, приоритетом отрас-
левых вузов становится создание такой ре-
сурсной базы, которая недоступна для кон-
курентов, и формирование образовательно-
го предложения, ориентированного на ры-
нок образовательных услуг и специализи-
рованные рынки труда. 

Проектирование менеджмент-марке-
тинга отраслевого вуза применительно 
к разным рынкам и сегментам может вклю-
чать (3; 8; 9) следующие этапы: 

1 этап. Анализ внутренней и внешней 
среды отраслевого вуза. Цель – изучение 
состояния и тенденций изменения внешней 
среды деятельности отраслевого вуза на 
рынке услуг и диагностирование его спо-
собности к ведению деятельности в целевом 
сегменте. В ходе диагностики необходимо 
провести следующие управленческие дей-
ствия: анализ внутренней среды; позицио-
нирование и сегментирование; определение 
границ рыночной ниши и емкости рынка, 
выбор ниши. Промежуточный результат – 
аналитическая информация о состоянии 
и тенденциях изменения внешней среды 
деятельности отраслевого вуза на рынке 
услуг, способности вуза к деятельности 
в целевом сегменте. 

2 этап. Проектирование образова-
тельной стратегии отраслевого вуза. 
Цель этапа – определение содержания об-
разовательной стратегии отраслевого вуза 
в целевом сегменте и направлений ее реа-
лизации. Управленческие действия: форму-
лирование стратегической цели и выделе-
ние структуры управления стратегической 
и маркетинговой деятельностью вуза; фор-
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мирование альтернатив и выбор образова-
тельной стратегии; разработка комплекса 
маркетинга отраслевого вуза. Промежуточ-
ный результат – альтернативы образова-
тельной стратегии отраслевого вуза в целе-
вом сегменте с учетом ситуации на рынке. 

3 этап. Планирование стратегиче-
ской и маркетинговой деятельности. Цель 
этапа – подготовка организационного про-
екта мероприятий на рынке услуг бизнес-
образования в целевом сегменте. Управлен-
ческие действия: планирование мероприя-
тий и определение показателей их результа-
тивности; определение и проектирование 
обеспечивающих процессов; бюджетирова-
ние деятельности. Промежуточные резуль-
таты – сводный план мероприятий отрасле-
вого вуза на рынке услуг в целевом сегменте. 

4 этап. Организация стратегической 
и маркетинговой деятельности. Цель эта-
па – сопровождение и координация дея-
тельности структурных подразделений вуза, 
участвующих в реализации мероприятий.  
Управленческие действия: распределение 
полномочий и ответственности за реализа-
цию стратегической и маркетинговой дея-
тельности; ресурсное обеспечение стратеги-
ческих и маркетинговых решений; коорди-
нация действий структур и подразделений 
вуза, реализующих функции маркетинга. 
Промежуточные результаты – утвержден-
ная процедура системы менеджмента каче-
ства «Маркетинговая деятельность вуза», 
на основании которой реализуется и оцени-
вается стратегическая и маркетинговая дея-
тельность отраслевого вуза в целом и его 
структурных подразделений. Приоритетное 
значение на данном этапе приобретает ко-
ординация менеджмент-маркетинга между 
подразделениями отраслевого вуза в целе-
вом сегменте. 

5 этап. Контроллинг и оценка эф-
фективности стратегической и марке-
тинговой деятельности. Цель этапа – 
оценка эффективности управления страте-
гической и маркетинговой деятельностью 
отраслевого вуза и подготовка корректи-
рующих решений. Управленческие дейст-
вия: мониторинг результатов деятельности; 
расчет результативности деятельности; раз-
работка корректирующих решений. Итого-
вый результат процесса управления дея-
тельностью отраслевого вуза на рынке услуг 
в целевом сегменте – информация о степе-

ни реализации образовательной стратегии 
и плана маркетинга вуза и причинах откло-
нений от плановых показателей с целью 
аналитического обоснования последующих 
решений. 

Перечислим отличительные особенно-
сти разработанного процесса: 

– использование функционального 
подхода к определению структуры и 
содержания менеджмент-маркетинга 
отраслевого вуза;  

– менеджмент-маркетинг строится 
в рамках уже сложившейся структу-
ры управления в вузе;  

– определение на основе структурно-
функционального анализа подраз-
деления вуза, деятельность которого 
будет являться системообразующей 
в менеджмент-маркетинге;  

– появление возможности выделения 
новых для вуза целевых сегментов и 
формирования альтернатив образо-
вательной стратегии в зависимости 
от тенденций развития рынка услуг 
в целевых сегментах. 

Вместе с тем для большинства отрасле-
вых вузов определение стратегической и 
маркетинговой компетенций в управлении 
деятельностью до сих пор не являются при-
оритетными в поиске новых целевых сег-
ментов рынка образовательных услуг 
и продуктов. Проблему выживания и разви-
тия отраслевых вузов позволит решить раз-
работка структуры и содержания процесса 
менеджмент-маркетинга для конкретных 
рынков и сегментов. Таким образом, необ-
ходимо формирование и развитие стратеги-
ческой и маркетинговой компетенций 
в управлении отраслевым вузом, что рас-
сматривается нами как способность ме-
неджмента вуза проектировать менедж-
мент-маркетинг для рынков и сегментов, 
разрабатывать и реализовывать образова-
тельную стратегию, обеспечивая эффектив-
ность деятельности. В новых экономиче-
ских условиях менеджмент-маркетинг по-
зволит вузам, работающим на разных от-
раслевых рынках услуг, использовать его 
как инструмент собственного развития. Ре-
шение проблемы видится также в форми-
ровании структурного подразделения, ве-
дущего аналитическо-проектную деятель-
ность и отвечающего за подготовку данных 
управленческих решений. 
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ABSTRACT. The level of training of the manager of organisation becomes an important factor of develop-
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изическая культура и спорт – од-
на из быстро развивающихся от-

раслей социальной сферы во всем мире. 
Уровень подготовки управленческого пер-
сонала в отрасли физической культуры 
и спорта является одним из ключевых фак-
торов успешной работы физкультурно-
спортивной организации. 

В теории и практике управленческой 
деятельности установлена непосредствен-
ная зависимость социально-экономических 
результатов деятельности организации от 
степени профессиональной готовности ме-
неджера. Для выполнения своих функций 
менеджеру необходимо иметь специальные 
знания в области общего менеджмента и в 
сфере физической культуры и спорта, 
а также обладать способностью использо-
вать их в повседневной работе по управле-
нию организацией. Тем не менее на прак-
тике менеджеры, действующие в сфере фи-

зической культуры и спорта, нередко ока-
зываются недостаточно подготовленными 
к осуществлению своей управленческой 
деятельности. 

Вопросы управления сферой физиче-
ской культуры и спорта и подготовки управ-
ленцев в этой сфере разрабатывались 
Л. В. Аристовой, В. К. Бальсевичем, С. И. Гусь-
ковым, В. Н. Зуевым, С. А. Ищенко, В. В. Ку-
зиным, Г. И. Любимовой, А. С. Соколовым, 
В. И. Сысоевым, И. И. Переверзиным, 
Н. И. Тороповым, М. А. Томичем и други-
ми авторами. 

Содержание труда менеджера в сфере 
физической культуры и спорта и его спе-
цифика заключаются в следующих особен-
ностях: 

1) физическая культура и спорт – объект 
управления социальной сферы; 

2) отрасль характеризуется междисцип-
линарным характером деятельности; 

Ф 

© Назаров В. Л., Обожина Д. А., 2014 
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3) сфере физической культуры и спорта 
свойственна полифункциональность произ-
водственного процесса. 

Знания менеджера в сфере физической 
культуры и спорта можно разделить по сле-
дующим направлениям (3): 

1. Фундаментальные знания из облас-
ти менеджмента; 

2. Фундаментальные знания из облас-
ти философии и теории спорта; 

3. Фундаментальные знания из про-
фессионально-технических областей спорта 
(социология спорта, биологически-меди-
цинские основы спорта, теория тренировки 
и соревнований); 

4. Общие и конкретные знания из об-
ласти спортивного менеджмента и его функ-
ций, а также специфические для спортивного 
менеджмента знания по маркетингу в спорте, 
экономике и финансам в спорте и т. п.; 

5. Основы коммуникаций и поведения 
с другими людьми и с общественностью; 

6. Понимание экономических, поли-
тических, общественных и социально-
психологических тенденций и трендов 

в общемировых и отечественных процессах 
развития как массовой физической культу-
ры и спорта, так и спортивных дисциплин 
и видов соревнований. 

Остановимся подробнее на полифунк-
циональности производственного процесса. 
Полифункциональность предполагает опе-
ративное освоение специалистами органи-
зации смежных участков работы, способ-
ность быстро переключиться с одного вида 
деятельности на другой, а также умение оп-
тимально распределить время между различ-
ными направлениями работы. В деятельно-
сти менеджера в сфере физической культуры 
и спорта присутствуют функции полифунк-
ционального назначения – это функции, со-
единенные по определенному признаку. Ме-
неджер в сфере физической культуры и спор-
та одновременно выполняет функции страте-
га, тренера-наставника, маркетолога. 

Рассмотрим специфику социально-
экономических показателей деятельности 
физкультурно-спортивных организаций на 
разных этапах развития хозяйственно-
экономической системы России (табл. 1). 

Таблица 1. 
Социально-экономические показатели деятельности физкультурно-спортивных организаций  

на разных этапах развития хозяйственно-экономической системы России 

Социально-
экономические  

показатели 

Хозяйственно-экономическая система 

Командно-административная 
экономика (РСФСР) 

Переходный период (РФ, 1990-е гг.) Рыночная экономика  
(РФ, 2000-е гг.) 

1. Политико-правовые 
аспекты 
 

Отсутствие частной собствен-
ности. 
Отсутствие спортивного пред-
принимательства 

Появление частной собственности. 
Развитие спортивного предпринима-
тельства. Слабая централизация и 
резкое сокращение государственного 
руководства. Сокращение бюджетного 
финансирования 

Государственная и муници-
пальная собственность. 
Частная собственность. 
Активное развитие спор-
тивного предприниматель-
ства 
 

2. Финансирование 
физкультурно-
спортивных  
организаций 

Государственное финансирование Формирование фондов осуществляется 
за счет средств бюджета, доброволь-
ных взносов предприятий, организаций 
и отдельных граждан, заинтересован-
ных в развитии физической культуры 
и спорта 

Преобладание коммерче-
ских физкультурно-спортив-
ных организаций. 
Сочетание бюджетного 
финансирования и частных 
инвестиций. 
Формирование механизма 
государственно-частного 
партнерства  

3. Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 

В советский период развития 
страны укреплению здоровья 
населения уделялось большое 
внимание. Среди факторов, кото-
рые способствовали улучшению 
здоровья населения, немалая роль 
принадлежала таким социальным 
феноменам, как физкультурно-
оздоровительная деятельность и 
массовый спорт, производствен-
ная гимнастика 

Реформы 1990-х гг. привели к ухудше-
нию здоровья населения, что особенно 
проявилось в снижении продолжитель-
ности жизни и сокращении рождаемости 
 

Идет поиск новых высоко-
эффективных физкультур-
но-оздоровительных и 
спортивных механизмов, 
направленных на макси-
мальное вовлечение насе-
ления в активные занятия 
физической культурой и 
спортом 

4. Потребитель и его 
потребности 

Ориентация на массового потре-
бителя. 
Единые нормативы ГТО 

Тенденции к индивидуализации услуг Возросла роль отдельной 
личности. Индивидуализа-
ция услуг 

5. Доступность услуги:    

5.1) территориальная присутствовала отсутствовала физультурно-спортивные 
организации присутствуют 
почти в каждом муниципа-
литете 
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Окончание таблицы 1 

Социально-
экономические  

показатели 

Хозяйственно-экономическая система 

Командно-административная 
экономика (РСФСР) 

Переходный период (РФ, 1990-е гг.) 
Рыночная экономика  

(РФ, 2000-е гг.) 

5.2) социальная присутствовала частичная частичная 

5.3) информационная активная пропаганда здорового 
образа жизни и ценностей физи-
ческой культуры и спорта 

отсутствие пропаганды здорового об-
раза жизни и ценностей физической 
культуры и спорта в средствах массо-
вой информации 

развивается пропаганда 
здорового образа жизни и 
ценностей физической 
культуры и спорта. Актив-
ные рекламные кампании 
физкультурно-спортивных 
организаций 

6. Качество услуг:    

6.1) сервис отсутствие конкуренции не сти-
мулирует к повышению уровня 
сервиса 

низкий уровень сервиса высокий уровень сервиса 

6.2) специалисты общая подготовка управленче-
ского персонала 

отсутствие специальной подготовки 
управленческого персонала, нехватка 
специалистов 

специальная подготовка 
управленческого персона-
ла. Высококвалифициро-
ванные специалисты 

6.3) материально-
техническая база 

Госкомспорт СССР имел разви-
тую материально-техническую 
базу, которая включала в себя 
разветвленную сеть учебно-
тренировочных баз и центров 
для подготовки сборных команд 
страны, предприятия спортивной 
промышленности, учебные 
и научные учреждения, а также 
хозяйственные организации 

Сокращение сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных соору-
жений. Предприятия и организации 
отказывались от содержания спортив-
ных и оздоровительных объектов, 
закрывали, продавали, передавали их 
другим собственникам или использова-
ли не по назначению. 
Недостаток современных технически 
оснащенных спортивных баз, на кото-
рых можно готовиться к выступлениям 
на Олимпийских играх и крупнейших 
международных соревнованиях 

существующая материаль-
но-техническая база в на-
стоящее время не отвечает 
в полной мере задачам 
обеспечения физкультурно-
спортивной отрасли, 
не может удовлетворять 
потребности растущего 
спроса различных категорий 
населения в занятиях физи-
ческой культурой и спортом 

6.4) ассортимент ограниченный очень узкий широкий ассортимент услуг 
 

На основе анализа социально-экономи-
ческих показателей деятельности физкуль-
турно-спортивных организаций в различных 
хозяйственно-экономических системах мож-
но сделать следующий вывод: важным фак-
тором развития сферы физической культуры 
и спорта в условиях рыночной экономики 
становится уровень подготовки руководителя 
физкультурно-спортивной организации. 

В ближайшие годы России предстоит 
провести крупнейшие спортивные турниры 
мирового уровня, в том числе зимние Олим-
пийские игры в Сочи в 2014 г., Чемпионат 
мира по футболу в 2018 г., Всемирную зим-
нюю универсиаду – 2019 в Красноярске. 
В июле 2013 г. в Казани успешно проведена 
XXVII Всемирная летняя универсиада, безо-
говорочное первое место по результатам ко-
торой завоевала сборная команда России, 
получившая по итогам соревнований 
292 медали, 156 из которых – золотые. 

Безусловно, мероприятия междуна-
родного, да и российского и даже регио-
нального и муниципального уровней обу-
словливают ряд требований к уровню под-
готовки руководителя физкультурно-спор-
тивных организаций. Подготовка квалифи-
цированного работника соответствующего 
уровня и профиля требует формирования 
ряда компетентностей. Компетентностный 
подход является отражением осознанной 
потребности общества в подготовке специа-

листов, умеющих применить свои знания на 
практике. Компетенции рассматриваются 
как осознанная человеком способность 
(возможность) реализации знаний и уме-
ний для эффективной деятельности в кон-
кретной ситуации (1).  

Работодатель ожидает получить от вы-
пускника высшей школы – бакалавра, спе-
циалиста, магистра − компетентного работ-
ника, государство − правопослушного гра-
жданина, общество – личность, способную 
к эффективному социальному жизнетвор-
честву. Достижение этих целей возможно 
при переходе к компетентностно ориенти-
рованному содержанию образования (2). 

В таблице 2 представлены 18 видов 
профессиональных качеств (компетенций), 
которые большинство опрошенных специа-
листов по менеджменту в сфере физической 
культуры и спорта отметили как наиболее 
важные, дав им 4 или 5 баллов по пяти-
балльной шкале Лайкерта. Удельный вес 
компетенции приводится в таблице. 

Исследование проводилось нами на ба-
зе ДЮСШ и СДЮШОР г. Екатеринбурга 
в сентябре – октябре 2013 г. в форме анке-
тирования. В исследовании приняли уча-
стие руководители 10 спортивных школ. 

Знания и личные качества, необходи-
мые руководителю спортивной школы 
в процессе управленческой деятельности, 
представлены на таблице 3. 
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Таблица 2. 
Профессиональные качества (компетенции) руководителя спортивной школы 

Профессиональные качества (компетенции) 
Удельный вес 

показателя 

1. Организовывать работу физкультурно-спортивной организации 4,86 

2. Осуществлять общее руководство административно-хозяйственной и экономической деятельностью 
физкультурно-спортивной организации 4,29 

3. Разрабатывать стратегию, цели, задачи развития и концепцию деятельности физкультурно-
спортивной организации 4,43 

4. Определять конкурентную политику физкультурно-спортивной организации, поиск конкурентных пре-
имуществ 4,29 

5. Обеспечивать физкультурно-спортивную организацию квалифицированными кадрами 4,29 

6. Утверждать штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, надбавки и доп-
латы к ним 3,57 

7. Создавать условия для повышения профессионального мастерства тренерско-преподавательского 
состава 4,71 

8. Осуществлять контроль за строгим соблюдением персоналом клуба техники безопасности, производ-
ственной санитарии, противопожарной безопасности. 4,29 

9. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию инициатив 
работников физкультурно-спортивной организации 4,43 

10. Определять условия и заключать договоры, связанные с деятельностью физкультурно-спортивной 
организации, организовывать контроль за их выполнением 4,29 

11. Решать все вопросы деятельности физкультурно-спортивной организации в пределах предоставлен-
ных прав по расходованию финансовых и материальных ресурсов 4,43 

12. Организовывать рекламу физкультурно-спортивной организации в средствах массовой информации с 
целью привлечения клиентов 4,57 

13. Обеспечивать оснащение физкультурно-спортивной организации спортивно-технологическим, инже-
нерным оборудованием, инвентарем, материалами и осуществлять контроль за их использованием 4,57 

14. Осуществлять контроль за выполнением учебных программ по видам спорта, содержанию и эффек-
тивности учебно-тренировочных занятий 4,14 

15. Организовывать своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений 
физкультурно-спортивной организации и оборудования 4,43 

16. Обеспечивать эффективное распределение ресурсов физкультурно-спортивной организации 3,71 

17. Формировать информационную политику организации 4,14 

18. В пределах своих полномочий распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивать результатив-
ность и эффективность их использования 4,29 

 

Таблица 3. 
Необходимые знания и личные качества руководителя спортивной школы 

Знания руководителя спортивной школы 
Удельный вес  

показателя 
Личные качества руководителя 

спортивной школы 

Удельный 
вес  

показателя 

В области менеджмента 4,43 Стратегическое видение 4,29 

В области стратегического менеджмента 4,71 Восприимчивость к изменениям 4,43 

В области физкультурно-спортивной  
и тренировочной деятельности 4,29 

Адаптивность 
4,57 

В области законодательства и права 4,14 Уверенность в себе 5,00 

В области экономики 4,14 Аналитические способности 5,00 

В области управления финансами 4,43 Экономическое мышление 4,71 

В области управления персоналом 
4,29 

Предпринимательские  
способности 4,43 

В области психологии 4,86 Творческие способности 4,57 

В области делового общения 4,57 Способность учиться 4,43 

В области управленческих решений 4,43 Стрессоустойчивость 4,57 

В области делового общения 2,43 Здоровье 4,71 

В области инновационного менеджмента 4,14 Эмоционально-волевые  
качества 4,29 

В области маркетинга 4,14 Морально-этические качества 4,57 

В области тайм-менеджмента 4,14 Концептуальные способности 4,29 

В области коммуникаций 3,86   

В области PR 4,14   

Знание иностранных языков 4,00   

Знание современных электронных систем 4,29   

В области ведения переговоров 4,57   
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Анализ полученных данных позволил 
выделить следующие наиболее важные 
компетенции менеджера сферы физической 
культуры и спорта: 

1. Профессиональные качества (компе-
тенции) руководителя спортивной школы: 

1) организовывать работу физ-
культурно-спортивной органи-
зации – 4,86; 

2) создавать условия для повыше-
ния профессионального мастер-
ства тренерско-преподаватель-
ского состава – 4,71. 

2. Знания руководителя спортивной 
школы: 

1) в области психологии – 4,86; 
2) в области стратегического ме-

неджмента – 4,71. 

3. Личные качества руководителя 
спортивной школы: 

1) уверенность в себе – 5; 
2) аналитические способности – 5. 

Полученные нами результаты, ко-
нечно, нельзя назвать полным набором 
необходимых компетенций руководителя 
организации в сфере физической культу-
ры и спорта, и данное исследование будет 
продолжено. В то же время приведенные 
параметры позволяют нам вносить необ-
ходимые корректировки в планы практи-
ческих и лабораторных занятий по дис-
циплинам у студентов направления 
080500 «Менеджмент» и по магистер-
ской программе 034300.68 «Менеджмент 
и экономика в сфере физической культу-
ры и спорта». 
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ABSTRACT. The article depicts the history of development of the journal ―Political Linguistics” from an 
inner institutional publication to an authoritative specialized journal recognized in the Russian and world 
scientific community. 

ак получилось, что вскоре после 
того как Б. М. Игошев стал про-

ректором по науке, в Уральском государст-
венном педагогическом университете начал 
издаваться научный сборник «Лингвисти-
ка». После прихода Б. М. Игошева на долж-
ность ректора УрГПУ начался процесс пре-
образования лучших научных сборников 
в научные журналы. Именно так начал свою 
историю в 2006 г. журнал «Политическая 
лингвистика». 

Новое название призвано было отра-
зить специфику журнала, который созда-
вался как узкоспециализированное научное 
издание, которое ориентировано на макси-
мально широкий круг читателей и много-
национальный состав авторов, представ-
ляющих различные научные школы и на-
правления в России и других странах. В со-
четании «политическая лингвистика» для 
создателей оказались значимы обе части, 
и хотя данный научный журнал преимуще-
ственно лингвистический, редакционная 
коллегия всѐ же стремится предоставлять 
трибуну и политологам, и психологам, 
и социологам, и специалистам по иным  
социально-гуманитарным наукам. 

Действительно, журнал «Политическая 
лингвистика» отличается многонациональ-

ным составом авторов, работающих в раз-
личных регионах мира. Так, в 2013 г. в жур-
нале были опубликованы статьи 11 зару-
бежных ученых (Германия, Финляндия, 
Словакия, Турция, Китай, Литва, Казахстан, 
Украина и др.), а также ученых из 33 горо-
дов Российской Федерации (Астрахань, Бел-
город, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Майкоп, Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Орѐл, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сара-
тов, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сургут, 
Тюмень, Уфа, Челябинск, Якутск и др.). 

В настоящее время можно говорить и о 
сформировавшемся постоянном коллективе 
авторов журнала, в состав которого входят 
не только представители Уральской школы 
политической метафорологии (А. П. Чуди-
нов, Э. В. Будаев, Е. А. Нахимова, Н. Б. Ру-
женцева, Е. В. Шустрова, М. Б. Ворошилова 
и др.), но и такие специалисты, как В. И. Ка-
расик (Волгоград), С. Г. Воркачев (Красно-
дар), Т. Г. Скребцова (Санкт-Петербург), 
С. В. Иванова (Уфа), В. А. Маслова (Бело-
руссия), Й. Сипко (Словакия), П. Серио 
(Швейцария), Р. Андерсон (США) и мн. др. 

Проводя своеобразное ранжирование 
организаций, представивших труды своих 

Т 

© Ворошилова М. Б., 2014 
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сотрудников в журнал «Политическая лин-
гвистика», можно назвать бесспорными ли-
дерами следующие вузы: Кемеровский го-
сударственный университет, Сургутский 
государственный университет, Башкирский 
государственный университет, Челябин-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. Достоевского, Воронежский 
государственный университет и Волгоград-
ский государственный социально-педагоги-
ческий университет.  

Итак, в 2006 г. журнал «Политическая 
лингвистика» появился на свет в новом ви-
де, с новой концепцией. Пришло время ле-
гализоваться и выходить за рамки вузовско-
го издания. 

В 2007 г. научный журнал «Политиче-
ская лингвистика» был включен в каталог 
Роспечати (индекс 81955), в 2008 г. журнал 
получил регистрационный номер в Между-
народном центре регистрации периодиче-
ских изданий в Париже, Франция 
(ISSN 1999-2629). Тогда же журнал получил 
свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых ком-
муникаций (ПИ № ФС77-34838 от 25 де-
кабря 2008 г.). 

Таким образом, журнал «Политическая 
лингвистика» прошел все необходимые 
процедуры регистрации и получил офици-
альный статус научного периодического 
средства массовой информации. 

Следующим этапом развития журнала 
«Политическая лингвистика» в соответст-
вии с требованиями современного научного 
дискурса стало его включение в систему 
Российского индекса научного цитирования 
(договор с ООО «РУНЭБ» № 29-12/08-3 
от 29 декабря 2008 г.).  

И в настоящее время по результатам 
рейтинга «SCIENCE INDEX» за 2011 г. жур-
нал входит в десятку самых цитируемых 
журналов по тематикам «Языкознание» 
(8 место) и «Политика. Политические нау-
ки» (9 место). 

Действительно, журнал «Политическая 
лингвистика» востребован в различных ре-
гионах России и за рубежом, о чем свиде-
тельствует возрастающее количество под-
писчиков. Если в 2006 г. журнал выходил 
тиражом 150 экземпляров, то уже с 2010 г. 
тираж составил 500 экземпляров. 

Тогда же, в 2010 г. журнал «Политиче-
ская лингвистика» был включен Высшей 
аттестационной комиссией Российской Фе-
дерации в «Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание 
учѐной степени доктора и кандидата наук». 

В журнале «Политическая лингвисти-
ка» традиционно существует система ре-
цензирования, которая и обеспечивает вы-
сокое качество публикуемых статей. 

Журнал «Политическая лингвистика» 
является авторитетным научным изданием, 
в его редколлегию входят как российские 
доктора наук (профессора из Екатеринбурга, 
Москвы и Санкт-Петербурга), так и зарубеж-
ные специалисты – из США, Великобрита-
нии, Швейцарии, Испании, Польши, Литвы, 
Украины. Все члены редколлегии ведут ак-
тивную научную работу в сфере политиче-
ской лингвистики и смежных областей знания 
(социолингвистика, медиалингвистика и др.). 

Главный редактор – доктор филологи-
ческих наук, профессор, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности УрГПУ 
А. П. Чудинов – известный специалист 
в сфере политической лингвистики, автор 
выдержавшего четыре издания учебника 
«Политическая лингвистика» (27; 28; 29; 
30), монографий «Метафора в политиче-
ской коммуникации» (25), «Зарубежная 
политическая лингвистика» (24) и «Очерки 
по политической лингвистике» (26), а так-
же более 200 статей, многие из которых 
опубликованы в авторитетных российских 
и зарубежных научных журналах. Его 
учебное пособие «Современная политиче-
ская лингвистика» востребовано не только 
в России, но и за рубежом. В 2012 г. учеб-
ное пособие было переведено на китайский 
язык, издано на китайском языке и реко-
мендовано Министерством образования 
КНР к использованию в высших учебных 
заведениях. 

Высокое качество опубликованных ста-
тей обусловлено и научным статусом авто-
ров журнала: так, треть опубликованных 
в журнале в 2013 г. авторов (35) – доктора 
наук и профессора, еще 53 автора – канди-
даты наук, доценты, оставшиеся 27 авто-
ров – аспиранты и соискатели. 

За время существования журнала 
сформировались и постоянные рубрики.  

Традиционно открывает журнал раздел 
«Теория политической лингвистики», ко-
торый предоставляет трибуну ведущим спе-
циалистам по политической лингвистике. 
Раздел «Политическая коммуникация» 
включает теоретические статьи, в которых 
значительное место занимает практический 
анализ языковых фактов. В разделе 
«Язык – политика – культура» представле-
ны исследования публицистических, рек-
ламных, разговорных и художественных 
текстов, в той или иной степени значимые 
для политической лингвистики.  

В 2013 г. в журнале «Политическая 
лингвистика» появился новый раздел – 
«Лингвистическая экспертиза: язык и пра-
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во», в котором представлены статьи по про-
блемам, находящимся на пересечении по-
литической и юридической лингвистики. 

Настоящим украшением журнала яв-
ляется его постоянная рубрика «Из истории 
политической лингвистики», в которой 
публикуются впервые переведенные на рус-
ский язык статьи, которые, хотя и написаны 
много десятилетий назад, сохраняют свою 
значимость для теории и истории науки. 
Например, в данной рубрике были опубли-
кованы следующие работы: Андре Мазон, 
«Лексика войны и революции в России 
(1914–1918)» (14); Александр Л. Джордж, 
«Предсказание политических действий че-
рез анализ пропаганды» (11); Патрик Се-
рио, «Языкознание ресентимента в Восточ-
ной Европе» (20); Иржи Носек, «Использо-
вание метафор Уинстоном Черчиллем» (18), а 
также другие. 

Постоянной является и рубрика «Ре-
цензии. Хроника», позволяющая предста-
вить современный научный дискурс: в ней 
публикуются рецензии на самые новые и 
актуальные научные труды по политиче-
ской лингвистике, освещаются крупные на-
учные конференции. 

Среди публикаций последних лет по-
вышенное внимание читателей привлекли 

материалы дискуссии по проблемам языко-
вой картины мира и судеб русского языка 
(1; 3; 9; 10; 31; 23), статьи о теории и прак-
тике судебной лингвистической экспертизы 
(2; 3; 6; 12), публикации, посвященные ис-
следованию прецедентности (16; 17) и изу-
чению креолизованных текстов (7; 8; 33; 34; 
36), статьи о традиционных для нашего 
журнала проблемах политической метафо-
рологии (4; 15; 22; 21). 

Еще одним важным этапом развития 
журнала «Политическая лингвистика», оп-
ределенным признаком зрелости стало 
оформление редакционных принципов. 
Опираясь на свой многолетний опыт, на 
уже сформировавшиеся традиции журнала, 
а также на принятые в мировой практике 
основы редакционной этики (см., напри-
мер: Кодекс этики научных публикаций 
(13), Code of Conduct and Best Practice 
Guidelines for Journal Editors (35) и др.), ре-
дакционная коллегия представила общие 
редакционные принципы журнала «Поли-
тическая лингвистика», отражающие как 
общие принципы журнала, так и принципы 
автора и редактора, так как основная цель 
данных принципов – наладить конструк-
тивное сотрудничество, установить продук-
тивный научный диалог. 
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ABSTRACT. The history of creation and development of the journal ―Social and Humanitarian Education 
and Science Bulletin‖ published in Ural State Pedagogical University is discussed. Themes of the young 
scientific journal, which are connected with the topical problems of Russian social and humanitarian edu-
cation, are characterized. 

2011 г. в Уральском государствен-
ном педагогическом университете 

издается научно-практический журнал 
«Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки», основная задача которо-
го – ознакомить читателей с новейшими 
исследованиями отечественных и зарубеж-
ных ученых в области гуманитарных и со-
циальных наук, представить современную 
технологическую базу и тем самым помочь 
специалистам преодолеть возникающие 
затруднения практического характера. На-
учно-практический журнал направлен и на 
совершенствование социально-гумани-
тарного образования, которое активно раз-
вивается сегодня в России (4, с. 3). 

Журнал выходит четыре раза в год ти-
ражом 500 экземпляров. В нем публикуются 
статьи, обзоры и другие авторские материа-
лы, представляющие научный и практиче-
ский интерес, по проблематике журнала. 

Несмотря на то что журнал «Вестник 
социально-гуманитарного образования 
и науки» достаточно молод, публиковав-
шиеся авторы представляют самые разно-
образные регионы мира. Так, за время су-
ществования журнала были опубликованы 
работы зарубежных авторов – представите-
лей Казахстана, Польши, Украины, а также 
отечественных ученых (Апатиты, Влади-
мир, Екатеринбург, Кострома, Курск, Крас-

нотурьинск, Махачкала, Москва, Новокуз-
нецк, Нижний Новгород, Омск, Санкт-
Петербург, Челябинск, Ульяновск и др.). 

В 2011 г. журнал «Вестник социально-
гуманитарного образования и науки» полу-
чил регистрационный номер в Международ-
ном центре регистрации периодических из-
даний в Париже, Франция (ISSN 230706308). 
Тогда же журнал получил свидетельство 
о регистрации средства массовой информа-
ции Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций 
(ПИ № ФС77-43737 от 24 января 2011 г.). 
В 2013 г. научный журнал был включен в 
каталог Роспечати (индекс 84588). Тем са-
мым журнал «Вестник социально-гумани-
тарного образования и науки» прошел все 
необходимые процедуры регистрации 
и получил официальный статус научного 
периодического средства массовой инфор-
мации. 

Следующим этапом развития журнала 
«Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки», в соответствии с требова-
ниями современного научного дискурса, 
стало его включение в систему Российского 
индекса научного цитирования. 

В журнале «Вестник социально-
гуманитарного образования и науки» тра-
диционно существует система рецензирова-
ния, которая обеспечивает высокое качест-
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во публикуемых статей. По результатам ре-
цензирования отбираются к публикации 
только те статьи, которые отвечают крите-
риям актуальности, новизны, практической 
значимости и соответствуют проблематике 
разделов журнала. 

В редколлегию журнала входят как 
российские ученые (доктора наук, профес-
сора из Екатеринбурга, Магнитогорска, Мо-
сквы, Омска), так и зарубежные специали-
сты (из Казахстана и Дании). Все члены 
редколлегии ведут активную научную рабо-
ту в сфере социально-гуманитарного обра-
зования. 

Главный редактор Вестника – доктор 
педагогических наук, заведующий кафед-
рой социальной педагогики, ректор Ураль-
ского государственного педагогического 
университета, заслуженный работник выс-
шей школы РФ, почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, 
действительный член Международной ака-
демии наук педагогического образования, 
действительный член Академии информа-
тизации образования, почетный профессор 
УрГПУ Борис Михайлович Игошев. 

Научные труды Б. М. Игошева связаны 
с проблемами методологических, концеп-
туально-теоретических и организационно-
педагогических основ системно-интегра-
тивной организации подготовки профес-
сионально мобильных педагогов в непре-
рывном педагогическом образовании, что 
является одним из важных направлений 
социально-гуманитарного образования. 

За время существования журнала 
сформировались следующие постоянные 
разделы: 

● «Социально-гуманитарные исследо-
вания»; 

● «Социально-гуманитарные техноло-
гии»; 

● «Социально-гуманитарное образо-
вание». 

Помимо этих разделов, в каждом жур-
нале ведется рубрика «Лица социально-
гуманитарного образования и науки» (6; 7; 
8; 9; 10), которая посвящена ученым, педа-
гогам, активно осуществляющим научные 
исследования в области социально-
гуманитарного образования (были пред-
ставлены следующие персоналии: М. А. Бе-
ляева, М. А. Галагузова, В. А. Дегтерев, 
М. А. Зыскина, Б. М. Игошев, И. А. Ларио-
нова, В. Д. Ширшов, Н. Д. Шурова и др.). 

Также постоянной является рубрика 
«Проекты», позволяющая представить ши-
рокий спектр реализуемых студентами и 
преподавателями университета социально 
значимых проектов («Общее дело», «Твоя-
Моя Россия», «Самореализация личности 
в современном социуме», «Поддержка де-
тей-инвалидов с тяжелыми ограничениями 
в передвижении средствами волонтерской 
деятельности студентов», «Земли Ураль-
ской самородки» и др.; см.: 1; 2; 3; 5). 

В конце журнала приводятся сведения 
об авторах, позволяющие читателям полу-
чить более подробную информацию об авто-
рах, публиковавших свои научные работы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Байлук В. В., Ларионова И. А. Проекты. Самореализация личности в современном социуме // 

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2012. № 1.  
2. Голомолзина А. С., Коротун А. В. Проекты. Земли Уральской самородки // Вестник социально-

гуманитарного образования и науки. 2013. № 1.  
3. Зыскина М. А. Проекты. Поддержка детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвиже-

нии средствами волонтерской деятельности студентов // Вестник социально-гуманитарного образования 
и науки. 2013. № 3.  

4. Игошев Б. М. Обращение главного редактора // Вестник социально-гуманитарного образования 
и науки. 2011. № 1.  

5. Коротун А. В., Москалева А. С. Проекты. Всероссийские социально-педагогические чтения 
им. Б. И. Лившица // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2011. № 2.  

6. Лица социально-гуманитарного образования и науки // Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки. 2011. № 1.  

7. Лица социально-гуманитарного образования и науки // Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки. 2011. № 2.  

8. Лица социально-гуманитарного образования и науки // Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки. 2012. № 1.  

9. Лица социально-гуманитарного образования и науки // Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки. 2012. № 2.  

10. Лица социально-гуманитарного образования и науки // Вестник социально-гуманитарного обра-
зования и науки. 2013. № 1.  

Статью рекомендует канд. филол. наук, доц. М. Б. Ворошилова. 

 
 
 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА  51 

УДК 050 
ББК Ч602.471.211 ГСНТИ 14.01.29 Код ВАК 13.00.01 

Суетина Анастасия Игоревна, 
аспирант, Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург); 620017, г. Екатеринбург, пр-т Кос-
монавтов, 26, к. 213; e-mail: suetina@uspu.ru. 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ»:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование; научная деятельность в области педагогики; 
импакт-фактор; методика; Уральский государственный педагогический университет; научная этика. 

АННОТАЦИЯ. Характеризуется издаваемый Уральским государственным педагогическим универ-
ситетом научный журнал «Педагогическое образование в России». Описывается история его созда-
ния, перечисляются основные тематические рубрики, принципы издательской деятельности. 
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“PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA”:  
STRATEGIC PERSPECTIVES IN PUBLISHING ACTIVITY 

KEY WORDS: pedagogical education; scientific activity in the field of education; impact factor; methods; 
Ural State Pedagogical University; science ethics. 

ABSTRACT. The article characterizes the scientific journal ―Pedagogical Education in Russia‖ published 
by the Ural State Pedagogical University. The history of its creation is described. The topics and principles 
of publishing activity are innumerated. 

2007 г. под руководством ректора 
Бориса Михайловича Игошева 

в Уральском государственном педагогиче-
ском университете был создан научно-
методический журнал «Педагогическое об-
разование в России». Журнал был задуман 
как межотраслевое издание, в котором бу-
дут публиковаться деятели сферы не только 
педагогического, но и других видов гумани-
тарного и естественного образования. 

В качестве основных стратегических 
направлений в издательской деятельности 
были признаны следующие: 

– на социально-педагогическом уров-
не – активное участие в формировании 
единого регионального педагогического 
(образовательного) сообщества; 

– на профессионально-педагогиче-
ском уровне – актуализация научно-мето-
дического потенциала участников образо-
вательного процесса в целях оптимизации 
современного процесса модернизации оте-
чественного образования; 

– на научно-теоретическом уровне – 
публикации, отражающие направления, 
результаты научного поиска различного 
уровня (методологического, теоретическо-
го, научно-эмпирического, метатеоретиче-
ского, частно-теоретического, конкретно-
теоретического характера); 

– на научно-методическом уровне – 
публикации методического характера, от-
ражающие передовой, инновационный 
опыт деятелей образования различных ка-
тегорий: учителей общеобразовательных 
школ, преподавателей средних, специаль-

ных, профессиональных, высших учебных 
заведений; презентация новых (инноваци-
онных) авторских технологий, находящихся 
в стадии развития и внедрения (1). 

В 2008 г. указанный журнал включен в 
каталог Роспечати (индекс 81954), в том же 
году получен регистрационный номер 
в Международном центре регистрации пе-
риодических изданий в г. Париже, Франция 
(ISSN 1999-2610), а также свидетельство 
о регистрации средства массовой информа-
ции Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций 
(ПИ № ФС 77-35570 от 04.03.2009).  

В 2008 г. издание включено в систему 
Российского индекса научного цитирования 
(договор № 29-12/08-3 от 29.12.2008 г.). За 
столь короткое время журнал успел занять 
свое место в современном научном дискурсе 
и утвердился в числе самых востребованных 
журналов. В настоящее время журнал «Пе-
дагогическое образование в России» зани-
мает 28 место в рейтинге «SCIENCE 
INDEX» за 2012 г. по тематике «Народное 
образование. Педагогика». 

В журнале регулярно публикуются 
материалы научных исследований, пред-
ставляемые аспирантами и соискателями, 
ведущими учеными и специалистами сис-
темы педагогического образования Рос-
сийской Федерации. Так, в 2013 г. в жур-
нале было опубликовано 300 авторов, 
в том числе доктора наук (51 человек), 
кандидаты наук (108 человек) и аспиран-
ты (66 человек), а также учителя (16 че-
ловек). 

В 
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О популярности журнала свидетельст-
вует и широкая география авторов: помимо 
авторов из Екатеринбурга и Свердловской 
области, в нем были опубликованы мате-
риалы ученых из 56 городов (Москва, Тю-
мень, Кемерово, Воронеж, Рязань, Челя-
бинск, Омск, Сургут, Ульяновск, Салехард, 
Пермь, Тольятти, Якутск, Пенза, Муром, 
Красноярск, Санкт-Петербург, Саратов, То-
больск, Владимир, Чита, Ростов-на-Дону, 
Томск, Пятигорск, Таганрог, Новосибирск, 
Астрахань, Новокузнецк, Хабаровск, Орен-
бург и др.)  

Несмотря на то что тематика журнала 
ориентирована на внутрироссийские про-
блемы, он востребован и за рубежом. 
В 2013 г. было опубликовано 11 статей зару-
бежных авторов (из Польши, Ирака, Слова-
кии, Болгарии, Белоруссии, Азербайджана, 
Украины, Белоруссии, Казахстана). 

Действительно, журнал «Педагогиче-
ское образование в России» востребован 
в различных регионах России и за рубе-
жом, о чем свидетельствует возрастающее 
количество подписчиков. Если в 2007 г. 
журнал выходил тиражом 150 экземпля-
ров, то уже с 2010 г. тираж увеличился до 
500 экземпляров. 

Тогда же, в 2010 г. журнал «Педагоги-
ческое образование в России» был включен 
Высшей аттестационной комиссией в «Пе-
речень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук».  

В журнале «Педагогическое образова-
ние в России» представляются результаты 
диссертационных исследований по двум 
основным специальностям: 13.00.00 «Педа-
гогические науки» и 19.00.00 «Психологи-
ческие науки». 

За время существования журнала 
сформировались постоянные рубрики. 

1. Философия образования. 
2. История образования. 
3. Инновации в практике образования. 
4. Менеджмент и экономика образо-

вания. 
5. Професиональное образование. 
6. Педагогическая практика. 
7. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. 
8. Проблемы воспитания. 
9. Психолого-педагогические пробле-

мы образования. 
В современном научном дискурсе жур-

нал «Педагогическое образование в Рос-
сии» является авторитетным научным из-
данием. В его редколлегию входят как рос-
сийские доктора наук, профессора из Ека-
теринбурга, Москвы, так и зарубежные спе-

циалисты – из США, Великобритании, 
Швейцарии, Польши и Литвы. Все члены 
редколлегии ведут активную научную рабо-
ту в сфере педагогического образования 
и смежных областях знания (социология, 
философия и др.). 

В журнале «Педагогическое образова-
ние в России» традиционно существует сис-
тема рецензирования, которая и обеспечи-
вает высокое качество публикуемых статей. 
Все опубликованные статьи на стадии ре-
цензирования обязательно проверяются 
в системе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). 

В настоящее время уже полностью 
сформировались и основные принципы из-
дательской деятельности журнала «Педаго-
гическое образование в России». 

1. Доступность информации 
Научный журнал представляет собой 

открытое пространство для развертывания 
дискуссий, массовых обсуждений положе-
ния дел и перспектив развития в такой 
жизненно важной для общества области, 
как образование. Задачу привлечения к на-
учно-педагогическому творчеству широких 
слоев образовательного сообщества можно 
успешно решить при помощи современных 
информационных технологий. 

2. Оперативность информации 
Научный журнал обеспечивает опера-

тивное информирование профессионалов 
и заинтересованных лиц о результатах ис-
следований, о важных процессах, происхо-
дящих в отрасли, содержании нормативных 
актов правительства, Министерства образо-
вания РФ, о концептуально-методологиче-
ских подходах, разрабатываемых и предла-
гаемых Российской академией образования. 

3. Общественная значимость 
и стратегическая направленность 

материалов 
В научном журнале публикуются науч-

ные статьи, содержащие определенную об-
щественно значимую научную информа-
цию, раскрывающую тему с учетом интере-
сов аудитории. Статьи, опубликованные 
в журнале, отражают стратегию развития 
образования, образовательную политику, 
инновационные процессы, рефлексию пе-
дагогической деятельности – всѐ многооб-
разие аспектов данной сферы. 

4. Независимая экспертиза 
материалов 

Редакция журнала обеспечивает каче-
ственную и независимую экспертизу пред-
ставляемых материалов. 

5. Объективность, достоверность 
и точность информации 

Журнал предоставляет объективную, 
достоверную и точную информацию, осно-
ванную на фактах и сведениях из достовер-
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ных источников с четким разграничением 
фактов и комментариев. 

6. Плюрализм мнений 
Журнал освещает проблемы системы 

образования, отражает диапазон мнений, 
имеющих значение для освещаемой темы, 
стремится к справедливости и открытости и 
передаче самых важных точек зрения при 
анализе направленности и конфликтности 
взглядов. 

Все стороны, участвующие в обсужде-
нии спорных вопросов, пользуются одина-
ковыми правами для высказывания своей 
позиции. 

7. Разнообразие тем  
и принцип равенства 

Журнал предлагает широкий спектр те-
матических рубрик, освещает разнообразные 
темы, без предпочтения отдельным темам 
в ущерб другим, на всей территории Россий-
ской Федерации, в интересах всего населе-
ния, с учетом этнического, национального 
и культурного разнообразия страны. 

8. Ответственность перед аудиторией 
Редакционная коллегия научного журна-

ла несет ответственность перед широкой педа-
гогической аудиторией за содержание публи-
куемых материалов и создание механизмов 
обратной связи с авторами публикаций. 

9. Беспристрастность 
и сбалансированность 

Личные взгляды редакторов, экспертов 
журнала должны остаться вне рамок гото-
вых материалов. При наличии различных 
точек зрения следует освещать позицию 
каждой из сторон. 

10. Независимость  
и непричинение вреда 

Редакция показывает события такими, 
какие они есть, независимо от мнения раз-
личных групп интересов. Не публикуются 
материалы, содержащие оскорбительные 
выражения, проявления агрессии и дискри-
минации, разжигающие межнациональную 
и расовую рознь, нарушающие международ-
ные правовые нормы и законодательство. 
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ABSTRACT. The article describes the history of development of the scientific-methodological journal ―Spe-
cial Education” published in the Ural State Pedagogical University. 

2002 г. по инициативе ректора 
Уральского государственного педа-

гогического университета (УрГПУ) В. Д. Жа-
воронкова, проректора по научной работе 
УрГПУ Б. М. Игошева и директора Институ-
та специального образования УрГПУ 
Ш. Н. Нигаева началось издание периоди-
ческого научно-методического журнала 
«Специальное образование». 

Журнал предназначен для публикации 
научных достижений в решении теоретиче-
ских и практических проблем в области 
специальной педагогики и специальной 
психологии, освещения и популяризации 
передового педагогического опыта отечест-
венных и зарубежных дефектологов, обсуж-
дения актуальных вопросов изучения и об-
разования людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Публикация на страницах журнала ма-
териалов, отражающих концептуальные 
основы современного образования детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми, предлагающих инновационные подхо-
ды к решению проблем социальной и обра-
зовательной инклюзии людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспече-
ния доступности профессионального обра-
зования для инвалидов и других, обеспечи-
ла его последовательное развитие и востре-
бованность у читателей. 

Первое время журнал выходил два раза 
в год тиражом 300 экземпляров, с 2005 г. 
ежегодно выпускается четыре номера ти-
ражом 500 экземпляров. В 2008 г. указан-
ный журнал включен в каталог Роспечати 

(подписной индекс 81956), в этом же году 
получен регистрационный номер в Между-
народном центре регистрации периодиче-
ских изданий в г. Париже, Франция 
(ISSN 1999-6993). Получено свидетельство 
о регистрации средства массовой информа-
ции Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций, 
издание включено в систему Российского 
индекса научного цитирования. 

В 2010 г. научно-методический журнал 
«Специальное образование» вошел в «Пе-
речень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук ВАК 
Российской Федерации». 

В журнале регулярно публикуются ре-
зультаты научных исследований молодых 
ученых – аспирантов и соискателей из раз-
ных городов: Архангельска, Барнаула, Ека-
теринбурга, Ижевска, Красноярска, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Челя-
бинска и др. 

Редакционная коллегия журнала гор-
дится сотрудничеством с ведущими отече-
ственными учеными-дефектологами – 
В. З. Кантором, В. В. Коркуновым, В. И. Лу-
бовским, Н. М. Назаровой, О. С. Орловой, 
О. Г. Приходько, З. А. Репиной, Т. В. Тума-
новой, Т. Б. Филичевой и многими другими 
авторами. 

В статьях авторов журнала рассматри-
ваются актуальные проблемы истории, ме-
тодологии специальной педагогики и спе-
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циальной психологии, представлены инно-
вационные подходы к изучению и образо-
ванию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзии, регу-
лярно освещаются вопросы профессио-
нальной подготовки дефектологов и меж-
дународного сотрудничества (4; 9; 10; 1; 8; 
6; 2; 5). Популярной у читателей стала руб-
рика «Ученые – практикам», которая со-
держит современные материалы методиче-
ского характера (См., напр.: 7). 

Высокое качество предлагаемых науч-
но-методических материалов обеспечивает 
возрастание интереса читателей. Подпис-

чики журнала живут на всей территории 
страны – от Калининградской области до 
Дальнего Востока, а их число за последние 
три года увеличилось в полтора раза. О вос-
требованности журнала свидетельствуют 
и результаты рейтинга «SCIENCEINDEX»: 
динамика пятилетнего импакт-фактора 
РИНЦ без самоцитирования за период 
2010–2012 гг. возросла почти в шесть раз. 
Доступность журнала обеспечивается регу-
лярным размещением на сайте Института 
специального образования Уральского го-
сударственного педагогического универси-
тета (3). 
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ABSTRACT. The article deals with the educational innovatics. Now key tendency of development of educa-
tion in our country is its modernization aimed at achievement of a new quality. The realization of this 
modernization is possible on the basis of innovational activity, which assumes development of new ideas, 
their substantiation and introduction. In this connection the major role of philosophy of education consists 
in methodological and conceptual foundations of innovational processes in education. 

торая половина ХХ века и начало 
третьего тысячелетия характери-

зуются ярко выраженной тенденцией инте-
грации мирового экономического, полити-
ческого и образовательного пространства. 
Переход к наукоемкой экономике обусловил 
необходимость модернизации образования, 
нацеленной на достижение нового качества, 
адекватного реалиям сегодняшнего дня. Как 
показывают многочисленные исследования, 
не столько количество, сколько именно ка-
чество образования обусловливает положи-
тельную динамику в социальной, экономи-
ческой и других сферах общества. 

Движение образования к новому каче-
ственному состоянию требует развития ин-
новационной деятельности, что предпола-
гает разработку новых идей, их обоснова-
ние, технологизацию и внедрение. Отсюда 
вытекает необходимость разработки такого 
направления научных исследований, как 
образовательная инноватика, плодотвор-
ное развитие которой возможно, на наш 
взгляд, на стыке философии образования 
и педагогики (1). 

Под термином «образовательная ин-
новатика» мы понимаем теорию и практи-
ку планирования, проектирования и вне-
дрения изменений в образование, способст-
вующих его движению к более высокому 
качественному состоянию. В разработке 
этой научной области следует отметить осо-
бую роль философии образования, которая 
состоит в теоретико-методологическом, 
концептуальном и аксиологическом обос-
новании модернизационных процессов 
в образовании, являющихся по своей сути 
инновационными. Если модернизация об-
разования есть движение к его новому каче-
ственному состоянию, то очень важно опре-
делить критерии нового, методологические 
и теоретические принципы планирования 
перемен в образовании, способы и условия 
их реализации, внедрения. Необходимо 
также определиться с понятием «качество 
образование», на котором и хотелось бы 
остановиться подробнее. 

Качество образования можно рас-
сматривать как единство его внутренних и 
внешних характеристик, выражающих его 
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способность, с одной стороны, удовлетво-
рять образовательные потребности соци-
альных субъектов оптимальным образом, 
а с другой – соответствовать научно обос-
нованным образовательным стандартам. 

Поскольку образование можно рас-
сматривать и как процесс, и как результат, 
при анализе проблемы качества образова-
ния необходимо выделить два аспекта: ка-
чество процесса образования и качество 
результата образования. 

Качество образования зависит от ряда 
параметров образования, которые можно 
одновременно рассматривать как его ком-
поненты. Перечислим их: 

1) современная философия образования; 
2) стратегия и тактика развития образо-

вания как в целом, так и на каждом его 
уровне; 

3) содержание образования на каждом 
уровне системы образования и его пре-
емственность;  

4) современные педагогические техно-
логии; 

5) педагогическое мышление и педагоги-
ческое сознание. 
Первый компонент качества образо-

вания связан с преодолением одного из 
препятствий к модернизации образования в 
нашей стране – отсутствием ясной фило-
софско-методологической основы, целей и 
смыслов модернизации, а также возможных 
следствий для личности и для общества. 
Мы согласны с выводом А. Е. Причинина, 
который отмечает, что «декларации о под-
готовке ―нового человека‖ звучат все гром-
че, но целостной сбалансированной кон-
цепции образования, отражающей пробле-
мы и тенденции современного общества, … 
пока не создано» (7, с. 31). Одна из причин 
такого состояния усматривается нами в не-
разработанности современной философии 
образования: как показывает история фи-
лософии и культуры,  философия, начиная 
с античности, традиционно задавала пони-
мание сущности образования и систему его 
ценностных ориентиров (образ желаемого 
будущего, образ человека, терминальные и 
инструментальные ценности). Наиболее 
сильное влияние на современное состояние 
образования оказала философия эпохи 
Просвещения, в плену которой мы неосоз-
нанно находимся до сих пор, что проявля-
ется в технократическом мышлении и «ин-
формационной накачке». 

В современных условиях, как никогда 
прежде, требуется смена образовательной 
парадигмы, под которой понимаются об-
разцы постановки и решения образователь-
ных задач, разделяемые, что важно, 
не только научным, но и широким педаго-
гическим сообществом. 

Обсуждение обозначенных проблем 
образования следует начать с определения 
ключевого понятия «образование», его со-
временного значения, целевого, содержа-
тельного и ценностного наполнения. С точ-
ки зрения философского подхода образо-
вание представляет собой определенный 
для каждого исторического этапа способ 
социокультурного воспроизводства челове-
ка на основе предвосхищающего его прооб-
раза человека. Соответственно в основе на-
учного решения проблемы педагогического 
целеполагания лежит учет трех факторов: 
потребностей человека, потребностей куль-
туры и потребностей социума в данный ис-
торический период. В связи с этим в основу 
разработки стратегии развития образования 
и, следовательно, инновационных процессов 
в нем на предстоящий период должны быть 
заложены три матрицы педагогического це-
леполагания: антропологическая матрица, 
культурная матрица, социумная матрица. 
Важен учет всех факторов с опорой на науч-
ную методологию диалектического, систем-
ного и синергетического подходов, наиболее 
адекватных периоду нестабильности в раз-
витии современного общества. В этих усло-
виях необходимо серьезное философское 
обобщение места и роли образования в со-
временном обществе и обоснование иннова-
ций в образовании на основе предвидения 
тенденций его развития в будущем. 

В связи со сказанным следует отметить, 
что потребность в разработке образователь-
ной инноватики прежде всего обусловлена 
новым типом экономического роста, кото-
рый называют инновационным. Он обу-
словливает формирование нового типа об-
щества, предъявляющего новые требования 
к человеку, его творческой активности и 
формам самореализации. Поэтому важ-
нейшим условием инноваций в сфере обра-
зования сегодня является уточнение его 
парадигмы: требуется не просто человек 
знающий (познавательный компонент), 
умеющий (прагматический компонент), 
но человек понимающий, способный к са-
мопроектированию и самореализации (гер-
меневтический компонент), самостоятель-
ному выбору на основе иерархии ценностей 
и смыслов, имеющих линую и социальную 
значимость (аксиологический компонент). 
Парадигмой современного образования 
должно стать образование, нацеленное 
на формирование личностной иден-
тичности на основе самомотивации и 
самопроектирования с опорой на цен-
ности и смыслы, имеющие социально-
нравственную направленность, приоб-
ретшие личностную значимость. 

Адекватными данной парадигме обра-
зования являются личностно ориентиро-
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ванный, герменевтический, аксиологиче-
ский и культурологический подходы к об-
разовательной деятельности. 

Вторым компонентом качества обра-
зования является современная стратегия 
образования, которую можно определить 
как модернизацию образования под углом 
зрения вхождения в общеевропейское обра-
зовательное пространство, что предпо-
лагает определение точек конвергенции и 
выработку общего понимания результа-
та образования в терминологии компе-
тентностного подхода, который заложен 
в государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения. Как справедливо 
отмечают В. А. Дегтерев и И. А. Ларионова, 
«компетентностный подход изменяет со-
держание образования и изменяет способы 
оценки эффективности процесса образова-
ния (оценки его качества)» (4, с. 38). 

Третий компонент качества образова-
ния связан с его содержанием. 

Если обобщить результаты исследова-
ния проблем образования в нашей стране, 
то основными недостатками школьного и 
вузовского образования следует считать 
фрагментарность, нехватку междисципли-
нарного подхода, обеспечивающего синтез 
знаний; эмпиризм, пренебрежительное 
отношение к теории; отсутствие целостно-
го мировоззрения в результате образова-
ния; узкий профессионализм; недостаток 
дисциплин, способствующих самопозна-
нию и ценностному самоопределению; 
высокий удельный вес в содержании об-
разования знаний, не востребованных 
жизнью. 

Современные тенденции в обновлении 
содержания образования задаются филосо-
фией образования, стратегией его развития, 
а также имеющимися проблемами и пред-
полагают прежде всего баланс между фун-
даментальной (степенью академизма) и эм-
пирической (прикладным характером) со-
ставляющей. Следует учитывать то обстоя-
тельство, что именно фундаментальная 
составляющая содержания образования 
способствует росту конкурентоспособно-
сти выпускника на рынке труда, повыша-
ет степень его профессиональной мобиль-
ности и социальной адаптивности. 

Большая работа по формированию 
профессиональной мобильности педагогов 
ведется в Уральском государственном педа-
гогическом университете. Под руково-
дством ректора университета доктора педа-
гогических наук, профессора Б. М. Игошева 
и при поддержке министра общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области Ю. И. Биктуганова в университете 
создана система формирования профессио-
нальной мобильности у обучающихся. Она 

включает две составляющие: «формирова-
ние мобильности у будущих педагогов 
в процессе их профессионального образо-
вания и  формирование мобильности у ра-
ботающих педагогов в системе дополни-
тельного профессионального образования 
вуза» (3, с. 7; 5). 

С позиций современной парадигмы об-
разования, обоснованной нами выше, для 
формирования личностной идентичности 
участников образовательного процесса осо-
бенно важна аксиологизация образования, 
что предполагает насыщение его ценност-
но-смысловым содержанием, ориентирую-
щим индивида в системе ценностей, помо-
гающим выработать собственный ценност-
но-смысловой стержень мировоззрения и 
мотивацию выбора. Это предполагает также 
усиление социально-антропологической 
подготовки, направленной на выработку 
социальных и личностных компетенций; 
развитие системы дополнительного образо-
вания и определение его содержания на ос-
нове европейского опыта, а также опыта 
других стран с рыночной экономикой для 
оказания образовательных услуг в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и 
потребностями социума. 

Четвертый компонент качества обра-
зования включает современные тенденции 
в развитии педагогических технологий. Они 
связаны с изменением ценностных и целе-
вых установок в развитии образования и 
выражают необходимость использования 
интерактивных методов погружения в обра-
зовательный процесс, герменевтических 
методов, нацеленных на развитие понима-
ния и самопонимания, методов креативной 
педагогики, развивающих творческие спо-
собности учащихся, информационных тех-
нологий в образовательных целях. 

Пятый и важнейший компонент каче-
ства образования определяется качеством 
субъекта педагогической деятельности и 
прежде всего качеством педагогического 
мышления и педагогического сознания. 

Современные тенденции в развитии 
педагогического мышления и педагогиче-
ского сознания связаны с необходимостью 
модернизации педагогического образова-
ния и реализацией компетентностного под-
хода к подготовке и переподготовке педаго-
гов в условиях социально-экономической 
трансформации общества. 

Следует отметить ряд проблем: недос-
таточный профессионализм значительного 
числа педагогов с точки зрения современ-
ных требований; устаревшее представление 
педагогов о профессионализме; устаревшие 
навыки и умения освоения все возрастаю-
щих объемов информации педагогами; 
слишком медленное изменение содержания 
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школьного и вузовского образования; не-
достаток качественного и своевременного 
повышения квалификации и переподготов-
ки педагогов. Мы разделяем обеспокоен-
ность профессора Н. Г. Багдасарьян 
не только качеством труда учителя, но и 
профессионализмом преподавателя высшей 
школы. Она отмечает, что сегодня «образо-
вание уже не является главной ценностью 
ни для студентов, ни для преподавателей. 
В такой ситуации неизбежно размывание 
границ профессионального сообщества, его 
маргинализация» (2, с. 19). 

Решение перечисленных проблем 
предполагает переосмысление содержания 
понятий профессионализма и профессио-
нальной компетенции педагога с учетом 
современных требований; анализ (монито-
ринг) реального состояния профессиональ-
ной компетентности педагогов; разработку 
программ повышения профессиональной 
компетентности педагогов; развитие гибкой 
системы повышения квалификации педаго-
гических кадров. 

В современных условиях необходимо 
отказаться от понимания компетенции и 
профессионального роста как информаци-
онного насыщения и перейти к личностно 
ориентированному подходу в определении 
компетентности. Профессиональную ком-
петентность можно определить как меру 
соответствия профессиональных и лично-
стных качеств уровню и сложности решае-
мых профессиональных задач. Она включа-
ет способности к профессиональной адап-
тивности и мобильности, самостоятельному 
творческому росту. 

Профессионализм педагога в значи-
тельной мере определяется качеством педа-
гогического мышления. Современные тен-
денции в развитии педагогического мыш-
ления связаны с необходимостью формиро-
вания инновационного стиля педагогиче-
ского мышления, повышения теоретиче-
ской, методологической и мировоззренче-
ской культуры субъекта педагогического 
труда, пересмотра представлений о профес-
сионализме учителя на основе современных 
требований, повышения качества педагоги-
ческого образования. 

В свете этого важным направлением 
образовательной инноватики является раз-
работка и внедрение в практику педагоги-
ческого образования образовательных про-
грамм по подготовке будущего педагога 
к инновационной деятельности. Такие раз-
работки уже имеются и активно внедряются 
в практику работы педагогических вузов. 
Так, например, на кафедре педагогики и 
психологии профессионального образова-
ния МПГУ доктором педагогических наук, 
профессором Л. С. Подымовой разработана 

образовательная программа по обеспече-
нию подготовки учителя к инновационной 
деятельности, включающая три раздела: 
теоретические основы инновационной дея-
тельности; инновационная деятельность 
как социально-психологический феномен; 
методология и технология создание нов-
шеств и их внедрения. В этой программе 
отражены наработки в области педагогиче-
ской инноватики М. В. Кларина, В. А. Слас-
тенина, А. В. Хуторского (6). 

Но и этого недостаточно. В условиях 
движения российского общества к иннова-
ционной экономике сегодня востребован 
всесторонне развитый человек с высокой 
творческой активностью и социально-про-
фессиональной мобильностью. Инвестиции 
в людей важны для роста, так как «образо-
ванное и здоровое население – решающий 
фактор реализации всех преимуществ эко-
номического потенциала общества», – пи-
шут специалисты Cовета экономических 
консультантов при президенте США (9). 

Отсюда вытекает еще одно направле-
ние образовательной инноватики – поиск и 
обоснование путей и средств развития че-
ловеческого потенциала (человеческого ка-
питала) в современных условиях. Качество 
человеческого потенциала составляет дру-
гую сторону качества образования – каче-
ство его результата, который включает 
в себя четыре потенциала: физический, 
психический, социальный и культурный. 

Физический потенциал выражается 
в здоровье человека. Рост качества образо-
вания в этом аспекте предполагает повы-
шение удельного веса занятий физической 
культурой и физического воспитания под-
растающего поколения, организацию мони-
торинга состояния здоровья молодежи, ра-
ционализацию ее досуговой деятельности, 
каникулярного времени и летнего отдыха 
учащейся молодежи, улучшение организа-
ции питания в учреждениях образования. 

Психический потенциал измеряется 
состоянием психического развития, вклю-
чающего эмоциональные, интеллектуаль-
ные и волевые качества. Предполагает раз-
витие высокой мотивации познавательной 
деятельности, высокого уровня познава-
тельных способностей, гибкости, рефлек-
сивности, критичности и креативности 
мышления школьников и студентов. 

Социальный потенциал включает со-
циально-ролевой репертуар личности, в том 
числе и профессиональные роли. Его раз-
витие предполагает формирование и со-
вершенствование таких качеств, как готов-
ность к труду, патриотизм и уважительное 
отношение к истории Отечества, граждан-
ская ответственность, правовое сознание, 
инициативность и самостоятельность, толе-
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рантность, способность к успешной социа-
лизации и активной адаптации в социуме. 

Культурный потенциал, выражаю-
щий степень укорененности человека 
в культуре, того, насколько культура вошла 
в плоть и кровь личности, приобрела лич-
ную значимость. Предполагает развитие 
духовных потребностей, интересов, убежде-
ний и ценностных ориентаций. 

Таким образом, образовательная инно-
ватика как актуальное направление фило-
софско-педагогических исследований пред-
полагает разработку целого ряда проблем, 
среди которых проведенный нами анализ 
позволяет выделить как наиболее значимые 
следующие: 

– обоснование методологии исследо-
вания инновационных процессов в сфере 
образования; 

– определение социальных, экономи-
ческих и культурных детерминант образо-
вательной инноватики; 

– анализ сущности, структуры, 
функций инновационных процессов в об-
разовании; 

– философско-методологическая про-
работка проблемы «качества образования» 
как главной, стратегической цели всех ин-
новационных устремлений в области обра-
зования. 

В одной статье не представляется воз-
можным осветить или хотя бы перечислить 
и другие проблемы образовательной инно-
ватики, поэтому систематизация проблем и 
дальнейшая разработка образовательной 
инноватики являются актуальными зада-
чами для философско-педагогического на-
учного сообщества. 
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АННОТАЦИЯ. Предложен вариант решения проблемы повышения качества диссертационных ис-
следований, предполагающий учет мирового опыта экспертизы и охраны интеллектуальной собст-
венности в условиях рыночной экономики и общественно поощряемой конкурентной борьбы во 
всех сферах жизнедеятельности при одновременном снижении общественного контроля за воспи-
танием и поддержанием высокого уровня нравственности подрастающего поколения. Предлагается 
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ABSTRACT. The article presents an attempt to solve the problem of raising the quality of dissertational re-
search taking into account the world experience of expertise and protection of intellectual property in con-
ditions of market economy and socially approved competition in all spheres of life at the same time lower-
ing the social monitoring of upbringing and maintenance of a high level of morality of the growing genera-
tion. It is suggested in the article that dissertations be referred to the objects of protection of intellectual 
property. A new goal of preparation of young scholars to research activity in the field of pedagogy is formu-
lated – the goal of formation of the intellectual property culture as an obligatory component of the scho-
lar’s and educator’s professional culture. 

аплутавший в поисках идеального 
результата процесс реформирова-

ния системы образования России сопрово-
ждается не спадающей волной критики 
в отношении качества защищаемых канди-
датских и докторских диссертаций по педа-
гогическим специальностям. В течение по-
следних пяти-шести лет во всех ведущих 
педагогических журналах регулярно публи-
куются статьи известных ученых, пытаю-
щихся вскрыть причины падения научного 
уровня педагогических диссертаций (12; 11; 
4; 3; 10; 1). Этой проблеме посвящены также 
монографии (2) и диссертации (9). При 
этом всѐ очевидней становится зависимость 
«здоровья» системы образования от качест-
ва результатов педагогической науки. 
В своем последнем докладе о качестве дис-
сертационных исследований Д. И. Фельд-
штейн верно заметил: «…в обществе появ-
ляется весьма опасная тенденция формиро-

вания скептического отношения к людям 
науки, хотя среди них большинство, как из-
вестно, составляют самоотверженные ее 
служители, вносящие весомый вклад в раз-
витие научных знаний». В его докладах 
2008–2012 гг. сделан анализ объективных и 
субъективных причин, породивших кризис 
педагогической науки, сказывающийся 
и в защищаемых диссертациях по педагоги-
ке. Отметим следующие из них: 

● во многих научных работах по пе-
дагогике отсутствует новизна результатов 
исследований, что маскируется «терми-
нологическим творчеством». Например, 
во многих работах в основном повторяют-
ся уже известные положения, но форму-
лируются они в новых, заимствованных 
из других наук или зарубежной лексики 
терминах; 

● в научных исследованиях по педаго-
гике зачастую не акцентируется внимание 

З 
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на том, что нового (в теории и методике) 
создано автором; 

● значительная часть исследований 
по педагогике и психологии весьма слабо 
(это, по выражению Д. И. Фельдштейна, 
«оптимистически построенная фраза») 
влияет на познание человека и развитие 
современной системы образования; 

● в науку идет поток лиц, рассматри-
вающих ее как способ повышения собст-
венного социального статуса, расширения 
собственных возможностей функциониро-
вания, как ресурс карьерного роста (вспом-
ним недавний скандал, связанный с одним 
из диссертационных советов Московского 
педагогического государственного универ-
ситета); 

● опасно безответственное, особенно 
для наук, изучающих человека, отношение 
к проведению опытно-поисковых исследо-
вательских работ, к их результатам, интер-
претации и выводам; 

● у значительного числа соискателей 
ученой степени отсутствуют навыки науч-
ной деятельности. 

Необходимо также напомнить выделен-
ные еще в 2008 г. основные причины сниже-
ния уровня диссертационных работ (6): 

● процедурные нарушения, такие как 
наличие в составе диссертационных советов 
ученых, чья научная специальность не соот-
ветствует профилю специальности диссер-
тационного совета; недостаточная компе-
тентность оппонентов в сфере выполнен-
ного соискателем диссертационного ис-
следования; несоблюдение требований 
экспертизы; несостоятельность публика-
ций, в которых должны быть раскрыты 
основные положения диссертации; низкое 
качество принимаемых советом заключе-
ний (Д. И. Фельдштейн; см.: 12); 

● социально-экономическое положе-
ние научных работников, обусловившее 
«диссертационный бизнес»; низкое качест-
во опытно-поисковой части исследования, 
недостаточная квалификация научных ру-
ководителей (В. И. Загвязинский; см.: 4); 

● отсутствие четких критериев оценки 
качества диссертационных работ; снижение 
требовательности рецензентов, недостаточ-
ная теоретическая значимость результатов 
исследования (Е. В. Ткаченко; см.: 10). 

Реальность кризиса педагогической 
науки сегодняшнего дня подчеркнута 
Д. И. Фельдштейном в упомянутом ноябрь-
ском докладе 2012 г. экспертному сообще-
ству ученых-педагогов его риторическим 
вопросом о возможности признавать нор-
мальной (или, как сформулировано в док-
ладе, «одобряемой») ситуацию, когда сотни 
специалистов – психологов, педагогов, ди-
дактов, методистов непрерывно публикуют 

результаты своих научных изысканий, ре-
гулярно объявляют в своих научных трудах 
о своих новых достижениях, но эти труды 
«не раскрывают особенности развития со-
временного растущего человека и не оказы-
вают необходимого влияния на систему об-
разования». Серьезность сложившегося 
в педагогической науке положения подчер-
кивается и прозвучавшим в докладе пред-
ложением о необходимости обращения к 
европейской практике, где развита система 
многоплановой ответственности научных 
работников, в частности, предусмотрены по-
следствия для академической карьеры лиц, 
уличенных в нарушении научной этики. 

При этом в первую очередь должны 
быть сняты перечисленные выше объектив-
ные и субъективные причины низкого каче-
ства научных исследований и диссертаций 
по педагогике. Авторы всех приведенных 
в списке литературы данной статьи источ-
ников предлагают во многом сходные пути 
и инструменты обеспечения высокого каче-
ства диссертационных исследований. Одна-
ко, на наш взгляд, в условиях рыночной 
экономики и общественно поощряемой 
конкурентной борьбы во всех сферах жиз-
недеятельности при одновременном сни-
жении общественного контроля за воспита-
нием и поддержанием высокого уровня 
нравственности подрастающего поколения 
обсуждаемая задача не может быть решена 
без учета мирового опыта экспертизы и ох-
раны интеллектуальной собственности, без 
рассмотрения диссертации в качестве 
объекта охраны – интеллектуальной соб-
ственности. 

В соответствии с этим одной из важ-
нейших задач подготовки молодых ученых 
к исследовательской деятельности в облас-
ти педагогики, на наш взгляд, является 
формирование культуры интеллектуальной 
собственности как обязательного компо-
нента культуры научного работника и ра-
ботника образования. Дефицит этой куль-
туры, как показывает практика, наблюдает-
ся не только у «входящих в науку» молодых 
людей, но и у маститых руководителей ас-
пирантов, у представителей экспертного 
сообщества. Кроме того, остаются нерешен-
ными вопросы правового обеспечения ох-
раны интеллектуальной собственности  
в сфере образования и педагогической 
науки. Без этого невозможно нормативно 
определить ответственность за публикуе-
мые научные результаты, дать объектив-
ную оценку их новизны, применимости 
и полезности. 

Напомним, что в широком понимании 
«интеллектуальная собственность» означа-
ет закрепленное законом временное исклю-
чительное право на результат интеллекту-
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альной деятельности или средства индиви-
дуализации. Право на интеллектуальную 
собственность устанавливает монополию 
авторов на определенные формы использо-
вания результатов своей интеллектуальной, 
творческой деятельности, которые, таким 
образом, могут использоваться другими ли-
цами лишь с разрешения первых. Всемир-
ная организация интеллектуальной собст-
венности (ВОИС) распространяет право ин-
теллектуальной собственности на литера-
турные, художественные и научные про-
изведения; исполнительскую деятельность 
артистов, звукозапись, радио- и телевизи-
онные передачи; изобретения во всех об-
ластях человеческой деятельности; полез-
ные модели; промышленные образцы; то-
варные знаки, знаки обслуживания, фир-
менные наименования и коммерческие 
обозначения. Позднее в сферу деятельности 
ВОИС были включены исключительные 
права, относящиеся к географическим ука-
заниям, новым сортам растений и породам 
животных, интегральным микросхемам, 
радиосигналам, базам данных, доменным 
именам. К сфере «интеллектуальной собст-
венности» принято причислять также зако-
ны о недобросовестной конкуренции и 
о коммерческой тайне. При этом авторским 
правом регулируются отношения, возни-
кающие в связи с созданием и использова-
нием произведений науки, литературы и 
искусства. В основе авторского права лежит 
понятие «произведение», означающее ори-
гинальный результат творческой деятель-
ности, существующий в какой-либо объек-
тивной форме. Именно эта объективная 
форма выражения является предметом ох-
раны в авторском праве. 

В связи с этим вспомним, как опреде-
ляется понятие «диссертация» в «Положе-
нии о порядке присуждения ученых степе-
ней» с учетом изменений, внесенных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 20 апреля 2006 г. № 227 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2002 г. № 74» 27.04.2006: 

«Диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследо-
ваний разработаны теоретические положе-
ния, совокупность которых можно квали-
фицировать как новое крупное научное дос-
тижение, либо решена крупная научная 
проблема, имеющая важное социально-
культурное или хозяйственное значение, 
либо изложены научно обоснованные тех-
нические, экономические или технологи-
ческие решения, внедрение которых вно-
сит значительный вклад в развитие эко-

номики страны и повышение ее обороно-
способности. 

Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой со-
держится решение задачи, имеющей суще-
ственное значение для соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, экономические 
или технологические разработки, имеющие 
существенное значение для экономики или 
обеспечения обороноспособности страны. 

Соискатель ученой степени доктора на-
ук представляет диссертацию в виде специ-
ально подготовленной рукописи, научного 
доклада или опубликованной монографии. 
Соискатель ученой степени кандидата наук 
представляет диссертацию в виде специ-
ально подготовленной рукописи или опуб-
ликованной монографии. 

Диссертация должна быть написана 
единолично, содержать совокупность новых 
научных результатов и положений, выдви-
гаемых автором для публичной защиты, 
иметь внутреннее единство и свидетельст-
вовать о личном вкладе автора в науку. 
Предложенные автором новые решения 
должны быть строго аргументированы 
и критически оценены по сравнению с дру-
гими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладное 
значение, должны приводиться сведения 
о практическом использовании полученных 
автором научных результатов, а в диссерта-
ции, имеющей теоретическое значение, – 
рекомендации по использованию научных 
выводов». 

Анализ этого определения показывает, 
что диссертация характеризуется в нем как 
результат авторского творческого труда. 
К сожалению, разработчики Положения 
никак не соотнесли диссертацию с объекта-
ми авторского права, не назвали диссерта-
цию научным произведением, и тем самым 
создали условия для нарушения прав авто-
ров диссертаций. Нарушаются они самыми 
разными способами. Это и публикация дис-
сертаций в Интернете без разрешения авто-
ров, и продажа электронных и бумажных 
копий диссертаций в электронных (элек-
тронный диссертационный зал) и традици-
онных публичных научных библиотеках 
также без получения разрешения авторов. 
По этой же причине не является преступле-
нием и заимствование фрагментов одной 
диссертации без согласия ее автора для на-
писания другой, заимствование разрабо-
танного другим автором инструмента ис-
следования, разработанных им методик для 
решения аналогичных, но не совпадающих 
«один в один» образовательных и исследо-
вательских задач. То есть нравственные 
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требования к чистоте научного исследова-
ния, требования научной этики никак 
не подкрепляются в плане права. 

Нельзя не отметить, что эта часть про-
блемы может быть решена без особых труд-
ностей. Например, диссертация в обнов-
ленном Положении может быть определена 
как «научное произведение квалификаци-
онного характера», что сразу делает ее 
объектом авторского права. Либо можно 
внести уточнение в авторское право – 
включить диссертацию в перечисление его 
объектов. 

Однако это далеко не самая большая 
трудность в обеспечении экспертизы каче-
ства диссертации как объекта интеллекту-
альной собственности, как научного произ-
ведения. Наиболее сложным препятствием 
на пути сущностного обогащения диссерта-
ционных исследований, повышения их каче-
ства является то, что авторское право не рас-
пространяется на идеи, методы, процессы, 
системы, способы, концепции, принципы, 
открытия, факты, хотя именно методы, про-
цессы, системы, способы, принципы и т. д. 
являются основными объектами педагогиче-
ской творческой деятельности. А педагоги-
ческий или методический опус, созданный 
посредством переписывания другими сло-
вами какого-либо более раннего педагогиче-
ского или методического произведения, ста-
новится, как ни странно, новым для автор-
ского права объектом охраны. 

Здесь не поможет пропагандируемая 
компьютерная программа «Антиплагиат», 
которая легко обманывается посредством 
украшательской работы с текстом (исполь-
зование синонимов, введение дополнитель-
ных, ничего не значащих слов, замена из-
вестных научных терминов на необосно-
ванно новые – «авторские»). 

По образцу авторского права была соз-
дана группа исключительных прав для тех 
видов деятельности, которые являются не-
достаточно творческими для того, чтобы на 
их результаты можно было распространить 
авторское право. Содержание смежных прав 
существенно отличается в разных странах. 
Наиболее распространенными примерами 
являются исключительное право музыкан-
тов-исполнителей, изготовителей фоно-
грамм, организаций эфирного вещания. 
Аналогом смежных прав в педагогике мо-
жет стать исключительное право выдаю-
щихся педагогов-исполнителей на содер-
жание образования и комбинации извест-
ных методов обучения и воспитания. Это 
право распространится и на аудио- и видео-
записи их уроков, лекций и семинаров. 
Примером этого могут служить лекции, 
транслируемые на телевизионных каналах 
и в Интернете.  

Наиболее развитой системой правовой 
защиты объектов интеллектуальной собст-
венности является патентное право. Оно 
представляет собой систему правовых норм, 
которыми определяется порядок охраны 
изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов (часто эти три объекта 
объединяют под единым названием — 
«промышленная собственность») и селек-
ционных достижений путем выдачи патен-
тов. К сожалению, патентное право также не 
распространяется на объекты педагогиче-
ского творчества, за исключением техниче-
ских средств обучения, способов представле-
ния учебной информации на материальных 
носителях и ряда аналогичных объектов. 

Государства принимают национальные 
законы и присоединяются к региональным 
или международным договорам, регули-
рующим права интеллектуальной собствен-
ности, обычно для достижения следующих 
целей:  

● посредством предоставления охра-
ны создать побудительный мотив для про-
явления творческих, созидательных усилий; 

● дать таким создателям (авторам и 
владельцам-инноваторам) официальное 
признание; 

● вознаградить творческую и иннова-
ционную деятельность;  

● содействовать росту как отечествен-
ной промышленности и культуры, так 
и международной торговли, посредством 
договоров, предоставляющих многосторон-
нюю охрану.  

Таким образом, право интеллектуаль-
ной собственности является катализатором 
процесса создания, освоения и распро-
странения инноваций, т. е. инновационной 
деятельности, или инновационного процес-
са, чьим результатом является инноваци-
онный продукт. Официальными россий-
скими терминами в области инновацион-
ной деятельности являются термины, ис-
пользуемые в «Концепции инновационной 
политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы», одобренной постановлением 
Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832. 
В этом документе дается следующее опре-
деление инновации: «Инновация (нововве-
дение) — конечный результат инновацион-
ной деятельности, получивший реализацию 
в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологическо-
го процесса, используемого в практической 
деятельности». 

Теперь для определения понятия «пе-
дагогические инновации» возьмем за осно-
ву экономическое толкование инновации. 
Педагогические инновации – результат 
применения педагогических нововведений 
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в области образования. В отличие от эконо-
мических инноваций, педагогические 
не всегда материальны: они существуют не 
в виде каких-либо материальных объектов, 
а в виде новых способов, принципов, форм 
и систем организации образовательной дея-
тельности.  

Процесс создания, освоения и распро-
странения педагогических инноваций на-
зывается инновационной педагогической 
деятельностью. Результат педагогической 
инновационной деятельности можно на-
звать также инновационным педагогиче-
ским продуктом. 

Инновации есть результат применения 
изобретений в какой-либо форме (матери-
альной или нематериальной, т. е. интеллек-
туальной). Поскольку это продукт деятель-
ности, он является товаром. Товар, как из-
вестно, обладает такими основными свойст-
вами, как стоимость и полезность. Так как 
педагогические инновации тоже подпадают 
под понятие продуктов деятельности, но 
интеллектуальной, они аналогично обла-
дают теми же товарными свойствами – 
стоимостью и полезностью. Однако, в отли-
чие от других интеллектуальных товаров, 
педагогические инновации в силу своей но-
визны и наукоемкости обеспечивают себе 
конкурентоспособность на рынке образова-
тельных услуг. 

Таким образом, в экономике образова-
ния педагогические инновации представ-
ляют собой эффективное средство конку-
рентной борьбы, так как ведут к укрепле-
нию позиций образовательной организа-
ции: повышению еѐ рейтинга среди других 
образовательных организаций, притоку ин-
вестиций, финансовой стабильности и рос-
ту, расширению присутствия на внутреннем 
и внешнем образовательном рынке. 

Так же, как и экономический, педаго-
гический инновационный процесс пред-
ставляет собой последовательность дейст-
вий по инициации инновации, разработке 
новых продуктов, их реализации на образо-
вательном рынке и дальнейшему распро-
странению результатов. Остается лишь на-
помнить, что научные исследования являют-
ся первым из основных этапов инновацион-
ной деятельности, и от качества, от новизны 
полученных на этом этапе научных резуль-
татов зависит, состоится ли инновация. 

Здесь необходимо отметить специфич-
ное для России противоречие между необ-
ходимостью формирования и развития 
рынка инноваций, что предполагает рынок 
лицензий на использование объектов ин-
теллектуальной собственности (изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов и т. д.), и неразвитостью массо-
вой культуры уважения и защиты прав 

субъектов инновационной деятельности, 
т. е. прав авторов и владельцев творческих 
разработок. Между тем именно творческие 
достижения в конкретных областях науки, 
техники, производства и в целом экономи-
ки и культуры являются интеллектуальным 
базисом инноваций. Поэтому неурегулиро-
ванность общественных отношений в сфере 
создания и внедрения (нововведения) твор-
ческих результатов во всех известных об-
ластях экономики и общественного куль-
турного производства и воспроизводства 
негативно влияет на мотивацию субъектов 
творческой деятельности. 

Кроме того, эта неурегулированность 
в сфере педагогической науки и образова-
ния порождает дефицит культуры интел-
лектуальной собственности научных работ-
ников и работников российской системы 
образования, что, в свою очередь, является 
одним из основных факторов возникнове-
ния этических проблем, приведенных 
в докладе Д. И. Фельдштейна.  

Проблема формирования культуры ин-
теллектуальной собственности на мировом 
уровне была заявлена в 1999 г. на заседании 
34-й Ассамблеи ВОИС в Меморандуме Ге-
нерального директора. Уже в 2003 г. ВОИС 
прямо провозгласила своей главной зада-
чей формирование культуры интеллекту-
альной собственности, а в 2004 г. в Японии 
был проведен первый международный 
симпозиум на тему «Создание и распро-
странение культуры интеллектуальной соб-
ственности», в результате которого был 
принят документ, получивший название 
Токийской декларации. 

Россия пока отстает в реализации необ-
ходимых для формирования культуры ин-
теллектуальной собственности мер как на 
уровне государства, так и на уровне общест-
ва, экономики и особенно в сфере педагоги-
ческой науки и образования. О допустимом 
уровне культуры интеллектуальной собст-
венности в педагогической науке и в систе-
ме образования России можно будет гово-
рить только тогда, когда удастся добиться 
понимания всеми гражданами страны, 
включая детей школьного возраста, того, 
что нарушение прав интеллектуальной соб-
ственности равнозначно краже. 

Формирование культуры взаимоотно-
шений в сфере педагогической науки и свя-
занной с ней инновационной деятельности 
в системе образования зависит от решения 
проблемы экспертизы и охраны интеллек-
туальной собственности в системе образо-
вания и в обеспечивающей ее развитие на-
учно-педагогической деятельности, т. е. 
в педагогике как теории и технологии под-
готовки производительных сил общества. 
Именно всѐ углубляющаяся технологизация 
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образования требует повышения ответст-
венности педагогов-исследователей за раз-
работку и перенос технологий из одного 
учреждения образования в другое, за точ-
ность соблюдения набора, последователь-
ности и параметров входящих в технологию 
образовательных операций. Если рассмат-
ривать эту работу как необходимую часть 
диссертационного исследования, то это, 
с одной стороны, повысит качество педаго-
гической диссертации, а с другой стороны, 
потребует разработки соответствующих 
критериев. 

Повышается ответственность как ис-
следователя и разработчика технологии, 
так и людей, принимающих ее, проводящих 
ее экспертизу и внедряющих результаты 
исследования и соответствующей техноло-
гической разработки в образовательный 
процесс. Эта ответственность требует рег-
ламентации отношений авторов педагоги-
ческих диссертаций, разработчиков соот-
ветствующих технологий – с одной стороны, 
еѐ владельцев-распорядителей (например, 
директоров образовательных учреждений, 
в которых работают авторы технологий) – 
с другой стороны, еѐ приобретателей и поль-
зователей (например, учителей-внедренцев 
и их администрации) – с третьей стороны и, 
наконец, еѐ потребителей (обучаемых и их 
родителей или заказчиков образовательных 
услуг) – с четвертой стороны. 

Однако, к сожалению, педагогика как 
наука, призванная обеспечивать подготовку 
производительных сил общества, а значит, 
и важнейшая составляющая экономики 
страны, до сих пор не имеет нормативной 
базы, определяющей права авторов и рабо-
тодателей на объекты интеллектуальной 
собственности в области образования и от-
ветственность за их использование. Методы 
воспитания и обучения, педагогические 
технологии, формы организации педагоги-
ческого процесса и содержание обучения, 
отношения, возникающие в связи с право-
вой охраной и использованием педагогиче-
ских (образовательных) инноваций, – всѐ 
это не подпадает под действие четвертой 
части Гражданского кодекса РФ. 

Между тем регулирование отношений 
в сфере выделения объектов интеллекту-
альной собственности, их охраны и исполь-
зования является основой организации лю-
бой инновационной деятельности, тем, без 
чего инновационная деятельность либо во-
обще не может существовать, либо прояв-
ляется в форме инновационной активности 
(т. е. не вполне осознанного и не вполне мо-
тивированного взаимодействия с окружаю-
щей средой). Не требует доказательства ут-
верждение о том, что инновационная ак-
тивность, в отличие от инновационной дея-

тельности, не обеспечит достижение сколь-
ко-нибудь удовлетворительных результатов 
в деле совершенствования, модернизации 
образования. Точно так же, как околонауч-
ная активность не обеспечит развития педа-
гогической науки. 

Инновационная активность большин-
ства научных работников в сфере педагоги-
ки и педагогических работников, движимых 
самыми различными мотивами, приводит 
к появлению не всегда обоснованных и ча-
ще всего не новых способов решения педа-
гогических проблем, облеченных при этом 
в иную, субъективно понимаемую как нечто 
новое, словесную оболочку. Эта оболочка 
призвана обозначить квазиновые понятия, 
принципы, технологии и т. д. Чаще всего 
в работах авторов, претендующих на нова-
ции и инновации в образовании, трудно 
найти аргументированное обоснование но-
визны и полезности предлагаемых ново-
введений с соответствующим анализом их 
содержания в сравнении с известными объ-
ектами педагогической научной и практи-
ческой деятельности. 

Из приведенных рассуждений очевид-
но, что законченные диссертационные пе-
дагогические исследования, их результаты 
лежат в основании инновационной педаго-
гической деятельности, являются теорети-
ческим базисом педагогических инноваций. 
И, следовательно, снижение качества дис-
сертационных исследований приводит 
к снижению качества педагогических инно-
ваций, что дезориентирует инновационные 
процессы, приводит к распылению финан-
сирования на сомнительные нововведения, 
а в итоге наносит обществу значительный 
экономический ущерб. 

Одним из главных направлений повы-
шения качества диссертационных исследо-
ваний является выделение в системе крите-
риев их оценки инновационной состав-
ляющей, которая станет мерой включенно-
сти исследования и его результатов в реаль-
но развивающиеся и поддающиеся соци-
ально-экономической экспертизе иннова-
ционные педагогические процессы. Эта 
критериальная составляющая позволит 
оценить, действительно ли диссертацион-
ное исследование и его результаты являют-
ся научным базисом педагогических инно-
ваций, и ответить на вопрос, каковы соци-
ально-экономические перспективы этих 
инноваций. 

Откорректированная таким образом 
система критериев оценки диссертационно-
го исследования может стать основным 
ориентиром критериально-оценочной дея-
тельности диссертационных советов. При 
этом выделение инновационной состав-
ляющей в системе критериев оценки дис-
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сертаций требует соотнесения объектов дис-
сертационного исследования с объектами 
инновационной деятельности. Мы предла-
гаем следующую классификацию объектов 
интеллектуальной собственности: 

 образовательная (педагогическая) 
система; 

 образовательный (педагогический) 
процесс; 

 способ управления образовательной 
(педагогической) системой или процессом 
(включая создание педагогических, органи-
зационно-методических и иных условий, 
а также организацию образовательной среды); 

 средство управления образовательной 
(педагогической) системой или процессом; 

 образовательная (педагогическая) 
технология (в ее расширенном толковании); 

 новый принцип или система прин-
ципов обучения и воспитания; 

 содержание образования (или его 
фрагмент), включая его структуру, например 
компонентный состав, взаимосвязь элемен-
тов содержания, последовательность их реа-
лизации в образовательном процессе и т. п.; 

 метод обучения, метод воспитания, 
метод формирования и т. п.; 

 средство обучения, воспитания, 
формирования и т. п.; 

 организационная форма процесса 
образования, обучения, воспитания. 

Объекты образовательной (педагогиче-
ской) инновации должны характеризовать-
ся следующими признаками: 

 образовательная (педагогическая) 
система характеризуется структурными 
компонентами образовательной (педагоги-
ческой) системы и их взаимосвязями; 

 образовательный (педагогический) 
процесс – структурными компонентами об-
разовательного (педагогического) процесса 
и их взаимосвязями; 

 способ управления образовательной 
(педагогической) системой или процессом – 
управленческими действиями, операциями, 
их последовательностью, чередованием и 
параметрами выполнения действий и опе-
раций (например, временны́ми, физиче-
скими, психическими, психологическими, 
физиологическими и т. п.); 

 средство управления образователь-
ной (педагогической) системой или процес-
сом – структурными компонентами средст-
ва управления; 

 образовательная (педагогическая) 
технология – структурными компонентами 
педагогической технологии, в том числе 

целевым компонентом, мотивационным 
компонентом, алгоритмом управления, ал-
горитмом функционирования, педагогиче-
скими и учебными действиями и опера-
циями, их последовательностью, чередова-
нием, параметрами выполнения и т. д.; 

 цель или система целей образова-
ния – компонентным составом (перечнем) 
целей, их иерархией и предложенной по-
следовательностью достижения; 

 новый принцип или система прин-
ципов обучения и воспитания – правилами 
их реализации и ориентированной на прак-
тику интерпретацией законов и закономер-
ностей образования, а также способами их 
ориентированной на педагогическую прак-
тику редукции и применения в качестве ре-
гулятивных норм организации образова-
тельного процесса; 

 содержание образования – струк-
турными компонентами содержания обра-
зования, например передаваемыми зна-
ниями (понятия, категории, принципы, за-
коны, закономерности, факты, атрибуты, 
события, символы, идеи, проблемы, кон-
цепции, гипотезы, теории), умениями, на-
выками, отношениями и оценками различ-
ных сторон жизни и деятельности, а также 
их объемом и структурой, их иерархией, 
взаимосвязями, последовательностью реа-
лизации в образовательном процессе;  

 метод обучения (воспитания, фор-
мирования и т. п.) – составом (перечнем) 
выполняемых педагогом и учащимся дейст-
вий, приемов и операций, их взаимосвязью 
и последовательностью выполнения, пара-
метрами выполнения этих действий и опе-
раций (например, их продолжительностью 
и интенсивностью);  

 средство обучения (воспитания, 
формирования и т. п.) – компонентным со-
ставом, структурой и формой средства; 

 организационная форма процесса 
образования, обучения, воспитания – пара-
метрами (временным́и, количественными, 
объемными, психологическими и т. д.) 
структурных единиц педагогического про-
цесса в их устойчивой взаимосвязи. 

Идентификационные признаки этих 
объектов должны учитываться в процессе 
анализа качества диссертационного иссле-
дования и могут быть использованы для 
классификации соответствующих диссерта-
ционных исследований. Анализ новизны 
и существенности выделенных признаков 
в конкретных объектах исследования по-
зволит судить об инновационном потен-
циале диссертации (см. таблицу). 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 68 

Таблица. 
Классификация диссертационных исследований в соответствии с идентификационными признаками  

объектов педагогической инноватики 

Объекты исследовательской 
деятельности 

Идентификационные признаки объектов  
педагогических инноваций 

Педагогический процесс Способ организации образования, внешние и внутренние фак-
торы (условия) формирования, воспитания и развития участни-
ков педагогического процесса 

Содержание обучения, воспитания 
и развития 

Знания, умения, навыки, компетенции: мотивы, отношения, цен-
ностные ориентации; способности; образованность и воспитан-
ность. Объем, структура, взаимосвязь этих признаков 

Методы (технологии) обучения, воспи-
тания и развития как системы взаимо-
связанных действий педагогов 
и обучаемых по усвоению содержания 
образования, способов решения вос-
питательных задач и осуществления 
воспитательных взаимодействий, 
а также развитию социально значимых 
качеств личности 

Образовательные (педагогические) действия и операции, их 
последовательность, чередование и взаимосвязь, параметры 
и условия их выполнения 

Педагогические средства Педагогически ориентированные материальные предметы, уст-
ройства, предназначенные для организации и осуществления 
педагогического процесса и выполняющие функции воспитания 
и развития обучающихся 

Исторический процесс развития педа-
гогических знаний и образовательной 
практики 

Состав, содержание и задачи образования в разные историче-
ские эпохи, их сопоставление и сравнительное исследование 
образовательных систем разных стран, а также анализ творче-
ства выдающихся педагогов 

Теоретико-методологические основа-
ния развития педагогической науки 

Структура и динамика организации научной деятельности, функ-
ционирование педагогической науки и ее взаимодействие со смеж-
ными науками, а также методика оценки научных результатов 

 

Предложенная классификация может 
быть уточнена и дополнена в соответствии с 
развитием педагогических исследований и 
уровнем их осмысления. 

Оценка качества диссертационных пе-
дагогических исследований и их результа-
тов должна опираться на прошедшие дли-
тельную социальную апробацию и сформу-
лированные в науковедении основные 
принципы оценки научных трудов. Для 
оценки педагогического творчества оправ-
даны следующие принципы: 

● научность оценки педагогиче-
ских исследований – экспертиза оценивае-
мого труда на основе существующего науч-
ного мировоззрения, существующего уров-
ня педагогической науки; 

● независимость – рассмотрение на-
учной продукции вне связи с оценкой лично-
сти соискателя и его отношений с экспертами; 

● корпоративная ответствен-
ность – оценка научного труда нескольки-
ми независимыми друг от друга экспертами; 

● стимулирование – предписание 
рассматривать оценку как фактор совер-
шенствования работы, повышения качества 
и интенсивности исследования; 

● критериальная определен-
ность – научно обоснованный перечень 
критериев оценки, соблюдение требований 
всей совокупности критериев. 

В аспекте повышения качества педаго-
гических инноваций, основанных на ре-
зультатах диссертационных исследований, 
мы предлагаем ввести принцип соотне-
сения с педагогическими инновация-
ми, который требует учитывать в процессе 
экспертизы влияние результатов диссерта-
ционного исследования на конкретные ин-
новационные процессы в образовании. 

В науковедении используются две груп-
пы критериев оценки качества исследований: 

● оценка этапов процесса научных ис-
следований; 

● оценка результатов научных трудов 
(продуктов). 

В процессе экспертизы инновацион-
ной составляющей диссертации по педа-
гогике предлагается использовать сле-
дующие критерии. 

 Новизна. Образовательная (педа-
гогическая) инновация признается таковой, 
если она не известна из уровня развития 
образования и педагогической науки. При 
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этом уровень развития образования и педа-
гогической науки включает любые сведения 
о результатах и достижениях образования и 
педагогической науки в мире, ставшие об-
щедоступными на территории России до да-
ты приоритета заявленной педагогической 
инновации. Соответствие образовательной 
(педагогической) инновации критерию но-
визны предполагает наличие хотя бы одного 
существенного признака, по которому данная 
инновация отличается от наиболее близкого 
по своей сущности объекта инновационной 
или традиционной образовательной (педаго-
гической) деятельности из числа известных. 
Существенным признаком объекта образова-
тельной инновации называется признак, 
влияющий на достижение положительного 
эффекта, пользы от внедрения инновации 
в образовательном процессе. 

 Неочевидность инновации. 
Образовательная (педагогическая) иннова-
ция неочевидна, если она для специалиста 
явным образом не следует из уровня разви-
тия образования и педагогической науки. 
Этот критерий требует, в частности, чтобы 
содержащаяся в образовательной (педаго-
гической) инновации новая комбинация 
известных признаков позволяла получать 
новый положительный эффект, который бы 
не являлся суммой положительных эффек-
тов входящих в новую комбинацию компо-
нентов, а представлял бы собой новое каче-
ство, не присущее ни одному из составляю-
щих комбинацию компонентов. При этом 
компоненты новой комбинации признаков 
могут содержаться в разных объектах инно-
вационной или традиционной педагогиче-
ской (образовательной) деятельности, ана-
логичных по своей сущности и решаемой 
образовательной задаче. 

 Полезность (наличие положи-
тельного образовательного эффекта). 
Показателями соответствия образователь-
ной (педагогической) инновации критерию 
полезности являются: 

– повышение качества образователь-
ного процесса, зафиксированное 
с использованием современных пси-
холого-педагогических методик; 

– повышение интеллектуальной ак-
тивности обучаемых, их мотивации 
учения, зафиксированное с исполь-
зованием современных психолого-
педагогических методик; 

– позитивное изменение интеллекту-
ального и эмоционального фона 
в классе, группе и т. п., зафиксирован-
ное с использованием современных 
психолого-педагогических методик; 

– подтверждение эффективности ре-
зультатами анкетирования субъек-
тов образовательного процесса. 

 Воспроизводимость. Образова-
тельная (педагогическая) инновация соот-
ветствует критерию воспроизводимости, 
если воспроизведение любым компетент-
ным педагогом всех перечисленных в обра-
зовательной инновации признаков в ука-
занных автором взаимосвязях и условиях 
приводит к заявленному в педагогической 
инновации положительному эффекту. 

 Отсутствие побочных отри-
цательных эффектов. Обязательным 
условием регистрации и охраны образова-
тельной (педагогической) инновации явля-
ется подтверждение факта отсутствия по-
бочных отрицательных эффектов, связан-
ных с инновацией (например, таких, как 
ухудшение здоровья учащихся или педаго-
гов, ухудшение экологической ситуации, 
ограничение проявлений познавательной 
активности и творчества учащихся и т. п.). 

 Уровень реализации (внедре-
ния). Обязательным условием регистрации 
и охраны образовательной (педагогиче-
ской) инновации является подтверждение 
факта ее реализации (внедрения) в образо-
вательный процесс. Выделены следующие 
уровни реализации (внедрения) образова-
тельной (педагогической) инновации: 

– международный – инновация реа-
лизована в образовательных систе-
мах и учреждениях зарубежных 
стран и России; 

– российский – инновация реализо-
вана в образовательных системах 
и учреждениях России (не менее чем 
в 10% регионов); 

– региональный – инновация реали-
зована в образовательных системах 
и учреждениях региона (не менее 
чем в 5% учреждений образования 
региона); 

– муниципальный – инновация реа-
лизована в образовательных систе-
мах и учреждениях муниципального 
образования (не менее чем в 5% уч-
реждений образования муници-
пального подчинения); 

– уровень учреждения образования – 
инновация реализована в образова-
тельной системе конкретного учре-
ждения образования. 

В процессе экспертизы качества педа-
гогических инноваций различного уровня 
оценивается их соответствие приведенным 
выше критериям в их различных сочетани-
ях. Так, в качестве образовательного (педа-
гогического) изобретения предлагается ре-
гистрировать и охранять образовательную 
(педагогическую) инновацию, удовлетво-
ряющую критериям новизны, неочевидно-
сти, полезности, воспроизводимости, отсут-
ствия побочных отрицательных эффектов и 
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с уровнем реализации не ниже муници-
пального. 

В качестве инновационной образова-
тельной (педагогической) полезной модели 
может быть зарегистрирована образова-
тельная (педагогическая) инновация, удов-
летворяющая критериям новизны, полез-
ности, воспроизводимости, отсутствия по-
бочных отрицательных эффектов и с уров-
нем реализации не ниже муниципального 
(но не соответствующая критерию неоче-
видности). 

В качестве образовательной (педагоги-
ческой) рационализации может быть заре-
гистрирована образовательная (педагогиче-
ская) инновация, удовлетворяющая крите-
риям территориальной новизны, полезно-
сти, воспроизводимости, отсутствия побоч-
ных отрицательных эффектов, дополни-
тельного положительного эффекта и реа-
лизации инновации на уровне конкретного 
учреждения образования. 

При определении новизны образова-
тельной (педагогической) рационализации 
предлагается использовать критерий тер-
риториальной новизны. Новой в таком 
случае признается образовательная (педа-
гогическая) инновация, не известная на 
территории учреждения, в котором работа-
ет автор инновации. Территориальная но-
визна педагогической рационализации мо-
жет быть подтверждена работодателем ав-
тора документально. 

Критерий дополнительного положи-
тельного эффекта, используемый при 

оценке педагогической рационализации, 
предполагает, что перенос известного обра-
зовательного (педагогического) изобрете-
ния или известной инновационной образо-
вательной (педагогической) полезной мо-
дели в новые для их реализации условия, 
связанные с особенностями конкретного уч-
реждения образования, может сопровож-
даться решением дополнительных субъек-
тивно новых (субъективно творческих) обра-
зовательных (педагогических) задач, что 
приведет к появлению дополнительного, 
детерминированного особенностями кон-
кретного учреждения образования положи-
тельного образовательного эффекта. Без не-
го образовательная (педагогическая) рацио-
нализация не может быть зарегистрирована. 

В заключение отметим, что определе-
ние диссертации как научного произведе-
ния квалификационного характера позво-
лит рассматривать ее как объект интеллек-
туальной собственности, что создаст объек-
тивные условия для преодоления большин-
ства отмеченных ранее недостатков в про-
цессе подготовки и защиты диссертации. 
Введение системы охраны интеллектуальной 
собственности в педагогике с учетом ее спе-
цифики повысит общую ответственность за 
качество педагогических диссертаций и свя-
занных с ними инноваций в образовании. 
Использование предложенных критериев 
в процессе подготовки и экспертизы диссер-
таций по педагогике приведет к постепенно-
му снятию большинства причин кризисного 
состояния педагогической науки. 
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ткрытия в науке и новации в об-
ласти техники, преобразование на 

этой основе современной техносферы, по-
следующее обновление технической дея-
тельности социума непременно находят от-
ражение в содержании системы образова-
ния (средняя школа, вуз) и определяют пу-
ти ее дальнейшего развития. Помимо со-
держательной составляющей образования, 
изменению подвергаются его методы, фор-
мы и средства, требования к результатам, 
характер взаимоотношений и взаимодейст-
вия участников образовательного процесса. 

В целях и содержании подготовки уча-
щихся должны быть непременно учтены 
перспективные направления научно-техни-
ческого прогресса. Учебный процесс следует 
ориентировать на формирование у молодого 
поколения знаний и умений, позволяющих 
им в будущем поддерживать и развивать на-
учный и технический потенциал общества. 

В настоящее время возрастает значи-
мость политехнической подготовки уча-
щихся средней школы, что определяется 
особенностями современного этапа соци-
ального развития.  

Во-первых, на сегодняшний день весь-
ма совершенный технопарк имеется 

не только в научной и производственной 
сферах, но и в сферах культуры и искусства, 
в медицине, спорте и быту. Стремительно 
развивающиеся автоматизация, а теперь 
и роботизация техники, ее эргономичность 
и рост безотказности в работе создают 
у большинства потребителей технических 
услуг (а к ним относятся и современные 
школьники) иллюзию необязательности 
технических знаний (не только специаль-
ных, но и общих). На самом деле ситуация 
обратная: достигнутый уровень техниче-
ской оснащенности общества и высокие 
темпы ее дальнейшего развития являются 
серьезной предпосылкой необходимости 
целенаправленной подготовки молодежи 
к жизнедеятельности в непрерывно услож-
няющейся техносфере. 

Во-вторых, техника настоящего време-
ни не только совершенна, но и сложна. 
Принципы ее действия в полном объеме 
в большинстве случаев недоступны для по-
нимания неспециалиста. Это, как справед-
ливо отмечает Э. А. Аринштейн, «создает 
пропасть между современной техникой 
и школьным курсом физики» (1). По этой 
причине в учебниках физики представлены 
преимущественно только доступные для 

О 

© Ильин И. В., Оспенникова Е. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 72 

освоения учащимися классические техни-
ческие объекты (шлюзы, тепловые машины, 
электродвигатель, радиоприемник и т. п.). 
Это обстоятельство для целого ряда школь-
ников, живущих в развитой и разнообраз-
ной техносфере, является фактором сниже-
ния интереса к технической составляющей 
курса физики. Только в учебниках нового 
поколения авторы начинают «робко» об-
ращаться к современным (в том числе ин-
новационным) техническим устройствам. 
Вместе с тем анализ принципов работы этих 
устройств показывает, что в большинстве 
случаев в основе их действия лежит доста-
точно широкий спектр физических явлений 
и часть из них, конечно же, изучается в кур-
се физики средней школы. Есть основания 
полагать, что именно это и есть тот содер-
жательный «мостик», который связывает 
задачи политехнической подготовки уча-
щихся к жизнедеятельности в современной 
техносфере с задачами развития у них ин-
тереса к ней и готовности к ее дальнейшему 
совершенствованию. 

В-третьих, каждый человек для эффек-
тивного и безопасного существования в ок-
ружающем его техномире должен обладать 
соответствующим уровнем развития тех-
нической культуры. Если ранее этот уро-
вень вполне обеспечивался приобретением 
некоторой совокупности конкретных тех-
нических знаний и умений, то в условиях 
трансформации отдельных технопарков (по 
отраслям и сферам деятельности) в гло-
бальную техносреду, охватывающую и за-
частую увязывающую воедино как профес-
сиональную, так и повседневную жизнь ог-
ромного сообщества людей, таких знаний 
уже недостаточно. Анализ философских и 
социальных аспектов развития техносферы 

(Н. А. Бердяев, М. Хайдеггер, Т. Имамичи 
и др.) показывает, что в настоящее время 
базовой составляющей технической культу-
ры современного человека, наряду с кон-
кретным техническим знанием, должно 

стать метатехническое знание – совокуп-

ность знаний о техносфере и особенностях 
ее развития (2). В связи с этим в содержа-
нии обучения должны быть представлены 
не только физические основы работы кон-
кретных технических устройств, но и со-
временное состояние, направления и зако-
номерности развития техносферы как сре-
ды обитания («второй природы»), способы 
повышения ее безопасного функциониро-
вания, развивающийся опыт технической 
деятельности, воссоздающий и преобра-
зующий современный техномир. Формиро-
вание наряду с конкретным обобщенного 
технического знания способствует разви-
тию у учащихся «глобального мышления» 
(Д. С. Лихачѐв) – понимания общих тен-

денций развития техники и факторов ее 
воздействия на социум, осознания ведущей 
роли человека в формировании прогрес-
сивных и безопасных направлений совер-
шенствования современной техносферы. 
В итоге должен претерпеть изменения тех-
нический менталитет обучаемых в направ-
лении от конкретных и частных техниче-
ских умонастроений, тактических техниче-
ских решений к широким профессиональ-
ным, региональным, государственным 
и цивилизационным интересам и устрем-
лениям, стратегическим подходам к реше-
нию технических проблем. 

Ориентация на обновленный результат 
политехнической подготовки учащихся – 
становление технической культуры, ба-
зирующейся как на конкретных техниче-
ских, так и на метатехнических знаниях – 
определяет необходимость уточнения со-
держания принципа политехнизма и разра-
ботки новых аспектов методики его реали-
зации в системе современного физического 
образования (2; 3). 

Анализ научно-методической литера-
туры и диссертационных исследований по 
проблемам политехнического обучения 
(П. Р. Атутов, С. Н. Бабина, Н. Е. Важеевская, 
А. Т. Глазунов, В. Г. Жданов, П. В. Зуев, 
Б. М. Игошев, Б. Г. Имангалиева, Е. Ю. Лев-
ченко, В. В. Майер, А. М. Мехнин, Н. С. Пу-
рышева, П. И. Ставский, Г. П. Стефанова, 
А. В. Усова, В. А. Фабрикант, Т. Н. Шамало, 
В. Н. Эверестова и др.) показывает, что про-
блема формирования у учащихся в учебном 
процессе по физике наряду с конкретным 
техническим знанием обобщенного (мета-
технического) знания на настоящем этапе 
практически не разработана. Причинами 
этого являются недостаточное внимание ис-
следователей к данной проблеме, сложность 
ее теоретической разработки и практических 
решений, а также сложившиеся в педаго-
гической науке устойчивые традиции в трак-
товке принципа политехнизма и выборе 
подходов к его реализации на практике. 

Для современного этапа развития тех-
носферы является уже недостаточным клас-
сическое понимание данного принципа 
в обучении физике, связанное с рассмотре-
нием направлений научно-технического 
прогресса, ведущих отраслей производства, 
принципов действия конкретных объектов 
техники, предъявлением социально-эконо-
мических и экологических знаний по от-
дельным отраслям производства, а также 
формированием у учащихся практических 
умений в работе с отдельными технически-
ми объектами (4; 6). 

Анализ развития содержания принци-
па политехнизма и подходов к его реализа-
ции в процессе обучения физике и трудовой 
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подготовки школьников в период с 1920-х гг. 
до начала XXI в., а также изучение структу-
ры и тенденций развития современной тех-
носферы, содержания технической культу-
ры общества позволяют нам уточнить со-
держание данного принципа. 

Принцип политехнизма в предметном 
обучении – это система регулятивов (ди-
дактических требований), направляющих 
деятельность учителя на формирование 
у учащихся технической культуры (техни-
ческой грамотности и компетентности) 
как основы их адаптации к современной 
техносреде и последующей интеграции 
в техносоциум. Под технической грамот-
ностью как составляющей технической 
культуры понимается освоение человеком 
базовых технических знаний и умений, 
норм технического поведения и деятельно-
сти в какой-либо сфере профессиональной 
практики и в повседневной жизни. Техни-
ческая компетентность как составляющая 
технической культуры человека определя-
ется как его готовность к решению прак-
тических задач (в том числе нестандарт-
ных), связанных с использованием техниче-
ских знаний в процессе жизнедеятельности 
в современной техносфере, с комплексной 
оценкой системы взаимодействий «общест-
во (человек) – техника – природа» с учетом 
возможных следствий этих взаимодействий 
(военно-политических, социально-экономи-
ческих, национально-культурных, экологи-
ческих, ценностно-мировоззренческих, мо-
рально-этических и др.), с совершенствова-
нием техносферы (созданием или модерни-
зацией новых объектов техники, повыше-
нием эффективности их работы и безопас-
ности функционирования). 

Техническая грамотность и компе-
тентность проявляются в деятельности. 
Для учащихся это учебная техническая 
деятельность, организуемая в рамках кон-
кретных учебных предметов, в том числе 
при изучении физики (учебная и внеучеб-
ная работа). 

Обучение в средней школе в условиях 
реализации принципа политехнизма на со-
временном этапе развития системы образо-
вания должно быть ориентировано на ре-
шение комплекса задач:  

I. Формирование учебной среды, 
соответствующей задачам политехнической 
подготовки учащихся по предмету и совре-
менным требованиям к уровню техническо-
го обеспечения учебного процесса: 

1) системы технических объектов 
(учебного оборудования по предмету – при-
боров, инструментов и материалов, аппа-
ратной техники), обеспечивающих форми-
рование у учащихся необходимого опыта 
технической деятельности;  

2) системы методов и приемов поли-
технической подготовки учащихся, тех-
нологий обучениях (5); 

3) дидактических средств политехни-
ческой направленности (учебников и учеб-
ных пособий, цифровых ресурсов, про-
граммного обеспечения, учебных раздаточ-
ных материалов);  

4) вариативных практик политехни-
ческой подготовки учащихся по предмету, 
включающих разнообразные формы орга-
низации учебных занятий и внеурочной 
работы. 

II. Формирование технических 
знаний и умений учащихся (техниче-
ской грамотности): 

1) системы технических знаний: 
1.1) конкретных научно-тех-

нических: о назначении, истории изобре-
тения, устройстве, физических основах ра-
боты технических объектов и технологиче-
ских процессов, разновидностях и областях 
применения технических объектов (в том 
числе в отраслях производства и техноло-
гических процессах, в которых они приме-
няются), современном состоянии и пер-
спективах развития;  

1.2) конкретных специализи-
рованных рецептурно-технических:  

1.2.1) о способах и технологиях созда-
ния технических объектов;  

1.2.2) правилах обращения с техниче-
скими объектами и формируе-
мых на этой основе нормах «тех-
нического поведения»;  

1.2.3) способах и приемах деятельности 
с применением конкретных тех-
нических объектов в какой-либо 
сфере трудовой деятельности 
(производственной и непроиз-
водственной), в повседневной 
жизни;  

1.3) обобщенных технических 
знаний, в том числе метатехниче-
ского знания:  

1.3.1) о структуре техносферы и обоб-
щенных характеристиках ее эле-
ментов;  

1.3.2) содержании составляющих тех-
носферы, характеризующих уро-
вень ее развития:  

1.3.2.1) видовом составе имеющихся 
в социуме технических артефактов – 
технических объектов (основаниях 
классификации, типах и видах техни-
ческих объектов); 
1.3.2.2) структуре технического зна-
ния и его обобщенных понятиях;  
1.3.2.3) видах технической деятельно-
сти, реализуемых в социуме (научно-
технической, производственной, не-
производственной);  
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1.3.2.4) системе отношений (взаимо-
действий) «общество (человек) – тех-
ника – природа» и их обобщенных ха-
рактеристиках; разнообразии возмож-
ных следствий технической деятельно-
сти (военно-политических, социально-
экономических, национально-куль-
турных, экологических, морально-эти-
ческих, ценностно-мировоззренческих); 
1.3.2.5) составляющих ментальности 
социума (потребностях, интересах, уст-
ремлениях и сложившихся моделях тех-
нического поведения) как факторах 
влияния на уровень развития всех прочих 
составляющих техносферы, а именно: 

 уровне развития системы техниче-
ского знания и опыта технической деятель-
ности, потребности в современной технике, 
интереса к ее изучению и освоению, практике 
применения в различных социальных груп-
пах (государства, регионы, города, отдельные 
социальные слои населения и т. д.); 

 готовности к применению иннова-
ционных разновидностей технических объ-
ектов, ориентации на новые поколения тех-
ники, обеспечивающей более рациональное 
и безопасное существование человека в со-
временной техносфере;  

 ценностных ориентирах в развитии 
социальных отношений, складывающихся 
под влиянием применения технических объ-
ектов и оказывающих влияние на практику 
их применения и распространения, форми-
рование моделей технического поведения; 

1.3.3) факторах развития техносферы 
(военно-политических, социаль-
но-экономических, национально-
культурных, ценностно-миро-
воззренческих); взаимосвязи 
науки и техники как ведущего 
фактора, определяющего:  

1.3.3.1) развитие системы техниче-
ских артефактов (от простейших ору-
дий до сложных технических систем);  
1.3.3.2) развитие технического знания 
и видов технической деятельности;  
1.3.3.3) изменение системы взаимо-
действий «общество (человек) – техни-
ка – природа» и оценки их следствий; 
1.3.3.4) обновление менталитета со-
циума;  
1.3.4) закономерностях развития тех-

носферы:  
1.3.4.1) этапах эволюции и револю-
ционных скачках, о содержании и сме-
не технических парадигм; 
1.3.4.2) основных отраслях современ-
ного производства и направлениях на-
учно-технического прогресса; 
1.3.4.3) техногенезе (влиянии техни-
ческой деятельности на естественную 
природу) и его общих закономерностях 

(экологический аспект развития техно-
сферы); 
1.3.5) методологии научно-техниче-

ского исследования (общих 
принципах и методах решения 
технических проблем);  

2) системы умений (конкретных, 
обобщенных) и навыков выполнения от-
дельных видов технической деятельности: 

2.1) научно-технической (инже-
нерной) деятельности по проектированию, 
созданию, восстановлению (реставрации), 
совершенствованию (модернизации) мате-
риальных ценностей, в том числе техниче-
ских объектов, а также разработке способов 
их эффективной утилизации;  

2.2) производственной деятельно-
сти по созданию технических объектов, 
а также деятельности с применением тех-
нических объектов, направленной на созда-
ние конечного продукта, включая не только 
эксплуатацию, но и восстановление   
(ремонт), а также утилизацию техники;  

2.3) непроизводственной техниче-
ской деятельности с применением техниче-
ских объектов, включая техническую дея-
тельность повседневной жизни. 

III. Формирование готовности 
(технической компетентности) уча-
щихся к решению задач прикладного 
характера, связанных с использованием 
технических знаний в различных сферах 
повседневной и трудовой деятельности с 
учетом осознания системы взаимодействий 
«общество (человек) – техника – приро-
да», возможных следствий этих взаимодей-
ствий и целесообразных моделей техниче-
ского поведения и деятельности: 

1) учебных и квазиинженерных при-
кладных задач;  

2) контекстных (ситуационных) при-
кладных задач как средства формирования 
у учащихся адекватных современной тех-
носреде моделей поведения и деятельности 
(в условиях необходимого и возможного 
в рамках учебного предмета разнообразия 
видов этой деятельности). 

Результат политехнической подготовки 
учащихся должен проявляться на личност-
ном, метапредметном, предметном (об-
щем и частном) уровнях (7).  

Приведенная выше система требова-
ний раскрывает содержание принципа по-
литехнизма в его современном толковании 
и указывает основные направления его реа-
лизации в обучении предмету, ориентирует 
учебный процесс на формирование у школь-
ников такого уровня технической культу-
ры, который соответствует современному 
этапу развития техносферы. Отметим клю-
чевые особенности обновленной трактовки 
принципа политехнизма. 
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1. Сложившееся ранее и уже ставшее 
классическим толкование принципа поли-
технизма не противоречит его обновленной 
трактовке, а включено в нее как значимая 
содержательная часть. 

2. Обновленная трактовка принципа 
политехнизма базируется на системном 
подходе к разработке содержания политех-
нической подготовки учащихся. Основанием 
для построения системы являются структура 
техносферы и содержание ее основных эле-
ментов. Компонент принципа I обеспечивает 
необходимые условия политехнической под-
готовки учащихся. Компоненты II и III от-
ражают ее результат – формирование техни-
ческой культуры учащихся (технической 
грамотности и компетентности). 

3. В новой редакции принципа поли-
технизма реализован комплексный подход к 
решению задачи политехнического обуче-
ния. В содержании принципа определены 
условия обучения (предметная среда), его 
содержание (система знаний и умений), ор-
ганизация обучения (методы и средства обу-
чения, его вариативные практики) и резуль-
тат (формирование технической культуры 
учащихся), включающий личностные, мета-
предметные и предметные составляющие. 

Итогом обновленного подхода к изуче-
нию вопросов техники в учебном процессе по 
физике является необходимый для жизне-
деятельности в современной техносфере уро-
вень технической культуры учащихся. При 
этом сформированные у учащихся конкретные 
технические знания и система метатехниче-
ского знания могут быть определены как базо-
вая составляющая их технической культуры. 

Формирование у учащихся наряду 
с конкретными техническими знаниями 
системы обобщенного (метатехнического) 
знания лежит в основе становления у них 
представлений о современной технической 
картине мира. Ее особенностью является 
обновление технической парадигмы, опре-
деляющей технику наряду с наукой не толь-
ко как значимую часть социальной культу-
ры, создающую необходимые условия для 
организации жизнедеятельности социума. 
Техника рассматривается как макрообъект 
и является неотъемлемой составляющей 
среды обитания – биотехносферы. Помимо 
эффективного обеспечения жизни социума, 
она должна создавать условия для его безо-
пасного существования и развития на всех 
уровнях функционирования: региональном, 
государственном, цивилизационном. 
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ри устойчивой тенденции к уве-
личению численности детей 

с нарушениями зрения проблема их соци-
альной реабилитации является актуальной. 
Теоретики и практики социальной реаби-
литации подвергают глубокому и всесто-
роннему анализу опыт организации и реа-
лизации как отдельных мероприятий соци-
альной реабилитации, так и содержатель-
ных направлений процесса социальной 
реабилитации детей со зрительной депри-
вацией. 

В отечественной науке существует два 
противоположных подхода к структуре соци-
альной реабилитации инвалидов по зрению. 

Представители одного подхода (В. П. Би-
ран, Л. П. Храпылина, Е. В. Черносвитов 
и др.) исходят из того, что социальная реа-
билитация инвалидов является лишь одним 
из направлений реабилитации. По их мне-
нию, социальная реабилитация входит в 
структуру реабилитации наряду с такими 
направлениями, как медицинская реабили-
тация, педагогическая реабилитация, пси-
хологическая реабилитация и др. 

Сторонники противоположного подхо-
да (В. З. Кантор, Е. И. Холостова и др.) ут-
верждают, что структура социальной реаби-

литации инвалидов включает все вышепере-
численные направления реабилитации. 

Однако вышеупомянутые авторы не 
толкуют понятие «cоциальная реабилита-
ция детей с нарушениями зрения в специ-
альной (коррекционной) школе-интернате 
для слепых и слабовидящих детей». Под 
социальной реабилитацией детей с нару-
шениями зрения в специальной (коррекци-
онной) школе-интернат для слепых и сла-
бовидящих детей, на наш взгляд, следует 
понимать комплекс педагогических, психо-
логических, социально-экономических ме-
роприятий, а также мероприятий правового 
характера, направленных на восстановле-
ние социального статуса инвалида по зре-
нию, формирование знаний, умений, навы-
ков и развитие качеств личности, необхо-
димых ему для максимальной независимо-
сти в обществе зрячих, успешной социаль-
ной адаптации и интеграции. При этом мы 
считаем, что целесообразно рассматривать 
социальную реабилитацию детей с наруше-
ниями зрения в условиях специальной 
(коррекционной) школы-интерната в двух 
аспектах: содержательном и динамическом. 

Содержательный аспект социальной 
реабилитации слепых и слабовидящих де-

П 
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тей в условиях специальной (коррекцион-
ной) школы, на наш взгляд, предполагает 
реализацию реабилитационных мероприя-
тий по трем направлениям: 

а) культурно-бытовая реабилитация 
(обучение навыкам самообслуживания и 
ориентировки, эстетическое воспитание); 

б) психолого-педагогическая реабили-
тация (обучение чтению и письму по систе-
ме Л. Брайля, получение необходимого 
уровня общего и дополнительного школь-
ного образования, овладение знаниями, 
умениями и навыками самоконтроля, фор-
мирование активной жизненной позиции); 

в) социально-трудовая реабилитация 
(профессиональная ориентация, профес-
сиональная подготовка и трудоустройство). 

В рамках динамического аспекта соци-
альная реабилитация детей с нарушениями 
зрения в условиях специальной (коррекци-
онной) школы представляет собой процесс, 
включающий три этапа: 

1) начальная школа (1–4 классы); 
2) неполная средняя школа   

(5–10 классы); 
3) полная средняя школа (11–12 классы). 
Содержательный и динамический ас-

пекты социальной реабилитации детей 
с нарушениями зрения в специальных 
(коррекционных) школах-интернатах III 
и IV вида тесно взаимосвязаны. На каждом 
этапе социальной реабилитации, осуществ-
ляемой в школе для слепых и слабовидя-
щих детей, реализуется целая система ме-
роприятий социальной реабилитации, от-
носящихся к ее различным содержатель-
ным направлениям. 

Конечной целью социальной реабили-
тации детей со зрительной депривацией яв-
ляется подготовка их к независимой жизни 
в обществе зрячих людей. Важно отметить, 
что отношение общества к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья непре-
рывно изменяется. Это приводит к измене-
нию требований, предъявляемых к комплек-
су знаний, умений, навыков, качеств лично-
сти, которыми необходимо владеть лицу 
с нарушениями зрения для независимой 
жизни в среде нормально видящих людей и 
успешной социальной интеграции в их сре-
ду. В свете этого возникает необходимость 
инновационных изменений в осуществлении 
процесса социальной реабилитации учащих-
ся специальных (коррекционных) школ-ин-
тернатов для детей с нарушениями зрения. 

Вопросами разработки и внедрения ин-
новаций в образовании занимались В. Ф. Жи-
ров, Б. М. Игошев, А. П. Кашкаров, К. И. Но-
восельский, М. Н. Рыскулова, С. В. Сидоров, 
А. В. Хуторской и др. 

В работах Б. М. Игошева отмечается, 
что инновационные изменения в сфере об-

разования сегодня идут по самым разным 
направлениям: разработки и применения 
новых технологий обучения; применения 
интерактивных методов, приемов, средств 
освоения новых программ; создания усло-
вий для самоопределения личности в про-
цессе обучения и др. (4, с. 12). 

Инновационные изменения не могут не 
проникать и в сферу специального образо-
вания. 

Рассмотрим инновационные измене-
ния в процессе осуществления социальной 
реабилитации детей с нарушениями зре-
ния. На наш взгляд, в этом аспекте особую 
ценность представляет опыт Верхнепыш-
минской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей им. 
С. А. Мартиросяна, где в настоящее время 
инновации прослеживаются во всех содер-
жательных направлениях социальной реа-
билитации учащихся. 

Прежде всего необходимо остановиться 
на инновационных изменениях в реализа-
ции культурно-бытового направления со-
циальной реабилитации учащихся Верхне-
пышминской школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей. Инновационные 
изменения проявляются в процессе препо-
давания курса социально-бытовой ориен-
тировки. Социально-бытовая ориентировка 
является коррекционным курсом, который 
направлен на формирование умений и на-
выков, связанных с организацией адекват-
ного поведения в различных социально-
бытовых ситуациях. На занятиях по соци-
ально-бытовой ориентировке формируются 
навыки, дающие детям возможность вы-
полнять различные действия с помощью 
остаточного зрения или без него с привле-
чением всех сохранных анализаторов, под-
готавливающие слепых и слабовидящих 
детей к независимой жизни после школы. 
Умение организовывать быт имеет большое 
значение не только для самостоятельного 
ведения хозяйства, но и для профессио-
нальной деятельности и личной жизни. 

Учебным планом курс социально-
бытовой ориентировки в школах для сле-
пых и слабовидящих детей предусмотрен с 1 
по 10 классы, причем содержание обучения 
от класса к классу расширяется и дополня-
ется. Программа социально-бытовой ориен-
тировки предусматривает привитие слепым 
и слабовидящим детям навыков личной 
гигиены, ухода за своей одеждой и обувью; 
знакомство их с различными предметами 
домашнего обихода, их правильным назва-
нием, назначением и правилами использо-
вания; формирование навыков культуры 
поведения в быту, в среде зрячих людей; 
выработку навыков самоконтроля поведе-
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ния, внешности, научение навыкам обще-
ния с различными людьми в различных 
ситуациях; развитие умений использования 
учреждений, служб и организаций, относя-
щихся к сферам торговли, здравоохране-
ния, бытового обслуживания и др. (2, с. 8). 

Инновационные изменения в процессе 
преподавания курса социально-бытовой 
ориентировки связаны прежде всего с на-
личием определенной материальной базы в 
Верхнепышминской школе. В школе для 
преподавания данного учебного курса соз-
дана типовая однокомнатная квартира, ос-
нащенная мебелью, современной бытовой 
техникой и реальными предметами домаш-
него обихода. Такие условия позволяют не 
только сформировать в процессе препода-
вания курса социально-бытовой ориенти-
ровки у детей с нарушениями зрения теоре-
тические знания, но и выработать на прак-
тике навыки уборки квартиры, приготовле-
ния пищи, использования средств бытовой 
химии, обращения с современной сложной 
бытовой техникой и др. 

Формирование этих навыков на заня-
тиях по социально-бытовой ориентировке 
имеет, на наш взгляд, особое значение для 
учащихся школ-интернатов, которые боль-
шую часть времени проводят в отрыве от 
дома, из-за чего лишены возможности при-
обретать умения и навыки, необходимые 
для организации быта, в процессе выпол-
нения ежедневных домашних дел. 

Наличие таких условий для проведе-
ния занятий по социально-бытовой ориен-
тировке требует от педагогов Верхнепыш-
минской школы для слепых и слабовидя-
щих детей как внесения корректив в уже 
существующие учебные программы, так и 
разработки собственных программ. 

Инновационные изменения проявля-
ются в Верхнепышминской школе-интер-
нате III и IV вида и в осуществлении психо-
лого-педагогического направления соци-
альной реабилитации учащихся. Измене-
ния в этом содержательном направлении 
проявляются в организованной системати-
ческой работе с родителями детей с нару-
шениями зрения. Ключевым моментом 
этой работы является то, что работа ведется 
и с родителями учащихся школы, и с роди-
телями дошкольников со зрительной де-
привацией. Это имеет особое значение, 
прежде всего потому, что в настоящее время 
актуальной тифлопедагогической пробле-
мой является ранняя педагогическая по-
мощь детям с нарушениями зрения: каждо-
го ребенка следует готовить к последующей 
самостоятельной жизни уже с раннего дет-
ства, и в этом неоспорима определяющая 
роль семьи. Многое в воспитании зависит 
от усилий и знаний самих родителей, так 

как именно в первые три года активно фор-
мируется адаптация ребенка к окружающей 
среде, и только родители могут оказать воз-
действие на этот процесс. 

Однако, по мнению О. Л. Алексеева, 
«современная российская семья слабо ори-
ентирована на равноправное партнерство 
в воспитании и социализации ребенка с от-
клонениями в развитии» (1, с. 6). В резуль-
тате необходимо целенаправленное тифло-
педагогическое просвещение родителей 
ребенка с нарушениями зрения, организа-
ция постоянной консультативной помощи 
специалистов членам семьи, обучение 
приемам коррекционного воздействия, 
приемлемым и эффективным именно в от-
ношении конкретного ребенка. Главное 
в работе с родителями – формирование 
у них адекватного восприятия своего ребен-
ка, предотвращение гиперопеки. Задачей 
родителей является создание у детей с па-
тологией зрения активной жизненной по-
зиции в преодолении трудностей вхожде-
ния в мир зрячих: чем выше требования, 
предъявляемые родителями к детям, тем 
больших успехов можно будет достичь при 
их подготовке к самостоятельной жизни. 

Конечно, многое из этого можно осу-
ществить в рамках дошкольного учрежде-
ния для детей с нарушениями зрения, но 
в Свердловской области, к сожалению, 
слишком мало детских дошкольных учреж-
дений для детей с глубокими нарушениями 
зрения, а для детей ясельного возраста их 
вообще нет. 

Взаимодействие с родителями детей 
с нарушениями зрения организуется при по-
мощи Свердловской областной общественной 
организации родителей незрячих и слабови-
дящих детей «Окно в мир» (СООО «Окно 
в мир»). Информирование родителей сле-
пых и слабовидящих детей осуществляется 
педагогами школы в форме круглых столов, 
мастер-классов, индивидуальных и группо-
вых консультаций, тематика которых опре-
деляется активистами СООО «Окно в мир». 
Наибольший интерес у родителей детей 
со зрительной депривацией вызывают сле-
дующие темы: формирование у незрячих 
детей навыков пространственной ориенти-
ровки и навыков самообслуживания, разви-
тие невербальных средств коммуникации, 
подготовка дошкольников с нарушениями 
зрения к обучению и проживанию в школе-
интернате и др. 

Работа с родителями детей с наруше-
ниями зрения не ограничивается проведе-
нием консультаций. Педагоги школы раз-
рабатывают методические материалы для 
родителей, в которых в доступной форме 
содержатся рекомендации по реабилитации 
незрячих и слабовидящих детей. При со-
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вместном участии педагогов и СООО «Окно 
в мир» были разработаны и изданы мето-
дические материалы для родителей незря-
чих и слабовидящих детей, посвященные 
вопросам формирования у слепых детей на-
выков пространственной ориентировки: 
«Ориентировка и мобильность слепых при 
помощи тактильной трости» и «Дорогу оси-
лит идущий». Кроме того, сотрудники раз-
работали методическое пособие для родите-
лей слепых и слабовидящих детей «Вопросы 
и ответы», в котором дали в доступной фор-
ме ответы на вопросы родителей детей со 
зрительной депривацией, собранные 
и обобщенные активистами СООО «Окно 
в мир». 

Инновационные изменения проявля-
ются и в социально-трудовом направлении 
социальной реабилитации учащихся Верх-
непышминской школы для детей со зри-
тельной депривацией. В этом содержатель-
ном направлении успешно реализуется ин-
новационный социально-молодежный про-
ект «Деловой город» для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Данный 
проект является инклюзивным, т. е. в нем 
могут принимать участие как здоровые мо-
лодые люди, так и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализуется этот 
проект при совместном участии педагогов 
Верхнепышминской школы и автономной 
некоммерческой организации «Белая 
трость». Период его реализации составляет 
один учебный год, в течение которого 
старшеклассников, участвующих в проекте, 
на круглых столах и мастер-классах специ-
ально приглашенные профессионалы 
в различных сферах экономики знакомят 

с основами предпринимательства, форми-
руют у них какие-либо практические навы-
ки. На финальном этапе реализации проек-
та создается модель городской бизнес-
сферы. Молодые люди получают возмож-
ность создать собственные коммерческие 
организации, предоставляющие различные 
услуги. Учащиеся могут попробовать себя 
в роли руководителей этих организаций, 
сотрудников и клиентов. На наш взгляд, 
данный проект позволяет сформировать 
комплекс знаний, умений, навыков, качеств 
личности, требующихся выпускникам шко-
лы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей для успешной самореализации на со-
временном рынке труда: социальную ак-
тивность, креативность, навыки взаимодей-
ствия с нормально видящими людьми, зна-
ния основ ведения бизнеса, навыки при-
кладных видов деятельности. 

В заключение можно констатировать, 
что специальной (коррекционной) школе-
интернату III и IV вида принадлежит ведущая 
роль среди всех других образовательных ор-
ганизаций в осуществлении социальной реа-
билитации детей со зрительной депривацией. 
В свете этого именно в школе инновационные 
изменения должны происходить наиболее 
часто и затрагивать все без исключения со-
держательные направления социальной реа-
билитации учащихся. Кроме того, нельзя не 
обратить внимания на тот факт, что иннова-
ционные изменения, проявляющиеся сегодня 
в реализации социальной реабилитации де-
тей с нарушениями зрения, стали возможны 
во многом благодаря сотрудничеству школы 
с социальными партнерами, принадлежащи-
ми негосударственному сектору. 
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инамичное и интенсивное разви-
тие техники, технологий, в том 

числе информационных и нанотехнологий, 
привело к повышению значимости форми-
рования фундаментальных естественно-
научных знаний, и прежде всего физики, 
теория и методология которой как науки 
для многих областей теоретического и при-
кладного знания служит основой и источ-
ником их развития. Ускоренный научно-
технический прогресс, сопровождаемый 
быстрым накоплением и изменением ин-
формации, обусловили потребность обще-
ства в инновационных педагогических тех-
нологиях, использующих эффективные 
способы формирования мыслительной дея-
тельности на основе оперирования круп-
ными информативными блоками и струк-
турами, содержащими сложный образный 
материал и знания из различных научных 
областей. Результаты нашего исследования 
свидетельствуют, что модульное обучение 
является одним из наиболее перспективных 
для внедрения в учебный процесс, посколь-
ку позволяет реализовать передовые идеи 
педагогической и психологической науки 
в отношении условий, методов, форм 
и средств обучения при сохранении всех 
преимуществ данной технологии. 

Исследователи в области модульного 
обучения отмечают его природосообразный 
характер, который проявляется в соответст-

вии процесса усвоения выделенных при 
проектировании модульной программы 
обучения структурных единиц содержания 
образования нейрофизиологическим осо-
бенностям строения мозга и способам вос-
приятия и обработки поступающей в него 
информации. В процессе восприятия ин-
формации в центральных нейронах форми-
руются некоторые уровневые структурные 
единицы – обобщенные категории (концеп-
ты), которые образуют субъективную кар-
тину мира в сознании человека (2). В ходе 
учебной деятельности в условиях целена-
правленного использования информацион-
ных потоков внешней среды и внутренних 
ресурсов в мозге в результате его самоорга-
низации также происходит формирование 
обобщенных концептов. Создание системы 
таких дискретных единиц знаний может 
осуществляться эффективнее, если учебный 
материал имеет структуру целостных пор-
ций информации (например, модулей) и 
особым образом представлен. Остановимся 
подробнее на особенностях структурирова-
ния содержания образования в модульной 
педагогической технологии. 

При рассмотрении модуля как средства 
обучения можно говорить о его качествен-
ной характеристике. Качество модуля, яв-
ляющегося целостной единицей учебного 
знания, во многом определяется способами 
представления учебно-методической ин-

Д 
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формации. В связи с этим методическое 
обеспечение модульного обучения нуждает-
ся в предварительной специальной разра-
ботке языка (системы символов, знаков, 
сокращенных и свернутых словесных зна-
чений) и моделей структурирования и на-
глядного отображения информации. В за-
висимости от вида и содержания учебной 
информации необходимо использовать 
приемы ее уплотнения (укрупнения, систе-
матизации и обобщения средствами инже-
нерии знаний) или, напротив, пошагового 
развертывания с применением разнообраз-
ных средств наглядности с учетом того, что 
комплексная подача учебной информации 
в образном, словесном, графическом, зна-
ковом и символическом виде способствует 
наилучшему ее пониманию и прочности 
усвоения. 

В современных исследованиях выде-
ляются следующие модели представления 
информации: логическая, продукционная, 
семантическая, фреймовая. Из перечислен-
ных моделей наибольшей информационной 
емкостью, универсальностью и интегратив-
ностью обладают фреймы (Р. В. Гурина, 
А. А. Остапенко и др.). Фреймовый способ 
систематизации и наглядного отображения 
учебной информации основывается на вы-
явлении существенных и стереотипных свя-
зей между элементами знания и создании 
достаточно «жесткой» и универсальной 
структуры, используемой для конструиро-
вания содержания обучения. Поскольку 
формирование обособленных «порций» 
учебного материала модуля требует всесто-
ронней систематизации знаний и их пре-
зентации в хорошо структурированной 
и информационно сжатой форме, при про-
ектировании содержания учебных элемен-
тов модульной программы целесообразно 
применять именно фреймы. В результате 
анализа и обобщения опыта использования 
фреймов в обучении мы пришли к выводу, 
что работа с этими моделями представле-
ния информации способствует развитию 
памяти и внимания, повышает скорость 
восприятия и запоминани, способствует 
развитию системного мышления, умений 
выполнять разнообразные интеллектуаль-
ные операции, позволяет создавать более 
четкие структурно-логические схемы, что, 
в свою очередь, создает условия для опти-
мизации содержания учебной дисциплины. 

Исследуя особенности фреймового 
представления знаний, мы будем опираться 
на психологические основы мыслительной 
деятельности. Современные нейропсихоло-
гии утверждают, что «обучение эффективно 
тогда, когда потенциал мозга человека раз-
вивается через преодоление интеллекту-
альных трудностей в условиях поиска 

смысла через установление закономерно-
стей» (1, с. 87). Процесс изучения нового 
материала можно представить как воспри-
ятие и обработку новой информации путем 
ее соотнесения с понятиями и способами 
действий, известными обучающемуся, по-
средством использования освоенных им 
интеллектуальных операций. Поступающая 
в мозг по различным каналам информация 
концептуализируется и структурируется, 
что приводит к образованию в сознании 
сетей. Новая информация встраивается 
в существующие когнитивные схемы, пре-
образует их и формирует новые когнитив-
ные схемы и интеллектуальные операции. 
При этом устанавливаются связи между из-
вестными понятиями и способами действий 
и новыми знаниями, возникает структура 
нового знания. Чтобы изученный материал 
«встроился» в когнитивные схемы обучаю-
щегося, его надо правильно закрепить в па-
мяти с помощью установления связей, су-
щественных для данной информации. 
Фреймовые схемы направлены на выявле-
ние таких связей и представление их с по-
мощью графических или символьных 
структур. Умственные репрезентации воз-
никают и хранятся в сознании в виде опера-
тивных единиц знаний (образов, представ-
лений, скриптов, сокращенных речевых 
оборотов и др.). Они формируются в основ-
ном с помощью визуальной или языковой 
информации. Такие свернутые тексты, ло-
гические схемы, образы-энграммы, описа-
ния процедур и явлений, восприятие кото-
рых позволяет быстрее и качественнее ус-
ваивать новые системы понятий, способы 
действий и интеллектуальные операции 
могут быть созданы в результате фреймово-
го структурирования и представления со-
держания обучения. 

При работе с фреймом в ходе сложной 
аналитико-синтетической деятельности как 
обучающего, так и обучаемого осуществля-
ется сворачивание вербальной информации 
в сжатые словесные тексты, перевод вер-
бальной информации в образную, синтези-
рование целостной системы элементов зна-
ний со специфическими связями и отноше-
ниями. Освоение перечисленных видов 
мыслительной деятельности, а также опе-
раций по конкретизации смыслов, развора-
чиванию логической цепочки размышле-
ний, описанию образов и их признаков 
с помощью вербальных средств обмена ин-
формацией формирует продуктивные спо-
собы мышления, столь необходимые чело-
веку при современных темпах развития 
науки, техники и технологий. 

Процесс разработки фреймовых моде-
лей представления знаний связан со спе-
цифическими проблемами, которым следу-
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ет уделить особое внимание. Как уже отме-
чалось нами выше, конструирование фрей-
ма основывается на сложной аналитико-
синтетической деятельности разработчика, 
в процессе которой осуществляются свора-
чивание информации, ее кодирование, схе-
матизация и синтезирование целостной 
системы элементов знаний. Использование 
фрейма в процессе учения требует от обу-
чаемого аналогичной мыслительной дея-
тельности по извлечению знания из схемы 
и разворачиванию смысла, эффективность 
которой зависит от знаковой формы пред-
ставления знания. Связано это с тем, что 
основным моментом при обучении мышле-
нию является включение определенных 
знаковых средств и способов деятельности 
с ними в деятельность учения. Действи-
тельно, процессы решения учебных задач, 
заданных определенным текстом условий, 
требуют перехода от текста условий к вы-
ражениям тех знаковых систем, в которых 
эти задачи могут быть решены, а затем пе-
рехода от этих знаковых систем к объек-
тивным ситуациям. 

Различные формальные знания значи-
тельно отличаются друг от друга по струк-
туре знакового материала. При этом всякая 
знаковая (формальная) система, как указы-
вает в своих научных трудах Г. П. Щед-
ровицкий, является особой оперативной 
системой, в которой и с которой действуют 
совершенно иначе, чем с реальным объек-
том, знания о котором зафиксированы 
в предмете конкретной науки. Для решения 
методологических проблем представления 
знаний несовпадение изображения струк-
туры объекта с самим объектом должно 
быть осознано как принцип (например, ус-
тановленные процедуры чтения чертежей 
позволяют переходить от одних проекций к 
другим или от проекции к самому объекту). 
Таким образом, всякий способ синтеза 
знаний оказывается жестко связанным со 
специфическим способом их получения: 
должны существовать процедуры переходов 
между различными представлениями  
и знаниями, что означает возможность уста-
новления между ними определенных связей. 
Процедуры абстракции и процедуры син-
теза, полученные посредством абстракции 
представлений и знаний, должны образовы-
вать единый познавательный механизм (4). 

Всѐ вышесказанное имеет непосредст-
венное отношение к проблеме конструиро-
вания фрейма как изображения знаний 
в свернутом виде, включаемого в деятель-
ность мышления. Действительно, особое 
назначение этого изображения, специфика 
процедур его создания и употребления де-
лают его новой единицей системы научного 

предмета. Специально конструируемое 
представление объекта (фрейм) не является 
уже знанием в том виде, в котором были 
знания в предшествующих знаковых фор-
мах, оно имеет свой состав, структурные 
связи и отношения. Таким образом, перед 
нами лежит задача изложения основной 
идеи объединения знаний посредством изо-
бражения объекта в виде модельной схемы с 
использованием ее специфических функ-
ций и строения. Для этого знания должны 
быть перестроены в соответствии с предпо-
лагаемой структурой объекта (фреймом). 
Отсюда следует, что структуру фрейма не-
обходимо представить еще до того, как нач-
нется работа по перестройке и синтезу 
имеющихся знаний. При этом в анализе и 
описании модельной схемы должны быть 
зафиксированы назначение объекта изо-
бражения и его функции не только в от-
ношении исходных знаний, но и в отноше-
нии результата работы – системы пере-
строенных и объединенных знаний. После 
получения специального изображения объ-
екта начинается новый этап мыслительной 
работы – использование его непосредст-
венно для синтеза знаний и построения но-
вого синтетического знания, которое затем 
применяется в практической работе с ре-
альностью. Знаковая форма фрейма должна 
быть так устроена и так организована, что-
бы обеспечить перенос знаний с идеального 
объекта теории (модели) на реальные объ-
екты практики или другие формальные 
знания. Создание организованной и несу-
щей определенный смысл знаковой формы 
достигается переносом связей замещения и 
соотнесения знаний внутрь формы и их 
имитацией с помощью функциональной 
структуры (формальной связки), которая 
фиксируется в материале знаков и выяв-
ляется в процессе понимания этих форм. 
Особо следует подчеркнуть, что в процессе 
преобразования знаний из фрейма проис-
ходит проверка его структуры на устойчи-
вость (универсальность), выявляется сте-
пень стереотипности выделенных обобщен-
ных концептов, связей и отношений, что, 
в свою очередь, может потребовать преоб-
разования самого синтетического знания, 
т. е. модельной схемы фрейма. Отметим, 
что отсутствие соответствующих, специаль-
но выработанных логических средств за-
трудняет выявление действительной струк-
туры знаний и формирование необходимой 
структурной модели. 

Когнитивные цели освоения содержа-
ния образования определяют возможность 
использования в процессе конструирования 
учебного материала следующие модели 
фреймов (рис. 1): 
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Рис. 1. Модели фреймов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрейм в виде серии кадров, иллюстрирующий явление полного внутреннего отражения света 

1) фрейм-рамку – для акцентирова-
ния внимания на воспринимаемом тексте, 
выделения причинно-следственных связей 
между физическими величинами; систе-
матизации, обобщения и уплотнения ин-
формации; 

2) фрейм – логико-смысловую схему – 
для определения структуры учебной ин-
формации, установления иерархии и свя-
зей ее элементов, систематизации зна-
ний, развития аналитико-синтетических 
умений, акцентирования внимания в про-
цессе освоения учебного материала на основ-
ных структурных элементах информации; 

3) фрейм-сценарий – для установле-
ния процедуры выполнения задачи или дей-
ствия, формирования и развития учебных 
умений, освоения и систематизации зна-
ний по дисциплине, установления законо-
мерностей событий или процессов, разви-
тия логического, проблемного, творческо-
го мышления обучающихся. 

Фрейм-рамка представляет собой 
«окно», в которое загружается определен-
ная учебная информация. 

Для акцентирования внимания на 
воспринимаемом тексте в рамку можно за-
ключить определения физических величин, 
формулировки физических законов, фор-
мулы. Выделение в тексте основополагаю-
щих единиц учебного знания не только по-
вышает наглядность определенной учебной 
информации, но и создает предпосылки для 
формирования системы знаний. 

Для систематизации, обобщения и 
уплотнения информации в рамку можно 
загрузить опорный конспект по учебному 
содержанию модуля, который содержит ос-
новные знания, расположенные в логиче-

ской последовательности и отображенные 
преимущественно с помощью графических 
средств, сжатых и символьных текстов 
(свернутое знание, наглядно и ярко пред-
ставленное).  

Для выделения причинно-следст-
венных связей между физическими величи-
нами в рамку можно поместить рисунок, 
отображающий ситуацию в серии описания 
явления или процесса (рис. 2). 

Фрейм – логико-смысловая схема 
выполняет функции скелета, каркаса, уста-
навливающего наиболее типичные, значи-
мые, системообразующие связи между смы-
словыми ячейками. 

Для систематизации знаний, разви-
тия аналитико-синтетических умений 
обучающихся структурирование учебного 
содержания можно осуществить с помощью 
линейных или многомерных логико-смыс-
ловых матриц (В. Э. Штейнберг и др.). 
В линейных структурах уплотненные учеб-
ные знания, выделенные по определенному 
основанию, упорядоченно располагаются 
вдоль одной оси. Примером фрейма – ли-
нейной матрицы может служить ось време-
ни, на которой отмечены этапы развития 
научного познания в определенной облас-
ти. Фреймы – многомерные матрицы кон-
струируются чаще всего в виде таблиц, ос-
нованных на сравнении или обобщении 
структурных элементов знания. 

Для акцентирования внимания в про-
цессе освоения учебного материала на ос-
новных структурных элементах информа-
ции содержание обучения может быть 
представлено в виде опорно-узловых схем. 
Например, в центре схемы может распола-
гаться обобщенный концепт, соответст-
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вующий теме или разделу дисциплины, от 
которого радиально расходятся лучи, уста-
новленные в соответствии с определенными 
структурными элементами знаний (научные 
факты, понятия, законы и теории). На каж-
дом луче с помощью узлов можно выделить 
компоненты данного элемента знания. 

Для определения структуры учебной 
информации, установления иерархии и свя-
зей ее элементов содержание обучения мож-
но представить с помощью блок-схемы. Дан-
ный вид фрейма может быть применен при 
изучении теории, явлений, понятий. Напри-

мер, при изучении физических величин, от-
носящихся к элементу знания «понятие», мо-
гут быть выделены следующие смысловые 
ячейки: основание теории → ядро теории → 
приложение теории (по М. А. Чошанову). 
Аналогичная структура может стать основой 
логико-смыслового фрейма изучения физи-
ческого закона (рис. 3). 

Приведем пример использования 
фрейма в виде блок-схемы для формирова-
ния обобщенного представления о новых 
когнитивных элементах (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема фрейма по изучению первого начала термодинамики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Фрейм в виде блок-схемы, отображающий элементы цепи переменного тока 
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Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 

Закон сохранения энергии. Газовые законы. 
Физические величины: количество теплоты Q, внутренняя энергия системы U,  

работа системы над внешними телами А, давление p,  
термодинамическая температура T, объем V. 

Первое начало термодинамики 
Q = ∆ U + A 

Элементы цепи переменного тока 

Резисторы Конденсаторы Катушки индуктивности 

 Обладают активным сопротивлением 

 Не вызывают сдвиг фаз колебаний  

силы тока и напряжения 
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Рис. 5. Фрейм в виде логико-смысловой схемы, представляющий обобщение учебного материала  
по изучению активного сопротивления в цепи переменного тока 

Чтобы помочь обучающимся сконцен-
трировать новую информацию и создать в 
сознании ее структуру, можно использовать 
фрейм в виде логико-смысловой схемы, по-
мещенной в рамку (рис. 5). 

Такие схемы-обобщения, с нашей точ-
ки зрения, очень важны, поскольку станов-
ление понятия, связывание смысла со зна-
ком происходит тогда, когда обучающийся 
имеет возможность охватить структуру со 
всеми элементами, с которыми она связана, 
поскольку процесс понимания заключается 
в установлении отношений, выделении 
главного, в переходе от отдельных элемен-
тов к смыслу целого (Л. С. Выготский и др.). 

Особо следует остановиться на фрей-
мах в виде логико-смысловых блок-схем, 
предназначенных для формирования у обу-
чающихся умений формулировать законы и 
определения физических величин. Форму-
лировки определений большинства физи-
ческих величин и физических законов (за-

кономерностей) имеют сходную синтакси-
ческую структуру – именно поэтому откры-
вается возможность создать фреймовую 
схему для запоминания функциональной 
связи между величинами. Разработанные 
нами фреймовые схемы-опоры для форму-
лирования законов и определений физиче-
ских величин содержат: 1) устойчивые эле-
менты, отношения между которыми суще-
ственны; 2) стереотипные, обязательные 
слова или словосочетания, необходимые 
для установления отношений между эле-
ментами структуры; 3) указание направле-
ния связи смысловых элементов фрейма. 
Фреймовые схемы взаимосвязи физических 
величин (рис. 6) и схемы, предназначенные 
для формулирования определений физиче-
ских величин и физических законов (рис. 7, 
8), должны предъявляться обучающимся на 
первых занятиях по модульной технологии 
(с объяснением способа работы с ними 
и обязательным тренингом). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Фреймы связей и зависимостей между физическими величинами 

 
 
 

Рис. 7. Общая фрейм-схема для формулирования определений физических величин 

 
 
 
 
 

Рис. 8. Общая фрейм-схема для формулирования физического закона 
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Фрейм-сценарий предназначен для 
фокусирования внимания на стереотипной, 
повторяющейся процедуре, последователь-
ности ситуаций или операций. 

Для установления процедуры выпол-
нения задачи (действия) можно применять 
фреймы-скрипты, содержащие описание 
алгоритмических предписаний с помощью 
определенного языка передачи информа-
ции. Примерами процедурных фреймов 
при обучении физике могут служить описа-
ние последовательности подачи электропи-
тания на экспериментальную схему или ин-
струкция действий в случае поражения 
электрическим током. 

Для формирования и развития учеб-
ных умений, освоения и систематизации 
знаний по дисциплине можно конструиро-
вать фреймы-алгоритмы. Алгоритмические 
фреймы отличаются от фреймов-скриптов 
прежде всего тем, что работа по заданному 
алгоритму требует от обучающегося выпол-
нения разнообразных интеллектуальных 
операций и актуализации других фреймов (в 

том числе и процедурных), т. е. осуществле-
ния в большей или меньшей степени творче-
ской деятельности. Например, при изучении 
явления электромагнитной индукции можно 
использовать алгоритмический фрейм 
«Применение правила Ленца», последним 
предписанием которого актуализируется 
фрейм «Определение направления линий 
магнитной индукции по правилу правого 
винта» (рис. 9). 

Типичными представителями данного 
вида сценарных фреймов являются алго-
ритмы решения задач по физике, рассмот-
ренные в трудах многих исследователей. 
Стереотипность алгоритмических фреймов, 
используемых для обучения умению решать 
задачи, проявляется в универсальности ус-
тановленных предписаний действий и их 
последовательности для решения задач оп-
ределенного класса. На основе сценарных 
фреймов-алгоритмов может быть разрабо-
тан комплекс учебно-методических мате-
риалов для обучающихся по выполнению 
лабораторных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Фрейм алгоритма применения правила Ленца 
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Рис. 10. Фрейм-сценарий применения метода векторных диаграмм, цепочка логических преобразований 
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Рис. 11. Проблемный фрейм по теме «Закон Ома для цепи переменного тока» 
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Для установления закономерностей 
событий или процессов можно применить 
фреймы-описания. Характерными чертами 
их являются высокая свернутость текста и 
последовательность фиксации изменения 
ситуации (или причинно-следственной свя-
зи установленных существенных элементов 
текста). Фреймы-описания могут быть пред-
ставлены в знаково-символическом или 
графическом виде с помощью цифро-
числовых, алгоритмических, символьных 
логограмм. Например, для повышения на-
глядности и установления последователь-
ности действий можно использовать ра-
мочный фрейм-сценарий, смысловыми 
ячейками которого являются начальные 
условия, цепочка логических преоб-
разований, конечный результат 
(рис. 10). 

Для развития логического, проблем-
ного, творческого мышления обучающихся 
можно разработать сценарные фреймы ре-
шения проблем, подробно рассмотренные в 
трудах М. А. Чошанова. Во фреймах данно-
го типа стереотипными структурными эле-
ментами могут являться актуализация про-
блемы, формирование знания о способах 
решения проблемы, выбор решения про-
блемы и решение проблемы (рис. 11). 

Применение фреймов-сценариев, струк-
тура которых в свернутом, символическом, 
сжатом виде отображает обобщенный кон-
цепт знаний, позволяет обучающимся более 
эффективно создавать когнитивные схемы, 
которые лежат в основе развития интеллек-
туальных способностей человека. 

Обобщая сказанное, заметим, что, в за-
висимости от места и назначения фрейма 
в процессе формирования понятия (изуче-
нии теории, явления), к выбору определен-
ной модели фрейма и наглядному отобра-
жению содержания обучения должны быть 
предъявлены различные психолого-педа-
гогические требования. При конструирова-

нии и использовании фреймов следует учи-
тывать, что наглядные образы сокращают 
цепи словесных рассуждений и могут син-
тезировать схематичный образ большей 
«емкости», уплотняя тем самым информа-
цию. В процессе разработки учебно-
методических материалов с помощью 
фреймов необходимо контролировать сте-
пень обобщения содержания обучения, 
дублировать вербальную информацию об-
разной и наоборот, чтобы при необходимо-
сти звенья логической цепи были полно-
стью восстановлены обучающимися. Дру-
гим важным аспектом использования 
фреймов для представления содержания 
обучения является определение оптималь-
ного соотношения наглядных образов и 
словесной, символьной информации. Мож-
но говорить о единстве, взаимообусловлен-
ности чувственных и рациональных компо-
нентов мыслительной деятельности: на-
глядные образы, как утверждает в своих 
научных трудах Т. Н. Шамало, «позволяют 
более оперативно мыслить и фиксировать 
результаты мыслительной деятельности 
в сжатой, экономной форме. В свою оче-
редь, понятийное мышление направляет 
чувственное познание, делает его избира-
тельным и созидательным» (3, с. 62). 

Построение системы моделей фреймов, 
которые целесообразно использовать при 
модульном обучении, выступает как само-
стоятельная и очень сложная задача теоре-
тического исследования. Чтобы охватить 
в рамках единой системы широкий круг 
проблем, необходимо особым образом син-
тезировать представления и методы ряда 
научных дисциплин – физики, математики, 
инженерии знаний, психологии, педагоги-
ки, нейропедагогики, лингвистики, возрас-
тной физиологии и др. Вместе с тем трудно-
сти построения фреймов и последующей 
работы с ними повышают интерес к сис-
темному исследованию этих проблем. 
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остоянно обновляющийся мир, 
модернизация образования тре-

буют новых инновационных подходов к ми-
ровоззренческим и методологическим ус-
тановкам. На базе осознания приоритетно-
сти образования и науки в осуществлении 
модернизации российского промышленно-
го комплекса, экономической и социально-
культурной сферах формулируются и при-
оритеты в развитии самого образования (2). 
Их отличает не абстрактно-академическая 
заумь, а практическая цель становления 
активного и здорового субъекта, способного 
к саморазвитию. В новом тысячелетии «че-
ловечество переживает решающий момент 
в своей истории... Единственный способ 
обеспечить себе более безопасное, более 
процветающее будущее – это решение про-
блем окружающей среды и экономического 
развития в комплексе и согласованным об-
разом... Стратегии развития должны будут 
предусмотреть решение комплекса проблем 
роста населения, здоровья экологических 
систем, технологий и доступа к ресурсам... 
Здоровье людей зависит от здоровья окру-
жающей среды... мы должны проявлять за-
боту о нашем здоровье и здоровье окру-
жающей среды» (3, с. 1, 8, 10). 

Процитированная «Повестка дня на 
ХХI в.» – огромная программа системной 
работы по всемирному сотрудничеству, на-
правленная на достижение трех целей: здо-
ровой окружающей среды, здорового обще-
ства и здоровой экономики. Естественно, 
решение этих целей невозможно без инте-

гративых процессов в обществе, и в первую 
очередь в системе образования. 

Достаточно широкое распространение 
в дидактике получило определение инте-
грации, данное Л. А. Седовым: «...интег-
рация (лат. integratio – восстановление, 
восполнение, от interger – целый) – понятие 
теории систем, означающее состояние связ-
ности отдельных дифференцированных 
частей в целое, а также процесс, ведущий 
к такому состоянию» (1, т. 10, с. 307). 

Во-первых, сразу заметим, что понятие 
интеграции используется не только в тео-
рии систем, но и в психологии, социологии, 
экономике, биологии, экологии, математи-
ке, механике и т. д., в том числе в педагоги-
ке. Соответственно это определение должно 
отличаться общенаучностью. Если за эта-
лонное принять определение интеграции 
по Л. А. Седову, то все другие определения, 
казалось бы, должны рассматриваться как 
его частные случаи, т. е. результаты конкре-
тизации этого общего определения. Такой 
подход на практике, однако, отсутствует. 

Во-вторых, в рассматриваемом опреде-
лении не очень уместна оценка «отдельных 
дифференцированных частей»: получается, 
что для выполнения «интеграции» необхо-
димо провести сначала упреждающую об-
ратную операцию «дифференциации», ко-
торая означает разделение целого на раз-
личные части, формы, ступени. То есть для 
выполнения интеграции необходимо преж-
де всего иметь «дифференцированные час-
ти», которые (на то они и части) могут быть 
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получены только путем разделения некото-
рого целого, а затем уже эти части связыва-
ются опять в «целое». 

Идя по пути устранения названных не-
точностей в определении интеграции и имея 
в виду многие другие однотерминологиче-
ские понятия (А. Н. Аверьянов, В. П. Ка-
ратаев, Б. М. Кедров, П. В. Копнин, Е. В. Яков-
лев, Н. О. Яковлева и др.), которые либо 
не лишены названных недостатков, либо об-
ращены к частным случаям, будем исходить 
из следующего общего определения, не за-
висящего от конкретной области знаний: 
интеграция – состояние связности, сбли-
жения, объединения отдельных предметов, 
объектов, явлений, процессов, систем – со-
стояние, которое характеризует опреде-
ленную целостность, единство – на осно-
ве некоторых признаков. 

Заметим: в педагогике и теории обра-
зования, как правило, не используются об-
щенаучные понятия (определения), в част-
ности интеграции и дифференциации, 
а даются сугубо педагогические термины. 

Руководствуясь философским принци-
пом единства и борьбы противоположно-
стей, обратимся сразу к операции диффе-
ренциации, обратной интеграции: диффе-
ренциацией (англ. differentiation от лат. 
differentia – разность, различие) называется 
разделение, расчленение, расслоение цело-
го на различные части, формы и ступени 
(1, т. 8, с. 339). 

Будем в дальнейшем рассматривать 
операции интеграции и дифференциации 
во взаимосвязи, ибо первая операция свя-
зывает и объединяет, а вторая – разделяет и 
расчленяет. Во взаимосвязи они использу-
ются и в педагогике – тогда говорят о педа-
гогической интеграции и педагогической 
дифференциации, и даже об интегро-
дифференциации. 

Примером указанных процессов может 
служить эколого-валеология, представ-
ляющая собой интегрированные системные 
экологические и валеологические научные 
знания о специальных динамических и са-
моуправляемых системах – знания, ориен-
тированные на взаимообусловленные сущ-
ностные принципы системной экологии и 
системной валеологии. При этом экологию 
и валеологию (экологическое образование и 
валеологическое образование) можно рас-
сматривать как результат дифференциации 
целостной системы эколого-валеологии 
(эколого-валеологического образования). 

Целесообразность использования той 
или иной из названных операций обуслов-
ливается и оправдывается задачами и мето-
дами исследования (степенью их общности) 
и упреждающими новыми результатами, 
полученными в какой-то из названных об-

ластей знаний – в экологии, валеологии 
или эколого-валеологии. 

Необходимость в интеграции или диф-
ференциации научных или учебных облас-
тей знаний может быть обусловлена раз-
личными факторами. 

Интеграцию предопределяют сле-
дующие причины: 

● естественное сопряжение (а воз-
можно, и дополнение) свойств, задач, объ-
ектов, предметов и методов изучения раз-
личных областей знаний; 

● решение проблем, относящихся од-
новременно в той или иной степени к раз-
ным областям знаний; 

● необходимость сравнения понятий-
ного аппарата различных областей знаний; 

● формирование методологии реше-
ния межпредметной комплексной пробле-
мы, задачи, вопроса; 

● снятие противоречий, присущих раз-
ным областям знаний в поисках предметных 
или методологических противоречий; 

● создание творческого коллектива 
для решения сложной или масштабной за-
дачи (методом мозгового штурма и через 
получение синергетического эффекта). 

Дифференциация призвана решить 
следующие задачи: 

● расчленение сложной проблемы, 
задачи на несколько менее сложных, а воз-
можно, и простых; 

● разделение коллектива на группы 
для решения каждой из них разных задач, 
с тем чтобы потом с решением был озна-
комлен весь коллектив; 

● поиск частной методологии для ре-
шения конкретных задач в результате от-
талкивания от более общей задачи, имею-
щей решение; 

● расчленение совокупности проблем 
или задач на отдельные группы, каждая из 
которых характеризуется «своей методоло-
гией» решения; 

● эффективная помощь обучаемому, 
попавшему в затруднение при изучении 
конкретного вопроса; 

● адаптация обучения к возрастным 
ценностным возможностям, особенностям 
и способностям конкретного обучаемого. 

Таким образом выкристаллизовывает-
ся интегративный (дифференциативный) 
подход к решению познавательных (науч-
ных или учебных) проблем. 

Интегративным подходом (соответст-
венно дифференциативным подходом) на-
зовем проекцию парадигмальной системы 
«интеграция» («дифференциация») на па-
радигмальную систему «подход». 

Для получения более полного и гибко-
го методологического подхода к решению 
научных или учебных познавательных за-
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дач целесообразно иметь в своем арсенале 
еще и комплексный интегро-дифференциа-
тивный подход, который позволяет исполь-
зовать интегративный и дифференциатив-
ный подходы в их целесообразной взаимо-
связи. 

Углубляя тему использования понятий 
«интеграция» и «дифференциация», заме-
тим, что, во-первых, наиболее глубоко 
и наглядно они разработаны в математике, 
которая сущностно раскрыла взаимосвязь 
этих понятий: интеграция – это нахожде-
ние функции (или функций) в случае, если 
дана ее производная, а дифференциация – 
нахождение производной упреждающе за-
данной функции; а во-вторых, в некоторых 
случаях целесообразно рассматривать раз-
ные уровни интеграции: так, наряду с инте-
грацией внешней общей экологии и общей 
валеологии в эколого-валеологию в некото-
рых случаях целесообразно рассматривать и 
сами эти области как результат внутренней 
интеграции частных экологических (соот-
ветственно, валеологических) дисциплин; 
в-третьих, в интересах исследования можно 
симметрично определить внутреннюю и 
внешнюю дифференциации, когда общая 
экология и общая валеология раскладыва-
ются на множество достаточно конкретных 
частных дисциплин (экологических или, 
соответственно, валеологических). 

Интеграция различных научных явле-
ний и систем имеет множество сущностных 
проявлений (осуществляется по идеям, об-
ластям, дисциплинам, темам, разделам, 
предметам, методологиям и даже поняти-
ям) и может быть сведена к следующей сис-
теме. 

● Идейная интеграция – гомологиче-
ское перенесение достаточно изученных 
идей некоторой науки (или наук) на разви-
вающиеся знания другой, недостаточно 
развитой науки. 

Примеры: 1) в нашем случае это могут 
быть идеи биологии, эволюции, экологии, 
валеологии, теории систем, математики, 
физики (и других частных наук), гомологи-
чески перенесенные на эколого-валеологию 
(6); 2) открытия А. Эйнштейна и Ч. Дар-
вина, основанные на гомологическом пере-
носе открытий, сделанных в других науках. 

● Проблемная интеграция – охваты-
вание сопряженных междисциплинарных 
проблем для их гомологического использо-
вания в конкретной науке (или науках). 

Примеры: 1) сравнение проблематики 
глобальной экологии и экологии человека; 
2) биологическая экология и биосоциаль-
ная экология; 3) общая экология и систем-
ная экология; 4) общая экология и матема-
тическая экология; 5) энвайронментология 
и теория природно-антропных сред (4; 5). 

● Теоретическая интеграция, осно-
ванная на согласовании концептуальных 
основ частных видов экологии и валеологии 
с целью разработки концептуальных основ 
общей экологии, общей валеологии и эко-
лого-валеологии. 

Примеры: 1) от научных основ эколого-
валеологии – к дидактическому обоснова-
нию проецирования эколого-валеологии на 
общее образование и от него – к технологи-
ческому обеспечению эколого-валеологи-
ческого образования; 2) создание теорети-
ческих основ общей экологии и общей ва-
леологии, интегрирующих теоретические 
основы частной экологии и частной валео-
логии; 3) формулировка аксиоматики сре-
дообразования (5). 

● Методологическая интеграция. Срав-
ниваются по степени общности и использу-
ются в конкретной науке совокупности ме-
тодов (или их гомологий) исследований из 
других областей научных знаний. 

Примеры: 1) использование методов 
теории систем, и в частности динамических 
саморегулируемых систем, в экологии, ва-
леологии и эколого-валеологии; 2) внедре-
ние методологии устойчивого развития 
и устойчивости в валеологию и эколого-
валеологию (4). 

● Предметно-объектная интеграция 
(или интеграция по предметам и объектам 
исследований по взаимосвязанным наукам) – 
обобщение предметов, объектов изучения 
некоторых наук, находящихся в состоянии 
интеграции, определение которой дано выше. 

Примеры: 1) интеграция предметов ис-
следований, на которые распространяется 
понятие «здоровье»; 2) интеграция понятий 
среды, данных с различной степенью общ-
ности; 3) определение понятий «эколого-
валеологический аттрактор» и «эколого-
валеологические взаимоотношения»; 4) при-
ведение в соответствие с общенаучными 
понятиями понятийного аппарата экологии 
и валеологии, а также эколого-валеологии в 
связи с тем, что общая экология и общая 
валеология опираются на общенаучные 
дисциплины (термодинамика, кибернетика, 
механика и др.). 

● Целевая и задаченаправленная ин-
теграция – гомологическое соответствие, 
дополнение, объединение и сопряжение 
целей и задач интегрируемых знаний. 

Примеры: сопряжение целей и задач эко-
логии человека и валеологии человека, или 
экологии и диалектики (по А. В. Тарасову), или 
экологии и человековедения (В. П. Казначеев, 
А. И. Субетто, Н. Ф. Реймерс). 

● Практическая интеграция – объе-
динение всех видов эко-валео-социальной и 
производственной деятельности на пути 
формирования коадаптивного и коэволюци-
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онного развития здоровья и отношений че-
ловека с природой, обществом и биосферой. 

Пример: спроектированная рациональ-
ная природоохранная деятельность крупного 
промышленного предприятия (например, 
металлургического комбината), исключаю-
щая или существенно уменьшающая нега-
тивные воздействия на окружающую среду и 
население близкого расселения. 

● Психолого-педагогическая инте-
грация – нацеленность комплексного про-
цесса формального и неформального обу-
чения, воспитания и целенаправленного 
развития на системные знания, умения и 
навыки человека в связи с его физическим, 
духовным, социальным и экологическим 
благополучием, а также возрастными и 
личностными особенностями обучаемых, 
воспитуемых. 

Примеры: 1) образование как основной 
комплексный фактор формирования у под-
растающего человека здоровья и рацио-
нальных отношений к окружающему миру; 
2) науки, искусства, религии и философия 
(в их интеграции) – комплексный фактор 
формирования рациональных отношений 
человека с окружающим миром и самим 
собой; 3) многие выдающиеся открытия 
современной науки, сделанные за счет го-
мологического обращения к художествен-
ному осмыслению окружающего мира и 
глубоких научных идей, рожденных в не-
драх религии (5). 

● Внешняя интеграция – вид инте-
грации нескольких систем, основанный на 
принципах системности с целью образова-

ния базовой системы, которая имеет в каче-
стве подсистем данные системы. 

Пример: интеграция нескольких науч-
ных идей, областей, тем, разделов, понятий, 
которая обусловливает интеграцию соот-
ветствующих учебных областей, курсов, тем, 
разделов, понятий. Это может прямо и не 
соответствовать интеграции, потому что 
обучение основывается на психо-педагоги-
ческих факторах, т. е. на личностных воз-
можностях, особенностях обучаемых. 

● Внутренняя интеграция базовой 
системы – оптимальное выделение (с непе-
ресечением и полнотой) множества ее 
структурно-функциональных подсистем, 
которые обусловлены типами взаимоотно-
шений элементов и самих подсистем. 

Например: 1) интеграция частных эко-
логических или валеологических научных 
знаний; 2) сложная техническая система, 
устойчивое функционирование которой 
обусловливается структурно-функциональ-
ным благополучием ее подсистем. 

Таким образом, общая идея интегра-
ции (дифференциации) экологии и валео-
логии заключается в том, чтобы настоящие 
и будущие проявления человека в обществе 
и природе были обусловлены глубоко взаи-
мосвязанными принципами и законами 
экологии и валеологии и соответствовали 
им, а также целесообразной человеческой 
деятельности, ведь передовая научная 
мысль, человеческий разум и рациональная 
общественная и личная деятельность людей 
нацелены на обеспечение благополучия 
системы «человек – общество – природа». 
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ереход экономики на инноваци-
онный путь развития возможен 

только при комплексном подходе, при ко-
тором создают все условия, необходимые 
для успешного продвижения инноваций. 
Недостатки в одном из существенных ас-
пектов обеспечения условий для внедрения 
инноваций неизбежно приводят к срыву 
всего инновационного процесса. 

Одним из условий, без которого невоз-
можно создание современной промышлен-
ности, является наличие инновационного 
мышления у граждан, проявляющегося не 
только в готовности к инновационной дея-
тельности, но и в позитивном отношении 
к инновациям. Наличие грамотного, требо-
вательного, передового потребителя явля-
ется важнейшим условием становления 
рынка, благоприятного для инноваций. 

Естественно, что наличие потенциаль-
ных покупателей и потребителей, создаю-
щих спрос на инновационную продукцию, 
должно подкрепляться соответствующим 
предложением со стороны отечественного 
производства. В противном случае вся про-
деланная работа по формированию массо-
вого инновационного мышления населения 
лишь увеличит импортную составляющую 
потребления и усилит зависимость отечест-
венного рынка от основных транснацио-
нальных корпораций, выпускающих интел-
лектуально емкую продукцию. Именно по-
этому еще большее значение должно при-

даваться подготовке молодежи к инноваци-
онной деятельности в области производст-
ва. Это обстоятельство определяет вполне 
очевидное положение: в подготовке моло-
дежи к инновационной деятельности в рам-
ках процесса обучения акцент должен де-
латься на технологические, естественно-
научные и математические дисциплины. 

Таким образом, становится необходи-
мым теоретическое обоснование цели, на-
значения и условий функционирования 
системы естественно-научной и технологи-
ческой подготовки молодежи к инноваци-
онной деятельности. Инновационная дея-
тельность имеет сложную структуру, явля-
ется целостным результатом множества 
процессов и должна рассматриваться в един-
стве различных аспектов. Однако несомнен-
но, что одним из основных вопросов подго-
товки молодежи к инновационной деятель-
ности является вопрос о специфике мышле-
ния, необходимого для ее успешного осуще-
ствления. Эта сторона мышления будет да-
лее рассматриваться как отдельный вид 
мышления, «обслуживающий» инноваци-
онную деятельность и обеспечивающий ее 
успешность. Такое мышление мы будем на-
зывать инновационным мышлением. 

Специфика инновационного мышле-
ния заключается в том, что оно неразрывно 
связано с деятельностью. Такое мышление 
мы не можем рассматривать как опериро-
вание ментальными моделями, оторванное 

П 
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от мотивации как движущей силы этого 
процесса и от конечного результата, прояв-
ляющегося в материальном преобразова-
нии окружающей среды. Таким образом, 
инновационное мышление характеризуется 
мотивацией, самим мышлением, приводя-
щим к созданию ментальной модели, 
и внешней предметной деятельностью 
по воплощению этой модели на практике. 

Выделяют различные виды мышления: 
эмпирическое, теоретическое, наглядно-
образное, логическое, пространственное 
и т. п. Понятно, что мышление едино, и ка-
ждый из вышеназванных видов выделен 
в результате выдвижения на передний план 
отдельных его характеристик. Например, 
теоретическое мышление рассматривается 
как та часть мышления, которая связана 
с оперированием понятиями высокой сте-
пени абстракции, эмпирическое мышление 
характеризуется как мышление посредст-
вом наглядных образов, полученных в ре-
зультате чувственного восприятия, и т. п. 
В реальности нет такого человека, который 
бы мыслил только абстракциями или, на-
оборот, наглядными образами. 

Введение инновационного мышления 
в эту классификацию требуется для того, что-
бы в едином, неразрывном мыслительном 
процессе выделить характеристики, сущест-
венные для осуществления инновационной 
деятельности. Правильнее было бы говорить 
о едином мышлении, характеристики которо-
го гибко меняются с учетом специфики ре-
шаемых им задач. С этой точки зрения целе-
сообразно ввести термин «стиль мышления», 
как это было сделано Ю. В. Сенько, рассмот-
ревшим научный стиль мышления (3), 
и вести речь об «инновационном стиле 
мышления». Однако в указанной работе 
автор постоянно использует термины «на-
учный стиль мышления» и «научное мыш-
ление» как синонимы, что наводит на 
мысль о нецелесообразности введения по-
нятия «стиль мышления». Под инноваци-
онным мышлением, однако, точнее было 
бы понимать именно инновационный стиль 
мышления. Такая трактовка, с одной сторо-
ны, подчеркивает целостность мышления, 
а с другой – показывает, что есть характери-
стики мышления, особенно проявляющиеся 
в инновационной деятельности. 

Как точно отмечает И. С. Якиманская, 
«структура любой способности сложна и 
многогранна. Не все ее составляющие раз-
виваются одновременно и одинаково... Од-
ни могут быть развиты меньше, но недоста-
ток их развития успешно компенсируется 
другими, более развитыми» (5, с. 124). Да-
лее она подчеркивает, что «в структуре лю-
бой способности есть образования ведущие, 
основные, обеспечивающие его профиль, 

специфичность, ... без которых не может 
развиваться ни одна учебная способность» 
(Там же). 

В полной мере эти слова можно отне-
сти и к инновационному мышлению: недос-
татки одного из его качеств могут быть 
компенсированы другими. Например, от-
сутствие системности в решении проблемы 
компенсируется быстротой и количеством 
создаваемых ментальных моделей. Такой 
«внутренний» мозговой штурм может при-
вести к успеху точно такому же, как и у того, 
кто сразу выделил перспективное направ-
ление и не торопясь дошел по нему до тре-
буемого результата. Наша задача – выде-
лить базисные характеристики инноваци-
онного мышления, каждая из которых яв-
ляется необходимой. Значительные «про-
валы» по любой из них не могут компенси-
роваться сколь угодно высокими результа-
тами в других направлениях. 

По нашему мнению, инновационное 
мышление должно характеризоваться с ис-
пользованием следующих определений: 

1) творческое; 
2) научно-теоретическое; 
3) социально позитивное; 
4) конструктивное; 
5) прагматичное; 
6) преобразующее. 
Рассмотрим каждое из этих свойств и 

покажем, что они составляют целостность, 
разрушающуюся при отсутствии хотя бы 
одного из них. 

1. Инновационное мышление является 
творческим, т. е. выходящим за рамки 
имеющихся алгоритмов, образцов, моделей. 
Творческое мышление всегда приводит 
к субъективно новым результатам. При 
этом в контексте инновационного мышле-
ния его творческий компонент отличается 
от творческого мышления, реализуемого в 
искусстве. Отражение внутреннего мира 
художником доступными ему средствами 
всегда имеет объективную новизну хотя бы 
на том основании, что этот внутренний мир 
уникален у каждого человека. Для изобре-
тателя целью является решение практиче-
ской проблемы, которое объективно может 
осуществляться через ограниченное коли-
чество способов. Поэтому один и тот же ре-
зультат может быть получен различными 
людьми независимо друг от друга. При 
этом, конечно, нельзя сказать, что творче-
ской будет деятельность только того учено-
го, который сделал открытие раньше. Тех-
нология, инновационная в одной стране, 
может быть уже традиционной в другой, но 
от инноватора в этой стране часто требуется 
не меньше творчества, чем от действитель-
ного первопроходца в масштабах всего че-
ловечества. Инсайт в процессе творческого 
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мышления – этот момент, когда рождается 
то новое, что не могло родиться в рамках 
имеющихся алгоритмов. Если убрать твор-
ческую составляющую из инновационного 
мышления, особо проявляющуюся именно 
в момент озарения, то оно сразу же пере-
станет быть инновационным, так как в нем 
и продукте его деятельности исчезнет но-
визна. Специалист, реализующий иннова-
ционную технологию по алгоритму, не тре-
бующему от него принятия самостоятель-
ных решений, может являться инноватором 
по внешней деятельности, но не по характе-
ру мышления. 

2. Инновационное мышление проявля-
ет себя как научно-теоретическое. Научное 
мышление характеризуется тем, что «осуще-
ствляется в соответствии с методологиче-
скими принципами, которыми руководству-
ются в данную эпоху ученые в своем подходе 
к исследованиям и их результатам» (3, с. 10). 
Нельзя не согласиться с Ю. В. Сенько и 
в том, что научное мышление «по отноше-
нию к теоретическому мышлению выступа-
ет как его особенность, позволяющая отли-
чать теоретическое мышление данной эпо-
хи от предшествующих» (Там же, с. 1). По-
нятия, которыми оперирует теоретическое 
мышление, имеют ту степень абстракции, 
которая доступна современному уровню 
науки. Без обобщения, без построения тео-
ретических моделей, имеющих под собой 
объективную базу, адекватность которых 
изучаемым явлениям и процессам много-
кратно проверена, невозможно создать ин-
новационный продукт, востребованный на 
современном уровне развития науки и тех-
ники. Например, изобретение нового ис-
точника энергии возможно только на осно-
ве современных физических знаний и тех-
нологий. Попытки создания таких источни-
ков, например, на основе древних заклина-
ний изначально бесплодны. Эти заклина-
ния тоже имеют теоретическую базу, осно-
ванную на представлениях древних о строе-
нии мира и о причинно-следственных свя-
зях, но данная теория давно заменена дру-
гими, более точно объясняющими окру-
жающие явления. 

Нельзя утверждать, что технические 
изобретения обязательно следуют за науч-
ными открытиями. Например, изобретение 
О. В. Лосевым по сути первого туннельного 
диода произошло задолго до того, как было 
дано соответствующее объяснение принци-
па его работы на основе квантовой механи-
ки. Но и в этом случае инновационное 
мышление изобретателя основывалось на 
научно-теоретических предпосылках: чтобы 
выйти за границы теории, необходимо эту 
теорию иметь. Поэтому более частотна си-
туация, когда под инновацией, якобы зна-

чительно опередившей уровень развития 
современной науки, скрывается деятель-
ность шарлатанов или психически нездоро-
вых людей. 

Можно сказать, что инновационное 
мышление включает в себя научное, но на-
учное не включает в себя инновационное, 
так как не имеет тех важных характеристик 
инновационного мышления, о которых ска-
зано ниже. 

3. Инновационное мышление характе-
ризуется тем, что оно всегда направлено на 
созидание, в основе его мотивации лежат 
идеи гуманизма, а решаемые проблемы 
имеют социальное значение (инновации 
повышают производительность труда, об-
легчают условия работы, позволяют обу-
строить быт и т. п.). Это свойство инноваци-
онного мышления назовем социально по-
зитивным. По этой причине нельзя назвать 
инновацией, например, изобретение газо-
вых камер для убийства людей. Мышление 
нацистов, придумавших душегубки, нельзя 
назвать инновационным и творческим, хотя 
по всем другим параметрам оно соответст-
вует характеристикам инновационного 
мышления – и практически, и конструк-
тивно. Даже на интуитивном уровне отри-
цательно воспринимаются такие сочетания, 
как «инновационная бомба», «инноваци-
онный отравляющий газ», «инновационное 
оружие». Считаем неприемлемым в книге 
для детей в качестве инноваций преподно-
сить гильотину и электрический стул, как 
это сделано С. Л. Лесковым (2). При рас-
смотрении с учащимися того или иного 
изобретения необходимо подчеркивать его 
позитивное влияние на жизнь людей. 

4. Инновационное мышление является 
конструктивным. Под конструктивностью 
понимается способность диагностично и 
реалистично ставить цель, выбирать адек-
ватные ей методы и средства, планировать 
последовательность своих действий, опре-
делять степень достижения цели и в случае 
необходимости диалектично ее корректи-
ровать, своевременно вносить изменения в 
реализуемый план, понимать последствия 
внедрения инновации. Синонимом к кон-
структивности может быть технологич-
ность как ее идеальное воплощение. Кон-
структивное мышление не подвержено 
эмоциям, логично, последовательно, мето-
дично осуществляет движение к конечной 
цели, не отвлекаясь на второстепенные 
факторы. Конструктивное мышление об-
разно можно представить как ограничи-
тельный забор, неуклонно ведущий к цели 
горячего и непредсказуемого коня творче-
ского мышления. Заставить музу работать 
на конвейере – вот идеал сочетания твор-
ческого и технологического в инновацион-
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ном мышлении. Именно это и удалось сде-
лать прославленному американскому изо-
бретателю Эдисону, сумевшему поставить 
на поток свои технические озарения и из-
влекать из них прибыль. 

5. С конструктивностью инновацион-
ного мышления тесно связана его прагма-
тичность. Инноватор отличается от изо-
бретателя и ученого тем, что не ограничи-
вается лишь открытием или изобретением, 
он еще и занимается внедрением изобрете-
ния, получением практических результатов 
от сделанного им открытия. При этом он 
должен сочетать в себе личностные качест-
ва ученого, организатора, менеджера, пред-
принимателя. Инноватор должен быть 
в курсе текущих обстоятельств, умело ис-
пользовать их в интересах дела. Естествен-
но, что это должно откладывать отпечаток 
на его мышлении: оно должно быть праг-
матичным, противоположным резонерству, 
«строительству воздушных замков». 

Естественно, что великий инноватор 
получается не из всякого великого ученого, 
поэтому первых значительно меньше. Са-
мым известным примером, иллюстрирую-
щим это, можно считать историю изобрете-
ния и распространения радио. А. С. Попов 
является выдающимся ученым, инженером, 
который вошел бы в историю науки и тех-
ники даже и без изобретения радио, а рас-
пространителем радио по праву считается 
Г. Маркони, благодаря энергичности и 
предпринимательству которого радио дове-
дено до уровня массового практического 
использования, а производство средств свя-
зи и ее осуществление превратились в вы-
годный бизнес. 

6. И наконец, инновационное мышле-
ние всегда связано с преобразованием ок-
ружающего мира. Оно не заканчивается 
созданием моделей (чертежей, схем, алго-
ритмов и т. п.). Эти модели обязательно 
должны получать реальное воплощение, 
преобразующее материальный мир, социум. 
В процессе этого преобразования еще раз 
проявляются все свойства инновационного 
мышления. Практическая неспособность 
к преобразовательной деятельности приво-
дит и к ущербности самого мышления, про-
являющейся как в отсутствии интуитивного 
предвидения хода реальных процессов, так 
и в появлении причинно-следственных 
ошибок в логических построениях, связан-
ных с неточностью выделения существен-
ных признаков в процессе формирования 
понятий. 

Неразрывное единство внутренних 
мыслительных процессов и внешней пред-
метной деятельности при исследовании фе-
номена инновационного мышления можно 
увидеть в работе В. П. Делия (1). Он выделя-

ет два диалектически взаимосвязанных 
этапа деятельности, происходящих в самом 
инновационном мышлении инноватора: 
когнитивный и инструментальный. Когни-
тивный этап исследователь характеризует 
как движение мысли в создании и познании 
смысла нового знания в виде внутренней 
рефлексии. Второй этап, инструменталь-
ный, состоит в процессе объективации и 
реализации нового знания в практической 
деятельности. 

Очевидно, что указанные нами свойст-
ва инновационного мышления проявляют-
ся на обоих этапах, но на когнитивном эта-
пе особое значение имеет творческое, науч-
но-теоретическое начало, тогда как на кон-
структивном этапе на первое место выдви-
гаются практичность, конструктивность. На 
конструктивном этапе возникают новые, 
частные проблемы, решение которых снова 
требует от инноватора мыслительной дея-
тельности, полного цикла инновационного 
мышления. Наблюдается своего рода фрак-
тальность: решение одной большой про-
блемы на инструментальном этапе разбива-
ется на множество маленьких, решение ка-
ждой из которых так же должно пройти че-
рез когнитивный и инструментальный эта-
пы. Ввиду такой сложности и многопланово-
сти процесса инновационного мышления 
нельзя утверждать, что в какой-то момент 
времени оно находится на когнитивном или 
инструментальном этапе. В связи с этим счи-
таем более точным вместо термина «этап» 
употреблять слово «уровень». Таким обра-
зом, в любой момент времени инновацион-
ное мышление одновременно осуществляет-
ся на когнитивном и инструментальном 
уровнях с преобладанием одного из них. 

Исходя из вышесказанного, дадим оп-
ределение инновационному мышлению. 
Инновационное мышление – мышле-
ние, направленное на обеспечение иннова-
ционной деятельности, осуществляемое 
на когнитивном и инструментальном 
уровнях, характеризующееся как творче-
ское, научно-теоретическое, социально 
позитивное, конструктивное, преобра-
зующее, практичное. 

Важнейшая особенность инновацион-
ного мышления – его практическая на-
правленность. В качестве сферы инноваци-
онной деятельности молодежи преимуще-
ственно рассматривается производствен-
ная. Это обусловлено социальным заказом, 
отражающим потребности современного 
инновационного производства в соответст-
венно подготовленных кадрах. Поэтому 
в дополнение к свойствам, перечисленным 
в данном выше определении, добавим по-
литехничность инновационного мышле-
ния. Внесение этого свойства в общее опре-
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деление инновационного мышления при-
вело бы к значительному снижению его 
обобщенности и уменьшению объема этого 
понятия, так как в этом случае сферой ин-
новационной деятельности определялась 
бы только техника. В таких сферах деятель-
ности, как образовательная, экономическая 
и т. п., не признавалось бы возможным 
применять инновационное мышление, что, 
конечно, было бы в корне неверным. 

Политехничность инновационного мыш-
ления означает, что формируемые им поня-
тия должны включать комплекс различных 
производственно-технических характери-
стик объекта мысленного моделирования: 

естественно-научных, функциональных, 
морфологических, технологических, эколо-
гических и экономических. Инноватор  
не может являться узким специалистом 
в одной из областей знания, от него требу-
ется глубокое понимание множества разно-
плановых вопросов, которые возникают при 
внедрении инновации. 

Дальнейшее построение системы естест-
венно-научной подготовки молодежи к ин-
новационной деятельности должно осущест-
вляться таким образом, чтобы учитывать 
развитие всех тех особенностей мышления 
обучающихся, которые позволяют назвать 
это мышление инновационным. 
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АННОТАЦИЯ. Обзор отечественных работ, посвященных проблемам метафорического моделирова-
ния образовательного процесса в научных исследованиях и образовательном процессе. Выделены ве-
дущие метафорические модели, охарактеризованы типовые сферы-источники и сферы-мишени педа-
гогических метафор, рассмотрены функции и исторические истоки педагогической метафорики. 
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MODERN RUSSIAN PEDAGOGICAL METAPHOROLOGY 
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source; target. 

ABSTRACT. The article presents a review of the works of Russian authors written in the field of metaphori-
cal modeling of the educational process in scientific research in education. The paper describes the basic 
metaphorical models, characterizes the typical pedagogical metaphor sources and targets, and deals with 
the functions and origin of pedagogical metaphorization. 

сследование метафоры стало од-
ним из важнейших направлений 

современной когнитивной науки, которая в 
изучении рассматриваемого феномена пол-
ностью отказалась, во-первых, от традици-
онного (идущего еще от Аристотеля) взгля-
да на метафору как на «сокращенное срав-
нение», один из способов «украшения» ре-
чи, во-вторых, от характерного для генера-
тивистики (Н. Хомский, Л. Н. Мурзин и др.) 
представления о метафоре как о своего рода 
взаимодействии двух глубинных (базисных) 
структур, а в-третьих, от присущей структу-
рализму (Ф. де Соссюр и его последователи) 
ориентации на изучение «собственно язы-
ковых» закономерностей метафоризации. 
В современной когнитивистике педагогиче-
ская метафорология определяется как на-
учная область, находящаяся на пересечении 
педагогики и когнитивной метафорологии. 
Сфера интересов педагогической метафо-
рологии – это, с одной стороны, использо-
вание метафоры в педагогической практике 
для оптимизации коммуникативных кон-
тактов субъектов образовательной деятель-
ности, а с другой – использование метафо-
ры при моделировании педагогической 
картины мира и ее представлении будущим 
педагогам и широкой общественности (1; 4; 
7; 8; 11; 13; 16; 20; 21 и др.). При когнитив-
ном подходе (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 
Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Ю. Н. Ка-
раулов, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов 

и др.) метафору рассматривают как основ-
ную ментальную операцию, как способ по-
знания, структурирования и объяснения 
мира. Человек не только выражает свои 
мысли при помощи метафор, но и мыслит 
метафорами, создает при помощи метафор 
тот мир, в котором живет. 

Как показано в классическом исследо-
вании Джорджа Лакоффа и Марка Джонсо-
на, концептуальные метафоры моделируют 
реальность путем переноса наименований 
из одной смысловой сферы в другую, что 
позволяет предписать новое понимание 
(10). Таким образом, педагогические мета-
форы по-новому структурируют представ-
ления о сфере образования, предлагают но-
вую интерпретацию этой сферы и вместе 
с тем обеспечивают преемственность педа-
гогического мышления. Метафоричность 
изложения способствует пониманию идей 
автора (особенно на начальных этапах раз-
вития педагогической теории), их освоению 
педагогической общественностью и широ-
кому распространению.  

Специальные исследования свидетель-
ствуют, что концептуальная метафора осо-
бенно широко используется в педагогиче-
ской публицистике, которая ориентирована 
не столько на специалистов, сколько на ши-
рокую общественность. Арсенал метафор, 
которые представляют ведущие концепты 
педагогического дискурса, в значительной 
мере отражает имплицитные интенции пе-

И 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ  
(проект 6.2985.2011 «Политическая метафорология»). 
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дагога, его реальное отношение к субъектам 
образовательной деятельности, его стрем-
ление образно и доходчиво выразить свои 
идеи. В частности, ученик может быть об-
разно представлен как чистая доска, со-
суд, который необходимо заполнить, 
губка, впитывающая знания, поле, на 
котором нужно вырастить урожай, бе-
лый лист, податливая глина, альпи-
нист, идущий к вершинам знаний, пло-
вец в бушующем море, тайна за семью 
печатями, солдат, сражающийся с без-
грамотностью (1; 6). Сходный характер 
имеют метафорические выражения, в кото-
рых используются метонимические замес-
тители душа ученика, сердце ученика, 
которые также оказываются объектами 
внешнего воздействия или развиваются 
в соответствии с природными закономерно-
стями (8). 

Важно подчеркнуть, что метафоры пе-
дагогического дискурса нельзя полностью 
«расшифровать», пересказать без исполь-
зования метафор, как невозможно передать 
смысл художественных образов при помо-
щи научных формул. В рассматриваемых 
случаях метафора не просто украшает из-
ложение, а отражает специфический способ 
мышления, особую картину мира, его об-
разную модель. 

Каждая инновационная научная тео-
рия рождает свою систему базисных мета-
фор. Этот комплекс метафор образно пред-
ставляет инновационные идеи и эвристики. 
В связи с эти М. В. Кларин пишет: «...инно-
вационные подходы к обучению можно 
разделить на два типа, которые соответст-
вуют метафорам образовательного процес-
са» (9, с. 9). Автор показывает, что техноло-
гические метафоры нацелены преимущест-
венно на сообщение учащимся знаний, на 
следование существующим эталонам и 
формирование способов действий по за-
данному образцу. Соответственно творче-
ские метафоры нацелены на обеспечение 
исследовательского образовательного про-
цесса. Ученый отмечает, что, «принимая ту 
или иную метафору обучения, учитель при-
нимает и определенное мировосприятие, 
реализующееся в обстановке обучения; не 
только соответствующий инструментарий, 
но также и ограничения, которые метафора 
накладывает на картину обучения» (Там 
же, с. 215). 

Как показано в наших предыдущих об-
зорах зарубежных публикаций по пробле-
мам педагогической метафорологии (1; 20; 
21), к настоящему времени в зарубежной 
науке хорошо изучена метафорическая 
концептуализация образовательного про-
цесса и его участников в речи различных 
субъектов образовательной деятельности 

(М. Бозлк, А. Сфард, К. Грэхем, К. Ормелл и 
мн. др.). Достаточно интересно описаны 
противоречия в метафорической репрезен-
тации соответствующей концептосферы 
в языковой картине мира педагогов и обу-
чающихся (Д. Инбар); предложены реко-
мендации по оптимизации применения ме-
тафор в образовательном процессе (Л. Голд-
штейн, Р. Мейер, М. Осборн, У. Стоффлет, 
Д. Картер и др.), в том числе выявлены не-
корректные педагогические метафоры 
(Г. Паппас). Ряд исследований связан с ана-
лизом функционирования метафор в раз-
личных образовательных областях (инфор-
матике, филологии, естественных науках, 
философии и др.). Значительный интерес 
специалистов вызывает проблема нацио-
нальной специфики педагогической мета-
форики. При анализе конкретных моделей 
отмечается, что в различных педагогиче-
ских концепциях активно используется ме-
тафора приобретения знаний. Соответст-
вующее понятие стало настолько привыч-
ным в заголовках авторитетных учебников, 
что студенты, преподаватели и исследова-
тели нередко не замечают метафоричности, 
которая к тому же затемняет важные аспек-
ты процесса обучения. По мнению многих 
специалистов, необходимо отказаться от 
широко распространенного метафориче-
ского представления студента как потреби-
теля (student as consumer metaphor) и вне-
дрять представления о студенте как колле-
ге, равноправном субъекте образовательно-
го процесса. Широко распространенная ме-
тафора представляет студента как потреби-
теля, что привносит нежелательные смыс-
лы из сферы рыночных отношений и отда-
ляет учащихся от активного участия в обра-
зовательном процессе. Специалисты отме-
чают также, что типичные для педагогиче-
ского дискурса кулинарные метафоры при-
готовления и переваривания «ментальной 
пищи» в меньшей степени акцентируют 
необходимость активности учащихся, неже-
ли, например, метафоры альпинистского 
подъема. 

Значительный интерес представляет 
исследование, которое провел в Калифор-
нии Отто Санта Ана на материале метафор, 
которые используют региональные СМИ 
(16). Исследователь обнаружил, что в аме-
риканских СМИ для характеристики обра-
зования используются три продуктивные 
концептуальные метафоры. Первая доми-
нирующая метафора строится по модели 
«школа – это фабрика, она помогает 
понять функции школы». Вторая доми-
нантная метафора соответствует модели 
«учебный план – это дорога», она об-
разно представляет функции образователь-
ных программ. Третья доминантная мета-
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фора строится по модели «социализация – 
это река», она характеризует закономер-
ности адаптации учеников к школьному 
образованию. Как показывает Санта Ана, 
педагогические метафоры тесно связаны 
с господствующей идеологией. Одна из ве-
дущих американских педагогических мета-
фор представляет образование как бизнес. 
Как пишет исследователь, «эта метафора 
часто используется для того, чтобы оценить 
качество образования в терминах рента-
бельности, а не производительности. В об-
разовательных кругах подобный образ об-
разования не представляется чем-то новым. 
Применение концепций бизнеса, таких как 
рациональное управление и производи-
тельность, по отношению к американским 
государственным школам началось еще 
с 1890 годов» (16, с. 146). Далее отмечается, 
что метафора бизнеса, используемая для 
концептуализации американского образо-
вания, оказывает серьезное воздействие на 
работу педагогов, на разнообразное и в ос-
новном некачественное сырье (в частности, 
учащихся из рабочего класса и представ-
ляющих языковые меньшинства), на пони-
мание рынка населением Америки. 

Следует отметить, что метафорический 
характер педагогического мышления по-
стоянно подчеркивается и в публикациях, 
изданных на русском языке, которые отра-
жают традиционную для нашей страны 
картину мира и отечественную практику 
образовательной деятельности. 

Удачно найденная метафора значи-
тельно облегчает процесс педагогическо-
го общения. Это хорошо показывает 
Е. Н. Ильин: «Стоило написать в конце со-
чинения или сказать устно: “сорвал резьбу”, 
и тому, кому это адресовалось, все было со-
вершенно ясно: ―переборщил‖, ―перебрал‖, 
перестарался… Это слесарю. Шоферу – дру-
гое: “резко переключил скорости”. Кра-
новщику посоветуешь “соблюдать технику 
безопасности”. Словом, сколько профес-
сий, столько и ―образных‖ советов. Их дей-
ствие подчас повергало в изумление меня 
самого. Другой раз целый урок объясняешь, 
как написать сочинение, выстроить устный 
ответ, и – никакого толку. А тут простой, 
казалось бы, прием – увязка с тем, что де-
лает человек на работе каждый день, – 
и долгих наставлений, поучений не надо» 
(3, с. 60–61). 

Современные специалисты детально 
изучают место метафор при описании соци-
ально-коммуникативных характеристик 
участников педагогического процесса, сти-
лей педагогического общения (демократи-
ческого, авторитарного и либерального) 
и типов речевого взаимодействия в педаго-
гическом дискурсе.  

Как справедливо отмечает М. Ю. Олеш-
ков, творческие метафоры – это своего рода 
отличительный знак понятийно-термино-
логического аппарата гуманистической пе-
дагогики. В рамках соответствующей кар-
тины мира «урок – это творческая мастер-
ская, учитель – творец, а материалом для 
талантливого педагога должны стать слова 
как предметная форма. В этом контексте 
образовательный процесс – это ―лепка об-
раза‖, нечто подобное скульптуре. Урок – 
это своеобразный каркас, облеченный 
в предметную материю речи. Ученики не 
просто ―ценители и поклонники‖, а соуча-
стники» (12, с. 121). Далее автор рассматри-
вает разнообразные аспекты использования 
метафор в практике работы учителя, под-
черкивая особую эффективность образного 
представления знаний и в то же время пре-
достерегая от чрезмерного увлечения по-
добной презентацией. В последней моно-
графии М. Ю. Олешкова детально показана 
роль метафор в современном педагогиче-
ском дискурсе: описаны ведущие фреймы 
педагогической ситуации, рассмотрены 
жанры и интенции педагогического дискур-
са, выделены речевые клише, сопоставлены 
возможности структурно-семантического  
и дискурсивного анализа педагогической 
коммуникации (13). 

Е. Г. Кабаченко (4; 5; 6 и др.) предста-
вила когнитивный анализ метафор совре-
менного педагогического дискурса с точки 
зрения сфер-источников метафоризации 
(метафора строительства, метафора огня, 
метафора дороги и др.). Еще один важный 
аспект указанного исследования – рассмот-
рение сфер-мишеней метафоризации. Ав-
тор показывает систему образов, которые 
используются для репрезентации концеп-
тов «знание», «образование», «оценка», 
«урок», «ученик», «учитель», «школа». 
В частности, для репрезентации концепта 
«образование» чаще других привлекают-
ся метафоры со сферами-источниками «Пу-
тешествие» (19,4% от общего числа зафик-
сированных метафорических репрезента-
ций концепта), «Дом, строительство» 
(12,2%), «Производство» (9,8%) и «Мир 
растений» (9,8%). Метафорическая репре-
зентация концепта «ученик» характеризу-
ется противоборством двух тенденций. Уче-
ник представляется, с одной стороны, как 
объект воздействия (при этом недооценива-
ется его роль в процессе образования), 
с другой – как участник взаимодействия. 
О восприятии ученика как объекта, которо-
му старшее поколение передает опыт и зна-
ния, о признании ведущей роли внешних 
факторов свидетельствует употребление 
производственной, фитоморфной, морби-
альной метафор и метафоры вместилища. 
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Признание ученика равноправным субъек-
том педагогических процессов и ориента-
ция обучения на самореализацию его лич-
ности подтверждаются использованием ме-
тафор со сферами-источниками «Стихия», 
«Путешествие», «Финансы», «Искусство». 

На основании анализа метафорической 
репрезентации базисных концептов педаго-
гического дискурса Е. Г. Кабаченко выде-
лила 12 доминантных сфер-источников ме-
тафорической экспансии: «Путешествие», 
«Производство», «Война», «Стихия», «Ис-
кусство», «Мир растений», «Строительст-
во», «Человеческий организм», «Предме-
ты», «Финансы», «Медицина», «Пи-
ща». Названные сферы-источники метафо-
рической экспансии являются типичными 
для отечественного педагогического дис-
курса, что свидетельствует об их универ-
сальном характере, метафорическом един-
стве концептосферы «Образование» и внут-
ренней согласованности между доминант-
ными концептами «знание», «образова-
ние», «оценка», «урок», «ученик», «учи-
тель», «школа». Автор приходит к важно-
му выводу о том, что в метафорах реализу-
ются ценностные установки и профессио-
нальная позиция того или иного педагога. 
Вместе с тем метафоры отражают смену пе-
дагогической парадигмы и социальные ус-
тановки общества на том или ином этапе 
развития, исторические истоки современ-
ного педагогического дискурса и роль вы-
дающихся педагогов прошлого (А. С. Мака-
ренко, Н. К. Крупской, В. А. Сухомлинского, 
К. Д. Ушинского, Ш. А. Амонашвили и др.) 
в его развитии (4; 5; 6). Метафоры К. Д. Ушин-
ского детально описаны также в статье 
О. Н. Кондратьевой, в которой удачно ис-
пользована методология когнитивной лин-
гвистики и идеи М. В. Пименовой о специ-
фике метафоризации внутреннего мира че-
ловека (8). 

Значительный интерес представляет 
когнитивное исследование педагогических 
метафор, проведенное казахстанскими уче-
ными З. К. Темиргазиной и Г. К. Абзулди-
новой. Авторы подчеркивают, что соответ-
ствующие метафорические модели репре-
зентируют именно понятийные, концепту-
альные, а не языковые структуры. Соответ-
ственно «метафорическое употребление 
понятия области-источника на когнитив-
ном уровне предстает как приписывание 
некоторых его признаков другому понятию, 
принадлежащему иному роду категории, 
которая определяется как область-мишень» 
(17, с. 320). В рамках этой концепции рас-
смотрены четыре метафорические модели, 
в которых областью-источником являются 
когнитивные сферы «Путешествие», «Свет», 
«Земледелие», «Придание формы». 

В каждой из этих базовых моделей вы-
деляется несколько субмоделей, представ-
ляющих наиболее частотные, типичные 
разновидности концептуальных метафор. 
Например, учеба, усвоение знаний часто 
метафорически представляется как путеше-
ствие. Соответственно ученик уподобляется 
путешественнику, который может перехо-
дить с одной степени обучения на другую, 
отставать, хромать, которого можно подго-
нять, тащить за уши или взять на буксир. 
Еще одна модель – это представление обу-
чения как освещения, просвещения, света. 
Соответственно незнание образно пред-
ставляется как темнота. Обучение в русском 
и других языках часто метафорически обо-
значается как придание объекту необходи-
мой формы. В подобном смысле использу-
ются концепты лепить, обтесывать, шли-
фовать. Учитель нередко представляется 
в образе сеятеля знаний, который работает 
на ниве просвещения. 

В исследованиях Е. А. Нахимовой (14; 
15) рассмотрены закономерности использо-
вания прецедентных имен собственных для 
символического обозначения специалиста 
в той или иной сфере деятельности: врач – 
Пирогов, полководец – Жуков, физик – Са-
харов, механик – Кулибин, олигарх – Абра-
мович, дипломат – Талейран, педагог – 
Ушинский (а также Макаренко, Песталоцци 
и др.). Ср.: Когда ночью в общежитии ста-
ли дежурить мужчины, в районе дейст-
вительно стало спокойнее. Порядки, ко-
торые завели новые Макаренко и Сухо-
млинские, оказались действеннее увеще-
ваний женщин-педагогов (А. Дуэль // Ком-
сомольская правда. 2010. 2 июля). 

Специфике педагогической метафори-
ки, ее функциям в педагогическом дискур-
се, прагматическим характеристикам и ис-
торическим истокам посвящены также пуб-
ликации ряда других отечественных спе-
циалистов (2; 11; 18; 19 и др.). Показательно, 
что среди авторов рассмотренных в настоя-
щей статье исследований встречаются как 
педагоги, так и лингвисты, что отражает 
междисциплинарный характер данной про-
блемы. 

В завершение рассмотрения феномена 
современной российской педагогической 
метафоры важно отметить, что он имеет 
лингвокультурный характер и не может изу-
чаться в отрыве от социальной жизни нашей 
страны и особенно от ее системы образова-
ния, в изоляции от ее традиций и самосоз-
нания русского народа. Здесь особенно ва-
жен человеческий фактор, учет личности как 
автора, творца метафоры, так и адресата. 

Разумеется, в настоящем обзоре охва-
чены далеко не все аспекты анализа мета-
форики в педагогическом дискурсе. За рам-
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ками данной статьи остались исследования, 
посвященные психолингвистическим про-
блемам понимания метафор одаренными 
учащимися, нейролингвистическим осо-
бенностям восприятия метафор учащимися 
с различными видами психических нару-
шений, методическим проблемам анализа 
метафор при изучении иностранных язы-
ков, метафорам в академическом педагоги-

ческом дискурсе и другим аспектам. Вместе 
с тем представленный обзор отражает тот 
интерес, который вызывает феномен мета-
форы в педагогической коммуникации, ту 
роль, которую метафора как когнитивный 
механизм играет в образовательном про-
цессе, и то место, которое занимает эта про-
блема в педагогике, метафорологии и ког-
нитивистике. 
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акон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», федеральные 

государственные стандарты высшего про-
фессионального и основного общего образо-
вания и другие нормативные документы ак-
туализируют модернизацию образования, 
одной из главных составляющих которой яв-
ляется мобильность специалистов, выра-
жающаяся в постоянной внутренней, лично-
стно-психологической и внешней, практиче-
ски-деятельностной готовности к изменени-
ям, оперативному реагированию на них, со-
циальной и профессиональной подвижности. 

В последние годы проблема мобильно-
сти привлекает все больше внимания отече-
ственных исследователей. Профессиональ-
ная мобильность является объектом исследо-
вания философии, социологии, психологии, 
экономики и других наук. Различные аспекты 
формирования профессиональной мобильно-
сти педагогов освещены в трудах Л. А. Ами-
ровой, Л. В. Горюновой, И. П. Кузьмина, 
Е. А. Никитиной и др. Несмотря на большое 
количество научных работ по мобильности, 
недостаточно исследована сущность профес-
сиональной мобильности педагога. В настоя-
щей статье представлен сущностно-логиче-
ский анализ понятия «мобильности». 

Мобильность (от лат. mobilis – под-
вижный, изменчивый) как социальное яв-
ление стала объектом специального научно-
го исследования сравнительно недавно, 
лишь во второй половине ХХ в., хотя само 
понятие «мобильность» было введено в на-
учный оборот почти на сто лет раньше. 

Развернутое описание данное явление 
получило в работах П. А. Сорокина, кото-

рый считается одним из родоначальников 
теории социальной мобильности. Еще 
в конце 1920-х гг. он использовал это поня-
тие для характеристики изменений в соци-
альном положении человека в обществе 
и рассматривал его в одном ряду с такими 
понятиями, как «социальное пространство» 
и «социальная стратификация». П. А. Соро-
кин сделал следующие выводы:  

1) социальное пространство – это на-
родонаселение Земли;  

2) социальное положение – это сово-
купность связей человека со всеми группа-
ми населения, внутри каждой из этих групп, 
т. е. с ее членами;  

3) положение человека в социальной 
вселенной определяется путем установле-
ния этих связей;  

4) совокупность таких групп, а также 
совокупность положений внутри каждой из 
них составляют систему социальных коор-
динат, позволяющую определить социаль-
ное положение любого индивида (3, с. 299). 

Для обозначения перемещений, изме-
нений внутри социального пространства, 
или социально стратифицированного обще-
ства, П. А. Сорокин и использовал понятие 
«социальная мобильность», которую он 
рассматривал достаточно широко – как 
«любой переход индивида или социального 
объекта (ценности), т. е. всего того, что соз-
дано или модифицировано человеческой 
деятельностью, из одной социальной пози-
ции в другую» (Там же, с. 373). 

С точки зрения проблематики нашей 
статьи и всего журнала представляется ин-
тересным отметить, что основоположник 

З 
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теории социальной мобильности в контек-
сте своего времени оценивал роль школы 
(в широком понимании этого слова, как об-
разования вообще). 

Вслед за П. А. Сорокиным понятием 
социальной мобильности в своих работах 
пользовались многие философы и социоло-
ги, как отечественные (Ю. В. Арутюнян, 
Т. И. Заславская, М. Н. Руткевич, Ф. Р. Фи-
липпов и др.), так и зарубежные (П. Блау, 
Ф. Гато, Д. Глас, С. Липсет и др.). Охваты-
ваемые этим понятием социальные явления 
стали также объектом исследования с пози-
ции других наук – экономики, демографии, 
психологии и др. По мере изучения соци-
альных перемещений и изменений пред-
ставления о мобильности в обществе посте-
пенно расширяются и углубляются, а само 
понятие социальной мобильности наполня-
ется новым содержанием. 

Социальная мобильность в совре-
менных лексикографических источниках 
(словарях и энциклопедиях) чаще всего 
трактуется в изначальном смысле – как из-
менение индивидом или группой места, за-
нимаемого в социальной структуре, переме-
щение из одного социального слоя (класса, 
группы) в другой (вертикальная мобиль-
ность) или в пределах одного и того же соци-
ального слоя (горизонтальная мобильность). 

В таком понимании социальная мо-
бильность, как подчеркивают Ю. Г. Волков 
и И. В. Мостовая, выражает внутреннее дви-
жение, приводящее к изменению индивиду-
альных или статусных (априорных, институ-
циональных) позиций, которое всегда есть 
в живом, динамичном обществе, поскольку 
отдельные люди и образуемые ими общно-
сти, как правило, стремятся занять более вы-
сокое социальное положение. Повышение 
внутренней мобильности общества наряду 
с усложнением социальной системы, ее 
структуры является самостоятельным пока-
зателем «прогресса» общества (2, с. 151). 

С этой точки зрения резко ограничен-
ная в кастовом и сословном обществе соци-
альная мобильность значительно возраста-
ет в условиях индустриального общества, 
выражая изменения в его социально-
классовой структуре. Кроме того, периоды 
нестабильности в обществе, как правило, 
характеризуются большей интенсивностью 
процессов социальной мобильности  
по сравнению с периодами стабильного об-
щественного развития. 

В постиндустриальном (информацион-
ном) обществе социальная мобильность 
«обрастает» новыми смыслами и характе-
ристиками. В связи с этим вполне законо-
мерно, что современные исследователи от-
носят к социальной мобильности (в данном 
значении) более широкий спектр измене-

ний в социальном положении или функцио-
нировании человека. Например, С. С. Фро-
лов считает, что в процесс мобильности 
включаются вообще все социальные пере-
мещения личности или социальной груп-
пы – от простого перехода из семьи в семью 
до хитроумных и сложных действий, на-
правленных на достижение высокого стату-
са (7, с. 307). 

Ю. И. Калиновский, рассматривая со-
циальную мобильность, определяет ее как 
«способность личности адаптироваться 
и преобразовывать социальную среду, опе-
ративно устанавливать личностные, куль-
турные и деловые контакты в микро- и мак-
росоциуме, проявлять свою социальную 
компетентность» (4, с. 161–162). 

Однако, независимо от конкретной со-
держательной трактовки социальной мо-
бильности, общим для всех позиций следует 
признать то, что социальную мобильность 
человека порождает мобильность самого 
современного мира. А поскольку мобиль-
ность, изменчивость, динамизм современ-
ного общества есть сущностное качество, 
атрибут его развития, мобильность людей, 
составляющих это общество, становится 
необходимым условием общественного 
развития. 

Так или иначе всеми признается неук-
лонное повышение значимости социальной 
мобильности людей в современном мире. 
Исследование явлений социальной мо-
бильности закономерно приводит к диффе-
ренциации этого понятия, и в настоящее 
время всесторонне изучаются групповой и 
индивидуальный, межгенерационный и 
внутригенерационный, структурный и не-
структурный и другие виды социальной мо-
бильности. 

Особо выделяются и углубленно изу-
чаются также различные виды мобильности 
в обществе, такие как трудовая, культурная, 
академическая, профессиональная и дру-
гие, которые рассматриваются как самозна-
чимые составляющие социальной мобиль-
ности. Очевидно, что такая дифференциа-
ция научных представлений связана не 
только с углублением исследований в дан-
ной проблемной области, но и с усилением 
динамичности социальных процессов на со-
временном этапе развития общества, кото-
рая неизбежно приводит к повышению мо-
бильности людей по самым разным «векто-
рам» их социального функционирования. 

Так, в условиях расширения межгосу-
дарственных и межнациональных интегра-
ционных процессов в современном мире 
одним из важных факторов предотвраще-
ния и преодоления национально-куль-
турных конфронтаций и противоречий ста-
новится культурная мобильность. 
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Это явление только начинает исследоваться 
в отечественной науке, поэтому оно пока 
еще не получило системного описания. Од-
но из немногих определений этого понятия 
дано в работе Ю. И. Калиновского, который 
рассматривает культурную мобильность как 
«способность личности естественно вос-
принимать культурные традиции этноса, 
следовать принципу многокультурного 
плюрализма, стремиться производить но-
вые культурные ценности, сопоставляя их 
с произведениями мировой культуры, т. е. 
проявляя свою общекультурную информи-
рованность» (4, с. 162). 

С точки зрения внутриличностных ме-
ханизмов, как показывают исследования, 
культурная мобильность тесно связана 
с проявлениями творческого потенциала 
человека. В этом аспекте, по мнению 
Ю. И. Калиновского, культурная мобиль-
ность «имеет истоком два фактора, тесно 
связанных с узловыми вопросами творче-
ского процесса»: «рефлекс цели», обуслов-
ливающий мобилизацию и обобщение всего 
предшествующего жизненного опыта чело-
века, и предвидение в творческом процессе. 
Проявляется она в умении передать нуж-
ную мысль в разнообразной форме (Там же, 
с. 139–142). 

Ряд исследователей, рассматривая под-
вижность, изменчивость внутреннего со-
стояния индивида по отношению к меняю-
щейся культуре, социальным изменениям, 
используют термин «социокультурная мо-
бильность». По мнению И. В. Василенко, 
социокультурная мобильность опре-
деляется внутренним «энергетизмом лич-
ности, ее внутренней потенцией и обуслав-
ливается взаимодействием двух структур: 
постоянной (духовный стержень, стабиль-
ное ядро, ценности высшего ранга) и пере-
менной (гибкость, изменчивость, подвиж-
ность сознания)» (1, с. 18). 

В основе социокультурной мобильности 
как сложного личностного образования ле-
жат определенные способы практического 
мышления, идеологические установки, цен-
ностные ориентации, которые в совокупно-
сти дополняют друг друга, но имеют при 
этом различную степень свободы. Иными 
словами, социокультурная мобильность про-
является в меняющихся способах практиче-
ского мышления, изменяющихся идеологи-
ческих воззрениях, развивающихся ценно-
стных ориентациях. Свойственная социаль-
ным субъектам социокультурная подвиж-
ность, гибкость, выражая степень их приспо-
собляемости к изменяющейся ситуации, в то 
же время выступает и в роли главного усло-
вия мобильности социальных систем. 

Академическая мобильность яв-
ляется одной из необходимых составляю-

щих интеграционных процессов и между-
народного сотрудничества в сфере высшего 
образования. Л. В. Горюнова определяет ее 
как «пространственную мобильность, осно-
ванную на ―включенном обучении‖, обеспе-
чивающую свободный выбор студентом об-
разовательной траектории и реализацию 
внутренней потребности интеллектуального 
потенциала в движении» (3, с. 25). Эта раз-
новидность мобильности направлена на 
установление равноправных партнерских 
отношений между вузами, в том числе ино-
странными; обмен между ними преподава-
тельскими кадрами; получение студентами 
и аспирантами дополнительных знаний 
в смежных областях; совершенствование 
владения иностранными языками; знаком-
ство с иностранными организациями и пред-
приятиями; реализацию возможности по-
лучения диплома зарубежного университе-
та и т. д. 

Однако, пожалуй, наиболее присталь-
ное внимание современные исследователи 
уделяют такому явлению, как профессио-
нальная мобильность. Следует отме-
тить, что в отечественной науке смысловое 
наполнение понятия «профессиональная 
мобильность» существенно изменилось за 
последнюю четверть века, что связано 
с кардинальными переменами социально-
экономического и идеологического харак-
тера в стране. В процессе перехода к рыноч-
ным отношениям в экономике страны стала 
быстро изменяться социально-профессио-
нальная структура общества, а соответст-
венно и условия профессиональной дея-
тельности людей, которые утратили свою 
стабильность, и требования к ним со сторо-
ны общества, производства, работодателей, 
и общественные ценности и представления, 
касающиеся карьерного роста, престижно-
сти тех или иных профессий и т. д. В ре-
зультате этих изменений огромное количе-
ство людей оказалось перед необходимо-
стью смены места работы, а нередко и про-
фессии. Для многих открылись (и были ими 
использованы) возможности радикального 
повышения своего профессионально-
социального статуса (когда рядовой препо-
даватель вуза или инженер становился ру-
ководителем банка или фирмы), тогда как 
другие, напротив, были вынуждены осваи-
вать профессию с понижением служебного 
ранга или социального положения. 

Сегодня в самом общем смысле под 
профессиональной мобильностью понима-
ется изменение трудовой позиции или ран-
га работника, обусловленное переменой 
места работы или профессии. 

Содержательно раскрывая данное по-
нимание профессиональной мобильности, 
Ю. И. Калиновский определяет ее как «спо-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 108 

собность личности реализовать свою по-
требность в определенном виде деятельно-
сти, соответствующую склонностям и воз-
можностям личности с пользой для общест-
ва, умело переходить от одного уровня про-
фессиональной деятельности к другому, т. е. 
расширяя или углубляя ее характер или 
уровень, проявлять свою профессиональ-
ную компетентность» (4, с. 162). 

Л. В. Горюнова (3, с. 12), исходя из того, 
что мобильность как качество личности 
может проявляться только в деятельности и 
говорить о степени и уровне мобильности 
человека следует только при условии ее 
реализации в деятельности, выделяет три 
самостоятельных составляющих профес-
сиональной мобильности: 

– качество личности, обеспечивающее 
внутренний механизм развития человека 
через сформированность ключевых, обще-
профессиональных компетентностей; 

– деятельность человека, детермини-
рованная меняющими среду событиями, 
результатом которой выступает самореали-
зация человека в профессии и жизни; 

– процесс преобразования человеком 
самого себя и окружающей его профессио-
нальной и жизненной среды. 

В соответствии с таким пониманием 
профессиональной мобильности она выделя-
ет следующие основные ее составляющие: 

– профессиональные компетентности 
(ключевые и общепрофессиональные);  

– готовность личности к переменам; 
– профессиональную и социальную 

активность. 
Если рассматривать проблему профес-

сиональной мобильности в личностном, 
субъективном аспекте, необходимо гово-
рить о тех условиях и факторах внутреннего 
характера, которые обеспечивают возмож-
ность мобильного поведения человека 
в жизни, и в частности в профессиональной 
сфере. Практика показывает, что даже при 
наличии необходимых благоприятных 
внешних условий для свободного профес-
сионального перемещения (возможность 
смены профессии, продвижения по служеб-
ной лестнице и т. д.) многие люди не реали-
зуют этих возможностей только в силу 
внутренней неготовности к такого рода пе-
ременам в своей жизни. Эта «неготовность» 
складывается из многих составляющих, ко-
торые пока еще недостаточно исследованы 
в науке, поскольку не выработаны единые 
подходы к их выявлению. В то же время 
некоторые из этих составляющих уже могут 
быть указаны. 

Многими исследователями отмечается 
необходимость сформированности опреде-
ленных личностно-профессиональных ка-
честв как условия профессиональной мо-

бильности. Однако системно этот вопрос не 
изучен, лишь отдельные качества выделя-
ются разными авторами научных публика-
ций, как правило, в контексте рассмотрения 
других, смежных проблем. 

Ряд исследователей отмечает также, 
что профессиональная мобильность тормо-
зится не столько внешними обстоятельст-
вами, конкретной социально-экономиче-
ской ситуацией, в которой оказался чело-
век, сколько отсутствием или неразвито-
стью у него мотивационной готовности 
к изменениям, профессиональным переме-
щениям. Рассматривая данное понятие 
применительно к проблеме формирования 
мотивационной готовности к профессио-
нальной мобильности у студентов провин-
циального вуза, Е. Г. Неделько определяет 
мотивационную готовность как «устойчи-
вое интегральное качество личности, опре-
деляющее содержание, направленность 
и характер ее деятельности в процессе 
профессионального самоопределения  
и самореализации в условиях ограничен-
ного и нестабильного трудового рынка 
провинции» (5, с. 5). 

После анализа существующих на сего-
дняшний день научных представлений 
о профессиональной мобильности можно 
сделать следующие обобщения. 

Профессиональная мобильность – это 
сложное явление, предстающее на двух ос-
новных уровнях. 

На объективно-социальном уро-
вне профессиональная мобильность прояв-
ляется как перемещения социальных субъ-
ектов и групп в социально-профессио-
нальной сфере, обусловленные объектив-
ными факторами и тенденциями развития 
общества в целом. 

Главным фактором профессиональной 
мобильности как объективного социального 
феномена является развитие профес-
сиональной сферы. Это означает, что 
профессиональная мобильность возникает 
как следствие количественного и качест-
венного изменения профессий, устаревания 
одних и появления новых видов профес-
сиональной деятельности, ликвидации ра-
бочих мест в одних организациях и появле-
ния вакансий в других, изменения должно-
стной структуры и должностных перемеще-
ний в организациях и т. д.  

Поскольку перемещения людей с одних 
должностей на другие, из одних отраслей 
в другие, а тем более смена профессии в со-
временном мире возможны, как правило, 
только при условии получения соответст-
вующего образования (будь то освоение но-
вой специальности, профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации 
или курсовое обучение), вторым важней-
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шим фактором профессиональной мобиль-
ности становится профессиональное обра-
зование. Однако, чтобы выполнять эту 
функцию, оно не только должно отвечать 
потребностям развития профессиональной 
сферы, но и гибко реагировать на их изме-
нение, т. е. само должно быть мобильным 
в своем развитии и функционировании. 

Этим требованиям не отвечает тради-
ционная, когнитивно ориентированная сис-
тема образования. В ней не заложены меха-
низмы оперативного изменения в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями со-
циума. Инновационное образование, на-
против, ориентировано именно на измене-
ния потребностей общественного развития. 
Поэтому фактором профессиональной мо-
бильности может стать прежде всего инно-
вационное профессиональное обра-
зование. 

На субъективно-личностном 
уровне профессиональная мобильность 
представляет собой свойство социальных 
субъектов (индивидов), выраженное в их 
способности и готовности изменять свою 
профессиональную позицию и статус под 
воздействием определенных обстоятельств, 
условий и факторов как объективного, так и 
субъективного характера. 

Главным фактором, побуждающим че-
ловека к такого рода переменам в его жиз-
ни, выступают личностные потребно-
сти. Иными словами, менять профессию 
или место работы с повышением или пони-
жением профессионального статуса человек 
может просто в силу необходимости иметь 
источник средств существования для себя, 
своей семьи. В то же время потребность 
в самореализации также может побуждать 
человека к профессиональной мобильно-
сти, когда он готов «быстро осваивать тех-
нические средства, технологические про-
цессы и новые специальности и изменения 
в них», стремится «реализовать свою по-
требность в определенном виде деятельно-
сти, соответствующую склонностям и воз-
можностям личности с пользой для общест-
ва», «постоянно повышать свое образова-
ние и квалификацию» и т. д. 

Чтобы осуществить те или иные пере-
мещения, изменения в своей профессио-
нальной позиции, человек должен обладать 
определенными личностными качест-
вами и способностями, которые стано-
вятся не только условием, но и немаловаж-
ным фактором его профессиональной мо-
бильности, поскольку заставляют, «подтал-
кивают» человека предпринимать реальные 
действия для изменений. Отсутствие таких 
качеств, напротив, приводит к тому, что че-
ловек, при всей внутренней неудовлетво-
ренности своим профессиональным поло-

жением или статусом, будет внутренне со-
противляться возможным переменам, а си-
туацию вынужденной «мобильности» (на-
пример, при потере рабочего места), обу-
словленной объективными процессами раз-
вития профессиональной сферы и общест-
ва, может воспринять как жизненную ката-
строфу. Такие личностные качества и спо-
собности, позволяющие человеку «умело 
переходить от одного уровня профессио-
нальной деятельности к другому, т. е. рас-
ширяя или углубляя ее характер или уро-
вень», «быстро и адекватно модифициро-
вать свою деятельность при возникновении 
новых обстоятельств, легко и быстро осваи-
вать новые реалии», «находить адекватные 
способы разрешения неожиданных про-
блем и выполнения нестандартных задач» 
и т. д., не являются биологически, генетиче-
ски обусловленными, а потому возможно их 
целенаправленное формирование, в том 
числе образовательными средствами. 

Столь же значимым фактором, обеспе-
чивающим профессиональную мобильность 
человека, являются знания, информа-
ция, которыми обладает человек и на осно-
ве которых он может более осознанно и эф-
фективно менять свою позицию и статус 
в профессиональной области. В современ-
ном мире существует множество каналов 
получения необходимых человеку знаний 
и информации, а также освоения способов 
и форм их получения, однако одним из ос-
новных и наиболее значимых по-прежнему 
остается образование. 

Выделенные внешние (социальные) 
и внутренние (личностные) факторы про-
фессиональной мобильности являются оп-
ределяющими для развития этого харак-
терного явления современного мира. Схе-
матично они представлены на рисунке. 

Все внутренние субъективные факторы, 
обеспечивающие способность и готовность 
индивида изменять свою профессиональ-
ную позицию и статус, взаимообусловлены, 
поэтому в совокупности они составляют це-
лостное интегральное качество личности. 

Именно наличие такого качества 
в структуре личности позволяет характери-
зовать человека как профессионально мо-
бильного, а степень развитости составляю-
щих данное качество факторов проявляется 
как уровень профессиональной мобильно-
сти человека, который может быть более 
высоким или низким. Отсутствие же необ-
ходимых внутренних факторов делает чело-
века профессионально немобильным, даже 
если под воздействием каких-либо объек-
тивных, внешних обстоятельств он бывает 
вынужден перемещаться в профессиональ-
ной сфере, осваивать какие-то новые про-
фессиональные позиции и функции и т. д. 
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Рис. Внешние (социальные) и внутренние (личностные) факторы профессиональной мобильности 

Это позволяет дать следующее опреде-
ление: профессиональная мобиль-
ность как субъективное явление пред-
ставляет собой интегральное качество лич-
ности, выражающее способность и готов-
ность индивида к изменениям своей про-
фессиональной позиции, статуса и к пере-
мещениям в профессиональной сфере на 
основе определенных мировоззренческих 
представлений и ценностных ориентаций, 
личностных качеств, знаний и в соответст-
вии с личностными потребностями. 

Объективация этого качества личности 
осуществляется в социальном функциони-
ровании индивида в различных формах 
деятельности. С этой точки зрения про-
фессиональная мобильность предстает как 
деятельностная, динамическая характери-
стика человека. 

Профессиональная мобильность как 
социальное явление проявляется в процес-
сах совокупных перемещений индивидов, 
различных групп населения, причем в эти 
объективно обусловленные процессы ока-
зываются вовлечены как профессионально 

мобильные, так и не обладающие этим ка-
чеством люди. При этом первые оказыва-
ются социально и психологически готовы-
ми к изменению профессиональной ситуа-
ции, поэтому они способны к рационально-
му, конструктивному, эффективному для 
себя взаимодействию с внешними обстоя-
тельствами. Вторые воспринимают разного 
рода социальные трансформации, вынуж-
дающие их к профессиональным переме-
щениям, изменениям, освоению каких-либо 
новшеств, как неблагоприятные, диском-
фортные, противодействуют внешним об-
стоятельствам.  

В соответствии с вышесказанным, соци-
ально значимую задачу управления процес-
сами профессиональной мобильности в об-
ществе можно эффективно решать только 
посредством целенаправленного формирова-
ния и развития профессиональной мобильно-
сти как индивидуального качества людей. 

Ведущая роль в решении социально 
и гуманистически значимой задачи целена-
правленного формирования профессио-
нальной мобильности как индивидуального 
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качества личности, безусловно, принадле-
жит образованию, что обусловливает актуа-
лизацию научно-педагогических аспектов 
исследования мобильности и делает это не 
просто очередной «модой», а объективной 

необходимостью, в связи с чем неуклонно 
возрастающий сегодня интерес к мобильно-
сти со стороны отечественных педагогов – 
исследователей и организаторов образова-
ния – вполне закономерен и оправдан. 
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а современном этапе развития 
производительных сил появля-

ются новые технологии, изменилось само 
понятие квалификации работников как их 
способности выполнять ту или иную работу. 
Если раньше общественное признание име-
ла квалификация, полученная в процессе 
специального профессионального обуче-
ния, а затем обогащенная опытом практи-
ческой деятельности, то в настоящее время 
требования к квалификации работников 
кардинально изменились. 

Сегодня квалификация рассматривает-
ся как способность работника перестраи-
ваться, время от времени переходить к ис-
полнению измененных, часто более слож-
ных обязанностей. Самостоятельно вырабо-
тать в себе такие качества человеку доста-
точно непросто. Для этого в системе про-
фессионального образования должна функ-
ционировать система непрерывного про-
фессионального развития специалистов 
в течение всей их трудовой жизни. 

Последнее десятилетие принесло неви-
данные изменения в мировое развитие. Ра-
дикальнее и быстрее, чем в прежние време-
на, изменяется и российское общество. Не-
прерывно нарастающая интенсивность 
и динамичность разнонаправленных пере-
мен охватывают все сферы и процессы жиз-
недеятельности людей. Скорость и глубина 
перемен бросают вызов способности чело-
века ориентироваться в окружающем мире. 

По мнению Б. М. Игошева, практиче-
ски любой аспект общественного развития, 
любая его определяющая тенденция так 
или иначе выводят на проблему обеспече-

ния нового качества человеческих ресурсов 
и, в частности, наряду с другими свойства-
ми, требуют от современного человека по-
стоянной внутренней, личностно-психоло-
гической и внешней, практически-деятель-
ностной готовности к изменениям, опера-
тивному реагированию на них, социальной 
и профессиональной подвижности, т. е. мо-
бильности. Потребность в ней возникает 
в самых разных социальных обстоятельст-
вах (11). 

Объемы и сложность информации, ко-
торую современный человек вынужден ос-
ваивать во всех сферах своей жизни – соци-
альной, экономической, профессиональной, 
бытовой и др., – непрерывно нарастают, 
требуя от человека умения оперативно об-
новлять свои знания, гибко ориентировать-
ся в непрерывно изменяющейся информа-
ционной среде. 

Достижения в науке, технике, социаль-
ной сфере и всѐ более расширяющиеся 
масштабные процессы технологизации, 
информатизации производства, появление 
новых областей и «престижных» видов дея-
тельности также предъявляют высокие тре-
бования к профессиональной квалифика-
ции специалистов. 

Конкуренция и соревновательность 
пронизывают сегодня все сферы общест-
венной жизни. В связи с этим у молодежи 
рождаются новые формы поведения, вы-
страиваются новые взаимоотношения, 
претерпевают изменения установки, цен-
ности, потребности и мировоззренческие 
позиции. И если эти преобразования лично-
сти позитивные, то они помогают молодому 

Н 

© Дегтерев В. А., 2014 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  113 

человеку активно и действенно для само-
развития реагировать на меняющиеся жиз-
ненные ситуации. Однако не все молодые 
люди способны адаптироваться к стреми-
тельно меняющимся условиям социальной 
среды. 

Иными словами, человек в современ-
ном мире, чтобы быть конкурентоспособ-
ным и востребованным на рынке труда, 
должен обладать такими личностными ка-
чествами, как гибкостью, подвижностью, 
способностью быстро действовать и прини-
мать решения, а также видеть альтернативы 
решения проблемы и осуществлять опти-
мальный выбор, т. е. быть мобильным (13). 

В образовательных стандартах третьего 
поколения (федеральных государственных 
образовательных стандартах) заложен ком-
петентностный подход, в рамках которого 
мы должны формировать у будущих спе-
циалистов общекультурные и профессио-
нальные компетенции. Предполагается, что 
молодой специалист, выйдя из стен вуза, 
будет компетентным, а по нашему мнению, 
еще и мобильным, конкурентоспособным 
и конкурентоориентированным. При этом 
приобретает научную значимость вопрос 
о соотношении понятий «профессиональ-
ная компетентность», «профессиональная 
и социальная мобильность», «конкуренто-
способность». 

На сегодняшний день в научно-
педагогической литературе уже наметилось 
несколько различных точек зрения по это-
му вопросу. Согласно одним представлени-
ям, социально-профессиональная мобиль-
ность относится к числу тех метапрофес-
сиональных качеств, наличие которых 
в структуре личности специалиста предпо-
лагает профессиональная компетентность, 
т. е. профессиональная мобильность вклю-
чается в профессиональную компетентность 
как одна из ее составляющих. Другие иссле-
дователи считают профессиональную ком-
петентность необходимым условием, обес-
печивающим профессиональную мобиль-
ность человека. Также профессиональная 
компетентность и профессиональная мо-
бильность рассматриваются как две относи-
тельно самостоятельные, но взаимообу-
словленные характеристики специалиста. 

Понятие «компетентность» связывает-
ся с определенной областью деятельности. 
Быть компетентным – значит иметь набор 
специфических компетентностей разного 
уровня. Так, Дж. Равенн понимает компе-
тентность как определенные сформирован-
ные качества личности, которые проявля-
ются в своевременной и качественно вы-
полненной работе. 

Н. А. Волгин утверждает, что компе-
тентность предполагает не столько наличие 

у специалиста значительного объема зна-
ний и опыта, сколько умение актуализиро-
вать накопленные знания и умения в нуж-
ный момент и использовать их в процессе 
реализации своих профессиональных фун-
кций. Компетентность выражается в спо-
собности правильно оценивать сложив-
шуюся ситуацию и принимать в связи 
с этим нужное решение, позволяющее дос-
тигнуть значимого результата (6, с. 100). 

Таким образом, изучение дефиниций 
понятия «компетентность» показывает, что 
оно значительно шире понятий знания, 
умения, навыка, так как включает направ-
ленность личности (мотивацию, ценност-
ные ориентации и т. п.), ее способности 
преодолевать стереотипы, чувствовать про-
блемы, проявлять проницательность, гиб-
кость мышления; черты характера такой 
личности – самостоятельность, целеустрем-
ленность, волевые качества. 

Компетентность специалиста в общем 
виде можно представить как комплекс, ко-
торый включает такие компоненты, как 
профессиональные знания, профессио-
нальные умения, отношения, профессио-
нальные и социальные качества личности. 

Если обобщить разнообразные мнения 
и представления о профессиональной ком-
петентности из научно-педагогических ра-
бот (В. А. Адольф, И. Б. Бичева, И. В. Гри-
шина, Э. Ф. Зеер, А. А. Майер, Е. Л. Пупы-
шева, Т. М. Сорокина и др.), то в структуре 
этого личностного образования, по мнению 
Б. М. Игошева, можно выделить следующие 
наиболее значимые составляющие: 

● когнитивную, представляющую со-
бой базовые, универсальные, фундамен-
тальные, не подверженные быстрому «уста-
реванию» знания из тех областей, которые 
выделяются как сферы ключевых компе-
тенций для данного вида профессиональ-
ной деятельности; 

● процессуально-деятельностную, обес-
печивающую умение оперативно и гибко 
применять в практической деятельности 
свои знания, решать любую профессио-
нальную задачу оптимальным и эффектив-
ным способом; 

● организационно-деятельностную, ос-
нову которой составляет способность к са-
моорганизации, саморазвитию, обеспечи-
вающая специалисту умение постоянно об-
новлять свой арсенал знаний и способов 
деятельности, организовывать внутренние 
и внешние ресурсы, необходимые для ре-
шения конкретной поставленной профес-
сиональной задачи. 

Важной особенностью профессиональ-
ной компетентности является также то, что 
она предполагает мотивационную, ценно-
стную и личностно-психологическую на-
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правленность человека как специалиста на 
определенную профессиональную деятель-
ность (11, с. 144–145). 

Говоря о профессиональной компе-
тентности, мы выделяем в ней собственно 
владение профессиональной деятельностью 
в определенной области на достаточно вы-
соком уровне, способность специалиста 
проектировать свое дальнейшее профес-
сиональное развитие, профессиональное 
общение и профессиональную ответствен-
ность за результаты своего труда. 

Целенаправленное исследование про-
блем мобильности в педагогике началось 
сравнительно недавно. Тем не менее уже 
достаточно четко обозначена специфика 
научно-педагогического аспекта данного 
вопроса. В центре внимания оказываются 
проблемы формирования индивидуальной 
мобильности человека как личностного ка-
чества, его структура. Это связано с изуче-
нием проблем подготовки в учреждениях 
профессионального образования социально 
и профессионально мобильных специали-
стов, психологически и инструментально 
готовых как к «горизонтальным», так и 
к «вертикальным» перемещениям в рамках 
социально-профессиональной структуры 
общества. 

Так, в современной профессиональной 
педагогике особо подчеркивается необхо-
димость выдвижения на первый план про-
фессиональной мобильности специалистов, 
которая связывается с их способностью са-
мостоятельно приспосабливаться к быстро 
изменяющимся условиям производства. При 
этом подчеркивается, что профессиональная 
подготовка таких специалистов должна но-
сить опережающий характер, т. е. ее уровень 
должен опережать уровень развития про-
фессиональной сферы (14, с. 38–39). 

Большая часть исследований, относя-
щихся к этому направлению, посвящена 
проблемам подготовки профессионально 
мобильных специалистов в вузе. Сегодня, 
выбирая ту или иную специальность, моло-
дой человек по сути предопределяет свое 
социально-статусное положение в обществе. 
Вузовская система обучения в какой-то сте-
пени решает проблему профессионального 
самоопределения студентов, предлагая го-
товые планы, профессиональную и жиз-
ненную стратегию. 

Следовательно, основной задачей выс-
шего образования в современном обществе 
является формирование тех знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, а также лично-
стных свойств и качеств выпускников, кото-
рые в процессе профессиональной деятель-
ности позволят им успешно выполнять 
должностные обязанности и обеспечат про-
движение по служебной лестнице. 

В отечественной педагогике поиск пу-
тей решения этой важнейшей задачи ведет-
ся в разных направлениях, однако предла-
гаемые модели и подходы в целом группи-
руются вокруг двух основных идей – фун-
даментализации и универсализации. 

Идея фундаментализации образова-
ния связывается с необходимостью отбора 
в содержании образования таких знаний, 
которые не устаревают с течением времени, 
помогают человеку ориентироваться в лю-
бой новой среде и являются универсальны-
ми по существу. 

Идея универсализации образования 
получила свое инструментальное оформле-
ние в концепции ключевых (базовых, уни-
версальных, переносимых) компетенций и 
в формирующемся на ее основе компетент-
ностном подходе. Принципиальным отличи-
ем образования, построенного на основе 
идеи универсализации, можно считать то, 
что отбор наиболее универсальных по сво-
ему характеру, приложимых к различным 
профессиональным ситуациям знаний, уме-
ний, обобщенных способов деятельности, 
которые должен освоить обучающийся в 
процессе подготовки, осуществляется не на 
основе структуры научного знания, а в соот-
ветствии с выделенным набором ключевых 
компетенций, значимых для специалиста 
данного профессионального профиля. 

По мнению Б. М. Игошева, с точки зре-
ния целенаправленного формирования 
у студентов профессиональной мобильности 
в процессе обучения в вузе обе идеи продук-
тивны и адекватны этой образовательной 
цели, поскольку полученное на основе и 
той, и другой идеи профессиональное обра-
зование содержательно обеспечивает ког-
нитивную базу для оперативного освоения 
новых областей знания и информационных 
полей в любом направлении (11). 

Подход к градации профессиональной 
мобильности предложен А. И. Архангель-
ским (4, с. 22–23), который в качестве осно-
вания для классификации принимает «вы-
раженность степени различия между на-
чальной специализацией и той, которая 
приходит ей на смену». Автор характеризу-
ет данные типы следующим образом. 

I тип. В силу тех или иных обстоя-
тельств выпускник вуза меняет сферу дея-
тельности в рамках одной «широкой» спе-
циальности. Например, получив первона-
чально педагогическое образование, он ос-
тается учителем, но меняет предметную со-
ставляющую своей педагогической дея-
тельности (например, начинает препода-
вать не физику, а информатику). При этом 
работник остается примерно в том же слу-
жебном статусе, т. е. явного профессио-
нального роста не происходит. 
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II тип. Характер деятельности работ-
ника претерпевает те или иные изменения 
в связи с повышением статуса «на служеб-
ной лестнице», назначением на новую 
должность. В данном случае реализация 
профессиональной мобильности очевидна, 
однако априори не ясно, сможет ли вче-
рашний учитель эффективно работать заву-
чем или директором школы. Эта «неяс-
ность» обусловлена тем, что даже в рамках 
одной области профессиональной деятель-
ности на разных уровнях характер деятель-
ности существенно различается: деятель-
ность насыщается одними компонентами, 
другие теряют свое первоначальное значе-
ние; возрастают количественные показате-
ли интенсивности и напряженности дея-
тельности, степень ответственности и т. д. 

III тип. Работник меняет одну профес-
сию на другую, в той или иной степени 
«родственную» первоначальной или сход-
ную с ней и позволяющую хотя бы в огра-
ниченном варианте «опираться» на уже 
приобретенные в процессе обучения в вузе 
знания, умения, навыки. К примеру, учи-
тель русского языка и литературы поступает 
на работу в издательство, выпускающее 
учебную литературу. 

IV тип. Кардинальная смена профес-
сии или рода деятельности, предполагаю-
щая способность начать жизнь с «чистого 
листа», с самых азов осваивать новое про-
фессиональное поприще, постепенно наби-
раться знаний и опыта. 

Анализируя данные проявления про-
фессиональной мобильности, мы пришли к 
выводу, что их можно рассматривать и как 
проявления профессиональной компетент-
ности специалиста.  

И. А. Ларионова отмечает, что особо 
остро проблема подготовки конкуренто-
способного кадрового резерва стоит в на-
стоящее время, когда социально-эконо-
мическая и социально-культурная сферы 
жизнедеятельности человека также претер-
певают кризис. Это приводит к сокращению 
кадров, банкротству предприятий и безра-
ботице. Поэтому обладание определенными 
навыками совмещения профессий, возмож-
ностью и способностью успешно переклю-
чаться на другую деятельность или менять 
вид труда, т. е. обладание качествами про-
фессиональной мобильности поможет зна-
чительно снизить последствия социально-
экономических перемен. 

В процессе перехода к рыночным от-
ношениям в экономике страны стала быст-
ро изменяться социально-профессиональ-
ная структура общества, а соответствен-
но, и условия профессиональной деятель-
ности людей, которые утратили свою ста-
бильность, и требования к ним со стороны 

общества, производства, работодателей, 
и общественные ценности и представления, 
касающиеся карьерного роста, престижности 
тех или иных профессий и т. д. (13). 

Б. М. Игошев выделяет внешние (обра-
зовательный заказ, общественные пред-
ставления, развитие профессиональной 
сферы, инновационное образование)  
и внутренние (мировоззренческие установ-
ки и ценности, личностные потребности, 
личностные качества и способности, компе-
тенции и компетентности) факторы, детер-
минирующие развитие профессиональной 
мобильности (11, с. 89). 

Л. В. Горюнова акцентирует внимание 
на следующих факторах, обусловливающих 
необходимость подготовки профессиональ-
но мобильного специалиста: стремитель-
ность и инновационность жизни и деятель-
ности; усиление зависимости карьеры лич-
ности от образования; увеличение скорости 
старения знаний; увеличение зависимости 
личного успеха в жизни от образования и 
профессии; постоянные изменения на рын-
ке труда; увеличение скорости изменения 
мира труда; динамика развития рынка 
профессий; постоянные изменения статуса 
многих профессий; развитие экономики 
и общества знаний (7). 

Ю. Ю. Дворецкая необходимость раз-
вития качеств профессиональной мобиль-
ности связывает с тем, что «развивающая-
ся в рыночных условиях экономика одно-
временно с расширением воспроизводства 
материального продукта в столь же расши-
ренном масштабе порождает противоречия 
между новыми требованиями рынка к ра-
ботнику и его профессиональным опытом, 
личностными качествами, обусловливаю-
щими и уровень адаптированности и кон-
курентоспособности на рынке труда» 
(8, с. 3). 

Поскольку развитие института профес-
сии в целом, а также профессиональной 
структуры общества обеспечивается функ-
ционированием института профессио-
нального образования, в рамках которого 
ведется профессиональная подготовка спе-
циалистов, последний становится одним из 
основных каналов развития как профес-
сиональной компетентности, так и про-
фессиональной мобильности и конкурен-
тоспособности. 

Молодые люди сталкиваются с боль-
шими трудностями при поиске работы. Это 
лишний раз подтверждает тот факт, что со-
временный рынок молодых специалистов 
остро нуждается в подробном изучении, 
выявлении и развитии у студентов факто-
ров обеспечения своей конкурентоспособ-
ности, мобильности, компетентности. В све-
те этого весьма актуальными становятся две 
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проблемы: во-первых, конкурентоориенти-
рованность молодых людей; во-вторых, 
умение формировать будущую конкуренто-
способность на рынке труда. 

Основные факторы, тормозящие про-
фессиональный рост и повышение конку-
рентоспособности выпускников – отсутст-
вие жизненного опыта, неготовность про-
являть инициативу, принимать самостоя-
тельные решения, брать на себя ответствен-
ность за принятые решения, психологиче-
ские трудности в общении с коллективом, 
неготовность к интенсивному труду. 

«Конкурентоспособность» можно оп-
ределить как «свойство объекта, характери-
зующееся степенью удовлетворения им 
конкретной потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, представлен-
ными на данном рынке» (1, с. 573). 

Понятие «конкурентоспособная лич-
ность» В. И. Андреевым трактуется как 
«личность, для которой характерны стрем-
ление и способность к высокому качеству и 
эффективности своей деятельности, а также 
к лидерству в условиях состязательности, 
соперничества и напряженной борьбы со 
своими конкурентами» (Там же, с. 26). 

Мы согласны с предложенным С. Д. Рез-
ником и А. А. Сочиловой перечнем факто-
ров, на которые студентам в процессе учебы 
следует обратить внимание: 

● качество работы и надежность (тща-
тельность и точность выполнения поручен-
ной работы, ответственность; уверенность 
руководителя в том, что данный работник 
выполнит свое задание точно и в срок); 

● глубина освоения профессиональных 
знаний, умений, навыков и компетенций; 

● способность, инициатива и творче-
ство (активная заинтересованность в каче-
ственном выполнении работы; способность 
к анализу и выдвижению оригинальных 
идей; повышение профессиональной и об-
щей культуры, расширение кругозора); 

● стремление к успеху, ориентация на 
позитив в работе; 

● умение осваивать и применять опыт 
работы других; 

● выдержка (способность сосредото-
читься и работать с максимально возмож-
ной производительностью в напряженных 
условиях, высокая работоспособность); 

● стремление сохранить здоровье; 
● целеустремленность (потребность 

в достижении цели, ориентация на конеч-
ный результат; освоение техники личной 
работы; способность жить и работать сис-
темно и по плану). 

Одними из основных показателей, 
влияющих на конкурентоориентирован-
ность и конкурентоспособность молодого 
специалиста на рынке труда, также являют-

ся уровень здоровья и работоспособность, 
уровень профессионализма и компетентно-
сти, уровень семейного благосостояния, 
стремление молодого специалиста к дости-
жению высоких результатов в работе, ос-
воение личных технологий и методов рабо-
ты, карьерное и жизненное планирование и 
т. д. Эти характеристики позволяют судить 
о возможностях трудиться с высокой интен-
сивностью, о мере подготовленности и со-
ответствия организационно-технологиче-
ским требованиям, о способностях, навы-
ках, предприимчивости, ценностях и моти-
вации, морально-нравственных и других 
качествах. 

Мы выделяем следующие критерии 
личной конкурентоспособности на совре-
менном рынке труда: 

1) квалификацию, общекультурную 
и профессиональную компетент-
ность; 

2) знания, умения, навыки и мотива-
цию; 

3) культуру в широком смысле этого 
слова; 

4) поведенческие качества; 
5) профессиональную и социальную 

мобильность. 
В то же время, чтобы быть востребо-

ванным специалистом на рынке труда, не-
обходимо владеть системой следующих ка-
честв: 

● мыслительные качества – это ана-
литические умения, системность, гибкость 
мышления, креативность, умение справ-
ляться с большим объемом информации 
в сжатые сроки и находить решения в не-
простых ситуациях; 

● коммуникативные навыки – уме-
ние вести деловые переговоры, умение 
взаимодействовать с разными категориями 
людей, способность подать и уметь отстаи-
вать свою точку зрения, повести при необ-
ходимости людей за собой, наличие дело-
вых связей; 

● организаторские навыки – умение 
анализировать и планировать собственную 
деятельность и деятельность группы, уме-
ние поставить цель, определить задачи, 
распределить временные и людские ресур-
сы, проконтролировать достижение резуль-
тата, умение прогнозировать ситуацию. 
Важным качеством является также способ-
ность справляться с большим количеством 
дел в ограниченное время; 

● личностные качества – работоспо-
собность, культура общения с коллегами, 
способность взять ответственность за резуль-
таты своей деятельности, высокая мотива-
ция к достижению результата и т. д. (15). 

Сегодня рынок, кроме высокого про-
фессионализма, требует от молодого спе-
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циалиста еще и особой ответственности, 
психологической готовности к различным 
сложным ситуациям. Значительную роль 
при этом играет необходимость постоянно 
самосовершенствоваться как в профессио-
нальном, так и в личностном плане. Важно 
не только обладать знаниями, но и уметь 
управлять ими. 

Главная задача, стоящая сегодня как 
перед студентами, так и перед вузом, – 
формирование такого образовательного 
пространства, которое обеспечивало бы не-
прерывный интенсивный рост и развитие 
будущих молодых специалистов, формиро-
вание у них общекультурных и профессио-
нальных компетенций. 

Учитывая, что базовой основой ка-
честв, определяющих конкурентоспособ-
ность личности, является ее способность 
к творческому саморазвитию и самореали-
зации, приоритетом образования в XXI в. 
должна стать следующая парадигма: га-
рантированное качество образования че-
рез творческое саморазвитие и творче-
скую самореализацию. Другими словами, 
образование будет способствовать станов-
лению человека как конкурентной лично-
сти только в том случае, если образование 
перейдет в самообразование, воспитание – 
в саморазвитие, а развитие – в творческое 
саморазвитие и творческую самореализа-
цию личности (1, с. 34). 

Результативность конкурентной дея-
тельности студента будет тем выше, чем 
глубже он осознает ее личную и социаль-
ную значимость. Под личной конкуренто-
способностью понимается способность сту-
дента в условиях возрастающей конкурен-
ции на рынке труда уметь обеспечить себя 
к моменту завершения обучения в вузе га-
рантированной работой по получаемой 
специальности в престижной организации 
с перспективой успешного продвижения 
вверх по служебной лестнице (2). 

Задачи формирования компетентно-
сти, мобильности, конкурентоспособности и 
конкурентоориентированности требуют 
серьезных и постоянных усилий со стороны 
студента в течение всего периода обучения 
в вузе. Такие усилия в период обучения в вузе 
должны опираться на две группы факторов: 

а) факторы стратегического пове-
дения: 
1) фундаментальная подготовка 

по направлению обучения; 
2) формирование активной жиз-

ненной позиции; 
3) развитие навыков организатор-

ской деятельности; 
4) развитие предпринимательских 

умений и компетенций; 
5) активное освоение будущей 

профессиональной деятельно-
сти с первого курса; 

6) установление долговременных 
деловых связей; 

7) использование современных 
технологий в построении дело-
вой карьеры; 

8) поддержание высокого уровня 
работоспособности; 

9) обеспечение семейного благо-
получия; 

10) создание положительного  
имиджа; 

11) постоянный самоконтроль за 
результатами развития профес-
сиональной компетентности. 

б) факторы тактического поведения:  
1) освоение технологий обучения 

в современном вузе; 
2) личная организованность – 

разработка и применение тех-
ники личной работы; 

3) составление планов личной 
деятельности на год, месяц, не-
делю, день; 

4) расширение личного кругозора, 
умение быть интересным; 

5) повышение собственной при-
влекательности – культура об-
щения, этикет и поведение 
(Там же). 

Формирование профессиональной ком-
петентности, мобильности и конкуренто-
способности в Институте социального обра-
зования Уральского государственного педа-
гогического университета реализуется через 
созданное интегративно-дифференциро-
ванное полифункциональное образователь-
ное пространство. 
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OF PROFESSIONAL MENTALITY OF SOCIAL EDUCATOR 
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ABSTRACT. The article describes the structure and content characteristics of professional mentality of so-
cial educator. Particular attention is paid to professional mobility. The importance of mobility for the per-
formance of professional activities of the social teacher substantiates in a school in terms of modernization. 

овый Федеральный государст-
венный стандарт основного об-

щего образования предусматривает необхо-
димость создания в школе условий для ус-
пешной социализации обучающихся. В дан-
ном случае под социализацией понимается 
процесс и результат усвоения индивидом 
опыта, необходимого для нормального 
функционирования в обществе, для его ус-
пешной самореализации. Деятельность, на-
целенная на решение проблем социализа-
ции, традиционно рассматривается иссле-
дователями как социально-педагогическая. 
Иначе говоря, в условиях модернизации 
отечественной системы образования соци-
ально-педагогическая направленность в дея-
тельности школы усиливается. В особенно-
сти это характерно для образовательных 
учреждений, реализующих инклюзивный 
подход (также заявленный в новых феде-
ральных стандартах). 

Следует отметить, что на современном 
этапе развития социально-педагогической 
теории исследователи не пришли к единому 
мнению по ряду основополагающих вопро-
сов. В частности, в трудах В. Г. Бочаровой, 
М. А. Галагузовой, И. А. Липского, А. В. Муд-
рика, Г. Н. Филонова и др. представлены 
различные позиции по поводу объекта 
и предмета социальной педагогики, набора 
ее базовых понятий, определения их сущно-
сти и т. п. (4). Не вдаваясь в подробности 
дискуссий по обозначенным проблемным 
пунктам (это не входит в задачи данной ста-

тьи), отметим некоторые общие характери-
стики социальной педагогики, выделяемые 
указанными авторами: 

– основными категориями социаль-
ной педагогики являются социальное вос-
питание, социальное обучение (социальное 
образование) и социально-педагогическая 
помощь, социально-педагогическая под-
держка, социально-педагогическая защита; 

– объектом профессионального вни-
мания социального педагога является ребе-
нок, как находящийся в «условиях нормы», 
так и испытывающий проблемы в социали-
зации; 

– социально-педагогическая деятель-
ность направлена на создание условий для 
нормальной социализации ребенка или, 
в случае наличия отклонений от нормы, 
коррекционной работы, нацеленной на по-
мощь ребенку в социализации; 

– если в условиях нормы социально-
педагогическая деятельность может осуще-
ствляться различными агентами социали-
зации (в частности, родителями, учителя-
ми, администрацией образовательного уч-
реждения и т. п.), то в случае отклонения 
требуется профессиональное вмешательст-
во социального педагога. 

Вышесказанное свидетельствует, что 
современная школа (где отклонения от 
нормы в социализации обучающихся про-
исходят регулярно) остро нуждается в соци-
альных педагогах, обладающих определен-
ным набором характеристик. Для того что-

Н 
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бы достаточно полно охарактеризовать тре-
буемого специалиста в области социальной 
педагогики, целесообразно, на наш взгляд, 
ввести понятие «профессиональная мен-
тальность». 

Менталитет и ментальность изучаются 
различными представителями социогума-
нитарного знания (философами, историка-
ми, культурологами, социологами, полито-
логами, психологами). Оговоримся, что 
ученые часто употребляют рассматривае-
мые понятия в качестве синонимов, как и 
производные от них «профессиональный 
менталитет» и «профессиональная мен-
тальность». На наш взгляд, целесообразно 
их различать. Так, под менталитетом можно 
понимать устойчивый культурный субстрат, 
который является глубинным уровнем кол-
лективного сознания определенной общно-
сти людей и преобразует хаотичный и раз-
нородный поток восприятий и впечатлений 
в упорядоченную картину мира. В таком 
случае ментальность – это наиболее под-
вижный внешний слой менталитета; лич-
ностная или социальная память человека 
или коллектива, свойственная только ему, 
характеризующая только его или его круг, 
слой, общество, народ, которому он при-
надлежит (6). 

В педагогике понятие профессиональ-
ной ментальности (менталитета) было вве-
дено в научный оборот благодаря исследо-
ваниям таких ученых, как В. А. Сонин, 
Б. С. Гершунский и др. За последнее деся-
тилетие было защищено несколько десят-
ков диссертаций по проблемам формирова-
ния профессионального менталитета спе-
циалистов различных сфер деятельности: 
педагогов (О. И. Гусаченко, З. С. Руженская, 
О. Л. Медведкова), менеджеров (Р. М. Феде-
нева), юристов (Е. А. Бодякшина), специали-
стов естественно-научного цикла (С. А. Па-
ничев), военных (С. А. Дерепко), инженеров 
(И. Г. Картушина) и др. Обилие исследова-
ний по рассматриваемой проблеме является 
дополнительным подтверждением ее акту-
альности. 

Описывая понятие «профессиональная 
ментальность» (менталитет), исследователи 
выделяют следующие характеристики: 

– принадлежность к некоей профес-
сиональной группе; 

– наличие собственного видения ми-
ра, характера поведенческих дейст-
вий и эмоционально-волевых уста-
новок; 

– опора, с одной стороны, на нацио-
нальный, общественный ментали-
тет, а с другой – на особенности ин-
дивидуального ментального опыта; 

– репрезентация в профессиональной 
деятельности. 

Выделяются различные структурные 
компоненты профессиональной ментально-
сти. Так, по мнению Е. В. Зелинской, 
Е. А. Поповой, Н. А. Толмачевой (5, с. 622), 
структурными компонентами менталитета 
являются аксиологический (профессио-
нальные ценности, нормы, цели), мотива-
ционный (готовность к инновационной дея-
тельности) и установочный (репрезентации 
ментального опыта в профессиональной 
деятельности). 

О. Н. Гусаченко (1) в структуру профес-
сионального менталитета включает сле-
дующие компоненты: 

– образ «―Я‖-профессионала», влия-
ющий на формирование профес-
сионального самосознания;  

– эмоционально-волевой компонент 
(совокупность характерных для 
представителей профессии эмоцио-
нальных проявлений и реакций); 

– когнитивный компонент (селектив-
ность отбора информации и практи-
ческих навыков, необходимых для 
трудовой деятельности); 

– ценностный компонент (набор ка-
честв, принципов, выступающих как 
смыслообразующие категории). 

Как видим, несмотря на имеющиеся 
различия в подходах к структуре профес-
сионального менталитета / профессиональ-
ной ментальности, авторы склоняются 
к тому, что обязательным его компонентом 
является аксиологический (ценностный), 
включающий определенные качества, 
принципы, профессиональные ценности, 
нормы, цели и т. п. Это связано прежде все-
го с ценностной направленностью педаго-
гической профессии. Так, если для успеш-
ности профессиональной деятельности ра-
бочего ключевое значение имеют профес-
сиональные умения и навыки, для инжене-
ра – знания, то для учителя первостепенное 
значение имеют определенные психологи-
ческие качества, без которых он попросту не 
сможет работать с детьми. Это в еще боль-
шей степени относится к профессии соци-
ального педагога. 

Таким образом, под профессиональной 
ментальностью социального педагога мож-
но понимать социальную память социаль-
ного педагога, включающую совокупность 
психологических характеристик, опреде-
ляющих его профессиональную деятель-
ность в контексте создания условий для 
нормальной социализации ребенка. 

С учетом тематики данной статьи оста-
новимся подробнее на аксиологическом 
компоненте профессиональной ментально-
сти социального педагога, а точнее на таком 
качестве, как профессиональная мобиль-
ность. Проблеме профессиональной мо-
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бильности (ее понятийно-категориальной, 
структурно-содержательной, функциональ-
ной сторонам, а также вопросам ее форми-
рования) уделяется довольно серьезное 
внимание в различных областях науки. 
Многообразие исследовательских подходов 
к указанной проблеме порождает различ-
ные взгляды на определение понятия 
«профессиональная мобильность» и его 
структуру. Анализ данных подходов позво-
ляет выявить некоторые общие структур-
ные компоненты рассматриваемого поня-
тия, а именно: 

– активность, понимаемая как готов-
ность к деятельности, освоению новых 
форм и видов деятельности, как основа 
профессионально-педагогической делови-
тости (Л. А. Амирова, З. А. Багишаев, 
Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев); 

– адаптивность – способность приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям дея-
тельности; готовность изменить свою жизнь 
и деятельность; основа профессионально-
педагогической гибкости (Л. А. Амирова, 
З. А. Багишаев, Б. М. Игошев); 

– открытость, понимаемая как склон-
ность к новому, неизвестному, отказ от сте-
реотипов (Б. М. Игошев, М. В. Пазюкова); 

– коммуникативность – способность 
и готовность устанавливать новые связи 
и контакты с субъектами образовательной 
деятельности (Б. М. Игошев, С. Е. Каплина, 
Л. П. Меркулова, В. А. Мищенко); 

– креативность, представляющая со-
бой творческое отношение к среде и собст-
венной деятельности, готовность к их пре-
образованию (Л. А. Амирова, З. А. Баги-
шаев, Б. М. Игошев, В. А. Мищенко). 

Из вышесказанного видно, что наибо-
лее полно структурный портрет профессио-
нально мобильной личности представлен в 
трудах Б. М. Игошева. В связи с этим мы 
взяли за основу определение, данное этим 
исследователем. Под профессиональной 
мобильностью понимается динамическое 
качество личности, обусловливающее ус-
пешность ее адаптации к изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности, 
способность осваивать инновации в образо-
вании, готовность к самосовершенствова-
нию, саморазвитию и реализации себя 
в педагогической деятельности и профес-
сиональном сообществе (3). 

На наш взгляд, мобильность является 
одним из основных компонентов профес-
сиональной ментальности социального пе-
дагога в условиях модернизации россий-
ской школы. Это подтверждается норма-
тивно-правовыми документами. Так, в но-
вом законе «Об образовании» постулирует-

ся необходимость формирования в стране 
системы непрерывного образования. Необ-
ходимость образования на протяжении всей 
жизни диктуется изменяющимися усло-
виями социума, в которых только мобиль-
ная личность может быть профессионально 
успешной. 

Это в полной мере относится к дея-
тельности социального педагога в школе: 
с одной стороны, у обучающихся постоянно 
возникают трудности в социализации 
(в особенности это относится к детям с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
детям из неблагополучных семей, детям-
сиротам и оставшимся без попечения роди-
телей, детям с девиантным поведением),  
а с другой – существует острая необходи-
мость в раскрытии потенциала каждого ре-
бенка на основе индивидуально-деятель-
ностного и личностно ориентированного 
подходов, чтобы подготовить его к жизни 
в постоянно изменяющемся социуме. 

В новых федеральных государственных 
стандартах высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
050400 «Психолого-педагогическое обра-
зование» в разделе «Характеристика про-
фессиональной деятельности» среди про-
фессиональных задач, к решению которых 
должен быть подготовлен социальный пе-
дагог, называется  «формирование у субъ-
ектов образования потребности в самораз-
витии и самосовершенствовании». В разде-
ле «Требования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ» среди 
общекультурных компетенций обращает на 
себя внимание «способность к самосовер-
шенствованию и саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности (ОК-7)» (2). 

Поскольку «готовность к самосовер-
шенствованию, саморазвитию и реализации 
себя в педагогической деятельности и про-
фессиональном сообществе» является про-
явлением профессиональной мобильности, 
можно утверждать, что стандарты высшего 
профессионального образования нового 
поколения также выделяют данное качест-
во как одно из базовых среди личностных 
характеристик социального педагога. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что успешная профессиональная 
самореализация в условиях модернизации 
отечественной системы образования, эффек-
тивная деятельность по социальному воспи-
танию, социальному обучению, социально-
педагогической помощи и поддержке в шко-
ле возможны лишь в том случае, если одним 
из основных компонентов профессиональ-
ной ментальности социального педагога бу-
дет профессиональная мобильность. 
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истема профессионального обра-
зования в России претерпевает в 

настоящее время глобальные изменения, 
связанные с решением ряда ключевых про-
блем, а именно: несоответствия существую-
щего законодательства целям развития 
высшего образования в условиях рыночной 
экономики; недостаточной гибкости образо-
вательных программ по отношению к реаль-
ным потребностям рынка труда; несформи-
рованности эффективных систем управле-
ния и оценки качества подготовки специали-
стов как в системе образования, так и вне ее 
со стороны работодателей; снижения уровня 
профессорско-преподавательского состава; 
оттока молодых перспективных кадров за 
рубеж и в другие сферы деятельности; не-
достаточного обеспечения вузов современ-
ным учебно-лабораторным и научным обо-
рудованием; недостаточного внедрения со-
временных технологий в процесс профес-
сиональной подготовки специалистов. 

В этих условиях возникает необходи-
мость расширения спектра рассматриваемых 
и нуждающихся в решении проблем и соот-
ветствующих мер законодательного, содер-
жательного и организационного характера. 

Современная стратегия образователь-
ной политики государства отражена 
в «Приоритетных направлениях развития 
образовательной системы Российской Фе-

дерации», комплексе мероприятий по их 
реализации, федеральной целевой про-
грамме развития образования как органи-
зационной основе государственной полити-
ки в сфере образования. 

В «Концепции модернизации россий-
ского образования» на период до 2010 г. 
основной целью профессионального обра-
зования объявлена подготовка квалифици-
рованного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответствен-
ного, социально и профессионально мо-
бильного, готового к постоянному профес-
сиональному росту. 

Национальная доктрина образования 
Российской Федерации на период до 2025 г. 
как основополагающий государственный 
документ, устанавливающий приоритеты 
в образовательной государственной полити-
ке, также акцентирует внимание на подго-
товке высококвалифицированных специали-
стов в условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий. 

Всѐ это актуализирует проблему модер-
низации высшего профессионального обра-
зования и создания опережающей системы 
профессиональной подготовки специалиста 
нового типа, построенной на принципах ин-
новационности. Проблемам инновационно-
сти образования посвящены отечественные 

С 
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(В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, М. М. По-
ташник, Н. Ю. Посталюк, В. А. Сластенин, 
А. И. Субетто, А. В. Хуторской, М. М. Фрид-
ман) и зарубежные (Р. Адам, Л. Андерсон, 
Л. Брикс, Б. Шнайдер) исследования (1). 

Одним из основополагающих принци-
пов подготовки профессиональных кадров 
Болонская декларация объявляет принцип 
профессиональной мобильности выпускни-
ков вузов. 

Обобщим факторы, обусловливающие 
профессиональную мобильность современ-
ного специалиста: стремительное измене-
ние социокультурной и социально-эконо-
мической ситуации, инновационность всех 
сфер жизнедеятельности человека, глобали-
зация важнейших сфер производства, уси-
ление зависимости карьеры от образования; 
увеличение скорости старения знаний, рас-
ширение информационных потоков, повы-
шение зависимости личного успеха в жизни 
от образования и профессии; нестабильность 
на рынке труда; динамика развития рынка 
профессий; постоянные изменения статуса 
многих профессий и др.(4). 

На основе анализа различных дефини-
ций понятия профессиональной мобильно-
сти как интегративного качества конкурен-
тоспособной и профессионально компе-
тентной личности (В. Ю. Арутюнян, Р. Бен-
дикс, П. Блау, Ф. Гато, Л. В. Горюнова, Д. Глас, 
О. Дункан, Т. И. Заславская, Б. М. Игошев, 
Ю. И. Калиновский, С. Липсет, О. Ю. Посу-
хова, М. Н. Руткевич, П. А. Сорокин, Ф. Р. Фи-
липпов и др.) и с опорой на структуру дея-
тельности как основного способа созидатель-
ной активности человека по преобразованию 
природы и общества определим понятие 
профессионально мобильной личности. 

Профессионально мобильная личность – 
это личность, адекватно действующая со-
гласно требованиям служебного и общест-
венного долга, готовая реализовать ключе-
вые, базовые и специальные компетенции, 
приобретенные в образовательном учреж-
дении, работать с высокой продуктивно-
стью и эффективностью, действенно реаги-
ровать на меняющиеся профессиональные 
обстоятельства и решать нестандартные 
профессиональные задачи, безусловно при-
нимать на себя ответственность за результа-
ты своего труда, заниматься постоянным 
личностным совершенствованием (2). 

Развитие качеств профессиональной 
мобильности у специалистов социальной 
сферы является важным аспектом их подго-
товки. Проанализировав требования госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и 
классификатор специальностей, обобщим 
интегративные и дифференцированные ха-
рактеристики профессиональной деятель-

ности социального педагога и специалиста 
социальной работы для того, чтобы опреде-
лить возможности профессионального об-
разования в подготовке специалистов к ра-
боте в смежных областях деятельности 
и формировании качеств профессиональ-
ной мобильности (табл.). 

Поскольку развитие качеств профес-
сиональной мобильности является приори-
тетным направлением профессиональной 
подготовки специалистов социальной сфе-
ры (в рамках исследования – социальных 
педагогов и специалистов социальной рабо-
ты), задачи и виды их профессиональной 
деятельности во многом дополняют друг 
друга, объекты и сферы профессиональной 
деятельности пересекаются, а цели совпа-
дают, что создает, в свою очередь, благо-
приятную основу для реализации данного 
процесса. Кроме того, само содержание 
профессиональной деятельности социаль-
ного педагога и специалиста социальной 
работы является многомерным и многоас-
пектным (разнообразие характеристик, 
сфер, объектов профессиональной деятель-
ности; множественность проблем клиентов; 
многообразие социальных ролей), что так-
же предъявляет дополнительные требова-
ния к формированию у них видения аль-
тернатив решения проблем, способности 
осуществлять оптимальный выбор и овла-
девать системой обобщенных профессио-
нальных приемов и способов деятельности. 

Проанализировав основные образова-
тельные программы подготовки социаль-
ных педагогов и специалистов социальной 
работы, выделим общие («Педагогика», 
«Психология», «Основы медицинских зна-
ний», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Социальная политика» и др.) и специаль-
ные (специальность «Социальная педагоги-
ка» – «Методика и технология работы со-
циальных педагогов», «Возрастная психо-
логия», «Социальная психология», «Осно-
вы социальной работы и др.; специальность 
«Социальная работа» – «Основы социаль-
ной медицины», «Гендерология и фемино-
логия», «Социальная геронтология», «Со-
циальная работа с молодежью» и др.) изу-
чаемые дисциплины. 

На основе анализа системы профес-
сионального образования специалистов со-
циальной сферы определено, что профес-
сиональную подготовку социальных педаго-
гов и специалистов социальной работы 
можно рассматривать как единую про-
фильную подсистему социального образо-
вания, которой присущи смежность, содер-
жательная сопряженность специальностей 
и направлений разных уровней, а также 
ориентированность на одну сферу профес-
сиональной деятельности – социальную. 
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Таблица. 
Квалификационная характеристика специалиста 

Анализируемые 
компоненты 

Социальный педагог Специалист социальной работы 

Цели деятельности 
 

Общие – социальное развитие индивида и общества, формирование общей культуры 
личности, интеграция деятельности различных государственных и общественных 
организаций 

Специальные 

Социализация, ресоциализация 
личности 

Социальное обеспечение, помощь, поддержка 

Объекты деятельности 

Общие – дети, молодежь, семья 

Специальные 

Обучающиеся Отдельные лица, семьи, группы населения и 
общности, нуждающиеся в восстановлении на-
рушенного социального функционирования 

Сферы деятельности 

Общие – система образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, пе-
нитенциарная система 

Специальные 

Социально-педагогическая работа 
в сфере образования 

Государственные и негосударственные соци-
альные службы, организации и учреждения, 
благотворительные фонды, политические орга-
низации, неформальные институты и др. 

Предмет деятельности 

Общие – социальная помощь 

Специальные 

Социальное воспитание, социаль-
ное сопровождение 

Социальная помощь, поддержка, обеспечение и 
обслуживание 

Основные формы 
(средства) воздействия 

Общие – правовые, социально-психологические 

Специальные 

Психологические, педагогические Материально-экономические 

Виды деятельности 

Общие – социально-педагогическая, исследовательская, организационно-
управленческая, социально-проектная, научно-методическая, посредническая 

Специальные 

Учебно-воспитательная, разви-
вающая, культурно-
просветительская 

Социально-технологическая  

Результаты 
деятельности 

Общиe – социальная устойчивость 

Специальные 

Созданные благоприятные усло-
вия для социализации и ресоциа-
лизации личности 

Оказанная социальная помощь, поддержка в 
целях улучшения или восстановления способно-
сти граждан к социальному функционированию 

 
Остановимся подробнее на доминан-

тах, определяющих формирование качеств 
профессиональной мобильности специали-
стов. К ним относятся структура личности, 
деятельности, мировоззрения человека; 
требования работодателей, стандартов 
высшего профессионального образования, 
этического и профессионального кодекса 
специалиста социальной сферы; противо-
речия студенческого возраста. Системооб-
разующими качествами профессиональной 
мобильности специалиста социальной сфе-
ры выступают общие (социальная ответст-
венность, коммуникативность, познава-
тельная активность) и специальные (толе-
рантность, креативность, рефлексивность) 
профессиональные качества. 

Одним из ведущих механизмов про-
фессиональной подготовки специалистов 
является интеграция (от лат. integrum – 
целое; integration (англ.) – восстановление, 
восполнение) – объединение каких-либо 
элементов (частей) в целое; процесс взаим-
ного сближения и образования взаимосвя-
зей (3). 

Необходимым условием успешной и це-
ленаправленной профессиональной подго-
товки специалистов социальной сферы ста-
новится выявленная совокупность следую-
щих интегративных тенденций, детерми-
нирующих процесс профессиональной под-
готовки специалистов социальной сферы: 

 общепрофессиональных: рацио-
нальное сочетание фундаментальных тео-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 126 

ретических и прикладных аспектов содер-
жания образования; актуализация пробле-
мы взаимодействия основных процессов 
профессионального образования: обучения, 
воспитания, развития; синхронизация 
обеспечения непрерывности и преемствен-
ности (довузовского, вузовского, послеву-
зовского) образования; интеграция системы 
высшего и послевузовского профессио-
нального образования в мировую систему 
высшего образования при сохранении и 
развитии достижений и традиций россий-
ской высшей школы; 

 организационно-деятельностных: 
сопровождение реализации основной обра-
зовательной программы высшего профес-
сионального образования программами и 
услугами дополнительного образования, 
т. е. диверсификация профессиональной 
подготовки; повышение взаимообуслов-
ленности внутриинституциональной и об-
щесоциальной практики; сохранение тра-
диционности профессионального образова-
ния при неуклонном стремлении к иннова-
ционным и реформационным изменениям 
на различных уровнях;  

 личностно ориентированных: обес-
печение конвенции интересов и ценностей 
всех потребителей и поставщиков профес-
сиональных образовательных услуг; увели-
чение удельного веса самообразования 
и самовоспитания в системе профессио-
нальной подготовки специалистов; повы-
шение роли субъективации личности обу-
чающегося, т. е. детерминация познава-
тельной деятельности студента обучающей 
деятельностью преподавателя и, наоборот, 
обусловленность деятельности преподава-
теля действиями, отношением, состоянием 
студента; аксиологизация личностно-дея-
тельностной парадигмы как равного един-
ства личностно ориентированного и дея-

тельностного подходов в профессиональном 
образовании. 

Возможность реализации образова-
тельного процесса в рамках интегративного 
взаимодействия позитивно меняет методо-
логию учебно-воспитательного процесса, 
характер субъект-субъектных отношений, 
профессиональных и личностных качеств 
специалиста. Основными преимуществами 
интегративной профессиональной подго-
товки являются формирование целостного 
представления об окружающем мире; об-
новление содержания образования за счет 
расширения и углубления предмета позна-
ния; актуализация новых механизмов 
и способов познавательной деятельности; 
совершенствование учебно-методических 
и научно-методических комплексов; повы-
шение качества профессионального образо-
вания посредством объединения кадровых, 
информационных и материально-техниче-
ских ресурсов; формирование научного ми-
ровоззрения и дивергентности мышления; 
формирование интегральных качеств лич-
ности – активности, самостоятельности, 
креативности, рефлексивности и др. 

Интегративные тенденции в профессио-
нальной подготовке специалистов социаль-
ной сферы – это приоритетные направления 
развития профессионального социального 
образования, построенного на принципах 
конвергенции и дивергенции и предусматри-
вающего формирование как общепрофессио-
нальных интегральных (социальной ответст-
венности, познавательной активности, ком-
муникативности), так и специальных инте-
гральных (толерантности, рефлексивности, 
креативности) качеств специалиста, развитие 
которых в комплексе способствует становле-
нию профессионально мобильной (целост-
ной) личности выпускника. 
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АННОТАЦИЯ. Профессиональная мобильность педагогов (учителей) и врачей сопоставима с уче-
том структурных особенностей группы: приоритетность решаемых профессиональных задач для 
безопасности общества, доля и состав занятых в экономике, дефицит кадров, гендерная асиммет-
рия, востребованность формального дополнительного профессионального образования, индустри-
альный тип занятости с превалированием внутриорганизационной модели занятости, баланс труда 
и жизни. Ограничением сравнительной характеристики являются разная степень и формы конвер-
тации социального капитала учителя и врача.  
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OCCUPATIONAL MOBILITY OF TEACHERS AND DOCTORS:  
POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF COMPARATIVE ANALYSIS 

KEY WORDS: occupational mobility of doctors; social capital of a doctor. 

ABSTRACT. The article deals with professional mobility of teachers and doctors considering structural fea-
tures of the group: the priority in solving professional problems for public safety, the part and composition 
of employment in the economy, shortage of staff, gender asymmetry, demand for formal additional voca-
tional training, industrial type of employment with the prevalence of intra-organizational model of em-
ployment and balance of work and life. It is found that limitations of the comparative characteristics are 
different degrees and forms of social capital conversion of teacher and doctor. 

овременное общество предъявляет 
к любому профессионалу требова-

ние мобильности, понимаемой не только 
в классическом варианте как возможность 
движения из одного социального слоя 
в другой, но и как способность человека 
к действию, подвижность поведения. 
Именно мобильность становится чуть ли не 
единственной стратегией социальной адап-
тации и успеха. В сегодняшней России мно-
гие социальные институты и профессио-
нальные группы подверглись существен-
ным трансформациям, вплоть до их исчез-
новения или, наоборот, появления новых. 
Но в любом обществе и на любом этапе его 
развития профессионалы, относящиеся к 
ключевым, обеспечивающим социальную 
безопасность и стабильность социальным 
институтам, чаще становятся объектом на-
учной рефлексии, анализа, а также общест-
венной критики. Смело можно утверждать, 
что образование и здравоохранение – 
в числе указанных. А значит, врач и учитель 
(педагог) находятся в центре общественных 
и научных дебатов, цель которых – фикса-
ция степени удовлетворенности их работой, 
положением в обществе и достижением со-
циально значимых целей. В междисципли-
нарном дискурсе обсуждения образования и 
здравоохранения уже намечены некоторые 

технологии, инструменты для изучения и 
совершенствования реализации социальной 
роли учителя и врача. Так, Б. М. Игошев и 
Ю. И. Биктуганов описывают процесс фор-
мирования мобильности педагогов (3). 

В то же время врачи как социально-
профессиональная группа редко анализи-
руются в таком контексте. Указанная выше 
особенность положения учителей и врачей 
(безопасность общества зависит от них) де-
лает возможным и востребованным сравни-
тельную характеристику их мобильности на 
уровне междисциплинарного анализа во-
обще и в социологии в частности. Стерео-
типное представление о схожести статуса 
учителя и врача на поверку оказывается не 
таким простым. Помимо возможностей со-
циологической характеристики мобильно-
сти учителей и врачей, мы укажем на огра-
ничение такого анализа. 

Определяя мобильность педагога, 
Б. М. Игошев и Ю. И. Биктуганов указыва-
ют на «постоянную внутреннюю, личност-
но-психологическую, и внешнюю, практи-
чески-деятельностную, готовность к изме-
нениям, оперативному реагированию на 
них, социальную и профессиональную под-
вижность» (3, c. 6). Это наблюдение, ка-
сающееся мобильности педагогов, легко 
можно экстраполировать и на социально-

С 
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профессиональную группу врачей. Сопоста-
вимыми можно признать и элементы опи-
сываемого феномена: «...в аспекте состав-
ляющих мобильности педагога можно вы-
делить такие качества личности: откры-
тость, которая выражается в склонности ко 
всему новому, неизвестному, непривычно-
му, отказ от стереотипов в процессе дея-
тельности; активность, обеспечивающая 
постоянную готовность к деятельности, ос-
воение новых видов деятельности; адаптив-
ность – способность быстро приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности; коммуникатив-
ность – способность устанавливать необхо-
димые контакты с субъектами совместной 
деятельности; креативность, обеспечиваю-
щая творческое отношение к профессио-
нальной деятельности» (Там же, с. 7).  

С социологической точки зрения воз-
можность сравнительной характеристики 
учителей и врачей предполагают особенно-
сти структурного положения соответствую-
щих групп, а также наполненность послед-
них и социальные механизмы, предлагае-
мые обществом для мобильности в здраво-
охранении и образовании. 

Учителя и врачи – сопоставимые по 
доле в экономике группы профессионалов. 
В разные периоды и в разных регионах РФ 
эта доля составляет от 4 до 8% занятых в 
экономике. Стабильность объема группы 
дает большие шансы мобильности для учи-
телей и врачей. Также важно, что общест-
венная потребность, с которой имеют дело 
учителя и врачи (образование и здоровье), 
обладает чертами стабильности. Человек, 
имеющий педагогическое или медицинское 
образование, всегда может найти работу. 
Это связано и с фиксируемым в современ-
ном российском обществе острым дефици-
том кадров в образовании и здравоохране-
нии. Так, на сегодняшний день дефицит 
врачей, по данным Министерства здраво-
охранения РФ, составляет 40 тыс. чел. 
Структурно эта проблема неоднородна по 
типам лечебно-профилактических учреж-
дений (дефицит острее в поликлиниках) и 
по типам поселений (нехватка медицинских 
работников локализована в сельских насе-
ленных пунктах и небольших городах). Со-
поставимая ситуация – в школьном образо-
вании. По некоторым данным, на начало 
2013/14 уч. г. в РФ были открыты 20 тыс. 
вакансий школьных учителей. Структурная 
дифференциация сходна: чем менее пре-
стижным является учреждение, чем дальше 
оно от областного центра, столицы, тем 
больше там дефицит кадров. Как ни странно, 
эта негативная для общества ситуация может 
быть расценена как позитивная для врачей и 
учителей. Наиболее мобильные профессио-

налы выбирают более престижные места 
работы, конкурируют с бóльшим эффектом. 

В социально-демографических группах 
учителей и врачей фиксируется гендерная 
асимметрия. У школьного образования – 
«женское лицо». По некоторым данным, до 
97% учителей – это женщины. В здраво-
охранении асимметрия менее выражена, но 
фиксируется. Так, в Екатеринбурге в 2012 г. 
из работавших врачей 25% были мужчина-
ми, а 75% – женщинами. Если сравнивать 
с США, то там прямо противоположное ген-
дерное наполнение групп: 73% врачей – 
мужчины (5). Этими данными подтвержда-
ется социологически давно проверенный 
факт: чем менее престижной является от-
расль, тем больше там женщин. Однако 
указанная гендерная асимметрия в образо-
вании и здравоохранении может быть как 
барьером мобильности для женщин (из-за 
конкуренции), так и шансом мобильности 
для мужчин (их доля в руководящем соста-
ве выше по сравнению с женщинами). 

Профессия врача и педагога предпола-
гает получение определенного формально-
го образования, регулярное повышение 
квалификации. С одной стороны, это сни-
жает шансы на мобильность из-за локаль-
ности образования, низкой степени его 
конвертируемости. С другой – повышает 
мобилизационные возможности по сравне-
нию с другими профессиональными груп-
пами. Если рассматривать профессиональ-
ные группы в социальных институтах, обес-
печивающих безопасность общественного 
развития, то про повышение квалификации 
инженеров и полицейских говорится значи-
тельно реже. Задействованность учителей и 
врачей в сложившемся институте дополни-
тельного профессионального образования 
обеспечивает внутреннюю (по определению 
Б. М. Игошева и Ю. А. Биктуганова) мо-
бильность как свойство личности за счет 
постоянного обновления объема профес-
сиональной информации. 

Социальная мобильность учителей 
и врачей носит почти исключительно инду-
стриальный характер, локализована в орга-
низации. Как отмечают Б. М. Бурлуцкая и 
В. С. Харченко, «сложившаяся в индустри-
альном обществе система трудовых отно-
шений характеризуется стандартизацией 
всех основных элементов занятости – тру-
дового договора, места и времени работы, 
заработной платы, условий труда. Взаимо-
действие на рынке труда между работником 
и работодателем в лице организации, пред-
приятия регулируется трудовым законода-
тельством и спецификой отрасли, сложив-
шихся в ней практик взаимодействия, уров-
ня оплаты труда и т. д.» (4, с. 111). В образо-
вании и здравоохранении до сих пор рас-
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пространена стандартная модель трудовых 
отношений (standard employment relation-
ships, SER-модель; термин введен Л. Воско 
(9) для обозначения полной занятости – 
работы с полным рабочим днем, стабиль-
ной оплатой и пакетом социальных гаран-
тий): «Трудовая биография в индустриаль-
ном обществе преимущественно протекает 
в рамках определенной и зачастую единст-
венной профессии и представляет собой 
последовательную смену должностей и мест 
работы вплоть до выхода на пенсию. А ор-
ганизация становится основным институ-
том социальной стратификации и социаль-
ной мобильности: приходя в организацию, 
человек получает социальный статус 
(должностную позицию и регулярную опла-
ту труда), иерархию, что определяет воз-
можности профессиональной мобильности 
и пакет социальных гарантий» (4, с. 111). 
Всѐ это в полной мере можно отнести к про-
фессиональным группам врачей и учите-
лей. Формы наемного труда вне рамок дей-
ствия организации являются либо крайне 
слабыми, либо нелегитимными. Так, учителя 
могут заниматься репетиторством, а врачи 
организуют частную практику, консультиро-
вание пациентов, в том числе с использова-
нием коммуникаций в Интернете (6). 

Повышение доли формализма, «дейст-
вия по правилам» – общий тренд для рос-
сийского здравоохранения и образования. 
Меняющаяся законодательная база, стан-
дартизация действий профессионала влия-
ют на мобильность учителей и врачей нега-
тивно: степень свободы ограничена. Врачи 
отмечают в ряду профессиональных труд-
ностей, влияющих на качество их деятель-
ности, бюрократизацию своего труда (8). 

Возможностью для сравнительного 
анализа мобильности учителей и врачей 
является также особый статус профессио-
налов в данных сферах деятельности. Учи-
тель и врач везде и всегда должны демонст-
рировать не только профессионализм, но и 
высокий уровень культуры, а также конвер-
тировать свой профессиональный капитал в 
повседневность (7). В ментальности россиян 
именно врач и учитель в первую очередь ас-
социируются с интеллигенцией и интелли-
гентностью. Как это связано с мобильно-
стью? Позитивно – с точки зрения цельности 
личности, отсутствия разрыва, этических 
дилемм на работе и за ее пределами. Нега-
тивно – с точки зрения шансов на свободу 
в выборе стиля и образа жизни. Баланс жиз-
ни и труда в группах учителей и врачей отли-
чается от ряда других групп профессионалов. 

Можно указать целый ряд характери-
стик врачей и учителей, которые различают 
эти профессиональные группы. Это и «цена 
вопроса» (жизнь или здоровье не конкури-
руют с безопасно восполняемым ресурсом 

социализации и знаний), и особенности 
контингента (более или менее стабильный 
у учителя, постоянно меняющийся и другой 
по социальному составу у врачей), – этот 
список можно продолжить. Целевой анализ 
ограничений сравнительной характеристи-
ки профессиональной мобильности врачей 
и учителей приводит к выводу о том, что 
принципиальным ограничением является 
распоряжение социальным капиталом. Со-
циальный капитал – понятие, введенное 
П. Бурдьѐ для обозначения социальных 
связей, которые могут выступать ресурсом 
получения выгод. Несмотря на сопоставимо 
высокий уровень образования, востребо-
ванность труда, социальный капитал учите-
ля и врачи используют по-разному. Для 
врача совокупность социальных связей – 
шанс для повышения профессиональной 
мобильности за счет пополнения контин-
гента пациентов, управления этим контин-
гентом, расширения социальной сети за 
счет коммуникации с пациентами. У учите-
ля такие возможности ограничены. Прямые 
или опосредованные выгоды от взаимодей-
ствия с учениками или/и их родителями 
учителю получить трудно. Врач же по опре-
делению включен в широкую и прочную 
социальную сеть, в которой его статус, авто-
ритет, специализация становятся источни-
ком символического капитала. Конечно, это 
утверждение верно, только если мобиль-
ность рассматривается как интериоризо-
ванная ценность. Мы рассматривали мо-
бильность в структурной парадигме, а соци-
альный капитал у П. Бурдьѐ – интерпрета-
тивная категория. Методологическое несо-
гласование может быть прояснено только на 
эмпирическом материале. Теоретически же 
мы представили возможность и результат 
методологической триангуляции проблемы 
сравнительной характеристики профессио-
нальной мобильности педагогов и врачей. 

В сегодняшнем обществе учителя и вра-
чи не могут не быть современными. Однако 
достижение этой цели в указанных профес-
сиональных дискурсах ограничено специфи-
кой занятия и отрасли. Два знаменитых со-
циолога так характеризуют актуальное об-
щество: по мнению У. Бека, «люди … начи-
нают в большей мере зависеть от самих себя 
и своей индивидуальной судьбы на рынке 
труда с ее рисками, шансами и противоре-
чиями» (2); по мнению З. Баумана, стандар-
тизированное и стабильное «общество тру-
да» сменяется «индивидуализированным 
обществом» (1). Представляется, что опи-
санные особенности профессиональной мо-
бильности учителей и врачей, структурные 
рамки их труда скорее ограничивают шансы 
на современность, создают препятствия для 
самостоятельного, независимого, субъектно-
го конструирования биографии. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 130 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 
2. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М., 2000. 
3. Биктуганов Ю. И., Игошев Б. М. Формирование мобильности педагогов – перспективное направ-

ление деятельности Уральского государственного педагогического университета // Педагогическое обра-
зование в России. 2013. № 3. С. 6–9. 

4. Бурлуцкая М. Г., Харченко В. С. Фрилансеры: специфика социального статуса, стратегии карьеры 
и профессионального развития // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16, № 1 (66). 
С. 111–123. 

5. Максимов Д. М. Семейная медицина в США – взгляд изнутри // Общая врачебная практика. 2011. 
№ 7. С. 2. 

6. Павленко Е. В. Киберпространство медицины: Интернет как враг и союзник врача и пациента // 
Социология медицины. 2013. № 1 (22). С. 42–46. 

7. Петрова Л. Е. Врач как особый пациент: социологические аспекты междисциплинарного дискур-
са // Сборники конференций НИЦ «Социосфера». 2012. № 18. С. 94–95. 

8. Петрова Л. Е., Царькова С. А. Качество деятельности врача: оценка работы и дополнительного 
профессионального образования // Уральский медицинский журнал. 2013. № 3 (108). С. 122–126. 

9. Vosko L. F. Managing the Margins. Gender, Citizenship, and the International Regulation of Precarious 
Employment. Oxford, UK : Oxford Univ. Pr., 2010. 

Статью рекомендует д-р филос. наук, проф. Л. Я. Рубина. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  131 

УДК 378.147:78 
ББК Ч448.985 ГСНТИ 14.35.01 Код ВАК 13.00.01 

Плеханова Ольга Евгеньевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов, 
Институт музыкального и художественного образования; Уральский государственный педагогический университет 
(Екатеринбург); 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: olga_plehanova@mail.ru. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная мобильность; педагог-музыкант; профессиональная под-
готовка. 

АННОТАЦИЯ. Раскрывается специфика профессиональной мобильности педагога-музыканта, рас-
сматриваются возможности педагогического университета в формировании профессиональной мо-
бильности педагога-музыканта как в рамках профессиональной подготовки, так и при получении 
дополнительного послевузовского образования. 

Plekhanova Olga Evgenievna, 
Candidate of Pedagogy, Assistant Professor, Head of the Chair of Theory, History of Music and Musical Instruments, Institute of 
Musical and Art Education, Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg). 

THE PROBLEM OF FORMING OF PROFESSIONAL MOBILITY OF A MUSICS TEACHER 

KEY WORDS: professional mobility; musics teacher; professional training. 

ABSTRACT. The article describes the specific features of professional mobility of a musics teacher and stu-
dies the potential of a pedagogical university in the process of forming of professional mobility of said 
teacher during both undergraduate and further education. 

роцессы глобализации, увеличи-
вающийся объем информации, 

ускорение темпов жизни – лишь некоторые 
грани социокультурной среды, в которой на-
ходится современный человек. Данная ситуа-
ция безусловно оказывает на каждого влия-
ние и определяет особые требования общест-
ва к человеку как к личности и к специалисту 
в определенной профессиональной отрасли. 
Успешность современного специалиста 
в профессиональной деятельности во многом 
зависит от его личностных качеств, среди ко-
торых на первый план выдвигаются креатив-
ность, быстрота принятия решений, обучае-
мость и умение адаптироваться к изменяю-
щимся профессиональным условиям, что 
в совокупности может быть охвачено поняти-
ем «профессиональная мобильность». 

Феномен профессиональной мобильно-
сти является объектом изучения различных 
наук: философии, экономики, социологии, 
культурологии, психологии, педагогики 
и др. В психологических словарях и энцик-
лопедиях профессиональная мобильность 
трактуется как способность и готовность 
личности достаточно быстро и успешно ов-
ладевать новой техникой и технологией, 
приобретать недостающие знания и умения, 
обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности (3). Про-
фессиональная мобильность в социологиче-
ском словаре рассмотрена как продвижение 
индивидуумов через различные уровни 
в иерархии положений занятости (4). 

Особую значимость профессиональная 
мобильность приобретает в деятельности 
педагога, так как всегда предполагает дву-

сторонность процесса. С одной стороны, 
педагог как специалист должен обладать 
мобильностью. С другой стороны, форми-
рование мобильности у учеников – важная 
задача современного образования, обуслов-
ленная воспитанием личности, способной 
к адаптации и самореализации в обществе. 

Профессиональная мобильность педа-
гога – понятие, определяемое учеными по-
разному. В рамках данной статьи мы опира-
емся на определение Б. М. Игошева, кото-
рый на основе анализа существующих пред-
ставлений о профессиональной мобильно-
сти (Л. В. Горюнова, Ю. И. Калиновский, 
Э. А. Морылева, Е. Г. Неделько и др.) опре-
деляет профессиональную мобильность пе-
дагога как интегральное динамическое ка-
чество личности, обусловливающее успеш-
ность адаптации к изменяющимся услови-
ям профессиональной деятельности, готов-
ность к освоению инноваций в образовании 
и к самосовершенствованию, саморазви-
тию, реализации себя в педагогической 
деятельности и профессиональном сообще-
стве (2, с. 123). 

Профессиональная мобильность педа-
гога обладает рядом признаков, которые, по 
словам Б. М. Игошева и Ю. И. Биктуганова, 
проявляются на двух уровнях: 

 «внутренняя мобильность» – сово-
купность определенных личностных ка-
честв и свойств человека (открытость, ак-
тивность, адаптивность, коммуникатив-
ность, креативность), имеющих универ-
сальный характер и не выражающих содер-
жательную конкретность профессиональ-
ной деятельности, но обеспечивающих воз-
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можность продвижений в профессиональ-
ной сфере, переключение с одних видов 
деятельности на другие;  

 «внешняя мобильность» – конкрет-
ные формы и виды профессиональной дея-
тельности человека, позволяющие характе-
ризовать его как профессионально мобиль-
ного (1, с. 7). 

Самопроизвольно профессиональная 
мобильность может сформироваться лишь 
у небольшой части педагогов, что опреде-
ляет потребность в формировании как 
«внутренней» так «внешней» мобильности 
в процессе целенаправленной профессио-
нальной подготовки. 

Профессиональная подготовка педаго-
гов-музыкантов осуществляется в различ-
ных видах средних и высших учебных заве-
дений (педагогических вузах, консервато-
риях, университетах и колледжах культуры 
и искусств, музыкальных училищах и др.). 
Профессиональную подготовку педагога-
музыканта в педагогическом вузе отличает 
многогранность и универсальность, по-
скольку востребованное в современном об-
ществе содержание деятельности педагога-
музыканта определяет задачу подготовки 
учителя, который варьирует ход, содержа-
ние, вид музыкально-педагогической дея-
тельности в зависимости от потребностей, 
разносторонне проявляя себя в ней и реа-
лизуя при этом свой музыкальный опыт. 
Это обусловлено тем, что функции совре-
менного учителя музыки рассматриваются 
не столько в контексте узкой специализа-
ции (преподаватель музыки в общеобразо-
вательной школе, учреждении дополни-
тельного образования), сколько с позиции 
формирования его универсальности, позво-
ляющей реализовать себя в различных на-
правлениях музыкально-педагогической  
деятельности. Обращаясь к определению 
термина «универсальный» (всеобщий, все-
объемлющий, разносторонний, для всего 
пригодный), подчеркнем, что данное понятие 
в подготовке педагога-музыканта связано 
прежде всего с освоением разных видов му-
зыкальной и творческой деятельности: пения, 
игры на инструменте, руководства певческим 
коллективом или солистом, художественного 
слова, сценической речи и др. 

В истории развития искусства известны 
фамилии выдающихся одаренных людей, 
занимавшихся одновременно различными 
видами музыкальной и художественной 
деятельности (И. С. Бах, А. П. Бородин, 
А. Вивальди, Леонардо да Винчи, И. Гете, 
М. И. Глинка, А. С. Грибоедов, Ф. Лист, 
С. В. Рахманинов, Дж. Россини, Г. В. Свири-
дов, П. И. Чайковский, Ф. Шопен, Д. Д. Шос-
такович и др.). Например, А. С. Грибоедов 
обладал не только поэтическим и музы-

кальным талантами, но еще замечательно 
рисовал. Шопен был актером, живописцем 
и поэтом. Литературными и актерскими 
способностями обладал Дж. Россини. Одна-
ко в жизни явление универсальной одарен-
ности человека встречается не столь часто. 
В связи с этим важную роль играет не толь-
ко одаренность ученика, но прежде всего 
его воля, которая является основой для дос-
тижения высокого уровня в осуществлении 
разных видов музыкальной деятельности 
и необходима для достижения успеха педа-
гогу-музыканту. 

Положительным моментом профес-
сиональной подготовки в педагогическом 
вузе также является то, что будущий учи-
тель музыки получает знания в области фи-
лософии, культурологии, психологии, педа-
гогики, а также осваивает разные виды пе-
дагогической деятельности: образователь-
ную, воспитательную, обучающую, научно-
исследовательскую и др. Следует особо под-
черкнуть важность психолого-педагогиче-
ской подготовки будущего педагога-
музыканта, которая часто способствует 
осознанию специфики музыкальных видов 
деятельности, так как мало быть хорошим 
музыкантом-исполнителем, важно научить 
этому своих учеников. 

Соответственно мобильность педагога-
музыканта изначально обусловлена содер-
жанием его разносторонней профессио-
нальной подготовки в педагогическом вузе. 
В процессе обучения будущий учитель му-
зыки получает хорошую психолого-педа-
гогическую подготовку, проходит практику 
в общеобразовательной школе, осваивает 
теорию и историю музыки, различные виды 
музыкальной деятельности, что позволяет 
ему быть успешным в будущей профессио-
нальной деятельности. В связи с этим под-
готовка студента в педагогическом вузе спо-
собствует формированию профессиональ-
ной мобильности педагога-музыканта 
в большинстве случаев применительно 
к осуществлению педагогической деятель-
ности с детьми и подростками в рамках 
урока музыки и внеурочной деятельности 
в общеобразовательной школе, а также дает 
возможность в дальнейшем выпускнику 
трудоустроиться в музыкальных школах, 
школах искусств в качестве преподавателя 
одной или нескольких музыкальных дисци-
плин (класс музыкального инструмента, 
класс сольного пения, хоровой класс, соль-
феджио) и др. 

Однако, несмотря на комплексность 
и универсальность подготовки, современ-
ная социокультурная ситуация определяет 
потребность в педагогах-музыкантах, спо-
собных работать в различных учреждениях 
образования и культуры, а также осуществ-
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лять деятельность с людьми разных возрас-
тных групп (дети раннего возраста, дошко-
льники, школьники, молодежь, взрослые и 
пожилые люди). Сложившаяся ситуация 
обусловлена рядом причин, среди кото-
рых – увеличение спектра учреждений и 
организаций, осуществляющих разные ви-
ды социально-культурной деятельности 
с населением; повышение интереса родите-
лей к раннему музыкальному воспитанию 
детей (начиная с самого рождения); повы-
шение рождаемости в России и нехватка 
музыкальных руководителей в детских до-
школьных учреждениях; интерес молодежи 
к музыкальному искусству; проявление ак-
тивности людей среднего возраста, испыты-
вающих потребность в самореализации; 
государственная политика в отношении 
людей старшего поколения по продлению 
активного долголетия средствами социаль-
но-культурной деятельности, развитие 
в связи с этим клубного движения в рамках 
комплексных центров социального обслу-
живания населения и нехватка специали-
стов, способных на высоком уровне осуще-
ствлять данные виды деятельности, и др.  

Соответственно для успешного форми-
рования профессиональной мобильности 
педагога-музыканта требуется введение 
различных дисциплин, раскрывающих спе-
цифику разных видов деятельности в учре-
ждениях различного типа с людьми разных 
возрастов. Но следует отметить, что опи-
санные тенденции пока не нашли отраже-
ния в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего профес-
сионального образования, в связи с чем на 
данном этапе формирование профессио-
нальной мобильности педагога-музыканта 
может осуществляться только в рамках кур-
сов по выбору. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете в Институте музы-
кального и художественного образования 
разработан и внедряется курс по выбору 
«Социально-культурная деятельность с раз-
новозрастными группами». Обращаясь 
к понятию «социально-культурная деятель-
ность», отметим, что до сих пор нет единого 
мнения о его содержании. В рамках данной 
статьи мы будем опираться на определение 
Н. Н. Ярошенко: «Социально-культурная дея-
тельность – совокупность педагогических 
технологий, которые обеспечивают пре-
вращение культурных ценностей в регуля-
тив социального взаимодействия, а также 
технологично определяют социализирую-
щие воспитательные процессы» (5, с. 24). 

В результате прохождения курса сту-
денты изучают теоретические и технологи-
ческие основы социально-культурной дея-
тельности с разновозрастными группами, 

а также особенности организации и осуще-
ствления социально-культурной деятельно-
сти в различных типах учреждений образо-
вания и культуры. В ходе курса проводятся 
лекции и семинары, а также деловые игры, 
кроме того, студентам выдаются творческие 
задания по моделированию занятий, про-
ведению творческих мероприятий различ-
ного уровня, которые затем реализуются на 
практике в школе, на различных мероприя-
тиях в университете, а также в волонтер-
ской деятельности. 

При рассмотрении проблемы форми-
рования профессиональной мобильности 
педагога-музыканта важно отметить сле-
дующее. В силу объективных причин воз-
никает еще одно противоречие: мобиль-
ность будущих педагогов-музыкантов в про-
цессе профессиональной подготовки не 
может быть сформирована окончательно. 
Это обусловлено тем, что способности чело-
века формируются и развиваются в дея-
тельности, поэтому в процессе получения 
высшего образования формируются лишь 
некоторые составляющие будущей профес-
сиональной мобильности. Кроме того, 
в процессе профессиональной деятельности 
у педагога-музыканта возникают новые по-
требности, которые человек может реали-
зовать в системе послевузовского образова-
ния в рамках стажировки, курсов повыше-
ния квалификации или переподготовки. 

С целью развития профессиональной 
мобильности педагогических кадров в Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете в большинстве подразделений 
активно разрабатываются и внедряются 
программы дополнительного профессио-
нального образования. Например, в Инсти-
туте музыкального и художественного обра-
зования Уральского государственного педа-
гогического университета для педагогов-
музыкантов реализуется программа «Инно-
вационные технологии музыкального обра-
зования дошкольников», в рамках которой 
раскрываются федеральные государствен-
ные требования к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошколь-
ного образования, инновационные мето-
дики и технологии в музыкальном обра-
зовании дошкольников, диагностика ху-
дожественной предрасположенности де-
тей (4–6 лет). 

Готовится к внедрению программа 
«Основы социально-культурной деятельно-
сти с пожилыми людьми», состоящая из 
трех модулей: «Теоретические основы со-
циально-культурной деятельности с пожи-
лыми людьми», «Технологические основы 
социально-культурной деятельности с по-
жилыми людьми», «Организация и прове-
дение социально-культурной реабилитации 
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людей пожилого возраста». Программа на-
правлена на подготовку педагогов творче-
ских специальностей (музыкантов, хорео-
графов, художников и др.) и рассчитана на 
людей, уже представляющих себе специфи-
ку обучения различным видам искусства, 
обладающих психолого-педагогической  
подготовкой, но не имеющих представле-
ний о специфике работы с пожилыми 
людьми. Также данная программа может 
быть интересна и полезна тем, кто непо-
средственно работает с людьми старшего 
поколения в различных учреждениях, од-
нако не владеет методикой обучения како-
му-либо виду творческой деятельности 
в области искусства, не знаком с особенно-
стями организации и проведения социаль-
но-культурной деятельности и т. д. 

Таким образом, профессиональная мо-
бильность педагога-музыканта, с одной 

стороны, является неотъемлемым компо-
нентом профессиональной готовности спе-
циалиста к условиям динамично изменяю-
щегося общества, позволяющим быть кон-
курентно способным, легче адаптироваться 
к существующим условиям труда и нахо-
дить возможности для саморазвития, само-
реализации в профессиональной деятель-
ности, а с другой стороны, становится фак-
тором динамического развития общества 
в целом. Происходящие социокультурные 
изменения определяют всѐ возрастающие 
требования к профессиональной мобильно-
сти педагога-музыканта и требуют преобра-
зования содержания, форм, методов, техно-
логий преподавания учебных дисциплин 
в процессе подготовки педагога-музыканта 
в вузе как в рамках профессиональной под-
готовки, так и при получении дополнитель-
ного послевузовского образования. 
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Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта, одним из приоритетных направле-
ний учебного процесса становится форми-
рование у обучаемых универсальных учеб-
ных действий. Школа должна содейство-
вать успешному развитию способностей 
учащихся к самообразованию на протяже-
нии всей жизни, умений принимать само-
стоятельные решения в социальной и про-
фессиональной сфере. 

Одним из путей реализации этих тре-
бований является организация учителем 
проектной и исследовательской деятельно-
сти учащихся, которая позволит школьни-
кам реализовать свои познавательные по-
требности, а педагогу развивать у них уме-
ния самостоятельно ставить и решать зада-
чи исследовательского и поискового харак-
тера, активизировать творческие, интеллек-
туальные инициативы школьников. Следует 
отметить, что умения, необходимые для 

осуществления исследовательской деятель-
ности, сегодня становятся востребованными 
даже в повседневной жизни, уже невоз-
можной без постоянного анализа посту-
пающей информации, принятия решений 
на основе логических построений. 

Таким образом, участие школьников 
в проектной и исследовательской работе по-
может им овладеть методологией научного 
поиска, методами постановки и осуществле-
ния опыта, научиться систематизировать 
и анализировать полученные результаты. 

В связи с переходом образовательных 
учреждений к новым стандартам, в которых 
проектной и исследовательской работе обу-
чаемых отводится значительная роль, наи-
более актуальным становится развитие ин-
тереса учащихся к исследовательской дея-
тельности. 

Физика обладает значительным потен-
циалом для формирования исследователь-
ских умений школьников. Именно школь-
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ный предмет «Физика» среди других учеб-
ных предметов занимает ведущее место по 
возможностям организации исследователь-
ской деятельности и развитию исследова-
тельских умений учащихся. 

Учеными отмечается (3; 4; 5; 7), что на-
ряду с традиционным демонстрационным, 
лабораторным физическим экспериментом 
для мотивации школьников к участию 
в учебных исследованиях и различных про-
ектах большим потенциалом обладают со-
временные компьютерные и мультиме-
дийные средства, новое оборудование, ос-
нованное на применении цифровых техно-
логий. 

Использование физического экспери-
мента и современных технических средств 
в учебном процессе обеспечивает выполне-
ние нескольких функций: 

1) активизацию внимания учащихся 
в связи с разнообразными способами 
предъявления учебной информации. Вклю-
чение в учебный процесс компьютерных 
презентаций, виртуальных физических 
опытов и моделей, виртуальных лаборатор-
ных работ, интерактивных плакатов, видео-
опытов, анимации и другого обеспечивает 
полисенсорное восприятие учебного мате-
риала учащимися; 

2) повышение мотивации учащихся 
к учебно-познавательной деятельности. 
При использовании компьютерных и циф-
ровых средств учитель получает возмож-
ность варьировать формы учебного взаимо-
действия с учащимися, управлять самостоя-
тельной деятельностью при выполнении 
заданий с учетом их индивидуальных осо-
бенностей, обеспечивать индивидуальный 
темп обучения; 

3) активизацию мыслительной дея-
тельности учащихся. Создание наглядной 
абстракции, проведение виртуального экс-
перимента, построение физических моде-
лей позволяет гармонизировать чувствен-
ные и рациональные компоненты мышле-
ния, что приводит учащихся к глубокому 
пониманию сущности физических явлений 
и процессов. 

Комплексное применение современных 
технических средств обучения (цифровых 
фото- и видеокамер, компьютерных про-
грамм, цифровых лабораторий) при поста-
новке учебного физического эксперимента 
на уроках физики в процессе осуществления 
учебных исследований обеспечит разнообра-
зие демонстрационных опытов, практиче-
ских работ. Например, совместное использо-
вание цифрового фотоаппарата и персо-
нального компьютера позволяет учителю 
организовать лабораторные работы и реше-
ние экспериментальных задач по механике, 
предложить учащимся работу по исследова-

нию движения тела относительно подвиж-
ной и неподвижной системы отсчета с при-
менением фотографического метода (1). 

Применение персонального компьюте-
ра (ПК) с установленными специализиро-
ванными программами («Crocodile Physics», 
«Открытая физика 2.5», программа «Живая 
физика») дает участникам педагогического 
процесса возможность не только организо-
вать и провести физический эксперимент 
с готовыми компьютерными моделями, но 
и самостоятельно собрать виртуальную экс-
периментальную установку для исследова-
ния, создать интерактивные модели физи-
ческих явлений (например, исследование 
действия гравитационных сил на прямоли-
нейное распространение света), которые 
невозможно пронаблюдать в условиях 
школьного кабинета физики.  

Кроме того, с помощью современных 
цифровых лабораторий можно проводить 
различные учебные физические экспери-
менты, как входящие в традиционную 
школьную программу, так и отсутствующие 
в ней. При этом учащийся и учитель могут 
работать в режиме динамической связи 
с экспериментальной установкой, изменять 
условия опыта в зависимости от целепола-
гания. 

Педагог совместно со школьниками 
может использовать и другие возможности 
персонального компьютера, в частности, 
обрабатывать сложную графическую ин-
формацию для создания видеотеки физиче-
ских опытов. Отметим, что для создания 
учебного фильма по физике можно приме-
нять следующие эффекты: 

1) эффект скорости воспроизведения. 
Применение этого эффекта позволяет за-
медлить или ускорить воспроизведение от-
дельных сюжетов в фильме. Например, 
можно показать в замедленном повторе 
свободное падение тел в трубке Ньютона, 
или ускорить демонстрацию теплопровод-
ности различных материалов; 

2) эффект «картинка в картинке». 
«Картинка в картинке» – это включение 
дополнительного видеокадра внутрь основ-
ного видеоизображения или двух видеокад-
ров. С помощью эффекта «картинка в кар-
тинке» можно в кадре фильма продемонст-
рировать одновременно свободное падение 
тел в воздухе и падение их в вакууме 
(рис. 1); при создании видеозадачи по ки-
нематике в основном кадре можно показать 
движущийся автомобиль, а в дополнитель-
ном − спидометр этого автомобиля; 

3) эффект выделения объектов в кад-
ре. Этот эффект позволяет акцентировать 
внимание учащихся на конкретном объекте 
в кадре, в частности, при выделении важ-
ных моментов в видеоопыте (рис. 2). 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО-

ГРАММ ДЛЯ ВИДЕОРЕДАКТИРОВАНИЯ ПРИ 

СОЗДАНИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ФИЛЬМОВ ПО ФИЗИКЕ. Для формирования 
интереса учащихся к учебному предмету 
учитель физики может предложить не 
только снимать собственные видеоролики 
на основе известных физических опытов, но 
и создавать видео, основанное на сопостав-
лении некоторых эпизодов популярных 
фильмов с реальными физическими явле-
ниями. 

Например, можно исследовать и срав-
нить движения героя фильма «Бросок коб-
ры», когда он пролетает сквозь движущийся 
пассажирский вагон электропоезда (рис. 3), 
с реальным физическим опытом, демонст-
рирующим движение свободно падающего 
шарика относительно вращающейся видео-
камеры (рис. 4). Вопрос методики создания 
подобных видеофильмов и включения уча-
щихся в этот процесс более подробно рас-
смотрен в работах А. П. Усольцева и 
Е. П. Антиповой (2; 6). 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ПРИ СОЗДАНИИ ВИДЕООПЫТОВ. Та-
кой подход к созданию видеоопытов на-
правлен на привлечение внимания и по-
вышение интереса к изучению физических 
явлений учащихся гуманитарного профиля, 
чьи знаний и умения в области иностранно-
го языка значительно выше, чем в области 
естественно-научных дисциплин. 

На начальном этапе предлагается вы-
полнить исследовательский проект по соз-
данию учебных фильмов на основе приме-
нения простых, общеизвестных физических 
опытов с иностранным звуковым сопрово-
ждением (например, на материале англий-
ского языка). В качестве несложного экспе-
римента учащимся можно предложить 
опыт Фарадея по электромагнитной индук-
ции, опыт Архимеда, опыты с Магдебург-
скими полушариями и др.  

В процессе организации исследова-
тельской деятельности участники делятся 
на две группы: одна часть («исследовате-
ли») создает видеоролик, а вторая часть 
(«переводчики») озвучивает его на ино-
странном языке. Это позволит создать ат-
мосферу сотрудничества между учащимися 
и будет способствовать повышению интере-
са к физике у учащихся группы «перево-
дчиков», так как они начнут ощущать свою 
необходимость в процессе создания такого 
рода материала. 

На следующем этапе заинтересованных 
учащихся необходимо привлекать к поиску 
видеоопытов на определенную тематику, 
аналогов которым нет в русском переводе. 
Тем самым школьники не только освоят 
процесс поиска специальной информации 
в иностранных источниках, но и научатся 
обрабатывать видеоматериал (осуществлять 
подбор видеофайлов, выбор нужного фраг-
мента, озвучивание на русском языке 
и т. д.). 

В дальнейшем учащимся («переводчи-
кам») предлагается осуществлять процесс 
создания учебных фильмов, видеоопытов 
по физике на иностранном языке, исполь-
зуя не только готовый материал из различ-
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ных источников, но и самостоятельно от-
снятые физические опыты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРА-

ТОРИИ «АРХИМЕД» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Цифровые лабора-
тории «Архимед» относятся к новому поко-
лению естественно-научных лабораторий и 
предназначены для проведения широкого 
спектра исследований, демонстраций, ла-
бораторных работ. В состав этой лаборато-
рии входит планшетный компьютер «Nova 
5000», управляемый мобильной версией 
операционной системы «Windows», про-
граммное обеспечение и комплект подклю-
чаемых датчиков. С помощью датчиков мо-
гут измеряться различные физические па-
раметры окружающей среды (температура, 
сила, освещенность и др.). 

Применение цифровых лабораторий 
в учебном процессе при постановке учебно-
го физического эксперимента и при орга-
низации учебного исследования позволяет 
учителю: 

1) показывать учащимся физические 
опыты, которые невозможно реализовать 
при помощи аналоговых измерительных 
приборов. Для примера рассмотрим ис-
пользование цифровой лаборатории «Ар-
химед» при изучении темы «Равноускорен-
ное движение». Для организации физиче-
ского эксперимента необходимо следующее 
оборудование: «Nova 5000» с подключен-
ным датчиком «оптические ворота», на-
клонная плоскость с тележкой (можно ис-
пользовать скамью для изучения механиче-
ского движения и тележку на магнитной 
подвеске от фирмы «L-микро»), бумажный 
экран с прорезями, который мы будем на-
звать «гребенкой» (рис. 5). Такая форма 
экрана обусловлена принципом работы 
датчика. Если перекрыть луч, идущий от 
инфракрасного диода на «оптических воро-

тах», то сигнал с этого датчика будет иметь 
максимальное значение, а если его не пере-
крывать – минимальное. 

Учитель показывает учащимся экспе-
римент, скатывая тележку с наклонной 
плоскости, а датчик «оптические ворота» 
регистрирует сигнал, который отображается 
в виде графика зависимости напряжения от 
времени на проекционном экране (рис. 6). 
На основе полученного графика преподава-
тель может подводить школьников к введе-
нию понятия «равноускоренное движение». 
Для этого необходимо обсудить с учащими-
ся причину возникновения такого вида 
графика, акцентируя их внимание на форме 
гребенки и характере движения тележки. 
В результате по уменьшению ширины мак-
симального сигнала на графике школьники 
смогут судить об изменении скорости дви-
жения тела; 

2) демонстрировать школьникам экс-
перимент, требующий фиксирования дан-
ных о быстро или медленно протекающих 
физических процессах с необходимой час-
тотой и длительностью. Примером может 
служить демонстрационный эксперимент 
при изучении зависимости сопротивления 
металлов от температуры. 

Для проведения этого эксперимента 
используется следующее оборудование: 
лампа накаливания (3,5 В), источник пи-
тания (выпрямитель ВС-24 или батарей-
ка «Крона»), планшетный компьютер 
«Nova 5000» с подключенным датчиком 
тока (±2,5 А). Перечисленное оборудова-
ние собирается в электрическую цепь 
в соответствии со схемой, представленной 
на рисунке 7. 

Пред экспериментом на планшетном 
компьютере «Nova 5000» запускается про-
грамма «MultiLab», в которой устанавлива-
ется параметр измерения датчика тока 
(500 замеров в секунду). 

 

Рис. 5. Конструкция бумажного экрана с прорезями 
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Рис. 6. График зависимости напряжения от времени 

 

 

Рис. 7 

Учитель демонстрирует учащимся 
опыт. Датчик регистрирует значение силы 
тока в электрической цепи, которое ото-
бражается в виде графика зависимости си-
лы тока от времени (рис. 8). На основании 
этого графика преподаватель ставит перед 
школьниками проблему: почему в момент 
замыкания электрической цепи сила тока 
резко увеличилась, а затем уменьшилась? 
Учащиеся выдвигают различные гипотезы 
относительно наблюдаемого явления: 

– оно обусловлено самоиндукцией; 
– является результатом изменения 

сопротивления лампочки при уве-
личении температуры. 

В процессе обсуждения, которое обыч-
но проходит активно и эмоционально, учи-
тель посредством наводящих вопросов, до-
полнительного эксперимента подводит 
учащихся к изучению зависимости сопро-
тивления проводника от температуры. 

Таким образом, применение современ-
ных компьютерных, мультимедийных и 
цифровых средств в учебным процессе по-
зволяет учителю не только управлять вни-
манием учащихся, добиваться глубокого 
раскрытия содержания учебного материала, 
но и повышать мотивацию к изучению фи-
зики, развивать интерес обучаемых к иссле-
довательской и проектной деятельности. 
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Рис. 8. График зависимости силы тока от времени 
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ABSTRACT. This article covers the notion of ―creativity‖, ―project‖, describes the opportunities of the me-
thod of projects for the formation of creativity of preschoolers in the conditions of a pre-school educational 
institution. 

овая модель роста, описанная 
в «Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития РФ до 
2020 года», предполагает ориентацию на 
постиндустриальную экономику – эконо-
мику завтрашнего дня. В ее основе – сер-
висные отрасли, ориентированные на раз-
витие человеческого капитала: образова-
ние, медицина, информационные техноло-
гии, медиа, дизайн, «экономика впечатле-
ний» и т. д. И в развитых, и в развивающих-
ся странах возникает креативный класс – 
люди творческого труда, создающие инно-
вации уже в ходе своей обычной работы. 
Именно они будут обеспечивать решающие 
конкурентные преимущества в соревнова-
нии экономик XXI в. В результате государ-
ство в большей степени заинтересовано 
в том, чтобы его граждане были способны 
самостоятельно, активно действовать, при-
нимать решения, гибко адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни, а это 
вызывает потребность в исследованиях, 
раскрывающих разнообразные факторы 
влияния на развитие креативности и ста-
новление творчески активной личности 
в разные возрастные периоды. 

Фундамент личности, обладающей спо-
собностью эффективно и нестандартно ре-
шать жизненные проблемы, закладывается 
в детстве и является условием последующей 
успешной творческой деятельности челове-

ка. Выдающийся ученый-психолог Л. С. Вы-
готский отмечает, что один из важных во-
просов детской психологии и педагогики – 
это «вопрос о творчестве у детей, о развитии 
этого творчества и о значении творческой 
работы для общего развития и созревания 
ребенка» (2). Дошкольное детство, а именно 
старший дошкольный возраст, – это особый 
возрастной период, когда ребенок открыва-
ет для себя мир, когда происходят значи-
тельные изменения во всех сферах его пси-
хики (когнитивной, эмоциональной, воле-
вой). Это возраст, когда появляется способ-
ность к творческому решению проблем, 
возникающих в той или иной ситуации 
жизни ребенка. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания направлен на создание условий раз-
вития детей дошкольного возраста, откры-
вающих возможности позитивной социали-
зации ребенка, его всестороннего личност-
ного развития, развития инициативы, твор-
ческого потенциала и творческих способно-
стей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующих дошко-
льному возрасту видах деятельности (10). 

В связи с этим перед дошкольными об-
разовательными организациями встает 
важная задача развития творческого потен-
циала подрастающего поколения. Одним из 
направлений психического развития ребен-

Н 

© Воронина Л. В., Толмачева Ю. С., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 142 

ка является развитие различных сторон 
личности, ориентированное прежде всего 
на развитие креативности. 

В трудах отечественных психологов 
(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Я. А. По-
номарев, А. Г. Шмелев) креативность до-
школьников выступает как наиболее харак-
терная, специфическая черта мышления, 
отличающая его от других психических 
процессов. Идеи творческого характера 
мышления разрабатывались в трудах 
Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина, А. В. Запо-
рожца, А. Н. Леонтьева, Н. А. Менчинской и 
мн. др. Среди работ, посвященных вопросам 
развития продуктивного (творческого) 
мышления, следует отметить работы 
А. В. Брушлинского, Л. А. Венгера, Л. С. Вы-
готского, В. Н. Дружинина, Я. А. Понома-
рева, И. В. Серебровой, Л. Ф. Тихомировой, 
В. С. Шубинского, Л. М. Фридмана и др. 
Анализ взглядов различных исследователей 
на проблему креативности позволил нам 
выяснить, что креативность – это способ-
ность к творчеству. Творчество понимается 
широко, с позиции личностного подхода, 
который позволяет трактовать творчество 
как явление развивающееся, параллельно 
которому развивается креативность. Иссле-
дования психологов и педагогов позволяют 
нам связать креативность с развитием лич-
ности и интеллекта, воображения, которое 
имеет особую форму и вид у ребенка до-
школьного возраста. Соответственно особую 
форму имеет и креативность дошкольника. 
С опорой на исследования Л. С. Выготского 
можно утверждать, что центральным ком-
понентом креативности дошкольника явля-
ется его способность к воображению. 

Одной из форм организации совмест-
ной деятельности педагога и детей, в значи-
тельной степени позволяющей развивать 
креативность, творческие способности, яв-
ляется проектная деятельность, ориенти-
рованная на индивидуальное развитие лич-
ности, творческую инициацию, формирова-
ние у детей способности самостоятельно 
мыслить, добывать и применять знания, 
тщательно обдумывать принимаемые ре-
шения и четко планировать действия. Про-
ектная деятельность – это учебно-позна-
вательная, творческая или игровая дея-
тельность детей, имеющая общую цель, со-
гласованные методы, способы деятельно-
сти, и заранее выработанные представления 
о продукте деятельности. Исходя из этого, 
проектная деятельность содержит анализ 
проблемы, постановку цели, выбор средств 
ее достижения, поиск и обработку инфор-
мации, ее анализ и синтез, оценку получен-
ных результатов и выводов. 

Исходные философско-педагогические 
основания, наиболее полно обосновываю-

щие актуальность организации проектной 
деятельности в процессе обучения детей, 
можно найти в работах Джона Дьюи. Он 
предлагал строить процесс обучения исходя 
из потребностей, интересов и способностей 
детей. В его педагогической концепции, по-
лучившей название «инструментальной 
педагогики», утверждается, что опыт и зна-
ния должны приобретаться ребенком по-
средством исследования проблемной обу-
чающей среды, изготовления различных 
схем, макетов, производства опытов, нахо-
ждения ответов на спорные вопросы. Любое 
действие, выполняемое индивидуально или 
в группе, необходимо уметь планировать, 
анализировать, оценивать. Главное, что 
в процессе своей деятельности, в процессе 
жизненных активностей ребенок получает 
нужную сумму знаний – только таким пу-
тем он осваивает способы правильного ло-
гического мышления с привычкой строить 
предположения и проверять их (4). 

Теория и практика метода проектов, 
развивавшегося и в России, и за рубежом 
в виде отдельных методических приемов или 
их совокупности, демонстрируют разные 
подходы к пониманию его сущности. В зару-
бежной педагогике метод проектов рассмат-
ривался как средство обучения, которое на-
правлено на решение утилитарной задачи – 
выполнение учебных заданий в реальной 
жизненной обстановке (Дж. Дьюи); эффек-
тивное выполнение учебных упражнений 
(У. X. Килпатрик); ориентация заданий на 
потребности производства (Д. Снезден). 
Отечественные же педагоги и психологи 
данный метод рассматривали как «всесто-
роннее упражнение ума» (П. Ф. Каптерев); 
средство развития творческих способностей 
(П. П. Блонский); средство развития лично-
сти – подготовку к профессиональной дея-
тельности, к самостоятельной трудовой жиз-
ни (С. Т. Шацкий). 

Не обошли вниманием метод проектов 
за рубежом и специалисты дошкольного 
воспитания. Так, на Западе в садах, обу-
чающих по системе Монтессори, работа 
с дошкольниками планируется с учетом ин-
дивидуальности каждого и интересов всех. 
В этих учреждениях дети – участники пла-
нирования содержания жизни. 

В Бельгии, Бразилии, Великобритании, 
Германии, Израиле, Италии, Нидерландах, 
Финляндии, США и многих других странах, 
согласно исследованию Е. С. Евдокимовой 
(6), нашли широкое распространение идеи 
гуманистического подхода к образованию 
Дж. Дьюи и его метод проектов. В России 
фундаментальные исследования проектной 
деятельности начались в середине 1960-х гг. 
Научный интерес определялся областью 
изучения проблем теории и методологии 
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интеллектуальных и социокультурных осо-
бенностей деятельности проектирования и 
кристаллизующейся вокруг нее проектной 
культуры. Исследователи увязывали разви-
тие проектирования с периодизацией и фак-
торами научно-технического прогресса. Од-
нако о возрождении проектирования заго-
ворили только после окончательного офор-
мления теории проблемного обучения. 

В последние годы метод проектов стал 
активно внедряться в практику воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста: 
«Внимательное отношение педагога к лич-
ности дошкольника, подкрепленное пра-
вильным выбором форм организации жиз-
ни в детском саду, образовательных техно-
логий, отвечающих логике детского разви-
тия, позволяет реализовать право ребенка 
на творчество, на радостное проживание 
каждого дня» (3). 

В трудах Е. С. Полат раскрывается 
практико-ориентированный и творческий 
характер проектной деятельности. Она рас-
сматривает метод проектов «как совокуп-
ность поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути, представ-
ляющих собой дидактическое средство ак-
тивизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно 
формирование определенных личностных 
качеств обучающихся в процессе создания 
конкретного продукта» (7). 

Следует отметить, что в полной мере 
проектная деятельность может осуществ-
ляться только детьми не младше 5–7 лет, 
так как этот возраст характеризуется нали-
чием интереса к познавательной задаче и 
процессу ее решения; умением проявлять 
самостоятельность в процессе поиска реше-
ния, производить при этом мыслительные 
операции: анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать, обобщать и т. д.; умением 
задавать вопросы по содержанию осваивае-
мой темы; умением замечать ошибки у себя 
и у сверстников и исправлять их; умением 
выдвигать новую познавательную задачу; 
способностью относительно долго прояв-
лять интерес к проблеме, самостоятельно 
применять найденные способы ее решения 
в практической деятельности (10). 

Из вышесказанного следует, что одним 
из эффективных методов работы с детьми 
старшего дошкольного возраста является 
метод проектов, который основан на под-
держании адекватной формы проявления 
детской инициативы, развивающей творче-
ское начало личности ребенка. Метод про-
ектов – это педагогическая технология, 
стержнем которой является самостоятель-
ная деятельность детей – познавательная, 
исследовательская, продуктивная, в процес-
се которой ребенок познает окружающий 

мир и воплощает новые знания в реальные 
продукты (9). Именно метод проектов явля-
ется эффективным способом развивающего, 
личностно ориентированного взаимодейст-
вия взрослого и ребенка, а также обеспечи-
вает развитие творческой инициативы и 
самостоятельности участников проекта; от-
крывает возможности для формирования 
собственного жизненного опыта, общения 
с окружающим миром; реализует принцип 
сотрудничества детей и взрослых. 

В научной литературе имеются раз-
личные типологии проектов. Так, Е. С. По-
лат (7) и Е. С. Евдокимова (5) выделяют 
следующие типы проектов: 

● по доминирующей в проекте дея-
тельности – исследовательский (дети ис-
следуют, экспериментируют, проводят опы-
ты, а результаты выдают в виде отчетов, 
докладов, сообщений), ролево-игровой (де-
ти играют конкретных персонажей, анали-
зируют их характер, возможное поведение 
в различных ситуациях), информационный 
(дети исследуют, экспериментируют, ана-
лизируют, а результаты выдают в виде 
сборников сочинений, отчетов, докладов, 
газет или журналов), практико-ориенти-
рованный (дети создают различные пред-
меты, которые могут быть использованы 
в реальной жизни (лук на подоконнике) 
или используются, например, в оформле-
нии группы (создают цветочные кашпо или 
выращивают цветы)), творческий (оформ-
ление результата в виде детского праздни-
ка, спектакля, сказки, постановки);  

● по характеру содержания проекта – 
такие, которые включают ребенка и его се-
мью, ребенка и природу, ребенка и рукотвор-
ный мир, ребенка, общество и культуру;  

● по характеру участия ребенка 
в проекте – такие, в которых ребенок – за-
казчик проекта, эксперт, исполнитель про-
екта, участник проекта от зарождения идеи 
до получения результата;  

● по характеру контактов – проек-
ты внутри одной возрастной группы, в кон-
такте с другой возрастной группой, внутри 
дошкольного образовательного учрежде-
ния, открытый, в контакте с семьей, учреж-
дениями культуры, общественными орга-
низациями; 

● по количеству участников – осу-
ществляемый индивидуально, в паре, 
в группе, фронтальный проект;  

● по продолжительности реализа-
ции – краткосрочный, средней продолжи-
тельности, долгосрочный проекты. 

К важным факторам проектной дея-
тельности относятся повышение мотивации 
детей при решении задач; развитие креа-
тивности, творческих способностей; смеще-
ние акцента с инструментального подхода 
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в решении задач на технологический; фор-
мирование чувства ответственности; созда-
ние условий для отношений сотрудничества 
между педагогом и детьми. 

Повышение мотивации и развитие 
творческих способностей происходит из-за 
наличия в проектной деятельности ключе-
вого признака – самостоятельного выбора. 
Развитие творческих способностей и сме-
щение акцента с инструментального подхо-
да на технологический происходит за счет 
необходимости осмысленного выбора инст-
рументария и планирования деятельности 
для достижения лучшего результата. Фор-
мирование чувства ответственности проис-
ходит подсознательно: ребенок стремится 
доказать, в первую очередь самому себе, что 
он сделал правильный выбор. Следует отме-
тить, что стремление самоутвердиться явля-
ется главным фактором эффективности про-
ектной деятельности. При решении практи-
ческих задач естественным образом возни-
кают отношения сотрудничества с педаго-
гом, так как для обоих задача представляет 
содержательный интерес и стимулирует 
стремление к эффективному решению. Осо-
бенно ярко это проявляется в тех задачах, 
которые сумел сформулировать сам ребенок. 

При осуществлении проектной дея-
тельности в дошкольном образовательном 
учреждении необходимо придерживаться 
фаз, стадий и этапов классической структу-
ры проекта и действовать, ориентируясь на 
содержание структурных компонентов. 
В практике современных дошкольных уч-
реждений используют различные типы 
проектов, каждый из которых обладает 
своими особенностями, структурой и харак-
терными этапами реализации. При этом 
каждый из типов проектной деятельности 
имеет следующие общие основные момен-
ты: зарождение замысла; разработка проек-
та, выражающего его замысел; реализация 
проекта и его презентация. 

Алгоритм реализации проектов в усло-
виях дошкольного образовательного учре-
ждения включает следующие этапы: дея-
тельность педагога (ставит проблему, пред-
лагает тему, распределяет обязанности, по-
могает, уточняет, проверяет, обобщает, кон-
тролирует, оценивает результаты проекта) и 
деятельность воспитанников (анализируют, 
сравнивают, воображают, комбинируют, 
обобщают, конкретизируют, выбирают, ис-
следуют, изучают, рисуют, формируют, оп-
ределяют, создают, конструируют, оформ-
ляют, участвуют в оценке результатов про-
екта) – всѐ это, несомненно, является пред-
посылками развития креативых способно-
стей дошкольников. 

В качестве примера приведем органи-
зацию проектной деятельности старших 

дошкольников по теме «Как выжить на не-
обитаемом острове?» (8). 

Основными задачами данного проекта 
являются следующие: развитие поисковой 
деятельности детей (способность к опреде-
лению задач на основе поставленной про-
блемы, умение планировать этапы своих 
действий, аргументировать свой выбор, 
способность находить нестандартные реше-
ния выявленных проблемных ситуаций, 
придумывать новые вариативные способы 
использования обычных вещей), развитие 
у детей способности к созданию определен-
ного продукта, совершенствование накоп-
ленных практических навыков (экспери-
ментирование с объектами живой и нежи-
вой природы, создание предметов-замени-
телей с дополнением их соответствующими 
деталями, элементами, ассоциациями). 
Продуктом данного проекта может быть 
энциклопедия «Азбука выживания». 

Детям предлагается ситуация, в кото-
рой описывается, что человек попал на не-
обитаемый остров. Возникает проблемный 
вопрос: что нужно сделать герою в первую 
очередь, чтобы выжить и дождаться спаса-
телей? В ходе обсуждения проблемы появ-
ляются следующие предложения: нужно 
найти воду для питья, найти пищу и по-
строить жилье. 

Затем проводится поэтапное решение 
проблемы: 1) обследовать остров с целью 
поиска предметов, выброшенных на берег 
штормом, которые могут пригодиться 
в дальнейшем; 2) изготовить примитивные 
орудия труда и посуду для пищи; 3) при-
думать разные типы жилья, подобрать со-
ответствующий материал для постройки; 
4) найти воду и пищу; 5) придумать способы 
добычи огня для приготовления пищи. По-
сле обсуждения всех этих вопросов и реше-
ния проблем создается энциклопедия «Аз-
бука выживания», которую и презентуют 
дети на итоговом занятии. 

В ходе работы над проектом дети экспе-
риментируют, используют мозговой штурм 
для нахождения интересных идей и реше-
ний, воплощают найденное решение в про-
дуктивной деятельности (строят макеты 
домов, создают орудия труда). У них разви-
вается умение планировать свою деятель-
ность, формируется способность находить 
нестандартные решения различных про-
блемных ситуаций, придумывать новые ва-
риативные способы использования обыч-
ных предметов и др. 

На этапе проведения рефлексии детям 
предлагаются следующие вопросы: каким 
образом вы получили результаты? Пришли 
к таким выводам? Кому и для какой цели 
могут быть интересны полученные вами 
результаты? Если продолжить работу над 
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этой темой, что еще вам было бы интересно 
узнать, какие исследования провести? Что, 
по-вашему, особенно удалось? Что не со-
всем получилось? Почему? Как вы считаете, 
что в проведенной работе можно было бы 
улучшить, усовершенствовать? Каким обра-
зом? Что из проделанной работы принесло 
вам наибольший успех и наибольшее удов-
летворение? Почему? Какая проблема ин-
тересует вас сейчас? 

Для проверки уровня развития у детей 
креативности можно использовать следую-
щие критерии (по П. Торренсу):  

– оригинальность – характеризует 
своеобразие креативного мышления, не-
обычность подхода к решению творческих 
задач; определяется количеством редких 
креативных решений и оригинальностью 
структуры ответа; 

– быстрота – способность быстро 
адаптироваться в сложной ситуации; также 
характеризует беглость творческого мыш-
ления и определяется общим числом соз-
данных новых идей и предметов в единицу 
времени: чем выше творческая продуктив-
ность человека, тем больше новых идей он 
готов создавать; 

– гибкость – способность предлагать 
творческие решения, основанные на разных 
алгоритмах или из разных областей знаний; 

– вариативность – умение предложить 
различные идеи в той или иной ситуации. 

Основным методом проверки является 
тест П. Торренса, который предназначен 
для диагностики креативности начиная 
с дошкольного возраста (5–6 лет). Данный 
тест может проводиться в игровой манере, 
как веселое занятие, а также использовать-
ся непосредственно для развития творче-
ского мышления у детей. В частности, при 
обсуждении лучших ответов педагог пыта-
ется расширить мыслительные горизонты 
детей, умение посмотреть на вещи и явле-
ния с разных сторон, умение увидеть не-
обычное в обычном, самостоятельное мыш-
ление, умение предложить что-то новое, 
фантазировать, связать на первый взгляд не 
связываемые вещи, т. е. воспитывает твор-
ческий подход к жизни. 

Мы показали, что использование мето-
да проектов в условиях дошкольного обра-
зовательного учреждения успешно способ-
ствует развитию у дошкольников творче-
ского воображения, изобретательской сме-
калки, высокого познавательного уровня, 
умения создавать оригинальные ценности, 
принимать нестандартные решения, что 
является предпосылками формирования 
творческой успешной личности, в которой 
нуждается современное общество. 
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organization of design technological activities of Bachelors of Technological Education. 

собенностью современного этапа 
развития постиндуриального об-

щества является изменение содержания не 
только технологии как системного феноме-
на действительности, но и содержания тех-
нологической деятельности. С конца XX в. 
технология и технологическая деятельность 
активно проникают во все сферы человече-
ской деятельности. Именно их развитие яв-
ляется определяющим в формировании 
инновационной экономики. В связи с этим 
актуализируется проблема модернизации 
технологического образования в школьном 
и высшем образовании, а следовательно, и 
образовательных программ подготовки ба-
калавров технологического образования. 

Тенденция к обновлению содержания 
технологического образования с очевидно-
стью прослеживается и в экономически 
развитых европейских странах. Так, напри-
мер, с 2013 г. в школах Великобритании на-
чинает реализовываться новая программа, 
которая в основном ориентирована на ос-
воение учащимися 3D-моделирования, ла-
зерных технологий и робототехники (1). Та-
ким образом, очевиден переход от изучения 
индустриальных технологий к современ-
ным, основой которых являются преимуще-
ственно цифровые технологии. В нашей 
стране освоение учащимися подобных со-
временных технологий в первую очередь 

планируется осуществлять в системе допол-
нительного образования, а именно в созда-
ваемых школьных фаблабах (FabLab – 
fabrication laboratory) и молодежных цен-
трах инновационного творчества. Всѐ вы-
шесказанное обусловливает необходимость 
обновления и содержания подготовки бака-
лавров технологического образования – 
будущих учителей технологий и педагогов 
дополнительного образования школьников. 

В исследованиях (2; 3; 4) в качестве 
концептуального подхода к модернизации 
содержания подготовки бакалавров техно-
логического образования предлагается ис-
пользовать современную концепцию техно-
логических пакетов, применение которой 
позволит сохранить в содержании обучения 
освоение студентами традиционных инду-
стриальных технологий при одновремен-
ном изучении современных и перспектив-
ных в ближайшем будущем технологий. 
Концепция технологических пакетов, раз-
работанная группой по форсайту россий-
ского научного центра «Курчатовский ин-
ститут», является одной из ведущих кон-
цепций инновационного технологического 
развития общества (6; 9). 

Под технологическим пакетом понима-
ется системное объединение базовых, от-
раслевых и гуманитарных технологий. Ба-
зовые технологии – это основные техноло-

О 
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гии, которые определяют развитие всего 
технологического пакета (2). К отраслевым 
технологиям относятся традиционные, ис-
торически сложившиеся производственные 
технологии (2). Гуманитарные технологии 
объединяют все гуманитарные технологии 
(2), реализуемые в социальной сфере (тех-
нологии управления, образовательные, 
тренинговые, культурологические, соци-
ально-коммуникативные и т. д.). В качестве 
теоретической основы технологического 
пакета рассматривается одна или несколько 
базовых научных дисциплин. Дополни-
тельно в технологический пакет включают-
ся так называемые замыкающие техноло-
гии (2), которые обеспечивают встраивание 
технологического пакета в социально-
экономическую среду.  

В качестве приоритетных технологиче-
ских пакетов с учетом мейнстрима выделе-
но четыре («Нанотехнологии», «Информа-
ционные технологии», «Биотехнологии» и 
«Технологии природопользования» (5; 9)), 
при этом ведущим и наиболее эффективно 
развивающимся признан технологический 
пакет «Информационные технологии». В од-
ном из наших исследований (5) на основе 
концепции технологических пакетов разра-
ботано уточненное определение понятия 
«технологическая деятельность» и описаны 
особенности четырех систем технологиче-
ской деятельности (от традиционной до ин-
новационной), реализуемых соответственно 
в четырех средах: объектно-ориентированной 
(научно-технической) среде; субъекто-ориен-
тированной (социально-культурной) среде; 
предмето-ориентированной (производствен-
но-технологической) среде; результато-
ориентированной (социально-экономиче-
ской) среде. При этом под технологической 
деятельностью понимается «деятельность 
по реализации генетически и функцио-
нально связанной совокупности техноло-
гий, обладающих системными свойствами и 
реализующих одну из социально значимых 
полезно-познавательных потребностей для 
накопления, обобщения и преобразования 
социальных практик, что способствует из-
менению социальной среды в направлении 
устойчивого (безкризисного) развития 
в фазе перехода от индустриального к по-
стиндустриальному обществу» (2, с. 68). 

Если говорить об обновлении содержа-
ния подготовки бакалавров технологиче-
ского образования (8), необходимо, чтобы 
структура образовательной программы 
обеспечивала поэтапное освоение всех че-
тырех систем технологической деятельно-
сти, а обучение по отдельным учебным дис-
циплинам или учебным модулям строилось 
в логике освоения технологического пакета. 
Содержательная многоаспектность подго-

товки бакалавров технологического образо-
вания позволяет проектировать и реализо-
вывать в обучении все четыре вышеуказан-
ных технологических пакета, адаптирован-
ных применительно к содержанию учебных 
дисциплин или учебных модулей. Другим 
возможным вариантом является разработка 
единого интегрированного учебного пакета 
«Новые технологии», системно объеди-
няющего освоение современных и перспек-
тивных технологий (нанотехнологий, ла-
зерных технологий, технологий 3D-модели-
рования и прототипирования, энергосбере-
жения, робототехники (2; 5)). Структурной 
единицей такого учебного пакета будут яв-
ляться учебные модули, кторые можно 
встраивать в различные учебные дисцип-
лины. Замыкающей технологией, ориенти-
рованной на будущую профессиональную 
педагогическую деятельность, будут являть-
ся современные образовательные техноло-
гии, в том числе связанные с использовани-
ем информационно-коммуникационных тех-
нологий. Такой подход обеспечит освоение 
бакалаврами как традиционных индустри-
альных технологий, так и современных тех-
нологий, в том числе образовательных. 

Заметим, что освоение учебного техно-
логического пакета преимущественно осу-
ществляется в рамках самостоятельной ра-
боты студентов, приоритетной формой ко-
торой является проектная деятельность. Эта 
деятельность может быть организована 
в создаваемых студенческих фаблабах с ис-
пользованием консультационной поддерж-
ки посредством дистанционных образова-
тельных технологий (7). Перспективной 
формой взаимных консультаций является 
использование технологий Web 2.0 для ор-
ганизации совместной проектной техноло-
гической деятельности. Следует уточнить, 
что реализация учебного технологического 
пакета предполагает выполнение сквозных 
проектов, при этом итоговым проектом, ин-
тегрирующим результаты всей проектной 
деятельности в процессе обучения, является 
выпускная квалификационная работа. 

Очевидно, что такая проектная деятель-
ность актуализирует необходимость пере-
смотра традиционных подходов не только к 
выбору тем проектов, но и к организации 
проектной деятельности. Темы проектов 
должны отражать современные проблемы 
развития науки, техники и технологий. Не 
являются исключением темы проектов, вы-
полняемых по учебным дисциплинам моду-
ля «Промышленное производство». Они мо-
гут быть сформулированы на основе анализа 
проблемного поля направлений научного и 
технико-технологического развития, соотне-
сенных с учебными дисциплинами модуля. 
При этом необходимо, чтобы содержание 
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проекта предполагало осуществление учеб-
ной проектной деятельности в каждой из 
четырех систем технологической деятельно-
сти при условии, что одна система будет 
приоритетной, а остальные – дополняющи-
ми. Такой подход позволит обеспечить един-
ство и взаимосвязь структурных компонен-
тов учебного технологического пакета. 

Методика разработки учебного техно-
логического пакета «Новые технологии» 
с точки зрения его встраивания в учебный 
модуль «Промышленное производство» 
включает следующие этапы:  

1) анализ проблемного поля научно-
технологической среды и выявление акту-
альных направлений развития науки, тех-
ники и технологий с выделением ключевых 
проблем этого развития; 

2) выделение и конкретизация на-
правлений научного и технико-техноло-
гического развития, их адаптация в соответ-
ствии с содержанием учебных дисциплин 
модуля «Промышленное производство» и 
сопоставление с учебными курсами модуля; 

3) анализ содержания направлений и 
разработка тематического рубрикатора с его 
последующим соотнесением с учебными 
курсами модуля; 

4) разработка развернутого рубрикато-
ра тем проектов для четырех систем техно-
логической деятельности и трех типов про-
ектов (исследовательского, практико-ориен-
тированного, комплексного); 

5) анализ графика реализации основ-
ной образовательной программы «Техноло-
гическое образование» и модуля «Про-
мышленное производство»; 

6) разработка регламента выполнения 
проектов, включающего соотнесение тема-
тик проектов с графиком реализации ос-
новной образовательной программы; 

7) дополнительное уточнение тем про-
ектов, выделение инвариантных и вариа-
тивных проектов; 

8) балансировка проектов по системам 
технологической деятельности, уровню ин-
тегрированности (проект – фрагмент зада-

чи, задача, проблема) и типу учебной дея-
тельности (исследовательский, практико-
ориентированный, комплексный); 

9) разработка структуры и содержания 
учебно-методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс под-
держки проектной деятельности в рамках 
реализации учебного технологического па-
кета должен включать специально подоб-
ранные и размещенные на сайте кафедры 
материалы: коллекции и аннотированный 
каталог электронных образовательных ре-
сурсов для каждого модуля учебного техно-
логического пакета «Новые технологии», 
дополнительный аннотированный каталог 
ссылок на интернет-ресурсы и коллекцию 
специально разработанных трехмерных 
объектов, а также ссылки на коллекции 
трехмерных объектов, размещенные в сво-
бодном доступе в сети Интернет, методиче-
ские рекомендации для студентов, инструк-
ции по выполнению проектов на базе сту-
денческих фаблабов. 

Выполнение проектов, включающих ос-
воение технологий 3D-прототипирования, 
предполагает не только выбор трехмерных 
моделей объектов из коллекций, размещен-
ных на сайте кафедры или в свободном дос-
тупе в Интернете (например, по этому адресу: 
http://3dmarket.org/Model/ModelBrowser), но 
и разработку студентами авторских трехмер-
ных моделей объектов и их последующее 
размещение в коллекции. Это предполагает 
включение в учебный технологический пакет 
модуля по обучению 3D-моделированию. 

В заключение следует отметить, что 
учебный технологический пакет «Новые 
технологии» был экспериментально апро-
бирован в рамках учебного модуля «Про-
мышленное производство» на кафедре ос-
нов производства предпринимательства 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена. Ре-
зультаты внедрения данного пакета выяви-
ли его возможности для развития техноло-
гической культуры бакалавров технологи-
ческого образования. 
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мена систем взглядов, научных 
концепций является естественным 

процессом в изменяющемся окружающем 
мире. Информатика – молодая школьная 
дисциплина, поэтому необходимость моди-
фикаций ее содержания, происходящих 
с момента ее введения в школу и по сей 
день, вполне объяснима. Формирование и 
становление ее содержания зависит от со-
циального запроса общества, от уровня раз-
вития информационно-коммуникационных 
технологий, а также от понимания того, что 
составляет общую культуру человека. Про-
цесс становления дисциплины неизбежно 
сопровождается изменением и самой пара-
дигмы обучения. Под парадигмой понима-
ют «научную концепцию и связанную с ней 
методологию, которые принимаются в дан-
ной дисциплине в качестве основной, лиди-
рующей, нормативной» (1). 

Смена парадигмы школьной информа-
тики объясняется новыми возможностями 
компьютерной индустрии и, как следствие, 
новым социальным заказом в виде регла-
ментирующих документов Министерства 
образования и науки РФ. 

I этап (1985–1998 гг.). Точкой отсче-
та появления школьной информатики 
можно считать 1985 г., когда в школе был 
введен курс «Основы информатики и вы-
числительной техники». Для этого периода 
была характерна парадигма, при которой 
целью учебного курса была провозглашена 
всеобщая компьютерная грамотность, по-
нимаемая как обучение всех основам алго-
ритмизации и программированию. 

Компьютерная грамотность понима-
лась в контексте сформированности пред-
ставления о принципах работы и областях 
применения ЭВМ и об основах программи-
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рования. Содержание курса информатики 
было в основном ориентировано на изуче-
ние алгоритмизации и программирования. 
Академик А. П. Ершов в одной из своих ра-
бот (2) видит в программе не просто «на-
чинку» для вычислительной машины: 
«Мир программ – это … прежде всего ог-
ромный запас операционного знания, на-
копленного человечеством». Он обосновы-
вает необходимость фундаментализации 
программирования, т. е. «выделения в нем 
некоторых ―натуральных‖ сущностей, по-
зволяющих сблизить мир машин и мир жи-
вого, программы природы и программы, 
составленные человеком», и подчеркивает, 
что «речь идет не о том, чтобы навязать де-
тям новые, несвойственные им навыки 
и знания, а о том, чтобы проявить и сформу-
лировать те стороны мышления и поведе-
ния, которые реально существуют, но фор-
мируются стихийно, неосознанно». 

Появление учебного предмета в школе 
отвечало требованиям времени. К тому мо-
менту вычислительная техника стала ис-
пользоваться во многих областях деятель-
ности, начиная от расчета зарплаты на 
предприятии и заканчивая построением 
моделей в разных научных областях. Одна-
ко применение ее было возможно только 
путем разработки алгоритмов и программ. 
Поэтому перед образованием и встал во-
прос о необходимости первоначального 
обучения алгоритмизации и программиро-
вания не в вузах, а в старших классах сред-
ней школы. Для этого периода развития 
предмета характерно использование первых 
отечественных персональных компьютеров 
типа БК, изучение языка программирова-
ния «Бейсик». Первыми учителями инфор-
матики стали в полном смысле слова под-
вижники – учителя физики или математи-
ки, которые поменяли свой методически 
выстроенный предмет на такой, для которо-
го была характерна полная неизвестность и 
методическая неопределенность. К ним 
присоединились такие же подвижники от 
«промышленности» – специалисты из 
НИИ, имеющие опыт работы на вычисли-
тельной техники. У первых основные про-
блемы были связаны с использованием 
техники, у вторых – с отсутствием педаго-
гического образования. И у всех была одна 
общая методическая проблема: как научить 
алгоритмизации и программированию? 
Для формирования этих умений требуется 
совершенно особенный алгоритмический 
стиль мышления. Как сформировать этот 
стиль мышления, какой язык программи-
рования выбрать, как построить обучение, 
какие предлагать задачи, каковы критерии 
успешности обучения – эти методические 
задачи следовало решать каждому учителю. 

Педагогический опыт указанного пе-
риода выявил две проблемы: во-первых, 
в обычном учебном классе только 10–15% 
учащихся способны были освоить предла-
гаемые умения, во-вторых, возник законо-
мерный вопрос: зачем ученику с «гумани-
тарным» складом ума знать программиро-
вание? Развитие вычислительной техники, 
появление операционных систем с графи-
ческим интерфейсом, новых видов про-
граммного обеспечения привели педагоги-
ческую общественность к пониманию необ-
ходимости смены парадигмы обучения ин-
форматике. 

II этап (1999–2004 гг.). Изменяется 
название школьного предмета: вводится 
дисциплина «Информатика». Начало этого 
этапа следует связать с появлением офици-
ального документа – обязательного мини-
мума содержания среднего (полного) обще-
го образования (14). Компьютерной грамот-
ности становится недостаточно, информа-
ционное общество требует подготовки про-
фессионального пользователя компьютера, 
обладающего информационной культурой. 

Меняется парадигма обучения, цель 
учебного курса существенно расширяется, 
и ориентиром становится формирование 
информационной культуры школьника. Ос-
новной идеей школьного курса информати-
ки становится формирование умений, навы-
ков использования в своей деятельности со-
временных технических средств информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Современные компьютеры данного пе-
риода в нашей стране уже используют опе-
рационные системы с графическим интер-
фейсом, появляется широкий спектр при-
кладных программ, обеспечивающий ре-
шение различных задач: обработки текста, 
графики, звука, видео, автоматизации рас-
четов и т. д. Активно начинают использо-
ваться возможности мировых информаци-
онных ресурсов в обучении с помощью Ин-
тернета. Всѐ это послужило основанием для 
выделения в информатике нескольких со-
держательных линий: «Информация и ин-
формационные процессы», «Представление 
информации», «Компьютер», «Моделиро-
вание и формализация», «Алгоритмы и ис-
полнители», «Информационные техноло-
гии» – на двух уровнях (средняя и старшая 
школа). 

Указанный период характеризуется 
большой дифференциацией содержания 
обучения информатике. Это обусловлено 
разными причинами. С одной стороны, 
в больших городах есть школы, оснащенные 
самыми современными компьютерами, 
вплоть до компьютеров «Макинтош», 
с подключенным Интернетом, для обуче-
ния информатике выделяются учебные ча-
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сы с 1-го по 10-й класс. С другой стороны, на 
периферии встречаются школы, где отсут-
ствуют какие бы то ни было компьютеры. 
Практически учитель информатики учит 
тому, чему считает нужным, и подает это 
под эгидой авторской учебной программы. 
Кто-то учит программированию, кто-то 
офисным технологиям, кто-то вместе с уче-
никами на занятиях занимается оцифров-
кой школьной документации. И все вместе 
не знают, чему учить и как учить. Педагоги-
ческая наука явно отстает от реальной педа-
гогической практики. Однако в этот период 
появляется много инновационных методик 
обучения отдельным темам информатики. 
Время диктует потребность разработки 
концепции обучения информатике в школе. 
Ответом на потребности времени стала сис-
темно-информационная концепция обуче-
ния информатике, разработанная профес-
сором, доктором педагогических наук 
Н. В. Макаровой. Под ее руководством 
в Санкт-Петербурге был сформирован ав-
торский коллектив учителей и разработан 
первый комплект непрерывного обучения 
информатике с 5-го по 11-й класс. 

III этап (2004–2012  гг.). Школьный 
предмет получает название «Информатика 
и информационно-коммуникационные тех-
нологии». Переосмысление понятия «ин-
формационная культура» потребовало ук-
репить позиции информатики в школе как 
фундаментального предмета. Содержание 
обучения информатике определяется ут-
вержденным в 2004 г. образовательным 
стандартом основного общего образования 
по информатике и информационным тех-
нологиям (16), в котором указаны следую-
щие цели изучения данной области: 

– получить навыки работы с различ-
ными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информаци-
онных технологий, построения простейших 
компьютерных моделей; применять эти на-
выки при решении учебных и практических 
задач в школе и вне ее; 

– сформировать информационную 
картину мира, получить представление об 
общности и закономерностях информаци-
онных процессов в различных системах, об 
информационных процессах как необходи-
мом условии жизни, эволюции, управления 
в социальных и технологических системах; 

– осознать необходимость строить 
свою жизнь и деятельность в соответствии 
с требованиями глобального информаци-
онного общества как закономерного этапа 
развития цивилизации; подготовиться 
к освоению образовательных программ по-
следующего этапа обучения, а также к ос-
воению профессиональной деятельности, 
востребованной на рынке труда. 

Изучение «Информатики и ИКТ» ор-
ганизуется на базовом и профильном (ори-
ентированном на подготовку к последую-
щему профессиональному образованию) 
уровнях. Содержательными линиями базо-
вого уровня являются «Информация и ин-
формационные процессы», «Информаци-
онные модели и системы», «Компьютер как 
средство автоматизации информационных 
процессов», «Средства и технологии созда-
ния и преобразования информационных 
объектов», «Средства и технологии обмена 
информацией с помощью компьютерных 
сетей», «Основы социальной информати-
ки». На базовом уровне изучения появляет-
ся содержательная линия моделирования, 
изучение программирования в явном виде 
не предполагается, программирование 
предлагается к изучению только на про-
фильном уровне. 

IV этап (с 2012 г. по настоящее 
время). Этот этап начинается с утвержде-
ния нового стандарта 2-го поколения для 
среднего общего образования (15). Предмет 
вновь получает название «Информатика», 
входит в образовательную область «Мате-
матика и информатика» и изучается в ос-
новной школе как базовый, а в старшей 
школе – на базовом или углубленном уров-
нях. Следует отметить, что в стандарте не-
сколько изменилось видение содержания 
предмета «Информатика» в старшей шко-
ле. Анализ списка требований ФГОС 
к предметным результатам освоения базово-
го и углубленного курсов информатики по-
зволяет сделать вывод о возрастающей роли 
навыков алгоритмизации и программирова-
ния в образовании современного школьни-
ка. Можно ли это рассматривать как простой 
возврат к изучению программирования? 
Нет, это не возврат, а развитие в новых усло-
виях и в новом осмыслении. Предполагает-
ся, что программирование в полной мере 
должно раскрыть не пользовательские, а об-
разовательные возможности, которыми об-
ладает компьютер как средство обучения. 
Деятельность по программированию дает 
новые возможности развития мышления 
ученика, что, в свою очередь, обеспечивает 
становление культуры человека при работе 
с информацией. Для внедрения в учебный 
процесс этой идеи был разработан ФГОС 
второго поколения и издан новый учебник 
(7), где отражена методика обучения на ос-
нове интеграции программирования и моде-
лирования. Это позволяет организовать сис-
темную исследовательскую деятельность, 
основанную на научном подходе, а также 
внедрить методику обучения программиро-
ванию на основе системного подхода. 

В основу федерального государствен-
ного образовательного стандарта второ-
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го поколения для основной школы положен 
системно-деятельностный подход, кото-
рый призван обеспечить формирование го-
товности к саморазвитию и непрерывному 
образованию, проектирование и конструи-
рование социальной среды развития обу-
чающихся в системе образования, активную 
учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся, построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных возрас-
тных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 

Главной целью образования становится 
формирование целостного мировоззрения 
школьника, в том числе и на уроках инфор-
матики. Применительно к предметной об-
ласти информатики подобный подход был 
предложен Н. Макаровой в 1998 г. под на-
званием системно-информационной кон-
цепции (12), основные идеи которой по 
многим позициям в настоящее время сов-
падают с концепцией нового федерального 
государственного образовательного стан-
дарта второго поколения. В поддержку ав-
торской концепции был издан учебно-
методический комплект с 5-го по 11-й клас-
сы (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12), который 
с того времени неоднократно модернизиро-
вался с учетом тенденций развития компь-
ютерной индустрии и предложений со сто-
роны учительского и научного сообщества. 
За прошедший период прошла всесторон-
няя апробация изданных учебно-методи-
ческих материалов во многих школах раз-
личных регионов Российской Федерации. 
На основании результатов апробации кон-
цепция обучения информатике была усо-
вершенствована и в настоящее время полу-
чила название «системно-деятельностной». 
Ее основные идеи раскрываются ниже. 

Известно, что системный подход опре-
деляет целостное видение некоторой облас-
ти, при котором осуществлена взаимосвязь 
всех ее объектов и четко сформулированы 
цели исследования. Если говорить о пред-
метной области информатики, то систем-
ный подход определяет методику обучения 
на основе методов системного анализа при-
менительно ко всей совокупности взаимо-
связанных учебных тем и их объектов в со-
ответствии с поставленной целью обучения 
и требованиями к его результатам. Совре-
менным инструментом системного анализа 
является информационное моделирование 
с использованием компьютерных техноло-
гий, которое определяет одно из основных 
направлений обучения в данной предмет-
ной области как в основной, так и в старшей 
школе. 

Смысл деятельностного подхода  
в обучении заключается в том, что форми-
рование и развитие психики и сознания че-

ловека происходит в результате его кон-
кретной деятельности. Обучение рассмат-
ривается с позиций будущей деятельности. 
Конкретная деятельность представляет со-
бой практические действия с реальными 
объектами, направленные на усвоение спо-
собов правильного употребления этих объ-
ектов и на развитие способностей, умений 
и навыков (17). Мотивация обучаемого оп-
ределяется пониманием того, что в резуль-
тате его деятельности будут получены ре-
альные материальные или интеллектуаль-
ные продукты (18). 

Обучение информатике должно осуще-
ствляться в ходе решения учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач, 
что обеспечит овладение учащимися не 
только специфическими для данной облас-
ти действиями, но и системой универсаль-
ных учебных действий. В ходе решения этих 
задач учащийся добывает необходимые 
знания и применяет их на практике. Имен-
но разработка такой системы задач и ее ме-
тодическое обоснование становится в дан-
ной концепции обучения первостепенной 
задачей для специалистов в области теории 
и методики обучения информатике.  

Системно-деятельностный подход – это 
интеграция системного и деятельностного 
подходов, где цель, методика обучения, ме-
тоды исследования определяются с пози-
ций системного подхода, а деятельностный 
подход рассматривается как инструмент 
достижения цели. 

В системно-деятельностной пара-
дигме обучения информатике (13) перво-
очередной задачей становится формирова-
ние и развитие системного мышления уча-
щегося. Под системным мышлением по-
нимается форма отражения реальности, 
состоящая в целенаправленном и обобщен-
ном познании субъектом существенных 
связей и отношений предметов и явлений, 
в создании новых идей, в прогнозировании 
событий и действий. 

Человека с системным мышлением от-
личают умения целенаправленно работать с 
информацией, классифицировать и систе-
матизировать информацию, прогнозиро-
вать ход процесса при изменении условий, 
отслеживать влияние разных факторов на 
процесс, устанавливать взаимосвязь между 
разными объектами, явлениями, процесса-
ми, находить аналоги объектов/явлений/ 
процессов из других областей, оценивать 
проблему с разных точек зрения, различать 
уровни абстракции. 

После выделения основных умений, 
которые характеризуют человека с систем-
ным мышлением, можно перейти к мето-
дам их формирования с позиций деятель-
ностного подхода. 
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В обучении следует сделать акцент на 
понимании того, чтó есть «предмет и явле-
ние», какова их структура, как организова-
ны связи между элементами этой структу-
ры, каков механизм проведения исследова-
ния, почему важны цели и идеи исследова-
ния, какие инструменты и методы при этом 
надо применять. Для обобщенного описа-
ния объективной реальности следует ис-
пользовать такие философские понятия, 
как «объект», «система». Эти же понятия 
применяются и в информатике для форма-
лизованного описания сущностей разной 
природы и смысла. 

Исследование объектов и систем непо-
средственно связано со сбором и переработ-
кой информации, что тоже определяется 
своими законами, методами, подходами, 
средствами. Надо научиться выделять объек-
ты и отбирать в соответствии с поставленной 
целью необходимую информацию о них, об-
рабатывать и передавать информацию. 

Основу развития системного мышле-
ния учащегося следует искать не в самом 
содержании знаний, подлежащих усвое-
нию, а в деятельности по усвоению знаний. 
От способов организации этой деятельности 
зависят все характеристики усвоенного – 
знаний, умений, способностей и пр. 

Деятельностный подход формирует 
системное мышление через обучение дея-
тельности, обеспечивает мотивацию обу-
чаемых за счет подбора необходимого ком-
плекса задач из реальной жизни и соответ-
ствующего инструментария и методов, 
формирует целостную картину мира, адек-
ватную современному уровню научного зна-
ния. Именно в этом заключается одна из це-

левых установок нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

Конкретными результатами системно-
деятельностного подхода являются сформи-
рованные универсальные учебные действия 
(13), обеспечивающие развитие личности. 
Универсальные учебные действия имеют 
надпредметный характер, определяют спо-
собность личности учиться, познавать, со-
трудничать в познании и преобразовании 
окружающего мира. При этом знания, уме-
ния, навыки и компетенции рассматриваются 
как производные от соответствующих видов 
универсальных учебных действий. 

Предлагаемые методы, формы и средст-
ва формирования умений системного мыш-
ления как результата обучения информатике, 
в соответствии с системно-информационной 
концепцией, способствуют формированию 
метапредметных результатов. 

Преломляя и объединяя основные идеи 
этих подходов в соответствии с целями об-
разовательной области информатики  
в школе в виде системно-информационной 
концепции, мы приходим к выводу о том, 
что дисциплине «Информатика» определе-
на интегрирующая роль среди всех школь-
ных дисциплин. Благодаря наличию ог-
ромного спектра компьютерных технологий 
для реализации разноплановых задач, об-
разовательная область «Информатика» по-
зволяет аккумулировать знания из разных 
предметных областей. Это именно то на-
правление обучения, где реально можно 
научить учащегося системному анализу, 
сформировать навыки исследовательской 
и познавательной деятельности и, по сути, 
сформировать особый вид мышления, на-
званный системным мышлением. 
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ля понимания самовоспитания 
важное методологическое значе-

ние имеет рассмотрение его связи с воспи-
танием вообще и образованием. Исходным 
пунктом выявления этой связи, на наш 
взгляд, является раскрытие природы такого 
явления, как социализация личности. Осо-
бенностью человека как живого существа 
является то, что опыт предшествующих по-
колений не передается ему по наследству, а 
приобретается в процессе взаимодействия с 
людьми и собственной деятельности. У че-
ловека нет специальных генов культуры и 
антикультуры. Человеческий опыт каждый 
индивид усваивает только в течение жизни. 
Приобщение индивида к любому опыту на 
любом этапе его жизни получило название 
социализации. Она может осуществляться 
как в стихийной, так и в сознательной фор-
мах. Опыт – это все знания и чувственные 
представления, опредмеченные в матери-
альных и духовных ценностях и антиценно-
стях, а также цели, которые ставят люди, и 
способы их достижения. Опыт может быть 
положительным и отрицательным. По-
средством усвоения этого опыта (знаний, 
норм, образцов поведения и т. д.) индиви-
ды вступают во взаимодействие со средой 
и воспроизводят те отношения, которые 
существуют в обществе (интегрируются 
в общество). 

Противоположностью социализации 
индивида является его индивидуализация, 

выражающаяся в избирательном отноше-
нии к усваиваемому опыту, определяемом 
его природными и приобретенными в со-
циуме особенностями. Если социализация 
индивида не опосредуется его индивидуа-
лизацией, то тогда происходит его депер-
сонализация, усреднение, он «становится 
как все». 

Основной формой сознательной социа-
лизации индивида является образование 
как социальный институт (образование 
в широком смысле слова). Его назначение – 
формирование у всех представителей ново-
го поколения определенного сознания и 
определенного набора качеств, необходи-
мых для превращения социализируемых 
в субъектов различных видов деятельности, 
в том числе и субъектов самообразования 
и самовоспитания. 

Образование в широком смысле слова 
включает в себя: 

1) образование в узком смысле, кото-
рое совпадает с просвещением. Его резуль-
тат – образованность, владение знаниями 
о различных предметах и явлениях дейст-
вительности. Формами этого образования 
являются общественное образование и са-
мообразование. Субъектами общественного 
образования являются педагоги, субъекта-
ми самообразования – обучающиеся, а так-
же взрослые люди, которые занимаются 
своим образованием вне образовательных 
учреждений; 

Д 
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2) сознательную воспитательную дея-
тельность. Ее формами являются созна-
тельное общественное воспитание и само-
воспитание, которые соотносятся как внеш-
нее и внутреннее, объективное и субъектив-
ное. Субъектами общественного воспита-
ния, кроме образовательных учреждений, 
также являются другие структуры государ-
ства (армия, полиция и др.), трудовые кол-
лективы и т. д. 

Отличие образования от воспитания 
выражается в том, что результатом любого 
образования в узком смысле слова являют-
ся знания – гносеологические (субъектив-
ные) образы различных явлений действи-
тельности, а результатом воспитания – раз-
нообразные качества индивидов, которые 
детерминируют устойчивый характер той 
или иной деятельности (если, к примеру, 
индивид выработал у себя такое качество, 
как потребность заниматься физической 
культурой, то он ею занимается постоянно). 
Связь образования с воспитанием выража-
ется в том, что результат образования – 
знания – становится основой всех созна-
тельно сформированных качеств людей. 
Например, чтобы сформировать такое каче-
ство, как справедливость, вначале надо 
знать, что это такое. В связи с этим качества 
личности – это всегда устойчивое использо-
вание знаний. Для того чтобы человек регу-
лярно занимался самообразованием, рас-
ширял свой кругозор, ему необходимо 
сформировать у себя многие качества, на-
пример любовь к истине, культуру мышле-
ния, критичность и др. Соответственно для 
того чтобы себя сознательно воспитывать, 
надо быть образованным, а чтобы зани-
маться самообразованием – надо быть вос-
питанным: «И воспитание, и образование 
нераздельны. Нельзя воспитывать, не пере-
давая знания, всякое же знание действует 
воспитательно» (Л. Н. Толстой). Здесь сле-
дует заметить, что знание выступает средст-
вом воспитания только тогда, когда оно ис-
пользуется в деятельности, регулирует ее. 
Если, например, человек хорошо усвоил 
знания о нормах нравственности, но в дея-
тельности им не следует, то такое знание не 
воспитывает. 

Как соотносятся сознательное общест-
венное воспитание и самовоспитание? Со-
держанием общественного воспитания яв-
ляются те требования, которые общество на 
данном этапе своего развития и его различ-
ные субъекты предъявляют к конкретным 
индивидам. Эти требования представляют 
собой многообразные формы нормативного 
сознания (принципы, правила, методы, 
технологии, инструкции и т. д.), которыми 
люди должны руководствоваться в своей 
деятельности, в своем поведении. Функции 

общественного воспитания, видимо, мож-
но свести к следующим: управление само-
воспитанием людей, помощь в правильном 
смысловом самоопределении своей жизне-
деятельности, передача им знаний о вос-
питании и самовоспитании и создание ус-
ловий для их усвоения и следования им, 
обучение навыкам самовоспитания, стиму-
лирование самовоспитания путем поощре-
ния за успехи в воспитательной деятельно-
сти и наказания за проявление невоспи-
танности. 

Почему же одного общественного 
(внешнего) воспитания недостаточно и не-
обходим переход каждого человека к само-
воспитанию, ко внутренней работе над са-
мим собой? Это связано, во-первых, с тем, 
что конкретные индивиды как объекты об-
щественного воспитания обладают не толь-
ко сознанием, но и самосознанием, индиви-
дуальными особенностями, волей и поэтому 
способны избирательно относиться к внеш-
ним воспитательным воздействиям и выде-
лять те из них, которые, по их представле-
ниям, соответствуют ранее усвоенным цен-
ностям, и отвергать противоречащие им. 
Во-вторых, воспринятые в виде норматив-
ного знания внешние требования должны 
быть трансформированы в процессе работы 
душой в собственные убеждения, т. е. пре-
вращены из знаний самих по себе в единст-
во знаний, чувств и воли, что предполагает 
готовность строить свою жизнедеятельность 
и управлять ею в соответствии с полученны-
ми знаниями. Убеждения характеризуют уве-
ренность человека в том, что те знания, в со-
ответствии с которыми он строит свою дея-
тельность, неизбежно приведут к достиже-
нию успеха в ней. «Главнейшая дорога чело-
веческого воспитания, – отмечал К. Д. Ушин-
ский, – есть убеждение». Поэтому никакое 
внешнее воспитание не сформирует у чело-
века положительных качеств, если он сам 
не осознает необходимости для себя этих 
качеств и не сформирует их у себя. 
В-третьих, непосредственным результатом 
воспитания являются качества личности, 
а качества – это устойчивые способы дея-
тельности. Однако их устойчивость, сфор-
мированность – результат многократного 
повторения действий, самоупражнений, 
«постоянного труда души». Многократное 
же повторение действий может совершать 
только индивид. В-четвертых, регулярно 
поддерживать свою воспитанность (реали-
зацию различных качеств) посредством 
усилий воли также может только индивид. 
В-пятых, оперативно реагировать на новые 
требования к индивидам общества, которые 
обусловливают необходимость изменения 
их наличных качеств, т. е. перевоспитания, 
могут только сами индивиды. 
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Из сказанного, на наш взгляд, можно 
сделать вывод, что общественному воспита-
нию, «обработке людей людьми» в процессе 
воспитания личности принадлежит опреде-
ляющая роль, а ее самовоспитанию – ре-
шающая, так как общественное (внешнее) 
воспитание определяет основное содержа-
ние воспитания (набор тех требований, ко-
торые общество предъявляет к личности), 
его направленность, а непосредованное 
производство качеств личности, ее воспи-
танность является только продуктом само-
воспитания, работы над собой, «обработки 
самого себя». Глубоко был прав В. А. Сухом-
линский, утверждавший, что «самовоспи-
тание – это не что-то вспомогательное 
в воспитании, а его крепкий фундамент. 
―Никто не сможет воспитать человека, если 
он сам себя не воспитывает!‖» И это должен 
глубоко осознать каждый человек. По мне-
нию русского писателя, публициста и рево-
люционного деятеля А. И. Герцена (1812–
1870), «человек … не дошедший до созна-
ния необходимости своего совершенствова-
ния – неполный человек, ―недоросль‖». 

Установка человека на самовоспитание, 
самосовершенствование делает его воспри-
имчивым к внешним воспитательным воз-
действиям, в том числе и к конструктивной 
критике другими. При этом, в зависимости 
от содержания, общественное (внешнее) 
воспитание может не только стимулиро-
вать самовоспитание, но и тормозить его. 
Так, например, в педагогической деятель-
ности воздействие внешнего гуманистиче-
ского и авторитарного воспитания на са-
мовоспитание учащихся будет прямо про-
тивоположным. 

Опираясь на мысли об общественном 
образовании и самообразовании, а также об 
общественном воспитании и самовоспита-
нии, сделаем имеющие, на наш взгляд, 
принципиальное значение выводы. Главная 
задача образования как социального инсти-
тута (мы здесь имеем в виду прежде всего 
профессиональное образование) состоит не 
в том, чтобы подготовить специалистов 
(субъектов) для различных сфер общест-
венного труда, а в том, чтобы сформировать 
из них субъектов самообразования и само-
воспитания, вооружив их соответствующи-
ми методами указанных видов деятельно-
сти и научив их использовать эти методы. 
Иначе говоря, необходимо сделать из инди-
видов педагогов для самих себя аналогично 
тому, как педагогические вузы и колледжи 
готовят педагогов для различных образова-
тельных учреждений. Российский педагог 
П. П. Блонский (1884–1941) видел задачу 
преподавателя не столько в том, чтобы дать 
образование и воспитание, сколько в том, 
чтобы «развить способность к самообразо-

ванию и самовоспитанию» (1, с. 40). Об 
этом говорили и другие специалисты: 
«Цель обучения ребенка состоит в том, что-
бы сделать его способным развиваться 
дальше без помощи учителя» (Э. Хаббард, 
американский литератор, издатель, 1856–
1915); «Конечная цель всякого воспитания – 
воспитание самостоятельности посредством 
самодеятельности» (А. Ф. Дистервег, немец-
кий педагог, 1790–1866). 

Чтобы соответствовать этому требова-
нию, педагоги должны владеть не только 
технологиями и методами внешней образо-
вательно-воспитательной деятельности, но 
и методами самообразования и самовоспи-
тания и сами регулярно заниматься этими 
видами деятельности. Иначе говоря, педа-
гоги должны быть педагогами и для самих 
себя. Было время, когда полученного про-
фессионального образования хватало чело-
веку почти на весь период трудовой дея-
тельности. В последние десятилетия ситуа-
ция в обществе кардинально изменилась. 
Высокие темпы научно-технического про-
цесса, лавинообразное нарастание потоков 
новой информации, постоянно обновляю-
щаяся нормативная база различных видов 
деятельности требуют от их субъектов, 
и прежде всего от субъектов профессио-
нальной деятельности, постоянно зани-
маться самообразованием и самовоспита-
нием (и перевоспитанием), быть педагога-
ми по отношению к самим себе, а точнее, 
всю жизнь быть профессионально мобиль-
ными (2). 

В свете сказанного нам представляется 
устаревшим или неполным определение, 
тиражируемое в различных справочных 
изданиях, согласно которому педагог – это 
лицо, ведущее практическую работу в об-
ласти воспитания и обучения (учитель 
школы, преподаватель лицея, колледжа, 
вуза и т. д.). 

На наш взгляд, педагогом в настоящее 
время является каждый человек, занимаю-
щийся самообразованием и самовоспитани-
ем. Сегодня подготовка в системе профес-
сионального образования студентов как пе-
дагогов для самих себя не менее важная за-
дача, чем подготовка их как специалистов, 
ведь от умения каждого специалиста посто-
янно работать над своим образованием и 
воспитанием (и перевоспитанием) в ре-
шающей мере зависит траектория его бу-
дущей жизни. 

И общественное воспитание, и само-
воспитание направлены на формирование 
следующих групп качеств: 

1) потребностей в той или иной дея-
тельности, мотивов, которые выступают как 
ее побудительные причины, обусловли-
вающие постановку определенных целей – 
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от текущих до конечных (идеалов) – и го-
товность к их достижению;  

2) умений и навыков (навыки – уме-
ния, ставшие в результате многократных 
упражнений автоматизированными). Уме-
ния – готовность субъекта к познаватель-
ным и практическим действиям, выпол-
няемым быстро, точно и сознательно на ос-
нове усвоенных знаний и жизненного опы-
та. Опосредованные умениями действия 
обеспечивают технологическую сторону 
деятельности и по отношению к ее объекту 
выступают как причинные факторы. Воз-
действуя на объект, они в нем вызывают 
определенные изменения, т. е. следствия. 
Умения и навыки, на наш взгляд, также яв-
ляются объектом и продуктом воспитания и 
самовоспитания, так как в их основе лежит 
нормативное знание, и они также форми-
руются посредством самоупражнений ин-
дивида;  

3) черт характера или характерологи-
ческих качеств. Эти качества представляют 
собой устойчивые социально-психические 
особенности человека, обусловливающие 
типичный для него способ поведения в оп-
ределенных жизненных условиях и обстоя-
тельствах. В качествах характера выражает-
ся система отношений человека к действи-
тельности. В них можно выделить следую-
щие основные виды отношений: отношения 
к другим людям, отношение к труду и его 
результатам, отношение к самому себе, 
в том числе к управлению самим собой 
(с самоуправлением связаны прежде всего 
волевые черты характера). Если терми-
нальные качества (потребности, мотивы, 
цели) и технологические качества (умения, 
навыки) связаны с конкретными видами 
деятельности (самореализации), то харак-
терологические качества связаны либо со 
всеми видами деятельности (в любом виде 
деятельности индивид так или иначе всту-
пает в социальные отношения с другими 
людьми и проявляет отношение к самому 
себе), либо с их определенной частью. На-
пример, труд как целесообразная деятель-
ность, направленная на создание потреби-
тельских стоимостей, далеко не сводится 
к профессиональной деятельности. Наряду 
с таким трудом существуют домашний (бы-
товой) труд, труд в саду, труд по воспита-
нию детей в семье, труд в виде учебы и т. д. 

Противоположностью сознательного 
воспитания (общественного воспитания 

и самовоспитания) является стихийное вос-
питание. Стихийное воспитание – это все 
неконтролируемые, неосознаваемые воз-
действия на индивида. «Воспитывает все, – 
отмечал А. С. Макаренко, – люди, вещи, 
явления, но прежде всего и дольше всего – 
люди. Из них на первом месте – родители и 
педагоги». 

Все факторы стихийного воспитания 
можно разделить на две группы. К первой 
группе относятся факторы внешней среды: 
люди, предметы второй природы, различ-
ные социальные процессы и явления, 
а также многообразные проявления приро-
ды. Эффект стихийного воспитательного 
воздействия на человека явлений социума 
объясняется тем, что в них воплощены оп-
ределенные способы (программы) деятель-
ности людей. Неконтролируемо восприни-
маемые, эти способы деятельности при 
сходных условиях, особенно в ситуации не-
определенного выбора или аффекта, могут 
вызвать непроизвольные действия. При по-
вторении подобных действий они могут 
превратиться в привычку, в черту характе-
ра, качество, а привычка – один из показа-
телей воспитанности человека. Тот, кто сти-
хийное воспитание в обществе отрицает, 
должен будет объяснить, каким образом 
при отсутствии сознательного воспитания у 
человека появляется воспитанность, те или 
иные качества (например, упрямство, мсти-
тельность и др.). 

Ко второй группе факторов стихийного 
воспитания относятся все неосознаваемые 
воздействия собственной деятельности ин-
дивида на самого себя. Каждый индивид, 
воздействуя в своей деятельности на ее объ-
ект, одновременно изменяет не только объ-
ект, но и самого себя. Результаты положи-
тельной деятельности, как бы суммируясь, 
ведут к формированию положительных ка-
честв, а отрицательной – соответственно 
отрицательных. Та и другая воспитанность 
человека формируются и в процессе сти-
хийного воздействия его собственной дея-
тельности на него же. 

Таким образом, в процессе любого вос-
питания происходят следующие изменения 
индивида: 1) формируются новые положи-
тельные или отрицательные качества; 
2) дальнейшее развитие, усиление тех или 
иных уже существующих качеств (и поло-
жительных, и отрицательных); 3) перевос-
питание. 
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ермин «экстремизм» давно 
и прочно вошел в нашу повсе-

дневность, и на сегодняшний день под ним 
обычно понимают приверженность к край-
ним взглядам и мерам, отрицание сущест-
вующих общественных норм и правил в го-
сударстве со стороны отдельных лиц или 
объединений (групп; см.: 6, с. 254). Наибо-
лее опасными проявлениями экстремизма 
являются терроризм, деятельность неза-
конных вооруженных формирований, фа-
шистские и расистские погромы. 

Основной контингент экстремистов со-
временной России составляет молодежь. 
По формальным основаниям молодежью 
считаются люди в возрасте от 14 до 29 лет. 
Их доля в числе лиц, совершивших престу-
пления экстремистского характера, состав-
ляет примерно ⅔. Поэтому в российских 
условиях «молодежный экстремизм» прак-
тически совпадает с экстремизмом как та-
ковым (5, с. 4). 

Именно поэтому проблема педагогиче-
ской профилактики такого опасного и ши-
роко распространенного в наши дни явле-
ния, как молодежный экстремизм, пред-
ставляется крайне актуальной и своевре-
менной. Это ставит перед необходимостью 
глубокого научного осмысления педагоги-
ческих основ противодействия экстремизму 
в молодежной среде. При этом важно пом-

нить, что субъектами профилактического 
воздействия в данном случае являются 
представители широкого круга лиц – от пе-
дагогов образовательных учреждений до 
сотрудников правоохранительных органов. 

Педагогическая система, как известно, 
включает в себя воспитание и обучение. 
Она основывается на главных принципах, 
проистекающих из цели и природы воспи-
тания: принятие педагогом делинквентного 
подростка не только таким, каков он есть 
сейчас, а каким он видит его в будущем; до-
минирование целей воспитания гуманных 
качеств и общечеловеческих ценностей 
личности над локальными целями учебных 
дисциплин; креативная среда как необхо-
димый источник развития, раскрытия ла-
тентных способностей, которыми обладает 
каждый ребенок (См.: 4). 

При исследовании организационно-
педагогических основ профилактики моло-
дежного экстремизма необходимо исходить 
из того, что формирование экстремистской 
идеологии не является единовременным 
актом, а происходит постепенно и на раз-
личных этапах жизнедеятельности подро-
стка, а противоправная направленность ин-
дивида выражается по-разному и с неоди-
наковой степенью интенсивности (См.: 2). 

Воспитание в духе терпимости должно 
быть направлено на противодействие влия-

Т 
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нию, вызывающему чувство страха и отчуж-
дения по отношению к другим. Оно должно 
способствовать формированию у молодежи 
навыков независимого мышления, критиче-
ского осмысления и выработке суждений, 
основанных на моральных ценностях. 

Противодействие общества и государ-
ства любым противоправным явлениям, 
включая экстремизм, при всем многообра-
зии средств и методов воздействия на эти 
социально негативные явления осуществ-
ляется, как правило, двумя путями. Суть 
первого заключается в наказании, так на-
зываемой «расплате» за совершенные по-
ступки. Второй же путь подразумевает уст-
ранение самой возможности противоправ-
ного действия, заблаговременное предот-
вращение поведения, вступающего в проти-
воречие с действующими законами госу-
дарства и общества. Именно последний ва-
риант на данном этапе позиционируется 
как основной. Его суть заключается в осу-
ществлении превентивной деятельности 
соответствующими субъектами, создании 
условий, в которых станет невозможным 
либо крайне затрудненным зарождение и 
развитие социально негативных явлений. 

В связи с этим О. В. Бессчетнова пред-
лагает для сохранения и поддержания об-
разцов национальной культуры, этническо-
го самосознания народа в первую очередь 
целенаправленно прививать подрастающе-
му поколению знания о национальных тра-
дициях, способствовать сохранению нацио-
нальной самобытности, формировать чув-
ство патриотизма и гордости за свою страну 
и свой народ. Для этого представляется не-
обходимым: 

1) введение в национально-регио-
нальный компонент учебных планов школ, 
ссузов, вузов факультативных/электронных 
дисциплин, курсов по выбору, направлен-
ных на ознакомление молодежи с особен-
ностями своей национальной культуры, 
обычаями, традициями, фольклором, обра-
зом жизни предков с целью сохранения са-
мобытности каждого народа в эпоху массо-
вой глобализации;  

2) проведение научных конференций, 
семинаров, круглых столов по вопросам 
межнациональных отношений, особенно 
в полиэтнических регионах; 

3) развитие и поддержка молодежных 
общественных организаций и объединений, 
направленных на патриотическое воспита-
ние молодого поколения; 

4) привлечение учащийся молодежи 
к изучению истории родного края, крае-
ведению посредством проектной деятель-
ности;  

5) проведение городских межнацио-
нальных фестивалей, конкурсов с целью 

знакомства детей и молодежи с культурой 
различных этносов (1). 

Только при объединении усилий пра-
воохранительных органов, органов государ-
ственной власти, общественных организа-
ций и объединений, традиционных религи-
озных конфессий, СМИ можно добиться 
успехов и положительных результатов в 
воспитании правосознания молодого поко-
ления, не дать овладеть их умами лидерам 
экстремистского толка.  

Принимаемые меры должны быть все-
сторонними и всеобъемлющими. Они долж-
ны включать в себя и расширение спортив-
ных и досуговых центров, доступных и от-
крытых во всех населенных пунктах, укреп-
ление института семьи, создание условий 
для всестороннего развития молодежи (3). 

Для организации эффективной профи-
лактики экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде необходимы: 

– во-первых, консолидация усилий 
всех заинтересованных субъектов: педаго-
гических работников учреждений образо-
вания, родителей, сотрудников правоохра-
нительных органов, представителей инсти-
тутов гражданского общества;  

– во-вторых, организация системного 
взаимодействия попечительских советов, 
органов ученического самоуправления, пе-
дагогических коллективов учебных заведе-
ний с представителями национальных со-
обществ (диаспор) – деятелями культуры, 
науки, спортсменами, политиками и др.;  

– в-третьих, отработка и внедрение 
в практику технологий управления процес-
сами формирования культуры гражданской 
солидарности обучающихся и контроля 
за этими процессами со стороны органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих управле-
ние в сфере образования. 

Кроме того, организационные меро-
приятия по педагогической профилактике 
экстремизма в молодежной среде должны 
предусматривать: 

– совершенствование деятельности по 
организации системного взаимодействия 
попечительских советов, органов учениче-
ского и студенческого самоуправления, пе-
дагогических коллективов с представите-
лями национальных сообществ (диаспор) – 
деятелями культуры, науки, спорта, поли-
тии и другими в работе по формированию у 
учащейся молодежи культуры гражданской 
солидарности; 

– налаживание механизмов сетевого 
взаимодействия общественных организа-
ций, органов исполнительной власти с об-
разовательными учреждениями и предста-
вителями социокультурных институтов для 
развития общественных форм управления 
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воспитательным пространством в области 
профилактики экстремизма, а именно осу-
ществление диалога между сетевыми парт-
нерами, реализация сетевых условий, к ко-
торым относятся: 

● совместная деятельность участников 
сети;  

● общее информационное простран-
ство;  

● механизмы, создающие условия для 
сетевого взаимодействия;  

● реализация механизма сетевого 
взаимодействия (Координационный 
совет сети), организации информи-
рования о деятельности субъектов 
партнерства (совместные семина-
ры, круглые столы, конференции, 
совещания, освещение в СМИ,  
Интернете); 

– осуществление взаимодействие об-
разовательных учреждений с УФМС, коми-
тетом по вопросам межнациональных и ре-
лигиозных отношений Общественной пала-
ты, религиозными и общественными орга-
низациями, представителями диаспор в на-
правлении профилактики экстремизма, 
воспитания культуры межнационального 
общения в поликультурном образователь-
ном пространстве; 

– создание системы альтернативных 
площадок для реализации потенциала уча-
щихся и включения их в социально одоб-
ряемые виды деятельности:  

● расширение для школьников и сту-
дентов экскурсионно-туристической 
деятельности для углубления их 
знаний о стране и ее народах;  

● развитие художественной самодея-
тельности на основе различных на-
родных традиций и культурного на-
следия; 

● создание современных мультиме-
дийных продуктов о культурном 
многообразии России;  

● проведение акций в школах, кол-
леджах и вузах против расизма и эт-
нической нетерпимости, проведение 
фестивалей и мероприятий с уча-
стием представителей диаспор, 
школьников, студентов и их родите-
лей разных национальностей как 
нашей страны, так и зарубежных 
стран; 

– формирование системы воспита-
тельной работы с подростками и молоде-
жью по месту жительства через создание 
организованных площадок для развиваю-
щего досуга (организация и проведение 
фестивалей, конкурсов; развитие клубных 
форм работы; создание центров, органи-
зующих досуг обучающихся; развитие дво-
рового спорта, организация и проведение 

соревнований по дворовому футболу, во-
лейболу, стритболу и т. д.; создание и раз-
витие «уличных» служб работы с детьми и 
подростками, специалисты которых могут 
осуществлять профилактическую деятель-
ность непосредственно среди дворовых 
уличных групп и компаний и др.); 

– проведение организациями сферы 
ЖКХ системной работы по удалению со 
стен и заборов ксенофобских и расистских 
лозунгов и призывов, а также «символов 
вражды» (свастик, кельтских крестов, рун 
СС и др.). 

– разработку учебно-методическими 
центрами совместно с научно-исследова-
тельскими институтами и институтами об-
разования программ подготовки родителей 
по вопросам профилактики экстремизма 
и ксенофобии среди детей, подростков и 
молодежи и технологии оказания помощи 
семьям в формировании установок толе-
рантного сознания; 

– включение в планы воспитательной 
работы учреждений образования меро-
приятий по формированию культуры граж-
данской солидарности; 

– разработку специалистами методи-
ческих рекомендаций, организацию специ-
альных курсов для педагогов и родителей 
с целью гражданского воспитания учащих-
ся, внушения им негативного отношения 
к насилию; 

– разработку и распространение па-
мятки для педагогов, учащихся и родителей 
по выявлению экстремистских настроений 
среди молодежи и противодействию вер-
бовке в экстремистские организации; 

– осуществление просветительской 
работы с учащейся молодежью по принци-
пам поведения в вопросах веротерпимости 
и согласия; проведение работы по разъяс-
нению ответственности за действия экстре-
мистского характера, доведение до учащих-
ся информации нормативно-правового ха-
рактера с разъяснением действий, подпа-
дающих под понятие «экстремизм»; 

– размещение информации на сайтах 
департаментов образования субъектов Рос-
сийской Федерации о проведении мероприя-
тий учреждениями образования и институ-
тами гражданского общества по профилак-
тике экстремизма в молодежной среде; 

– повышение ответственности СМИ 
в работе по профилактике экстремизма; 
широкое отражение в СМИ положительно-
го опыта в противодействии экстремизму; 
размещение на городских (районных) ин-
тернет-сайтах информации, направленной 
на формирование у подростков и молодежи 
чувства патриотизма, гражданственности, 
любви к культуре и традициям всех народов 
России; 
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– внедрение системы тренингов, по-
зволяющих ознакомить практических ра-
ботников, работающих с подростками и мо-
лодежью, с инновационными способами 
и технологиями профилактики экстремиз-
ма в молодежной среде. 

Одним из важных социальных инсти-
тутов, имеющих возможность всецело реа-
лизовать государственную политику по ра-
боте с подростками и молодежью, является 
школа (и – шире – система образования), 
которая также выступает в качестве важно-
го инструмента в процессе государственного 
воспитания молодежи. Вслед за школой 
социализаторские функции выполняют ву-
зы, технические и профессиональные учеб-
ные заведения и армия. Однако значимость 
обучения и воспитания в школе гораздо 
выше всех остальных стадий социализации 
ввиду того, что сознание личности в боль-
шей мере развивается в период школьного 
обучения, и именно в этот период у общест-
ва имеется возможность положительным 
образом повлиять на формирование лично-
сти индивида. 

Социальная работа в школе становится 
все более востребованной, когда отчетливее 
обнаруживается отсутствие учета всех дру-
гих аспектов воспитания, кроме обучения 
и образования. Одним из направлений дея-
тельности социального работника в школе 
должна стать работа с молодежными (дет-
скими и юношескими) организациями как 
официальный компонент государственной 
молодежной политики, и в первую очередь 
с представителями неформальных моло-
дежных субкультур, которые носят экстре-
мальный характер, демонстрируют протест 
против общества или определенных обще-
ственных явлений. При этом работать с та-
кой категорией лиц необходимо в тесном 
контакте со школьными инспекторами – 
работниками органов внутренних дел. 

Надо отметить, что работа с молодеж-
ными субкультурами экстремистского на-
правления – это комплексная проблема. 
Успешность и эффективность ее решения 
зависят от степени интеграции усилий ме-
диков, психологов, педагогов и других спе-
циалистов в разработке теоретических ос-
нов и практических рекомендаций по орга-
низации помощи детям, родителям, учите-
лям. Реализовать такую интеграцию может 
институт социальных работников, дейст-
вующих в тесном контакте с сотрудниками 
органов внутренних дел, работающими на 
постоянной основе в образовательных уч-
реждениях. 

Таким образом, педагогическая про-
филактика молодежного экстремизма – это 
система специальных мер, применяемых 
в процессе воспитания и обучения подрост-

ков и молодежи, направленных на выявле-
ние и устранение причин и условий воз-
никновения и развития физических, психо-
логических и социокультурных характери-
стик, способствующих формированию экс-
тремистских установок личности, с учетом 
степени и характера деформации поведения 
отдельных лиц, на которых направлена 
профилактика. 

Под организацией педагогической про-
филактики молодежного экстремизма сле-
дует понимать деятельность по формирова-
нию и поддержанию на должном уровне 
такой системы отношений в сфере педаго-
гической деятельности, которая бы макси-
мально способствовала устранению причин 
и условий возникновения и развития экс-
тремистских установок личности в моло-
дежной среде. 

В свете этого важнейшей задачей со-
временной системы образования пред-
ствляется формирование человека – носи-
теля гуманистических взглядов, идеи толе-
рантности в межэтнических отношениях. 

Толерантная образовательная среда 
в отдельно взятом классе или группе явля-
ется основой толерантной образовательной 
системы в целом и строится на принципах 
гуманизации, интеграции, культуросооб-
разности, вариативности и гибкости. Толе-
рантная культура многоаспектна, и строить 
образовательное пространство необходимо 
с учетом как минимум трех составляющих – 
1) готовности администрации образова-
тельного учреждения оказывать содействие 
педагогам, внедряющим в культуру образо-
вательного учреждения толерантность, 
2) толерантности педагогов, как внешней, 
так и внутренней (общий уровень толерант-
ности, этническая и социальная толерант-
ность, а также коммуникативная толерант-
ность как отсутствие нетерпимости в обще-
нии с другими людьми) и 3) восприятия 
учащимися образовательной среды как  
толерантной системы. 

В заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что решение проблем, связанных 
с профилактикой молодежного экстремиз-
ма, – важнейшая задача современного рос-
сийского общества и государства. В связи 
с этим необходимо проводить целенаправ-
ленную государственную политику, которая 
бы способствовала объединению усилий 
семьи, школы, общественных организаций, 
правоохранительных органов, учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних . 
Важнейшими составляющими этой поли-
тики, наряду с решением социально-
экономических проблем, должны являться 
устранение социально-психологических 
причин и условий, способствующих воз-
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никновению экстремистских проявлений; 
внимательное отношение к подросткам и их 
проблемам в семье и школе; организация 
трудоустройства и досуга молодежи; пре-
доставление подросткам и молодежи воз-
можности проявить свою активность и са-
моутвердиться в социально позитивных ви-
дах деятельности. 

После рассмотрения проблемы профи-
лактики молодежного экстремизма в со-
временных российских условиях мы можем 
отметить, что, как не существует одного 
фактора, катализирующего экстремист-
ские установки, так нет и не может быть 
какого-то одного, универсального «рецеп-
та» борьбы с этим негативным социаль-
ным явлением. 

При анализе проблемы профилактики 
молодежного экстремизма, борьбы с ним 
мы рассмотрели несколько основных, как 
представляется, достаточно перспективных 
мероприятий, призванных противодейство-
вать экстремизму. Однако не стоит забы-
вать, что резкая поляризация, расслоение 
российского общества, рост ксенофобии, 
неприязни, агрессивности, интолерантно-
сти в семьях, где начинается социализация 
молодежи, «сводят на нет» все усилия госу-
дарственных управленческих структур. По-
видимому, лишь духовное выздоровление 
российского общества и преодоление сис-
темных социальных проблем, угрожающих 
национальной безопасности страны, могут 
привести к победе над экстремизмом. 
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АННОТАЦИЯ. Анализируются проблемы непрерывного образования. Непрерывность выступает в 
качестве предпосылки развития социокультурной компетентности молодого специалиста. Рассмат-
ривается профессиональная культура, ее педагогический аспект с позиции социокультурного под-
хода к социализации личности в деятельности молодого специалиста.  
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SOCIOCULTURAL APPROACH TO THE PROCESS OF SOCIALIZATION  
OF PERSONALITY OF A YOUNG SPECIALIST 
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ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of problems of continuous education. The continuity acts 
as the prerequisite of development of sociocultural competence of the young specialist. The professional 
culture, its pedagogical aspect from the point of view of sociocultural approach of socialization of the per-
sonality in activity of the young specialist is considered. 

ледует отметить, что в социологии 
существует отрасль научного знания, 

которая обозначается как социология образо-
вания. Сущностную сторону социологии обра-
зования личности, согласно А. И. Левко, со-
ставляют: 

– установление связи образования 
с процессом включения личности в социо-
культурное пространство жизнедеятельности; 

– социализация личности, подчинен-
ная жизненному самоопределению, само-
реализации, самоутверждению, выбору 
нравственных и иных ценностей жизни, оп-
ределению своего места в ней (8, с. 350–362). 

Социология образования основывается 
на социокультурном подходе, при котором 
культура рассматривается как ядро образо-
вания. Ядром же культуры являются ценно-
сти. А. И. Ракитов к ядру культуры относит 
нормы, стандарты, правила деятельности, 
эталоны, систему ценностей этноса, про-
фессиональную деятельность. Структурны-
ми элементами ядра культуры являются 
также фольклор, мифология, предрассудки, 
национальные и социальные обычаи, исто-
рические традиции, привычки, правила по-
ведения, обряды, этнопедагогика и т. д. Яд-
ро культуры, следовательно, определяет 
содержание образования. 

Вместе с тем социокультурный подход 
к образованию выступает как открытая са-
морегулирующаяся синергетическая систе-
ма. В соответствии с теорией открытого об-
щества К. Поппера общество и личность 

должны отличаться высокой социальной 
мобильностью, способностью к творчеству, 
сотрудничеству, альтернативному подходу 
к решению социальных проблем. 

Таким образом, специалист должен 
быть мобильным, что достигается с помо-
щью непрерывного образования. И. В. Ива-
нов отмечает, что идея открытости общест-
ва и образования наиболее ярко проявляет-
ся в системе непрерывного образования, 
обеспечивающей каждому индивиду усло-
вия для свободного развития его способно-
стей, интеллектуальных и деятельностных 
возможностей на протяжении всей жизни. 
В психологическом плане такой вид образо-
вания следует рассматривать как фактор 
развития и личностного существования от-
дельного человека в постиндустриальном 
обществе. При этом непрерывное образова-
ние понимается не как административное 
соединение различных образовательных 
учреждений, интегрированных в систему, 
а как продуманная вариативная система 
представления образовательных услуг, по-
зволяющая индивиду воспользоваться ими 
в соответствии со своими личностными по-
требностями и запросами в различные пе-
риоды жизни (6). 

Социология образования выступает 
теоретической предпосылкой развития со-
циокультурной компетентности личности 
молодого специалиста (7). 

Непрерывность образования является 
ведущей проблемой и основной предпосыл-

С 

© Литвак Р. А., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 166 

кой развития социокультурной компетент-
ности личности специалиста в послевузов-
ской системе образования. Непрерывность 
образования вызывается следующими об-
стоятельствами: 

– во-первых, непрерывным совершен-
ствованием технологий; 

– во-вторых, непрерывным развитием 
науки, техники, увеличивающимся 
потоком информации; 

– в-третьих, включением российского 
общества в мировое социокультур-
ное, экономическое пространство; 

– в-четвертых, развитием диалога 
культур; 

– в-пятых, ростом культурного уров-
ня личности и ее духовных потреб-
ностей. 

Это раскрывает сущность непрерывно-
го образования. Непрерывное образование 
в современном культурно-образовательном 
контексте выступает как идея, принцип 
обучения, качество образовательного про-
цесса, условие становления человека (6). 

Вместе с тем, как показывает анализ 
исследований Б. М. Игошева, профессио-
нальная культура отражает социально-
профессиональные качества специалиста, 
овладение специалистом достижениями 
науки и техники, технологиями в области 
профессиональной деятельности, профес-
сиональную компетентность и профессио-
нальный опыт (4). 

Профессиональная культура проявля-
ется в технологии социально-культурной 
деятельности, подчиненной сохранению, 
приумножению и трансляции культурных 
ценностей, свойственных специалистам со-
циальной сферы деятельности. 

Процесс овладения профессиональной 
культурой следует рассматривать с несколь-
ких позиций: 

– с позиции общей грамотности, спо-
собности специалиста воспринять культур-
ную информацию, приобщиться к совре-
менным коммуникативным системам, 
адаптироваться к социальным условиям; 

– с позиции профессиональной ком-
петентности как интегративной характери-
стики личности специалиста способного 
к совершенствованию и выполнению про-
фессиональных функций в соответствии 
с принятыми в обществе стандартами; 

– с позиции культуры, включающей 
в себя объективный социальный опыт, сово-
купность достижений общества в различных 
сферах жизнедеятельности, уровень развития 
личности, связанный с присвоением специа-
листом социокультурных ценностей. 

Следовательно, педагогический аспект 
социокультуры личности проявляется 
в культурном уровне развития специалиста, 

в нравственных отношениях, связанных 
прежде всего с принятием и выполнением 
определенных норм, выступающих в форме 
требований, которые выполняют функции 
предпосылок в развитии личности специа-
листа (6). 

Нормы как ценность позволяют исклю-
чить влияние случайных субъективных мо-
тивов и обстоятельств, обеспечивают надеж-
ность, предсказуемость поведения и отно-
шений. Нормы призваны формировать ожи-
даемое поведение, понятное окружающим. 

В педагогике следует учитывать виды 
этих норм, к которым можно отнести: 

– нормы, поддерживающие общий 
порядок в обществе, микросоциуме и сис-
теме межличностных отношений; 

– экономические нормы, обеспечи-
вающие рационализацию педагогического 
процесса, повышение его эффективности 
при минимальных затратах физических и 
духовных сил; 

– социокультурные нормы, обеспечи-
вающие взаимодействие на межличностном 
уровне на основе информационно-комму-
никативного подхода (Там же). 

Нормативный подход является предпо-
сылкой формирования профессиональной 
культуры, эффективность его применения 
зависит от обязательности выполнения 
норм и нравственных установок для лично-
сти специалиста. 

Социокультурный подход в социализа-
ции личности выступает как принцип 
и способ организации и управления педаго-
гическим процессом, выполняющий инте-
гративную функцию. 

Социокультурная интеграция объеди-
няет три процесса: 

– практическое и информационное 
взаимодействие между участниками социо-
культурного процесса; 

– согласованность содержания обра-
зования между культурными традициями, 
национальными формами культуры и но-
выми достижениями культуры; 

– утверждение единой системы обще-
ственных ценностей. 

Проблема социокультурного подхода 
состоит во вхождении личности в социокуль-
турное пространство, в процессе социализа-
ции личности. Само социокультурное разви-
тие личности осуществляется на основе рас-
ширения социокультурного пространства. 

Социокультурный подход акцентирует 
внимание на исторически сформированных 
и устойчивых социально-ценностных струк-
турах, выявляет ценностные основания 
культуры. При этом приоритет отдается со-
циокультурным ценностям, нравственным 
идеалам и их созидательной роли в разви-
тии общества и личности. 
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При социокультурном подходе в центре 
внимания находится взаимодействие лично-
сти и общества, характер этого взаимодейст-
вия рассматривается как одно из определяю-
щих направлений социальных изменений 
в развитии личности и общества. Социокуль-
турный подход позволяет соединить культуру 
и образование в единую систему (9). 

Итак, сущность педагогического аспек-
та социокультурного подхода в развитии 
личности специалиста в послевузовском 
образовании состоит в следующем: 

– в непрерывности образования во-
обще и социокультурного развития лично-
сти специалиста; 

– системности педагогического управ-
ления развитием личности специалиста 
с учетом синергетического характера сис-
темы; 

– ценностном характере социокуль-
турного развития специалиста в послеву-
зовском образовании; 

– нормативных особенностях форми-
рования профессиональной культуры (6). 

Социокультурный подход следует рас-
сматривать как педагогический принцип 
и способ изучения и организации процесса 
социально-культурного развития личности 
в социокультурном образовательном про-
странстве, ее социализации. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Батаршев А. В. Психология личности и общения. М. : Владос, 2004. 
2. Воронцов Б. Н. Разумные потребности личности: сущность, критерии и пути формирования. Во-

ронеж : ВГУ, 1990. 
3. Игошев Б. М. Организационно-педагогическая система подготовки профессионально мобильных 

специалистов в педагогическом университете : моногр. М. : Владос, 2008. 
4. Игошев Б. М. Социально-педагогическое образование: новые смыслы и перспективы развития // 

Понятийный аппарат педагогики и образования : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. 
Екатеринбург : СВ-96, 2012. Вып. 7. 

5. Крапивенский В. В. Социальная философия. Волгоград : КП, 1996. 
6. Литвак Р. А., Дуранов М. Е. Социокультурное образование и развитие личности будущего специа-

листа: теория и практика : моногр. М. : Владос, 2009. 
7. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Основы теоретической психологии . М. : Инфра-М, 1998. 
8. Социология / под ред. А. Н. Елсукова. Минск : ТетраСистем, 2000. 
9. Стариков Н. В. Государственное управление социокультурным развитием региона : дис. … канд. 

социол. наук. Белгород, 2009. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Е. А. Казаева. 

 
 
 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 168 

УДК 343.85 
ББК Х409.02 ГСНТИ 14.43.51 Код ВАК 13.00.08 

Тищенко Елена Яковлевна,  
заместитель начальника управления безопасности, Главное управление федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области; доктор педагогических наук, профессор, кафедра технологий социальной работы, 
Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26, к. 408; e-mail: 
yelenat@mail.ru. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осужденные; сотрудники уголовно-исполнительной системы; самореализа-
ция; саморазвитие; самодисциплина; пенитенциарная и постпенитенциарная реабилитация. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы самореализации личности осужденного в пенитенциар-
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ABSTRACT. The article investigates the self-identity of the convicted person in prison as a mandatory con-
dition of re-socialization of convicts in the penitentiary and post-penitentiary period, the continuity of the 
process, ensuring conditions for self-actualization of employees of the penitentiary system. 

Самореализация человека – это разумные поступки, поэтому 
основная добродетель – это умеренность и благоразумие. 

о сих пор одним из самых про-
блемных и закрытых для общества 

социальных институтов остается уголовно-
исполнительная система России. Это об-
стоятельство объясняется не столько опре-
деленными аспектами исторического раз-
вития данной системы, сколько неадекват-
ным отношением самого общества к пени-
тенциарному ведомству, сохранившимся до 
сих пор. По состоянию на 1 декабря 2013 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 680,2 тыс. человек, 
из них 2 тыс. – в 46 воспитательных коло-
ниях для несовершеннолетних. Кроме того, 
на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях состояло 458,1 тыс. человек, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы. Штатная численность 
персонала уголовно-исполнительной сис-
темы составляла 307,5 тыс. человек. Если 
принять во внимание, что на сегодняш-
ний день из 143 млн россиян работоспо-
собную часть населения составляют толь-
ко 38% (около 54 млн человек), станет по-
нятно, какой значительный людской по-
тенциал задействован в уголовно-испол-
нительной системе. Приведенная выше 
статистика и наличие серьезных социаль-
ных проблем как в среде осужденных, так 
и в среде сотрудников обусловили акту-
альность социальных перемен в пенитен-
циарной системе. 

Концепция реформирования уголовно-
исполнительной системы до 2020 г. преду-
сматривает активное внедрение идеи гума-
низма, т. е. очеловечивание условий испол-
нения уголовных наказаний по отношению 
к тем, кто сознательно или неосознанно вы-
ступил против общества. Чтобы избежать 
крайностей и не поддаться идеям всепро-
щения, безнаказанности, вседозволенности 
и безответственности, мы ввели понятие 
разумного гуманизма по отношению к лю-
дям, преступившим закон. Разумный гума-
низм в основе своей предусматривает соз-
дание в пенитенциарном учреждении усло-
вий для процесса восстановления, а во мно-
гих случаях создания будущего социального 
статуса, абсолютно необходимого для воз-
вращения в социум. Необходимо подчерк-
нуть, что данная социально-педагогическая 
деятельность осуществляется в условиях 
изоляции от общества и достаточно часто 
в негативной среде, поддерживаемой кри-
минальной субкультурой. Успешность дос-
тижения пенитенциарных целей определя-
ется уровнем профессионализма субъектов 
ресоциализации осужденных, готовностью 
самих осужденных к решению поставлен-
ных перед ними социально значимых задач, 
а также адекватным участием общества 
в данном процессе. 

Практический опыт сотрудников пени-
тенциарных учреждений показывает, что 

Д 
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позитивные установки и личностные пере-
мены осужденных, достигнутые в результа-
те длительного воздействия комплекса со-
циально-педагогических, социально-меди-
цинских, социально-психологических 
и других технологий, в постпенитенциар-
ный период могут быть значительно де-
формированы или просто разрушены. Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что 
осужденные по окончанию срока наказания 
освобождаются не столько из места заклю-
чения, сколько из комплексной пенитенци-
арной системы социального контроля и 
коррекции поведения, а самостоятельно 
решать различные социальные проблемы, 
да еще под воздействием внешних неблаго-
приятных факторов, многие из них просто 
не умеют. Вот почему вопрос создания ус-
ловий и мотиваций для поэтапного форми-
рования процесса самореализации является 
приоритетным в социальной работе с осуж-
денными. 

Для самореализации человек должен 
уметь преодолевать барьеры, возникающие 
на его жизненном пути, постоянно двигать-
ся в направлении намеченных для себя со-
циальных перспектив, раскрывать свои по-
тенциальные возможности. 

Абрахам Харольд Маслоу в иерархии 
потребностей определил «самореализа-
цию» как высшее желание человека реали-
зовать свои таланты и способности, как 
стремление человека проявить себя в обще-
стве, отразив свои положительные стороны. 
Важно, чтобы осуществление этого процес-
са определялось не столько потребностями 
общества, выраженными в целях и задачах 
уголовно-исполнительного законодательст-
ва по работе с осужденными, сколько внут-
ренней потребностью самой личности осу-
жденного, т. е. ее мотивацией. В этом случае 
деятельность личности становится самодея-
тельностью, а реализация ее способностей 
в данной деятельности приобретает харак-
тер самореализации. Иначе говоря, в про-
цессе исправления поведение осужденного 
должно трансформироваться от должного 
(«только так и никак иначе», т. е. выполне-
ние обязанностей и соблюдение запретов) 
к допустимому («всѐ, что не запрещено, 
то разрешено», т. е. реализация возможно-
стей). Следовательно, процесс самореали-
зации невозможен без формирования само-
дисциплины осужденного, отсутствие или 
слабость которой во многом и определили 
его преступное поведение в допенитенци-
арный период. 

Неразрывный процесс самореализации 
осужденного можно условно разбить на не-
сколько этапов, протекающих последова-
тельно в двух пространствах. 

В пенитенциарном пространстве: 

1) примитивно-исполнительский (пе-
нитенциарный), подразумевающий четкое 
выполнение осужденным правил внутрен-
него распорядка. Данный этап можно счи-
тать подготовительным; 

2) индивидуально-исполнительский: 
осужденный неуклонно осуществляет дея-
тельность, определенную субъектами испра-
вительного воздействия исходя из его лич-
ностных характеристик и сформированной 
мотивации к позитивным изменениям; 

3) активно-исполнительский: проис-
ходит реализация осужденными ролей и 
норм в среде пенитенциарного учреждения 
(искусственного социума) на основе сфор-
мированных ценностных ориентиров. 

В постпенитенциарном пространстве:  
4) творческий этап – реализация быв-

шим осужденным индивидуальной про-
граммы возвращения в социум. Успешность 
этого процесса обусловливается не просто 
бездумным движением к намеченным це-
лям, но умением адекватного реагирования 
на внешние воздействия с необходимой 
коррекцией средств достижения цели в за-
висимости от объективных и субъективных 
факторов, а главное, самоопределением бу-
дущих социальных перспектив. Итак, само-
реализация личности обусловлена ее само-
актуализацией (по Абрахаму Маслоу) и са-
моразвитием (по Андрошу Ангьялу). 

В пенитенциарных учреждениях со-
держится много молодых людей, не обре-
мененных угрызениями совести за содеян-
ное, бравирующих своим криминальным 
прошлым. Они имеют устойчивое антиоб-
щественное мировоззрение, являются нрав-
ственно ущербными. Каждый шаг, каждое 
действие воспитательной работы должны 
помочь осужденному осознать свою вину 
и побудить его вести себя достойно. 

Статистика показывает, что около 30% 
повторных преступлений совершается ли-
цами в первые три месяца после их освобо-
ждения из мест лишения свободы. Данное 
обстоятельство объясняется отсутствием 
непрерывного процесса формирования са-
мореализации осужденных, системы госу-
дарственного социального патронажа и не-
готовностью бывших осужденных самостоя-
тельно решать возникающие социальные 
проблемы. Немаловажным фактором не-
эффективности работы с осужденными яв-
ляется недостаточный профессиональный 
уровень и низкая мобильность субъектов 
исправительного воздействия. 

Оптимизировать процесс исправитель-
ного воздействия на осужденных, а следо-
вательно, подготовить их к постпенитенци-
арному этапу невозможно без воспитания и 
развития у сотрудников колонии необходи-
мых профессиональных личностных ка-
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честв. Плодотворно работать с осужденны-
ми могут люди духовно богатые, щедро от-
дающие это богатство своим подопечным. 
Еще известный российский философ 
В. С. Соловьев писал: «Первое и самое важ-
ное условие есть, конечно, то, чтобы во гла-
ве пенитенциарных учреждений стояли 
люди, способные к такой высокой и труд-
ной задаче, – лучшие из юристов, психиат-
ров и лиц с религиозным призванием». Для 
достижения поставленной перед уголовно-
исполнительной системой цели – исправ-
ления осужденных (а это «формирование 
правопослушного поведения осужденных 
для предупреждения повторных преступле-
ний») – актуальным и насущным остается 
совершенствование системы подготовки 
специалистов, работающих с осужденными, 
в том числе в области осуществления соци-
ально-педагогической работы. Необходима 
оптимизация системы образования со-
трудников, в том числе профессиональной 
переподготовки, содержание которой будет 
адекватным изменяющимся социальным и 
правовым процессам. Создание современ-
ной системы многоуровневого образования 
предполагает качественную систему обу-
чения социальной работе, которая оказы-
вает эффективное влияние на практиче-
ское внедрение социальной работы в уго-
ловно-исполнительную систему и конст-
руктивное развитие связей между соци-
альными работниками исправительных 
учреждений и гражданской системой со-
циальной работы. 

В настоящее время отсутствие непре-
рывной системы ресоциализации осужден-

ных представляет серьезную проблему, что 
выражается в сохраняющемся высоком 
уровне повторной преступности. Кроме то-
го, неадекватное отношение общества 
к столь значимому государственному ин-
ституту, как уголовно-исполнительная сис-
тема, не позволяет повысить ее имидж и 
привлекательность для самореализации 
действующих и привлечения к службе но-
вых высокопрофессиональных сотрудников. 

Следовательно, говоря о проблеме соз-
дания условий для формирования самореа-
лизации осужденных, мы должны говорить 
и о самореализации сотрудников пенитен-
циарных и других государственных учреж-
дений. Работать с теми, кто хотя бы однаж-
ды преступил закон, можно, безусловно, 
только соблюдая все действующие норма-
тивно-правовые акты государства. В связи с 
этим сотрудники, кроме профессиональных 
знаний и умений, обязаны иметь четкую 
гражданскую позицию. Кроме этого, дос-
тигнуть высоких результатов в исправлении 
осужденных при работе в негативных соци-
альных условиях сотрудники не смогут без 
преданности своему служебному долгу, т. е. 
без патриотического отношения к выпол-
нению поставленной государством задачи. 

Следовательно, формирование условий 
самореализации осужденных неразрывно 
связано с гражданско-патриотическим вос-
питанием и постоянным повышением 
уровня профессиональной подготовки со-
трудников пенитенциарных и постпенитен-
циарных учреждений, что, в конечном сче-
те, также обусловливает их собственную 
самореализацию. 
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ABSTRACT. This article describes approaches to designing assessment tools based on competence and 
professional activity approaches, given the structure and the sample of diagnostic tool for monitoring 
of the students’ educational achievements for the teaching of the Russian language and lists the most im-
portant tasks for the current control. 

обновленных федеральных госу-
дарственных образовательных стан-

дартах высшего образования 2013 г., кото-
рые вслед за принятием нового федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ; см.: 5) планируется 
ввести в действие в самом скором времени, 
так же как и в предыдущих стандартах, 
в разделе, посвященном оценке качества 
освоения программ (пункты 8.3 и 8.4), го-
ворится о необходимости создания фондов 
оценочных средств: «8.4. Для осуществле-
ния процедур текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обу-
чающихся образовательная организация 
создает фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить достижение запланиро-
ванных в образовательной программе ре-
зультатов обучения и уровень сформиро-
ванности всех компетенций, заявленных 
в образовательной программе» (4, с. 25). 

В данной статье под фондами оце-
ночных средств понимаются наборы раз-
вернутых описаний учебных заданий для 
осуществления всех видов контроля над ре-
зультатами освоения конкретной учебной 
дисциплины или модуля (нескольких дис-
циплин, объединенных общими формируе-
мыми ими компетенциями и имеющих, как 

правило, близкородственное содержание), 
а также зафиксированные и утвержденные 
описания заданий и критерии их оценки 
для проведения государственной итоговой 
аттестации и резидуального (отсроченного) 
контроля. Задание следует понимать ши-
роко – как все учебные поручения студен-
там выполнить те или иные действия с ма-
териалом для формирования какой-либо 
компетенции или набора компетенций. 
В таком понимании заданий в фонды оце-
ночных средств могут входить вопросы 
(воспроизводящие ранее усвоенные знания, 
репродуктивные, продуктивные, творче-
ские; непроблемные и проблемные; основ-
ные, дополнительные; требующие установ-
ления сходства и различия явлений и фак-
тов, требующие установления причинно-
следственных связей; вопросы, предпола-
гающие выбор, основанный на сравнении и 
сопоставлении друг с другом различных 
вариантов явлений и фактов, вопросы, 
в которых предлагается подтвердить собст-
венными примерами закономерности, во-
просы, ориентирующие на поиск новых 
способов решения проблемы и т. д.), зада-
чи (иллюстративные, ситуативные и т. д.), 
тесты (с выбором ответов, на установле-
ние правильной последовательности, на 

В 
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установление соответствия, задания откры-
той формы), а также средства так назы-
ваемого аутентичного оценивания 
(«истинное, настоящее, подлинное, верное 
оценивание», «подлинная оценка», «оце-
нивание реальных достижений обучающих-
ся»), например решение кейсов, разработка 
слайдов, выдвижение гипотез, составление 
самодиагностирующих обучающих заметок 
(Seltdiagnostic Leaning Logs), составление 
фокусированных диалектических заметок 
(Focused Dialectical Notes), подготовка ана-
литических записок (Analytic Memos), напи-
сание проспектов темы (Prospectus), разра-
ботка концептуальной карты темы (Concept 
map) и др. (3, с. 17–19). 

Важно, чтобы среди заданий были 
не только те, которые позволяют техноло-
гически быстро проверить знания и умения 
студентов (например, тесты, диктанты-
персоналии, цифровые диктанты и т. д.), но 
и задания, ориентированные на развитие 
у обучающихся рефлексивных способно-
стей, связанных с умениями анализировать 
собственную деятельность, сопоставлять ее 
с общепринятыми стандартами и на основе 
этого пересматривать и совершенствовать 
ее, проявлять инициативу для достижения 
собственного прогресса. 

В свете требований образовательных 
стандартов высшего образования проекти-
ровать задания для фондов оценочных 
средств необходимо с опорой на уровне-
вые оценочные модели и профессиональ-
но-деятельностный и компетентностный 
подход. 

Под профессионально-деятельностным 
подходом понимается  «приближения те-
кущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся к задачам 
их будущей профессиональной деятельно-
сти» (4, с. 25), помещение обучающихся 
в процессе контроля в условия, максималь-
но приближенные к реальной профессио-
нальной деятельности, а под компетентно-
стным – нацеленность средств контроля на 
проверку уровня сформированности всех 
компонентов, входящих в структуру компе-
тенции. 

В понятие компетенции в качестве 
составных частей входят знания, умения, 
личностные качества (инициатив-
ность, целеустремленность, способность 
к корректному целеполаганию, ответствен-
ность, толерантность и т. п.), социальная 
адаптация (умение работать как само-
стоятельно, так и в коллективе, соотносить 
планирование и результаты своей деятель-
ности с потребностями общества и т. п.), 
а также опыт профессиональной дея-
тельности (и, шире, творческой дея-
тельности в сфере преподавания, например 

русского языка, а также за ее пределами). 
Лишь в совокупности все эти компоненты 
формируют поведенческие модели, когда 
выпускник способен самостоятельно сори-
ентироваться в ситуации и квалифициро-
ванно решить стоящие перед ним задачи, 
а в идеале и ставить новые (1, с. 87). Пере-
чень компетенций зафиксирован в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС): например, во ФГОС по 
направлению «Педагогическое образова-
ние» (уровень бакалавриата) выделены об-
щекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные (в области педагогиче-
ской, проектной, исследовательской и куль-
турно-просветительской деятельности) ком-
петенции (4). 

В состав фондов оценочных средств 
должны входить все средства стартового, 
текущего и итогового контроля по всем 
дисциплинам учебного плана, а также до-
полнительные (компенсирующие) задания 
для студентов, проявивших интерес или 
склонность к конкретной дисциплине или 
виду профессиональной деятельности. Оце-
ночные средства должны быть представле-
ны в полном объеме, важно сформулиро-
вать точные и максимально полные требо-
вания к содержанию и оформлению зада-
ний, порядку их сдачи; оценочные средства 
должны соответствовать рабочей програм-
ме дисциплины (раздел «Формы контро-
ля»), оформлены как отдельный комплекс 
для хранения на кафедре в формате, дос-
тупном для студентов. 

Уровневые оценочные модели могут 
быть либо основаны на начислении баллов 
за каждый компонент задания (отчасти та-
кой подход имеет выход на балльно-
рейтинговую систему оценивания учебных 
достижений студентов), либо задаваться по 
уровням выполнения.  

Таким образом, каждое задание по 
дисциплине должно быть описано в сле-
дующем формате: цель выполнения зада-
ния (формулируется в формате, понятном 
студенту), собственно описание задания 
(предполагает объяснение сути выполняе-
мого задания, его характеристику, пошаго-
вую последовательность выполнения учеб-
ных действий для достижения результата), 
рекомендуемые научные и учебные источ-
ники, необходимые для выполнения зада-
ния, критерии и уровни оценивания качест-
ва выполнения задания. 

В качестве примера такого описания 
может служить задание по составлению 
глоссария по теме «Методика обучения 
правописанию» в рамках дисциплины «Ме-
тодика обучения русскому языку». 

Данное задание ориентировано на по-
вторительно-обобщающий анализ разде-
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лов, связанных с методиками орфографии и 
пунктуации. Для студентов цель формули-
руется следующим образом: «Задание на-
правлено на систематизацию и обобщение 
знаний о целях, содержании, принципах, 
методах обучения и контроля, средствах 
обучения школьников русской орфографии 
и пунктуации, а также выявление ключевых 
особенностей методики обучения правопи-
санию». 

Описание задания для студентов: 
«Глоссарий по методике обучения пра-

вописанию (от лат. glossarium – ―собра-
ние глосс‖, греч. glōchis – выступающие 
точки) – это учебный словарь терминов, 
имеющих отношение к русскому правопи-
санию и методике преподавания орфогра-
фии и пунктуации. Глоссарий состоит из 
автономных статей, расположенных по ал-
фавиту. Для каждого термина создается от-
дельная статья, которая состоит из точной 
формулировки самого термина в имени-
тельном падеже и содержательной части, 
где раскрывается смысл термина. В состав 
характеристики термина входят толкова-
ние, комментарии, примеры, поясняющие 
цитаты, а также ссылки на литературу. На-
бор терминов, составляющих глоссарий, 
называется словником. Главным отличием 
глоссария от энциклопедических словарей 
является его узкоспециализированная на-
правленность и подчинение содержания 
тематике, в данном случае – методики обу-
чения правописанию.  

Составление глоссария по методике 
русского правописания включает следую-
щие этапы.  

1. Ознакомление с учебной и научной 
литературой по методике орфографии и 
пунктуации, составление на основе по-
лученных знаний словника (набор терми-
нов, которые войдут в перечень; при этом 
качество и отбор терминов отражают уро-
вень эрудиции и концептуального осмысле-
ния темы студентом). Словник должен по-
зволить комплексно представить ключевые 
особенности методики правописания, со-
держать значимые, не дублирующие друг 

друга термины, в состав словника могут 
войти как отдельные слова, так и словосо-
четания (всего от 20 до 30 терминов). 

2. Составление словарных опи-
саний (на основе аналитического чтения 
литературы даются трактовки значения 
терминов, примеры их употребления). Опи-
сание каждого термина должно отразить по 
возможности его происхождение, смысло-
вое содержание, а при необходимости – 
различные трактовки (с указанием источ-
ников). В конце каждого словарного описа-
ния необходимо привести 3-4 наименова-
ния литературы, в которой встречается 
данный термин. Объем каждого словарного 
описания должен составить примерно 
0,5 страницы печатного текста. 

3. Оформление тезауруса. Статьи 
располагаются по алфавиту (каждая статья 
начинается с термина, выделяемого полу-
жирным шрифтом, далее после тире дается 
его словарное описание). Используемые 
цитаты приводятся с указанием авторства, 
в конце статьи приводятся названия источ-
ников, книг и статей, где содержится под-
робная информация о данном термине». 

В данном задании список рекомендуе-
мой литературы не дается студентам, так 
как предполагается их самостоятельная ра-
бота по ее поиску. 

Оценивание выполненного задания по 
составлению глоссария на тему «Методика 
обучения правописанию» может происхо-
дить, как уже указывалось выше, в баллах 
или фиксировать лишь уровень выполне-
ния. При первом варианте оценки даются за 
каждый компонент задания отдельно 
(см. табл.). 

Второй вариант оформления связан 
с фиксированием уровня освоения. В этом 
случае критерии выглядят немного иначе. 

1.Низкий уровень. Структура слов-
ника не позволяет раскрыть тему методик 
обучения орфографии и пунктуации, отбор 
терминологии носит случайный характер; 
количество терминов и объем их описаний 
не соответствуют заданию; при описании 
терминов допущены ошибки и неточности; 

Таблица 

Критерии оценивания глоссария по теме «Методика обучения правописанию» Баллы 

Структура словника позволяет раскрыть тему «Методики обучения орфографии и пунктуации» 1–3 

Количество терминов, объем описаний соответствуют заданию  1 

Содержание словарных описаний показывает углубленное знание содержания методики обучения 
русскому правописанию 

1–3 

Словарные описания включают необходимые комментарии, примеры и поясняющие цитаты  1–3 

Рекомендуемая литература включает значимые и современные издания  1 

Оформление тезауруса соответствует всем требованиям 1 

Максимальный балл: 12 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 174 

в списках рекомендуемой литературы от-
сутствуют ключевые издания или даны из-
дания, не представляющие научного инте-
реса; содержание словарных описаний по-
казывает поверхностное знакомство автора 
с методикой обучения правописанию; 
оформление тезауруса не полностью соот-
ветствует требованиям. 

2. Средний уровень. Структура слов-
ника позволяет раскрыть тему «Методики 
обучения орфографии и пунктуации», но не 
включает некоторые важные термины; ко-
личество терминов и объем их описаний 
соответствуют заданию; содержание сло-
варных описаний показывает достаточно 
полное знакомство автора с методиками 
орфографии и пунктуации; словарные опи-
сания лишены существенных ошибок и не-
точностей, но лаконичны по содержанию, 
включают незначительное количество ком-
ментариев, примеров и поясняющих цитат; 
списки рекомендуемой литературы отчасти 
включают незначимые источники; при 
оформлении тезауруса допущены незначи-
тельные погрешности. 

3. Высокий уровень. Структура слов-
ника позволяет раскрыть тему методики 
обучения правописанию; количество тер-
минов и объем их описаний соответствуют 
заданию; содержание словарных описаний 
показывает полное знание автором научно-
го содержания темы; словарные описания 
включают необходимые комментарии, 
примеры и поясняющие цитаты; рекомен-
дуемая литература включает современные 
издания; оформление тезауруса соответст-
вует всем требованиям. 

В качестве заданий текущего контроля 
могут быть предложены также написание 
эссе (например, «Какими качествами 
должен обладать современный учитель 
русского языка?»; «Что такое импровиза-
ция в работе учителя русского языка? 
В чем она проявляется?»; «Индивидуаль-
ный почерк учителя: в чем он проявляет-
ся?» и др.), разработка проектов (на-
пример, «Создание фрагмента учебника 
для школьников по выбранной теме на ос-
нове психологических, педагогических, ме-
тодических и лингвистических концепту-
альных основ», «Подбор и описание учебно-
го материала для активизации познава-
тельного интереса школьников по вы-
бранной теме с обоснованием его психоло-
гических, педагогических, методических 
и лингвистических особенностей», «Срав-
нительный анализ методов обучения 
с обоснованием каждого по психологиче-
ским, педагогическим, методическим 
и лингвистическим возможностям (на 
примере выбранной темы)», «Приемы ра-
боты с отстающими по русскому языку 

учениками с психологическим, педагогиче-
ским, методическим и лингвистическим 
обоснованием»; также в качестве проекта 
может быть предложено задание, связанное 
с имитацией подготовки заявки для участия 
в конкурсе на грант Российского гумани-
тарного научного фонда: в заявке указыва-
ется название конкурсного лота, область 
знания, код классификатора, код государст-
венного рубрикатора научно-технической 
информации (ГРНТИ), вуз, исполнители, 
наименование проблемы исследования, ак-
туальность исследования, цель и задачи, 
объект и предмет исследования, научная 
новизна исследования (концептуальная 
специфика, особенности методов и приемов 
исследования), планируемые научные пуб-
ликации, сообщения на конференции, на-
учно-практическом семинаре и др.), со-
ставление аннотированного списка 
литературы (например, из 10 источни-
ков по теме «Формирование ценностного 
отношения школьников к русскому язы-
ку»), реферативного обзора (например, 
по теме «Методика преподавания русского 
языка как наука»), экспертного заклю-
чения (задание направлено на анализ со-
временных школьных учебников по рус-
скому языку с точки зрения, например, оп-
ределения уровня сложности представлен-
ной в современных учебниках лингвистиче-
ской терминологии), сравнительного 
анализа (например, школьных программ 
по русскому языку, учебных материалов 
учебника и др.), подготовка рецензий 
(например, на научные исследования или 
творческие работы по методике преподава-
ния русского языка однокурсников), соз-
дание учебной выставки (например, 
по школьным учебникам; в рамках такого 
задания, которое может быть выполнено и 
в виде виртуальной выставки, студенты 
отбирают значимые объекты, раскрываю-
щие тему школьных учебников, оформля-
ют каталог выставки, в котором отражают 
название каждого объекта, его тип, автор-
ство, время и место создания, дают его 
краткое описание, в том числе перечисле-
ние других объектов выставки, с которыми 
данный объект мог бы быть расположен 
рядом или на одном стенде, подготавли-
вают краткий путеводитель по выставке) 
и др. (2). 

Описанные диагностические средства 
по каждой дисциплине в отдельности и по 
блокам дисциплин в совокупности состав-
ляют фонды оценочных средств, которые 
позволят разнообразить процесс обучения, 
более адекватно проверять уровень сфор-
мированности компетенций студентов, 
приблизят контроль к настоящей профес-
сиональной деятельности. 
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ABSTRACT. The article deals with the continuous professional education as a prerogative of effective pro-
fessional activity of specialists in the social sphere, the goals and peculiarities of education of adults with 
experience of work in the social sphere. It also presents the ways of development of the educational process 
in the system of professional education of specialists in the social sphere. 

истема непрерывного образования 
приводит к тому, что дополни-

тельное профессиональное образование по-
стоянно развивается. Данная ситуация обу-
словлена вниманием специалистов к об-
новлению не только имеющихся знаний, но 
и способов их получения и, самое главное, 
применения в новых социально-экономиче-
ских условиях. Известно, что в последнее 
время наблюдается ускорение информаци-
онно-технологического развития цивили-
зации, сопровождающееся взрывным по-
вышением мобильности трудовых ресурсов 
и изменением профессиональных парамет-
ров, а это требует от специалиста гибкого 
и быстрого переучивания, освоения всѐ но-
вых востребованных на рынке навыков и 
компетенций. 

В наше время важным условием эф-
фективной профессиональной деятельности 
специалистов социальной сферы является 
получение дополнительного профессио-
нального образования. Следовательно, сис-
тема непрерывного профессионального об-
разования специалистов социальной сферы, 
включающая в себя повышение квалифи-
кации, профессиональную переподготовку, 
рассматривается как необходимый элемент 
современной системы образования и явля-
ется одной из стратегических областей со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации. 

В России, к сожалению, в 2012 г. систе-
мой дополнительного профессионального 
образования было охвачено только 10% 
специалистов, имеющих диплом вуза или 
учреждения среднего профессионального 
образования. Однако в странах с развитой 
экономикой число людей, получающих до-
полнительное профессиональное образова-
ние, доходит до 50%. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование специалистов социальной сферы 
организуется в целях повышения качества 
социальной помощи населению. При этом 
решаются следующие задачи: 

– компенсируются недостатки полу-
ченного образования; 

– на современном уровне поддержи-
вается квалификация специалиста 
социального профиля; 

– планомерно повышается профес-
сиональная компетентность специа-
листа социального профиля; 

– в соответствии с требованиями соци-
альной политики своевременно под-
готавливаются новые специалисты; 

– в практику внедряются новейшие 
достижения социальной науки; 

– специалисты социальной сферы 
адаптируются к изменениям и пе-
ременам в области социальных зна-
ний, технологий; 

– происходит обмен опытом. 

С 
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Особенности кадровой политики тре-
буют от специалистов, прежде всего соци-
альной сферы, способности адаптироваться 
к стремительно меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, преобра-
зовывать базовые теоретические знания 
в практические умения. Следовательно, 
роль дополнительного профессионального 
образования состоит в повышении качества 
профессиональной деятельности. 

По мнению Е. И. Холостовой, профес-
сиональная деятельность специалиста со-
циальной сферы – это деятельность, осуще-
ствляемая профессионально подготовлен-
ными специалистами, направленная на 
оказание индивидуальной помощи челове-
ку, семье или группе лиц, попавших в труд-
ную для них жизненную ситуацию (8, 
с. 134). Значит, профессиональная деятель-
ность специалиста социального профиля 
должна ориентировать личность на само-
воспитание, постоянное включение в сис-
тему непрерывного профессионального об-
разования. 

В. А. Дегтерев полагает, что профес-
сионализм специалиста социальной сферы 
выражается в эффективности его профес-
сиональной деятельности, что играет нема-
ловажную роль при организации процесса 
дополнительного профессионального обра-
зования специалистов социальной сферы. 

Эффективность профессиональной  
деятельности специалиста социальной сфе-
ры во многом зависит от самого специали-
ста, его умений, опыта, личностных особен-
ностей и качеств. Современная концепция 
стандартизации ориентирует содержание 
социального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образо-
вания, на личность специалиста нового ти-
па, способного адаптироваться к условиям 
современного (с учетом региональных осо-
бенностей) рынка труда. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование специалистов социальной сферы 
обусловлено современной ситуацией в на-
шем обществе, для которой характерно об-
новление всех социальных институтов. Со-
циальная сфера на сегодняшний день явля-
ется активно развивающейся отраслью про-
фессиональной деятельности. Несмотря на 
то что российская система подготовки кад-
ров для социальной сферы в основном 
сформирована, в данной сфере до сих пор 
сохраняется острая потребность в высоко-
квалифицированных специалистах (7, с. 121). 

Характер профессиональной деятель-
ности требует от специалиста социального 
профиля знакомства с широким кругом 
вопросов, начиная от организации систе-
мы социального обеспечения в целом, 
знания соответствующего законодательст-

ва, элементов социологии и экономики 
и кончая конкретными приемами работы 
с клиентами, т. е. предполагает наличие 
знаний о человеке и в области приклад-
ной психологии. 

Миссия специалиста социальной сфе-
ры благородна, но условия ее выполнения 
далеки от идеальных: решая «чужие» про-
блемы, считая это, с одной стороны, своим 
профессиональным долгом, с другой – 
предназначением, специалист социальной 
сферы помогает социально больным людям 
и обществу освободиться от негативных яв-
лений: непродуктивных жизненных пози-
ций, несовершенства общественных отно-
шений, поведенческих стереотипов, нега-
тивных установок, не нашедшей выхода аг-
рессии, социальной напряженности, стра-
хов и т. д. Обучая людей самостоятельно 
решать свои проблемы, специалист соци-
альной сферы поднимает тем самым обще-
ственное сознание на новый уровень, ис-
пользует свои профессиональные и лично-
стные возможности, для того чтобы влиять 
на рост самосознания конкретной лично-
сти, общности, нации, общества и человече-
ства. Выполнить эту миссию способен толь-
ко личностно зрелый человек, внутренне и 
профессионально подготовленный к реше-
нию стоящих перед ним социальных задач 
(3, с. 85). 

Подготовка социальных педагогов и 
специалистов по социальной работе реали-
зуется в одной из профильных подсистем 
образования – социальном образовании, 
которое по своему содержанию направлено 
на обучение и воспитание личности, сори-
ентированной на профессиональную дея-
тельность в социальной сфере. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование кадров для социальной сферы 
в целом направлено на выработку практи-
ческого овладения методами и средствами 
социального регулирования взаимоотно-
шений в виде определенных форм и техно-
логий профессиональной социальной дея-
тельности. 

Специалист социальной сферы в рам-
ках освоения дополнительной профессио-
нальной программы не должен получать 
общие теоретические знания по заранее 
разработанным программам. Каждый спе-
циалист должен получать специфические 
знания, необходимые ему для выполнения 
конкретной работы. Поэтому содержание 
учебных программ должно соответствовать 
потребностям и пожеланиям самих обу-
чающихся (1). 

Особенности обучения взрослых людей, 
имеющих практический опыт работы в со-
циальной сфере, предопределяют структуру 
и характер организации учебного процесса 
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в системе дополнительного профессио-
нального образования. 

По мнению А. А. Симоновой, проведе-
ние практических занятий должно ориен-
тироваться на профессиональный опыт 
специалистов социальной сферы. Учебные 
занятия должны быть составлены таким 
образом, чтобы можно было учитывать ва-
риативные интересы и разный уровень под-
готовленности и мотивации слушателей (2). 

Н. В. Шестак, профессор Российской 
медицинской академии последипломного 
образования, говорит о том, что учебный 
процесс в системе дополнительного про-
фессионального образования в первую оче-
редь должен строиться с учетом физиоло-
гических, психологических, возрастных и 
специфических особенностей субъекта обу-
чения. Автор выделяет следующие особен-
ности обучения взрослого: 

1. Слушатель осознает себя самостоя-
тельной личностью. 

2. Обучающийся накапливает большой 
запас жизненного (профессионального, со-
циального, бытового) опыта, который ста-
новится важным источником обучения его 
самого и его коллег. 

3. Его готовность к обучению (мотива-
ция) определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить свои 
жизненно важные проблемы и достичь 
конкретной цели. 

4. Он стремится к безотлагательной 
реализации полученных знаний, умений, 
навыков и качеств. 

Однако для обучения взрослых харак-
терны и негативные моменты, к которым 
можно отнести следующие: 

– профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации, по мнению 
психологов, являются одним из сложных 
этапов развития человека – этапом профес-
сиональной перестройки, связанной с пси-
хологической ломкой многих устоявшихся 
представлений и стереотипов профессио-
нальной деятельности; 

– значительный диапазон в возрасте 
обучающихся обусловливает разное качест-
во восприятия, различия в памяти, способ-
ностях к обучению, что затрудняет деятель-
ность преподавателя по достижению учеб-
ных целей; 

– контингент обучающихся разнооб-
разен по уровню теоретической и профес-
сиональной подготовки, по характеру тру-
довой деятельности, стажу работы (6). 

В совершенствовании учебного про-
цесса в системе дополнительного профес-
сионального образования специалистов 
социального профиля, на наш взгляд, 
должны реализовываться следующие на-
правления: 

– индивидуализация учебных занятий 
с учетом опыта, стажа и специфики профес-
сиональной деятельности; 

– сокращение объема лекционных за-
нятий за счет применения современных ме-
тодов и методик обучения (модульное обу-
чение, дистанционное обучение, наставни-
чество, обучение действием, обучение в ра-
бочих группах, диалоговые, интерактивные 
методики, кейс-стади, рефлексивный прак-
тикум, рефлексивно-инновационный семи-
нар и т. д.); 

– создание банка учебных задач (кейс-
стади) и разработка алгоритмов их реше-
ния, деловых игр; 

– широкое использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
обучения. 

Преподаватель, в свою очередь, должен 
стремиться к созданию оптимальных усло-
вий обучения, к которым относятся психо-
логические факторы, такие как установле-
ние обратной связи, возможность свободно-
го самовыражения, привлечение обучаю-
щегося к постановке учебных целей, свя-
занных с определением личных задач, со-
вершенствование способностей к самооцен-
ке и самоанализу.  

Полагаем, что при реализации про-
грамм дополнительного профессионально-
го образования для специалистов социаль-
ного профиля необходимо акцентировать 
внимание на следующих составляющих: 

1. Определение миссии профес-
сиональной деятельности специали-
стов социальной сферы. Определение 
данной составляющей профессиональной 
деятельности необходимо для выяснения 
понимания специалистами социальной 
сферы миссии социальных учреждений 
в плане их предназначения и роли в жизни 
общества, государства, а также групп и лиц, 
заинтересованных в их существовании. 
Четкое понимание миссии профессиональ-
ной деятельности необходимо в первую 
очередь для формирования ее положитель-
ного имиджа, а также формирования про-
фессиональной позиции специалистов со-
циальной сферы. 

2. Определение профессиональ-
ной цели деятельности специалистов 
социальной сферы. Совместное обсуж-
дение профессиональной цели необходимо 
для определения уровня понимания специ-
фики профессиональной деятельности спе-
циалиста относительно всей социальной 
сферы и уровня понимания специалистом 
своих профессиональных целей. Например, 
обозначение профессиональной цели как 
развитие социальной сферы, желание ос-
ваивать инновационные технологии, про-
являть инициативу и творчески подходить 
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к профессиональной деятельности, стрем-
ление к благополучию общества посредст-
вом решения социальных проблем государ-
ства позволит слушателю в процессе освое-
ния дополнительной профессиональной 
программы получить наиболее эффектив-
ный результат. Следовательно, если слуша-
тель формулирует свою профессиональную 
цель как предоставление конкретных услуг 
лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, достижение лидирующего поло-
жения, создание эффекта престижности и 
востребованности данных профессий, то на 
первый план выступает его личный инте-
рес, а профессиональная деятельность яв-
ляется средством достижения. При работе с 
данной категорией слушателей необходимо 
акцентировать внимание на содержании 
профессиональной деятельности, ее осо-
бенностях. 

3. Определение ведущего мотива 
в профессиональной деятельности 
специалиста социальной сферы. Оп-
ределение доминирующего мотива позво-
ляет выявить потребности специалиста со-
циальной сферы в процессе профессио-
нальной деятельности (например, потреб-
ность работать творчески, с опорой на ин-
новационные технологии). Следовательно, 
при организации учебного процесса необхо-
димо учитывать мотив личностной самореа-
лизации и саморазвития слушателя, так как 
специалисты социального профиля опреде-
ленной категории  обладают открытым ти-
пом мышления, легко адаптируются к изме-
нениям. Для них характерен практический 
опыт и умение его применять. Другая группа 
специалистов при осуществлении профес-
сиональной деятельности испытывает по-
требность во внешнем признании, в по-
строении карьеры, а также в материальном 
вознаграждении (например, получение на-
следства от клиентов). Для этой группы слу-
шателей необходимо четкое описание инно-
вационных технологий и этапов их приме-
нения, так как они работают на исполни-
тельском уровне, избегают проявления ини-
циативы, не склонны к творчеству. 

4. Определение ценности в про-
фессиональной деятельности специа-
листа социальной сферы. При органи-
зации учебного процесса наиболее значимо 
определение профессиональных ценностей 
специалистов. Например, обозначение цели 
как изменения и улучшения уровня и каче-
ства жизни людей и общества, профессио-
нального и личностного самоуважения, са-
мореализации, признания общества (т. е. 
общественной значимости труда) позволяет 
в рамках занятий затрагивать личностные 
вопросы, такие как изменение отношения 
к себе как профессионалу; изменение внут-

ренних, субъективных профессиональных 
идеалов; знание о своих сильных и слабых 
сторонах, путях совершенствования, потен-
циальных зонах успехов и неудач и др. На-
против, материальное благополучие как 
профессиональная ценность специалиста 
социальной сферы не дает возможности для 
развития себя как профессионала, самореа-
лизации. Таким образом, изучение системы 
ценностных ориентаций специалиста, по-
скольку это одно из центральных личност-
ных образований, является значимым эле-
ментом при построении учебного процесса 
в системе дополнительного профессио-
нального образования. Ценностные ориен-
тации выражают сознательное отношение 
человека к социальной действительности и 
определяют мотивацию его поведения, су-
щественно влияют на все стороны профес-
сиональной деятельности. Профессиональ-
ные ценности играют важную роль в фор-
мировании личности профессионала, вы-
ступают в качестве высшего уровня регуля-
ции поведения человека, выражают на-
правленность его интересов и потребностей, 
определяют присущие ему установки и мо-
тивацию в сфере профессиональной дея-
тельности. 

5. Определение эмоций и чувств 
при работе с клиентом. Данный фактор 
имеет большое значение при организации 
учебного процесса, так как напрямую свя-
зан с эмоционально-чувственной сферой 
специалиста. Негативное отношение к про-
фессиональной деятельности (например, 
чувство тревоги по поводу возможных оши-
бок при взаимодействии с клиентом; не-
удовлетворенность при выполнении про-
фессиональных задач; состояние полного 
безразличия, равнодушия при осуществле-
нии профессиональной деятельности; со-
стояние досады, недовольства при осущест-
влении профессиональной деятельности) не 
будет способствовать положительной дина-
мике деятельности специалиста. Ощущение 
большого душевного удовлетворения при 
осуществлении профессиональных задач; 
сильная увлеченность профессиональной 
деятельностью; ощущение собственного 
достоинства, самоуважения при оказании 
помощи клиентам; особое внимание к про-
фессиональной деятельности, желание 
вникнуть в суть, узнать, понять что-то новое 
позволит специалисту социальной сферы 
достичь высокого уровня самосовершенст-
вования и качественно, продуктивно ре-
шать профессиональные задачи. 

Из вышесказанного следует, что про-
цесс усовершенствования учебного процес-
са в системе дополнительного профессио-
нального образования должен в первую 
очередь ориентироваться на слушателя-
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обучающегося, так как эффективность до-
полнительного профессионального образо-
вания будет выше, если слушатель в рамках 
роста своей профессиональной компетент-
ности вовлечен в активную деятельность, 
требующую использования имеющегося 
профессионального и социального опыта. 
В рамках учебного процесса слушатель 
должен осознать (определить, скорректиро-

вать) миссию, профессиональную цель 
и ценность своей собственной профессио-
нальной деятельности, ее ведущий мотив. 
Вышеобозначенные составляющие, на наш 
взгляд, помогут специалистам социальной 
сферы осознать проблемы в своей профес-
сиональной деятельности, определить на-
правления своего изменения и профессио-
нального развития. 
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ABSTRACT. The problem of organization of the professional activity of a social pedagogue is the most rele-
vant one. In this article the question of implementing self-management methods in social pedagogue’s ac-
tivity is raised. 

оциальная педагогика как вид 
профессиональной деятельности 

возникла в России чуть более двадцати лет 
назад в связи со сложившейся в обществе 
потребностью работы с людьми, нуждаю-
щимися в социальной помощи. 

Разнообразные потребности обуслови-
ли обширный и разнопрофильный функ-
ционал социального педагога. На сего-
дняшний день социальный педагог выпол-
няет многочисленные роли: роль психоло-
га, консультанта, юриста, организатора, ко-
ординатора и конфликтолога. Выделяются 
разнообразные виды деятельности соци-
ального педагога: 

● просветительская работа с различ-
ными группами клиентов по их про-
блемам; 

● воспитательная работа по социали-
зации клиентов; 

● педагогическая работа в семье и 
с детьми; 

● мотивационная работа с клиентами 
для решения возникающих проблем; 

● работа в суде по защите прав клиента; 
● аналитическая работа и делопроиз-

водство. 
Разнообразные роли и виды профес-

сиональной деятельности обязывают соци-
ального педагога быть организованным, 
ответственным и дисциплинированным. 
В связи с этим для социального педагога 
наиболее важна профессиональная компе-
тентность в самоменеджменте. Что же такое 
самоменеджмент? 

Л. Зайверт определяет самоменеджмент 
как самоорганизацию, умение управлять со-

бой, руководить процессом управления 
в самом широком смысле слова – во време-
ни, пространстве, общении, деловом мире. 

По мнению А. Бишоф, под самоме-
неджментом скрывается понятие и умение 
самоорганизации (1). 

Основная цель самоменеджмента со-
стоит в том, чтобы максимально использо-
вать собственные возможности, сознатель-
но управлять течением своей жизни (само-
определяться) и преодолевать внешние об-
стоятельства как на работе, так и в личной 
жизни (2). 

Самоменеджмент относится к практи-
ко-ориентированным наукам, и для того 
чтобы использовать его методики в повсе-
дневной профессиональной деятельности, 
необходимо иметь в виду такие принципы 
самоменеджмента, как системность и по-
следовательность. Только ежедневное, по-
следовательное, систематическое примене-
ние методик самоменеджмента позволит 
социальному педагогу достигнуть положи-
тельного результата в своей профессиональ-
ной деятельности. В литературе выделяют 
основные приемы самоменеджмента, кото-
рые смогут помочь социальному педагогу 
оптимизировать свое время и деятельность. 

Прием первый – планирование. Пла-
нирование в деятельности социального пе-
дагога должно быть системным и ежеднев-
ным, только в этом случае оно может упо-
рядочить многофункциональную работу 
специалиста. При планировании важным 
элементом является принятие решений, 
которое можно осуществить по-разному: 
методом принятия решения с помощью 

С 
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«анализа АБС», списка приоритетов или 
матрицы Эйзенхауэра. В методе «АБС» все 
дела из ежедневного плана делятся на три 
группы по степени важности. Задачи груп-
пы «А» (важнейшие) выполняются в пер-
вую очередь, задачи группы «Б» (важные) 
выполняются во вторую очередь, задачи 
группы «С» (менее важные) могут не вы-
полняться. Сущность матрицы Эйзенхау-
эра – разделение всех задач дня на четыре 
группы по степени важности и срочности. 
Задачи группы «важные/срочные» выпол-
няются сразу и самим специалистом, задачи 
группы «важные / не срочные» выполня-
ются во вторую очередь, задачи группы «не 
важные / срочные» должны делегировать-
ся, задачи группы «не важные / не сроч-
ные» не выполняются. Перечисленные ме-
тоды позволяют социальному педагогу пра-
вильно вычленить наиболее важные дела из 
общего списка ежедневных задач. 

Прием второй – эффективная работа 
с информацией. Деятельность социального 
педагога постоянно сопряжена с обилием 
информации. В связи с этим навыки работы 
с документами, рациональное чтение и на-
выки в проведении деловых телефонных 
разговоров позволят упорядочить рабочий 
день социального педагога. Необходимо 
систематически сортировать информацию, 
отбрасывая неважную и незначительную. На 
основе собранной информации обычно при-
нимается необходимое решение. Принятие 
решения не должно затягиваться: необходи-
мо проанализировать данные, подсчитать 
все плюсы и минусы, сформулировать воз-
можные варианты решения вопроса и при-
ниматься за выполнение задачи. 

Прием третий – умение выполнять не-
приятные дела. Периодически в деятельно-
сти любого специалиста, в том числе и со-
циального педагога, возникает необходи-
мость выполнять неприятные дела. В лите-
ратуре по самоменеджменту мелкие, не-
приятные дела называют «лягушками» 
и рекомендуют каждое рабочее утро начи-
нать с «поедания лягушки», а затем при-
ступать к сложным и важным задачам. 
Данный прием позволяет упорядочить дея-
тельность социального педагога и сделать 
ее менее стрессовой. 

Прием четвертый – корректировка об-
щения с окружающими. Очень часто в дея-
тельности социальных педагогов возникают 
трудности в связи с необоснованными 
просьбами коллег о помощи. Не способный 
сказать «нет» коллеге специалист загружа-
ет свой день дополнительными поручения-
ми и испытывает от этого дискомфорт, что 
может привести к неэффективной работе, 
стрессу и конфликтам в коллективе. Кроме 
того, необходимо помнить, что не стоит те-

рять время на бессмысленные разговоры и 
споры. Продолжительные разговоры только 
отвлекают социального педагога от реше-
ния поставленных на день задач и делают 
работу непродуктивной. 

Прием пятый – умение чередовать ра-
боту и отдых. Для эффективной работы не-
обходимо соблюдать несколько правил: 
в течение часа 50 минут работать, 10 минут 
отдыхать. Сложные дела, требующие боль-
шой отдачи, чередовать с более легкими, не 
отнимающими дополнительных усилий. 
Чем сильнее вы загружены – тем больше 
вам необходимо отдыхать. Обязательно во-
время заканчивать рабочий день, не заси-
живаться за полночь. Специалисты реко-
мендуют обязательно учитывать биологиче-
ские ритмы и в периоды подъема биологи-
ческой активности заниматься творческой 
работой, требующей умственного напряже-
ния и внимания, а в периоды спада биоло-
гической активности, напротив, решать ру-
тинные задачи. 

Вдобавок к этому, в профессиональной 
деятельности социальный педагог должен 
руководствоваться определенными прави-
лами самоменеджмента. Конечно, следует 
помнить, что советы и правила, описанные 
в литературе, носят общий рекомендатель-
ный характер и при их применении надо 
корректировать их с учетом своего темпе-
рамента, способностей, возможностей, мо-
тивов. 

Правило первое: заведите ежедневник. 
Он может выглядеть по-разному: храниться 
на компьютере, быть печатным изданием, 
обычным школьным дневником, – главное, 
чтобы он был удобен социальному педагогу. 
В ежедневнике должны быть зафиксирова-
ны все дела, о которых нельзя забыть. 

Правило второе: составляйте списки. 
Ежедневные списки дел должны быть всегда 
доступны, поэтому небольшой ежедневник 
необходимо постоянно держать под рукой. 

Правило третье: не откладывайте дела. 
Нельзя переносить дела изо  дня в день, от-
тягивая их решение. Накопленные, невы-
полненные дела могут привести к стрессу. 

Правило четвертое: устанавливайте 
крайние сроки выполнения дел. Если вы 
подвержены тому, что постоянно отклады-
ваете решение важных задач на последний 
день, то лучше устанавливать для себя 
крайний срок на один-два дня раньше по-
ставленного времени. 

Правило пятое: всегда поощряйте себя. 
За каждое выполненное задание назначай-
те себе небольшую награду, тем самым мо-
тивируя себя на достижения результата. 

Правило шестое – не переутомляйтесь. 
Умейте сказать себе «Хватит». Только чере-
дуя работу и отдых, можно достичь резуль-
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тата не уставая, в хорошем физическом 
и эмоциональном состоянии. 

Внедрив самоменеджмент в трудовой 
процесс, социальный педагог может повы-
сить свой профессионализм, а именно: 

● будет начинать свой рабочий день 
сразу, не оттягивая и не перенося свои дела 
на более поздний срок; 

● научится контролировать трудовой 
процесс; 

● научится анализировать свой рабо-
чий день; 

● будет систематически отслеживать 
сроки выполнения поставленных задач; 

● повысит профессиональную резуль-
тативность; 

● научится решать поставленные за-
дачи более творчески, не затрачивая на их 
решение лишнего времени; 

● высвободит время на саморазвитие 
и профессиональный рост. 

Важно помнить, что время, потрачен-
ное на изучение и внедрение самоменедж-
мента в деятельность социального педаго-
га, наверняка не пропадет даром, а помо-
жет в достижении положительных резуль-
татов в работе. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1 
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АННОТАЦИЯ. Актуальная тема социальной напряженности в российском обществе рассматривается 
сквозь призму образовательного пространства современной школы и систем социального взаимодейст-
вия основных участников учебно-воспитательного процесса. Представлены некоторые результаты кон-
кретного социологического исследования, в ходе которого перед группой уральских социологов стави-
лись вопросы типологии, субъектности, частоты и иных аспектов современных школьных конфликтов. 
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ABSTRACT. The article examines the social conflict area in the sphere of contemporary system of educa-
tion in Russia. In terms of theory, the article calls attention to researching social conflicts in different ele-
ments of educational system. This paper describes important issues on the topic and presents the results 
of a concrete research. Urals sociologists begin to apply their research methods in large scale-study. Our 
results suggest that the level of social supports in modern schools is not very low. The author analyszes sig-
nificant trends in the development of social conflicts inside the system of education today. 

опросы изучения социальной на-
пряженности в российском обще-

стве всѐ чаще поднимаются социологами 
как в плане теоретического осмысления 
этого социального феномена, так и в облас-
ти прикладных социологических исследо-
ваний. 

Социальная напряженность – это осо-
бое состояние общественного сознания и 
поведения, специфическая ситуация вос-
приятия и оценки действительности. Соци-
альная напряженность представляет собой 
эмоциональное состояние в группе или об-
ществе в целом, вызванное давлением со 
стороны природной или социальной среды, 
продолжающееся, как правило, в течение 
более или менее длительного времени (3). 

Наиболее общие предпосылки напря-
женности – это устойчивая и длительное 
время не разрешаемая ситуация рассогласо-
вания между потребностями, интересами, 
социальными ожиданиями социальной 
группы или значительной части населения и 
мерой их фактического удовлетворения, при-
водящая к накоплению недовольства, усиле-
нию агрессивности отдельных групп и кате-
горий людей, нарастанию психической уста-
лости и раздражительности большинства. 

Таким образом, под социальной на-
пряженностью понимается острая продол-
жительная неудовлетворенность, возни-
кающая в процессе реализации потребно-
стей, ценностей индивида и группы в связи 
с отсутствием необходимых условий или не-
гативной оценкой таковых. Следовательно, 
социальная напряженность может выступать 
в качестве фактора, катализатора экстреми-
стской направленности. С точки зрения со-
циологии, экстремистская направленность – 
это совокупность установок, представлений, 
действий, представляющих собой угрозу 
безопасности функционирования сущест-
вующей системы, обусловленных опреде-
ленными идеологическими взглядами. 

Социальная напряженность является 
результатом различных действий и взаимо-
действий индивидов и групп, позиции ко-
торых при этом могут определяться либо 
как состояние потенциального конфликта 
(в силу изначального противоречия интере-
сов), либо как результат рассогласованно-
сти их ценностных ориентаций и социаль-
ных установок (отсутствие регулирования). 
В последнем случае принципиальное зна-
чение имеют характеристики образователь-
ного пространства как совокупности полей 

В 

1 В статье использованы материалы исследования «Уровень напряженности в образовательных средах 
Свердловской области и иных факторов экстремистской направленности» (2012 г.). В исследовании при-
нимали участие И. В. Шапко, М. Н. Вандышев, Л. Е. Петрова, Е. В. Прямикова, Е. В. Шалагина. 
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взаимодействий индивидов и групп, опре-
деляющихся разделяемыми смыслами, за-
фиксированными нормами, возможностя-
ми влияния (распределение социального 
капитала), проявляющимися в ценностных 
ориентациях и установках. 

Значительную часть общества состав-
ляют люди, тем или иным образом связан-
ные со школой: родители и дети и их бли-
жайшие родственники, а также специали-
сты, работающие в данной сфере. Уровень 
социальной напряженности в обществе, 
с одной стороны, может провоцировать не-
гативные отношения между участниками 
образовательного процесса, с другой – уси-
ливаться в силу школьного неблагополучия. 

Недовольство, неудовлетворенность уча-
стников образовательного процесса особен-
ностями школьной жизни может приводить 
к росту напряженности. Если уровень на-
пряженности довольно высокий, то это мо-
жет выражаться в частоте конфликтов меж-
ду различными участниками. 

Обратимся к результатам конкретного 
социологического исследования, проведен-
ного исследовательским коллективом ураль-
ских социологов. Одним из смысловых бло-
ков данного исследования были вопросы 
о конфликтах в школе, выяснялись мнение 
и оценки учителей, родителей и учащихся.  

УЧАЩИЕСЯ КАК УЧАСТНИКИ  
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Каждый второй учитель указал на бес-
конфликтные отношения с учащимися 
(54,6%; здесь и далее приводятся проценты 
от числа ответивших), 43,8% респондентов 
ответили, что иногда возникают конфлик-
ты, и лишь 8% учителей указали, что кон-
фликты возникают постоянно. 

Опрошенные школьники реже отме-
чают, что конфликтуют со своими товари-
щами по учебе: 69,7% указали на бескон-
фликтность отношений, 27,9% ответили, 
что иногда все-таки возникают конфликты, 
и только 2,3% считают конфликты между 
учащимися постоянными. 

Родители сходным со своими детьми 
образом оценили конфликтогенность 
в диаде «учащийся – учащийся»: 68% счи-
тают отношения практически бескон-
фликтными, 24,7% указали, что конфликты 
возникают иногда, и только 1,6% отметили, 
что конфликты возникают постоянно. 

Анкета для школьника и родителя со-
держала дополнительный вариант ответа – 
«нет никаких отношений», который должен 
был выделить родителей, максимально от-
странившихся от школьной жизни своего 
ребенка (так ответили 5,7%).  

Таким образом, более высокие показа-
тели конфликтности среди учеников были 
отмечены учителями, а не школьниками и 

их родителями. Разница в оценке степени 
конфликтности во взаимодействии может 
быть интерпретирована как наличие раз-
ных стандартов/критериев конфликтов. 
Требования со стороны учителей и реакция 
на них школьников – повод для конфликта 
в диаде «учитель – ученик». 

УЧИТЕЛЯ КАК УЧАСТНИКИ  
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Подавляющее большинство учителей 
(89,8%) оценили свои отношения с коллега-
ми как бесконфликтные, только 9,8% счита-
ют, что конфликты возникают иногда, 
и практически нет респондентов, которые бы 
указали на высокую степень конфликтности в 
отношениях с другими учителями в их школе. 

Каковы же отношения между учителем 
и учеником? 55% опрошенных школьников 
считают такие отношения бесконфликтны-
ми, 42% указали, что иногда конфликты 
возникают. Родители солидарны со своими 
детьми и считают, что отношения между их 
детьми и учителями по преимуществу бес-
конфликтны (71,6%). Лишь 22,8% родителей 
указали, что конфликты возникают иногда. 
Доля тех, кто отмечает высокий уровень 
конфликтности, не высока и составляет 
примерно от 1 до 4% по названным группам. 

Учителя как субъект и объект кон-
фликтного взаимодействия по-разному 
оцениваются учащимися и их родителями. 
Школьники критичнее оценивают степень 
конфликтности в отношениях с учителями, 
нежели их родители. Родители, скорее все-
го, либо испытывают дефицит информа-
ции, либо не интерпретируют отношения 
своих детей с учителями как конфликтные 
(считая, например, справедливыми требо-
вания, предъявляемые к школьникам). 
Коллеги как участники конфликтного 
взаимодействия практически не представ-
лены в ответах учителей. 

РОДИТЕЛИ КАК УЧАСТНИКИ  
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Большинство учителей (76,7%) считают 
отношения с родителями своих учеников 
практически бесконфликтными, 23,2% от-
ветили, что иногда все-таки возникают 
конфликты, и лишь 1,2% считают конфлик-
ты постоянными. Школьники в подавляю-
щем большинстве не конфликтуют с роди-
телями своих одноклассников (95,5%). 
Большинство родителей (78%) оценили от-
ношения с родителями одноклассников 
своего ребенка как бесконфликтные, 
6% указали, что конфликты иногда возни-
кают, практически нет тех, кто указал бы на 
постоянство конфликтного взаимодейст-
вия. Однако среди родителей существенна 
группа тех, кто считает, что не имеет ника-
ких отношений с другими родителями – 
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такой ответ дали 15,8% от опрошенных. Это 
указывает на низкую степень солидарности 
в родительской среде. 

Таким образом, родитель как субъект и 
объект конфликтного взаимодействия не 
актуален ни для школьников, ни для учите-
лей, ни для родителей, хотя последние за-
фиксировали факт разобщенности в роди-
тельской среде. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ  
КАК УЧАСТНИК КОНФЛИКТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Самый высокий уровень конфликтно-
сти демонстрируют отношения «учитель –
 администратор». 78,5% учителей указали, 
что иногда возникают конфликты с адми-
нистрацией школы, 20,9% считают, что 
конфликты постоянны. 

Среди школьников большинство ука-
зало на низкую степень конфликтности: 
так, 82,9% считают, что у них практически 
бесконфликтные отношения с администра-
цией. Иногда конфликты с администрацией 
возникают у 14,6% учащихся. И лишь 2,4% 
школьников считают, что такие конфликты 
возникают постоянно. 

Родители опять продемонстрировали 
большую дистанцию по отношению к адми-
нистрации школы: 11,6% опрошенных счита-
ют, что у них нет никаких отношений с адми-
нистрацией школы, в которой учится их ре-
бенок. Только 4,8% родителей ответили, что 
у них иногда возникают конфликты с адми-
нистрацией школы; родители не рассматри-
вают такое взаимодействие как постоянное. 

Таким образом, администрация как 
объект взаимодействия вообще и потенци-
ально конфликтного взаимодействия акту-
альна только для учителей. Для школьни-
ков это взаимодействие с низким потенциа-
лом конфликтогенности. Родители также не 
высказали радикальных оценок, но более 
десятой части с администрацией вообще не 
взаимодействуют. Эти и другие данные ука-
зывают на высокую персонифицированную 
нагрузку на учителя, который находится в 
центре разного рода взаимодействий, не 
имея при этом посредников в решении 
конфликтов. 

Итак, выводы демонстрируют, что 
в оценках учителей наиболее распространен-
ными являются конфликты с представителя-
ми администрации школы, на втором месте – 
с учащимися, на третьем – с родителями 
учащихся и на последнем – с коллегами. 

Для школьников наиболее распростра-
ненными являются конфликты с учителя-
ми, далее – с одноклассниками, на третьем 
месте стоит администрация школы, на чет-
вертом – родители других учеников. 

Родители указали на наличие и рас-
пространенность конфликтов между свои-

ми детьми и учителями, а также с одно-
классниками, отношения же с другими ро-
дителями и администрацией школы оцене-
ны этой группой как практически бескон-
фликтные. 

Таким образом, группой активного 
взаимодействия являются учителя и уча-
щиеся, которые почти одинаково оценива-
ют конфликты в диадах своих отношений: 
половина считает отношения бесконфликт-
ными, редкими – от трети до половины оп-
рошенных. Администрация школы – объект 
конфликтных взаимодействий прежде всего 
для учителей. Ни родители, ни школьники 
с администрацией не конфликтуют, а роди-
тели даже указали на отсутствие каких-либо 
отношений. 

Основная нагрузка в управлении кон-
фликтогенными ситуациями лежит на педа-
гоге: в оценках учителей конфликты фикси-
руются чаще всего. Исключением является 
среда коллег: конфликтов между учителями 
не зафиксировано. Родители по преимуще-
ству дистанцированы от конфликтов своего 
ребенка: оценки конфликтогенности ниже, 
чем у их же детей и учителей. Администра-
ция школы является стороной конфликта 
только во взаимодействии с учителями. 

При анализе школьных конфликтов 
невозможно не обратиться к методам и 
приемам, которые задействованы в их раз-
решении, а также к готовности субъектов 
взаимодействия к поискам сотрудничества. 

Учителя в ситуации конфликта с уча-
щимися предпочли бы обратиться к класс-
ному руководителю (42,2%), директору или 
завучу (29%), школьному психологу (22%). 
Институт коллегиального взаимодействия 
здесь не работает: только 3% учителей обра-
тятся к своим друзьям, коллегам, еще 2% – 
к родителям других детей. Минимальное 
число респондентов заявили, что обратятся 
в органы управления образованием (1,4%). 

Школьники в ситуации конфликта 
с одноклассниками обратятся за помощью 
к своим друзьям (38,7%). На втором месте 
по числу ответов – классный руководитель 
(15,1%) и школьный психолог (14,7%), на 
третьем – директор, завуч (11,1%) и родите-
ли других детей (11,1%). По сравнению 
с учителями, дети выбирают также СМИ 
(4,4%). Органы управления образованием 
значимы как арбитр в ситуации конфликта 
с одноклассниками для 2% опрошенных 
школьников. В органы правопорядка обра-
тились бы 1,6%. 

Родители в ситуации конфликта их ре-
бенка с другими школьниками выбрали 
в первую очередь классного руководителя 
как арбитра (69,8%), на втором месте – ди-
ректор или завуч, школьный психолог (9,5–
9,9%), далее по доле выбравших тот или 
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иной вариант ответа идут родители других 
детей (7,2%). В органы управления образо-
ванием обратились бы только 1,7% респон-
дентов. 

Таким образом, для взрослых – учителей 
и родителей – арбитром в конфликтах явля-
ются классные руководители, а для детей – 
сверстники. Внешние стороны потенциально-
го конфликта не актуальны, участники обра-
тятся за помощью в первую очередь к раз-
личным внутришкольным институциям. 

Школьники в ситуации конфликта 
с учителями обратятся в первую очередь 
также к директору, завучу (33%), к родите-
лям (23,3%), к своему классному руководи-
телю (17,2%). Значительно чаще учащиеся 
выбирают как арбитра органы управления 
образованием (9,8%), хотя вряд ли они 
имеют подобный реальный опыт. К школь-
ному психологу обратились бы 2,9%, 
в СМИ – 3,7%, к своим друзьям – 5,2%. 

Родители в ситуации конфликта их ре-
бенка с учителем обратятся к директору или 
завучу (56,8% ответов), к классному руково-
дителю (28,3%). Это, по мнению родителей, 
основные арбитры. Незначительное число 
опрошенных выбрали органы управления 
образованием (4,7%), педсовет школы 
(3,2%). Таким образом, родители восприни-
мают конфликты как повод для администра-
тивных воздействий чаще, чем другие груп-
пы респондентов – сами учителя и дети. 

В ситуации конфликта с родителями 
учителя обратились бы в первую очередь к 
администрации школы – директору или 
завучу: на это указали 42,5%. На втором 
месте – классный руководитель (17,5%), да-
лее – родительский комитет и школьный 
психолог (11,2% и 11,4%), родители других 
детей (8,8%), друзья, коллеги (5,9%).  

Учащиеся в ситуации конфликта с ро-
дителями других детей (что маловероятно, 
как было описано выше) обратились бы 
к родителям (вероятно, своим) – так отве-
тили 42,7% опрошенных. Классный руково-
дитель и родительский комитет выбран 
примерно каждым десятым школьником. 
Также каждый десятый обратился бы к сво-
им друзьям. По 6% ответов набрали дирек-
тор или завуч школы и школьный психолог. 
4,6% ответивших на этот вопрос школьни-
ков обратились бы в ситуации конфликта 
с родителями в СМИ, а 5% – в органы пра-
вопорядка. Таким образом, учащиеся более 
формально (возможно, абстрактно) воспри-
нимают ситуацию конфликта со взрослыми – 
родителями других детей. При этом более 
решительно указывают на внешних арбитров. 

Родители школьников в ситуации кон-
фликта своего ребенка с родителями других 
детей в первую очередь обратились бы 
к классному руководителю (34,9%), на вто-

ром месте – собственно родители других де-
тей (23,4%). Родительский комитет назвали 
15,9%, администрацию школы – 9,9%, 
школьного психолога – 5,3%, органы право-
порядка – 4,6%, своих друзей и коллег – 3,8%. 

Учителя в ситуации конфликта с адми-
нистрацией школы обратились бы в органы 
управления образованием: такой ответ дали 
55,3%. На втором месте – директор или за-
вуч школы (17,3%). Коллеги и друзья долж-
ны помочь по мнению 13,3%. Педсовет 
школы и школьного психолога выбрало не-
значительное число учителей – соответст-
венно 5,2 и 4,7%. Лишь 1,1% обратятся 
в СМИ, а 1,6% – в органы правопорядка. 

Школьники, конфликтуя с админист-
рацией, обратятся «наверх» – в органы 
управления образованием (42%). На втором 
месте – родители (19,9%), далее – завуч, 
директор школы (8,7%). Классный руково-
дитель набрал 7,5% ответов, органы право-
порядка и СМИ – соответственно 6,8 и 6,6%. 

Если конфликт с администрацией 
школы возникнет у родителей, они в пер-
вую очередь обратятся в органы управления 
образованием: такой ответ дали 63,6%. Да-
лее по убыванию числа ответов следуют ди-
ректор, завуч (11,3%), классный руководи-
тель (10,2%), педсовет школы (3,5%) 
и школьный психолог (3,1%). Остальные 
арбитры малозначимы. 

Таким образом, в ситуации конфликта 
с администрацией школы все респонденты 
предпочитают вышестоящую инстанцию – 
органы управления образованием. 

Учителя в поисках разрешения кон-
фликта в большинстве случаев предпочи-
тают обращаться к администрации школы – 
директору, завучу. Рассматриваются также 
обращение к классному руководителю и 
коллегам. Вышестоящие инстанции указа-
ны как арбитр в разрешении конфликта 
только с администрацией школы. 

Учащиеся более дифференцированы 
в поисках институтов разрешения конфликта. 
Они редко выбирали независимые организа-
ции – СМИ, органы правопорядка и про-
чие, – и в основном намерены обращаться 
к администрации школы, классному руково-
дителю, родителям и к своему окружению – 
друзьям. 

Родители школьников также предпо-
читают поиски внутренних вариантов раз-
решения конфликтов: по доле выбравших 
ту или иную группу арбитров лидируют 
классный руководитель, администрация 
школы. 

Таким образом, за исключением кон-
фликта с администрацией, поиски разреше-
ния конфликтов локализованы в школьной 
среде. При этом основная нагрузка опять 
приходится на классного руководителя. 
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Таблица. 
Опасения учителей1 

Варианты ответа Ответившие, % 

Отношение родителей к учителям и к школе в целом 60,2 

Плохое знание русского языка иноязычными детьми  57,8 

Объем рабочей нагрузки 57,4 

Престиж профессии учителя в обществе 44,0 

Ограниченные возможности карьерного роста 33,3 

Конфликты между детьми разных национальностей 32,3 

Постоянное реформирование образования 31,3 

Загруженность посторонней работой, не относящейся к учительскому труду.  25,5 

Отношение школьников к учебе 24,4 

Качество учебно-методического обеспечения 21,2 

Отсутствие времени для отдыха 15,4 

Непрерывная опека, контроль со стороны органов управления 10,9 

Уровень защищенности учителя 10,5 

Отношение к учителю со стороны администрации школы 10,1 

1 Вопрос был сформулирован следующим образом: «Что Вас больше всего беспокоит в Вашей сегодняшней профессио-
нальной жизни?». Из данной таблицы исключены варианты ответов, выбранные менее чем 10% опрошенных учителей. 

Как показывают результаты проведен-
ного исследования, заявленная тема остает-
ся актуальной в свете понимания социаль-
ной напряженности внутри образователь-
ного процесса.  

Взгляды на необходимость и положи-
тельную ценность конфликтов, которые 
якобы приводят к оздоровлению отноше-
ний, стали распространяться в последнее 
десятилетие в среде российских психологов 
и педагогов (вслед за иностранными колле-
гами). К числу позитивных последствий 
конфликтов относят, например, 1) разрядку 
напряженности между конфликтующими 
сторонами; 2) получение новой информа-
ции об оппоненте; 3) сплочение коллектива 
в борьбе с «внешним врагом»; 4) сти-
мулирование к изменениям и развитию; 
5) снятие синдрома покорности у подчи-
ненных; 6) диагностику возможностей оп-
понентов (См.: 6). 

Вместе с тем необходимо помнить, что 
конфликты травмируют и могут иметь дра-
матичные последствия. Известно, что в ходе 
конфликта происходит снижение дисцип-
лины, ухудшение социально-психологиче-

ского климата, возникает представление 
о «хороших» и «плохих», «своих» и «чужих», 
о побежденных и победителях как о врагах. 
После завершения конфликта уменьшается 
степень сотрудничества, сложно восстанав-
ливаются доверительные отношения, вза-
имное уважение, а «шлейф конфликта» тя-
нется довольно долго или не исчезает вовсе. 
Кроме того, публичность конфликта имеет 
большой воспитательный резонанс. 

В целом была выявлена крайне низкая 
степень социальной напряженности в обра-
зовательной среде школ Свердловской об-
ласти. Такой результат можно считать поло-
жительным, но эмоциональное состояние 
учителей остается довольно тревожным. 
В таблице приведены различные составляю-
щие профессиональной деятельности учите-
ля, вызывающие беспокойство (см. табл.). 
Данные могут свидетельствовать о латентных 
конфликтных ситуациях, которые пока не 
находят своего выражения. В результате не 
представляется возможным определенно 
констатировать низкий уровень социальной 
напряженности в школах Свердловской об-
ласти, по крайней мере с позиции учителя. 
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ABSTRACT. The article characterizes the advanced feature of the given discipline in the process of con-
struction of social reality, presents an analysis of research capacity and the possibility of accumulation 
by sociology student and teacher research experience required for the construction of social reality. 

ункции учебной дисциплины – 
познание социальной реальности, 

накопление опыта решения образователь-
ных и профессиональных задач, развитие 
профессиональной идентичности – реали-
зуются в пространстве взаимодействия пре-
подавателя и студентов. 

Рассматривая учебную дисциплину 
как сложившийся социальный институт, 
М. К. Петров выделил несколько аспектов: 
дисциплина как род деятельности (дисцип-
линарные занятия), дисциплина как форма 
общественных связей (дисциплинарная 
общность), дисциплина как форма транс-
ляции опыта (учебная, научная и пр.). 
Трансляция опыта – это форма конструиро-
вания социальных связей в области пуб-
личных взаимоотношений (7, с. 299). 

Компетентностный подход в высшем 
профессиональном образовании предпола-
гает необходимость формирования готовно-
сти студентов совершать рациональные 
действия в решении профессиональных во-
просов. Требуется реализация современной 
функции учебной дисциплины – конструи-
рования студентом и преподавателем соци-
альной реальности. Многими учеными со-
циально-гуманитарных наук говорится 
о необходимости формирования у студентов 
способности отказываться от стереотипов и 
шаблонов в восприятии действительности 
(4, с. 34–40). 

Социология как дисциплина обладает 
большим потенциалом в реализации функ-
ции конструирования. Ею накоплен разно-
образный опыт соединения, обучения 
с реализацией методов исследования соци-
альной реальности. Студент, вооружаясь 
методиками исследования, должен про-

явить способность к конструированию со-
циальной реальности.  

В дидактике функция конструирования 
рассматривается на примере разных подхо-
дов к трансляции знания (инновационные 
методы преподавания и обучения), что не 
всегда приводит к осуществлению функции 
конструирования.  

На наш взгляд, применение разных ме-
тодов преподавания сегодня требует учета 
социокультурных факторов и методов их 
изучения. 

Во-первых, социология как учебная 
дисциплина обладает исследовательским 
потенциалом, который формируется на ос-
нове разных методов познания социальной 
реальности. Исследование можно рассмат-
ривать как интенцию сознания к конструи-
рованию социальной реальности. Во-вто-
рых, функция конструирования предпола-
гает наличие субъектных позиций участни-
ков образовательного процесса и опыта по-
исковой деятельности. В-третьих, взаимо-
действие преподавателей и студентов спо-
собствует успешному опредмечиванию 
и распредмечиванию культуры (знаний), 
накоплению исследовательского опыта. 

Исследовательский потенциал учебной 
дисциплины определяется как источник 
развития дискурса мышления и знания 
в профессиональном сообществе универси-
тета. Это социокультурные источники, мо-
билизирующие действия преподавателей и 
студентов в достижении разных целей по-
средством коммуникации. Это отношения 
сотрудничества, а не доминирования, осно-
ванные на развивающемся дискурсивном 
мышлении и оперировании знанием, что 
является основой исследовательского опыта. 

Ф 

© Шихова О. Н., 2014 
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Исследовательский опыт студентов на-
капливается постепенно с освоением обра-
зовательного пространства университета 
в ходе социальной интеракции с преподава-
телями. В том случае, когда исследователь-
ский опыт приобретается под действием 
внешне навязанных релевантностей (обяза-
тельное выполнение требований), форми-
руется ситуация отторжения и непринятия 
знания. Это проблема (по А. Щюцу) отноше-
ния между интересом и социальным распре-
делением знания. Не все студенты с желани-
ем выполняют требования преподавателя 
в силу того, что интерес может быть не 
сформирован, необходимый уровень знаний 
не достигнут. Кроме того, увеличение навя-
занных релевантностей свидетельствует 
о растущей анонимности социальных субъ-
ектов (слабом характере взаимодействия). 
В этом суть социокультурного противоречия, 
связанного с нарушением принципа единст-
ва пространства и времени в современном 
университете: процессу распредмечивания 
знания не уделяется должного внимания и 
времени; культурная система (знание и ме-
тоды исследования) в меньшей мере связана 
с социокультурной (взаимодействие между 
субъектами и между субъектом и объектом 
познания). Постепенно образовательное 
пространство вуза деформируется. 

Однако в вузовской среде всѐ чаще тре-
буемый результат совершается без учета 
возможностей самообразования и самораз-
вития субъекта и, самое главное, без ис-
пользования потенциала социальной инте-
ракции между студентом и преподавателем. 
Ускорение времени вместе с действием 
факторов коммерциализации и прагмати-
зации обостряют проблему деформации 
пространства вуза и возможности накопле-
ния исследовательского опыта. Существует 
ряд социально обусловленных тенденций 
в системе образования, подмеченных еще 
Г. Зиммелем: «...на смену концепции, свя-
занной с выработкой внутренних, глубоко 
личностных ценностей, приходит формаль-
ное образование, которое заключается 
лишь во внедрении в сознание индивида 
некоторой совокупности объективного зна-
ния и навыков поведения»(3, с. 301). 

К факторам усиливающейся формали-
зации образования можно отнести соци-
альное неравенство и дифференциацию со-
циальных позиций студентов и преподава-
телей, под влиянием чего образовательная 
интеракция приобретает поверхностный ха-
рактер, формируется диверсификация целей 
субъектов образовательного процесса. 

Как показывают исследования амери-
канских и российских ученых, в системе об-
разования, предоставляющей мало воз-
можностей для проявления самостоятель-

ности мысли, гибкость и оригинальность 
мышления часто не увеличивается, а сни-
жается (1, с. 123–127). Образование отнюдь 
не помогает, а мешает самостоятельно ду-
мать, формирует подражание и конфор-
мизм. Умение думать – это социально обу-
словленный навык, который может быть 
освоен, если человек остается наедине с са-
мим собой (5, с. 73). 

Система образования, по словам 
А. М. Осипова, прогрессивна тогда, когда 
давление внешней среды на нее происходит 
не ради сохранения и реализации целей 
среды, будь то реализация стандартов, вы-
ход на рынок услуг или что-то еще, а ради 
развития новых социальных субъектов, соз-
дания условий их функционирования, при 
которых самосохранение внешней среды 
становится средством деятельности соци-
ального субъекта, а не целью (6, с. 439). 

Основная проблема в том, что, исклю-
чая потенциал взаимодействия со студен-
тами, а также потенциал культурной систе-
мы (знания и методов исследования), мно-
гие преподаватели ориентируют студента 
сразу на создание какого-либо продукта, 
т. е. на переход к стадии конструирования 
социальной реальности без формирования 
исследовательского опыта. В результате 
многие студенты не могут выполнить требо-
вания или имитируют исследовательскую 
деятельность, копируя работы из Интернета. 

Таким образом, деформация образова-
тельного пространства вуза заключается 
в следующем: 

1) система образования воспроизводит 
отношение к студенту и преподавателю как 
к объекту воздействия; 

2) взаимодействие между преподава-
телями и студентами ослабевает и стано-
вится более анонимным: 

● «…потом мы снова его искали не-
сколько раз и не нашли, из-за чего 
больше ничего не стали делать». 
(Данные получены в ходе фокус-
группы, проведенной в Уральском 
государственном педагогическом 
университете на факультете социо-
логии 27 апреля 2013 г. Участвовали 
10 студентов. Тема фокус-группы – 
«Студент как исследователь».); 

3) усиливается зона навязанных реле-
вантностей, в результате чего происходит 
ориентация на продукт исследовательского 
труда (написать реферат, статью, курсовую 
работу, проект, диплом и т. п.), а не на со-
держание: 

● «У нас был предмет, по результа-
там которого необходимо было 
написать статьи»; 

● «…под внешним давлением и в 
сжатые сроки и на тематику, ко-
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торая для тебя не представляет 
интерес»; 

4) усиливается трансляция знания 
преподавателем взамен опыта использова-
ния и демонстрации методов познания 
в теории и практике профессиональной 
подготовки, в итоге форма превалирует над 
исследовательским опытом: 

● «Студенты сидят и записывают 
непонятно что, потом придут на 
экзамен и это “непонятно что” 
проговорят»; 

5) нарушается темпоральность про-
странства в вузе, где при ускоренном вне-
дрении изменений не учитываются воз-
можности социальных субъектов и особен-
ности социального распределения знания: 

● «...а что-то свое писать – просто 
нет времени и умения». (Приводят-
ся данные, полученные в ходе экс-
пертного интервью, проведенного 
в шести вузах г. Екатеринбурга в пе-
риод с декабря 2012 г. по май 2013 г. 
Участвовало 20 человек.); 

6) в системе образования доминируют 
своеобразные «рамки», за которыми студен-
ты и преподаватели не могут проявить уро-
вень субъектности. «Рамки» (результат навя-
занных релевантностей) – достижение необ-
ходимых показателей, следование учебному 
плану, разделение научно-исследовательской 
деятельности и учебно-исследовательской 
деятельности и прочее, что не дает самого 
главного результата – совместного конструи-
рования исследовательского пространства. 

Приведем мнение Э. Тоффлера о про-
цессах изменчивости в современном выс-
шем образовании, которое позволяет объ-
яснить причины деформации образова-
тельного пространства вуза. Система совре-
менного высшего образования своей струк-
турой воспроизводит технический век: ад-
министративная иерархия сложившейся 
системы образования повторяет модель 
промышленной бюрократии (8, с. 198). Та-
кие социокультурные процессы, как измен-
чивость требований к преподавателям 

и студентам, необходимость постоянного 
обновления методов и форм преподавания, 
многообразие подходов к профессиональ-
ной подготовке, ускорение выполнения за-
даний студентами, одновременно сталки-
ваются со стандартизацией, коммерциали-
зацией, бюрократизацией, в условиях кото-
рых студенту сложнее реализовать свою 
способность учиться, общаться, выбирать. 
Коммерциализация и прагматизация в об-
разовании ставят студента в позицию объ-
екта, воспринимающего знание как товар. 
Л. Гребнев считает, что из трех фаз – пре-
подавание, усвоение и предъявление ре-
зультатов обучения – только первая и по-
следняя происходят в форме контактов раз-
ных людей, а поэтому теоретически могут 
рассматриваться как услуга. Вторая фаза – 
основная – даже теоретической услугой не 
является. В связи с этим в ряде европейских 
стран было заявлено о нераспространении 
на образование обычных норм, принятых 
во Всемирной торговой организации (ВТО) 
для урегулирования конкурентных условий 
в мировом масштабе (2, с. 41). 

За массовостью, динамичностью, дек-
ларативностью университетского образова-
ния тем не менее можно увидеть студента и 
предоставить ему возможность накопления 
исследовательского опыта, а в дальней-
шем – и практики конструирования соци-
альной реальности. Исследовательский по-
тенциал дисциплины заложен в степени са-
мостоятельной работы студентов при усло-
вии интенсивного сотрудничества, поддерж-
ки со стороны преподавателя. Осмысление 
изученного материала студентом измеряется 
способностью объяснить прочитанные 
и проанализированные академические тек-
сты, в постижении студентом уровня мето-
дологического анализа осваиваемого зна-
ния. Социально обусловленные изменения 
в образовании создают требования изме-
нений в содержании дисциплины в соот-
ветствии с динамикой изучаемого знания, 
на что необходим пространственно-вре-
менной ресурс. 
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начале каждого века человечество 
переосмысливает свое существо-

вание, анализирует прошлый опыт и дает 
ему оценку, прогнозирует жизнь в новом 
столетии. Особую роль в этом переосмысле-
нии и прогнозировании играет наука и люди 
науки – ученые. Именно они – Ученые 
с большой буквы – помогают всем нам найти 
оптимальные необходимые и максимально 

адекватные решения проблем, которые вол-
нуют человечество на протяжении не одного 
века. Одними из актуальнейших проблем 
в области социальной жизни человечества 
являются проблемы образования в целом 
и образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в частности. 

«Интеграция», «интегрированное обу-
чение», «инклюзия», «инклюзивное обра-

В 
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зование» – это тот понятийно-терминоло-
гический ряд, который обслуживает выше-
указанные проблемы и вплетается в них 
красной нитью. Несмотря на то что этот ряд 
стал более-менее привычным в отечествен-
ной системе образования (благодаря Прези-
дентской инициативе «Наша новая школа», 
появлению новых поколений федеральных 
государственных стандартов на всех ступе-
нях образования и другим вытекающим из 
предыдущих явлениям), для многих участ-
ников образовательного процесса он остает-
ся предметом в достаточной степени зага-
дочным, непонятным, а главное, не в полной 
мере осознаваемым и принимаемым. 

Каждый ученый, касающийся этих не-
простых вопросов, вносит свой вклад в их 
решение, дает им собственную научную ин-
терпретацию. Одним из выдающихся уче-
ных нашего времени был недавно ушедший 
из жизни Владимир Васильевич Коркунов – 
профессор кафедры специальной педагогики 
и специальной психологии Института специ-
ального образования, кандидат педагогиче-
ских наук, председатель Диссертационного 
совета по специальностям 13.00.03 «Коррек-
ционная педагогика» и 19.00.10 «Коррекци-
онная психология», один из основоположни-
ков Уральской дефектологической школы, 
автор более 140 научных публикаций, среди 
которых немалое место занимают те, которые 
вносят вклад в решение проблем интеграции 
и инклюзивного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В. В. Коркунов создал свою оригиналь-
ную теорию интеграции и инклюзивного 
образования, получившую практическое 
воплощение в Уральском регионе. 

Начиналась эта теория с осмысления 
положения умственно отсталых детей в сис-
теме специального образования. В своей 
работе «Социально-трудовая адаптация 
учащихся и выпускников вспомогательных 
школ» (1) В. В. Коркунов отмечает принци-
пиальные положения теории адаптации 
и вместе с тем использует термин «интегра-
ция» для обозначения конституирующего 
момента оценки способности личности 
к персонализации. В данной работе дано 
следующее определение понятию: «инте-
грация» – изменение жизнедеятельности 
окружающих людей, осуществление вкла-
дов и их принятие окружающими и тем са-
мым утверждение своего инобытия в других 
людях; внутреннее образование самой лич-
ности, которое облегчает человеку процесс 
вхождения в новую среду. Под вхождением 
в среду В. В. Коркунов понимал активное 
участие в совместной деятельности и обще-
ние с ее представителями. Становление 
личности предполагает усвоение индиви-
дом существующих в той или иной общно-

сти норм и овладение характерными для 
нее формами и средствами деятельности. 
Только в этом случае человек может осуще-
ствить интеграцию в новой среде. 

В своих работах В. В. Коркунов отмечал 
недостатки самой системы обучения и вос-
питания детей с легкой умственной отста-
лостью (согласно МКБ 10-го пересмотра). 
Среди основных недостатков этой системы 
он отмечал единообразие, застылость и не-
изменность форм и средств работы с воспи-
танниками, в основном образовательного 
характера, изоляцию учащихся от общества. 
Впоследствии это приводит как к наруше-
нию формирования личности самих уча-
щихся (в том числе в силу изоляции их от 
собственной семьи, поскольку вспомога-
тельные школы-интернаты были основной и 
порой единственной структурой воспитания 
и обучения этих детей), так и к разрушению 
формирования гуманного отношения в об-
ществе к умственно отсталым детям. 

В связи с этим в 90-х гг. прошлого века 
В. В. Коркунов поднимает вопрос о необхо-
димости структурной перестройки системы 
обучения и воспитания учащихся с наруше-
ниями интеллектуального развития во 
вспомогательной школе, с тем чтобы соз-
дать каждому ученику условия для реали-
зации его возможностей. В своих работах 
В. В. Коркунов указывает конкретные меро-
приятия, необходимые для активизации 
социальных контактов учащихся: образова-
тельная внеклассная, внешкольная работа, 
мероприятия по расширению связей дет-
ского коллектива с коллективами других 
учреждений, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. Особое значе-
ние придается профессиональному ориен-
тированию учащихся и профессиональной 
подготовке выпускников вспомогательной 
школы. В. В. Коркунов был сторонником 
создания государственной системы оказа-
ния помощи в профессиональной подготов-
ке умственно отсталых учащихся и считал 
это той мерой, которая может не только 
привести к улучшению социально-трудовой 
адаптации умственно отсталых выпускни-
ков, но и изменить отношение к ним в ра-
бочих и других коллективах. Опираясь на 
свой практический опыт, он приводит 
обобщенные примеры успешной внутри-
личностной и внешней интеграции умст-
венно отсталых людей в общество так назы-
ваемых нормальных людей. Если выпуск-
ник вспомогательной школы получил хо-
рошую профессиональную подготовку, еще 
обучаясь в школе, имеет положительные 
личностные проявления и адекватное адап-
тивное поведение, то в полной мере судить 
о его неполноценности не берутся ни члены 
трудового коллектива, ни специалисты. 
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Следующим этапом развития указан-
ной теории становится осмысление всех за-
тронутых выше вопросов на региональном 
(областном) уровне. Изданная в Свердлов-
ске в 1991 г. небольшая брошюра под назва-
нием «Материалы к региональной (област-
ной) концепции социально-трудовой адап-
тации детей и подростков с недостатками 
в умственном развитии» (2) стала руково-
дством по практическому воплощению 
идей, высказанных в теории, – при вспомо-
гательной школе-интернате № 111 Орджо-
никидзевского района г. Свердловска от-
крывается первый диагностический центр 
для углубленного клинико-психолого-педа-
гогического изучения и диагностики откло-
нений в развитии детей. В. В. Коркунов раз-
работал «Временное положение о Центре». 
Модель этого центра стала примером для 
открытия подобных центров не только 
в Уральском регионе, но и по всей стране. 
В работе центра принимали участие не 
только учителя школы, штатные работни-
ки, но и преподаватели всех кафедр дефек-
тологического факультета СГПИ (УрГПУ). 

Научные работы В. В. Коркунова в этот 
период посвящены вопросам дифференци-
альной диагностики, точности установле-
ния диагноза «умственная отсталость», 
«задержка психического развития», в том 
числе установление уровня интеллектуаль-
ного развития у детей с другими наруше-
ниями развития (сенсорными, речевыми, 
двигательными, поведенческими). В усло-
виях, когда государственная система обра-
зования не способна оказывать необходи-
мую помощь той или иной категории детей 
с отклонениями в развитии на новом каче-
ственном уровне, обязательно появляются 
энтузиасты, способные доказать необходи-
мость проводимой работы и убедить в этом 
большой круг должностных лиц и руково-
дящих работников. Новые структуры соз-
даются инициативным путем, говорил 
В. В. Коркунов и ссылался при этом не 
только на свой опыт, но и на опыт коллег из 
г. Махачкалы, г. Красноярска и др. Соци-
ально-трудовую адаптацию выпускников 
вспомогательных школ Уральского региона 
он считал одним из важных показателей их 
интеграции в общество. Был разработан 
комплекс неотложных мероприятий, при-
званных демократизировать процесс интег-
рированного образования лиц с наруше-
ниями интеллектуального развития: 

– постепенное изменение функций и 
роли вспомогательной школы и создание 
наряду с ней новых учреждений для умст-
венно отсталых детей и подростков; 

– практическое объединение усилий 
педагогов, врачей, психологов, социаль-
ных работников, юристов и родителей 

в деле оказания помощи умственно отста-
лым детям; 

– создание общественных структур, 
без которых невозможно встречное движе-
ние общества по пути гуманного отношения 
к лицам, имеющим тот или иной дефект; 

– повышение роли управленческих 
структур, занимающихся вопросами орга-
низации помощи аномальным детям и под-
росткам; 

– изменение характера и содержания 
работы педагогов-дефектологов с целью 
повышения их профессионализма; 

– усиление индивидуальных форм 
оказания помощи умственно отсталым де-
тям с целью повышения их дееспособности 
и социальной значимости, а также в целях 
их самоутверждения и интеграции с обще-
ством и его социальными и профессиональ-
ными группами. 

Кроме открытия центра при вспомога-
тельной школе, Владимир Васильевич 
предлагал в своих исследованиях еще один 
вариант оказания квалифицированной по-
мощи умственно отсталым детям и детям 
с другими отклонениями в развитии – так 
называемые модули. По его определению, 
модуль является подразделением общеоб-
разовательной школы и обеспечивает спе-
цифическую помощь детям из близлежа-
щих школ. Поскольку в подобных модулях, 
кроме педагогической помощи, осуществ-
ляется социальная, психологическая, спе-
циальная, медицинская и другие виды по-
мощи, его можно было бы назвать социаль-
ным медико-психолого-педагогическим 
подразделением (в последующем – соци-
ально-педагогический комплекс (СПК) – 
модуль), осуществляющим коррекцию тех 
или иных недостатков развития детей. 
В СПК-модуль объединяются специальные 
классы для детей с интеллектуальными не-
достатками и специальная материальная 
база (кабинеты коррекции). Владимир Ва-
сильевич указывал, что исследования детей 
в массовых школах подтверждают факт обу-
словленности их неуспеваемости достаточ-
но широким кругом причин: умственной 
отсталостью, задержкой психического раз-
вития различного генеза, неврозами, сома-
тической ослабленностью, психической де-
привацией, отклонениями в развитии орга-
нов чувств и т. д. В силу этого СПК-модуль 
мог бы отвечать на запросы достаточно ши-
рокого круга детей, нуждающихся в помо-
щи, поддержке, коррекции, адаптации 
и реабилитации. Кроме того, в работе 
с детьми с отклоняющимся развитием ис-
пользуется общешкольная материальная 
база: столовая, спортивные залы и площад-
ки, мастерские, теплица, пришкольный 
участок, учебные кабинеты и др. Общешко-
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льная материальная база дает возможность 
совместной деятельности детей, создает ус-
ловия для широкого общения детей с от-
клонениями в развитии с нормальными 
сверстниками. Практическим воплощением 
этой теоретической идеи стал СПК-модуль 
при школе № 101 Верх-Исетского района 
г. Свердловска (хотя в силу объективных при-
чин развернулся он тогда не в полной мере). 

Очень важным, на наш взгляд, фактом 
является то, что Владимир Васильевич, на-
ряду с вышеобозначенными мероприятия-
ми, указал на  необходимость подготовки 
специалистов несколько иного профиля, 
чем это было раньше, иначе говоря, заявил 
о необходимости таких специалистов, кото-
рые могли бы вести работу и в центрах, и 
в модулях. 

В 1993 г. в рамках доклада на Между-
народном российско-американском семи-
наре по проблемам образования В. В. Кор-
кунов поднимает вопросы необходимости 
изменений специального и общего образо-
вания, которые перевели бы эти области 
образования на цивилизованный путь раз-
вития. Выбор направления изменений име-
ет несколько вариантов: сломать сложив-
шуюся систему и возводить новую; принять 
один из вариантов западной модели, изме-
нив функции существующих учреждений; 
оставить в неприкосновенности сложив-
шуюся систему специального образования и 
параллельно создавать новую как альтерна-
тиву имеющейся; разрабатывать подход, 
который в определенной мере отражал бы 
различные тенденции и учитывал особый 
характер предшествующего развития спе-
циального образования (4). 

Кроме того, наиболее эффективной 
формой оказания помощи детям и подрост-
кам в образовании и социализации являют-
ся региональные программы, в которых оп-
тимальным образом можно учесть особен-
ности экономического и социокультурного 
развития территории, состояние дел в ука-
занной области деятельности, в полной ме-
ре сочетать интересы личности, семьи, об-
щества, муниципальные и городские воз-
можности. 

Сославшись на опыт интегрированной 
зарубежной школы, Владимир Васильевич 
уточнил, что интеграция умственно отста-
лых детей возможна в любом типе учебного 
заведения через создание условий, отве-
чающих потребностям личности в разви-
тии. Это положение, отметил он, является 
существенным в методологическом обосно-
вании предлагаемой им региональной кон-
цепции, в основу которой положены не 
только педагогические аспекты работы 
с ребенком, но прежде всего и более всего 
социальные.  

В 1994 г., выступая с докладом на коор-
динационном совещании ректоров педвузов 
Уральского региона и конференции препо-
давателей педагогических вузов, Владимир 
Васильевич отметил, что изменения в сис-
теме специального образования возможны 
с помощью программного проектирования 
в управленческой деятельности. В основе 
такого подхода должен лежать системный 
анализ процессов развития ребенка и выяв-
ление с помощью углубленного изучения 
его особых нужд и потребностей в развитии. 
С этого периода Владимир Васильевич на-
чинает применять системный анализ в сво-
их научных работах, в том числе и для ре-
шения проблем интеграции и инклюзивно-
го образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Следует отметить, что именно в 1994 г. 
прошла Всемирная конференция по обра-
зованию лиц с особыми потребностями 
в Саламанке (Испания), на которой была 
принята «Декларация о принципах, полити-
ке и практической деятельности в сфере об-
разования лиц с особыми потребностями». 

Основным, наиболее обсуждаемым во-
просом конференции была проблема вклю-
чения лиц с особыми потребностями в об-
щую систему обучения и воспитания для 
получения ими полноценного образования 
и последующей интеграции с социальными 
общественными институтами. Конферен-
ция призвала все страны и правительства 
принять в форме закона или политической 
декларации принцип инклюзивного обра-
зования, «заключающийся в том, что все 
дети поступают в обычные школы, если 
только не имеется серьезных причин, за-
ставляющих поступать иначе». 

В соответствии с рекомендациями 
ЮНЕСКО Минобразования Российской Фе-
дерации совместно с Институтом коррекци-
онной педагогики РАО России рекомендо-
вали использовать в практической деятель-
ности по включению в систему общего об-
разования детей с отклонениями в разви-
тии «Концепцию интегрированного обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». Министерство образования Рос-
сийской Федерации уведомило региональ-
ные органы управления об этой Концепции 
письмом от 26 апреля 2001 г. № 29/1524-6. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что в работах В. В. Коркунова вопросы, 
касающиеся успешной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(особенно на региональном уровне), нашли 
отражение гораздо раньше того времени, 
когда были регламентированы официаль-
ными документами. 

В 1998 г. В. В. Коркунов выпускает мо-
нографический труд под названием «Кон-
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цептуальные положения развития специ-
ального образования в регионе: от теорети-
ческих моделей к практической реализа-
ции» (6). Этот труд является вершиной раз-
рабатываемой им региональной Концепции 
оказания помощи детям с нарушениями 
в развитии. 

В данной монографии Владимир Ва-
сильевич с точки зрения гетерологического 
подхода анализирует проблему интеграции. 
В частности, он отмечает, что вокруг про-
блемы интеграции много споров, дискус-
сий, так как сам термин «интеграция» по-
нимается учеными по-разному, неодно-
значно рассматриваются возможности ин-
теграции всех детей с особыми образова-
тельными потребностями, предлагаются 
некоторые варианты реализации идеи ин-
теграции. Владимир Васильевич определя-
ет интеграцию как инструмент для реаби-
литации и нормализации многих и многих 
детей, которые сегодня необоснованно вне-
дряются в систему специального образова-
ния только потому, что имеют определен-
ные проблемы, связанные с различными по 
характеру и проявлениям физическими или 
психическими недостатками. 

Суть гетерологической парадигмы 
в педагогике заключается в создании опти-
мальных начальных условий для развития 
любого ребенка на протяжении всего про-
цесса непрерывного образования и органи-
зации посильной помощи в познавательной 
деятельности. Данный подход основан на 
гуманистических началах и не разделяет 
детей на «нормальных» и «аномальных». 
В нем учитываются индивидуальные склон-
ности и интересы, обеспечивается адекват-
ное развитие и «ситуация успеха» каждому 
ребенку. 

Внедрение гетерологической парадиг-
мы в педагогику будет способствовать фор-
мированию новых отношений в системе 
«ребенок с проблемами в развитии – обще-
ство». Естественно, необходимы пропаганда 
этих идей в средствах массовой информа-
ции, изменение содержания подготовки 
специалистов, осуществление конкретных 
мероприятий по реабилитации, адекватная 
поддержка ребенка, обучающегося как в 
системе специального, так и в системе об-
щего образования. Так трактует В. В. Кор-
кунов применение гетерологического  
подхода. 

Владимир Васильевич в своей моно-
графии также отмечает, что при совместном 
обучении нормально и аномально разви-
вающихся детей имеется ряд преимуществ, 
которых нет при раздельном. Вместе с тем 
при совместном обучении должен соблю-
даться ряд требований, нарушение которых 
всегда приводит к отрицательным резуль-

татам. В. В. Коркунов постоянно предосте-
регал своих читателей от крайностей при 
определении условий обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, анализируя с этой целью раз-
ные точки зрения. Он указывал, что если 
принять точку зрения сторонников тради-
ционной системы, то для создания необхо-
димых условий каждой выявляемой значи-
мой группе детей необходимы всѐ новые и 
новые типы специальных учреждений. 
Здравый смысл не приемлет такого подхо-
да. Больше он поддерживал другую точку 
зрения на создание условий обучения, 
сформировавшуюся на основе признания 
самоценности личности и индивидуального 
пути ее развития. В. В. Коркунов указывал 
на мнение сторонников данного подхода 
о том, что если существует разнообразие 
потребностей развития личности, то долж-
но быть адекватное этому разнообразие ус-
ловий обучения и оказания помощи детям 
с проблемами развития, достигнуть которо-
го можно через индивидуальные програм-
мы обучения. 

В последующих публикациях В. В. Кор-
кунов неоднократно уточняет, углубляет 
понимание создания условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, главное, предостерегает от тех 
необдуманных мероприятий, которые могут 
повлечь за собой негативные последствия, 
приводя убедительные доводы и конкрет-
ные примеры: 

«В тех случаях, когда речь идет об ин-
теграции детей с особыми образовательны-
ми потребностями в общий класс обычной 
школы, то имеют в виду, по всей вероятно-
сти, таких детей, которые испытывают 
трудности в обучении при освоении стан-
дартных программ. К такой категории отно-
сятся дети с различными формами задерж-
ки развития. Как правило, они не требуют 
коренных изменений условий обучения, 
кроме как индивидуальной помощи со сто-
роны учителя, дополнительных занятий по 
наиболее трудным учебным дисциплинам, 
в ряде случаев – психокоррекции и психо-
логического сопровождения, некоторого 
удлинения сроков обучения и упрощения 
программных требований по отдельным 
школьным предметам. 

В тех же случаях, когда мы сталкиваем-
ся с различными формами умственной от-
сталости, перечисленных выше особых ус-
ловий обучения оказывается совершенно 
недостаточно. И проблема здесь не столько 
в том, что создание особых условий для та-
ких детей – задача трудновыполнимая 
в обычной школе, а прежде всего в том, что 
школа в этом случае должна взять на себя 
не свойственную ей реабилитационную 
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функцию. Речь может идти о социально-
бытовой и профессионально-трудовой реа-
билитации, осуществлять которые в адек-
ватной каждому конкретному случае форме 
общеобразовательная школа не способна. 
Таким образом, необходимо признать тот 
факт, что система специального образова-
ния отличается от общего образования 
своими функциями. При этом суть пробле-
мы интеграции умственно отсталого ребен-
ка в обычный класс заключается в том, что-
бы придать системе общего образования 
дополнительные функции, которые в ней 
отсутствуют. Эта функциональная особен-
ность и определяет целый ряд специфиче-
ских условий, присущих специальному об-
разованию, в том числе наличие учебных 
дисциплин, своеобразных по содержанию и 
коррекционной направленности (речь идет 
о социально-трудовой ориентировке и про-
фессионально-трудовом обучении), кото-
рые вводить в общеобразовательной школе 
ради отдельных учеников нецелесообразно 
в связи с их высокой затратностью; органи-
зацию материальной базы, которая необхо-
дима для полной социально-бытовой и тру-
довой реабилитации умственно отсталых 
школьников (наличие специально оборудо-
ванных кабинетов и мастерских, организа-
ция производственной практики и др.). 

Этот же функциональный недостаток 
мы обнаруживаем в школах общего образо-
вания в процессе открытия и функциониро-
вания в них специальных (коррекционных) 
классов VIII вида. Как показывают наши 
исследования, выпускники таких классов 
при поступлении в ПТУ нуждаются в до-
полнительном и достаточно длительном 
периоде реабилитации, что лишний раз 
подтверждает недостаточный характер мер 
социализации, предпринимаемых в услови-
ях инклюзивного обучения. Если после 
окончания специального (коррекционного) 
учреждения нуждаются в дополнительных 
значительных мерах по реабилитации не 
более 30% учащихся, то среди выпускников 
специальных (коррекционных) классов та-
ких оказывается около 90%. При этом до 
80% последних в процессе освоения про-
фессий не укладываются в сроки, отводи-
мые стандартом начального профессио-
нального образования» (7). 

В первое десятилетие ХХI в. В. В. Кор-
кунов возвращается к определениям поня-
тийно-терминологического ряда, связанно-
го с проблемами интеграции и инклюзив-
ного образования. Он отмечает, что вопрос 
о совместном обучении детей с различными 
способностями и учебными возможностями 
стал наиболее актуальным и часто обсуж-
даемым в специальной педагогической ли-
тературе. При этом российские авторы 

в большинстве своем ведут речь об интег-
рированном обучении или интеграции 
аномальных детей в среду нормально раз-
вивающихся школьников, в то время как за 
рубежом наиболее распространен термин 
«включенное» (инклюзивное) обучение. 
В. В. Коркунов анализирует причины такого 
явления, указывая, что в историческом ас-
пекте феномен совместного обучения детей 
с особыми потребностями с их нормальны-
ми сверстниками известен с момента заро-
ждения массового образования, построен-
ного на классно-урочной системе обучения. 

Владимир Васильевич напоминает о том, 
что в историческом плане включенное об-
разование не является чем-то новым и при-
водит пример массового включенного обра-
зования – Мангеймскую систему, разрабо-
танную Й. Зиккингером в 1899 г. в г. Ман-
гейме (Германия). 

Вместе с тем Владимир Васильевич 
проводит анализ того, что существовавшие 
ранее модели не «прижились» в системе 
образования, и человечество на рубеже ве-
ков вновь возвращается к подобным фор-
мам организации образования. По его мне-
нию, инклюзивная по форме, но диффе-
ренцированная по сути школа начала ХХ в. 
не превратилась в систему, где все элемен-
ты объединены. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что в инклюзивном характере 
обучения заложены как позитивные, так 
и негативные тенденции, характерные для 
любой социальной системы. Если в органи-
зации инклюзивного образования возобла-
дают тенденции к дифференциации, 
а внутренние связи между дифференциро-
ванными частями в образовательной систе-
ме не будут укрепляться, то такая система 
будет отторгать наиболее «выпадающие» 
из ее общего ряда структурные элементы. 

Далее в своих трудах В. В. Коркунов 
вновь возвращается к объяснению понятий-
но-терминологического наполнения рас-
сматриваемых проблем и уточняет, что за-
рубежная специальная педагогика имеет 
длительный и разнообразный опыт органи-
зации совместного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в ус-
ловиях обычных школ. В нашей стране спе-
циальное образование в большей степени 
рассматривалось в виде системы коррекци-
онных образовательных учреждений, в зна-
чительной мере изолированных от системы 
общего образования. Движение в сторону 
их сближения на основе совместного обуче-
ния в единых организационных условиях 
получило в нашей стране название «интег-
рированного обучения». Нередко включе-
ние аномального ребенка в обычный класс 
для совместного обучения российские спе-
циалисты называют интеграцией. Влади-
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мир Васильевич считает, что развести поня-
тия «интеграция» и «инклюзия» можно 
только с позиции системного подхода и от-
мечает, что в теории педагогики вопросы, 
связанные с необходимостью введения 
инклюзивного, или включенного образова-
ния, недостаточно глубоко рассмотрены 
именно с позиций системности. С позиции 
системности и ребенок должен рассматри-
ваться как сложная самоорганизующаяся 
система, способная к интеграции в качестве 
элемента других систем. 

В. В. Коркунов, обобщая весь предыду-
щий исторический опыт совместного (вклю-
ченного) обучения детей, еще раз возвраща-
ется к вариантам существующих в мировой 
практике моделей такого обучения. 

1. Включение отдельных учащихся 
с особыми потребностями в обычный класс 
общеобразовательной школы: 

– частичное включение детей в про-
цесс обучения в условиях общеобра-
зовательной школы (ребенок посто-
янно обучается в специальной шко-
ле и посещает только отдельные 
уроки); 

– временное включение ребенка на 
определенный период обучения 
(как правило, небольшой по време-
ни и предполагающий проверку 
возможностей ребенка обучаться 
вместе со всеми сверстниками 
по всем школьным дисциплинам); 

– постоянное включение на весь срок 
обучения. 

2. Организация включенных специ-
альных классов для детей с особыми по-
требностями при общеобразовательных 
школах: 

– работающих по единым с общеобра-
зовательной школой стандартным 
планам и программам; 

– работающих по специальным пла-
нам и программам, предназначен-
ным для данной категории детей 
с особыми потребностями; 

– обучение организуется по общим 
образовательным стандартам на ос-
нове индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 

3. Модульное включенное обучение, 
предполагающее организацию классов-
модулей для детей с психическими и физи-
ческими недостатками при общеобразова-
тельной школе, работающих по програм-
мам и учебным планам специальной (кор-
рекционной) школы и имеющих собствен-
ную инфраструктуру, обеспечивающую как 
процесс обучения, так и реабилитации. 

4. Варианты совместного обучения, 
которые включают в себя различные эле-
менты представленных выше моделей. 

При этом наличие разнообразных мо-
делей включенного обучения детей с осо-
быми образовательными потребностями 
совсем не означает, что в процессе их реа-
лизации происходит внутрисистемная ин-
теграция между элементами, так как в лю-
бой системе происходят разнонаправлен-
ные процессы интеграции и дифференциа-
ции. Если процесс интеграции ведет к уп-
рочению связей между элементами внутри 
системы и придает ей целостный характер, 
то процесс дифференциации, наоборот, ве-
дет к обособлению элементов, приданию им 
функциональной самостоятельности и «не-
зависимости» внутри системы. Обособление 
элемента от других элементов системы, дос-
тижение им самодостаточности приводит 
к его изоляции в системе и нарушению рав-
новесия в ней. Любая новая дифференциа-
ция внутри школьной системы приводит 
к нарушению ее целостности. Образовав-
шаяся дифференциальная группа становит-
ся новым элементом внутри общеобразова-
тельного учреждения, которое стремится 
выстроить отношения с ним по принципу 
аналогии без учета его специфики. 

Появление нового элемента в школь-
ной системе (например, специального кор-
рекционного класса) создает положение 
напряжения, снятию которого будут спо-
собствовать меры по регулированию про-
цессов, направленных на повышение адап-
тивности нового элемента, корректировка 
целей работы образовательного учрежде-
ния, включение нового элемента в обще-
школьные виды и формы совместной дея-
тельности, что в совокупности может при-
вести к интеграции его с другими элемен-
тами системы. 

Чтобы предотвратить негативные по-
следствия включения какого-либо специ-
ального (коррекционного) класса в систем-
ную организацию общеобразовательной 
школы, по мнению В. В. Коркунова, необхо-
дима разрабатывать и проводить следую-
щие мероприятия: 

– корректировку целей и задач шко-
лы в целом с учетом вновь образованного 
элемента; 

– определение статуса вновь образо-
ванного специального (коррекционного) 
класса (специальный коррекционный класс, 
реализующий программы СКОУ опреде-
ленного вида); 

– получение лицензии на образова-
тельную деятельность в соответствии со ста-
тусом вновь образованного класса, которая 
предполагает выполнение общеобразова-
тельной школой обязательных требований 
к созданию специальных условий для ус-
пешного обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями; 
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– адаптацию коррекционного класса 
к условиям общеобразовательной школы; 

– создание материальной базы для 
оказания образовательных и других услуг 
детям специального класса; 

– подготовку персонала для оказания 
необходимой помощи каждому воспитан-
нику включенного класса в усвоении обра-
зовательных программ; 

– разработку и реализацию индиви-
дуальных программ адаптации, реабилита-
ции и получения образования. 

В своих последних работах по рассмат-
риваемым проблемам, написанных само-
стоятельно и в соавторстве со своими уче-
никами и коллегами, Владимир Васильевич 
вновь обращает внимание на ребенка с по-
зиции системного подхода. Ребенок с осо-
быми потребностями, включенный  
в школьную систему образования, является 
одновременноее элементом и подсистемой, 
однако вопрос о его интеграции остается 
открытым в связи с тем, что при равных ус-
ловиях, с учетом имеющихся у него психо-
физических отклонений, успешность его 
вступления в разнообразные отношения со 
сверстниками на основе деятельности будет 
низкой. В связи с этим ребенка, по мнению 
Владимира Васильевича, нужно рассматри-
вать еще и в качестве субъекта системы. 
Владимир Васильевич напоминает всем 
нам о том, что на пути к удовлетворению 
человеком потребности в интеграции сле-
дует учитывать закономерные ступени са-
мосовершенствования, которые ему прихо-
дится преодолевать: это адаптация, или, 
иначе, становление социально-типического 
в личности; индивидуализация – открытие 
и утверждение человеком собственного 
«Я», выявление своих способностей и воз-
можностей, особенностей, или становление 
индивидуальности. 

Опираясь на свой исследовательский 
и практический опыт, В. В. Коркунов гово-
рит о том, что наибольший потенциал для 
интеграции в социальную среду имеют лица 
с физическими и/или психическими недос-
татками, которые за годы обучения в школе 
приобрели и в процессе жизни реализуют 
практико-ориентированные навыки и необ-
ходимые в общении коммуникативные ка-
чества. В этих случаях учебные способности 
не играют существенной роли. На первый 
план выдвигаются такие проявления лич-
ности, как умение общаться, обладание со-
циально-ролевой компетентностью во вне-
учебной деятельности, способность оказы-
вать помощь товарищам, честность, добро-
та, аккуратность в еде, одежде, поведении 
и др. Таким образом, наряду с личностными 
качествами, большую роль в развитии ре-
бенка Владимир Васильевич отводит адап-

тивному поведению, поэтому считает, что 
в перспективе необходимо укреплять в нау-
ке адаптивно ориентированный подход 
к оценке развития ребенка. Данный подход 
дает возможность рассмотреть феномен 
детского недоразвития с социальных пози-
ций, со стороны его социально-ролевой 
идентификации. Из адаптивного поведения 
вытекают личностные и социальные аспек-
ты определения полноценности или непол-
ноценности ребенка. Общественно необхо-
димые навыки и умения, способность адек-
ватно использовать их в типичной ситуации 
могут указывать как на интеллектуальные 
возможности, так и на определенные спо-
собности человека. 

Таким образом, адаптивный подход от-
крывает перспективу в прогнозировании 
и планировании процесса интеграции детей 
с особыми потребностями. С учетом этого 
Владимир Васильевич предлагает для целей 
интеграции использовать следующую типо-
логию детей с недоразвитием интеллекта: 

 дети с трудностями в обучении 
и сформированными практико-ориентиро-
ванными адаптивными и коммуникатив-
ными качествами; 

 дети с трудностями в обучении и от-
дельными способностями, связанными 
с уникальными видами деятельности (жи-
вопись, лепка, музыка, танцы, стихосложе-
ние, ритмические способности, физическая 
сила и выносливость и т. д.); 

 дети с трудностями в обучении, на-
рушенным поведением и не сформирован-
ными мотивами целенаправленной дея-
тельности; 

 дети с легкой формой умственной 
отсталости и сохранными практико-ориен-
тированными способностями к адаптации 
и коммуникации; 

 дети с легкой формой умственной от-
сталости и нарушениями эмоционально-
волевой сферы и неадаптивным поведением; 

 дети с легкой формой умственной 
отсталости и сохранными способностями 
в области исполнительской деятельности 
в самообслуживании, в быту, в простейших 
видах продуктивной деятельности. 

Что касается детей с серьезными от-
клонениями интеллектуального развития 
(умеренная и тяжелая умственная отста-
лость) и сложными психофизическими де-
фектами, то однозначно оценить их воз-
можности к интеграции нельзя в связи 
с тем, что длительный период времени они 
находились в условиях полузакрытых ин-
тернатов или семейной изоляции. 

В целом, анализируя совокупные нара-
ботки, Владимир Васильевич отмечал, что 
опыт моделирования различных вариантов 
включенного образования детей с психофи-
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зическими недостатками развития и созда-
ния для каждого из них адекватных усло-
вий обучения в обычной общеобразова-
тельной школе свидетельствует об их спо-
собности вступать в различные формы ин-
теграции с различными детскими социаль-
ными группами и соответствовать сложив-
шимся в них социокультурным требовани-
ям в процессе деятельности и общения. 

Владимир Васильевич создал ориги-
нальную теорию образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и до-

казал эффективность ее практического вне-
дрения, прежде всего на региональном 
уровне. Эта теория дает прекрасный обра-
зец моделей работы с детьми на этапе пере-
хода к инклюзивному образованию, чего 
требуют современные обстоятельства ре-
формирования всей системы отечественно-
го образования и приведения ее в соответ-
ствие с общемировыми тенденциями. 

В. В. Коркунов оставил после себя ог-
ромное научное наследие, требующее даль-
нейшего анализа и систематизации. 
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прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на образование на всех уровнях, сформу-
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ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF TEACHERS  
FOR INCLUSIVE EDUCATION 
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ABSTRACT. This paper presents the rationale for inclusive education as a condition for securing the rights 
of a child with disabilities to education at all levels; the main principles of inclusive education are formu-
lated, the necessity of professional mobility of teachers and the most important characteristics of the sys-
tem of additional professional training of teachers for inclusive education of children with disabilities are 
substantiated in the article. 

ажным направлением государст-
венной политики в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья является обеспечение их прав на реа-
билитацию средствами образования. В те-
чение длительного времени общество ак-
центировало свое внимание не на потенци-
альных возможностях проблемного ребен-
ка, а на его дефекте, что приводило к дис-
криминации и изоляции. В настоящее вре-
мя социальная перспектива в отношении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья существенно меняется. 

В 24 статье Конвенции ООН «О правах 
инвалидов» говорится, что в целях реали-
зации права на образование государства-
участники гарантируют лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья соблюдение 
их права на образование на всех уровнях и в 
течение всей жизни. В федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
который вступил в силу с 1 сентября 2013 г., 
указывается, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья имеют право обу-
чаться как в специальных образовательных 

учреждениях, так и в условиях совместного 
образования со здоровыми детьми. При 
этом на образовательные организации ло-
жится обязанность по созданию условий 
для удовлетворения особых образователь-
ных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В государственной программе РФ «Дос-
тупная среда» на 2011–2015 гг. инклюзия 
рассматривается как процесс, который свя-
зан с изменениями и преобразованиями 
в содержании, подходах, структурах и стра-
тегиях общего образования, а его отличи-
тельной чертой является убеждение в том, 
что обычные школы и детские сады долж-
ны быть готовы дать образование всем де-
тям вне зависимости от состояния их здоро-
вья. Таким образом, интеграция детей с ог-
раниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в среду нормально раз-
вивающихся сверстников в образователь-
ных учреждениях включена в перечень не-
отложных задач в сфере образования, 
в значительной степени затрагивающих ее 
основы. Инклюзия рассматривается как 

В 
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процесс, связанный с изменениями и преоб-
разованиями в содержании, подходах, струк-
турах и стратегиях общего образования. 

Инклюзивное образование должно ба-
зироваться на системе принципов. 

1. Принцип индивидуального подхода 
предполагает выбор форм, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потреб-
ностей каждого из детей группы. Индиви-
дуальные программы развития базируются 
на диагностике функционального состоя-
ния ребенка и предполагают выработку ин-
дивидуальной стратегии развития конкрет-
ного ребенка. Индивидуальный подход не 
только предполагает внешнее внимание 
к нуждам ребенка, но и предоставляет са-
мому ребенку возможности реализовывать 
свою индивидуальность. 

2. Принцип поддержки самостоя-
тельной активности ребенка. Реализация 
этого принципа решает задачу формирова-
ния социально активной личности. Когда 
активность принадлежит только взрослым, 
которые заботятся о ребенке, считая, что 
его особенности не позволяют ему реализо-
вывать свои возможности, формируется 
«выученная беспомощность» – феномен, 
когда ребенок ожидает внешней инициати-
вы, сам оставаясь пассивным. То же может 
произойти с родителями детей с ограничен-
ными возможностями. Родители могут ожи-
дать помощи или активно добиваться льгот 
от государства, игнорируя собственные воз-
можности для участия в социальной жизни. 

3. Принцип междисциплинарного под-
хода. Специалисты (учитель или воспита-
тель, логопед, социальный педагог, психо-
лог, дефектолог) регулярно проводят диаг-
ностику детей и в процессе обсуждения со-
ставляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, 
так и на группу или класс в целом. 

4. Принцип вариативности в органи-
зации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей 
с различными особенностями в развитии 
предполагает наличие вариативной разви-
вающей среды, т. е. необходимых разви-
вающих и дидактических пособий, средств 
обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания 
и способности использования педагогом 
разнообразных методов и средств работы 
как общей, так и специальной педагогики. 

5. Принцип партнерского взаимодей-
ствия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержа-
ны родителями, понятны им и соответству-
ют потребностям семьи. Задача специали-
ста – установить доверительные партнер-
ские отношения с родителями или близки-

ми ребенка, внимательно относиться к за-
просу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
важно и нужно в данный момент для их ре-
бенка, договориться о совместных действи-
ях, направленных на поддержку ребенка. 

6. Принцип динамического развития 
образовательной модели учреждения. Мо-
дель образовательной организации может 
изменяться со включением новых структур-
ных подразделений, специалистов, разви-
вающих методов и средств. 

До настоящего времени имеются раз-
личные барьеры, препятствующие внедре-
нию инклюзивного образования: 

 архитектурная недоступность школ 
и детских садов; 

 неадекватное общественное мнение 
(дети с особыми образовательными потреб-
ностями часто признаются необучаемыми); 

 правовая неграмотность родителей: 
родители детей-инвалидов не знают, как 
отстаивать права детей на образование, 
и испытывают страх перед системой обра-
зования и социальной поддержки; 

 низкий уровень профессиональной 
компетентности специалистов: большинст-
во учителей и директоров массовых школ 
недостаточно знают о проблемах инвалид-
ности и не готовы ко включению детей-
инвалидов в процесс обучения в классах. 

Представляется, что именно на педаго-
гов ложится основная ответственность по 
созданию в образовательном учреждении 
специальных условий, которые позволят 
удовлетворить особые образовательные по-
требности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья без ущемления прав 
и свобод других детей и их родителей. В то 
же время большинство современных педа-
гогов образовательных учреждений плохо 
ориентируются в особенностях развития 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, не хотят принимать и понимать 
индивидуальное своеобразие  и особые об-
разовательные потребности таких детей. 

Инклюзивное образование делает ак-
цент на персонализации процесса обучения, 
здесь необходимо: 

1) применять стимулирующие актив-
ность методы обучения; 

2) применять способы поэтапного ус-
воения нового материала; 

3) уделять больше внимания усвоению 
ключевых понятий того или иного 
предмета; 

4) давать учащимся понять, что они от-
ветственны за выполнение заданий; 
уделять больше внимания эмоцио-
нальным потребностям и изменяю-
щейся манере поведения учащегося; 

5) использовать виды деятельности, 
способствующие сплочению класса; 
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6) исходить из индивидуальных по-
требностей учащихся, но не делить 
класс на группы, например исходя 
из способностей учеников; 

7) оказывать специализированную по-
мощь учащимся с особыми потреб-
ностями; 

8) привлекать к сотрудничеству препо-
давателей, родителей, администра-
цию школы и другие заинтересо-
ванные стороны; 

9) опираться на оценку преподавате-
лями успехов учащихся, в том числе 
оценку прогресса в обучении. 

Таким образом, педагог, работающий 
с такими детьми, должен быть профессио-
нально мобильным. «В контексте ведущих 
тенденций развития образования профес-
сиональная мобильность представляет 
собой динамическое качество личности, 
обусловливающее успешность ее адапта-
ции к изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности, способность 
осваивать инновации в образовании, го-
товность к самосовершенствованию, са-
моразвитию и реализации себя в педаго-
гической деятельности и профессиональ-
ном сообществе» (1). 

Педагогу, работающему в условиях 
инклюзивного образования, необходимы 
следующие психолого-педагогические зна-
ния (2): 

1) представление об инклюзивном об-
разовании и понимание того, что это такое, 
в чем его отличие от традиционных форм 
образования; 

2) знание психологических законо-
мерностей и особенностей возрастного 
и личностного развития детей в условиях 
инклюзивной образовательной среды; 

3) знание методов психологического 
и дидактического проектирования учебного 
процесса для совместного обучения детей 
с нарушенным и нормальным развитием; 

4) умение реализовать различные спо-
собы педагогического взаимодействия ме-
жду всеми субъектами образовательной 
среды (с учениками по отдельности 
и в группе, с родителями, коллегами-учите-
лями, специалистами, руководством). 

Одним их наиболее важных факторов, 
определяющих успех совместного обучения 
обычных ребят и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, является наличие 
специально подготовленного педагога. Соз-
дание системы дополнительного профес-
сионального образования педагогов для 
инклюзивного образования детей позволит 
в кратчайшие сроки обеспечить образова-
тельные организации подготовленными 
кадрами, компетентными в вопросах инк-
люзивного образования. Это может осуще-

ствляться в виде повышения квалифика-
ции, переподготовки. Важнейшее условие 
качества курсов – определение содержания 
обучения, которое должно учитывать по-
требности педагога и опираться на перечень 
компетенций, необходимых для осуществ-
ления инклюзивной практики. При этом 
следует иметь в виду, что инклюзия – это 
инновация для системы образования, 
и компетенции, обеспечивающие традици-
онную практику, не идентичны компетен-
циям, необходимым для реализации инно-
вационного подхода. Важным, на наш 
взгляд, будет владение навыками организа-
ции: взаимодействия в детском коллективе; 
взаимодействия с родителями; командного 
взаимодействия; исследовательской дея-
тельности; проектной деятельности, – ши-
рокое использование компетентностно ори-
ентированных технологий: ролевых игр, 
ИКТ, технологий проектирования и т. д. 
При такой организации занятий акцент де-
лается на активную самостоятельную рабо-
ту, конструирование слушателями своих 
знаний. Исключительно важным при орга-
низации обучения является создание усло-
вий для формирования у слушателей цен-
ностного отношения к профессиональной 
деятельности в условиях инклюзивного об-
разования детей. 

Мы полагаем, что эти программы 
должны иметь модульную структуру, отра-
жающую запросы различных категорий 
слушателей. Ключевыми, на наш взгляд, 
являются следующие модули: 

1. Базовая теоретическая подготовка, 
включающая понятие и сущность инклю-
зивного образования, нормативно-право-
вые основы инклюзии в образовании, осно-
вы коррекционной, социальной и возрас-
тной педагогики, мониторинг психолого-
педагогического и социального здоровья 
детей с особыми образовательными по-
требностями. 

2. Профессиональная подготовка слу-
шателей – специалистов дошкольного об-
разовательного учреждения, включающая 
такие темы, как психология дошкольного 
возраста, образовательные программы для 
детей дошкольного возраста, психолого-
педагогическое сопровождение субъектов 
инклюзивного образования, психология 
семьи и семейного воспитания детей с на-
рушениями в развитии, работа службы 
раннего вмешательства, психолого-педаго-
гические технологии инклюзивного обуче-
ния детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Профессиональная подготовка слу-
шателей – учителей начальных классов, 
включающая рассмотрение психологии де-
тей младшего школьного возраста, психо-
лого-педагогических технологий инклю-
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зивного образования в начальной школе, 
психолого-педагогических проблем школь-
ной неуспеваемости, основ психологии се-
мьи и семейного консультирования. 

4. Профессиональная подготовка учи-
телей и специалистов, работающих в основ-
ной школе, включающая освоение моделей 
школьной интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, социально-
педагогической деятельности с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
в массовой школе, социокультурной реаби-
литации инвалидов, психолого-педагогиче-
ских основ формирования межличностных 
отношений учащихся в образовательной 
интеграции, психолого-медико-педагогиче-

ского взаимодействия участников образова-
тельного процесса. 

5. Развитие личностных компетентно-
стей учителя, включающее управление 
конфликтами в организации, самоменедж-
мент, технологии  преодоления профессио-
нального выгорания, самопроектирование 
и разработку жизненной стратегии. 

Таким образом, система дополнитель-
ного профессионального образования педа-
гогов для инклюзивного образования детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми призвана обеспечить развитие не только 
образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и всей образова-
тельной системы. 
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настоящее время стратегия инк-
люзивного образования детей 

с особыми потребностями, при которой де-
тям с ограниченными возможностями 
в развитии создаются дополнительные спе-
циальные условия и оказывается дополни-
тельная помощь в усвоении образователь-
ных программ, стала ведущей для боль-
шинства развитых стран мира (США, Вели-
кобритания, Швеция, Россия). 

Как показывают исследования 
(С. О. Брызгалова, В. В. Коркунов, Н. Н. Ма-
лофеев, Н. М. Назарова и др.), процесс вклю-
чения детей с особыми образовательными 
потребностями в общую систему образова-
ния в разных странах мира происходит 
с учетом конкретных социокультурных ус-
ловий и политической воли руководства. 
Так, построение и функционирование сис-
темы специального образования в США 
обусловлено «Законом об образовании ин-
дивидов с аномалиями» от 1990 г. Основ-
ные споры в области специального образо-
вания ведутся вокруг места обучения и об-
служивания аномальных детей. 

В России реализация прав детей с ог-
раниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной поли-
тики в области образования, что подтвер-
ждается в новом законе «Об образовании 
в РФ», вступившем в силу 1 сентября 
2013 г. (2; 9). Получение такими детьми 
качественного общего и профессионально-
го образования является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их пол-
ноценного участия в жизни общества, эф-
фективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Содержание термина «интегрирован-
ное обучение» и история соответствующих 
идей рассматривали многие ведущие рос-
сийские ученые: Н. Н. Малофеев, Л. М. Ши-
пицына, В. В. Коркунов, Н. Д. Шматко, 
Л. С. Волкова, А. М. Волков, Н. Е. Граш, 
Е. И. Казакова, Н. М. Назарова, Е. А. Ямбург 
и многие другие. В широком смысле инте-
грация (лат. integratio – соединение) – про-
цесс развития, результатом которого явля-
ется достижение единства и целостности 
внутри системы, основанной на взаимоза-
висимости отдельных специализированных 
элементов (3). Н. Н. Малофеев считает, что 
подлинная интеграция в обучении детей 
с особыми потребностями предполагает ор-
ганизацию в общеобразовательном учреж-
дении оптимальных условий для каждого 
ребенка (5). По мнению В. В. Коркунова, 
аномальные дети при совместном обучении 
получают больше внешних стимулов к раз-
витию, чем при раздельном (4). 

В педагогике понятие «интеграция» 
употребляется при характеристике сложно-
го целостного объекта или состояния связ-
ности отдельных дифференцированных 
функций системы, а также при создании 
целого из разных систем. Интеграция как 
целостность и как процесс не сглаживает и 
не подчеркивает специфику дифференциро-
ванных функций, обеспечивающих жизне-
деятельность целого. Интеграция не сум-
ма составляющих частей, а качественно но-
вое образование, возникающие на основе: 

1) интегративной цели;  
2) интегративной деятельности: вме-

сте, т. е. взаимозависимо;  

В 
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3) взаимозависимых отношений, по-
рождающих «коллективный дух»; 

4) взаимного согласия и договоренности 
о полном участии в общем деле (8; 9). 

По мнению Л. М. Шипициной, в на-
стоящее время в России развиваются две 
формы интеграции: 

– интернальная; 
– экстернальная. 
Интернальная интеграция – инте-

грация внутри системы специального обра-
зования. 

Экстернальная интеграция пред-
полагает взаимодействие специального 
и массового образования. 

В свою очередь, у экстернальной фор-
мы интеграции могут быть выделены три 
основных вида: 

– сегрегация; 
– социальная интеграция; 
– интеграция учебных планов (8). 
Термин «сегрегация» характеризует 

ситуацию, при которой учащиеся со специ-
альными нуждами в обучении включены 
в учебный процесс отдельно, изолированно 
от других детей того же возраста. 

Социальная интеграция происходит то-
гда, когда учащиеся со специальными нуж-
дами, получающие отдельное обучение 
в специальных классах, смешиваются с уче-
никами обычных классов для выполнения 
разных видов деятельности и получают воз-
можность общения со сверстниками. На-
пример, может быть организован отдельный 
класс внутри массовой школы, в котором для 
учащихся с особыми нуждами проводится 
часть совместных занятий со сверстниками 
из массовых классов (такие занятия, как 
спорт, рисование или музыка). 

Термин «интеграция на уровне учеб-
ных планов» отражает ситуацию, когда дети 
со специальными нуждами и обычные дети 
обучаются вместе в одно и то же время, 
в одном и том же классе и одними и теми 
же учителями. Это не исключает возможно-
сти того, что с некоторыми из них в специ-
альных группах отдельно от всего класса 
в течение определенного периода школьно-
го дня проводятся коррекционные занятия. 

Н. Д. Шматко выделены следующие 
виды интеграции: 

– комбинированная интеграция, при 
которой дети с уровнем психофизического и 
речевого развития, соответствующим возрас-
тной норме или близким к ней, по 1-2 челове-
ка на равных воспитываются в массовых 
группах и классах, получая постоянную 
коррекционную помощь учителя-дефекто-
лога специальной группы (класса); 

– частичная интеграция, при кото-
рой дети с проблемами в развитии, еще не 
способные на равных со здоровыми сверст-

никами овладевать образовательным стан-
дартом, вливаются в массовые группы 
и классы лишь на часть дня (например, на 
его вторую половину, на отдельные заня-
тия) по 1-2 человека; 

– временная интеграция, при кото-
рой все воспитанники специальной группы 
(класса) вне зависимости от уровня пси-
хофизического и речевого развития объе-
диняются со здоровыми детьми не реже 
1-2 раз в месяц для проведения различных 
мероприятий воспитательного характера, 
например на праздниках, соревнованиях, 
отдельных занятиях и т. п. (11). 

Для детей, которые по уровню психо-
физического и речевого развития соответ-
ствуют нормам и психологически подготов-
лены к совместному со здоровыми сверст-
никами обучению, может быть эффективна 
полная интеграция. Такие дети (по 1-2 че-
ловека) включаются в обычные группы дет-
ского сада и класса школы (близлежащих 
к дому); при этом они, как правило, не по-
лучают коррекционную помощь в самом 
образовательном учреждении. Вместе с тем 
они остро нуждаются в систематической 
медико-психологической поддержке, кото-
рая может оказываться в разных организа-
ционных формах: например, в логопедиче-
ском пункте детского учреждения или в по-
ликлинике по месту жительства (детям 
с нарушениями речи), в группе кратковре-
менного пребывания специальных детских 
садов или школы, в разнообразных центрах 
(например, детям с нарушенным слухом – 
в сурдологических кабинетах системы здра-
воохранения). 

Свою типологию детей для целей ин-
тегрированного обучения предложил 
В. В. Коркунов (5): 

– дети с низкими учебными способно-
стями и развитыми адаптивными и комму-
никативными качествами; 

– дети с низкими учебными способ-
ностями и неразвитыми средствами ком-
муникации в сочетании с нарушенной 
адаптацией; 

– умственно отсталые дети с сохран-
ными адаптивными свойствами; 

– умственно отсталые дети с наруше-
ниями эмоционально-волевой сферы и не-
адаптивным поведением. 

Каждая из перечисленных категорий 
детей, отмечает В. В. Коркунов, требует своих 
условий обучения, которые могут быть соз-
даны через индивидуальные программы, 
особую учебную базу, привлечение необхо-
димого количества специалистов психолого-
педагогического и медицинского профиля. 

Современные исследователи отмечают, 
что в массовых детских садах и школах Рос-
сии обучается достаточно много детей с от-
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клонениями в развитии. Эта категория де-
тей крайне разнородна и «интегрирована» 
в среду нормально развивающихся сверст-
ников по разным причинам. Условно их 
можно разделить на четыре группы: 

1) дети, чья «интеграция» обусловлена 
тем, что отклонение в развитии не было 
выявлено; 

2) дети, родители которых, зная об 
особых проблемах ребенка, по разным при-
чинам хотят обучать его в массовом детском 
саду или школе. К сожалению, лишь для 
части из них такую форму обучения можно 
признать эффективной, многие через не-
сколько лет обучения, не соответствующего 
особым нуждам детей, всѐ же оказываются 
в специальных учреждениях или даже полно-
стью «выпадают» из системы образования; 

3) дети, которые в результате длитель-
ной коррекционной работы, проводимой 
родителями и специалистами, подготовле-
ны к обучению в среде нормально разви-
вающихся сверстников, в результате чего 
специалисты рекомендуют им интегриро-
ванное обучение. В дальнейшем такие дети, 
как правило, получают лишь эпизодиче-
скую коррекционную помощь, при этом 
связь между учителем-дефектологом, пси-
хологом и педагогами детского сада или 
школы осуществляется в основном (часто 
только) через родителей; 

4) воспитанники специальных дошко-
льных групп и классов в массовых детских 
садах и школах, чье обучение и воспитание 
осуществляется с учетом отклонений в их 
развитии, но специальные группы и классы 
часто оказываются обособленными, изоли-
рованными (5). 

В 80-е гг. прошлого века в США вводит-
ся новый термин, обозначающий ситуацию 
активного участия каждого ученика в совме-
стном обучении, inclusion – включение. Он 
получил быстрое распространение в мире 
благодаря международным документам, 
ставшим руководством к действию для целого 
ряда развитых стран. В 1994 г. в г. Саламанка 
(Испания) проводится Всемирная конферен-
ция по образованию лиц с особыми потреб-
ностями, которая вводит в международный 
обиход термин «инклюзия» и провозглашает 
принцип инклюзивного обучения. 

Инклюзия – это процесс признания 
разнообразия потребностей всех учащихся и 
реагирования на него. Инклюзивное образо-
вание – образование, которое каждому, не-
смотря на имеющиеся физические, интел-
лектуальные, социальные, эмоциональные, 
языковые или другие особенности, предос-
тавляет возможность быть вовлеченным 
в общий процесс обучения и воспитания 
(развития и социализации), что затем по-
зволяет взрослеющему человеку стать рав-

ноправным членом общества, снижает риски 
его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, 
дети учатся принимать собственные особен-
ности и учитывать особенности других лю-
дей (1). 

Инклюзивное образование базируется 
на следующих принципах. 

Принцип индивидуального под-
хода предполагает выбор форм, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребно-
стей каждого из детей группы. Индивидуаль-
ные программы развития ребенка построены 
на диагностике его функционального состоя-
ния и предполагают выработку индивидуаль-
ной стратегии развития. Индивидуальный 
подход проявляется не только во внешнем 
внимании к нуждам ребенка, но и в предос-
тавлении самому ребенку возможности реа-
лизовывать свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоя-
тельной активности ребенка. Важным 
условием успешности инклюзивного образо-
вания является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реа-
лизация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной лично-
сти – личности, которая является субъектом 
своего развития и социально значимой дея-
тельности. Когда активность находится це-
ликом на стороне взрослых, которые забо-
тятся о ребенке, считая, что его особенности 
не позволяют ему реализовывать свои воз-
можности, формируется «выученная беспо-
мощность» – феномен, когда ребенок ожи-
дает внешней инициативы, сам оставаясь 
пассивным. То же может произойти с роди-
телями детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Родители могут ожидать 
помощи или активно добиваться льгот от 
государства, игнорируя собственные воз-
можности для участия в социальной жизни. 

Принцип активного включения 
в образовательный процесс всех его 
участников предполагает создание усло-
вий для понимания и принятия друг друга с 
целью достижения плодотворного взаимо-
действия на гуманистической основе. Инк-
люзия – это активное включение детей, ро-
дителей и специалистов в области образо-
вания в совместную деятельность: совмест-
ное планирование, проведение общих ме-
роприятий, семинаров, праздников для 
создания инклюзивного сообщества как 
модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного 
подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, 
междисциплинарного подхода к определе-
нию и разработке методов и средств воспи-
тания и обучения. Специалисты (воспита-
тель, логопед, социальный педагог, психо-
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лог, дефектолог при участии старшего вос-
питателя), работающие в группе, регулярно 
проводят диагностику детей и в процессе 
обсуждения составляют образовательный 
план действий как для конкретного ребен-
ка, так и для группы в целом. 

Принцип вариативности в орга-
низации процессов обучения и воспи-
тания. Включение в инклюзивную группу 
детей с различными особенностями в разви-
тии предполагает наличие вариативной раз-
вивающей среды, т. е. необходимых разви-
вающих и дидактических пособий, средств 
обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и 
способности педагога использовать разнооб-
разные методы и средства работы как общей, 
так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимо-
действия с семьей. Усилия педагогов бу-
дут эффективными, только если они поддер-
жаны родителями, понятны им и соответст-
вуют потребностям семьи. Задача специали-
ста – установить доверительные партнерские 
отношения с родителями или близкими ре-
бенка, внимательно относиться к запросам 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 
и нужно в данный момент для их ребенка, 
договориться о совместных действиях, на-
правленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического разви-
тия образовательной модели детского 
сада. Модель детского сада может изме-
няться со включением новых структурных 
подразделений, специалистов, развиваю-
щих методов и средств (7). 

В рамках российской системы образо-
вания реализуются следующие формы инк-
люзивного образования детей дошкольного 
возраста: 

1. Дошкольное образовательное учре-
ждение компенсирующего вида, в котором 
обучаются дети с определенной формой ди-
зонтогенеза. В данных учреждениях органи-
зована специальная предметно-развиваю-
щая среда с учетом образовательных по-
требностей определенной категории детей. 

2. Детские сады комбинированного 
вида. В таких детских садах наряду с деть-
ми, не имеющими отклонений от возрас-
тной нормы, обучаются дети, имеющие раз-
личные особые образовательные потребно-
сти. Кроме того, в таком виде образователь-
ных учреждений также используется специ-
альная предметно-развивающая среда, учи-
тывающая образовательные потребности 
определенной категории детей. 

3. Детские сады, на базе которых реа-
лизуются дополнительные службы: лекоте-
ка, службы ранней помощи, консультатив-
ный пункт. 

4. Массовые дошкольные образова-
тельные учреждения с группами кратко-
временного пребывания «Особый ребенок». 

Так как понятие инклюзии выделено 
только в последней редакции закона об 
образовании РФ, система инклюзивного 
образования в нашей стране находится 
только на начальных стадиях своего раз-
вития и требует разработки не только 
полноценной нормативной, но и методо-
логической базы. 
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АННОТАЦИЯ. Представлен анализ перспективных направлений системных исследований в специ-
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SYSTEMIC APPROACH IN THE WORKS OF V. V. KHORKHUNOV 
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ABSTRACT. The article presents an analysis of perspective directions of systemic research in special peda-
gogy offered in the works of V. V. Khorkhunov. The article further describes the scholar’s understanding of 
the system forming factor of educational systems and underlines the importance of systemic research of 
child’s psyche on the basis of the study of information processes. 

ассматривая развитие идей сис-
темного подхода в научных иссле-

дованиях Владимира Васильевича Корку-
нова, мы опирались на определение катего-
рии «подход» и понятие «системный под-
ход». Подход – это особая форма познава-
тельной и практической деятельности, рас-
смотрение педагогических явлений под оп-
ределенным углом зрения, стратегия иссле-
дования изучаемого процесса, базовая цен-
ностная ориентация, определяющая пози-
цию педагога (5, с. 54). Под системным под-
ходом понималось комплексное изучение 
объекта как единого целого с позиции 
взаимосвязанности всех его элементов, изу-
чение каждого элемента системы в общем 
процессе функционирования и развития, 
влияния общесистемных качеств на каж-
дый элемент целого (6, с. 52). В современ-
ной специальной педагогике системный 
подход, наряду с другими подходами, обес-
печивает классическое общенаучное на-
правление исследования проблем образо-
вания людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (О. Л. Алексеев, В. В. Кор-
кунов, В. И. Бельтюков, Е. А. Екжанова, 
Н. М. Назарова). 

В исследованиях Б. Г. Ананьева, П. К. Ано-
хина, А. Г. Асмолова, Л. Берталанфи, 
М. С. Кагана, Т. Парсонса система рассмат-
ривается как множество элементов, обра-
зующих определенное единство благодаря 
общесистемным качествам. Новые свойства 

системы не сводимы к качествам отдельных 
элементов, а являются следствием их взаи-
модействия. Обычно в системе выделяют 
ядро (фактор, звено) и системообразующую 
связь элементов. Системное исследование 
возникает при двух условиях:  

1) исследуемый объект представляет со-
бой систему или выступает частью системы; 

2) само исследование ведется системно, 
т. е. с выделением центрального фактора, вы-
яснением связей, общесистемных качеств. 

В. В. Коркунов, определяя перспектив-
ные направления системных исследований 
в специальной педагогике, отмечал, что в 
истории развития специальной педагогики 
и специальной психологии ребенок с пси-
хофизическими недостатками не всегда 
рассматривался в качестве системы и под-
системы других систем. Проведенный им 
теоретический анализ практики моделиро-
вания образовательных систем для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) показал, что в них отсутствует или 
неверно трактуется то, ради чего создается 
и функционирует система. Исследователь 
подчеркивал, что системообразующим фак-
тором в образовательных системах является 
сам ребенок, а наиболее актуальной для нас 
является проблема ребенка, предстающего 
в качестве системообразующего фактора (1; 
2; 3; 4; 7). 

На основании историко-эволюцион-
ного анализа образовательных систем 

Р 
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В. В. Коркунов говорил о наличии в миро-
вой практике двух образовательных моде-
лей, использующих в качестве системообра-
зующего фактора различные представления 
о ребенке как субъекте педагогической дея-
тельности: 

– модели, в которой системообразую-
щим фактором является ребенок как инди-
видуальность, характеризующаяся «уни-
кальными особенностями, интересами, спо-
собностями и учебными потребностями» 
(Материалы Саламанкской декларации 
ООН, 1994); 

– модели, в которой системообразую-
щим фактором является ребенок как лич-
ность, представленная в качестве «носите-
ля социально типичного смысла» 
(В. С. Мерлин, 1986). 

По мнению исследователя, системооб-
разующий фактор предопределяет форму 
организации учебного процесса внутри сис-
темы и специфический характер входящих 
в ее структуру элементов. Отсюда – разли-
чия в целях образования, содержании, 
средствах и способах получения образова-
ния, субъектах и объектах образовательного 
процесса, результатах образования. 

Анализ существующего в настоящее 
время образовательного процесса в учреж-
дениях для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проведенный В. В. Кор-
куновым и его учениками, показал наличие 
образовательных моделей, в которых обна-
руживаются признаки и того и другого 
типа (3; 4). 

Автор справедливо полагал, что этот 
феномен является отличительной особен-
ностью развития региональных систем об-
разования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и определяет ведущие 
тенденции переходного периода в едином 
образовательном пространстве. В. В. Корку-
нов выделил основные критерии различий 
данных типов образовательных моделей: 

– различия в восприятии ребенка как 
системообразующего элемента модели 
субъектами педагогической деятельности; 

– различия в механизмах, направлен-
ных на обеспечение образовательных по-
требностей ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Большое внимание в своих научных 
трудах В. В. Коркунов уделял выявлению 
закономерностей современного переходно-
го периода в образовании людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на осно-
вании системного анализа существующих 
моделей детских образовательных учреж-
дений как основного звена в образователь-
ном пространстве и ребенка, являющегося 
ключевым фактором данных моделей. Объ-
ектом системного анализа в данном случае 

становится прежде всего моделеобразую-
щий фактор – ребенок с отклонениями пси-
хофизического развития и его особенности 
через призму системного подхода (1; 4; 7). 

Применяя системный подход в своих 
исследованиях, В. В. Коркунов опирался на 
теорию интегральной индивидуальности 
В. С. Мерлина (1986; см.: 2). В. С. Мерлин 
рассматривал интегральную индивидуаль-
ность (ИИ) в виде саморегулирующейся и 
самоактуализирующейся большой системы. 

Интегральная индивидуальность скла-
дывается из индивидуальных свойств (ко-
торые в человеке являются типичными) и 
индивидуального характера связи между 
ними. Однако это не означает, что индивид 
обладает двумя типами свойств – типичны-
ми и индивидуальными. Любое свойство 
типично по одним проявлениям и индиви-
дуально по другим. Свойства интегральной 
индивидуальности организованы в системы 
и подсистемы и иерархически структуриро-
ваны. Каждая подсистема совпадает с опре-
деленным уровнем интегральной индиви-
дуальности. В свою очередь, в свойствах 
разных уровней интегральной индивиду-
альности проявляются разные эволюцион-
ные этапы развития материи. В интеграль-
ной индивидуальности выделяются сле-
дующие системы: 

– индивидуальных свойств организма 
с биохимической, общесоматической, ней-
родинамической подсистемами; 

– индивидуальных психических  
свойств с подсистемами личности и темпе-
рамента; 

– социально-психологических инди-
видуальных свойств с подсистемами соци-
альных ролей в группах и в социально исто-
рических общностях. 

Существование и развитие большой 
системы интегральной индивидуальности 
обусловливается двумя типами детермина-
ции – каузальным и телеологическим. Кау-
зальная детерминация является характер-
ной для однозначных связей одного и того 
же уровня свойств, в то время как телеоло-
гическая детерминация определяет харак-
тер связей между разноуровневыми инди-
видуальными свойствами. 

Таким образом, интегральная индиви-
дуальность образует не одну систему, а ие-
рархическую совокупность не входящих 
друг в друга, относительно автономно со-
существующих разноуровневых подсис-
тем, полиморфно связанных между собой. 
Полиморфные (равновероятные) связи, 
существующие между свойствами разных 
уровней, под воздействием общения 
и деятельности могут образовывать раз-
новероятные связи между свойствами 
различных уровней. 
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Системный анализ теоретического ма-
териала, посвященного индивидуальным 
особенностям детей с психофизическими 
нарушениями, проведенный с использова-
нием механизма теории интегральной ин-
дивидуальности В. С. Мерлина, позволил 
В. В. Коркунову высказать ряд принципи-
альных соображений. 

1. Ребенок с нарушенным ходом пси-
хофизического развития представляет со-
бой большую саморазвивающуюся систему, 
которая характеризуется: иерархическим 
способом организации и многоуровнево-
стью; преобладающим типом дифферен-
циации индивидуальных свойств и слабыми 
процессами интеграции между ними; те-
леологическим и каузальным типами де-
терминации, в которых преимущественным 
является каузальный тип, в то время как 
телеологическая детерминация проявляет-
ся достаточно слабо; жесткими однознач-
ными и недостаточно гибкими много-
многозначными связями. 

2. Индивидуальность ребенка с интел-
лектуальным недоразвитием и ее психиче-
ские свойства вследствие вышеизложенного 
накладывают специфический отпечаток на 
формирование у него индивидуального 
стиля деятельности, который лежит в осно-
ве возникновения разновероятных связей 
в иерархической структуре системного уст-
ройства ребенка. 

3. Индивидуальный стиль деятельно-
сти играет компенсаторную роль в структу-
ре личности аномального ребенка. В соот-
ветствии с концепцией В. С. Мерлина, 
в психических свойствах личности обнару-
живается две стороны. К первой можно от-
нести те из них, в которых выражаются со-
держательные отношения личности. Ко 
второй – те, которые имеют формально-
динамический характер. 

4. В индивидуальном стиле деятельно-
сти интегральной индивидуальности необ-
ходимо выделять составляющие данную 
подсистему элементы: алиментарную и мо-
торную активность, индивидуальную сис-
тему операций и индивидуальную страте-
гию промежуточных целей для осуществле-
ния общего направления деятельности. Как 
показывают исследования В. В. Коркунова, 
у умственно отсталых детей могут страдать 
различные элементы данной подсистемы, 
что отражается на полноте и уровне усвое-
ния умений и навыков деятельности, вре-
мени, необходимом для усвоения того или 
иного умения. Например, нарушения в об-
ласти целеполагания у умственно отсталых 
детей приводят к искажениям процессов 
планирования деятельности и последова-
тельности ее выполнения. При возникнове-
нии у них «зоны неопределенности» на про-

межуточных ступенях деятельности эти дети 
используют в качестве ориентира формаль-
но-динамические свойства, формирующиеся 
у них в процессе упражнений, в то время как 
содержательные отношения личности ока-
зываются не востребованными в связи с их 
общим низким уровнем развития. 

Дальнейший системный анализ психи-
ческих свойств ребенка В. В. Коркунов свя-
зывал с изучением информационных про-
цессов, составляющих, по его мнению, суть 
всякого научения (2; 4). В основе изучения 
информационных процессов в работе 
функциональных систем человека лежат 
представления П. К. Анохина об «информа-
ционных эквивалентах действительности» 
и выявленная С. Л. Рубинштейном законо-
мерность первичности чувственного вос-
приятия действительности и вторичности 
сознания, мышления. 

Проведенный В. В. Коркуновым пред-
варительный системный анализ нарушений 
целенаправленной деятельности и низкого 
уровня саморегуляции в процессах ориен-
тирования, планирования и самоконтроля 
деятельности у умственно отсталых лиц по-
казал, что указанные расстройства при ум-
ственной отсталости могут быть обуслов-
лены особенностями функциональных сис-
тем организма человека, в которых осуще-
ствляется постоянная информационная 
оценка состояния приспособительных ре-
зультатов деятельности, направленных на 
удовлетворение разнообразных насущных 
потребностей. 

В изучении информационных процес-
сов В. В. Коркунов считал важными иссле-
дования П. К. Анохина, К. В. Судакова, 
в которых показано, что центральная архи-
тектоника функциональных систем психи-
ческой деятельности представляет собой 
динамику информационных процессов, 
происходящих на структурной основе моз-
га. Данные процессы происходят в виде 
трансформации исходной мотивации и под-
крепляющих воздействий в информацион-
ную деятельность акцептора результата 
действия, который оказывает обратное ин-
формационное влияние на процессы аффе-
рентного синтеза. Независимо от того, ка-
кие носители на каждом этапе процесса 
прохождения информации выполняют эту 
роль, ее основой являются информацион-
ные эквиваленты действительности. 

Рассматривая проблему ребенка как 
индивидуальности, В. В. Коркунов пред-
ставлял ее как проблему изучения инфор-
мационной системы, в которой информа-
ции отводится особая роль. В теории позна-
ния информационный компонент является 
главенствующим, а в реальной действи-
тельности он представляет многообразный 
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предметный мир и мир отношений челове-
ка, которые отражаются в нашем сознании 
в виде информационных эквивалентов дей-
ствительности. В связи с этим автором рас-
сматривались возможные искажения ин-
формации при ее прохождении от источни-
ка до определенных разделов мозга. В своих 
работах ученый отмечал, что это обстоя-
тельство играет существенную роль в оцен-
ке ребенка и его возможностей и способст-
вует лучшему пониманию механизмов на-
рушенного развития. 

Интерпретируя взгляды Ж. Пиаже, 
В. В. Коркунов рассмотрел этапы воспри-
ятия информации (2): 

1. Сенсорно-моторный этап связыва-
ется всеми исследователями с наличием у 
человека органов чувств. В психофизиоло-
гии описан весь процесс движения сигналов 
от воспринимающих сенсорных систем до 
центральных отделов мозга. В. В. Коркунов 
обращает внимание на то, что данные сиг-
налы – это особым образом закодированная 
информация, а процесс ее кодирования 
осуществляется на начальном этапе вос-
приятия. Затем, по ходу продвижения ин-
формации, она перекодируется. На завер-
шающем этапе движения происходит рас-
кодирование информации и сличение ее с 
подобной информацией, поступающей по 
другим каналам. Этот процесс осуществля-
ется в механизме акцептора результата дей-
ствия. Таким образом, прежде чем превра-
титься в информационный эквивалент дей-
ствительности, информация проделывает 
непростой путь, на каждом этапе которого 
возможны искажения. Это обстоятельство 
не вполне адекватно учитывается в патоге-
нетическом подходе при оценке того или 
иного состояния ребенка. До настоящего 
времени не проводилось систематических 
исследований, раскрывающих связи между 
сенсорными нарушениями и качественны-
ми характеристиками интеллекта на разных 
этапах онтогенеза человека как индивиду-
альности. Дело здесь не столько в кажущей-
ся незначительности последствий такого 
рода отклонений или нарушений, сколько в 
общем подходе к проблеме эволюции инди-
видуальности в фило- и онтогенезе. Именно 

этот аспект недостаточно исследован в на-
стоящее время. 

2. Символьный этап характеризуется 
переработкой информации в механизмах 
акцептора результата действий и преобра-
зованием ее в символы – информационные 
эквиваленты действительности. В тех слу-
чаях, когда в аппарат акцептора результата 
действий поступает искаженная информа-
ция, то и в структурах мозга не может 
сформироваться информационный эквива-
лент действительности. 

3. На третьем этапе взаимодействия с 
информацией происходит обработка, срав-
нение сформированного информационного 
эквивалента действительности с имеющим-
ся опытом человека. Операции «кросс-
корреляции» (К. Прибрам) составляют 
сущность операций мышления, т. е. пути 
согласования имеющихся образов. В соот-
ветствии с гипотезой К. Прибрама мысль – 
это поиск уменьшения неопределенности с 
помощью распределений голографической 
памяти, т. е. стремление приобрести необ-
ходимую информацию путем упрощения. 

4. Лингвистический этап наступает 
в момент осознания и аккомодации первично 
поступившей информации. Называние пред-
мета, объекта, явления происходит в момент 
узнавания, идентификации его самого через 
голографический аналог (информационный 
эквивалент действительности). 

Таким образом, В. В. Коркунов тракто-
вал процесс обучения не только как процесс 
деятельности, направленный на поиск зна-
ний, но и как «природосообразные стадии 
познания». Он призывал внимательно от-
нестись к ряду моментов теории Ж. Пиаже, 
и прежде всего установить особенности по-
ступающей информации и механизм акцеп-
тора результатов деятельности у детей, 
имеющих психофизические отклонения 
в развитии. 

Именно с системным исследованием 
информационных систем ученый связывал 
продолжение научных изысканий в будущем. 
Таким образом, методологические основания 
исследований В. В. Коркунова определялись 
положениями системного подхода о дескрип-
тивном и прескриптивном анализе. 
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а последние полтора десятилетия ин-
формационно-образовательная среда 

школы и вуза значительно обогатилась за 
счет вхождения в ее состав многочислен-
ных виртуальных учебных объектов (ВУО) 
и их комплексов − электронных средств 
образовательного назначения (ЭСОН). 
В ходе использования обнаруживаются и 
постепенно решаются проблемы, связан-
ные с качеством виртуальных учебных 
объектов (интерфейс, обучающий потен-
циал, в том числе уровень интерактивно-
сти), с количеством и жанровым составом 
виртуальных учебных объектов в рамках 
отдельно взятого программного продукта, 
с выработкой методики использования 
цифровых образовательных ресурсов раз-
ных типов и другим. 

В настоящей статье основное внимание 
уделяется двум проблемам. Первая − это 
оптимизация структуры электронной среды 
предметного обучения. Автор имеет осно-
вания считать, что наиболее эффективны 
полнофункциональные электронные сред-
ства образовательного назначения, которые 
обеспечивают поддержку учебного процесса 

на всех его этапах. Соответственно ниже 
будут описаны модель такой системы и реа-
лизующий ее в значительной мере про-
граммный продукт, предназначенный для 
сопровождения курса физики. Вторая про-
блема состоит в необходимости найти ком-
промисс между содержательной полнотой 
и обозримостью компьютерной обучающей 
системы. Первые электронные средства об-
разовательного назначения были фрагмен-
тарными (за исключением разве что их тек-
стового компонента), но развитие идет 
в направлении содержательной и функцио-
нальной полноты. При этом особым обра-
зом проявляется противоречие, хорошо из-
вестное по традиционной учебной книге: 
содержательная и функциональная полнота 
приводят к «избыточности» среды (числа 
цифровых образовательных ресурсов в ее 
составе и требуемого для их освоения вре-
мени), проявляющейся в несоответствии 
плановой трудоемкости дисциплины. «Осо-
бость» же противоречия в том, что, в отли-
чие от обычной книги и бланочного теста, 
современное электронное средство образо-
вательного назначения в идеале не только 

З 
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предъявляет знание и контролирует его ус-
воение, но и обеспечивает процесс активно-
го учения, в том числе заполнение пробе-
лов, которые неизбежно имеются у каждого 
учащегося, особенно по «немодным» есте-
ственно-научным дисциплинам. Стандарты 
третьего поколения, в которых норматив 
трудоемкости для этих дисциплин умень-
шен, усугубляют названное противоречие. 
Поэтому автором был проведен экспери-
мент по реализации вузовского курса физи-
ки с использованием модульной технологии 
при компьютерной поддержке на основе 
«ресурсоизбыточной» среды. В этих усло-
виях возникают дополнительные особенно-
сти формирования модулей, при том что 
модульная педагогическая технология во-
обще требует тщательного структурирова-
ния учебной информации и выбора форм ее 
представления в учебных элементах (4). 
Ниже будут также описаны особенности 
организации проведенных занятий и ис-
пользованной методики. 

При определении оптимального соста-
ва и структуры электронной среды пред-
метного обучения следует исходить из того, 
что уменьшение объема аудиторных часов, 
выделяемых в рамках ФГОС ВПО для изу-
чения фундаментальных дисциплин, во из-
бежание снижения качества обучения 
должно быть компенсировано интенсифи-
кацией всех форм аудиторной работы и по-
вышением эффективности внеаудиторной 
работы. В частности, важно найти и встро-
ить в учебный процесс новые инструменты 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, на которую стандарты делают осо-
бую ставку. 

В связи с этим проектирование элек-
тронных средств образовательного назначе-
ния должно проводиться на основе обоб-
щенной дидактической модели учебного 
процесса, охватывающей все фазы обучения: 
предъявляющую иллюстративно-демонстра-
ционную, лабораторно-исследовательскую, 
тренажерную, контролирующую. Посте-
пенно и педагоги, и разработчики учебного 
программного обеспечения приходят к по-
ниманию того, что эффективное полно-
функциональное, т. е. обеспечивающее под-
держку широкого спектра форм организа-
ции учебных занятий и видов учебной дея-
тельности электронное средство образова-
тельного назначения должно основываться 
на технологиях математического и компью-
терного моделирования. В этом случае раз-
нообразие виртуальных учебных объектов 
существенно возрастает по сравнению 
с традиционными мультимедиа-средами. 

Полнофункциональное электронное 
средство образовательного назначенияв 
ключает структурированный контент по 
дисциплине, а также технологии взаимо-
действия пользователя с соответствующими 
видами информации. В идеале это не толь-
ко информационная технология, но и «вы-
ращенная» на ее почве технология педаго-
гическая. Выделим в структуре электронной 
средствы образовательного назначения 
(рис.) следующие компоненты: 

 предметно-информационный, пред-
ставленный описательно-иллюстративной и 
интерактивной моделирующей частями, из 
которых первая предназначена для отраже-
ния реального мира в рамках изучаемой 
предметной области, его описания аппара-
том учебной дисциплины с целью предъяв-
ления готового знания, а вторая – для ак-
тивного добывания нового знания самим 
учащимся; 

 предметно-процедурный, ориенти-
рованный на усвоение и закрепление зна-
ний, выработку умений и навыков, оценку 
качества этих процессов на основе решения 
пользователем систем интерактивных задач, 
прохождения занятий на тренажерах, тестов; 

 методический; 

 систему навигации (навигаторы, 
справочники, системы поиска, структурно-
логические модели дисциплины, отражаю-
щие связи понятий и законов); 

 систему управления обучением. 
На рисунке видно, что функции боль-

шей части компонентов обеспечиваются 
педагогическим инструментальным средст-
вом, которое является важнейшим элемен-
том среды обучения. Оно поддерживает 
процесс разработки электронного средства 
образовательного назначения, его функ-
ционирование и настройку на уровень 
пользователя. 

Каждому компоненту компьютерной 
среды соответствуют свои формы организа-
ции учебного материала, а им, в свою оче-
редь, различные виды виртуальных учеб-
ных объектов. Последние ранжированы на 
рисунке слева направо в порядке возраста-
ния сложности. При этом они естественным 
образом образуют три блока: связанные 
с изложением учебного материала (левый 
блок), его закреплением и контролем усвое-
ния (средний блок) и навигацией по про-
граммному средству (правый блок). Эти бло-
ки соответствуют трем частям дидактическо-
го аппарата любого учебного пособия: аппа-
ратам представления, усвоения и ориен-
тировки, выделенным в ряде работ (5; 6) по 
аналогии с традиционной учебной книгой. 
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Рис. Структура электронного средства образовательного назначения и виды виртуальных учебных объектов 

Исходя из того, что электронное сред-
ство образовательного назначения должно 
явиться средством усиления деятельностно-
го компонента процесса учения и его инди-
видуализации, основным типом учебных 
объектов мы считаем интерактивные за-
дачи и интерактивные тренажеры, на-
значение которых – формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций. Такие 
объекты, во-первых, описывают некоторую 
сущность в пределах предметной области, 
во-вторых, обеспечивают возможность дос-
тижения пользователем поставленной цели 
путем перемещения объектов, манипуляций 
с инструментами, графических построений 
и других действий, а не просто путем выбора 
ответа или ввода числа (слова); в-третьих, 
благодаря наличию в своей структуре экс-
пертной системы способны распознавать по 
действиям пользователя логику решения 
и оценивать его правильность. 

Экспертная система осуществляет по-
операционный контроль действий обучае-
мого, генерируя контекстные реакции на 
ошибки, что обеспечивает индивидуализа-
цию траектории обучения. Если система 
подсказок полна и методически продуман-
на, она гарантированно дает реальный обу-
чающий эффект. При этом для преподава-
теля существенно снижаются объемы ру-
тинной работы – многократных детальных 
объяснений и контроля освоения каждого 
элемента. 

Интерактивный тренажер, в отличие от 
задачи, – это последовательность тематиче-

ски связанных, обладающих содержатель-
ной преемственностью, шаг за шагом ус-
ложняющихся заданий. Выполняя их, уча-
щийся последовательно и самостоятельно 
разбирает ключевые ситуации для некото-
рого класса задач. Системность рассмотре-
ния вкупе с целенаправленностью и осмыс-
ленностью манипуляций графическими 
и текстовыми объектами обеспечивают ус-
воение и фиксацию действий и связанных 
с ними знаний, умений и навыков, так что 
в сознании учащегося складывается устой-
чивая и ассоциативно связанная совокуп-
ность представлений и операциональных 
компетентностей по теме. 

Компьютерная система регламентирует 
на этапе тренажа необходимые шаги (дает 
ориентировочную основу действий), позво-
ляет последовательно рассмотреть ключе-
вые ситуации, пройти их с постепенным 
повышением сложности заданий, оценива-
ет правильность действий в измененных 
и нестандартных ситуациях, обеспечивает 
при необходимости возможность возврата 
к типовым ситуациям, реализуя циклич-
ность процесса учения, осуществляет де-
тальный контроль, проводит статистиче-
скую обработку результатов и отслеживает 
динамику развития учащихся. 

Учебная среда должна также содержать 
блоки текущего и рубежного контроля, 
включающие как простые задания тради-
ционных форм закрытого и открытого типа, 
так и более сложные – с множественным 
ответом, на установление соответствия 
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и далее вплоть до высокоинтерактивных 
заданий, предполагающих построение гра-
фиков, картин векторов, компоновку систем 
объектов. 

Предметно-процедурный компонент 
должен предваряться в учебной среде ил-
люстративно-демонстрационным рядом, 
предъявляющим учебную информацию 
и предполагающим активное его потребле-
ние (восприятие) учащимся. Статический 
ряд дает максимально структурированное 
и лаконичное отображение материала в ви-
де иерархически организованного гипер-
текста (с минимумом текста на верхних 
уровнях) и акцентом на визуальную ин-
формацию в виде формул, таблиц, рисун-
ков, фотографий, трехмерной графики. Ди-
намический ряд включает демонстрации 
в форме видеоклипов, анимаций, интерак-
тивных моделей. Он не только обеспечивает 
новое качество наглядности, но и позволяет 
контролировать уровень уяснения, осмыс-
ления и усвоения предъявляемых материа-
лов, адекватность этих процессов. Для этого 
изложение теории должно быть насыщено 
несложными, но контекстно привязанными 
к демонстрациям контролирующими зада-
ниями, требующими активного восприятия, 
анализа и обобщения учебной информации. 

Интерактивные модели не демонстра-
ционного, а исследовательского характера 
(модельные лабораторные стенды) и модель-
ные конструкторы не просто продолжают 
иллюстративно-демонстрационный ряд, но 
способствуют развитию мышления, само-
стоятельности, навыков исследования, 
формированию модельного знания. При 
работе с моделями в качестве дополнения 
к лабораторному практикуму учащиеся 
осуществляют в режиме диалога такие 
формы деятельности, как наблюдение, со-
поставление, обобщение, выбор, анализ ре-
зультатов, поиск условий для реализации 
поставленной задачи, конструирование си-
туаций и систем. Это особенно важно для 
самостоятельных, инициативных студентов, 
которым работа с тренажерами представля-
ется рутинной. Для слабых, неподготовлен-
ных учащихся работа с моделями особенно 
сложна, поэтому при проведении модельно-
го практикума необходимы значительные 
усилия преподавателя по организации эф-
фективной работы аудитории. 

Практический вклад автора в развитие 
информационно-образовательной среды 
связан с обучающей системой «Интер@к-
тивная физика», разработанной пермским 
Институтом инновационных технологий 
(http://stratum.ac.ru/edu) и предназначен-
ной для поддержки изучения нового мате-
риала, выполнения исследований на моде-
лях, проведения индивидуализированных 

тренингов и тестирования, в том числе 
в режиме самостоятельной работы. В на-
стоящее время среда содержит около 
1400 объектов, в том числе более 400 инте-
рактивных моделей (демонстрационного 
и исследовательского характера, а также 
модельных конструкторов), около 50 ани-
маций и 120 видеосюжетов, более 700 инте-
рактивных заданий (задач, репетиторов 
и тренажеров), около 100 интерактивных 
тестов. Также в состав среды входят система 
мониторинга, которая отображает данные 
об освоении материала каждым учащимся, 
и карты знаний – иерархически выстроен-
ная структурно-логическая модель учебной 
дисциплины. 

Подробно принципы организации 
и методика использования среды описаны 
в других работах (1; 2; 3). Первые две каса-
ются в основном динамического визуально-
го ряда, а третья – уровневой организации 
баз заданий и карт знаний. 

Общий объем «Интер@ктивной физи-
ки» оказывается настолько значителен, что 
актуальной становится вторая названная 
в начале статьи проблема: необходимо 
представить контент таким образом, чтобы 
не возникало его видимого расхождения 
с трудоемкостью дисциплины согласно 
учебному плану. При этом «невидимая часть 
айсберга» должна присутствовать «во вто-
ром эшелоне», назначение которого состоит 
в предоставлении студенту возможности бо-
лее детальной проработки материала – пре-
жде всего базового, относящегося к школь-
ной программе, если она не была освоена 
должным образом. Таким образом среда 
обеспечивает вариативность прохождения 
курса и возможность формирования инди-
видуальных траекторий обучения. 

В идеале переходы между уровнями 
сложности материала происходят автома-
тически в ходе работы глобальной экс-
пертной системы, которая решает задачу 
управления обучением. Такая система 
должна:  

а) по ответам учащегося (правильным 
и неправильным) определять, какие зна-
ния, умения и навыки не сформированы 
в должной мере;  

б) при необходимости кратко, но кор-
ректно и наглядно объяснять материал; 

в) быть способной направленно зада-
вать новый вопрос, генерировать очередное 
задание, т. е. направлять работу учащегося 
в среде. 

Для учебных дисциплин в их традици-
онном понимании глобальные экспертные 
системы, вероятно, будут созданы в пер-
спективе на основе технологий искусствен-
ного интеллекта. С их развитием станут ре-
альностью полноценные программно-тех-
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нологические (т. е. не требующие постоян-
ного вмешательства педагога) средства обу-
чения. Пока же в существующих электрон-
ных средствах образовательного назначе-
ния глобальную экспертную систему заме-
няют методические рекомендации, встро-
енные в программный продукт или (и) из-
ложенные в виде прилагаемой брошюры. 
Таким образом, все современные электрон-
ные средства образовательного назначения 
используются в качестве программно-
методических средств, предоставляющих 
пользователю возможность выбора мар-
шрута. Управление учебным процессом 
в этом случае осуществляется преподавате-
лем, отслеживающим ход обучения либо 
визуально, либо с помощью создаваемых 
программным средством журналов работы, 
которые показывают, какой материал 
«пройден» и насколько успешно. 

В нашем случае для предъявления сту-
дентам контента «первого эшелона» и пре-
доставления возможности перейти при не-
обходимости к контенту «второго эшелона» 
использовалась соответствующая структура 
модулей курса. Эта структура, организован-
ная в соответствии с принципами, сформу-
лированными в работе А. М. Лозинской 
и Т. Н. Шамало (4), отображалась на блок-
схеме модуля (фактически, на фрагменте 
карты знаний) вместе с оценками. В случае 
низкого уровня освоения материала (крас-
ные лампочки на карте знаний) студент ви-
дел, какие дополнительные блоки материа-
ла ему следует проработать для улучшения 
своих показателей. 

Эксперимент, направленный на обнов-
ление форм организации занятий и методи-
ки их проведения с применением модульной 
технологии и технологии компьютерных 
тренингов, проведен автором в Пермском 
педагогическом университете со студентами, 
обучающимися по профилю «Информаци-
онные технологии в образовании» направ-
ления подготовки 230400.62 «Информаци-
онные системы и технологии». Согласно ба-
зовому учебному плану, изучение курса фи-
зики происходит в течение трех семестров. 
На лекционные и практические занятия 
в сумме выделено 50 аудиторных часов 
в первом семестре, 42 – во втором, 30 – 
в третьем; 28 часов лабораторного практи-
кума полностью вынесены в заключитель-
ный семестр. Объем самостоятельной рабо-
ты составляет по семестрам 58, 53 и 27 ча-
сов, т. е. в первых семестрах превышает 
объем аудиторной. 

В нашем случае освоение курса физики 
осложнялось следующим: 1) в соответствии 
с требованиями вуза, студенты сдавали эк-
замен ЕГЭ по информатике, а не по физике; 
2) всеми, за исключением двух человек, фи-

зика изучалась в школе в объеме 1–2-х ча-
сов в неделю. Результат: исходный уровень 
знаний по физике низкий, в то время как по 
информатике – хороший. Поэтому парал-
лельно с изложением вузовского курса фи-
зики нужно было решать задачу реабилита-
ции школьной базы. С учетом высокого ин-
теллектуального потенциала студентов 
и специфики профиля вузовской подготов-
ки, логично было максимально использо-
вать возможности компьютерных обучаю-
щих технологий. 

В ходе лекций использовались вирту-
альные учебные объекты предметно-инфор-
мационного компонента среды «Интер@к-
тивная физика» – модели, анимации, ви-
деозаписи экспериментов. Что же касается 
предметно-процедурного компонента – ин-
терактивных задач, репетиторов и тренаже-
ров, – было принято решение использовать 
его в основном в часы самостоятельной ра-
боты. Система мониторинга, вообще говоря, 
позволяет отслеживать работу студентов 
в удаленном доступе, в том числе с домаш-
него компьютера. Но для наблюдения за 
ходом тренингов, анализа его результатов и 
оценки эффективности работы обучающая 
среда была установлена в локальной сети 
кафедры (самостоятельная работа «в режи-
ме читального зала»). В компьютерном 
классе студенты могли также в индивиду-
альном режиме работать с моделями и ани-
мациями, в том числе с использовавшимися 
на лекциях и практических занятиях. Вдоба-
вок они получали подготовленные в «Micro-
soft Word» файлы, содержащие визуальный 
ряд лекций (скриншоты работы моделей и 
анимации, при необходимости – пошаговые, 
сложные чертежи), формулировки опреде-
лений и законов. Такие файлы не заменяют 
традиционный конспект, а дополняют его, 
в основном материалом, который перенести 
с экрана в конспект невозможно или затруд-
нительно. В результате при самостоятельной 
работе становится возможной актуализация 
визуального ряда с аудиторных занятий, 
формируется своеобразный опорный кон-
спект. Среда поддерживает ведение элек-
тронного журнала, в котором фиксируются 
дата, время и продолжительность работы 
с виртуальными учебными объектами (в пер-
вую очередь с тренажерами), успешность 
выполнения каждого отдельного задания и 
обобщающего их теста. 

Помимо занятий с компьютерной сре-
дой, каждый студент получал для решения 
дома индивидуальный вариант традици-
онных задач (за три семестра – 10 модулей 
по 10 задач в каждом); также проводились 
тематические контрольные работы (в трех 
семестрах – пять, четыре и три работы со-
ответственно). 
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Эксперимент показал, что применение 
структурированной в виде модулей среды 
«Интер@ктивная физика» дает положи-
тельный эффект. Модельный материал, 
операции, приемы решения, типы задач, 
входивших в состав использованных трена-
жеров, в целом оказываются освоенными 
лучше, чем те, что объяснялись только на 
доске. Это видно по тому, насколько успеш-
но студенты справлялись с задачами для 
самостоятельного домашнего решения, с за-
дачами контрольных работ и тестами. От-
части результат объясняется бóльшим вре-
менем, затраченным на освоение этих опе-
раций, приемов и типов задач, но в значи-
тельной степени – персональными направ-
ляющими реакциями экспертных систем, 
контекстно-разъясняющим характером под-
сказок, устраняющих недопонимание мате-
риала на индивидуальном уровне. Можно 
констатировать также, что индивидуальные 
тренинги способствуют более надежному и 
долговременному усвоению материала и бо-
лее осмысленному выполнению операций. 

В то же время обнаружен ряд требую-
щих учета сложностей. 

1. Обучаемые поначалу склонны игно-
рировать тексты общих встроенных поясне-
ний к заданиям (кнопка «Помощь») и тек-
сты реакций экспертной системы на оши-
бочные действия, надеясь получить пра-
вильный ответ путем перебора конфигура-
ций. Однако, как правило, интерфейс зада-
ний допускает очень большое число конфи-
гураций, и потому такая «тактика» беспер-
спективна. К тому же в рамках задания 
обычно предлагается решить несколько его 
вариантов подряд. Поэтому легче один раз 
разобраться в логике решения, чем 3–4 раза 
пробираться наугад. Это приходится неод-
нократно объяснять обучаемым, обращать 
их внимание на описанную коллизию, ко-
гда, обнаружив неуспех «тактики угадыва-
ния», они начинают нервничать. Разъясни-
тельная работа легко проводится, если пре-
подаватель и студенты находятся в одной 
аудитории, но затруднена в удаленном ре-
жиме. 

2. Обнаружена проблема «порогового 
уровня» знания материала, которое требу-
ется для успешной работы с тренажерами. 
Изначально многие из них предназнача-
лись для подготовки старшеклассников 
к ЕГЭ, так что предполагалось наличие не-
нулевых знаний на входе и сформирован-
ной мотивации. В ходе эксперимента выяс-
нилось, что низкий входной уровень даже 
после объяснения решения задач на доске 
не всегда позволяет успешно работать 

с тренажерами. Был сделан вывод о жела-
тельности введения дополнительных бло-
ков объяснений внутри тренажеров. Пред-
полагается включить в их состав озвучен-
ные видеоролики, выполненные путем за-
хвата изображения с монитора (например, 
в пакете «Camtasia Studio»). Ролики долж-
ны демонстрировать как технологию рабо-
ты с объектами на экране, так и приемы и 
алгоритмы решения задач, показывать, как 
решается один из вариантов задания, чтобы 
остальные варианты обучаемый решил «по 
образцу». 

3. На студенческой аудитории под-
твержден ранее описанный (См.: 3) эффект 
«проблемы переноса» знаний, умений и 
навыков с доски и тетради на экран мони-
тора и обратно, с экрана в тетрадь. Для зна-
чительной части обучаемых действия, вы-
полняемые на доске и в тетради, не всегда 
воспринимаются как эквивалент действий 
на экране компьютера. В результате задача, 
успешно решавшаяся в ходе тренингов, мо-
жет остаться нерешенной во время кон-
трольной работы. Ситуационные различия 
нивелируются дополнительными трени-
ровками. Такие «переносы» полезны, их 
можно расценивать как особую форму «ре-
шения задачи в измененной ситуации» 
(изменение инструментария). 

4. Знания, умения и навыки, сформи-
рованные в ходе тренингов, как и при тра-
диционном обучении, утрачиваются со вре-
менем. Для закрепления результатов тре-
буются цикличность тренингов, возврат 
к изученному материалу, его повторение 
перед сдачей зачетов и экзаменов. Соответ-
ственно компьютерная среда содержит 
большое количество вариантов заданий, 
отличающихся по компоновке и форме 
представления материала при схожем со-
держании. Их использование требует зна-
чительных затрат времени со стороны обу-
чаемых. 

5. Приходится констатировать, что ес-
ли в школе не были сформированы необхо-
димые навыки, прежде всего элементы ма-
тематической культуры, которые должны 
закладываться в младших и средних клас-
сах, то наверстывание упущенного требует 
от студентов серьезных усилий, причем не 
меньших, а больших, чем требуется от 7–8-
классников. 

В целом, по нашему мнению, возмож-
ность организации самостоятельной работы 
студентов с использованием технологии 
«эшелонированных» модулей, включаю-
щих интерактивные тренинги, заслуживает 
пристального внимания. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 220 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Баяндин Д. В. Мультиплетная структура виртуальной среды обучения и технологизация учебного 

процесса // Образовательные технологии и общество = Educational Technology & Society. 2013. Т. 16, № 3. 
С. 465–488. 

2. Баяндин Д. В. Обучение физике на основе моделирующих компьютерных систем // Школьные 
технологии. 2011. № 2. С. 105–115. 

3. Баяндин Д. В., Медведева Н. Н., Мухин О. И. Управление учебной деятельностью и ее мониторинг 
на основе тренинговой технологии обучения // Образовательные технологии и общество = Educational 
Technology & Society. 2012. Т. 15, № 1. С. 505–524. 

4. Лозинская А. М., Шамало Т. Н. Структурирование содержания образования в модульной педаго-
гической технологии // Педагогическое образование в России. 2010. № 4. С. 45–52. 

5. Оспенникова Е. В. Электронный учебник. Каким ему быть? // Наука и школа. М. : МПГУ, 2004. 
№ 2. С. 18–25. 

6. Современная учебная книга: подготовка и издание / под ред. С. Г. Антоновой, А. А. Вахрушева. 
М. : МГУП, 2004. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Т. Н. Шамало. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  221 

УДК 378.4 
ББК Ч 421.21 ГСНТИ 14.85.25 Код ВАК 13.00.02 

Васин Евгений Константинович, 
аспирант, Ивановский государственный университет, Шуйский филиал; учитель, Пучежская гимназия; 155362, Иванов-
ская обл., г. Пучеж, Кирова, д. 1/2; e-mail: vek_kasper@mail.ru. 

Романова Каринэ Евгеньевна, 
доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии и предпринимательства, Ивановский государ-
ственный университет, Шуйский филиал; 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, к. 121; e-mail: 
sgpu@sspu.ru. 

Червова Альбина Александровна, 
доктор педагогических наук, профессор, кафедра математики, физики и методики обучения, Ивановский государствен-
ный университет, Шуйский филиал; 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24; e-mail: sgpu@sspu.ru. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НАПОЛНЕНИЯ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс; педагогическое наполнение модели обуче-
ния технологии школьников. 
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ENSURING CONDITIONS OF PEDAGOGICAL CONTENT IN THE MODEL OF SCHOOL LEARNING 

KEY WORDS: electronic educational resources; educational content of the model of training of pupils. 

ABSTRACT. The article considers the content of the pedagogical content of the components of electronic 
educational resources and educational technology of information project learning course as an important 
condition of effective implementation of the model of technological training of pupils, built on their basis. 
Analyzed is the effectiveness of the structure of the developed application software in the form of electronic 
educational resources on specific topics of the curriculum and educational technology of information 
project of the learning course of the subject «Technology. Technical work» for 5–7 grades in their practical 
application in the educational process. 

ВЕДЕНИЕ. Одним из важнейших 
направлений глобального про-

цесса перехода к информационному обще-
ству является построение модели образова-
ния, основанной на использовании воз-
можностей информационных и коммуни-
кационных технологий. Информационное 
образование априори предполагает обеспе-
чение в полной мере сферы образования 
методологией и практикой применения со-
временных информационных технологий, 
мотивированно направленных на выполне-
ние социального заказа общества. Процесс 
информатизации образовании генерирует 
целенаправленное совершенствование ме-
ханизмов организации и управления обра-
зовательным процессом на основе автома-
тизированных баз данных научной, педаго-

гической, методологической и методиче-
ской информации с широчайшим исполь-
зованием информационных и коммуника-
ционных сетей (6, c. 20). 

Построение информационного образо-
вания требует принципиально иных орга-
низационных, деятельностных и управлен-
ческих подходов к решению учебно-
воспитательных задач в школе. Прежде все-
го это индивидуализация и даже персона-
лизация образовательного процесса, пред-
полагающая учет индивидуальных особен-
ностей конкретного обучающегося (4). 

Образовательная область «Техноло-
гия» как ключевой инструмент общетехни-
ческой, предпрофильной подготовки,  
а также мотивационный компонент про-
фессионального образования, не является 

В 
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исключением. Основной целью технологи-
ческого обучения в парадигме информаци-
онного образования становится формиро-
вание самоактуализирующейся личности 
обучающегося, готовой к саморазвитию 
в процессе непрерывного профессиональ-
ного самосовершенствования в течение все-
го активного периода своей жизни (5, с. 65). 

Проведенные исследования позволили 
построить модель обучения технологии 
школьников на информационной основе, 
в качестве системоформирующего средства 
обучения которой выступают электронные 
образовательные ресурсы. Эта модель бази-
руется на определенной системе законо-
мерностей обучения и тесно связанных 
с ними принципов, из которых вытекает 
ряд педагогических условий успешного ее 
функционирования. 

Цель работы заключается в обоснова-
нии педагогического наполнения элек-
тронных образовательных ресурсов как 
важнейшей составляющей педагогических 
условий, на которые опирается представ-
ляемая модель. 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ. Для успешного и качественного функ-
ционирования любой образовательной мо-
дели необходимо, по мнению В. А. Слас-
тенина, при ее разработке использовать оп-
ределенную совокупность педагогических 
условий (7, c. 96). 

Педагогические условия по своему 
функциональному назначению в рассмат-
риваемой модели структурно подразделя-
ются на три группы: организационные, 
обеспечивающие благоприятную комфорт-
ную учебную среду; личностные, обуслов-
ленные персональными возможностями, 
способностями и мотивацией обучающихся; 
педагогическое наполнение компонентов 
электронных образовательных ресурсов, 
формирующее необходимый качественный 
уровень дидактического обеспечения учеб-
ного технологического процесса в режиме 
опоры на потенциал электронных образо-
вательных ресурсов. 

В комфортной образовательной среде 
обучения технологии школьников форми-
руется личность обучающегося, характери-
зующаяся активностью, мотивированным 
стремлением к познанию и преобразова-
нию окружающего мира, высоким уровнем 
самостоятельности. Комфортная образова-
тельная среда обеспечивает условия лично-
стного саморазвития школьника. 

Активное включение обучающегося 
в образовательную среду на начальном эта-
пе технологического обучения в 5 классе 
способствует его профессионально-личност-
ному самоопределению уже к завершению 
ступени основного общего образования. Та-

кой результат может быть обеспечен орга-
низацией усвоения учебного материала 
в образовательной области «Технология» 
на основе дистанционного обучения. Элек-
тронные образовательные ресурсы, исполь-
зуемые при этом, в процессе разработки 
обеспечиваются архитектурой, соответст-
вующей этому педагогическому условию 
(8, с. 181). 

Основным личностным педагогиче-
ским условием организации обучения тех-
нологии школьников на информационной 
основе является высокий уровень мотива-
ции к творческой познавательной и прак-
тической преобразовательной технологиче-
ской деятельности. Ведущие мотивы обу-
чающегося, находящиеся в тесной взаимо-
связи и взаимозависимости с его ценност-
ными ориентациями, определяют сначала 
его образовательную траекторию, а затем и 
траекторию личностно-профессионального 
развития. Не случайно А. В. Хуторской рас-
сматривает образовательную траекторию 
в качестве важнейшего индивидуального 
для каждого обучающегося пути реализа-
ции личностного потенциала, как совокуп-
ность деятельностных, познавательных, 
творческих и иных способностей обучающе-
гося (9, с. 59). 

Педагогическое наполнение – это со-
вокупность педагогических функционально 
обоснованных воздействий используемого 
электронного образовательного ресурса на 
пользователя (обучающегося). Оно стиму-
лирует реализацию положительной реак-
ции обучающихся на предпринимаемые 
педагогические воздействия, формирова-
ние эмоционально-деятельностной состав-
ляющей личности посредством осуществ-
ления творческих проектов, способствует 
реализации принципа творческого перено-
са имеющихся знаний, умений и способно-
стей личности в практическую плоскость, 
целенаправленно включает в структуру 
творческого проектирования импровизаци-
онные задания, которые впоследствии ста-
новятся движущей силой творческих проек-
тов и находят выражение в социально зна-
чимом практическом результате. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ. Опираясь на известные 
общие и междисциплинарные закономер-
ности, В. А. Куклев сформулировал ряд за-
кономерностей, обосновывающих условия 
и эффективность дистанционного подхода 
в обучении. В частности, результаты дис-
танционного обучения зависят от целевой 
установки и комплексного интегрированно-
го содержания материалов, разработанных 
на основе компетентностного подхода, 
а также от междисциплинарных принци-
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пов, методов, способов, форм и средств 
включения обучающихся в учебную, науч-
но-образовательную и практическую дея-
тельность. При этом эффективность дис-
танционного обучения зависит от уровня 
интеллектуального потенциала среды мо-
бильного обучения, уровня организации 
и управления этим процессом (3, с. 8). 

В образовательной области «Техноло-
гия» необходимое качество педагогического 
наполнения достигается корреляцией ди-
дактических возможностей электронных 
образовательных ресурсов дистанционного 
освоения учащимися теоретического мате-
риала учебных модулей и развивающе-
деятельностного педагогического потен-
циала технологии информационно-проект-
ного учебного цикла, реализующей практи-
ческое освоение их содержания. 

Электронный образовательный ресурс 
в педагогической науке позиционируется 
как программно-методический обучающий 
комплекс, соответствующий учебной про-
грамме и обеспечивающий обучающемуся 
возможность самостоятельно или с помо-
щью преподавателя освоить учебной курс 
или его раздел. Такой продукт создается со 
встроенной структурой, словарями, воз-
можностью поиска и т. п. (2). 

Качество электронных образователь-
ных ресурсов определяется дидактическим 
потенциалом, который закладывается в них 
при проектировании и создании и реализу-
ется посредством педагогического наполне-
ния таких ресурсов. Чтобы их дидактиче-
ские возможности эффективно использова-
лись, электронные образовательные ресур-
сы строятся на идеях определенной целео-
бусловленной архитектуры. 

Под архитектурой электронного обра-
зовательного ресурса понимается структура 
организации и функционирования всех его 
компонентов. Основными составляющими 
архитектуры электронного образовательного 
ресурса в рассматриваемой модели являются 
учебные блоки, обеспечивающие необходи-
мое качество знания, приобретаемого поль-
зователем при освоении содержания учебно-
го модуля. Эти блоки, являющиеся приклад-
ным программным обеспечением, в рамках 
ресурса находятся в определенных функцио-
нальных отношениях с пользователем и ме-
жду собой и реализуются через свое педаго-
гическое наполнение (1, с. 248). 

В предлагаемом конструкте электрон-
ный образовательный ресурс содержит семь 
блоков, находящихся в педагогически обу-
словленной функциональной взаимозави-
симости. Каждый блок ресурса дидактиче-
ски работает на решение определенной 
учебной задачи, а скомпилированный 
из них программный продукт реализует це-

левую установку, предусматривающую ка-
чественное освоение определенной порции 
материала по теме учебного модуля. 

Первый блок ресурса выполняет функ-
ции организации предстоящей пользовате-
лю самостоятельной учебной деятельности. 
Обучающийся персонифицирует себя  
в электронном образовательном ресурсе 
посредством введения личных данных, вы-
бирает по своему усмотрению уровень ин-
формационной насыщенности предстоящей 
работы, а также степень сложности итого-
вого тестирования. 

Функция второго блока состоит в обес-
печении возможности пользователю само-
стоятельно актуализировать опорные зна-
ния, необходимые для успешного усвоения 
изучаемой посредством электронного обра-
зовательного ресурса порции учебного ма-
териала. 

Функционал третьего, программного 
блока состоит в создании условий для при-
обретения пользователем порции сведений, 
которые впоследствии станут для него но-
вым знанием. 

Построение модели обучения техноло-
гии школьников на основе использования 
потенциала электронных образовательных 
ресурсов базируется на следующем систе-
мообразующем тезисе: информация – это 
не знание, а только важнейший потенциал, 
обеспечивающий пользователю возмож-
ность стать обладателем этого знания. Все 
ответы на вопросы, возникающие в процес-
се познания окружающей действительно-
сти, могут быть получены, если имеющаяся 
необходимая для этого информация по оп-
ределенному деятельностному алгоритму 
трансформируется в знание. Главная задача 
информационного образования заключает-
ся, таким образом, в организации и осуще-
ствлении процесса, который обеспечивает 
приобретение обучающимся нужной ин-
формации с последующим самостоятель-
ным ее преобразованием, трансформирова-
нием сначала в полезную информацию, 
а затем в собственно знание. 

Следующий блок ресурса обеспечивает 
пользователю возможность присвоить (ус-
воить) собранную информацию и перевести 
ее тем самым в форму полезной (нужной) 
для него информации. Обучающийся ус-
ваивает приобретенную информацию – 
присваивает ее, и таким образом она ста-
новится его личной знаниевой собствен-
ностью. 

Эти блоки связаны линейной зависи-
мостью: активация каждого следующего 
блока возможна, в соответствии с прин-
ципом этапности в обучении, только при 
условии успешного освоения материала 
предыдущего. 
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Пятый, деятельностный блок элек-
тронного образовательного ресурса обеспе-
чивает процесс трансформирования полез-
ной информации в конкретное знание 
пользователя. Знание, как форма существо-
вания информации, предполагает его при-
менение для решения некой практической 
задачи. Поскольку механизм превращения 
информации в знание требует определен-
ного уровня качества усвоения присвоенной 
информации, в этом учебном блоке преду-
сматривается дидактическая возможность 
осуществления обратной связи со страни-
цей присвоения приобретенной информа-
ции – предыдущим блоком. Обратная 
функциональная связь обеспечивает обу-
чающемуся возможность при необходимо-
сти вернуться к работе с приобретенной 
информацией с целью ее более качествен-
ного и продуктивного усвоения. 

Функция шестого блока ресурса, ли-
нейно связанного с предыдущим, состоит 
в обеспечении мониторинга качества полу-
ченного пользователем нового знания по 
теме учебного модуля. При успешном окон-
чании работы по трансформированию по-
лезной информации в знание обучающийся 
приступает к проверке качества усвоения 
заявленной в ресурсе порции учебного ма-
териала через выполнение контрольного 
теста выбранного пользователем уровня 
сложности. 

В заключительном блоке дается оценка 
качества учебной деятельности пользовате-
ля программой машины – абсолютно неза-
висимая и объективная оценка качества 
знаний. Пользователь (обучающийся) по-
лучает сертификат об успешном усвоении 
порции материала по содержанию учебного 
модуля. Документ выводится на экран мо-
нитора и может быть распечатан или ско-
пирован на съемный носитель информации. 
Сертификат предоставляет право обучаю-
щемуся приступить к практической части 
учебной деятельности в производственных 
мастерских школы с использованием обра-
зовательной технологии информационно-
проектного учебного цикла. 

В разработанной архитектуре элек-
тронного образовательного ресурса преду-
сматривается два уровня управления рабо-
той продукта: внутренний, осуществляемый 
программой, и внешнее управление, осуще-
ствляемое пользователем. Подобная разно-
уровневость управления ресурсом значи-

тельно усиливает интерактивный потенци-
ал ресурса, что, в свою очередь, способству-
ет развитию у пользователей иллюзии на-
личия у электронного образовательного 
ресурса машинного интеллекта. Подобная 
иллюзия повышает педагогическую статус-
ность электронного образовательного ре-
сурса и делает его не только эффективным 
при применении, но и стимулирует моти-
вацию учащихся к использованию компь-
ютера в качестве важнейшего средства 
учебной деятельности. В конечном итоге 
осуществляется стимулирование повыше-
ния качества технологического образова-
ния школьников, основанного на исполь-
зовании потенциала электронных образо-
вательных ресурсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одной из составляю-
щих педагогических условий обеспечения 
обучения технологии школьников на основе 
использования потенциала электронных 
образовательных ресурсов является их пе-
дагогическое наполнение. Оно обеспечива-
ет успех предпринимаемых педагогических 
воздействий, формирует эмоциональные 
и формирующие деятельностные способно-
сти качества личности обучающихся, орга-
низует творческий перенос имеющихся 
знаний, умений и способностей личности на 
практическую основу, формирует базовые 
компетенции обучающихся.  

Проведенные исследования показыва-
ют, что такой информационно-педагогиче-
ский подход становится прогнозируемо эф-
фективным, если он осуществляется через 
взаимообусловленное взаимодействие пе-
дагогического наполнения электронных 
образовательных ресурсов с определенной 
архитектурой и инновационной технологи-
ей информационно-проектного учебного 
цикла, обеспеченной прикладным про-
граммным сопровождением в виде элек-
тронных ресурсов с соответствующим педа-
гогическим наполнением. 

Результаты диагностических исследо-
ваний педагогического наполнения приме-
няемой модели организации учебной дея-
тельности на основе потенциала электрон-
ных образовательных ресурсов в МБОУ 
«Пучежская гимназия» и МБОУ «Лицей 
г. Пучеж Ивановской области» показывают 
ее эффективность при достижении целей 
повышения качества технологического об-
разования и развития способностей школь-
ников к самоактуализации. 
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ключевые положения методики применения сетевых сервисов в учебном процессе по физике 
в средней школе. Представлено описание структуры деятельности учителя физики при реализации 
сетевой модели обучения с применением сетевых социальных сервисов. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING PHYSICS MODELS  
USING NETWORK OF SOCIAL SERVICES 

KEY WORDS: social networking services; the model of the educational process with the use of social net-
working services; methods of teaching physics. 

ABSTRACT. The article describes a generalized scheme of the model of the educational process. It formu-
lates key provisions of methods of use of network services in the educational process in secondary school. 
The description of the structure of the teacher activity in the implementation of teaching models using so-
cial networking services is also provided. 

настоящее время компьютерные 
коммуникации формируют новое 

поле социальной культуры, в котором реа-
лизуется деятельность общества. Примене-
ние разнообразных цифровых устройств 
и сетевых социальных сервисов (ССС) меня-
ет условия работы человека и формы ее ор-
ганизации. В связи с этим становится акту-
альным формирование у подрастающего 
поколения умений и навыков учебной дея-
тельности в новой инструментальной среде 
и в условиях существенно более широкой 
системы учебных коммуникаций. 

Практика применения сетевых техно-
логий в образовании на сегодняшний день 
еще только формируется. Тем не менее 
в педагогической науке данная проблема 
сформулирована и активно обсуждается. 
Рассматривается применение ССС для орга-
низации как очного, так и заочного обуче-
ния. Ставится задача использования соци-
альных сервисов на разных уровнях образо-
вания: для средней и высшей школы, 
а также в послевузовской подготовке спе-
циалистов. Данное направление педагогиче-
ских исследований следует признать весьма 
значимым, поскольку недостаток внимания 
к проблеме использования возможностей 
сети Интернет в организации учебной дея-
тельности приводит к тому, что учащиеся 
и студенты не всегда целесообразно и эф-
фективно пользуются глобальной Сетью и ее 
сервисами в учебных целях. 

Целью настоящего исследования явля-
ется обоснование и разработка модели 
и методики применения сетевых социаль-
ных сервисов в учебном процессе по физи-
ке. Разработать модель применения ССС 
в обучении физике – это значит в структуре 
обобщенной модели учебного процесса по 
предмету 1) уточнить место ССС в системе 
источников учебной информации и сфор-
мулировать требования к отбору содержа-
ния обучения физике, которое должно быть 
представлено в сетевых сервисах; 2) опре-
делить виды учебной деятельности учащих-
ся по физике с применением ССС (методы 
учения) и выявить особенности способов 
дидактической поддержки данной деятель-
ности (специфику методов преподавания); 
3) рассмотреть особенности форм учебной 
работы по физике с применением сервисов 
и уточнить систему форм учебных занятий, 
в рамках которых целесообразно использо-
вать ССС; 4) определить состав средств обу-
чения физике; 5) уточнить содержание под-
готовки учащихся к применению сетевых 
сервисов, а именно содержание необходи-
мых знаний, умений, навыков и ИКТ-ком-
петентности обучаемых и содержание и ме-
тодику подготовки учителя физики к орга-
низации учебного процесса на основе ин-
тернет-сервисов (4; 5; 7; 9). 

Модель обучения с применением ССС 
следует дополнить системой ключевых по-
ложений методики организации учебного 

В 

© Яковлева И. В., 2014 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  227 

процесса по физике. Заключительной зада-
чей исследования является разработка на 
основе данных положений обобщенных мо-
делей деятельности учителя физики 
и учебной работы школьников с новыми 
учебными инструментами. 

Проблеме применения сетевых сер-
висов в учебном процессе посвящены педа-
гогические исследования, в которых пред-
ставлены теоретические основы использо-
вания сетевых технологий в обучении 
(Е. Д. Патаракин, И. С. Маслов, А. J. Вrill 
и др.), предпринимаются попытки опреде-
лить состав сетевых сервисов, которые це-
лесообразно использовать в учебном про-
цессе (Е. Д. Патаракин, Е. С. Полат, А. Ю. Ви-
нокуров и др.), рассматриваются возможно-
сти применения отдельных сетевых техно-
логий в обучении (Е. С. Полат, А. А. Анд-
реев, В. И. Солдаткин, О. Б. Журавлева, 
Б. И. Крук, Е. Г. Соломина, Т. Н. Шамало, 
Н. В. Александрова и др.), исследуются во-
просы организации учебного процесса 
с применением ССС и обсуждаются направ-
ления применения сетевых технологий 
в рамках внеурочной деятельности (Е. Д. Па-
таракин и др.). Ставится и решается задача 
определения профессиональных знаний и 
умений, необходимых педагогу для успеш-
ного применения сетевых сервисов в учеб-
ном процессе (Л. П. Владимирова, О. Б. Жу-
равлева, Б. И. Крук, Е. Г. Соломина). В ис-
следованиях, связанных с организацией 
обучения в высшей школе, обозначена про-
блема использования ССС на занятиях раз-
личных организационных форм. Показыва-
ется, как отдельные сервисы (электронная 
почта, форумы, блоги) могут быть задейст-
вованы на лекциях, семинарах, конфе-
ренциях, при проведении консультаций и в 
организации самостоятельной работы сту-
дентов (А. А. Андреев, А. Ю. Винокуров, 
А. В. Филатова, Л. П. Владимирова, В. И. Сол-
даткин). Рассматриваются различные фор-
мы учебной работы с применением ССС: 
индивидуальная, групповая, коллективная 
(А. А. Андреев, В. И. Солдаткин, А. В. Фи-
латова). 

Анализ публикаций, посвященных во-
просам теории и методики применения ин-
тернет-сервисов в педагогической практике, 
показал, что одной из важных проблем 
данной области исследования является не-
разработанность модели учебного процесса 
с применением ССС. Эта проблема актуаль-
на для различных учебных предметов, в том 
числе и для физики. 

Вопросам построения моделей процес-
са обучения посвящены работы В. В. Гу-
зеева (1), И. А. Колесниковой (2), В. М. Мо-
нахова (3), Е. В. Оспенниковой (4; 5), 
А. П. Усольцева (6) и др. 

Метод метамоделирования образова-
тельного процесса, рассмотренный в моно-
графии Е. В. Оспенниковой (4), позволил 
нам выделить образовательные функции 
сетевых сервисов (8). На основе анализа 
основных функций ССС была построена мо-
дель применения сервисов в учебном про-
цессе (см. рис.). Данная модель конкрети-
зирована применительно к учебному про-
цессу по физике. Определены следующие 
основные компоненты модели:  

 место сетевых социальных сервисов 
в системе источников информации;  

 требования к отбору содержания 
обучения, представленного в сете-
вых сервисах;  

 виды учебной деятельности с при-
менением ССС;  

 способы дидактической поддержки 
деятельности школьников в ССС;  

 система форм учебных занятий, 
в рамках которых целесообразно 
использовать ССС;  

 средства учения и преподавания 
в условиях применения ССС; 

 содержание подготовки учащегося 
к применению ССС в учебной дея-
тельности;  

 содержание и методика подготовки 
учителя для организации учебного 
процесса с применением ССС. 

Анализ возможностей использования 
ССС в различных видах деятельности уча-
щихся и результаты поискового этапа педа-
гогического эксперимента позволили нам 
определить систему целей применения ССС 
в учебном процессе по физике (8). Выде-
ленные цели могут быть конкретизированы 
применительно к отдельным видам учебно-
познавательной деятельности учащихся по 
предмету. Данный перечень целей при-
менения ССС в обучении позволяет пока-
зать, как широко и разнообразно социаль-
ные сервисы могут быть использованы при 
изучении физики (9). 

Одним из результатов нашего исследо-
вания является определение основных по-
ложений методики применения ССС в обу-
чении. Их перечень представлен ниже. 

1. Применение ССС как инструмента 
развития социальной активности школьни-
ков средствами учебного предмета (физики). 

2. Комплексный подход к реализации 
функций ССС при обучении физике. 

3. Уровневый подход к применению 
ССС в обучении (уровни: учебного курса, 
учебного занятия, учебного события, учеб-
ного шага). 

4. Целостность модели применения 
ССС в обучении (обязательность наличия ее 
базовых компонентов в структуре учебного 
процесса). 
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5. Обеспечение видового разнообразия 
сетевых сервисов в обучении физике. 

6. Вариативность целей применения 
ССС в рамках основных видов учебной дея-
тельности по предмету. 

7. Наличие дидактической поддержки 
применения школьниками ССС в учебной 
деятельности по физике. 

8. Вариативность практики примене-
ния ССС в рамках школьного учебного пла-
на. Разнообразие технологий проведения 
занятий по физике с применением ССС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Модель учебного процесса по физике с применением сетевых социальных сервисов 

Дидактическая поддержка применения сетевых 
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Рассмотрим в рамках настоящей статьи 
одно из положений методики обучения фи-
зике с применением ССС, а именно вариа-
тивность практики применения ССС в учеб-
ном процессе по предмету. 

Возможны следующие практики при-
менения сервисов на учебных занятиях: 
1) при изучении базового курса физики, 
2) в организации элективных курсов по фи-
зике, 3) на факультативных занятиях по 
предмету. При этом в каждом из случаев 
возможны следующие технологии проведе-
ния занятий: аудиторная, дистанционная 
и смешанная. 

Каждая из практик обучения имеет 
свои особенности, которые определяются 
а) целями учебного занятия (формирование 
знаний, умений, опыта деятельности); 
б) видами учебной деятельности (работа 
с литературой, учебное исследование, рабо-
та с объектами техники и др.) и организа-
ционной формой занятия (урок, учебный 
семинар, учебная конференция и др.); 
в) уровнем предметной подготовки и ИКТ-
компетентности школьников; г) уровнем 
познавательной самостоятельности уча-
щихся (их готовностью к репродуктивной, 
частично-поисковой, творческой деятель-
ности); д) сложностью предлагаемых уча-
щимся заданий с применением ССС и объе-
мом времени, отводимого на их выполнение. 

Рассмотрим в качестве примера осо-
бенности применения ССС в рамках раз-
личных технологий проведения учебных 
занятий по физике. 

Для аудиторного занятия характерны: 
1) постановка учителем учебных задач в на-
чале занятия; 2) непосредственный кон-
троль выполнения учебных заданий учите-
лем; 3) обсуждение с учащимися результа-
тов учебной работы; 4) небольшой объем и 
незначительная дифференциация заданий 
по сложности в связи с необходимостью их 
выполнения всеми учащимися класса в те-
чение одного учебного занятия. 

Специфика дистанционного занятия 
заключается: 1) в размещении учебных за-
даний в сетевых сервисах; 2) активизации 
функции самоконтроля при выполнении 
заданий, реализации дистанционной фор-
мы контроля со стороны учителя; 3) обсуж-
дении результатов выполнения заданий 
средствами ССС (комментирование, анноти-
рование, рейтингование и др.); 4) сущес-
твенной дифференциации заданий по объе-
му и сложности; 5) отсутствии строгих огра-
ничений во времени выполнения заданий. 

Особенности смешанной практики ор-
ганизации учебного занятия: 1) формули-
ровка заданий учителем на занятии в клас-
се, размещение заданий на сервисе; 2) раз-
нообразные формы контроля выполнения 

заданий (непосредственный контроль учи-
теля, дистанционные формы контроля, са-
моконтроль); 3) разнообразные формы об-
суждения результатов выполнения, в том 
числе средствами ССС; 4) разные времен-
ные промежутки выполнения учебных за-
даний; 5) возможность продолжения вы-
полнения учебных заданий в домашних ус-
ловиях, в том числе в дистанционной форме. 

Построение обучения для любой ва-
риативной практики осуществляется в два 
этапа (подготовительного, основного).  

Структура подготовительного этапа:  
1) анализ тематического учебного пла-

на, выбор темы и формы учебного занятия 
по физике; 

2) выбор технологии проведения заня-
тия с применением ССС (аудиторная, дис-
танционная, смешанная); 

3) анализ содержания обучения в рам-
ках конкретного учебного занятия и опре-
деление возможностей применения сетевой 
модели обучения; 

4) уточнение видов учебно-познава-
тельной деятельности учащихся с использо-
ванием ССС в рамках учебного занятия по 
физике;  

5) формулировка цели применения 
ССС на занятии; 

6) уточнение особенностей примене-
ния ССС в рамках избранной формы учеб-
ного занятия; 

7) определение учебных задач дея-
тельности учащихся по физике в рамках 
сетевой модели обучения; 

8) выбор формы организации учебно-
познавательной работы (индивидуальная, 
самостоятельная, парная, групповая, кол-
лективная); 

9) выбор способов дидактической под-
держки учебной деятельности школьников; 

10) разработка дидактических материа-
лов по физике (полиграфических, элек-
тронных); 

11) уточнение состава материально-
технического обеспечения учебного занятия; 

12) разработка учебно-методического 
комплекса занятия по физике. 

Результатом подготовительного этапа 
деятельности учителя при планировании 
учебного процесса с применением ССС яв-
ляется проект учебного занятия по физике 
и разработанная технология его реализации 
в соответствии с выбранной дидактической 
моделью применения ССС. 

Структура основного этапа: 
1) вступительное слово учителя: а) пос-

тановка учебных задач занятия, в том числе 
с применением ССС; б) характеристика из-
бранных сервисов и обсуждение их роли 
в решении поставленных на занятии учеб-
ных задач; 
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2) предъявление дидактических мате-
риалов, обеспечивающих необходимый 
уровень самостоятельности учебной работы 
школьников с сервисами; 

3) организация решения учебных за-
дач с применением ССС. Руководство само-
стоятельной работой учащихся; 

4) обсуждение результатов учебной ра-
боты и подведение итогов занятия. 

Результатом основного этапа проведе-
ния учебного занятия с применением ССС 
является формирование у учащихся 1) прак-
тики работы с различными сервисами; 
2) опыта познавательной деятельности по 
предмету с применением ССС; 3) умений и 
навыков познавательного сотрудничества в 
решении предметных задач с применением 
ССС; 4) опыта социального взаимодействия. 

Анализ обобщенной модели образова-
тельного процесса, реализуемого с приме-
нением ССС, позволяет учителю получить 
полное представление о направлениях их 
применения в обучении физике. Варьиро-
вание содержания компонентов модели и 

их различные сочетания дают возможность 
разработки широкого спектра конкретных 
моделей применения ССС в учебном про-
цессе по физике, учитывающих, с одной 
стороны, возможности и интересы учащих-
ся класса, с другой – особенности индиви-
дуального профессионального стиля работы 
учителя. 

Каждая конкретная модель обучения 
с применением ССС открывает для учащих-
ся новые возможности в выборе индивиду-
альных образовательных маршрутов изуче-
ния курса физики. 

Реализация сформулированных выше 
положений методики обучения физике 
с применением ССС позволяет повысить 
эффективность учебного процесса. Главным 
результатом является рост качества обуче-
ния за счет освоения учащимися новых ис-
точников учебной информации и инстру-
ментов учебной работы, развития познава-
тельной активности школьников, становле-
ния навыков групповой и коллективной 
работы в решении поставленных задач. 
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