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ABSTRACT. The article describes the process of monitoring the formation of professional competence of 
the future teacher of mathematics based on the use of regional cultural environment. The criteria for the 
evaluation of the students’ progress are worked out. 

ажным компонентом гуманитари-
зации образования является его 

мониторинг, в частности разработка оце-
ночного аппарата, с целью дальнейшего со-
вершенствования подготовки выпускников 
вуза. В связи с введением федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) перед преподавателями вузов 
встала сложная задача – формирование 
профессионально-педагогической компе-
тентности будущих учителей по выявлению 
и использованию возможностей региональ-
ной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительной 
деятельности.  

В этой связи возникла необходимость 
обобщить результаты научно-методическо-
го и практического опыта мониторинга 
сформированности профессиональной ком-
петентности выпускника математического 
факультета Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
(ПГГПУ). При этом компетенцией будем 
называть способность применять студента-
ми (выпускниками) знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельно-
сти в определенной области в соответствии 
с ФГОС ВПО.  

В 

© Ананьева М. С., Магданова И. В., Мусихина И. В., 2014 
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Особое внимание мы уделили выявле-
нию профессиональных компетенций, ос-
ваиваемых в области культурно-просвети-
тельской деятельности. Одной из таких 
компетенций является способность выяв-
лять и использовать возможности регио-
нальной культурной образовательной среды 
для организации культурно-просветитель-
ской деятельности (в соответствии с ФГОС 
для бакалавра педагогического образова-
ния). Другой не менее актуальной компе-
тенцией является способность разрабаты-
вать и реализовывать культурно-просвети-
тельские программы для различных кате-
горий населения, в том числе с использова-
нием современных информационно-комму-
никационных технологий (3). 

На математическом факультете ПГГПУ 
уже создана система мероприятий для ус-
пешного освоения студентами указанных 
компетенций (1). Основным результатом 
этого процесса мы считаем развитие твор-

ческой активности выпускников в области 
культурно-просветительской деятельности. 

С целью диагностики уровня освоенно-
сти студентами перечисленных компетен-
ций и сформированности у них в целом на-
званной компетентности организуется спе-
циальный мониторинг. Он предполагает 
выявление уровня соответствующих знаний 
и умений студента, причины слабого усвое-
ния отдельных элементов и стимулирова-
ние творческой активности. 

На факультете разработана матрица 
управления мониторингом уровня освоения 
студентами соответствующих компетенций, 
которая может быть детализирована по со-
держательным компонентам и различным 
временным промежуткам (этапам, учебным 
годам, срокам проведения конкретных меро-
приятий). Представим основные этапы про-
цесса формирования названной компетент-
ности и место мониторинга в нем (таблица 1). 

Таблица 1. 

Этапы формирования компетентности 

Этапы Содержание этапа 
I 

(2009–2012) 
1. Проектирование и разработка программы, включая маркетинговые исследования, 
информационную деятельность и разработку системы мероприятий и др.). 
2. Реализация программы. 
3. Вспомогательные процессы (формирование фонда информационных источников, 
редакционно-издательская деятельность и т. д.). 

II 
(с 2012 г.) 

4. Мониторинг. 
      4.1. Составление программы мониторинга, формулирование цели, выбор прин-
ципов и методов, проектирование содержания мониторинга. 
      4.2. Разработка критериев и показателей мониторинга. 
      4.3. Организация мониторинга, в том числе измерение и оформление результатов. 

III 
(с 2012 г.) 

5. Научная деятельность (анализ элементов процесса и его элементов в отдельности 
и взаимосвязи, обобщение полученных данных).  

В задачи первого этапа входили марке-
тинговые исследования – изучение потреб-
ностей учащихся и учителей некоторых 
школ Пермского края, студентов в органи-
зации культурно-просветительской дея-
тельности; разработка и реализация систе-
мы мероприятий (в том числе краевого 
уровня), позволяющих включить студентов 
в соответствующую учебно-профессиональ-
ную деятельность (1) (см. ниже таблицу 2). 
Система мероприятий разрабатывалась так, 
чтобы процесс обучения представлял взаи-
модействие студентов, преподавателей, 
учеников (и их родителей), учителей, дея-
телей культуры в разных качествах – слу-
шателей, участников-конкурсантов, органи-
заторов, экспертов и т. д. К достигнутым ре-
зультатам можно отнести издание сборни-
ков конкурсных материалов, например «По 
Пермскому краю с царицей наук» (2). 

Задачей второго этапа является более 
детальная разработка критериев и показа-
телей системы оценки сформированности 
компетентности у студентов в области куль-
турно-просветительской деятельности. При 

этом для большинства мероприятий систе-
мы критерии традиционные. 

За основу приняты следующие прин-
ципы мониторинга:  

– научность и объективность, пред-
полагающие систему научных форм, мето-
дов и средств получения информации, со-
держание диагностического материала, в 
частности критерии оценивания знаний и 
умений, ориентированные на требования 
работодателя, государства и сформулиро-
ванные во ФГОС;  

– систематичность и наглядность, 
согласно которым организуется контроль 
(оценка, самооценка) на всех этапах реали-
зации процесса в соответствии с учебным 
планом основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавра и представля-
ется информация о состоянии (в том числе 
рейтинги) и динамике сформированности 
компетентности студентов с целью опера-
тивного принятия управленческих решений.  

Методы контроля: 
– наблюдение, выполняемое всеми 

преподавателями – участниками процесса 
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формирования данной компетентности – на 
протяжении всех этапов контроля с фикса-
цией результатов; 

– анкетирование, тестирование, опрос, 
направленные на выявление уровня моти-
вации студентов, их готовности осваивать 
компетенцию и самосовершенствоваться 
(осуществляются на первом курсе обучения 
или при входном контроле в ходе изучения 
дисциплин, прохождения практик, напри-
мер, по вопросам анкеты, некоторые из ко-
торых перечислены ниже); 

– метод экспертных оценок, исполь-
зуемый преподавателями, в том числе ор-
ганизаторами педагогической практики, 
деятелями культуры, учителями школ (ис-
пользуется в ходе проведения конкурсных 
мероприятий); 

– анализ результатов учебной и про-
фессиональной деятельности, направлен-
ный на диагностику способности применять 
знания и умения для решения профессио-
нальных задач преподавателями дисцип-
лин, представителями деканата, руководи-
телями проекта; 

– портфолио в совокупности с другими 
методами для комплексной проверки уров-
ня подготовки выпускника. 

Критериями оценивания приобретен-
ных знаний, умений, способностей их при-
менения выступают качественные признаки 
конкретного вида деятельности студентов 
в терминах их результатов. Например, по 
окончании учебно-исследовательской прак-
тики бакалавров первого и третьего курсов 
составлен банк математических задач о 
Пермском крае, лучшие из которых опуб-
ликованы в сборнике (2).  

Ниже кратко представлено содержание 
компетенций в системе мероприятий мате-
матического факультета ПГГПУ (табл. 2). 

Из таблицы видно, что ряд дисциплин 
также участвует в формировании компе-
тентности в области культурно-просвети-
тельской деятельности выпускника педаго-
гического вуза. В рамках учебной дисцип-
лины «История и культура Прикамья» сту-
денты погружаются в региональную куль-
турную среду.  

Целью дисциплины «Основы исследо-
ваний в математическом образовании» яв-
ляется освоение компетенций, способст-
вующих выполнению учебно-исследова-
тельской, научно-исследовательской дея-
тельности в рамках образовательной про-
граммы подготовки бакалавра педагогиче-

ского образования. Рабочая программа раз-
рабатывалась, исходя из актуальных науч-
ных проблем и практических задач в систе-
ме математического образования, в том 
числе в области культурно-просветитель-
ской деятельности, и предусматривает по-
иск, накопление студентами информации, 
подготовку и оформление по заданным тре-
бованиям рефератов, материалов выставок 
по исследуемым объектам культурной сре-
ды Пермского края.  

Дисциплина «Информационно-комму-
никационные технологии в математиче-
ском образовании» имеет методическую 
направленность (параллельно начинается 
изучение методики обучения математике). 
В ее рамках предусмотрено выполнение 
проекта – разработка дидактической игры 
для учащихся 5–7 классов «Моя малая Ро-
дина». Приведем названия некоторых сту-
денческих проектов: «Путешествие по Ки-
ровской области»», «Путешествие по земле 
Уинской», «Математический паровозик 
«По Гайинскому району»» и др. Студенты 
имеют возможность использовать разрабо-
танные материалы на занятиях организо-
ванного на математическом факультете 
ПГГПУ клуба для учащихся «Моя любимая 
математика» или во время педагогической 
практики в школе. В процессе работы над 
проектом студенты должны продемонстри-
ровать умение находить и обрабатывать не-
обходимую информацию, адаптировать ее в 
соответствии с возрастными особенностями 
и уровнем математической подготовки 
учащихся, выбирать формы подачи инфор-
мации и организации деятельности, разра-
батывать необходимые для мероприятий 
демонстрационные материалы (презента-
ции в программах Microsoft Power Point и 
SMART Notebook, слайд-шоу и др.).  

Одной из задач учебно-исследователь-
ской практики является составление банка 
математических задач, содержание которых 
основано на краеведческой тематике (в 
2013 г. это были объекты туристической 
«Зеленой линии» г. Перми). Деятельность 
студентов заключается в выполнении про-
екта, а именно поиске исторического объек-
та, составлении задач, оформлении мате-
риалов по шаблону, выступлении и защите 
проекта. Им были предъявлены критерии 
относительно выбора и описания историче-
ского объекта, объективности условия за-
дач, оформления материалов по требовани-
ям, их презентации. 
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Таблица 2. 

Компоненты осваиваемых компетенций ПК-9 и ПК-10 

Курс Мероприятия Цели и задачи Компоненты компетенций 
Учебная деятельность 

3 Учебные дисцип-
лины: 
«История и культу-
ра Прикамья», «Ос-
новы исследований 
в математическом 
образовании», 
«Информационные 
технологии в мате-
матическом образо-
вании» 

Освоение профессио-
нальных компетенций, 
позволяющих приме-
нить выпускнику полу-
ченные знания в про-
фессиональной педаго-
гической и культурно-
просветительской дея-
тельности.  
Изучение региональной 
культурной образова-
тельной среды Пермско-
го края. 
Формирование пред-
ставления о гуманитар-
ном потенциале матема-
тики и возможностях его 
применения. 
Знакомство с историей 
Пермского края, факуль-
тета, биографиями уче-
ных-земляков. 

Студент имеет представление о региональной 
культурной среде как предмете культурно-
просветительской деятельности, ценностях и воз-
можностях региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-
просветительной деятельности и всего педагоги-
ческого процесса социализации личности; ориен-
тируется в ценностях региональной культуры; 
знает основы просветительской деятельности, 
способы взаимодействия педагога с субъектами 
педагогического процесса в рамках культурно-
просветительской деятельности; знает примеры, 
демонстрирующие межпредметные и метапред-
метные связи математики; умеет вести библио-
графический и научный поиск по заданным исто-
рическому объекту и биографии ученого; умеет 
использовать в образовательном процессе потен-
циал учебных дисциплин; умеет самостоятельно 
проектировать конкретные дидактические разра-
ботки и программы культурно-просветительных 
мероприятий для обучающихся; умеет предста-
вить материал в форме дидактических игр, пре-
зентаций, публикаций и т. д.; способен диагно-
стировать (в форме тестирования) запросы со-
циума в культурно-просветительской деятельно-
сти и анализировать диагностические результаты.  

1-5  Учебно-исследова-
тельская практика.  
Педагогическая 
практика в школе 

Освоение профессио-
нальных компетенций, 
направленных на реше-
ние социально-личност-
ных проблем подготовки 
учителя математики.  
Апробация дидактичес-
ких разработок. Приоб-
ретение педагогического 
опыта организации и 
проведения внеурочных 
просветительных меро-
приятий для учащихся 
школ. 

Студент имеет представление о гуманитарном по-
тенциале математики; осознает роль учителя ма-
тематики в формировании личностных качеств 
учащегося; знает о региональных краеведческих 
конкурсах в области математического образования 
и требованиях к оформлению конкурсных мате-
риалов; умеет выявлять примеры, демонстрирую-
щие гуманитарный потенциал математики; нахо-
дить, анализировать и систематизировать истори-
ческие сведения о Пермском крае, необходимые 
для составления дидактических материалов; со-
ставлять по плану тексты математических задач с 
учетом тем школьного курса математики; владеет 
приемами использования возможностей регио-
нальной образовательной среды, а также примеров 
межпредметных связей для составления матема-
тических задач разного уровня сложности. 

Внеучебная деятельность 
1-5 1. Конференции, се-

минары, лектории. 
2. Стендовые и 
книжные выставки. 
3. Проекты матема-
тического факульте-
та ПГГПУ, в том чис-
ле «О Пермском крае 
замолвите слово». 
4. Конкурсы, в том 
числе: краевой кон-
курс «История Перм-
ского края в матема-
тических задачах» 
для учащихся школ и 
других образова-
тельных учрежде-
ний; факультетский 
конкурс дидактиче-
ских разработок. 

Приобретение опыта 
культурно-просвети-
тельской деятельности, 
в том числе проведение 
познавательных меро-
приятий для студентов; 
выступления студентов 
с сообщениями на кон-
ференциях. 
Представление собст-
венных дидактических 
разработок.  

Студент знает о целях и задачах конференций, 
семинаров, проектов и конкурсов; готов участво-
вать в проектах в качестве исполнителя или ор-
ганизатора, а также члена жюри на историко-
математических конкурсах для учащихся школ;  
способен продемонстрировать знание объектов 
региональной культурной среды и соответст-
вующих информационных источников; умеет 
выбрать оптимальный способ представления 
(вид) дидактических разработок для учащихся с 
целью приобщения их к региональной культур-
ной среде и повышения интереса к предмету ма-
тематики как учебной дисциплины; способен 
самостоятельно подготовить дидактическую 
разработку; оценить потребности в ресурсах 
(информационных, материально-технических и 
т. д.); продемонстрировать собственные резуль-
таты; проанализировать их и обобщить. 
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Для установления уровня сформиро-
ванности компетентности студентов в во-
просах культурно-просветительской дея-
тельности педагога целесообразно прово-
дить мониторинговые исследования на раз-
ных этапах обучения. С этой целью преду-
смотрен входной, промежуточный и итого-
вый контроль.  

Цель входного контроля – выявление 
уровня мотивации и готовности осваивать 
компетенцию или ее компоненты. Такой 
контроль осуществляется на первом курсе и 
в начале изучения соответствующих дисци-
плин. Для диагностирования роли мотива-
ции студентов и понимания роли учителя в 
формировании социально-личностных ка-
честв учащихся предлагалась анкета, кото-
рая, в частности, включала следующие во-
просы (в скобках указано количество поло-
жительных ответов в процентах). 

1. Знакомы ли вы с текстами Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования? (80%)  

2. Знаете ли Вы, что означает термин 
«региональная культурная среда»? (65%)  

3. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель быть просвещенным в области 
культуры? (95%) 

4. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель нести культуру в массы? (95%) 

5. Как Вы считаете, должен ли школь-
ный учитель любить край, в котором жи-
вет? (90%) 

6. Должен ли классный руководитель 
воспитывать в учениках любовь к родному 
краю? (85%) 

7. Должен ли учитель математики (рус-
ского языка, химии, биологии, физики и 
др.) воспитывать в учениках любовь к род-
ному краю? (90%) 

8. Можно ли выявить или повысить ин-
терес учащегося к родному краю через ре-
шение задач на уроке математики? (90%) 

9. Можно ли выявить или повысить ин-
терес учащегося к родному краю через ре-
шение задач исторического, краеведческого 
содержания на уроке математики? (90%) 

10. Можно ли заинтересовать учащего-
ся математикой, если предложить ему ре-
шать или самому составлять задачи про 
знакомый край? (85%) 

Результаты анкетирования демонстри-
руют полное понимание респондентами 
важности роли учителя в качестве провод-
ника культуры и необходимости использо-
вания региональной культурной среды, бо-
гатой историей родного края и примерами 
современной действительности. 

Промежуточный контроль проводится 
в процессе усвоения дисциплин и прохож-
дения практик. Это может быть объединен-

ный контроль с целью диагностировать ка-
чество усвоения взаимосвязей между струк-
турными элементами учебного материала, 
изучавшимися в разных дисциплинах, их 
систематизации и обобщения. Результаты 
изучения дисциплин и прохождения прак-
тики отмечаются в зачетной книжке сту-
дента и зачетно-экзаменационных ведомо-
стях. Результаты внеучебной деятельности 
могут быть засвидетельствованы посредст-
вом сертификатов, дипломов, грамот, фото-
снимков, видео и т. п. 

Итоговый контроль знаний, умений, 
приобретенных на всех этапах дидактиче-
ского процесса, главным образом, уровня 
сформированности компетентности выпу-
скника выполняется по результатам освое-
ния образовательной программы. 

Особое значение придается такому виду 
контроля, как комплексная проверка. С ее 
помощью диагностируется способность сту-
дентов применять полученные при изучении 
различных учебных предметов знания, уме-
ния для решения практических задач. Такая 
проверка практикуется с помощью интегра-
тивных учебных дисциплин (например, та-
ких как «История математики», «Основы ис-
следований в математическом образова-
нии», «Методика обучения математике в ос-
новной школе») или портфолио выпускника, 
демонстрирующих качество реализации 
межпредметных связей. Кроме того, в усло-
виях компетентностного подхода к обучению 
и требований ФГОС портфолио является це-
лесообразной формой проверки уровня ос-
воения различных компетенций и сформи-
рованности компетентности выпускника уже 
в ходе итоговой государственной аттестации. 
В этом случае указываются его достижения и 
в области культурно-просветительской дея-
тельности, в качестве приложений приво-
дятся публикации, сертификаты, дипломы, 
грамоты, программы мероприятий, фото- и 
видеоматериалы, а также дидактические 
разработки.  

Научная деятельность по рассматри-
ваемому вопросу осуществляется руководи-
телями проекта математического факульте-
та «О Пермском крае замолвите слово» 
в рамках одного из научно-исследователь-
ских проектов Программы стратегического 
развития ПГГПУ «Пути и способы форми-
рования в высшей школе профессиональ-
ной компетенции по выявлению и исполь-
зованию возможностей региональной куль-
турной образовательной среды для органи-
зации культурно-просветительной деятель-
ности». Цель исследований – соблюдение 
основополагающих принципов мониторин-
га, анализ и обобщение результатов, полу-
чаемых в процессе формирования профес-
сиональной компетентности выпускников в 
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области культурно-просветительской дея-
тельности.  

Таким образом, реализуются требова-
ния ФГОС ВПО (3) по направлению подго-
товки бакалавра педагогического образова-

ния в области культурно-просветительской 
деятельности: изучение и формирование 
потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности, организа-
ция культурного пространства. 
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ABSTRACT. The article formulates the concept of "development of psychological readiness for work in the 
sphere of health maintenance‖. The author analyzes the structure of the psychological readiness of stu-
dents for health improving activities. The results of the program of development of psychological readiness 
for recreational activities are presented in the article. 

Федеральном государственном об-
разовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования отмечается 
необходимость развития у учащихся береж-
ного, ответственного и компетентного от-
ношения к физическому и психологическо-
му здоровью – как собственному, так и дру-
гих людей. Вместе с тем анализ результатов 
проводимых в данной области исследова-
ний позволил сделать вывод о здоровьезат-
ратном характере современного образова-
ния, хотя образование по своей сути и соци-
ально-личностной значимости должно быть 
здоровьесберегающим. 

В настоящее время здоровье как педа-
гогическая категория рассматривается в ра-
ботах В. П. Петленко, З. И. Тюмасевой, 
И. Л. Ореховой, А. Г. Асмолова, Д. Харрисо-
на, В. П. Эфромсона и др.  

Психолого-педагогические аспекты 
проблемы психологической готовности бу-
дущих учителей к оздоровительной дея-
тельности представлены в парадигме лич-
ностно-деятельностного подхода в образо-
вании (Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский, 
С. Л. Рубинштейн). В соответствии с этим 
подходом оздоровительная деятельность 
предполагает личностное развитие челове-
ка, выступающего как субъект деятельно-
сти, планирующий, организующий, на-
правляющий, корригирующий ее.  

Таким образом, под оздоровительной 
деятельностью в общеобразовательных 
организациях мы, опираясь на исследова-

ния А. Н. Леонтьева и  З. И. Тюмасевой (3; 
5), понимаем процесс, направленный на 
расширение адаптационных возможностей 
субъектов образования на основе выстраи-
вания субъект-субъектных отношений и оз-
доровительных технологий, позволяющих 
создать благоприятные условия для разви-
тия учащихся. 

В контексте системного подхода субъ-
ектный уровень бытия человека исполняет 
роль интегрирующего звена, одним из ко-
торых предстает психологическая готов-
ность. А. А. Деркач считает, что основой со-
стояния готовности является, главным об-
разом, проявление личностных особенно-
стей субъекта, представляющих собой сис-
тему мотивационных, волевых, интеллекту-
альных, эмоциональных и психомоторных 
компонентов (1). 

Развитие психологической готовности 
будущих учителей к оздоровительной дея-
тельности в общеобразовательных органи-
зациях мы рассматриваем исходя из выше-
сказанного как развитие внутренней систе-
мы субъекта деятельности, состоящей из 
психофизического, психоэмоционального, 
когнитивного и ценностно-мотивационного 
компонентов на основе субъект-субъектных 
отношений, применения оздоровительных 
технологий, приводящих к расширению 
адаптационных возможностей субъектов об-
разования. Под психофизическим компо-
нентом нами понимается психофизическое 
самочувствие, выраженное в самооценке 

В 
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удовлетворенности состоянием костно-мы-
шечной и сердечно-сосудистой систем ор-
ганизма, а также в «потребностном напря-
жении» (И. П. Ильин) в отношении оздоро-
вительной деятельности. Под психоэмоцио-
нальным компонентом мы понимаем пси-
хоэмоциональные состояния, выраженные в 
уровне тревожности, фрустрации, ригидно-
сти и истощения. Когнитивный компонент 
находит отражение в представлениях об оз-
доровительной деятельности и «потребно-
стном напряжении» в отношении оздоро-
вительной деятельности. К ценностно-
мотивационному компоненту психологи-
ческой готовности к оздоровительной дея-
тельности будем относить терминальные и 
инструментальные ценности, соответст-
вующие данной деятельности. 

Развитие психологической готовности 
к оздоровительной деятельности у будущих 
учителей зависит от актуального уровня 
развития компонентов психологической го-
товности (психофизического, психоэмоцио-
нального, когнитивного, ценностно-мотива-
ционного) и активности студента как субъ-
екта деятельности.  

Выявление психолого-педагогических 
условий, определяющих психологическую 
готовность будущего учителя к оздорови-
тельной деятельности в общеобразователь-
ных организациях, осуществлялось исходя 
из исследования характеристик этой го-
товности и особенностей процесса ее разви-
тия. Психолого-педагогические условия мы 
рассматриваем как взаимосвязанную сово-
купность внутренних причин и внешних 
воздействий, определяющих развитие пси-
хологической готовности к оздоровитель-
ной деятельности. 

Первое условие – создание «ситуации 
доверия» между всеми субъектами образо-
вания и благоприятного психологического 
климата.  

Как основную характеристику благо-
приятного психологического климата мы 
рассматриваем «ситуацию доверия», воз-
никающую на основе субъект-субъектных 
отношений, под психологическим клима-

том понимаем «эмоциональную окраску», 
«совокупность психологических состоя-
ний», определяющих межличностные от-
ношения (В. М. Шепель, Г. М. Андреева, 
А. А. Бодалев) (4).  

Создание «ситуации доверия» между 
всеми субъектами образования и благопри-
ятный психологический климат оказывают 
определяющее влияние на психоэмоцио-
нальный и психофизический компоненты 
психологической готовности к оздорови-
тельной деятельности.  

Второе условие – рефлексия психофи-
зического и психоэмоционального состоя-
ния, потребностей и представлений об оз-
доровительной деятельности, ценностей 
студентов. Мы рассматриваем рефлексию 
как деятельность субъекта по самопозна-
нию внутренних психических актов и со-
стояний, обеспечивающую осознание по-
требностей, формирование личностного 
смысла деятельности, целеполагание, фор-
мулировку и переформулировку задач при 
изменении условий деятельности, построе-
ние программы действий, контроль над ее 
осуществлением (2).  

Рефлексия позволяет стабилизировать 
психоэмоциональный и психофизический 
компонент психологической готовности к 
оздоровительной деятельности, влияет на 
ценностно-мотивационный компонент. 
Кроме того, на основе рефлексии развива-
ются процессы прогнозирования и модели-
рования, то есть когнитивный компонент 
психологической готовности. 

Третье условие – прогнозирование и 
моделирование собственной оздоровитель-
ной деятельности. Результатом такой дея-
тельности станет отражение будущего с уче-
том вероятности его наступления и различ-
ной временной перспективы (2). Прогнози-
рование и моделирование, воздействуя на 
когнитивный компонент психологической 
готовности к оздоровительной деятельно-
сти, позволяют сформировать представле-
ния об оздоровительной деятельности в це-
лом, найти решение трудностей, возни-
кающих в процессе ее реализации (рис. 1). 
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Эмпирическое исследование психоло-
гической готовности будущих учителей к 
оздоровительной деятельности проводи-
лось на базе Челябинского государственно-
го педагогического университета с 2006 по 
2011 годы. В исследовании были задейство-
ваны студенты 1–3 курсов девяти факульте-
тов (иностранных языков, подготовки учи-
телей начальных классов, информатики, 
физико-математического, психологическо-
го, филологического, социального образо-
вания, дошкольного образования). Количе-
ство участников эксперимента составило 
2000 человек в возрасте от 17 до 20 лет, 
большинство из которых (2/3) – девушки и 
женщины.  

Пилотажное исследование позволило 
охарактеризовать актуальное состояние 

субъекта оздоровительной деятельности. У 
многих будущих учителей существуют 
внутренние барьеры для развития психо-
логической готовности к оздоровительной 
деятельности, связанные с неудовлетворен-
ностью состоянием сердечно-сосудистой и 
костно-мышечной систем повышенными и 
высокими показателями состояний фруст-
рации, агрессивности и тревожности, а так-
же повышенной истощаемостью; низким 
уровнем сформированности «потребност-
ного напряжения» в отношении оздорови-
тельной деятельности и представления о 
ней, недостаточным уровнем сформирован-
ности ценностного отношения к здоровью 
(ценности-цели и ценности-средства) (см. 
таблицы 1, 2, 3). 

Таблица 1. 

Уровень удовлетворенности психофизическим самочувствием 

 
 
 
Количество 
участников 
исследова-
ния, % 

Истощаемость Ревмотоидный фактор Сердечно-сосудистая сис-
тема 

Норма Повышен-
ный 

Высокий Норма Повышен-
ный 

Высокий Норма Повышен-
ный 

Высо-
кий 

66% 33% 1% 64% 35% 1% 88% 12% 0% 

Таблица 2. 

Уровень выраженности самооценки 
психоэмоционального состояния студентов 

  
 
 
 
Количе-
ство уча-
стников 
исследо-
вания, % 

Тревожность Фрустрационная  
напряженность 

Агрессивность Ригидность 

Но-
рма 
 

Повы-
шен-
ный 

Вы-
со-
кий 

Но-
рма 

Повы-
шен-
ный 

Вы-
со-
кий 

Но-
рма 

Повы-
шен-
ный 

Вы-
со-
кий 

Но-
рма 

Повы-
шен-
ный 

Вы-
со-
кий 

60% 36% 4% 62% 35% 3% 40% 50% 10% 40% 55% 5% 

Таблица 3. 

Уровень «потребностного напряжения» в отношении оздоровления 
и ценностной направленности 

 
 
 
 
 
Ко-
лич. 
уча-
стни
ков 
иссле
дова-
ния, 
в % 

Уровень выраженно-
сти потребностного 
напряжения в отно-

шении оздоровитель-
ной деятельности 

Уровень 
сформированности 

ценностей-целей 

Уровень 
сформированности 
ценностей-средств 

Уровень 
сформированности 

представления 
об оздоровительной 

деятельности 

Не-
сфор
миро-
ван-
ное 

Невы
ра-

жен-
ное 

Сфор
миро-
ван-
ное 

Не-
сфор-
миро-
ван-
ные 

Не-
выра
жен-
ные 

Сфор
миро-
ван-
ные 

Не-
сфор-
миро-
ван-
ные 

Не-
выра
жен-
ные 

Сфор
миро-
ван-
ные 

Не-
сфор-
миро-
ван-
ные 

Не-
выра
жен-
ные 

Сфо
рми
ро-
ван
ные 

82% 18% 0% 0% 57% 43% 0% 50% 50% 76% 24% 0% 
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Констатирующий эксперимент 
был направлен на обоснование компонен-
тов психологической готовности к оздоро-
вительной деятельности. Исследование 
структуры психологической готовности бу-
дущих учителей к оздоровительной дея-
тельности проводилось методом факторно-
го анализа на базе Челябинского государст-
венного педагогического университета в те-
чение 2011–2012 учебного года. В экспери-
менте участвовало 64 студента 1 курса двух 
факультетов – дошкольного образования и 
информатики. Возраст участников исследо-
вания – 17 лет, большинство из них – де-
вушки  2/3 от всего количества). 

В результате факторного анализа была 
определена следующая структура:  

 первый фактор объединил такие 
показатели, как тревожность, фрустрация, 
ригидность и истощаемость, что соответст-
вует психоэмоциональному компоненту 
психологической готовности к оздорови-
тельной деятельности; 

 второй фактор объединил этапы 
формирования представления об оздорови-
тельной деятельности и «потребностное на-
пряжение» в отношении оздоровительной 
деятельности, что соответствует когнитив-
ному компоненту психологической готов-
ности к оздоровительной деятельности; 

 третий фактор объединил «по-
требностное напряжение» в отношении оз-
доровительной деятельности и удовлетво-
ренность состоянием костно-мышечной и 
сердечно-сосудистой систем, что соответст-
вует психофизическому компоненту психо-
логической готовности к оздоровительной 
деятельности; 

 четвертый фактор объединил 
терминальные и инструментальные ценно-
сти и агрессивность, что соответствует цен-
ностно-мотивационному компоненту 
психологической готовности к оздорови-
тельной деятельности (см. таблицу 4). 

Таблица 4. 

Матрица факторных значений после вращения 

Показатели 

Фактор 

1 2 3 4 

Тревожность  0,843    

Фрустрация 0,842    

Ригидность 0,725    

Истощаемость 0,695    

Представление о конкретном результате оздоровления  0,734   

Представление о том, что хочет от оздоровления  0,701   

Представление о своих навыках  0,674   

Представление о своих возможностях в оздоровлении  0,645   

Потребностное напряжение в оздоровлении  0,437 0,478  

Удовлетворенность состоянием КМС   0,749  

Удовлетворенность состоянием ССС   0,668  

Ценности-цели    0,734 

Ценности-средства    0,687 

Агрессивность    -0,700 

Примечание: метод выделения – анализ методом главных компонент;  
                         метод вращения – Варимакс с нормализацией Кайзер. 

Таким образом, эмпирически было обос-
новано, что психологическая готовность к оз-
доровительной деятельности включает в свой 
состав психоэмоциональный, когнитивный, 
психофизический и ценностно-мотивацион-
ный компоненты. Согласно полученным дан-
ным, одним из самых сильных внутренних 
барьеров для развития психологической го-
товности к оздоровительной деятельности 
будущих учителей является их психоэмоцио-
нальное состояние, которое определяет ак-
тивность субъекта в познавательной и оздо-
ровительной деятельности.  

В результате пилотажного исследова-
ния и констатирующего эксперимента были 
обоснованы психолого-педагогические ус-
ловия развития психологической готовно-
сти будущих учителей к оздоровительной 
деятельности. 

В соответствии со структурной моде-
лью развития психологической готовности к 
оздоровительной деятельности будущих учи-
телей на этапе формирующего эксперимен-
та была реализована программа развития 
психологической готовности студентов к оз-
доровительной деятельности (см. таблицу 5). 
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Результаты контрольного экспери-
мента позволили установить, что у студен-
тов, участвующих в формирующем экспе-
рименте, меняется актуальный уровень раз-
вития компонентов психологической готов-

ности (психофизического, психоэмоцио-
нального, когнитивного, ценностно-мотива-
ционного). В данном исследовании приня-
ли участие 29 девушек в возрасте от 17 до 19 
лет (см. таблицу 6). 

Таблица 5. 

Программа развития психологической готовности студентов 
к оздоровительной деятельности 

Модуль I 
«Групповое психологическое 

консультирование» 

Модуль II 
«Культура здоровья» 

Модуль III 
«Индивидуальное 
психологическое 

консультирование» 
Содержание модулей 

Организация и сопровождение про-
цесса осознания и разрешения чело-
веком своих трудностей в процессе 
развития. 
Темы занятий: «Валеологический 
анализ», «Психология образа», «Сти-
ли и способы взаимодействия», «Ие-
рархия приоритетов развития». 

Основные направления моду-
ля программы: здоровье в 
объективном и субъективном 
его проявлении; здоровьесбе-
регающее образование; оздо-
ровительные технологии в об-
разовании. 

Изменение существующей 
внутренней организации субъ-
екта деятельности и выработка 
нового представления о себе 
(осознание причинно-след-
ственных связей, изменение 
установок, смыслов, ценностей 
и отношений, появление но-
вых форм поведения). 

Диагностический блок 
«Методика самооценки 
психического состояния (по 
Айзенку)»; «Методика 
оценки удовлетворенности 
физическим состоянием 
(модификация опросника 
Гессенского, адаптирован-
ного в психоневрологиче-
ском институте им. 
В. М. Бехтерева)». 

Анкета «Уровень раз-
вития представления 
об оздоровительной 
деятельности»; анке-
та «Уровень сформи-
рованости «потреб-
ностного напряже-
ния» в отношении 
оздоровительной 
деятельности». 

«Методика оценки удовлетво-
ренности физическим состоя-
нием (модификация опросника 
Гессенского, адаптированного в 
психоневрологическом инсти-
туте им. В. М. Бехтерева)»; ан-
кета «Уровень сформировано-
сти «потребностного напряже-
ния в отношении оздорови-
тельной деятельности». 

Методика 
ценностных 
ориентаций 
М. Роккича; 
«Методика 
самооценки 
психического 
состояния (по 
Айзенку)». 

Результативный блок 
Складываются доверительные отноше-
ния между субъектами взаимодействия; 
диагностируются показатели актуаль-
ного уровня психологической готовно-
сти к оздоровительной деятельности; 
определяются индивидуальные барье-
ры к оздоровительной деятельности; 
моделируется желаемый образ жизни. 

Формируются представления 
об оздоровительной деятель-
ности; вырабатываются реф-
лексивные критерии анализа 
«потребностного напряже-
ния» в отношении оздорови-
тельной деятельности. 

Моделируется сценарий здоро-
вого образа жизни; выявляются 
ресурсы для достижения цели; 
определяются критерии достиг-
нутого результата. 
 

 
Таблица 6. 

Результаты сравнительного анализа по критерию Т-Вилкоксона 

Фактор Показатели Стандартизиро-
ванное эмпириче-

ское значение  
критерия, Z 

Уровень 
значимо-

сти, p 

1. Психоэмо-
циональные 
состояния 

Тревожность -3,477a 0,001 
Фрустрация -2,277a 0,023 
Ригидность -2,493a 0,013 
Истощаемость -3,317a 0,001 

2. Представ-
ления об  
оздорови-
тельной  
деятельности 

Представление о конкретном результате оздоровления -0,535b 0,592 
Представление о том, что хочет от оздоровления -0,607a 0,544 
Представление о своих навыках -0,693b 0,488 
Представление о своих возможностях в оздоровлении -3,578b 0,000 
Потребностное напряжение в оздоровлении -0,366a 0,715 

3. Психофи-
зическое  
самочувствие 

Удовлетворенность состоянием КМС -3,758a 0,000 
Удовлетворенность состоянием ССС -3,040a 0,002 
Потребностное напряжение в оздоровлении -0,366a 0,715 

4. Ценности Ценности-цели -0,655b 0,512 
Ценности-средства -2,206b 0,027 
Агрессивность -3,248a 0,001 

Примечание: a – используются положительные ранги; b – используются отрицательные ранги. 
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В результате проведенного анализа 
было выявлено: 

 по первому фактору структуры психо-
логической готовности к оздоровительной 
деятельности «психоэмоциональное со-
стояние» (показатели «тревожность», 
«фрустрационная напряженность», «ри-
гидность», «истощаемость») дезадаптация 
статистически значимо снижается (p<0,03 
(0,023); p<0,02 (0,013); p<0,01 (0,001)); 

 по второму фактору структуры психо-
логической готовности к оздоровительной 
деятельности статистически значимо по-
вышается уровень сформированности пред-
ставления студентов о своих возможностях 
в оздоровительной деятельности (p<0,01 
(0,000)); 

 по третьему фактору структуры пси-
хологической готовности к оздоровитель-
ной деятельности «психофизическое само-
чувствие» («уровень неудовлетворенности 
состоянием сердечно-сосудистой системы» 
и «уровень неудовлетворенности состояни-
ем костно-мышечной системы») дезадапта-
ция статистически значимо снижается 
(p<0,01 (0,000; 0,002)); 

 по четвертому фактору структуры 
психологической готовности студентов к 

оздоровительной деятельности – «ценно-
сти» – происходят следующие изменения: 
выраженность дезадаптации по показателю 
«агрессия» статистически значимо снижа-
ется (p<0,01 (0,001)), а уровень сформиро-
ванности «ценностей-средств», соответст-
вующих сформированной готовности к оз-
доровительной деятельности, статистиче-
ски значимо повышается (p<0,03 (0,027). 

Таким образом, у будущих учителей в 
результате освоения программы развития 
психологической готовности к оздорови-
тельной деятельности повышается уровень 
уравновешенности, фрустрационной толе-
рантности, гибкости в изменениях и рабо-
тоспособности (психоэмоциональный ком-
понент); повышается уровень сформиро-
ванности представлений об оздоровитель-
ной деятельности (когнитивный компо-
нент); возрастает уровень удовлетворенно-
сти самочувствием костно-мышечной и 
сердечно-сосудистой систем организма 
(психофизический компонент); преоблада-
ют ценности-средства: чуткость, жизнера-
достность, ответственность, широта взгля-
дов, честность, терпимость к недостаткам 
других, снижается агрессия (ценностно-
мотивационный компонент). 
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educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia and reveals their problems. It presents 
the analysis of the normative-legal acts regulating physical training of cadets, and it offers the solutions of 
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связи с высоким уровнем преступ-
ности в стране предъявляются по-

вышенные требования к профессиональной 
подготовке выпускников образовательных 
учреждений МВД России, в том числе жен-
щин. При этом высокий уровень профес-
сионализма важен не просто для обеспече-
ния законности при охране правопорядка и 
борьбы с преступностью, но и для сохране-
ния жизни и здоровья граждан и самих со-
трудников.  

На протяжении последнего столетия 
произошли значительные изменения в само-
сознании женщин, изменились нормы по-
ведения и ценностные ориентации. Этот 
процесс нашѐл своѐ отражение во многих 
сферах социальной жизни. В частности, 
существенно возросла численность жен-
щин, осваивающих традиционно мужские 
профессии, в том числе в правоохрани-
тельных органах.  

Поэтому за последние годы число со-
трудников-женщин в органах внутренних 
дел Российской Федерации заметно увели-
чилось. Такая тенденция прослеживается и 
в образовательных организациях МВД Рос-
сии, где за последнее время значительно 
увеличилось количество обучающихся кур-
сантов-женщин. Анализируя результаты 
прохождения дополнительных испытаний 
по физической подготовке кандидатами на 
обучение в Белгородский юридический ин-
ститут МВД России в 2012 и 2013 годах, 

можно утверждать, что в 2012 году из 280 
кандидатов на обучение 142 из них были 
девушки, в 2013 году из 341 кандидатов на 
обучение девушек было 183. 

Женщины несут службу в различных 
подразделениях органов внутренних дел, и, 
как мужчины, они входят в состав следст-
венно-оперативной группы, выезжающей 
непосредственно на место происшествия, в 
силу специфики занимаемой должности 
принимают участие в задержании лиц, со-
вершивших общественно опасные деяния. 
Следовательно, к ним предъявляются высо-
кие требования профессиональной подго-
товленности, в том числе по физической 
подготовке (7; 11). 

Анализ деятельности органов внутрен-
них дел свидетельствует о том, что уровень 
индивидуальной физической подготовлен-
ности, в том числе уровень владения бое-
выми приемами борьбы сотрудников-
женщин не отвечает должным требовани-
ям, предъявляемым к ним в практической 
профессиональной деятельности (2; 9; 10). 
В этой связи актуальность обеспечения бое-
готовности курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России к предстоящей 
профессиональной деятельности по охране 
общественного правопорядка является 
чрезвычайно важной задачей. 

В настоящее время система профессио-
нальной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел в свете реформирования 

В 

© Воротник А. Н., 2014 
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Министерства внутренних дел России пре-
терпевает значительные изменения. Совре-
менное законодательство, регламентирую-
щее служебную деятельность сотрудников 
полиции, в том числе Федеральный закон 
«О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-
ФЗ, предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке полицейских 
(11). При этом особая роль в подготовке со-
трудников органов внутренних дел отводит-
ся образовательным организациям МВД 
России.  

Научному обоснованию и организации 
профессионально-прикладной физической 
подготовки посвящены многие исследова-
ния последних лет (Ю. Ф. Подлипняк, 
В. В. Яншин, В. А. Шлыков, С. В. Непомня-
щий, В. Л. Дементьев, С. В. Клименко и др.). 
В результате этих исследований были раз-
работаны программно-нормативные доку-
менты, регламентирующие обучение и со-
вершенствование различных профессио-
нально-прикладных физических сторон 
подготовленности курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России. 

Физическая подготовка в ОВД и обра-
зовательных организациях МВД России – 
это плановый учебно-тренировочный про-
цесс, направленный на обеспечение физи-
ческой готовности сотрудников к выполне-
нию оперативно-служебных задач, сохра-
нению высокой работоспособности. В каче-
стве учебной дисциплины физическая под-
готовка является важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки будущего 
специалиста ОВД и целостного развития его 
личности. 

Целью физической подготовки являет-
ся формирование физической готовности 
сотрудников к успешному выполнению 
оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач, умелому применению физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы, 
а также обеспечение высокой работоспо-
собности в процессе служебной деятельно-
сти (1; 4; 6). 

В процессе обучения в образователь-
ных организациях МВД России на занятиях 
по физической подготовке основное внима-
ние должно быть сосредоточено на освое-
нии и совершенствовании боевых приемов 
борьбы, которые занимают одно из важных 
мест в профессионально-прикладной физи-
ческой подготовке сотрудников органов 
внутренних дел (9).  

При обучении курсантов-женщин бое-
вым приемам борьбы возникает немало 
трудностей. Это связано с тем, что им при-
ходится осваивать совершенно новые слож-
ные в плане координации двигательные 
действия, которые требуют проявления оп-
ределенного уровня физических качеств: 

ловкости, гибкости, силы, быстроты. Воз-
никают проблемы и психофизиологическо-
го характера (возбудимость нервной систе-
мы, способность к обучаемости, антропо-
метрические особенности, особенности про-
текания менструального цикла и т. д.) (3). 

Анализ основных документов, регла-
ментирующих физическую подготовку в ву-
зах МВД России, показал, что при обучении 
курсантов-женщин боевым приемам борь-
бы не учитываются их анатомо-физиологи-
ческие особенности.  

Между тем женщины превосходят 
мужчин в точности и координации движе-
ний и им свойственны высокоразвитые бы-
строта и ловкость движений мелких мы-
шечных групп. Женщины обладают лучшей 
по сравнению с мужчинами гибкостью, что 
обусловлено особенностями их анатомиче-
ского строения и физиологическими функ-
циями. Недостаточно развитая гибкость за-
трудняет координацию движений, а един-
ство их развития обусловливает широкие 
возможности для развития ловкости. Осо-
бое значение при развитии ловкости следу-
ет придавать постоянному пополнению за-
паса двигательных навыков (5; 8). 

В отличие от основных двигательных 
способностей, являющихся непосредст-
венными факторами моторных действий, 
гибкость представляет собой одну из глав-
ных предпосылок движений и необходимых 
взаимных расположений звеньев тела (5). 

Исследованию значимости двигатель-
но-координационных способностей в раз-
личных видах спортивной деятельности по-
священы работы В. М. Зациорского (1966), 
В. К. Бальсевича (1976, 1991), Л. П. Матвеева 
(1991), Л. В. Ляха (1990, 1995), A. M. Петрова 
(1997), А. Г. Карпеева (1998), Е. Садовски 
(1999), С. Д. Бойченко (1988, 2003), Л. Д. На-
заренко (2001, 2003) и др. 

В своих работах А. В. Дружинин (2003), 
Е. А. Чигоряев, В. И. Анисин (2005), 
С. Д. Бойченко (2006) и другие обращали 
внимание на актуальность и значимость 
формирования сложных координационных 
навыков у курсантов образовательных орга-
низаций МВД России. 

Под двигательно-координационными 
способностями понимают: 

- во-первых, способность целесообразно 
координировать движения (согласовывать, 
соподчинять, организовывать их в единое 
целое) при построении и воспроизведении 
новых двигательных действий; 

- во-вторых, способность перестраивать 
координацию движений при необходимости 
изменения параметров освоенного действия 
или переключении на иное действие в соот-
ветствии с требованиями меняющихся усло-
вий (5). 
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Программно-нормативной основой фи-
зической подготовки курсантов-женщин 
вузов МВД России являются приказ МВД 
России № 1025 от 13 ноября 2012 года «Об 
утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации», приказ 
МВД России № 663 от 3 июля 2012 года «Об 
утверждении Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации», примерная и рабочие программы 
по физической подготовке в вузах МВД Рос-
сии. Данные нормативные документы рег-
ламентируют организационно-методичес-
кие основы физической подготовки курсан-
тов, обучающихся в вузах МВД России. 

В целом, проведенный анализ доступ-
ной нам научно-методической литературы, 
документов, регламентирующих физиче-
скую подготовку личного состава органов 
внутренних дел, свидетельствует о том, что 
в действующих примерных программах 
третьего поколения (12) и других норма-
тивных актах отсутствует методика опти-
мальной модели технологического процесса 
по обучению женщин – курсантов вузов 
МВД России – боевым приемам борьбы и 
развитию двигательно-координационных 
способностей. В основном все ограничива-
ется распределением по медико-возраст-
ным группам и нормативам по общей фи-
зической подготовке. Остальные упражне-
ния остаются без изменений и являются 
одинаковыми как для мужчин, так и для 
женщин. 

В типовых программах основное пред-
почтение отдается развитию таких физиче-
ских качеств, как абсолютная и взрывная 
сила, общая и специальная выносливость. 
Что касается специальных подготовитель-
ных упражнений, то на изучение данной 
темы в разделе «Боевые приемы борьбы» 
(348 часов) отводится всего 8 часов (12).  

Учебная дисциплина «Физическая под-
готовка» представлена в учебном процессе 
женщин-курсантов на протяжении всего 
периода обучения и состоит из отдельных 
составных частей, объединяющих учебный 
материал конкретного года обучения. Та-
ким образом, можно выделить учебный ма-
териал по физической подготовке в сле-
дующие разделы. 

1. Теория физической подготовки. 
Формирует мировоззренческую систему на-
учно-практических знаний и отношение к 
физической подготовке.  

2. Боевые приемы борьбы. Обеспечива-
ет овладение боевыми приемами борьбы 
для самозащиты, пресечения различных 
правонарушений, в том числе задержания 
правонарушителей.  

3. Физические качества. Содействует 
достижению должного уровня физического 
и функционального развития курсантов и 
слушателей. 

Хотелось бы отметить, что ни в одном 
нормативном документе, регламентирую-
щем физическую подготовку в вузах МВД 
России, не отражена методика обучения 
боевым приемам борьбы женщин-кур-
сантов. 

Поэтому вся система физической под-
готовки женщин-курсантов в образователь-
ных организациях МВД России должна 
строиться на строго научной основе с уче-
том специфики их будущей профессио-
нальной деятельности и анатомо-физиоло-
гических особенностей женского организ-
ма, и должна быть направлена на повыше-
ние общефизической подготовленности, 
укрепление здоровья. 

Успешное решение данной проблемы 
целесообразно связывать с совершенствова-
нием педагогических основ физической под-
готовки, прежде всего, с внедрением новых 
технологий и методик обучения, имеющих 
профессиональную направленность. 
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зменения в высшем медицинском 
образовании, происходящие в со-

ответствии с современными запросами об-
щества, должны сопровождаться изменени-
ем стратегии обучения, способов оценки 
достижений обучающихся. Применяемые в 
практике традиционные технологии педа-
гогического контроля не позволяют отсле-
дить прогресс в развитии личности будуще-
го специалиста (5).  

В образование приходит понимание то-
го, что стандартная процедура экзамена не 
позволяет отразить многие умения, навыки, 
сформированные компетенции, которые 
необходимы обучающимся для реализации 
их успешных жизненных и профессиональ-
ных стратегий (1). Контроль знаний являет-
ся одним из основных элементов оценки 
качества образования. Наиболее часто ис-
пользуемые стандартизированные тесты не 
могут оценить как «продвинутые навыки» 
обучающихся, так и их умения выполнять 
задания в реальной профессиональной дея-
тельности. Широкое применение тестов яв-
ляется ограничением для развития важ-
нейших поведенческих навыков и ключе-
вых компетенций, которые сегодня востре-
бованы в профессиональном образовании, 
на большинстве рабочих мест и в повсе-

дневной жизни. И менее всего они настрое-
ны на использование в образовательном 
процессе индивидуальных возможностей и 
склонностей студентов.  

Сегодня в мировом образовательном 
сообществе идѐт обсуждение и апробация 
различных видов оценки, форм и техноло-
гий контроля результатов образовательного 
процесса. Новым контрольно-оценочным 
инструментом педагогического контроля 
становится аутентичное оценивание («ис-
тинное, настоящее, подлинное, верное оце-
нивание», или «оценивание реальных дос-
тижений учащихся», складывающихся из 
совокупности всех его успехов и проявлений 
в соответствующей будущему профилю обу-
чения учебной и внеучебной деятельности), 
отражающее не только абсолютные, но и 
относительные показатели достижений 
личности в образовательном процессе. Ши-
рокое распространение в европейских стра-
нах и в США получил метод портфолио, ко-
торый рассматривается как составная часть 
аутентичного оценивания деятельности и 
учѐта достижений субъектов современного 
образовательного процесса. Это индивиду-
альный, персонально подобранный пакет 
материалов, которые, с одной стороны, 
представляют образовательные результаты 

И 
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в виде продукта, с другой стороны, содер-
жат информацию, которая характеризует 
способы анализа и планирования своей об-
разовательной деятельности. 

 Технология портфолио – это органи-
зация оценивания (как студентом, так и 
преподавателем) успехов, образовательных 
трудностей, а также путей их преодоления. 

Портфолио не только является совре-
менной эффективной формой оценивания, 
но и помогает решать следующие важные 
педагогические задачи:  

- поддерживать и стимулировать учеб-
ную мотивацию; 

- поощрять активность студентов и их 
самостоятельность, расширять возможно-
сти обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и 
оценочной (самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

- формировать и развивать умение 
учиться – ставить цели, планировать и ор-
ганизовывать собственную учебную дея-
тельность; 

- содействовать индивидуализации об-
разования; 

- создавать дополнительные предпо-
сылки и возможности для успешной социа-
лизации (3). 

Изучение инновационного опыта пре-
подавателей по использованию портфолио 
в образовательном процессе позволило вы-
явить затруднения и предположить причи-
ны, их вызывающие: 

- до сих пор основным результатом пе-
дагогического контроля считается форма-
лизованная отметка успеваемости студентов 
и качество знаний; одни образовательные 
учреждения могут представить высокие ре-
зультаты успеваемости обучающихся и яв-
ляются замеченными внешним социумом, 
другие – испытывают затруднения, хотя 
имеют другие позитивные результаты своей 
деятельности, но остаются мало замечен-
ными для образовательного и социокуль-
турного пространства; 

- нет рекомендаций по конструирова-
нию содержания портфолио для разнооб-
разных целей; 

- у многих преподавателей, исполь-
зующих портфолио в своей деятельности, 
нет понимания его сущности и как следст-
вие – использование портфолио, которое не 
отражает специфики конкретного образова-
тельного процесса; 

- при применении портфолио для оце-
нивания образовательных результатов не 
учитываются особенности разных ступеней 
образовательного процесса; 

- часто реализуемая технология порт-
фолио не учитывает взаимосвязь образова-

тельной и самообразовательной, урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся; 

- нет рекомендаций по конструирова-
нию и использованию портфолио для оце-
нивания прогресса деятельности педагогов 
в современном образовательном процессе с 
учѐтом специфики образовательного учре-
ждения. 

Мы рассматриваем портфолио как од-
но из средств оценивания и учета достиже-
ний (в т. ч. творческих успехов). Портфо-
лио – это модель аутентичного оценивания, 
которое в большей степени, чем традици-
онное, нацелено на выявление объективно 
существующего уровня сформированности 
компетенций, пробелов в подготовке, труд-
ностей усвоения, их совершенствования пу-
тем внесения коррекции в учебный процесс, 
положительных мотивов учения, интереса к 
предмету, развития мыслительной деятель-
ности, критического отношения к учебной 
деятельности. Аутентичное оценивание в 
большей степени способствует формирова-
нию культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизиро-
вать, классифицировать (4). 

Использование портфолио в качестве 
оценочного средства самостоятельной рабо-
ты студента отражает прежде всего лично-
стно ориентированный подход к профес-
сиональному образованию, и при его конст-
руировании необходимо исходить из того, 
что в центре учебного процесса в вузе нахо-
дится студент, который выступает субъек-
том своего становления как гармонично 
развитой личности. Планируя использова-
ние портфолио в качестве аутентичного 
оценивания самостоятельной работы сту-
дента, необходимо осуществить целепола-
гание, сконструировать примерное содер-
жание «портфеля» и разработать процедуру 
его формирования (2). Таким образом, при 
реализации технологии портфолио можно 
выделить следующие этапы. 

I. Мотивация обучающихся. Каждый 
должен осознавать, что портфолио:  

- выполняет накопительную и модель-
ную функции, отражая динамику развития 
и результатов его самореализации; 

- помогает студенту проводить рефлек-
сию собственной учебной работы и устано-
вить связи между предыдущими и новыми 
знаниями; 

- является критерием подготовленно-
сти к осуществлению будущей профессио-
нальной деятельности;  

- служит предметом обсуждения и фак-
тором самооценки результатов работы сту-
дента на зачете или итоговом занятии.  

II. Выбор и обоснование вида портфо-
лио, конкретизация его цели исходя из пе-
дагогических проблем организации само-
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стоятельной работы студентов первокурс-
ников. 

В зависимости от того, с какой целью 
собирается портфолио, можно использовать 
портфолио-собственность (собирается для 
себя) и портфолио-отчет (собирается для 
преподавателя). Портфолио содержит инди-
видуальные самостоятельно выполненные 
работы обучающихся, опорные схемы, опор-
ные конспекты, тесты, эссе, проектные рабо-
ты, списки литературы и т. д. Это дневник 
для внешнего пользователя, его цель – пока-
зать, что обучающийся справился с про-
граммой обучения и выполнил задачу по 
формированию самостоятельности профес-
сионального мышления, способности к про-
фессиональному саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации, возло-
женную на него на данном этапе обучения. 

По содержанию, на наш взгляд, более 
подходящими видами портфолио для оцен-
ки самостоятельной работы будущих врачей 
являются три варианта: портфолио дости-
жений, рефлексивный портфолио и тема-
тический портфолио. Портфолио достиже-
ний позволяет накапливать, систематизи-
ровать, красочно представлять и оценивать 
индивидуальные достижения за весь пери-
од обучения. Рефлексивный портфолио 
включает в себя материалы по самооценке 
достижения целей, особенностей хода и ка-
чества результатов своей учебной работы; 
по анализу особенностей работы с различ-
ными источниками информации; ощуще-
ния, размышления, впечатления и т. д. Те-
матический портфолио включает материа-
лы, отражающие работу студента в рамках 
той или иной темы или модуля. 

Вид портфолио может быть задан пре-
подавателем или выбран по желанию сту-
дента. 

III. Определение разделов и рубрик. Ко-
личество разделов и рубрик (а также их те-
матика) могут быть различными и опреде-
ляются в каждом отдельном случае. Содер-
жание рубрики определяется ее названием, 
объем – назначением материала, который в 
нее включается; структура и оформление – 
индивидуальными особенностями студента. 
Внутри разделов могут быть выделены руб-
рики, которые помогают систематизировать 
материал и формируют структуру раздела. 
Рубрики могут быть обязательными и необя-
зательными. Обязательные рубрики – это 
тот материал, который является самым важ-
ным для данного портфолио и должен быть 
у каждого студента. Необязательные, сво-
бодно выбираемые студентом рубрики по-
зволяют индивидуализировать содержание, 
структуру, объем и оформление портфолио. 
Учитывая опыт педагогов Е. В. Зачесовой, 
Н. Е. Есениной, Л. Орловой, М. А. Пинского, 

С. В. Панюковой и других, мы предлагаем 
использовать структуру портфолио, вклю-
чающую следующие разделы. 

1. «Резюме» – представление себя. Это 
своеобразный портрет обучающегося, рас-
крывающий его личностные особенности и 
отношение к будущей профессиональной 
деятельности. Акцент в резюме необходимо 
сделать на успехах и трудностях освоения 
смежных дисциплин образовательного про-
цесса. Важно в резюме подчеркнуть лично-
стные качества, способствующие качествен-
ному выполнению самостоятельной работы. 
Например, быстрая адаптация в любой си-
туации, стремление к саморазвитию, требо-
вательность к себе, интерес к работе с уве-
личительной техникой и т. д. 

2. «Графический организатор» – ра-
бочая папка, в которой отражены алгорит-
мы выполнения заданий; работы, создан-
ные студентом и задания, выполненные в 
ходе самостоятельной работы; собрание те-
кущих самостоятельных, контрольных и за-
четных работ; эссе на разные темы, выпол-
ненные в течение всего процесса обучения, 
т. е. это раздел, в котором собираются ин-
дивидуальные продукты образовательной 
деятельности обучающихся. В идеальном 
варианте на каждой зачетной работе необ-
ходимо надписать, к какому типу она отно-
сится, и выставить две оценки в баллах – 
самооценку и оценку, данную сокурсником. 
Работы структурированы по разделам, а 
внутри раздела – по типу заданий. 

3. «Это интересно» – проблемные во-
просы, тезисы и высказывания ученых, за-
трагивающие наиболее актуальные про-
блемы изучаемой дисциплины. 

4. «Библиография» – собственная 
библиография прочитанных изданий по 
гистологии, цитологии и эмбриологии с 
краткой аннотацией каждого издания.  

5. «Достижения» – заключительный 
раздел, содержит работы, которые, по мне-
нию автора портфолио, демонстрируют его 
прогресс в обучении. Это могут быть наибо-
лее удачно выполненные контрольные и 
самостоятельные задания, отзывы препода-
вателей и студентов о какой-либо выпол-
ненной работе, рисунки, сертификаты и т. д. 
Обязательным требованием является нали-
чие рефлексивного комментария к каждому 
материалу этого раздела, в котором студент 
поясняет, почему он считает данную работу 
своим достижением. 

Отбор материала для портфолио – это 
работа, позволяющая студентам продумы-
вать и решать конкретные задачи и дающая 
возможность проанализировать, оценить 
собственную деятельность. Данный вид ра-
боты требует от студентов большего време-
ни на самоподготовку, но в конечном итоге 
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экономит время при подготовке к зачетам и 
экзаменам. 

IV. Выбор единицы сбора портфолио. 
Эта единица является основной единицей 
содержания и задаѐт критерии, по которым 
отслеживается индивидуальный прогресс. 

Выбирая основную единицу содержа-
ния портфолио для студентов, необходимо 
учитывать, что профессиональная компе-
тентность, являющаяся целью процесса 
обучения, понимается как интегральная ха-
рактеристика, определяющая способность 
специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с исполь-
зованием знаний, профессионального и 
жизненного опыта, ценностей и наклонно-
стей. Отсюда единицами сбора портфолио 
становятся как письменные работы, так и 
работа с любым изучаемым или создавае-
мым текстом: доклады, сообщения; само-
стоятельные аудио- и видеоматериалы, кар-
тинки, фотографии и т. д.  

Выполняемые задания при самостоя-
тельной работе могут быть условно разде-
лены на три группы: 

1) репродуктивные – самостоятельные 
работы по образцу, выполнение типовых 
заданий на воспроизведение знаний и уме-
ний; эти задания способствуют накоплению 
опорных фактов и способов деятельности, 
закрепляют умения; 

2) продуктивные – задания, требую-
щие соотнесения решения с другими, из-
вестными, подобными заданиями, это час-
тично самостоятельный поиск решения; в 
этих заданиях сообщается общая идея по-
иска взаимосвязи, но надо сделать обосно-
ванный выбор из нескольких источников и 
обосновать решение; выполнение этого ти-
па самостоятельных работ актуализирует 
усвоенные ранее знания и умения;  

3) творческие – работы, в которых вы-
являются проблемы в незнакомой ситуации 
и осуществляется поиск способа решения 
для конкретных условий на основе несколь-
ких известных; выполнение студентом за-
даний этого типа, демонстрирует его высо-
кий уровень самостоятельности и познава-
тельной активности. 

Модель портфолио должна включать 
обязательную и вариативную части. Обяза-
тельная часть включает в себя информа-
цию, обеспечивающую достижение образо-
вательного стандарта по предмету, но при 
этом может иметь различное наполнение и 
включать как одинаковые для всех, так и 
альтернативные задания и формы работы, в 
наибольшей степени соответствующие ин-
дивидуальным особенностям студентов. Ва-
риативная часть предполагает проявление 

креативных свойств студента – ведение до-
полнительных рубрик, разрабатываемых 
студентами самостоятельно. 

V. Выбор критериев и показателей 
оценивания индивидуального прогресса и 
разработка процедуры оценивания.  

При оценивании развития умений и 
навыков большое значение имеют конкрет-
ные результаты и продукты их деятельно-
сти при решении поставленных задач. Раз-
рабатывая процедуру оценивания деятель-
ности студентов, в том числе и их самостоя-
тельной работы, необходимо ответить на 
вопросы «Кто и когда (на каких этапах 
формирования «портфеля») проводит 
предварительное и итоговое оценивание 
прогресса, фиксируемого в портфолио?», 
«Каков инструментарий для количествен-
ной и качественной оценок?». Особенности 
содержания дисциплины и конкретизация 
цели использования портфолио определя-
ют выбор вида портфолио – учебный порт-
фолио или портфолио-отчет.  

Учебный портфолио по гистологии – 
это спланированная заранее индивидуаль-
ная подборка выполненных студентом за-
даний и его достижений при организации 
самостоятельной работы за весь период 
обучения, которая оценивается с точки зре-
ния соответствия учебным программам и 
стандартам обучения. Учебный портфолио 
по гистологии выступает в качестве осмыс-
ления студентом своего развития при ос-
воении естественнонаучного цикла. 

Портфолио-отчет по гистологии демон-
стрирует личный выбор обучающихся раз-
нообразных видов деятельности, их умения 
анализировать основные закономерности 
развития и жизнедеятельности организма на 
основе структурной организации клеток, 
тканей и органов, а также позволяет осуще-
ствить педагогическую коррекцию выбора 
для развития умений и формирования на-
выков, определяемых компетенциями. 

С учетом опыта преподавателей, веду-
щих дисциплину, в соответствии с пред-
ставленной ранее технологией конструиро-
вания портфолио, предложено следующее 
содержание портфолио для оценки само-
стоятельной работы студента при освоении 
дисциплины «Гистология, цитология и эм-
бриология».  

1. «Резюме». Этот раздел раскрывает 
личность студента. Выполняется в форме 
резюме двух вариантов – начального (при 
организации портфолио) и итогового (по 
окончании формирования «портфеля»). Ре-
зюме – это характеристика, составленная 
самим студентом, которая содержит краткое 
описание достижений за период обучения в 
медицинской академии и личностные дос-
тижения.  
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Резюме для учебного портфолио по 
гистологии отражает общие сведения; отно-
шение к самообразованию; предпочитаемые 
способы работы с различными источника-
ми информации; навыки и умения, кото-
рыми хорошо владеет. Например, умение 
заинтересовать коллектив, навыки художе-
ственного оформления, навыки работы с 
современной аудио-, видео-, фотоаппарату-
рой, микроскопической техникой, а также 
навыки работы на компьютере и т. д. Отме-
чаются навыки и умения, способствующие 
профессиональной карьере, в данном слу-
чае освоению нового раздела образователь-
ной программы. Критерии можно выбрать 
из предложенных и дополнить такими, как 
доброжелательность, общительность, пунк-
туальность, дисциплинированность, ответ-
ственность, обязательность, уравновешен-
ность, коммуникативные, рефлексивные, 
проектировочные умения, быстрая адапта-
ция в любой ситуации, способность к твор-
честву, требовательность к себе и т. д. Ука-
занная в резюме сфера профессиональных 
интересов поможет преподавателю в выбо-
ре рекомендаций по выполнению заданий 
портфолио, а указанные успехи и трудности 
в освоении смежных с гистологией дисцип-
лин (анатомия, биология, физиология) сори-
ентируют в возможных выборах видов само-
стоятельной работы.  

2. «Графический организатор» содер-
жит работы, выполненные студентами са-
мостоятельно по разработанному алгорит-
му. Включает рисунки гистологических 
препаратов, схемы электронных микрофо-
тографий, таблицы структурно-функцио-
нальных взаимосвязей, рефераты, презен-
тации и т. д. Работы структурируются по 
модулям, а в каждом модуле – по темам и 
типу заданий.  

В соответствии с учебной программой 
по гистологии преподавателями кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии Ом-
ской государственной медицинской акаде-
мии разработаны задания для самостоя-
тельной работы. Задания поделены на три 
типа: репродуктивные, реконструктивные и 
творческие.  

К репродуктивным заданиям относятся 
такие, как определение структур и оболо-
чек, входящих в состав органа и источников 
их образования, заполнение таблиц, обо-
значение тинкториальных свойств клеток 
на рисунке гистологического препарата. 
Познавательная деятельность проявляется 
в узнавании, осмыслении, запоминании 
структур и их функций. Цель такого рода 
работ – закрепление знаний основ функ-
циональной морфологии, формирование 
умений микроскопии гистологических пре-
паратов, «чтения» электронограмм и навы-

ков владения анатомическим понятийным 
аппаратом. 

Например, в модуле «Опорно-трофи-
ческие ткани» к таким заданиям относятся 
следущие. 

Задание 1. Изучить препарат «Челюсть 
плода». Найти отростчатые клетки, обра-
зующие рыхлую сеть. Зарисовать участок и 
определить производные мезенхимы.  

Задание 2. Выяснить локализацию раз-
личных видов соединительной ткани в ор-
ганизме и особенности их структурной ор-
ганизации, заполнить таблицу.  

Задание 3. Рассмотреть строение меж-
клеточного вещества и нанести обозначе-
ния на предложенной схеме структурной 
организации волокнистых структур и ос-
новного вещества и т. д.  

Реконструктивные задания, указы-
вающие только на общий принцип решения 
и требующие соотнесения решения с дру-
гими, известными, подобными заданиями, 
включают задания по изучению и оформ-
ление схем, отражающих взаимосвязь 
структурных и функциональных признаков 
на микроскопическом и ультрамикроско-
пическом уровнях; определение морфоло-
гической основы функционирования орга-
нов на клеточном и субклеточном уровнях; 
изучение структур при микроскопии гисто-
логических препаратов, их схематическое 
изображение и обозначение и т. д. Напри-
мер, в заданиях сообщаются эмбриональ-
ные источники развития тканевых элемен-
тов, необходимо определить структурные 
признаки и возможные адаптационные 
процессы, развивающиеся в этих структурах 
при действии различных факторов внешней 
среды.  

В ходе выполнения таких заданий сту-
дент сам реконструирует их и соотносит с 
несколькими репродуктивными, вследствие 
чего появляется решение. К заданиям по-
добного типа относится и выполнение ре-
фератов по заданным темам. 

Некоторые примеры реконструктивных 
заданий приведены ниже. 

Задание 1. Микроскопировать гистоло-
гический препарат «Кожа пальца». Найти 
волокнистую ткань и дифференцирующие 
структурные признаки рыхлой неоформ-
ленной и плотной неоформленной тканей. 
Провести сравнительный анализ структур-
ных свойств. 

Задание 2. Дать структурно-функцио-
нальную характеристику соединительных 
тканей со специальными свойствами, опре-
делить взаимосвязь структуры, функции и 
локализации жировой, ретикулярной и 
слизистой тканей. Отразить основные дан-
ные в предложенной таблице и т. д.  
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Третий тип образуют творческие зада-
ния: подготовка презентаций о закономер-
ностях развития, строения и функциониро-
вания тканей и органов человеческого ор-
ганизма; создание видеофильмов и элек-
тронных каталогов гистологических препа-
ратов, выступления на научно-практичес-
ких конференциях и конференциях по здо-
ровому образу жизни с докладами о струк-
турно-функциональной адаптации, участие 
в конкурсе видеороликов, мотиваторов и 
демотиваторов. Выполнение творческих ра-
бот способствует развитию мышления и по-
знавательной активности, обеспечивает ин-
дивидуальную траекторию обучения. Муль-
тимедийная презентация способствует по-
вышению концентрации внимания, вклю-
чению всех видов памяти: зрительной, слу-
ховой, моторной, ассоциативной, что осо-
бенно актуально при изучении морфологи-
ческой дисциплины. Более быстрое и глу-
бокое восприятие излагаемого материала 
по структуре тканей, повышение интереса к 
изучению предмета, возрастание мотива-
ции к обучению. Подготовка и оформление 
презентации определяют одновременное 
воздействие на два важнейших органа вос-
приятия (слуха и зрения), что позволяет 
достичь гораздо большего эффекта усвое-
ния материала при изучении морфологиче-
ской дисциплины. 

Все задания для самостоятельной рабо-
ты студента содержат две части – обяза-
тельную и факультативную, рассчитанную 
на более продвинутых по данной дисцип-
лине студентов, выполнение которой учи-
тывается при итоговом подведении резуль-
татов. 

При выборе заданий студенту реко-
мендуется исходить из своих возможностей 
и учета того, что в структуре портфолио за-
ложена идея роста достижений студента.  

3. «Это интересно». Высказывания 
великих людей, эпиграфы к темам изучае-
мого раздела, дискуссионные заметки по 
актуальным вопросам гистогенеза и функ-
циональной морфологии – это необяза-
тельный раздел для портфолио, но оцени-
вается дополнительными баллами. К каж-
дому высказыванию прикрепляется личный 
комментарий студента. 

4. «Библиография». Перечень прочи-
танных изданий по гистологии, цитологии 
и эмбриологии с краткой аннотацией каж-
дого издания.  

5. «Достижения». Раздел содержит 
следующие элементы:  

- перечень самостоятельных работ сту-
дента, содержащихся в портфолио с датой 
выполнения, типом задания, полученными 
баллами;  

- документы, отзывы, подтверждающие 
достижения; 

- лист оценивания портфолио в целом с 
самоанализом. 

Основным критерием оценивания 
портфолио является самостоятельность 
обучающихся. Заполняя портфолио, сту-
дент осознанно стремится к овладению на-
выками морфофункциональной оценки со-
стояния клеточных и тканевых структур, 
микроскопии гистологических препаратов 
и чтения электронных микрофотографий, к 
умению отыскать структурную основу 
функционирования структур, что и опреде-
ляет формирование профессиональных 
компетенций.  

Для количественной оценки достиже-
ний студента применяется балльная систе-
ма оценивания. Максимальная оценка за 
каждую работу дифференцируется в зави-
симости от типа задания: 

- репродуктивные – 2 балла; 
- реконструктивные – 4 балла; 
- творческие – 8 баллов. 
Цель портфолио будет достигнута при 

выполнении следующих условий:  
- если студент наберет 30 и больше 

баллов по каждому модулю разделов «Ци-
тология», «Общая гистология», «Частная 
гистология» и «Эмбриология»; 

- если общая отметка за портфолио не 
ниже «удовлетворительно»; 

- если в представленном самоанализе 
портфолио будет дана оценка качеств лич-
ности студента, способствующих решению 
образовательных задач, и выявлены качест-
ва личности, которые необходимо форми-
ровать студенту для дальнейшего прогресса 
в образовательной и профессиональной 
деятельности. 

Портфолио сопровождает студента в 
течение изучения всех разделов гистологии, 
цитологии и эмбриологии, остается у сту-
дента после его формирования и может 
быть основой для формирования портфо-
лио достижений при изучении других дис-
циплин естественнонаучного и профессио-
нального циклов образовательной про-
граммы. В результате осуществления само-
стоятельной подборки материалов в порт-
фолио развиваются умения в области пла-
нирования, самообразования, проектирова-
ния. На наш взгляд, основным предпола-
гаемым результатом при системном ис-
пользовании подобного аутентичного вида 
оценивания в образовательном процессе 
является компетентность в сфере саморегу-
ляции, самоорганизации и адекватная са-
мооценка достигнутых достижений.  
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АННОТАЦИЯ. Анализируется подготовка учителей к осуществлению воспитания оптимистическо-
го отношения к жизни у старших подростков. Особое внимание уделяется возрастной специфике 
старших подростков, особенностям организации и проведения тренинговой работы, освещаются 
методы анализа жизненных ситуаций, ситуаций успеха и др. 
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TRAINING OF TEACHERS FOR THE ABILITY TO FORM OPTIMISTIC ATTITUDE  
TOWARDS LIFE IN OLDER ADOLESCENTS 

KEY WORDS: optimistic attitude towards life; older adolescents; active lifestyle; life perspective; methods 
and ways of forming of optimistic attitude towards life. 

ABSTRACT. The article analyzes the problem of teacher training for the ability to form an optimistic atti-
tude towards life in older adolescents. Special attention is paid to the peculiarities of organization and run-
ning of the training process. The author considers methods of analysis of everyday situations, situations of 
success etc. 

ризис в политико-экономической 
и духовной сферах жизни украин-

ского общества негативно отражается на 
нравственном здоровье молодежи, потере 
жизненных перспектив, что в конечном 
итоге сказывается на утрате в молодежной 
и подростковой среде духовных идеалов, 
появлении жизненной растерянности, не-
уверенности в себе и завтрашнем дне, при-
водит к усилению пессимистического от-
ношения к жизни, асоциальным стереоти-
пам поведения, создает препятствия для 
самореализации юной формирующейся 
личности. Указанные явления влияют на 
психическое состояние подростков, усили-
вая возрастной кризис. Значительная часть 
детей этого возраста ощущает постоянный 
психологический дискомфорт, эмоцио-
нальную неуравновешенность, депрессив-
ность, что вызывает повышенную тревож-
ность, неуверенность в себе, чувство зани-
женной самооценки, комплекса неполно-
ценности и в результате приводит к разоча-
рованию в себе и своих возможностях. По-
этому формирование морально здорового 
поколения, способного к активной творче-
ской социальной и общественной жизни, 
суверенного в собственных силах и возмож-
ностях, является одной из важнейших задач 
современного воспитания.  

В связи с этим приобретает значение 
подготовка учителей к воспитанию оптими-

стического отношения к жизни у старших 
подростков. 

Отдельные аспекты исследуемой про-
блемы в своих трудах рассматривали 
Ю. К. Бабанский, И. Д. Бех, Л. С. Выготский, 
Е. М. Докукина, Е. А. Журба, А. Я. Савченко, 
И. Ф. Харламов, Г. И. Щукина и др. 

Сегодня существует острая потребность 
в повышении психолого-педагогической 
компетентности личности учителя в вопро-
сах воспитания оптимистического отноше-
ния к жизни у школьников, выработки 
стратегии воспитания таких старших под-
ростков, которые больше всего склонны к 
депрессиям на фоне возрастного кризиса, 
потере жизненных перспектив из-за не-
сформированности ценностей. Поскольку в 
современных условиях личность учителя, 
его отношение к детям, понимание детских 
проблем, внутренних переживаний, дето-
центризм являются основанием эффектив-
ности воспитания оптимистического отно-
шения к жизни старших подростков. 

Реализация этих условий требовала 
усовершенствования подготовки учителей к 
воспитанию у старших подростков оптими-
стического отношения к жизни. Эта подго-
товка включала следующие элементы: на-
учно-теоретический элемент (изучение со-
временного состояния воспитания оптими-
стического отношения к жизни, специфики 
взаимоотношений родителей и детей, сущ-

К 
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ности понятия «оптимистическое отноше-
ние к жизни»), педагогические основы вос-
питания оптимистического отношения к 
жизни, методы и формы работы с родите-
лями; психологический компонент (сфор-
мированность мотивационной сферы, на-
правленной на педагогизацию взрослых); 
практический компонент (овладение педа-
гогическими технологиями, сформирован-
ность умений и навыков организации рабо-
ты с семьей и старшими подростками). С 
этой целью нами была разработана специ-
альная программа воспитания оптимисти-
ческого отношения к жизни старшего под-
росткового возраста во внеурочной дея-
тельности. 

Экспериментальная работа основыва-
лась на умениях педагога: целеполагания 
(планирование педагогического процесса, 
его подготовка и осуществление в контексте 
исследуемой нами проблемы); организа-
торских способностях (сотрудничество с 
общественными организациями, семьей, 
старшими подростками, вовлечение взрос-
лых и детей в разнообразные формы воспи-
тательной работы); оперативные умения 
(изучение необходимой информации, ис-
пользование воспитательных методик в со-
ответствии с поставленными заданиями, 
выбор целесообразных форм и методов ра-
боты, фиксирование результатов); аналити-
ческие способности (определение показате-
лей и критериев педагогической работы, 
обобщение результатов педагогических на-
блюдений, выделение типичных характери-
стик); навыки моделирования (создание 
моделей воспитания оптимистического от-
ношения к жизни на основе программ и ме-
тодик воспитательной работы). 

При подготовке учителей к воспита-
тельной работе активно использовались та-
кие формы работы, как лекции, семинары, 
практикумы, педсоветы, спецкурсы. 

Для решения поставленных заданий 
нами была разработана программа для учи-
телей, целью которой было развитие основ-
ных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для формирования у старших подрост-
ков оптимистического отношения к жизни. 

Тематика занятий для педагогов вклю-
чала следующие вопросы: 

– взаимодействие школы, семьи и об-
щественных институтов в воспитании оп-
тимистического отношения к жизни у 
старших подростков; 

– педагогические условия воспитания 
оптимистического отношения к жизни; 

– оптимистический потенциал украин-
ской культуры; 

– формирование активной жизнен-
ной позиции, перспективы, смысла жизни 
у детей; 

– инновационные методики и педагоги-
ческие технологии формирования оптими-
стического отношения к жизни у старших 
подростков во внеурочной деятельности. 

Реализация содержания программы 
положительно повлияла на отношение учи-
телей к работе по воспитанию у учеников 
оптимистического отношения к жизни. Как 
показали результаты промежуточных сре-
зов, педагоги стали более внимательно от-
носиться к воспитанию у детей оптимисти-
ческого отношения к жизни, интереснее, 
целенаправленнее и содержательнее стала 
воспитательная работа.  

Мы отметили тот факт, что многие учи-
теля, индифферентно или отрицательно от-
носящиеся к проведению занятий по воспи-
танию оптимистического отношения к 
жизни, изменили свои взгляды. Было вне-
сено разнообразие в общие мероприятия 
(КВН, вечера, конкурсы, семейные празд-
ники) и увеличено их количество. Традици-
онными стали взаимные консультации на 
тему исследуемой проблемы, обсуждения, 
обмен педагогическим опытом. 

Принимая во внимание результаты 
констатирующего эксперимента, мы вы-
двинули гипотезу о том, что преодоление 
обнаруженных недостатков возможно при 
условии повышения психолого-педагоги-
ческой компетентности воспитателей, фор-
мирования морально-ценностных, оптими-
стических взаимоотношений между роди-
телями, педагогами и детьми. 

Объективные условия воспитания оп-
тимистического отношения к жизни стар-
ших подростков требовали разработки оп-
ределенного диагностического материала, 
обнаружения характера взаимоотношений 
взрослых и подростков. Другие компоненты 
были реализованы при разработке содер-
жания программы, прогнозировании кон-
кретных форм и методов работы. 

В качестве модели подготовки учите-
лей к воспитанию оптимистического отно-
шения к жизни были выбраны основные 
принципы познавательной и поведенческой 
моделей. Такой подход был обусловлен тем, 
что в рамках первой из них – познаватель-
ной – обеспечивается передача знаний о 
способах и приемах воспитания оптимисти-
ческого отношения к жизни. Другой тип 
модели направлен на развитие соответст-
вующего эмоционально-морального отно-
шения к детям, их уважения и самоуваже-
ния, формирования соответствующей моти-
вации. Поведенческая модель обеспечивает 
условия для практической реализации по-
лученных теоретических знаний. 

Детям в жизни часто придется сталки-
ваться со сложными проблемами и пережи-
вать неудачи. От того, как они будут отно-
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ситься к неудаче, реагировать на нее, зави-
сит их настроение, самочувствие, вера в 
свои силы, стремление преодолевать труд-
ности, их отношение к жизни в целом. Вот 
почему важно выяснить, чем обусловлено 
отношение ребенка к успеху или неудаче, 
его реакция на трудности, которые он не 
смог пока преодолеть. 

Участвуя в работе круглого стола «По-
иски и пути воспитания оптимизма у стар-
ших подростков», учителя пришли к выво-
ду, что на воспитание оптимистического 
отношения к жизни эффективно влияют 
ситуации успеха, способствующие жизнен-
ному самоутверждению личности. Ситуация 
успеха – разновидность педагогической си-
туации, в которой формируются психологи-
ческий механизм мотива успеха, адекватная 
самооценка ученика, возникают положи-
тельные эмоции и предупреждается воз-
никновение негативных психологических 
состояний, таких как ситуационная тревож-
ность, страх, фрустрация, межличностные 
конфликты. 

В ходе дискуссии педагоги обратили 
внимание на то, что среди факторов, 
влияющих на ожидание успеха (субъектив-
ную вероятность достижения успеха), важ-
ное место занимают представления о спо-
собностях (объективная оценка своих спо-
собностей), которые формируются на осно-
ве успехов и неудач в прошлом, и субъек-
тивная сложность задания. 

В работе с детьми внимание уделялось 
формированию у них чувства психологиче-
ской безопасности, уверенности, а также 
одобрению их личности учителем, стремле-
нию воспитателя понять трудности учени-
ков, что побуждало детей повышать уровень 
самооценки, способствовало раскрытию 
творческого потенциала личности, то есть 
создавало условия для ее успешности. 

Специфика работы по воспитанию оп-
тимистического отношения к жизни заклю-
чалось также в том, что воспитатель учил 
искусству предвидеть, умению анализиро-
вать (оглянуться на пройденный путь, ос-
мотреть его, увидеть в нем источники сего-
дняшних успехов и недостатков). 

Экспериментально были оправданы 
следующие приемы создания ситуации ус-
пеха: «вербальная поддержка», «авансиро-
вание», «скрытая педагогическая инстру-
ментовка», «осуществленная радость», «эв-
рика», «самостоятельный поиск» и др.  

Таким образом, с учетом изложенных 
подходов на первоначальном этапе работы 
происходили коррекция и изменение пози-
ций взрослых, усовершенствование стиля 
воспитания, знаний особенностей старшего 
подросткового возраста, влияния взаимоот-

ношений в семье на формирование лично-
сти ребенка. 

 Занятия планировались по следующим 
основным направлениям: оптимистическое 
отношение к жизни в украинских нацио-
нальных традициях; умение находить 
смысл жизни; вера в свои силы и возмож-
ности; планирование жизненной перспек-
тивы; удерживание стойкой жизненной по-
зиции; восприятие проблемы как урок; оп-
тимистическая интерпретация событий. В 
соответствии с указанными направлениями 
проводились занятия, которые состояли из 
теоретической и практической  частей. Тео-
ретическая часть проводилась в виде лек-
ции или беседы, во время которой взрослые 
получали необходимую информацию, зна-
комились с воспитательными методиками; 
практическая часть позволяла закрепить 
необходимые умения и навыки, сформиро-
вать мотивацию воспитания оптимистиче-
ского отношения к жизни. 

В предлагаемой тематике лекций рас-
крывались механизмы взаимоотношений 
между взрослыми и подростками через 
призму оптимистического отношения к 
жизни, особенности воспитания старших 
подростков, обращалось внимание на роль 
родителей и учителей в этом процессе. Вос-
питателей также учили проводить педаго-
гические наблюдения и анализировать по-
лученные результаты. Поскольку большин-
ство взрослых не в достаточной мере готовы 
к воспитанию оптимистического отноше-
ния к жизни у старших подростков, был 
прочитан вступительный курс, содержащий 
необходимый минимум педагогических и 
психологических знаний. 

В практической части применялись се-
минары, различные виды групповой и ин-
дивидуальной работы. Организовывая се-
минар для взрослых, мы ставили перед со-
бой следующие задания: создать атмосферу 
творческого доверия, обеспечить макси-
мальное личностное раскрытие всех участ-
ников семинара, влиять на проведение ро-
дителями анализа и пересмотра типичных 
для них стереотипов взаимоотношений с 
детьми, стимулировать обмен психолого-
педагогическим и жизненным опытом по 
воспитанию детей. 

Перед началом семинарских занятий 
проводилось собеседование с выступающи-
ми. Это было необходимо для ознакомле-
ния взрослых с программой работы, ее со-
держанием, ходом проведения занятий, 
списком рекомендованной литературы.  

Тесная взаимосвязь между педагогами 
и родителями сделала возможным сравне-
ние полученных данных о нравственном 
развитии ребенка, определение заданий, 
начертание перспектив, то есть планирова-
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ние последующей работы исходя из того, 
какой именно элемент морального созна-
ния или деятельности недостаточно качест-
венно функционирует. 

Оптимистическое отношение к жизни у 
старших подростков более отчетливо про-
является в художественно-эстетической, по-
знавательно-трудовой, телесно-физической, 
социально-коммуникативной сферах. По 
нашим данным, дети этой возрастной кате-
гории недостаточно внимательны к нравст-
венно-духовной сфере своей жизнедеятель-
ности, не осознают ее важность для разви-
тия своей личности. Правильным является 
утверждение И. Д. Беха о том, что нам нуж-
на педагогика сильного воспитательного 
влияния, то есть нравственная педагогика, 
которая способна стать крепкой теоретиче-
ской поддержкой в воспитательной дея-
тельности педагога. 

Нравственно-мировоззренческие про-
блемы создают внутренние условия для нрав-
ственной практики, блокируя субъективные 
барьеры, подталкивают учеников к воспита-
тельным успехам. Только опираясь на гума-
нистическую этику и мораль педагог может 
осуществлять воспитательный процесс. 

Известно, что в подростковом возрасте 
мнение ровесников приобретает решающее 
значение и влияет на личность больше, чем 
точка зрения взрослых (учителей, родителей). 
Поэтому важно формировать такое общест-
венное мнение в классе, которое стимулирова-
ло бы познавательные интересы, осознание 
ценности знаний, образования и, следователь-
но, оптимистического отношения к жизни.  

Остается недостаточно осознанной пе-
дагогами, а следовательно, и нереализован-

ной сфера, связанная с личностной готов-
ностью воспитанника к психологически тя-
желой ситуации, с которой он может столк-
нуться в ближайшем или отдаленном буду-
щем. Неготовность воспитанника к этому 
негативно отражается на его оптимистиче-
ском образе «Я», в частности, на чувстве 
уверенности в себе, возможности опти-
мально правильно принимать социальные 
решения. Поэтому педагог должен сформи-
ровать как коллективную, так и индивиду-
альную программу относительно того или 
другого воспитанника, направленную на 
укрепление его личностной стойкости. Ос-
нованием такой программы является зна-
комство ребенка в достаточном объеме с 
возможными жизненными обстоятельства-
ми негативного характера, в которых ему 
придется действовать и выстраивать собст-
венный способ поведения. 

Таким образом, подготовка учителей к 
воспитанию оптимистического отношения 
к жизни обусловлена потребностью време-
ни, общественным кризисом и необходимо-
стью подготовки старших подростков к са-
мостоятельной жизни, положительному 
восприятию себя и окружающих, развитию 
самоусовершенствования в процессе пре-
одоления неуверенности в своих силах и 
возможностях, формированию навыков 
анализа жизненной ситуации и поиску пу-
тей решения жизненной проблемы. После-
дующего изучения требует проблема подго-
товки учителей к осуществлению воспита-
ния оптимистического отношения к жизни 
школьников разных возрастных категорий, 
социальных групп, украинских семей. 
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ктуальность и разработанность 
темы. Формирование вокально-

слуховых навыков студентов на современ-
ном этапе является актуальной задачей сис-
темы музыкального профессионального об-
разования. Обновление системы музыкаль-
ного образования, новые целевые установки 
требуют от студентов более сознательного 
усвоения учебных знаний и навыков, среди 
которых главное место занимают вокально-
слуховые навыки. Попытки научно обосно-
вать вокально-педагогическую практику 
предпринимались давно, еще со времен су-
ществования староитальянской школы. Од-
нако большинство работ по вокальной ме-
тодологии – как российских, так и зарубеж-
ных – не дают стройной научно обоснован-
ной теории искусства пения.  

Проблема развития и обучения студен-
тов-вокалистов, совершенствования их ис-
полнительского мастерства пользуется се-
годня в музыкознании и педагогике боль-
шим вниманием. Сегодня музыкальная пе-
дагогика имеет определенные достижения в 
изучении проблемы формирования систе-
мы вокально-слуховых навыков студентов.  

В методике вокальной школы накоплен 
объемный материал по изучению строения 
и механизмов функционирования голосово-
го аппарата, в трудах В. Багадурова, Л. Дми-
триева, М. Львова, И. Назаренко описаны 
вокально-педагогические методы и школы 

прошлых эпох. И. Прянишников, В. Лука-
нин, В. Левко, А. Яковлева, А. Седов рас-
сматривали вопросы последовательности и 
преемственности в воспитании вокалиста, 
психологические и социальные проблемы 
развития его личности, формирования ху-
дожественного вкуса. Глубоко и всесторон-
не изучены и проверены на практике про-
блемы дыхания, что отражено в трудах 
М. Глинки, Ю. Барсова, Л. Дмитриева, 
В. Морозова, Р. Юссона и др. (8). 

Специфика вокальной подготовки бу-
дущих певцов рассматривалась научными 
работниками в разных аспектах: методика 
вокального пения с позиций профессио-
нального исполнительства (Л. Дмитриев, 
В. Морозов, В. Юшманов и др.); методика 
вокально-хоровой работы с детьми (А. Ме-
набени, Д. Огороднов, Г. Струве, Г. Стулова 
и др.) (4). Теории воспитания вокальных 
навыков посвящены работы М. Глинки, 
В. Емельянова, Г. Леонтовича, В. Морозова, 
В. Юшманова и др. Особенности обучения 
пению раскрыты в научных роботах В. Са-
фоновой, Л. Костенко, П. Николаенко, 
Т. Пляченко, а также этот вопрос освещен в 
работах О. Лукишко и П. Голубева (2). 

Итак, анализ научной литературы сви-
детельствует об основательной изученности 
некоторых вопросов вокально-слуховых на-
выков студентов и дает возможность кон-
статировать наличие надлежащих теорети-

А 

© Каретко М. И., 2014 

mailto:doctorantura2013@yandex.ru


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
34 

ческих принципов для дальнейших иссле-
дований. Однако недостаточно исследован-
ной и разработанной в теоретическом и 
практическом аспектах остается проблема 
развития вокально-слуховых навыков сту-
дентов во время занятий по постановке го-
лоса и вокала. 

Цель статьи – обобщение приобре-
тенного опыта и наработок в сфере форми-
рования вокально-слуховых навыков на 
разных этапах формирования вокально-
слуховых навыков студентов музыкально-
педагогических факультетов вузов. 

Голос напрямую связан со слухом. Без 
участия слуха голос не может правильно 
формироваться. Качество голоса зависит от 
состояния здорового слухового аппарата 
точно так же, как слуховой аппарат от со-
стояния здоровья голосового аппарата: 
здесь связь двусторонняя – одно не может 
существовать без другого. Слух является ос-
новным регулятором голоса.  

Слуховые восприятия осуществляются 
через деятельность голосовых органов, 
слушая речь, музыку или пение, мы «про 
себя», а иногда и вслух повторяем их и 
только после этого воспринимаем. Перед 
тем как воспроизвести звук, необходимо 
представить себе его будущее звучание. Для 
воспитания внутреннего слуха студентов 
важно научить их сознательному интониро-
ванию. Этому способствует пение по нотам, 
пение без сопровождения (выработка более 
сосредоточенного внимания поющего). 

В современных условиях подготовка 
педагогов-музыкантов проводится на музы-
кально-педагогических факультетах педаго-
гических университетов и в части воспита-
ния вокально-слуховых навыков имеет свои 
особенности. В соответствии с требования-
ми Государственного образовательного 
стандарта наряду со знанием о профессио-
нальном голосообразовании и основах во-
кальной методики студенты осваивают на-
выки владения музыкальным инструмен-
том и дирижирования. Обширна программа 
теоретических дисциплин. Однако на музы-
кально-педагогические факультеты педаго-
гических университетов приходят учиться 
молодые люди, имеющие разный уровень 
общей музыкальной подготовки и вокаль-
ных способностей и, что более существенно, 
разный уровень физиологической зрелости 
голосового аппарата. 

В основе организации учебного процес-
са в высших учебных заведениях лежит ин-
дивидуализация обучения и самостоятель-
ная работа студентов. Осуществление учеб-
но-воспитательного процесса происходит на 
основе изучения и учета индивидуальных 
особенностей студентов, внедрения актив-
ных форм и методов преподавания, новых 

технологий, разработки индивидуальных 
планов и программ обучения.  

Для формирования и развития голоса 
студента-вокалиста требуется довольно 
много времени. Учась в высшем учебном 
заведении, студент-вокалист приобретает 
такие знания и умения, которые предостав-
ляют ему возможность профессионально 
работать в избранной области искусства. 

Особенно важными для организацион-
ной структуры учебно-воспитательного 
процесса художественных заведений выс-
шего образования являются индивидуаль-
ные формы организации обучения. Они, 
как считает В. Ражников (7), создают опти-
мальные условия для выявления и развития 
музыкальных способностей, индивидуаль-
ных черт и личностных данных студента, 
его собственного «художественного и во-
кального потенциала». 

Специальные дисциплины в системе 
подготовки учителей музыки имеют специ-
фику, которая состоит в индивидуальной 
форме обучения. Как свидетельствует прак-
тика, содержание этих занятий не исчерпы-
вается лишь деятельностью, направленной 
на усвоение специальных знаний, умений и 
навыков (исполнительские, интерпретатор-
ские, импровизационные, технические).  

Формирование вокально-слуховых на-
выков начинается уже с первого курса обу-
чения вокалу. Основным в формировании 
вокально-слуховых навыков является соз-
дание внутреннего образа, который регули-
руется, представления о звуке, который 
требуется пропеть. Первая задача педаго-
га – убедить студента в правильности тре-
бований, чтобы повлиять на правильное 
звуковое представление. Поэтому необхо-
димо полное доверие к педагогу, особенно 
на первых этапах, пока слух студента еще 
недостаточно развит для самоконтроля за 
звучанием и его внутренний вокальный об-
раз еще не отвечает действительному зву-
чанию голоса.  

Кроме общих знаний студент-вокалист 
приобретает мастерство на индивидуальных 
занятиях в классе вокала. Именно на инди-
видуальных занятиях окончательно форми-
руется голос: навыки и умения, индивиду-
альность и вкус будущего педагога-вокалис-
та и т. д. 

Для правильного звукообразования по 
обыкновению большой объем имеет работа 
над отдельными звеньями вокального акта. 
В виде отдельных мышечных приемов ус-
ваивается, например, умение вдохнуть, от-
крыть рот, сделать зевок и т. д. Все эти час-
тичные движения, которые отрабатываются 
отдельно, потом должны быть объединены 
в целостную координацию. Это – части бу-
дущего общего навыка (4).  
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Над вокальной дикцией надо начинать 
работать уже с первых занятий. Одним из 
наилучших средств выработки вокальной 
дикции является сольфеджио, артикуляци-
онно-текстовые упражнения с использова-
нием пословиц, скороговорок, чтение сти-
хов. Такие упражнения помогают исправить 
языковые недостатки и овладеть разными 
темпами дикции. 

Одной из важных задач по развитию 
голоса является обучение студента пра-
вильному самоконтролю. Воспитанием пра-
вильного самоконтроля надо заниматься 
всегда во время занятий, и делать это надо 
очень мягко, ненавязчиво, чтобы чувство 
самоконтроля не стало доминирующим и не 
превратило вокальные тренировки в техни-
ческие упражнения. С самого начала при-
учать студента следить за своим пением, за 
своими слуховыми вибрационными, мы-
шечными, разными физическими и интел-
лектуальными ощущениями, которые дол-
жны фиксироваться в вокальной памяти и 
слухе. Студент должен научиться оценивать 
свое пение и исправлять недостатки. 

Из общего комплекса движений при 
звукообразовании четкому выделению под-
лежит момент атаки звука. Когда звук взят, 
легко проконтролировать его с помощью 
слуховых, резонаторных, дыхательных и 
других ощущений. Более малое распреде-
ление вокальных движений едва ли имеет 
смысл и возможно лишь на короткий мо-
мент. Работа над частями не должна пере-
ходить в самоцель (5).  

Процесс образования вокально-слухо-
вых навыков условно можно разделить на 
три этапа. 

Первый этап – нахождение правильной 
вокальной деятельности голосового аппара-
та, правильного звукообразования на неко-
торых гласных и на ограниченном участке 
диапазона голоса. 

Второй этап – хранение и уточнение 
вокально-слуховых навыков, усвоение раз-
ных типов звуковедения, перенесение пра-
вильных принципов работы голосового ап-
парата на весь диапазон. 

Третий этап – автоматизация, шлифо-
вание и нахождение многочисленных вари-
антов работы. Это – этап доведения пра-
вильного звукообразования и звуковедения 
до автоматизма, полное «раскрепощение» 
голосового аппарата и возможности варьи-
ровать голосом в пределах правильного 
звучания, т. е. развития нюансирования. 

Обучение пению начинается с объясне-
ний: как брать дыхание, атаковать звук, 
поддержать звучание, которое возникло и 
т. д. У студента уже есть определенный опыт 
или представление о том, что ему надо вы-
полнить. Все это важно для формирования 

звукового образа. Поскольку в этот период у 
студента-вокалиста самоконтроль развит 
недостаточно, особенно большое значение 
имеет объяснение и звуковые раздражители 
от показа педагогом. 

На этапе уточнения вместе со словес-
ными и звуковыми раздражителями значи-
тельную роль играют двигательный анали-
затор и другие органы ощущения. На этапе 
усовершенствования на первое место выхо-
дит двигательный анализатор (2). 

Остановимся отдельно на этапах фор-
мирования вокально-слуховых навыков и 
отметим те характерные особенности, кото-
рые должны определять рациональную ме-
тодику их выработки. 

Первый этап охватывает такой период 
занятий: от попыток осуществить звуковую 
задачу к ее правильному выполнению, т. е. 
к относительно слаженной работе органов 
голосового аппарата. Как и в других случа-
ях, сначала все становится весьма несовер-
шенным, приблизительным, неудобным 
вследствие нескоординированной работы 
органов и групп мышц. Это объясняется 
тем, что для выполнения движения при-
влекаются центры тех мышц, которые не 
должны брать в нем участие, но органы го-
лосового аппарата, которые неподвластны 
воле, еще не сумели приспособиться для 
новой функции. 

Характерные особенности этого этапа: 
лишние движения, недостаточное согласо-
вание. Стараясь выполнить одну часть зада-
чи, студент невнимателен к другим (напри-
мер, следя за дыханием, он забывает опус-
тить нижнюю челюсть и т. д.). 

Первый этап является одним из наибо-
лее ответственных, потому что неправильно 
сформированные вокально-слуховые навы-
ки при повторении закрепляются, входят в 
стереотип, от них тяжело избавиться в 
дальнейшем. Такие эксперименты всегда 
сложны для нервной системы. 

Большинство студентов-первокурсни-
ков приходят в вуз со сформированными 
вокально-слуховыми навыками. Эти сту-
денты учились в кружках (вокала, пели в 
ансамблях, хоре). Как показывает практика, 
большинство из таких студентов нуждается 
в усовершенствовании этих навыков, а ино-
гда в их полных изменениях. Сложность за-
ключается в том, что обучающиеся иногда 
не понимают, что им дают облегченный ре-
пертуар, уделяют много времени распевам, 
вокализам. И только спустя некоторое вре-
мя приходит понимание: почему препода-
ватель сделал так, а не иначе. Именно по-
этому научить легче, чем переучивать. 

На начальном этапе занятий в поста-
новке голоса следует наблюдать за дыхани-
ем студента, без особого вмешательства пе-
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дагога. Ненужным и дезориентирующим 
фактором для студента (в процессе практи-
ческих занятий) будет ознакомление его с 
так называемым распределением вокально-
го дыхания на разные его типы. Такое рас-
пределение дыхания объясняет лишь фи-
зиологию движений дыхательного аппара-
та. Еще больше вреда приносит требование 
преподавателя использовать лишь один 
правильный тип дыхания, ведь изолиро-
ванных типов дыхания не существует. Про-
цесс пения нельзя вложить в границы како-
го-то одного типа дыхания. 

В формировании вокально-техничес-
ких навыков большое значение имеет нача-
ло фонации звука. Необходимо с первых же 
занятий обращать внимание студента на 
начало звучания, т. е. дыхание, задержку 
дыхания и т. д. 

Начальный этап в развитии певческого 
голоса наиболее сложный для студента, а 
потому требует времени.  

Каждый следующий этап должен быть 
более тяжелым, чем предыдущий и базиро-
ваться на нем. Каждая задача должна быть 
более сложным или новым вариантом того, 
что студент уже умеет делать (3). 

Следующий этап формирования во-
кально-слуховых навыков – фаза уточнения. 
Основные координации уже найдены, но 
протекают еще недостаточно чисто, на огра-
ниченном участке диапазона, не на всех 
гласных, не воплощаются в слове. Выполне-
ние их нуждается во внимании студента-
вокалиста. На этом этапе студент умеет пра-
вильно распределять усилие (при мини-
мальной затрате энергии) к образованию 
наилучших акустических качеств, которые 
отвечают звучанию хорошо поставленного 
голоса (5). Те, кто не имеет от природы по-
ставленного вокального голоса и кто прихо-
дил к необходимому результату путем ис-
пользования упражнений, знают, что это 
существенный этап, при котором возникает 
ощущение, что сил тратится меньше, а голос 
звучит более звучно и лучше управляется. 

Основная характеристика этого этапа – 
это развитие найденной связи дифферен-
циального торможения, благодаря которо-
му тормозится все, что мешает правильному 
вокальному процессу. Особое внимание на-
до обратить на второстепенные движения и 
на сохранение сформированных вокально-
слуховых навыков в разных музыкально-
текстовых ситуациях (11). На этом этапе не-
обходимыми являются постоянные указа-
ния педагога, достижение правильного ка-
чества звучания, усвоение приемов, кото-
рыми надо пользоваться. 

Этап закрепления вокально-слуховых 
навыков и их автоматизация отвечают уп-
рочению динамических стереотипов в коре 

головного мозга. В этой фазе навыки вы-
полняются легко, слаженно, свободно, не 
требуя большого внимания. Голос имеет все 
необходимые качества, звучит ровно и сво-
бодно на всем диапазоне, позволяя спокой-
но переносить основное внимание на вы-
полнение. В таких случаях по обыкновению 
говорят: «Голос устроился». 

Функциональные возможности нерв-
ной системы постепенно расширяются, в 
результате систематической тренировки 
достигается необходимое движение или 
звучание. Неправильно усвоенная и закре-
пленная координация остается стойкой. 

Автоматизм позволяет проявиться ва-
риантам вокально-слуховых навыков, что и 
составляет основу разных нюансов. Вообще, 
мастерство пения характеризуется вариа-
тивностью, которая требует решения худо-
жественной исполнительской задачи. 

Студент, так сказать, «играет» голосом, 
не выходя за границы профессионального 
звучания. На ранних этапах приходится 
мириться с некоторой одноплановостью 
звучания, со скромностью динамических и 
тембровых нюансов, требованиями вырази-
тельности слова. Поскольку на этапе, кото-
рый рассматривается, внимание почти це-
ликом может быть перенесено на исполни-
тельские задачи, педагог для занятий мо-
жет использовать более сложный музы-
кальный материал, который содержит раз-
ные типы голосоведения и эмоционально-
смыслового содержания. Музыкально-
исполнительские требования заставят сту-
дента находить необходимые варианты на-
выков, что приведет к развитию динамиче-
ских и тембровых возможностей голоса. 

Таким образом, проблема развития и 
формирования вокально-слуховых навыков 
всегда стояла перед учителями пения, пре-
подавателями вокала, хормейстерами, на-
чинающими певцами и была главнейшей. 
Возможность реализовать себя как педаго-
га-вокалиста, а также долголетие вокально-
го голоса зависит от того, насколько пра-
вильно были сформированы вокально-
слуховые навыки.  

Вопросы совершенствования теории и 
методов обучения остаются актуальными 
всегда. Они постоянно находятся в центре 
внимания педагогов-практиков и исследо-
вателей. Важность и значение их решения 
на современном этапе подчеркивается и в 
целом (10). 

Процесс формирования вокально-слухо-
вых навыков является сложным и нуждается 
в большом количестве времени (9). Формиро-
вание вокально-слуховых навыков – одна из 
главнейших задач, которая стоит перед буду-
щим педагогом-музыкантом. От усвоения во-
кально-слуховых навыков зависит профес-
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сиональное мастерство педагога-вокалиста, 
его творческая зрелость и будущее. 

Таким образом, постановка голоса в 
методике преподавания вокала – комплекс 
приемов, благодаря которым достигается 

максимальная эффективность работы орга-
нов, участвующих в голосообразовании, а 
также правильное их функционирование с 
точки зрения научно-объективных данных 
анатомии, физиологии, акустики.  
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE WORKER  
OF THE SPHERE OF HOSPITALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT  
OF THE EDUCATIONAL MODULE "REGISTRATION OF THE GUEST" 
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ABSTRACT. The article presents the content of the interactive educational module "Registration of the 
Guest", which is realized in the discipline of "Technology of hotel activity"; requirements to the educational 
module are revealed, the purpose and module structure are defined, the place of the module in the educa-
tional process is identified. 

ребования, которые предъявляют-
ся работодателями к своим сотруд-

никам, растут с каждым годом. Работник 
сферы гостеприимства в настоящее время 
должен не только иметь серьезную теорети-
ческую базу, но и обладать навыками прак-
тической работы, что позволит ему присту-
пить к работе на предприятии сферы госте-
приимства сразу же после окончания вуза.  

В условиях модернизации высшего 
профессионального образования все чаще 
на первый план выходят инновационные 
методы организации учебного процесса, по-
зволяющие как можно эффективнее сфор-
мировать профессиональные компетенции 
студентов. Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для сферы госте-
приимства может происходить на основе 
реализации интерактивных образователь-
ных модулей. Понятие интерактивности ос-
новано на способности к взаимодействию (в 
переводе с англ. «interact», где «inter» – 
взаимный и «act» – действовать). Взаимо-
действие в процессе обучения можно рас-
сматривать в нескольких направлениях:  

- взаимодействие с когнитивным полем 
– базой знаний, содержанием изучаемого 
предмета (на котором основаны технологии 
дистанционного обучения); 

- взаимодействие с преподавателем – 
модератором учебного процесса, который 

не только создает информационное поле, но 
и организует пространство приобретения 
профессиональных навыков; 

- взаимодействие с другими участни-
ками учебного процесса – студентами. 

Процесс взаимодействия при изучении 
дисциплины предполагает не только поиск 
и обмен информацией между обучающими-
ся, приобретение знаний, но и формирова-
ние взаимоотношений между участниками 
процесса, развитие качеств личности. Та-
ким образом, интерактивность в процессе 
профессиональной подготовки способствует 
формированию на основе теоретических 
знаний и практических умений еще и по-
нимания, осознания важности профессио-
нальной деятельности, составляющей осно-
ву профессиональной и социальной компе-
тентности личности. 

Интерактивные образовательные мо-
дули представляют собой учебные проекты, 
деловые и ролевые игры, симуляторы и со-
циальные тренажеры, в которых обучаю-
щиеся участвуют в совместной деятельно-
сти и принимают самостоятельные реше-
ния. Знания, полученные при такой орга-
низации учебного процесса, интериоризи-
руются уже в процессе их приобретения, а 
значит, эффективность усвоения материала 
намного выше, чем при классическом обу-
чении. 

Т 
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Содержание интерактивных образова-
тельных модулей должно отвечать следую-
щим требованиям:  

- модуль должен быть воспроизводи-
мым, т. е. иметь возможность повторения 
на определенном этапе образовательного 
процесса независимо от аудитории и лич-
ных качеств преподавателя; 

- реализация модуля должна приво-
дить к достижению поставленного педаго-
гом результата образования, т. е. приобре-
тению определенных профессиональных 
компетенций; 

- усвоение модуля должно происходить 
на основе совместной деятельности обу-
чающихся, в связи с чем можно говорить о 
том, что приобретение профессиональных 
компетенций возможно только при моде-
лировании условий будущей профессио-
нальной деятельности; 

- профессиональные компетенции, 
приобретаемые учащимися в процессе обу-
чения, должны быть востребованы работо-
дателями, гарантировать успешность буду-
щей профессиональной деятельности. 

На основании предложенных требова-
ний нами был разработан интерактивный 

образовательный модуль «Регистрация гос-
тя». Модуль является составной частью 
учебной программы дисциплины «Техноло-
гии гостиничной деятельности», блок спе-
циальных дисциплин по направлению под-
готовки 101100 – «Гостиничное дело». Мо-
дуль реализуется на втором курсе и орга-
нично вписывается в учебный процесс. 
Изучение модуля основано на изучении 
дисциплин «Введение в гостеприимство» и 
«Организация службы приема и размеще-
ния» (изучаемых на первом курсе) и создает 
базу для изучения дисциплин на после-
дующих курсах: «Организация гостинично-
го дела», «Стандартизация и контроль ка-
чества гостиничных услуг», «Документаци-
онное обеспечение управления гостинич-
ным предприятием» (2, с. 5). 

Регистрация гостя является частью гос-
тиничного цикла, поэтому реализация мо-
дуля происходит в контексте этапов гости-
ничного цикла и предполагает освоение 
технологии бронирования до изучения 
процесса регистрации, а также изучение по-
следующих процедур: обслуживания во 
время проживания, выезда, решения кон-
фликтных ситуаций (рис. 1). 

 

Рис. 1. Место модуля в образовательном процессе 

Целью освоения модуля является созда-
ние системы знаний о технологии регистра-
ции разных групп гостей, формирование на-
выков обслуживания гостя в контактной зоне.  

Деятельность, в которую включаются 
студенты, моделирует реальную ситуацию 
регистрации гостя по прибытии в гостини-
цу. Процесс освоения модуля состоит из 
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взаимосвязанных этапов: теоретическое ос-
воение информации, изучение и подготовка 
форм и бланков строгой отчетности, состав-
ление технологической карты процесса, от-
работка навыков на практике в ходе разыг-
рывания ролей, обратная связь. 

Освоение модуля предполагает приоб-
ретение определенных теоретических зна-
ний, знакомство с содержанием основных 
этапов гостиничного цикла, освоение техно-
логии обслуживания гостя. Желательно ис-
пользование в процессе средств видеозапи-
си, в таком случае участники процесса могут 
оценить свои действия самостоятельно. 

Процесс регистрации гостя состоит из 
последовательных процедур: приветствие, 
выяснение потребностей, проверка брони, 
предоставление гостю информации о раз-
мещении, проверка документов, заполне-
ние форм строгой отчетности, выставление 

счета, оплата проживания гостем, сопрово-
ждение до номера, заполнение отчета о по-
селении. Студенту необходимо не только 
ознакомиться с коммуникативными прие-
мами, но и научиться правильно заполнять 
документы (особенно бланки строгой от-
четности), организовывать взаимодействие 
службы приема и размещения с другими 
службами гостиницы, занимающимися об-
служиванием гостя. 

Уровнями освоения содержания моду-
ля мы считаем репродуктивный (воспроиз-
ведение процедуры регистрации по образ-
цу), стандартизированный (самостоятель-
ный контроль качества выполнения про-
цесса), продуктивный (привнесение эле-
ментов творчества в процесс обслуживания 
гостя при регистрации). 

Содержание модуля «Регистрация гос-
тя» представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Содержание модуля «Регистрация гостя» (4, с. 217) 
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ции процесса обеспечивается включение во 
взаимодействие всех обучающихся. 

Предлагаются следующие этапы реа-
лизации модуля: 

1) постановка цели и задач, планиро-
вание результатов освоения модуля (на 
этом этапе происходит оценка ожиданий 
студентов от освоения модуля, осознание 
связей с ранее изученным материалом); 

2) освоение теоретического материала 
(происходит освоение теоретического мате-
риала, индивидуальная или групповая 
учебно-поисковая деятельность, составле-
ние опорного конспекта, знакомство с фор-
мами документов); 

3) проектная деятельность (происхо-
дит на основе индивидуального или груп-
пового проектирования, результатом слу-
жит составление технологической карты 
процесса регистрации гостя); 

4) отработка практических навыков 
(работа в парах, отработка этапов процесса 
регистрации гостя); 

5) обратная связь (обеспечивается об-
мен мнениями, оценка выполнения прак-
тических заданий, закрепление материала, 
корректировка и доработка технологиче-
ской карты, описание сложных моментов 
регистрации гостя); 

6) решение ситуационных задач (ана-
лиз и решение ситуационных задач, кейсов, 
анализ производственных ситуаций, ситуа-
ций из личного опыта) (3, с. 69-93); 

7) Мониторинг результатов (обмен 
мнениями, оценка результатов освоения 
модуля, оформление отчета, итоговое тес-
тирование). 

Содержание каждого из этапов пред-
ставлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание этапов проведения модуля «Регистрация гостя» 

Этап Направления Форма проведения Деятельность  
педагога 

Результат 

Постановка це-
ли и задач, 
планирование 
результатов ос-
воения модуля 

 Оценка ожиданий студен-
тов от освоения модуля, 
осознание связей с ранее 
изученным материалом 

Организация про-
цесса, ознакомление 
студентов с этапами 
освоения модуля, 
требованиями к ко-
нечному результату 

Формирование 
мотивации сту-
дентов 

Освоение тео-
ретического ма-
териала 

Теоретиче-
ская подго-
товка 

Лекция, индивидуальная 
или групповая учебно-
поисковая деятельность, 
составление опорного 
конспекта, знакомство с 
формами документов 

Трансляция знаний, 
организация учебно-
поисковой деятель-
ности, консультиро-
вание 

Освоение студен-
тами теоретиче-
ского материала, 
приобретение 
знаний 

Проектная дея-
тельность 

Технологиче-
ская подго-
товка 

Индивидуальное или 
групповое проектирова-
ние, составление техноло-
гической карты процесса 

Консультирование, 
контроль правиль-
ности составления 
технологической 
карты 

Целостное пред-
ставление про-
цесса регистра-
ции, выделение 
основных этапов 

Отработка 
практических 
навыков 

Технологиче-
ская подго-
товка 

Работа в парах, отработка 
этапов процесса регист-
рации гостя 

Контроль процесса, 
контроль правиль-
ности заполнения 
документов 

Приобретение 
практических на-
выков обслужи-
вания 

Обратная связь Психологи-
ческая под-
готовка 

Обмен мнениями, оценка 
выполнения практиче-
ского задания, закрепле-
ние материала, корректи-
ровка и доработка техно-
логической карты, описа-
ние сложных моментов 
регистрации 

Контроль процесса, 
временных рамок, 
соблюдения прин-
ципов обратной свя-
зи, оценка удовле-
творенности студен-
тов процессом 

Самооценка сту-
дентами качества 
выполнения за-
дания, формиро-
вание готовности 
к организации 
процесса регист-
рации 

Решение ситуа-
ционных задач 

Технологиче-
ская, психо-
логическая 
подготовка 

Анализ и решение ситуа-
ционных задач, кейсов, 
анализ производствен-
ных ситуаций, ситуаций 
из личного опыта 

Подбор ситуацион-
ных задач, кейсов, 
производственных 
ситуаций, организа-
ция процесса реше-
ния задач 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в не-
стандартных си-
туациях 

Мониторинг 
результатов 

 Обмен мнениями, оценка 
результатов освоения мо-
дуля, оформление отчета, 
итоговое тестирование 

Оценка результа-
тивности освоения 
модуля, разработка 
контрольных тесто-
вых материалов 

Итоговая атте-
стация студентов 
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Модуль рассчитан на четыре учебных 
занятия, но может проводиться и в форме 
тренинга в течение учебного дня. Интерак-
тивность прослеживается на протяжении 
всего модуля – активность включения сту-
дентов в индивидуальное и групповое 
взаимодействие определяет успешность ус-
воения теоретического материала и приоб-
ретения практических навыков профессио-
нального взаимодействия. 

Деятельность организатора (педагога) 
при реализации модуля включает: 

- постановку целей и задач, подбор ма-
териалов, разработку заданий и ситуацион-
ных задач, разработку тестовых заданий 
для промежуточной аттестации, критериев 
оценки; 

- организацию процесса взаимодейст-
вия, ознакомление студентов с этапами ос-
воения модуля, требованиями к конечному 
результату, контроль временных рамок ос-
воения модуля; 

- трансляцию знаний, консультирова-
ние, помощь студентам при выполнении 
заданий; 

- мониторинг процесса освоения моду-
ля, корректировку содержания модуля в со-
ответствии с особенностями группы и уров-
нем развития профессиональных компе-
тенций, организацию обратной связи, 
оценку удовлетворенности участников про-
цессом; 

- оценку результативности освоения 
модуля обучающимися. 

В качестве промежуточной аттестации 
по результатам освоения модуля предпола-
гается составление технологической карты 
процесса регистрации гостя, анализ про-
блем в организации данного процесса и вы-
работка их решений, тестирование. 

При подведении итогов освоения мо-
дуля «Регистрация гостя» учитываются:  

- качество усвоения теоретического ма-
териала, объем полученных знаний, пра-
вильность выполнения тестовых заданий; 

- правильность составления технологи-
ческой карты процесса регистрации гостя; 

- результаты выполнения практических 
заданий, качество приобретенных навыков 
профессионального взаимодействия в смо-
делированной контактной зоне; 

- результаты решения ситуационных 
задач, анализа производственных ситуаций, 
простота и эффективность предложенных 
решений анализируемых проблем; 

- качество обратной связи, наличие 
рефлексии, самооценка и осознание про-
цесса саморазвития, постановка целей 
дальнейшего самосовершенствования. 

Подведение итогов модуля учитывает-
ся при выставлении итоговой оценки по 
дисциплине «Технологии гостиничной дея-
тельности» (2, с. 66-69). 

Возможности использования интерак-
тивного образовательного модуля «Регист-
рация гостя» достаточно широки: он может 
использоваться не только в процессе подго-
товки специалистов сферы гостеприимства, 
но и при повышении квалификации работ-
ников службы приема и размещения, ме-
неджеров среднего звена, проведении кон-
курсов профессионального мастерства. Мо-
дуль может быть дополнен и усложнен до-
полнительными элементами, например, 
моделированием процесса регистрации 
группы гостей, конфликтного гостя, вип-
гостя, гостя-инвалида и т. д. В этом случае, 
освоение модуля может быть направлено на 
решение конкретных производственных за-
дач, а также формирование алгоритма дей-
ствий персонала в нестандартных условиях. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Карева А. В. К вопросу о формировании правовой компетенции специалиста социально-

культурного сервиса и туризма // Педагогическое образование в России. 2009. № 4. С. 145-152. 
2. Радыгина Е. Г. Технологии гостиничной деятельности : учебно-метод. пособие по организации 

самостоятельной работы студентов / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2012.   
3. Радыгина Е. Г. Технологии гостиничной деятельности : учебно-практ. пособие по подготовке и 

выполнению лабораторных работ по направлению подготовки «101100 – Гостиничное дело» / Урал. гос. 
пед. ун-т. Екатеринбург, 2012.   

4. Радыгина Е. Г. Формирование готовности студентов к профессиональным взаимодействиям в 
сфере гостеприимства // Педагогическое образование в России. 2011. №2. С. 211-221. 

5. Фишелева А. И. Экскурсионная деятельность студентов на занятиях по «Художественной культуре 
Урала» как одно из средств знакомства с архитектурой ХIХ-ХХ вв. // Историко-педагогические чтения. 
2006. № 10. С. 385-389. 

Статью рекомендует канд. пед. наук, доцент В. В. Толмачева.  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 2  

 
43 

УДК 37.091.212.5+378.6:37 
ББК 74.484.3 ГСНТИ 15.81.21 Код ВАК 19.00.07 

Ставропольцева Екатерина Александровна,  
кандидат психологических наук, старший преподаватель, кафедра общей психологии, Уральский государственный пе-
дагогический университет; 620147, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 66, к. 179; e-mail: stavrick@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организационная лояльность; диагностика организационной лояльности; 
обучающая программа; студенты педагогического вуза. 

АННОТАЦИЯ. На основании анализа исследований зарубежных и отечественных авторов рассмат-
ривается понятие организационной лояльности применительно к категории «студенты вузов», 
приводятся результаты исследования организационной лояльности у студентов педагогического 
вуза, описываются результаты формирования лояльности к организациям у студентов педагогиче-
ского вуза в рамках специально разработанной обучающей программы. 
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FORMATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS` ORGANIZATIONAL LOYALTY  
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ABSTRACT. The article deals with the notion ―organizational loyalty‖ with regard to university students on 
the basis of the analysis of research works by foreign and domestic authors. The results of the research of 
pedagogical university students` organizational loyalty are presented. They are obtained within thw 
framework a special training program.   

дним из главных условий подго-
товки студента вуза является пси-

хологическая готовность к организационно-
управленческой деятельности, которая свя-
зана с формированием организационной ло-
яльности. Речь идет не столько о подготовке 
студентов к профессиональной деятельно-
сти, которая ограничивается профориента-
ционными мероприятиями, предполагает 
знакомство с теоретическими основами вы-
бранной специальности и обязательной про-
изводственной практикой, сколько об усвое-
нии студентами организационных правил, 
норм, традиций, ценностей и, соответствен-
но, формировании лояльности к организа-
ции, где они продолжат свой профессио-
нальный путь. Безусловно, проблема фор-
мирования лояльности у студентов педаго-
гического вуза к организациям, в которых 
они смогут работать по полученной специ-
альности, является актуальной. Опрос 115 
студентов ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», по-
казал, что 36,5% студентов планируют после 
окончания обучения в вузе работать по спе-
циальности (опрос проводился среди студен-
тов 1-5 курсов очной и заочной форм обуче-
ния двух учебных подразделений, квалифи-
кация «Учитель»), 15% собираются работать 
по направлению, отличному от специально-
сти, 7% планируют совмещать работу по спе-
циальности и не по специальности, в то вре-
мя как 41,5% не определились с выбором. 

При этом опыт работы есть у 52% оп-
рошенных студентов, что предполагает как 
работу по специальности (12%), работу не по 

специальности (34% – преимущественно ра-
бота временного характера в качестве про-
моутеров, администраторов торгового зала 
и др.), а также совмещение работы по спе-
циальности, получаемой в ходе обучения в 
вузе, и работы не по специальности (6%). У 
24% опрошенных студентов есть только 
квази-профессиональный опыт работы, по-
лученный в рамках обязательной практики 
и/или стажировки, в то время как у остав-
шихся 24% нет профессионального опыта, 
что относится прежде всего к студентам 
первых курсов обучения 

Следует отметить, что традиционно 
проблема формирования организационной 
лояльности рассматривается в рамках пси-
хологической готовности к профессиональ-
ной деятельности (А. А. Деркач, Н. В. Кузь-
мина, Т. А. Никитина и др.); профессиональ-
ного становления (Э. Ф. Зеер, Т. В. Куд-
рявцев, Ю. П. Поваренков, А. Т. Ростунов и 
др.); планирования и развития карьеры 
(Г. Г. Зайцев, Е. А. Могилевкин, С. И. Сотни-
кова и др.), профессионального самоопреде-
ления (Е. А. Климов, Н. С. Пряжников и др.). 
Анализ основных направлений деятельности 
служб содействия занятости студентов и тру-
доустройству выпускников, осуществляю-
щих свою деятельность на базе вузов1, пока-

                                                             
1 Были проанализированы направления деятельности служб 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», ФГАОУ ВПО «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет», ФГБОУ ВПО «Московский государственный техни-
ческий университет им. Н. Э. Баумана» и др. 

О 
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зал, что данные службы затрагивают пре-
имущественно такие аспекты в подготовке 
студентов к будущей профессиональной дея-
тельности, как адаптация к рынку труда и 
профессиональной деятельности, которая 
предполагает, как правило, знакомство обу-
чающихся с ситуацией на рынке труда, изу-
чение путей поиска работы, рекомендации 
по взаимодействию с потенциальными рабо-
тодателями. После трудоустройства выпуск-
ники во многих современных организациях 
могут проходить специальные программы 
адаптации, в рамках которых затрагиваются 
вопросы лояльности (Т. Ю. Базаров, Н. А. Во-
лодина, А. Я. Кибанов и др.).  

Мы полагаем, что целенаправленная 
деятельность по формированию у студентов 
организационной лояльности необходима 
уже на этапе обучения в вузе. Это позволит 
студентам своевременно выбрать опти-
мальное направление профессионального и 
карьерного развития, избежать проблем, 
возникающих при первичной адаптации в 
организации, благодаря усвоению органи-
зационных норм и правил поведения, вы-
явлению эффективных моделей поведений. 
Если говорить о студентах педагогического 
вуза, то программа позволит повысить ло-
яльность к тем организациям, в которых 
они смогут работать в соответствии с полу-
ченной специальностью, в первую оче-
редь – к образовательным учреждениям.  

На основании анализа зарубежной и 
отечественной литературы, посвященной 
организационной лояльности (Н. Аллен и 
Дж. Мейер, В. И. Доминяк, А. В. Ковров, 
В. А. Чикер и др.), можно определить ло-
яльность как доброжелательное, коррект-
ное, искреннее, уважительное отношение к 
организации и ее членам, осознанное вы-
полнение сотрудником своих обязанностей 
в соответствии с организационными зада-
чами и на благо организации, соблюдение 
существующих организационных правил, 
норм, предписаний, в том числе в случае 
несогласия с ними, принятие основных ор-
ганизационных ценностей. Организацион-
ная лояльность представляет собой соци-
ально-психологическую установку, характе-
ризующую связь сотрудника с организаци-
ей и организационной культурой и включа-
ет три компонента (В. И. Доминяк (1), 
М. И. Магура (4)):  

1) аффективный, или собственно ло-
яльность (эмоциональное отношение к ор-
ганизации);  

2) когнитивный, или идентификация 
(разделение и принятие организационных 
норм, правил, ценностей, процедур и дру-
гих элементов культуры организации);  

3) интенциональный, или вовлечен-
ность (намерение действовать определен-
ным образом на благо организации).  

Организационная лояльность форми-
руется на основании субъективного воспри-
ятия индивидом различных ситуаций, пре-
дыдущего поведенческого опыта, преобла-
дающих установок и ценностей, а также их 
интерпретации с учетом актуальных моти-
вационных характеристик. При этом суще-
ствует потенциальная и воспринятая ло-
яльность. Применительно к категории 
«студенты вузов» можно говорить о потен-
циальной лояльности, которая формирует-
ся на базе представлений об организации 
через призму предварительной информа-
ции об организации, предыдущего опыта, 
существующих установок и актуальных по-
требностей. В то время как воспринятая 
лояльность формируется с момента начала 
работы в организации на базе оценки ра-
ботником возможностей и перспектив реа-
лизации ожиданий, подкрепленной реаль-
ным опытом работы в данной организации 
(1). Можно быть лояльным к организации, 
не являясь при этом ее сотрудником, то есть 
основываясь на представлениях об органи-
зации («Концепция внешней организаци-
онной лояльности» П. Морроу и др.). Таким 
образом, можно сформировать лояльное 
отношение к организации с присущими ей 
организационными особенностями у сту-
дентов вузов на этапе их обучения и подго-
товки к профессиональной деятельности 
посредством расширения представлений об 
организациях и организационной культуре, 
а также создания положительного отноше-
ния к ним и выработки моделей поведения, 
способствующих решению основных орга-
низационных проблем.  

Проанализировав различные методы, 
мы сделали вывод о том, что специальная 
обучающая программа, включающая такие 
активные методы взаимодействия с груп-
пой, как кейсы, ролевые игры, групповые 
дискуссии, психогимнастические упражне-
ния, способствует формированию у студен-
тов вузов лояльности к нормам, традициям 
и другим элементам культуры организации. 

С целью определения организационной 
лояльности и представлений об организа-
ции и организационной культуре у студен-
тов педагогического вуза были использова-
ны следующие методики: «Опросник орга-
низационной лояльности» (Л. Портер), 
«Опросник по организационной культуре» 
(К. Камерон и Р. Куинн), «Возможность 
реализации мотивов» (В. И. Доминяк).  

В основе методики «Опросник по орга-
низационной культуре» К. Камерона и 
Р. Куинна лежит разделение культуры ор-
ганизации на следующие типы: 
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 клановая (высокая гибкость, поощ-
рение бригадной работы, участие в приня-
тии решений, преданность делу, взаимное 
доверие); 

 адхократическая (высокая гибкость, 
индивидуальность подходов к людям, поощ-
рение новаторства, самостоятельности); 

 рыночная (контроль, стабильность, 
соперничество, поощрение достижений); 

 иерархическая (контроль, стабиль-
ность, наличие строгих правил и предписа-
ний, требование подчинения) (2). 

Полученные по результатам опроса 115 
студентов ФГБОУ «Уральский государст-
венный педагогический университет»2 дан-
ные были подвергнуты следующей матема-
тико-статистической обработке: 

 при использовании факторного 
анализа были выявлены структурные взаи-
мосвязи между показателями исследуемых 
феноменов; 

 при использовании критериев Кру-
скала-Уоллиса и Манна-Уитни были выяв-
лены значимые различия в уровне лояль-
ности и в представлениях об организацион-
ной культуре у студентов с разным опытом 
работы.  

Факторный анализ позволил выделить 
три фактора, которые по своему содержа-
нию соотносятся с компонентами организа-
ционной лояльности (В. И. Доминяк, 
М. И. Магура). В первый фактор объедини-
лись показатели, которые характеризуют 
эмоциональное отношение участников ис-
следования к организации в зависимости от 
возможности реализации личностно-про-
фессиональных мотивов (аффективный 
компонент лояльности, или собственно ло-
яльность). Во второй фактор вошли шкалы, 
соответствующие проявлению когнитивно-
го компонента лояльности, или идентифи-
кации. В третий фактор объединились шка-
лы, соответствующего проявлению интен-
ционального компонента лояльности, или 
вовлеченности. 

Анализ представлений студентов об ор-
ганизационной культуре разного типа (ког-
нитивный компонент организационной ло-
яльности) показал, что им наиболее близки 
организации с преобладающими чертами 
кланового типа культуры. Несколько мень-
шую склонность студенты проявляют к ад-
хократическому типу культуры, в то время 
как в представлениях студентов в наимень-
шей степени организация должна обладать 
чертами рыночного и иерархического типов 
культуры. Были выявлены статистически 
значимые различия в оценках студентов с 
разным опытом работы клановой и рыноч-

                                                             
2 Данные о распределении студентов в зависимости от опыта 
работы представлены выше. 

ной культуре. Студенты с опытом работы 
поставили более высокие оценки клановой 
(H=8,143, p=0,023) и самые низкие оценки 
рыночной культуре (H=9,64, p=0,008). Это 
может объясняться негативным опытом ра-
боты в организациях с преобладающими 
рыночными чертами, желанием придать 
организационной культуре черты клановой 
культуры. При сравнении показателей сту-
дентов с потенциальной и воспринятой ло-
яльностью были выявлены статистически 
важные различия в оценках рыночной 
культуре (U=875,50, p=0,039): студенты с 
опытом работы в реальной организации и 
квазипрофессиональным опытом в мень-
шей степени склоняются к данному типу 
культуры. 

Анализ отношения студентов к органи-
зации в зависимости от возможности реа-
лизации в ней личностно-профессиональ-
ных мотивов (аффективный компонент ор-
ганизационной лояльности) показал сле-
дующее. В представлениях студентов орга-
низация должна способствовать реализа-
ции таких мотивов, как удовлетворение от 
результата и процесса деятельности, а так-
же возможности ощутить успех посредством 
приобретения желаемого профессиональ-
но-социального статуса, необходимых уме-
ний и навыков, позволяющих повысить 
уровень профессиональной компетентно-
сти. При этом для студентов с воспринятой 
лояльностью, имеющих профессиональный 
или квазипрофессиональный опыт, боль-
шее значение в сравнении со студентами 
без опыта работы приобретают мотивы 
«уважение со стороны других» и «удовле-
творение внерабочих интересов» 
(U=846,50, p=0,22; U=828,50, p=0,016).  

На основании проведенного исследо-
вания была разработана специальная обу-
чающая программа для студентов педаго-
гического вуза. В основу программы была 
положена структурно-функциональная мо-
дель, включающая три блока:  

1) диагностический, направленный 
на определение представлений об органи-
зации и организационной культуре, готов-
ности действовать на благо организации, 
возможности реализации личностно-
профессиональных мотивов как показатель 
аффективного компонента лояльности; 

2) мотивационный, ориентирован-
ный на формирование положительной мо-
тивации, определение ожидаемых резуль-
татов обучающей программы; 

3) инструментальный (форми-
рующий), направленный: 

 на расширение представлений 
студентов вузов об организации и органи-
зационной культуре и осознание ими норм, 
правил, ценностей, традиций, принятых в 
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организации (когнитивный компонент ло-
яльности); 

 формирование положительного 
отношения к организации, выявление про-
блем и страхов, возникающих в связи с ре-
альной или будущей работой в организа-
ции, определение путей их преодоления 
(аффективный компонент лояльности); 

 формирование готовности студен-
тов вузов действовать на благо организа-
ции, соблюдая действующие организацион-
ные нормы, законы, правила поведения, 
следуя организационным целям и ценно-
стям (интенциональный компонент лояль-
ности). 

Программа включает следующие раз-
делы: «Организационная культура: сущ-
ность, виды, функции», «Стандарты орга-
низационного поведения и нормы делового 
общения», «Система материального и мо-
рального мотивирования в организации», 
«Тайм-менеджмент: эффективное плани-
рование деятельности», «Дресс-код как 
важная составляющая организационной 
культуры».  

Обучающая программа направлена на 
знакомство с важными элементами культу-
ры организации, выявление способов ре-
шения основных организационных проблем 
в ходе групповой дискуссии и посредством 
кейсов и ролевых игр, а также закрепление 
изучаемого материала при использовании 
индивидуальных и коллективных практи-
ческих заданий с целью дальнейшего при-
менения полученных знаний в рамках дея-
тельности в организации. 

Программа была апробирована в двух 
вариантах. Первый вариант предполагал 
апробацию программы в ходе реального 
образовательного процесса в вузе в рамках 
учебного спецкурса. Участниками програм-
мы стали 20 студентов ФГБОУ ВПО «Ураль-
ский государственный педагогический уни-
верситет» с разным опытом работы (группа 
1). Второй вариант предполагал апробацию 
программы в образовательном учреждении, 
в котором работают студенты и молодые 
выпускники педагогического вуза. В этом 
варианте в апробации приняли участие 15 
человек, работающих в дошкольном обра-
зовательном учреждении (группа 2). 

В группе 1 анализ полученных резуль-
татов свидетельствует о том, что для рес-
пондентов важно, чтобы организация соче-
тала черты кланового и адхократического 
типов культуры и в наименьшей степени 
обладала характеристиками иерархической 
культуры. Как и в ходе констатирующего 
исследования, участники подтвердили, что 

в наибольшей степени организация должна 
способствовать реализации таких мотивов, 
как «ощущение полезности, служение лю-
дям», «удовлетворение от процесса и ре-
зультата деятельности», «ощущение ста-
бильности, надежности» и «материальный 
достаток», при этом наименьшие оценки 
респонденты поставили мотивам «управле-
ние, руководство людьми» и «азарт сорев-
нования». Следует отметить, что после про-
ведения обучающей программы показатель 
возможности реализации мотивов, связан-
ный с эмоциональным отношением к орга-
низации, стал выше по ряду мотивов.  

Анализ результатов специально разра-
ботанного опросника «Организационная 
культура» показал, что средний уровень 
информированности как показатель когни-
тивного компонента лояльности стал зна-
чительно выше на момент окончания про-
граммы. При этом до проведения обучаю-
щей программы уровень информированно-
сти был выше у студентов с опытом работы, 
в то время как самый низкий показатель 
был у студентов с опытом практики и/или 
стажировки. Но после проведения про-
граммы в ответах студентов с разным про-
фессиональным опытом не было выявлено 
статистически значимых различий. 

В группе 2 результаты исследования 
когнитивного компонента лояльности по-
казывают, что дошкольное образовательное 
учреждение соотносится в представлениях 
студентов и молодых выпускников с иерар-
хическим типом организационной культу-
ры, при этом результаты опроса о том, ка-
кой они видят идеальную культуру органи-
зации, показывают наибольшую склонность 
к клановому типу культуры. На основе вы-
явленных в ходе исследования по методике 
Камерона-Куинна организационных про-
блем были составлены рекомендации для 
руководящего состава с целью улучшения 
условий работы студентов и выпускников в 
образовательном учреждении (табл. 1). 
Следует отметить, что обучающая програм-
ма была направлена не только на знакомст-
во сотрудников с существующей организа-
ционной культурой, но и, самое главное, на 
приспособление студентов педагогического 
вуза к особенностям преобладающего ие-
рархического типа с присущими ему кон-
тролем, высоким уровнем бюрократии и 
т. д. Для этого был сделан акцент на тех 
«клановых» чертах, которые выделили в 
ходе опроса молодые сотрудники – «друж-
ный, сплоченный коллектив, уважение 
коллег».  
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Таблица 1. 

Ответы студентов и выпускников педагогического вуза  
о существующих в образовательном учреждении организационных проблемах  

и рекомендации руководящему составу по их возможному устранению 

Организаци-
онные про-

блемы 

Ответы студентов  
и выпускников 

Рекомендации по устранению  
организационных проблем 

Проблемы, свя-
занные с мате-
риальной  
мотивацией 

Низкая заработная плата. Пересмотр системы материального мотивирования ра-
ботников, в том числе рассмотрение возможности до-
полнительного премирования молодых специалистов.  

Проблемы, свя-
занные с мо-
ральной моти-
вацией 

Отсутствие оответствующего 
уровня подготовки сотрудни-
ков – дефицит квалифициро-
ванных кадров; проблемы во 
взаимоотношениях с воспи-
танниками и их родителями. 

Предоставление новым сотрудникам возможности 
повысить профессиональный уровень – направле-
ние на курсы повышения квалификации и перепод-
готовки, организация программы обмена опытом с 
более квалифицированными коллегами. Организа-
ция родительских собраний для совместного обсуж-
дения и решения проблем во взаимоотношениях с 
воспитанниками и их родителями. 

Администра-
тивные про-
блемы 

Высокий уровень бюрократии, 
неудобный режим работы. 

Рассмотрение вопроса упрощения системы отчетности 
посредством использования современных компьютер-
ных программ. Рассмотрение возможности пересмотра 
режима работы дошкольного учреждения, системы 
компенсации за сверхурочную работу (при необходи-
мости оставаться с воспитанниками, которых привели 
в более раннее время или забрали с опозданием). 

Производст-
венные про-
блемы 

Низкая компьютерная грамот-
ность специалистов, отсутствие 
современных технических 
средств, переукомплектован-
ность групп детьми, отсутствие 
материального обеспечения 
нужд учреждения – ремонт, на-
глядные материалы, игрушки. 

Направление сотрудников на курсы повышения 
компьютерной грамотности и/или организация про-
граммы обмена опытом с более квалифицирован-
ными в данном вопросе коллегами. Рассмотрение 
вопроса предоставления современных технических 
средств для работы с воспитанниками, а также обес-
печение необходимыми наглядными материалами, 
игрушками и т. д. 

Специально разработанный опросник 
«Организационная культура», предложен-
ный участникам до и после проведения 
программы, показал, что средний показа-
тель информированности выше на момент 
окончания программы. 

Сравнение оценок студентов и выпуск-
ников педагогического вуза по выраженно-

сти показателей аффективного, когнитив-
ного, интенционального компонентов ло-
яльности до и после проведения програм-
мы, направленной на формирование орга-
низационной лояльности, показывает по-
вышение уровня лояльности по всем ком-
понентам (табл. 2).  

Таблица 2. 

Показатели компонентов организационной лояльности  
у студентов и выпускников педагогического вуза до и после программы  

(методика «Опросник организационной лояльности» Л. Портера) 

Компонент 
лояльности 

Средние значения выраженности компонентов (баллы) 
До программы После программы 

Аффективный 4,75 5,01 
Когнитивный 3,19 3,92 
Интенциональный  3,87 4,23 

Полученные данные могут свидетель-
ствовать о положительных результатах 
формирования организационной лояльно-
сти у студентов педагогического вуза по-
средством специальной обучающей про-
граммы. Можно сделать вывод о том, что 
разработанная обучающая программа рас-
ширяет представления студентов педагоги-
ческого вуза об организации и организаци-
онной культуре и повышает уровень осоз-
нания ими норм, правил, ценностей, тради-

ций, принятых в организации. При этом 
обратная связь, полученная от участников 
исследования, показывает, что их эмоцио-
нальное отношение к организации стало 
позитивнее, усилилось намерение действо-
вать на благо организации. Их представле-
ние об организационной культуре стало бо-
лее адекватным; актуализировалась спо-
собность гибко реагировать на возникаю-
щие организационные проблемы и выби-
рать приемлемые решения.  
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настоящее время в системе образо-
вания происходят глубочайшие 

изменения: меняется философия и пара-
дигмы образования, формируется но-
вый подход к технологиям обучения, созда-
ется новая культура. Все перечисленное в 
первую очередь оказывает непосредствен-
ное влияние на деятельность педагога.  

При этом остаются актуальными чер-
ты профессионала, сформулированные 
Ш. А. Амонашвили в работе «Единство 
цели» (1). Согласно точке зрения автора, 
мастер, или профессионал, должен обла-
дать следующими качествами: 

 иметь педагогическую позицию 
деятельности и владеть методикой ее реа-
лизации; 

 постоянно искать наилучшие пути 
решения проблем обучения и воспитания, а 
также уметь их предугадывать; 

 обладать широким кругозором; 

 быть доброжелательным; 

 отличаться принципиальностью. 
Однако современная ситуация в обра-

зовании ставит перед педагогами новые за-
дачи. Еще М. М. Рубинштейн писал, что 
требования к учителю постоянно растут, так 
как учитель – это представитель интересов 
данного времени и всех прошлых времен, 
«которые объединены под общим названи-
ем культурных ценностей» (5, с. 17). Осо-
бенно актуально это становится в наше 
время. Современный мир живет в эпоху пе-
ремен, которые происходят в различных 
областях жизни человека и общества, в том 
числе и в образовании. Государственные 
проекты «Наша новая школа», «Образова-
ние», федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 гг., разра-
ботка концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и принятие нового закона об Обра-
зовании и ФГОС нового поколения поста-
вили перед учителем новые задачи, что на-
полняет большим содержанием и изменяет 
его профессиональную деятельность.  

Принятие перечисленных выше доку-
ментов побуждает педагогов к поиску и 

В 
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применению новых средств, приемов, тех-
нологий обучения, а значит, подразумевает, 
что учитель должен быть готов к постоян-
ному самосовершенствованию и самообра-
зованию, активно реагировать на происхо-
дящие изменения и гибко адаптироваться к 
работе в новых условиях. Он должен посто-
янно повышать свою профессиональную 
компетентность, то есть не реже, чем раз в 
пять лет в объеме не меньше 108 часов, что-
бы иметь возможность осуществлять инно-
вационную деятельность в новой школе.  
Новый федеральный государственный об-
разовательный стандарт создан на основе 
системно-деятельностного подхода в обуче-
нии, главная цель его – развитие личности, 
способной к непрерывному образованию. В 
связи с этим особое значение в школе при-
обретает проектная исследовательская дея-
тельность школьников, теперь учитель 
должен не только разработать и провести 
урок, проанализировать и оценить его эф-
фективность, но и быть способным предос-
тавить для учащегося вариативную дея-
тельность, основанную на потребностях и 
возможностях отдельного учащегося. Дан-
ное направление работы подразумевает и 
то, что знания учителя должны быть шире 
рамок учебной программы, чтобы он мог 
заинтересовать ученика, сообщить ему что-
то новое. При этом учитель должен исполь-
зовать в своей деятельности широкий 
спектр средств, технологий и приемов, что-
бы сделать процесс обучения одновременно 
более доступным и более интересным (7). 

Также современный учитель (как лич-
но, так и совместно со всем педагогическим 
коллективом) должен стать эксперимента-
тором и новатором, так как в школах поощ-
ряется проведение экспериментальной ра-
боты, направленной на разработку и апро-
бацию новых технологий и ресурсов, а так-
же инновационная деятельность, которая 
должна быть ориентирована на всесторон-
нее совершенствование обеспечения систе-
мы образования. 

Кроме того, в основополагающих доку-
ментах утверждаются новые формы – элек-
тронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии, что ставит перед 
учителем необходимость развития инфор-
мационно-коммуникационной компетент-
ности. 

Значительное место в обучении отво-
дят дополнительному образованию и вне-
урочной деятельности, осуществление дан-
ных направлений работы также требует от 
учителя глубоких знаний по предмету, уме-
ния вовремя диагностировать потребности 
учащихся и найти средства для их реализа-
ции, что приведет к формированию прак-
тических навыков школьников. В данный 

момент в стадии обсуждения находится 
проект Министерства образования – Про-
фессиональный стандарт педагога – кото-
рый логически продолжает происходящие 
преобразования (7). Данный стандарт, по 
мнению разработчиков, будет, с одной сто-
роны, средством отбора педагогических ра-
ботников, так как в нем четко прописано, 
какими компетенциями должен обладать 
современный учитель, а с другой стороны, 
будет объективным измерителем квалифи-
кации учителя. 

Среди новых компетенций Стандарт 
выделяет способность учителя обучать всех 
детей без исключения (одаренных учени-
ков, учеников, для которых русский язык не 
является родным, учеников с ограничен-
ными возможностями).  

На наш взгляд, немаловажной состав-
ляющей нового стандарта образования, 
концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции и других документов является создание 
системы непрерывного образования педа-
гогических кадров. 

 Новая система образования требует и 
нового подхода к решению данного вопро-
са. Традиционно помощь в разрешении 
профессиональных трудностей осуществ-
ляют научно-методические службы, однако 
при существующих тенденциях современ-
ного образования и динамике его измене-
ний необходим переход на адресное научно-
методическое сопровождение, под которым 
мы подразумеваем комплекс взаимосвя-
занных целенаправленных действий, меро-
приятий, процедур, направленных на ока-
зание всесторонней помощи педагогу в ре-
шении возникающих конфликтов, способ-
ствующих его саморазвитию и самоопреде-
лению на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности. 

Понятие «сопровождение» вошло в 
теорию и практику российских психологов 
и педагогов лишь в 90-е гг. ХХ века. В пси-
хологии и педагогике слово «сопровожде-
ние» толкуется неоднозначно, так как это 
явление выполняет широкий спектр функ-
ций. Исходя из имеющегося опыта, тех оп-
ределений, которые дают психологи и педа-
гоги такому понятию как «сопровождение», 
учитывая специфические черты научно-
методического сопровождения, можно дать 
авторское определение термину. Научно-
методическое сопровождение деятельности 
учителя – это комплекс взаимосвязанных 
целенаправленных действий, мероприятий, 
направленных на оказание всесторонней 
помощи учителю в решении возникающих 
затруднений, способствующих его развитию 
и самоопределению на протяжении всей 
профессиональной деятельности. 
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Стоит отметить, что наряду с термином 
«сопровождение» в психологической и педа-
гогической литературе употребляются тер-
мины «поддержка», «коучинг», «наставни-
чество», «помощь», «тьюторство». Однако 
мы считаем, что процесс сопровождения 
предполагает деятельность в рамках каждой 
из указанных процедур, хотя и не является 
синонимом ни одного из этих слов. 

Современные исследователи проблем 
научно-методического сопровождения, в 
частности, М. Н. Певзнер, В. И. Снегурова, 
Е. И. Винтер, Л. Н. Белотелова (2; 3; 4; 6) 
отмечают, что в отличие от традиционных 
форм обучения научно-методическое со-
провождение деятельности учителей имеет 
такие преимущества: 

• более индивидуализировано и гибко; 
• имеет более тонкую инструментовку; 
• в большей степени учитывает динамику 

развития как самого профессионала, образо-
вательного учреждения, в котором он работа-
ет, так и системы образования в целом; 

• более многоаспектно; 
• предполагает обеспечение постоянно-

го взаимодействия учителя с другими субъ-
ектами обучения; 

• позволяет постоянного отслеживать 
заданную траекторию, использовать кон-
тролирующие и коррекционные процедуры; 

• учитывает динамику профессиональ-
ного роста учителя и гибкое реагирование 
на ситуации его развития; 

• несет опережающий характер, пред-
полагающий по возможности направлен-
ность системы сопровождения преимущест-
венно на предотвращение затруднений; 

• имеет постоянный характер. 
Перечисленные преимущества очевид-

ны и позволяют сделать вывод о том, что 
научно-методическое сопровождение дей-
ствительно необходимо в сложившихся ус-
ловиях изменения образовательного про-
цесса, его ценностей и тенденций. 

Опишем модель научно-методического 
сопровождения деятельности учителей в об-
разовательном учреждении (см. рисунок 1). 

Представленная модель научно-
методического сопровождения деятельно-
сти педагогов включает четыре последова-
тельных этапа. 

Цель первого, аналитико-диагности-
ческого этапа, – диагностика потребностей 
педагога в овладении определенными ин-
новационными технологиями. Важным мо-
ментом на аналитико-диагностическом 
этапе становится создание благоприятных 
условий и творческой атмосферы в школе 
для осознания педагогами необходимости 
самосовершенствования и овладения инно-
вационными технологиями. 

Цель второго, проектировочного этапа, – 
составление индивидуального маршрута на-
учно-методического сопровождения педагога 
с учетом выявленных ранее запросов; проис-
ходит индивидуальный отбор форм, средств и 
методов сопровождения. На данном этапе 
важна совокупная работа педагога-предмет-
ника, психолога, директора школы, завуча по 
научно-методической работе и иных привле-
ченных специалистов. 

Цель этапа реализации маршрута – 
преодоление диагностированных затрудне-
ний в овладении инновационными техноло-
гиями на основании выбранных форм и ме-
тодов научно-методического сопровожде-
ния. На этапе реализации индивидуального 
плана научно-методического сопровождения 
педагога крайне важным компонентом яв-
ляется корректировка сопровождения с уче-
том выявления неэффективных форм и 
средств и появлением новых профессио-
нальных проблем и потребностей. Важным 
моментом здесь является создание необхо-
димых условий для реализации маршрута, в 
частности создания инновационной среды в 
школе, именно это позволит методически 
подготовить педагогов школы, информиро-
вать их о нововведениях, преодолеть стерео-
типы их деятельности. Результатом реализа-
ции индивидуального плана научно-
методического сопровождения является ос-
мысление педагогом своей профессиональ-
ной позиции и выстраивание собственной 
траектории профессионального развития в 
условиях деятельности в образовательном 
учреждении, а также преодоление профес-
сиональных затруднений учителя, в частно-
сти, овладение инновацией, а в конечном 
итоге – повышение качества образования. 

Цель контрольно-оценочного этапа – 
мониторинг и оценка овладения педагогом 
инновации в ходе реализации маршрута со-
провождения, который осуществляется как 
администрацией школы, так и преподава-
телем на основе самоанализа. Цель обу-
словлена тем, что федеральной программой 
развития образования в качестве одной из 
основных задач была отмечена необходи-
мость мониторинга развития системы обра-
зования. К сожалению, нередко бывает так, 
что при внедрении инновации педагог не 
изменяет цели, средства, способы, а только 
подгоняет привычный образ деятельности к 
новому. Именно такие проявления и необ-
ходимо выявить на данном этапе. Не стоит 
забывать, что при внедрении инноваций 
важно не только изменение внешней среды, 
педагог должен анализировать происходя-
щее, осмыслять его, критически относиться 
к полученному опыту, чтобы внедрение ин-
новации было успешным и соответствовало 
целям и задачам новой концепции. 
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Рисунок 1. Модель научно-методического сопровождения деятельности 
учителей в образовательном учреждении 

Приоритетом такой модели научно-
методического сопровождения инноваци-
онной деятельности педагога в образова-
тельном учреждении является: 

 развитие индивидуального стиля 
педагога; 

 самоопределение каждого педагога в 
выборе форм, средств и методов организации 
своей профессиональной деятельности; 

 дифференцированный подход к пе-
дагогу с учетом возраста, опыта, стажа; 

 включение педагога в эксперимен-
тальную, поисковую, исследовательскую 
деятельность. 

Организация эффективной деятельно-
сти данной модели потребует участия высо-
коклассных специалистов в сфере образо-
вания. Школа пока не может полностью 
своими силами организовать такую работу, 

и мы видим выход только в экспансии кон-
тактов, необходимо как можно боль-
ше использовать внешние связи, а не замы-
каться в узкие рамки школы. 

В современных быстро меняющихся 
условиях актуальной задачей школы стано-
вится адаптация преподавателей к такой 
обстановке, что соответствует парадигме 
«образование через всю жизнь». Для этого 
образовательному учреждению необходимо 
способствовать разрешению профессио-
нальных затруднений педагогов, связанных 
с освоением новых методов и технологий 
преподавания, внедрением инноваций, ин-
форматизацией образования через усовер-
шенствование работы научно-методических 
служб, что будет способствовать росту про-
фессионализма преподавателей, а значит, и 
повешению качества образования данного 
образовательного учреждения в целом. 
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АННОТАЦИЯ. Названы актуальные в поликультурном образовательном пространстве профессио-
нально важные качества педагогов как специалистов (экспертов) по поликультурности. Определе-
ны теоретические подходы к разработке и реализации модели образовательного процесса их разви-
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE DEVELOPMENT  
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ABSTRACT. Professionally important qualities of teachers as specialists (experts) on multiculturalism are 
enumerated. Theoretical approaches to the working out and implementation of the model of educational 
process and its development are defined. The principles, strategy, methods of training and criteria of as-
sessment of successful development of professionally important qualities are described.  

  
ассматривая сегодня процесс фор-
мирования особого поликультурно-

го образовательного пространства в России, 
ученые подчеркивают, что в его условиях 
появляются новые для педагогической дея-
тельности проблемы (С. К. Бондырева, 
В. П. Борисенков, Б. С. Гершунский, О. В. Гу-
каленко, А. Я. Данилюк, М. Н. Кузьмин, 
М. Г. Синякова, Д. И. Фельдштейн и др.). 
Среди них проблемы адекватной языковой 
коммуникации, изучения особенностей 
культуры мигрантов, социализации ребенка 
и семьи, объединения коллектива детей раз-
ных культур и ценностных установок, осо-
бенно остро встающие перед учителем в силу 
действия этнических границ как психологи-
ческого результата универсальной для всего 
живого тенденции разделять мир на «своих» 
и «чужих».  

Приведенный перечень проблем, воз-
никающих в поликультурном образова-
тельном пространстве и требующих адек-
ватных профессиональных педагогических 

решений, свидетельствует о необходимости 
осуществления педагогом новых функций. 
Кроме традиционного ролевого репертуара 
(предметник, воспитатель, наставник, ли-
дер, исследователь и т. п.), актуализируются 
новые педагогические роли. Сегодня педа-
гог, работающий в поликультурном образо-
вательном пространстве, вынужден выпол-
нять функции, связанные с социальной 
адаптацией детей к поликультурности обра-
зовательного пространства и социума, пси-
хологической помощью и консультирова-
нием детей и их родителей по этнопсихоло-
гическим и этнокультурным проблемам, 
предотвращением и урегулированием этно-
культурных конфликтов, а также организа-
цией особой среды, нейтрализующей нега-
тивные влияния психогенетического и со-
циогенетического факторов и благоприят-
ной для творческого взаимодействия и 
взаимообогащения.  

Для того чтобы эти функции реализо-
вать, педагог должен стать этнопсихологом, 

Р 
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этнокультурологом, социальным педагогом, 
этноконфликтологом, этнодидактом и 
т. п. – то есть специалистом (экспертом) по 
поликультурности (интеркультурности) или 
поликультурному педагогическому взаимо-
действию. Его готовность к поликультурной 
деятельности включает «знание педагогом 
элементов различных культур и их особен-
ностей, характеризуется идентификацией 
себя как представителя определенной куль-
туры, а также обязывает к соблюдению со-
циальных норм и требований межкультур-
ного общения и взаимодействия» (8, с. 17). 
Кроме того, специалист по поликультурно-
сти должен «преобразовывать наличную 
социокультурную ситуацию в педагогиче-
скую задачу собственной деятельности» 
(7, с. 29), требующую поиска адекватных 
педагогических, в том числе и дидактиче-
ских, решений. 

 Закономерно, что к проблемам подго-
товки педагогических кадров к работе в по-
ликультурных условиях обращаются многие 
авторы: А. Г. Абсалямова, Н. А. Агафонова, 
А. Ю. Белогуров, И. В. Васютенкова, М. В. Дю-
жакова, З. Н. Зарипова, Т. И. Ковалѐва, 
С. А. Мартыненко, В. В Макаев, З. А Малькова, 
Е. А. Нечаева, В. П. Симухина, М. Н. Сираева, 
Л. Л. Супрунова, А. А. Ткачук, К. Н. Тополян, 
Г. С. Трофимова, О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисо-
ва, А. Н. Утехина, Ж. Н. Шайгозова, А. А. Шоге-
нов, И. Е. Шолуденко и др. Есть и исследова-
ния, посвящѐнные описанию необходимых 
для выполнения новых функций компетент-
ностей (М. А. Дюжакова, В. Г. Крысько 
Э. А. Саракуев, И. М. Синагатуллин, А. А. Тер-
сакова, Э. Р. Хакимов, Б. И. Хасан). 

Однако разрабатывая рекомендации 
для подготовки педагогов к работе в новых 
условиях, авторы, на наш взгляд, недоста-
точно внимания уделяют выявлению и раз-
витию профессионально важных качеств, 
обеспечивающих формирование профес-
сионализма личности, который является 
основой для формирования профессиона-
лизма деятельности. Мы считаем, что в по-
ликультурном образовательном простран-
стве именно проблема развития профес-
сионально важных качеств педагогов стано-
вится особенно актуальной, так как уровень 
их развития в целом детерминирует про-
цесс профессионализации и профессио-
нального развития.  

Кроме того, противоречие заключается 
в том, что ФГОСы начального, общего, сред-
него образования, закладывая в модель уче-
ника поликультурность и толерантность как 
черты идеального образа, предполагают го-
товность педагогов воспитывать такую лич-
ность. Однако Стандарт профессиональной 
деятельности педагога и перечень профес-
сионально важных качеств, указанный в 

нѐм, не отражают в полном объѐме необхо-
димых характеристик профессионализма 
личности педагога в новых условиях, не раз-
работана и система подготовки к работе в 
поликультурных классах в профессиональ-
ном и дополнительном образовании. 

В этой связи актуальными становятся 
задачи выявления необходимых профес-
сионально важных качеств и разработки 
структурно-функциональной теоретической 
модели их развития.  

На основе Стандарта профессиональ-
ной деятельности педагога, перечня компе-
тентностей в области личностных качеств, 
рекомендованных для диагностики во вре-
мя процедуры аттестации, а также психоло-
го-педагогических исследований, посвя-
щенных педагогической деятельности в ус-
ловиях поликультурного образовательного 
пространства нами был составлен список 
актуальных профессионально важных ка-
честв. Этот перечень был скорректирован 
после опроса руководителей образователь-
ных учреждений, педагогов и специалистов 
системы образования, работающих с деть-
ми-мигрантами. Назовем профессионально 
важные качества, которые, на наш взгляд, 
необходимо развивать у педагогов, рабо-
тающих в поликультурном образователь-
ном пространстве: эмпатийность, фрустра-
ционная толерантность, волевой самокон-
троль, рефлексивность, толерантность.  

На основе модульно-компетентностного 
и андрагогического подходов нами разрабо-
тана структурно-функциональная модель 
развития выше названных профессионально 
важных качеств педагога как специалиста по 
поликультурности.  

Методологической основой нашей мо-
дели являются исследования по современ-
ной дидактике А. В. Хуторского и автоди-
дактике Д. Г. Левитеса, педагогической дея-
тельности И. Ф. Исаева, В. А. Сластѐнина, 
педагогической деонтологии К. М. Леви-
тана и педагогике взаимодействия Е. В. Ко-
ротаевой, по управлению учением и педаго-
гическому менеджменту Ю. А. Конаржев-
ского, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой, 
Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибановой, по осно-
вам межкультурной коммуникации 
Т. Г. Грушевицкой, В. Д. Попкова, А. П. Са-
дохина, Д. Б. Гудкова, Т. Н. Персиковой и 
особенностям развития профессионально-
психологических характеристик педагогов в 
поликультурном образовательном про-
странстве М. Г. Синяковой, а также модуль-
ный подход на основе компетенций, разра-
ботанный в рамках реализации проекта 
Делфи 2 О. Н. Олейниковой, А. А. Муравьѐ-
вой, Ю. В. Коноваловой, Е. В. Сартаковой, и 
андрагогический подход, представленный в 
работах и диссертационных исследованиях 
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И. А. Колесниковой, М. Т. Громковой, 
Н. О. Вербицкой, И. В. Змеѐва, Л. В. Глазы-
риной, А. И. Кукуева, Л. В. Линевич, 
С. А. Филина и др.  

При разработке модели мы исходили 
из понимания концептуального смысла об-
разования как процесса прогрессивных из-
менений личности (9, с. 49).  

В структуре модели отражено, что не-
обходимость развития профессионально 
важных качеств педагога как специалиста 
по поликультурности обусловлена активи-
зацией в социальном пространстве этниче-
ского фактора и приобретением образова-
тельным пространством характера поли-
культурности, которые актуализируют но-
вые характеристики профессионализма 
личности педагога, а следовательно, и но-
вые подходы к профессиональной его под-
готовке в системе среднего, высшего и до-
полнительного профессионального образо-
вания. Кроме того, профессиональный 
Стандарт педагогической деятельности 
предъявляет «систему требований к качест-
вам (компетентности) субъекта деятельно-
сти, которые в своей целостности опреде-
ляют возможность занятия конкретной 
должности и успех в педагогической дея-
тельности» (6, с. 22).  

Предметным и метапредметным содер-
жанием образования становится изучение 
основ антропологии, этносоциологии, этно-
культурологии, этнопсихологии, конфлик-
тологии прежде всего при изучении модуля 
«Основы педагогической деятельности в по-
ликультурном образовательном пространст-
ве». Деятельностное содержание образова-
ния в нашей модели будет направлено на 
образовательные приращения, заключаю-
щиеся в личностных новообразованиях и 
приращениях – изменении уровня развития 
профессионально важных качеств и будет 
представлено в модулях развития отдельных 
профессионально важных качеств.  

При конструировании содержания об-
разования педагогов – проектировании со-
держания учебных программ, отчасти вы-
боре форм и методов обучения, в том числе 
средств обучения и контроля, – мы будем 
опираться на модульный подход на основе 
компетенции, или модульно-компетент-
ностный подход, который интегрирует осо-
бенности модульного и компетентностного 
подходов.  

Модульный подход на основе компе-
тенций исходит из концепции обучения, 
основанного на компетенциях, то есть «обу-
чения, основанного на определении, освое-
нии и демонстрации знаний, умений, типов 
поведения и отношений, необходимых для 
конкретной трудовой деятельности / про-
фессии» (5, с. 3). В нашей модели каждый 

модуль будет предполагать развитие кон-
кретного профессионально важного качест-
ва, которое невозможно без «освоения уме-
ний, знаний, отношений и опыта». При 
этом важно помнить, что профессионально 
важные качества являются психологиче-
скими компонентами компетентности педа-
гога, а информация о достижениях науки в 
сфере этносоциологии, этнопсихологии, эт-
ноконфликтологии, этнокультурологии – 
теоретической базой для их формирования 
как профессионально важных качеств, так и 
компетентности. 

Перечислим принципы, которые назы-
вают исследователи как основу разработки 
модулей (Н. В. Бордовская, И. А. Колесни-
кова, В. Н. Лебедев, Т. И. Шамова, 
П. А. Юцявичене и др.), уточнив содержа-
ние некоторых в соответствии со специфи-
кой модульного подхода, основанного на 
следующих компетенциях. 

1. Принцип модульного построения 
образовательной программы позволяет 
структурировать содержание подготовки в 
соответствии с модулем развития того или 
иного профессионально важного качества.  

2. Принцип структуризации содер-
жания материала (деления материала на 
небольшие обособленные элементы, в со-
ответствии с которым содержание одно-
го модуля должно обеспечивать развитие 
одного профессионально важного качества.  

3. Принцип опоры на методы дея-
тельности участников учебного процесса 
(формирование оперативных и действен-
ных знаний). 

4. Принципы динамичности (свобод-
ное изменение содержания модуля) и гиб-
кости (приспособление содержания и пу-
тей его усвоения к индивидуальным по-
требностям обучаемых), в соответствии с 
которыми модули нашей модели включают 
инвариантный компонент (цели и результа-
ты) и вариативный (содержание, методы и 
средства обучения). Кроме того, модули яв-
ляются автономными.  

5. Принцип осознанной перспективы 
предполагает понимание педагогами ори-
ентированности целей образовательной 
программы на практический результат, ко-
торый детерминирован социальным зака-
зом и спросом со стороны рынка труда. 

6. Принципы паритетности (субъ-
ект-субъектного взаимодействия слушате-
лей и преподавателя) и разносторонности 
методического консультирования регули-
руют организацию образовательного про-
цесса и соотносятся с принципами андраго-
гического подхода, используемого нами в 
качестве методологической основы для ор-
ганизации управления образовательным 
процессом. 
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7. Принцип ориентированности на ре-
зультаты, необходимые для сферы труда. 

Содержательный блок представлен в 
виде программных материалов, разработан-
ных, как мы уже говорили, на принципе мо-
дульности. Каждый модуль – теоретическим 
материалом, чаще всего реализуемым при 
помощи традиционных средств и методов 
обучения (лекции, беседы, диспуты и т. п.), 
инструментальным (конструктивно-опера-
циональным) компонентом, связанным с 
разработкой дидактико-методического обес-
печения модульной вариативной программы 
обучения, внедренческим (реализационным) 
и рефлексивным компонентами.  

Процесс обучения педагогов выстраи-
вается с учетом андрагогического подхода, 
разрабатывавшегося ещѐ в 20-е годы ХХ в. в 
работах Э. К. Линдемана, который в 1926 г. 
назвал метод обучения взрослых «методом 
анализа опыта»; в 40-60-е годы ХХ в. – в 
исследованиях Д. Кидда (Канада), М. Ноул-
за (США), Ф. Пеггелера (Германия), Б. Са-
моловчева (Югославия), Е. Радлинской 
(Польша). С 70-80-х годов андрагогическая 
проблематика была введена в контекст ис-
следования непрерывного образования.  

Современные исследования в области 
андрагогики называют специфические для 
обучения взрослых андрагогические прин-
ципы, отражающие условия учебного про-
цесса. К выявлению таких принципов об-
ращались М. Ноулз, Д. Роджерс, С. Брук-
филд, Р. Штайнер, С. И. Змеѐв, С. Г. Верш-
ловский и др. Причѐм в отличие от педаго-
гических принципов, регулирующих преж-
де всего деятельность обучающего, андра-
гогические принципы обращены и к дея-
тельности обучающихся. 

А. И. Кукуев, В. А. Шевченко на основе 
публикаций и исследований последних лет 
объединили многочисленные варианты в 
подгруппы основных принципов (4), на ко-
торые мы и будем опираться в нашем ис-
следовании. Назовѐм их.  

 Принцип природосообразно-
сти, который свидетельствует, что обуче-
ние взрослых обусловлено растущей спо-
собностью личности к обучению на протя-
жении всей жизни. При работе со взрослы-
ми необходимо учитывать закономерности 
возрастного развития и особенностей (фи-
зических, психических, гендерных) взрос-
лых обучающихся и опираться на заложен-
ные потенциальные возможности для раз-
вития взрослым учащимся своего мышле-
ния и чувств. 

 Принцип культуросообразно-
сти гласит, что обучение взрослых осуще-
ствляется в процессе самореализации лич-
ности по мере ее культурного саморазвития 
и самоактуализации. В ходе обучения необ-

ходимо развивать познавательные, образо-
вательные, культурные, духовные и т. п. по-
требности взрослого обучающегося в кон-
тексте современной культуры, опираясь на 
принципы самовоспитания, самообучения, 
саморазвития социальных и духовных по-
требностей, норм и способностей взрослого 
учащегося в контексте культуры социума. 

 Принцип индивидуально-лич-
ностного подхода обучения взрослых 
опирается на субъектность как свойство 
осознанно действующей личности в процес-
се ее самоопределения. Необходимо в про-
цессе обучения опираться на профессио-
нально-личностный опыт взрослых обу-
чающихся и их готовность к взаимодейст-
вию в процессе обмена профессионально-
личностным опытом. 

 Принцип ценностно-смысло-
вой направленности образования 
предполагает обеспечение личности акту-
альным содержанием в условиях овладения 
адекватными способами ее обработки и ус-
воения. Данный принцип требует отбора, 
организации и презентации содержания, 
адекватного запросам взрослых обучаю-
щихся. При этом в процессе обучения необ-
ходимо учитывать критическое восприятие 
взрослым учащимся знания как открытой 
системы и творческое использование зна-
ния для разрешения своих собственных 
жизненных затруднений. 

Рассмотрим составляющие технологи-
ческого процесса развития профессиональ-
но важных качеств, который должен вклю-
чать ряд этапов: 1) мотивационно-ориенти-
ровочный, когда на основе диагностики 
(самодиагностики) уровня развития про-
фессионально важных качеств осуществля-
ется выбор модулей, их компоновка и кор-
ректировка содержания учебного материа-
ла, форм и методов обучения – на этом эта-
пе на основе структурно-функциональной 
модели образовательной программы в це-
лом должна быть разработана программа 
осуществления образовательного процесса 
в конкретной аудитории, составлен учебно-
тематический план; 2) этап реализации 
программы развития профессионально 
важных качеств в соответствии с учебно-те-
матическим планом; 3) этап контроля и 
оценки уровня развития профессионально 
важных качеств (или результативный).  

Выбирая для нашей программы дидак-
тико-методическое обеспечение, мы столк-
нулись с проблемой обоснования выбора 
форм и методов, так как единой их класси-
фикации мы в научной литературе не обна-
ружили. Это вполне закономерно, так как, 
во-первых, «метод может быть не только 
способом деятельности, но и способом ор-
ганизации деятельности» (9, с. 318), и, во-
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вторых, порой трудно разграничить приѐм 
и метод, так как «в зависимости от ситуа-
ции приѐмы могут играть роль полноценно-
го метода, и, наоборот, метод может стать 
отдельным приѐмом в рамках другого, бо-
лее ѐмкого метода». В нашей работе мы бу-
дем говорить о методе как о способе дея-
тельности и связывать его с той или иной 
образовательной стратегией. 

Для классификации и обоснования вы-
бранных нами методов в нашем исследова-
нии обратимся к мнению Л. Н. Лесохиной и 
Т. В. Шадриной, которые отмечают, что «в 
целом выбор метода идет от содержания 
образования, определяется стратегией обу-
чения, внутренне обусловлен… типом взаи-
модействия» педагога и аудитории (10, 
с. 124). Исследователи выделяют следую-
щие стратегии обучения взрослых: 1) ин-
формационная стратегия использует метод 
образовательной трансляции, т. е. сообще-
ния факта, уже добытых знаний, сведений; 
2) проблемная стратегия ориентирована на 
обсуждение, дискуссию, обмен мнениями 
(хотя здесь не исключены монологические 
методы); 3) социально-ролевая стратегия 
вбирает весь комплекс методов, избирая 
преимущественно игру (10, с. 125). 

Информационная и проблемная стра-
тегия будут преобладать при выборе мето-
дов и форм работы во вспомогательном мо-
дуле, а социально-ролевая – в основных мо-
дулях. Воспользуемся классификацией ме-
тодов этих же авторов, подразделяющих их 
на ориентирующие и стимулирующие груп-
пы методов. Целью ориентирующей группы 
методов является осознание педагогами но-
вых требований к профессионализму их 
личности. Среди них тестирование, ин-
формирование (просвещение), моделирова-
ние и метод анализа опыта.  

Тестирование является методом психо-
диагностики в целях определения уровня 
развития выделенных профессионально 
важных качеств, отражающих профессио-
нализм личности педагогов. Информиро-
вание представляет собой процесс передачи 
знаний, необходимых для последующего 
самоопределения взрослого обучающегося 
в отношении постановки учебных целей. 
Метод моделирования как средство обуче-
ния описывается в работах С. И. Архангель-
ского, М. Т. Громковой. Учѐные подчѐрки-
вают, что «образование взрослых невоз-
можно представить без моделирования, так 
как «если текст в большей степени стиму-
лирует репродуктивное мышление, то схе-
мы, модели – продуктивное. Модель позво-
ляет понять, рассмотреть варианты, пораз-
мышлять, то есть наполнить каркас содер-
жанием» (1, с. 203). Так, на наш взгляд, ин-
тересно предложить педагогам создать мо-

дель современного образовательного про-
странства, рассмотрев этнический фактор 
как один из еѐ элементов, а также модель 
формирования личности в поликультурном 
социуме, отражающую влияние биологиче-
ского, социального и культурного факторов.  

Метод анализа опыта характеризуется 
А. С. Кукуевым следующими особенностя-
ми: наличие и характер опыта, в том числе 
опыта учебной деятельности, составляет 
главное отличие обучающихся друг от дру-
га; опыт лежит в основе потребности взрос-
лых обучающихся к продолжению учения; 
взрослый обучающийся овладевает новым 
знанием через анализ собственного опыта; 
возможность поделиться своим опытом яв-
ляется существенным мотивирующим фак-
тором учения и кратчайшим путем успеш-
ного и эффективного овладения взрослым 
обучающимся новым образовательным 
опытом (3, c. 22). 

 Методы анализа опыта и моделирова-
ния сочетаются с информированием на 
различных формах лекций (проблемная 
лекция, контекстно-научная, контекстно-
профессиональная и т. п.). Такие лекции 
ориентированы на диалогическое взаимо-
действие в образовательном процессе, они 
начинают включать элементы диалогиче-
ского взаимодействия – это имитационный 
диалог, предполагающий умение поставить 
вопрос, активизирующий восприятие слу-
шателей; диалог-обсуждение, позволяю-
щий включать элементы беседы, дискуссии 
в традиционную организационную форму, а 
также диалог-познание. Диалог-познание 
имеет следующие особенности: 1) ориенти-
рован на самую разнообразную рефлексию; 
2) имеет целью самоопределение индивида 
по отношению к миру и к самому себе; 
3) обращѐн не только во внешний, но и во 
внутренний мир человека; 4) более тесно, 
нежели другие виды диалога, связан с эмо-
ционально-экспрессивной сферой личности 
(2, с. 136-138). Диалог-познание использует-
ся и на этапе рефлексии. Использование 
диалогического взаимодействия позволяет 
актуализировать опыт слушателей, органи-
зовывая коммуникацию, рефлексию и 
мышление. Подчеркнѐм, что ориентирую-
щие методы имеют преимущественно «раз-
говорный характер». 

Стимулирующие методы являются дея-
тельностными. Это интерактивные методы 
обучения, так как во время образовательного 
процесса учебные цели достигаются за счѐт 
взаимодействия не только преподавателя со 
слушателями, но и их самих друг с другом. 
Наиболее эффективна реализация социаль-
но-ролевой стратегии при использовании 
групповой работы, которая сама по себе яв-
ляется коммуникативным тренингом: участ-
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ники «тренируются высказывать свои мыс-
ли, слушать, понимать, договариваться, ус-
тупать, критиковать, уточнять, дополнять, 
приходить к соглашению» (1, с. 283), прини-
мают коллективные решения. Все эти виды 
деятельности способствуют формированию 
профессионально важных качеств. 

Вышеперечисленные методы в сочета-
нии с формами обучения, системой диагно-
стики результатов и учебно-методическим 
комплексом и представляют дидактико-
методическое обеспечение образовательно-
го процесса. Таким образом, модель разви-
тия профессионально важных качеств педа-
гогов предполагает сочетание общих форм 
обучения (групповых, индивидуальных, 
парных) и внешних форм обучения (лекци-
онно-семинарской, дискуссий, практику-
мов, деловых и ролевых игр, тренингов, уп-
ражнений и т.п.), а также использование 
психотехнических и социально-педагоги-
ческих технологий.  

Этап контроля и оценки результатов 
реализации образовательного процесса со-
держит два компонента: компонент внеш-
ней и внутренней оценки. Внешняя оценка 
будет состоять в результатах повторного 
тестирования, которое должно показать 
приращения качеств, на развитие которых 
была нацелена программа обучения. Внут-
ренняя оценка предполагает осознание соб-
ственного результата – приращения. Слу-
шатели должны осуществить рефлексию в 
соответствии со следующими показателями, 
оцениваемыми по десятибалльной шкале. 

1.  Новые потребности, интерес, цели, 
самоопределение на деятельность: 1) есть 
интерес и потребность в изучении потреб-
ностей; 2) результат в осознании целей об-
разования; 3) приращение в интересе к 
компонентам коммуникации; 4) интерес в 
глубоком изучении мировоззрения. 

2. Новые смыслы, усвоенная информа-
ция: 1) результат систематизации; 2) обуче-
ние как адаптация во внешнем мире; 3) но-
вая информация о рефлексии; 4) целост-
ность педагогической деятельности. 

3. Овладение методом как способом 
собственной деятельности: 1) приращение в 
овладении методом групповой работы; 
2) коммуникация (толерантность); 3) при-
ращение в способах профессиональной дея-
тельности. 

Созданная нами структурно-функцио-
нальная модель образовательной програм-
мы развития профессионально важных ка-
честв педагогов направлена на подготовку 
педагогов к реализации новой для них по-
зиции специалистов по поликультурности. 
Практическая реализация этой позиции по-
зволит учителям приобрести качества, не-
обходимые для адекватного реагирования 
на вызовы времени и профессионального 
развития в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства. Данная модель 
может быть использована как основа для 
разработки программ факультативных 
учебных курсов магистратуры по педагоги-
ческим направлениям, а также программ 
дополнительного образования педагогов в 
системе повышения квалификации.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Громкова М. Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых : учеб. пособие для систе-

мы доп. проф. образования; учеб. пособие для студ. вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
2. Коротаева Е. В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : учеб. Пособие. Екатеринбург : 

СВ-96, 2011.  
3. Кукуев А. И. Андрагогический подход в педагогике : автореф. дис… д-ра пед. наук. Ростов н/Д., 2010. 
4. Материалы учебно-методического пособия «Современные подходы в образовании»/ А. И. Кукуев, 

В. А. Шевченко. Ростов н/Д, 2010. URL: http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1618 (дата об-
ращения 08.01.14). 

5. Олейникова О. Н., Муравьѐва А. А., Коновалова Ю. В., Сартакова Е. В. Разработка модульных про-
грамм, основанных на компетенциях : учеб. пособие. М. : Альфа-М, 2005.  

6. Профессиональный Стандарт педагогической деятельности // Вестник образования. 2007. № 7.  
7. Сенько Ю. В., Шкунов В. Г. Герменевтика педагогического опыта // Педагогика. 2012. № 2.  
8. Синагатуллин И. М. Глобальное образование как кардинальная парадигма нового века // Педаго-

гика. 2012. № 3. 
9. Хуторской А. В. Современная дидактика : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2001.  
10. Центры образования взрослых / Под ред. Л. Н. Лесохиной, Т. В. Шадриной. М. : Педагогика, 1991.   
11. Шадриков В. Д. Качество педагогического образования : моногр. М. : Логос, 2012. 

 Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. М. Г. Синякова. 
 

 
 

 
  

http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1618


ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
60 

УДК 371.124 
ББК 74.204.2 ГСНТИ 15.81.21 Код ВАК 19.00.07 

Печеркина Анна Александровна, 
кандидат психологических наук, доцент, кафедра акмеологии и психологии управления, Институт кадрового развития 
и менеджмента, Уральский государственный педагогический университет;  620017,  г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
д. 26, к. 414; е-mail: 79apa@mail.ru 

СОХРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье; психология здоровья; профессиональное здоровье; психологиче-
ская саморегуляция; саморегуляция профессионального здоровья педагога. 

АННОТАЦИЯ. Обозначена проблема сохранения профессионального здоровья педагога. Дано ав-
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ABSTRACT. The article sets out the problem of preserving professional health of the teacher. The original au-
thor's definition of occupational health of the teacher is given. The author defines its determinants and states 
the role of psychological self-regulation as a key mechanism for preserving professional health of the teacher. 

доровье человека – это одно из наи-
более сложных и многозначных по-

нятий в науке. Прямой и однозначный ответ 
на вопрос о том, что такое здоровье, найти 
вряд ли возможно. Проблема заключается 
прежде всего в том, что представления о здо-
ровье всегда относительны, историчны, по-
этому любая попытка дать полную, однознач-
ную формулировку данному феномену огра-
ничивается историческими, социальными, 
культурными нормами, свойственными дан-
ной эпохе.  

В настоящее время здоровье приобрета-
ет значение глобального социокультурного 
явления. Такое положение делает его при-
оритетной областью национальной полити-
ки, предметом всестороннего изучения и 
глубинного осмысления. Но, несмотря на 
это, эксперты Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) отмечают недостаточную 
компетентность большей части населения 
разных стран в вопросах охраны здоровья, 
проявляющуюся, в частности, в неблагопри-
ятном для здоровья повседневном стиле 
жизни и поведении на рабочих местах. 

По данным отечественных и зарубеж-
ных ученых, среди всех сфер жизнедеятель-
ности человека, трудовая оказывает самое 
сильное влияние на здоровье и, как прави-
ло, ухудшает его. Следует отметить, что в 
профессиях, связанных с системой отноше-
ний «человек-человек», риск возникнове-
ния негативных изменений в состоянии 
здоровья значительно возрастает.  

Именно поэтому к профессии повы-
шенного риска по частоте возникновения 
невротических и психосоматических рас-
стройств относят профессию педагога. К 
числу ключевых причин относят ненорми-
рованную продолжительность рабочего 
дня, информационную насыщенность тру-
да, высокую нервно-психическую напря-
женность и социальную ответственность. 
Эти характеристики являются важной про-
фессиональной особенностью педагогиче-
ской деятельности, которая в современных 
условиях инновационного развития образо-
вания приобретает особую значимость. 

Развитие современного общества сущест-
венно повышает требования, предъявляемые к 
школе, основной целью которой является все-
стороннее развитие личности ребенка, созда-
ние оптимальных условий для раскрытия и 
реализации его потенциальных возможностей, 
способностей и потребностей. В этой связи 
особая роль отводится личности педагога, от 
эффективности деятельности которого во мно-
гом зависит будущее всего общества. Поэтому 
забота о здоровье учителя, о развитии его ин-
дивидуальности напрямую связана с ростом 
профессионализма, с эффективностью работы 
по выполнению социального заказа общества. 

Следует отметить, что в настоящее 
время исследования в области профессио-
нализации учителя посвящены в основном 
изучению профессионально важных ка-
честв, профессиональной готовности, ста-
новлению индивидуального стиля деятель-

З 
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ности, развитию самосознания учителя, 
стагнации, профессиональных деформаций, 
кризисов профессионального развития 
(Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Э. Э. Сыманюк и др.). Вопрос 
же о профессиональном здоровье учителя 
остается малоизученным. 

Профессиональное здоровье работни-
ков стало активно рассматриваться в начале 
XX в. и связано с возникновением движе-
ния за научную организацию труда. 
Ф. Тейлор в своих работах исходил из кон-
цепции «экономического человека», рас-
сматривая рабочего как обособленную еди-
ницу, элемент производственного процесса. 
При этом такие аспекты, как социальная 
природа, физическое и психическое благо-
получие работника не представляли иссле-
довательского интереса. Его соратник 
Ф. Джилбрет, напротив, ориентировался на 
«человеческий фактор». Он считал, что ка-
ждый должен заниматься тем делом, кото-
рое больше всего соответствует его физиче-
ским и психическим способностям, т. к. 
именно это позволит работнику испытывать 
радость от выполняемой трудовой деятель-
ности и полученных результатов, а первым 
условием радости автор называл здоровье 
рабочих. 

В Советской России тема профессио-
нального здоровья представителей различ-
ных профессий была представлена в рабо-
тах таких авторов, как В. М. Бехтерев, 
Ю. В. Варданян, Е. М. Иванов, В. М. Карва-
сарский, В. Н. Мясищев и др. 

Сегодня профессиональное здоровье 
привлекает к себе все большее внимание 
специалистов. Несмотря на это, в науке до 
сих пор не сложилось общее мнение о том, 
какое содержание следует вкладывать в 
данное понятие.  

Так, В. А. Пономаренко рассматривает 
профессиональное здоровье как свойство 
организма сохранять необходимые компен-
саторные и защитные механизмы, обеспе-
чивающие профессиональную надежность и 
работоспособность во всех условиях про-
фессиональной деятельности (7).  

А. Г. Маклаков считает, что профессио-
нальное здоровье следует рассматривать 
как определенный уровень характеристик 
здоровья специалиста, отвечающий требо-
ваниям профессиональной деятельности и 
обеспечивающий ее высокую эффектив-
ность (3). 

По мнению Г. С. Никифорова, продук-
тивной основой для анализа вопросов, от-
носящихся к проблеме профессионального 
здоровья, может стать концепция психоло-
гического обеспечения профессиональной 
деятельности. Она нацелена на сквозное 
психологическое обеспечение профессио-

нальной деятельности – от «входа» в про-
фессию до «выхода» из нее. Процесс непре-
рывного психологического сопровождения 
рассматривается автором в качестве обяза-
тельного условия становления специалиста 
и его последующего профессионального 
функционирования (9). 

По мнению Л. М. Митиной, здоровье 
педагога – деликатная и многоаспектная 
проблема. Обозначая ее значимость, автор 
указывает на то, что профессиональное 
здоровье учителя – основа эффективной 
работы современного образовательного уч-
реждения и его стратегическая проблема, и 
определяет данное понятие как способность 
организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работоспо-
собность, эффективность и развитие его 
личности во всех условиях протекания про-
фессиональной деятельности (4). 

Учитывая вышесказанное, под профес-
сиональным здоровьем педагога нами по-
нимается состояние организма, обеспечи-
вающее работоспособность, компетентность 
и конструктивное развитие личности учи-
теля на всех этапах профессионального раз-
вития. 

Результаты проведенных исследований 
(О. А. Анисимова, Л. М. Митина, Г. В. Ми-
тин, Э. Э. Сыманюк и др.) позволяют в каче-
стве симптомов нарушения профессио-
нального здоровья выделить следующие: 

 негативный субъективный статус, ко-
торый проявляется в ухудшении самочувст-
вия, повышении артериального давления, 
снижении уровня профессиональной ак-
тивности, снижении интереса к инноваци-
ям, сопротивлении им, а также в неста-
бильности настроения, быстрых переходах 
от гнева к состоянию апатии; 

 наличие болевого синдрома (в том 
числе и психоэмоционального – «болит 
душа»); 

 снижение или полная утрата трудо-
способности, при которой у учителя нет сил 
для выполнения профессиональных обя-
занностей даже в начале рабочего дня; 

 уменьшение объема и степени моби-
лизации функциональных резервов педаго-
га (быстрая утомляемость, снижение объе-
ма внимания, отказ от активных методов 
обучения, требующих больших психофи-
зиологических затрат, длительный период 
врабатываемости, снижение переносимости 
повышенных физических и психических 
нагрузок); 

 проявления психологического наси-
лия в образовательной среде (самоутвер-
ждение за счет других), выражающееся в 
открытом неприятии и постоянной критике 
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ученика, унижении его человеческого дос-
тоинства, угрозах в его адрес, предъявлении 
к ученику требований, не соответствующих 
возрасту или его возможностям (12, с. 266). 

В результате обозначается противоре-
чие между значимостью и важностью здо-
ровья в контексте современных условий 
развития общества и недостаточной осмыс-
ленностью путей его сохранения в рамках 
профессиональной деятельности. В этой 
связи становится необходимым определе-
ние детерминант и механизма сохранения 
профессионального здоровья педагога.  

Анализ теоретических и эмпирических 
исследований позволил выделить внешние, 
объективные факторы, связанные с деятель-
ностью, и внутренние, субъективные – это те 
индивидуальные особенности личности ра-
ботника, которые играют важную роль в со-
хранении профессионального здоровья.  

Среди внешних детерминант в первую 
очередь нужно выделить условия образова-
тельной среды. Так, инновационная образо-
вательная среда оказывает положительное 
влияние на профессиональное развитие 
учителя и способствует сохранению его 
профессионального здоровья. В частности, 
педагоги, принимающие активное участие в 
конкурсах профессионального мастерства, 
грантовых конкурсах имеют возможность 
получить признание официально и тем са-
мым подтвердить собственный уровень 
профессионализма. 

Немаловажную роль играют и сформиро-
вавшиеся отношения в системах «учитель – 
ученик», «учитель – родители», «учитель – 
коллеги», «учитель – администрация школы». 
Конструктивные отношения, проявляющиеся 
в умении разрешать конфликтные ситуации, 
снимать напряженность, оказывать поддерж-
ку, положительно сказываются на индивиду-
альных психических состояниях всех участни-
ков образовательного процесса, что в конеч-
ном итоге позитивно влияет на их состояние 
здоровья.  

Также среди внешних факторов значи-
мой является и организация педагогиче-
ской деятельности. Ее умеренная регламен-
тация, средняя степень автономности педа-
гога, удачное распределение учебной на-
грузки, справедливое стимулирование тру-
да учителя, ясные перспективы профессио-
нального роста и развития, естественно, по-
ложительно сказываются на состоянии здо-
ровья педагога. 

В качестве субъективных факторов 
можно выделить эмоциональную устойчи-
вость, смыслообразующие жизненные цели, 
высокую мотивацию при выполнении про-
фессиональной деятельности, социально-
профессиональную активность.  

Следует отметить, что педагог сам мо-
жет предотвратить ухудшение своего про-
фессионального здоровья, если он имеет 
представление о своих жизненных и про-
фессиональных целях, имеет стремление к 
профессиональному развитию и самореали-
зации и, самое главное, владеет навыком 
саморегуляции.  

В аспекте педагогической деятельности 
необходимость саморегуляции возникает, 
когда учитель сталкивается с новой, не-
обычной, трудноразрешимой для него про-
блемой, которая не имеет однозначного 
решения или предполагает несколько аль-
тернативных вариантов решения, или нахо-
дится в состоянии повышенного эмоцио-
нального и физического напряжения, что 
побуждает его к импульсивным действиям, 
или находится в ситуации оценивания со 
стороны коллег, других людей (учеников и 
родителей), администрации.  

По-мнению В. И. Моросановой, осоз-
нанная саморегуляция – это целостная сис-
тема психических средств, при помощи ко-
торой человек способен управлять своей 
целенаправленной активностью (5, с. 4). 

Саморегуляция – это:  
- особый уровень программирования 

деятельности на основе процессов предви-
дения;  

- управление человеком своими эмо-
циями, чувствами и переживаниями;  

- целенаправленное изменение как от-
дельных психофизиологических функций, 
так и нервно-психических состояний в целом;  

- целенаправленный сознательный вы-
бор характера и способа действий;  

- «внутренняя» регуляция поведенче-
ской активности человека;  

- взаимодействие внешнего и внутренне-
го в поведении и деятельности индивида (10).  

Саморегуляция может быть реализова-
на разными средствами. Центральное место 
отводится методам, объединенным под на-
званием «психическая саморегуляция». 
Психическая саморегуляция – это один из 
уровней регуляции активности личности, 
заключающийся в способности управления 
своими действиями, состояниями, поведе-
нием (11).  

Методы психической саморегуляции, 
несмотря на существующие различия, осно-
ваны на оперировании образами, вторич-
ными образами, представлениями и други-
ми структурными единицами. Анализ науч-
ной литературы показывает, что методы 
психической саморегуляции – это способы 
и приемы непосредственного и опосредо-
ванного самовоздействия личности на пси-
хику и самоизменения психических процес-
сов, свойств и состояний с целью их норма-
лизации (1).  
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Использование методов саморегуляции 
дает возможность целенаправленно изме-
нять собственное самочувствие, настроение, 
уровень рабочей активности, что в конеч-
ном итоге способствует сохранению про-
фессионального здоровья. Благодаря ис-
пользованию данных методов происходит 
косвенное, способствующее протеканию 
психических процессов воздействие, за счет 
которого повышается активность и регули-
руются действия в изменяющейся ситуации.  

По-мнению А. О. Прохорова, способы 
саморегуляции являются универсальными 
как для продления положительных состоя-
ний, так и для снижения интенсивности от-
рицательных состояний, что является важ-
ной особенностью саморегуляции.  

В профессиональной деятельности при 
саморегуляции как положительных, так и 
отрицательных состояний субъекты исполь-
зуют как общие, универсальные способы 
саморегуляции, так и специфические, осо-
бенные, связанные со знаком и качеством 
(модальностью) состояния. Универсальным 
способом саморегуляции является общение, 
на втором месте находится регуляция вни-
мания, на третьем – волевые (самоприказы, 

самоконтроль) и интеллектуальные спосо-
бы (логический анализ событий, самоана-
лиз, размышления-рассуждения и др.). По 
мере усложнения состояний от положи-
тельных к отрицательным увеличивается 
число применяемых способов саморегуля-
ции и их сложность, при саморегуляции по-
ложительных состояний используются бо-
лее приемы, чем при саморегуляции отри-
цательных состояний (8). 

Именно поэтому саморегуляция являет-
ся залогом успешной профессиональной 
деятельности (Л. Г. Дикая, В. А. Конопкин, 
В. И. Моросанова, А. К. Осницкий, А. О. Про-
хоров и др.). Ведь чем устойчивее будет 
сформирован навык саморегуляции у педа-
гога, тем большего он сможет добиться в 
своей профессиональной деятельности и тем 
больше у него шансов на успешное преодо-
ление трудностей (2).  

Таким образом, знание закономерно-
стей саморегуляции состояний, умение 
управлять собственными состояниями, а 
также овладение приемами и способами ре-
гуляции являются ключевыми составляю-
щими механизма сохранения профессио-
нального здоровья педагога. 
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основополагающих документах со-
временной образовательной поли-

тики Российской Федерации одним из важ-
нейших условий повышения качества про-
фессионального образования является обес-
печение личностной направленности. 

Как правило, профессиональное педа-
гогическое сообщество сосредоточено на тех 
результатах образования, которые привяза-
ны к конкретным учебным дисциплинам. В 
то время как проектирование работы с соз-
нанием человека и процессами его лично-
стного развития являет собой в настоящее 
время очень серьезную проблему, которую 
педагоги зачастую решают алгоритмизиро-
ванными способами, подменяя истинные 
смыслы образовательной деятельности тех-
нологическими картами по формированию 
общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, которые являются частью 
образовательных результатов, определен-
ных стандартами профессионального обра-
зования нового поколения. 

К общей компетенции относят образо-
вательный результат, выражающийся в ов-
ладении универсальными способами дея-
тельности, направленными на решение 
профессионально-трудовых задач и являю-
щимися условием интеграции выпускника в 
социально-трудовые отношения на рынке 
труда. Особенностями этого результата яв-

ляется то, что он формируется и проявляет-
ся в деятельности, универсален в отноше-
нии объектов воздействия, следовательно, 
может быть оценен при работе с субъектив-
но незнакомыми объектами воздействия, 
определяется с помощью описания кон-
кретной деятельности (операции), которую 
совершает обучающийся, демонстрируя тот 
или иной уровень сформированности об-
щей компетенции (2, с. 10). 

Профессиональная компетенция – об-
разовательный результат, выражающийся в 
способности действовать на основе имею-
щихся умений, знаний и практического 
опыта в определенной области профессио-
нальной деятельности. Его особенности: 
интегрированный результат (знания + уме-
ния + опыт деятельности); не сводится к 
сумме составляющих, следовательно, не 
может быть оценен поэлементно, формиру-
ется и проявляется в деятельности (2, с. 10). 

В трактовке А. В. Хуторсковa обрaзова-
тельная компетенция – это совокупность 
взaимосвязанных смысловых ориентaций, 
знaний, умений, нaвыков и опыта деятель-
ности ученикa, необходимых, чтобы осуще-
ствлять личностно и социaльно знaчимую 
продуктивную деятельность по отношению 
к объектам реaльной действительности. 
Ключевые компетенции предстaвляют со-
бой высшую ступень в иерархии компетен-

В 
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ций и соответствуют метaпредметному со-
держанию образования (5, с. 58-64). 

Новые образовательные результаты – 
сформированные общие и профессиональ-
ные компетенции – останутся декларацией 
до тех пор, пока не будут сформированы 
принципы и конкретные механизмы их из-
мерения. Таким образом, первый требую-
щий решения вопрос – это вопрос о конкре-
тизации и декомпозиции общих и профес-
сиональных компетенций, определенных 
стандартом для целей их оценивания и, со-
ответственно, планирования формирования 
их в рамках образовательного процесса уч-
реждения профессионального образования. 

Очевидно, что формировать данные 
функции у студентов не только сложно, но и 
очень ответственно, так как здесь задейст-
вованы глубинные психические познава-
тельные процессы, социальные установки и 
личностные образования, такие как волевая 
регуляция, самоорганизация, ответствен-
ность и многие другие. Кроме того, педагоги 
должны быть заинтересованы в том, на-
сколько успешно обучающиеся находят свое 
место в жизни, достигнув тем самым жиз-
неустойчивости. Вводимые сегодня повсе-
местно ЕГЭ, как правило, отражают знание-
вую компоненту в предлагаемых областях 
той или иной науки, но, что касается, уме-
ний и способов деятельности, т. е. практи-
ческого приложения теоретических знаний, 
тесты этого не предусматривают. Таким об-
разом, отвечая за качественность подготов-
ки студентов к сдаче экзаменов, педагоги 
уходят от ответственности за будущее своих 
выпускников. Однaко в профессионaльных 
обрaзовательных учреждениях общие и 
профессиональные компетенции кроме пе-
дагогов общеобразовательного цикла фор-
мируют педагоги общепрофессионального 
и профессионального циклов. Поэтому 
должен ставиться вопрос о связи образова-
тельного процесса с отдаленными жизнен-
ными достижениями студентов. Основным 
инструментом этой связи является содер-
жание образования, которое должно быть 
перестроено в контексте компетентностного 
подхода с традиционного (консервативного) 
на инновационное (модульное). 

Таким образом, деятельность педагогов 
учреждения среднего профессионального 
ообразвоания должна состоять из подбора 
содержания образования, позволяющего 
реализовать результат в компетентностной 
форме, обозначенный в стандартах третьего 
поколения, выбора соответствующих дея-
тельностных технологий, позволяющих 
компенсировать умения в части творческой 
составляющей. 

Кроме того, взаимодействие педагогов 
учреждения среднего профессионального 

образования в период реализации ФГОС 
нового поколения можно смоделировать в 
процессе подготовки к непосредственной 
деятельности. Так, подготовка к реализации 
ФГОС третьего поколения была начата с 
реализации регионального компонента об-
разовательного стандарта, которая была ор-
ганизована в Свердловской области Регио-
нальным ресурсным центром развития 
профессионального образования с 2006 го-
да. На данном этапе деятельности педагоги 
взаимодействовали по отраслевому прин-
ципу, выработав общеобластные критерии 
и показатели оценки и, соответственно, со-
держания образования по каждой профес-
сии / специальности. 

Следующий этап представлял собой 
постепенную реализацию требований ре-
гионального стандарта, где педагоги реша-
ли комплекс задач по анализу условий и ре-
зультатов образовательной деятельности; 
разработке плана и технологий оценки ка-
чества профессионального образования с 
учетом имеющихся в регионе условий; раз-
работке нормативного обеспечения систе-
мы оценки качества; оценочных материа-
лов; апробации разработанных технологий 
оценки качества; обмена опытом в части 
обеспечения качества профессионального 
образования; анализа действующих феде-
ральных и региональных нормативных до-
кументов, регламентирующих апробацию и 
функционирование региональных систем 
оценки качества образования. 

На третьем этапе управление взаимо-
действием коснулось непосредственно пе-
реноса всех проектировочных умений педа-
гогов на ситуацию внедрения ФГОС нового 
поколения. Сложность объяснялась тем, что 
каждый этап деятельности педагогов (орга-
низация совместной деятельности, целепо-
лагание, проектирование, моделирование 
ситуации в новых условиях) отличался спе-
цификой отрасли, решаемых на нем задач и 
особенностями взаимодействия педагогов в 
группе. 

Таким образом, в учреждениях средне-
го профессионального образования в про-
цессе взаимодействия отраслевых рабочих 
групп и работодателей был разработан не-
кий эталон качества профессиональной 
подготовки, выстроенный в соответствии со 
спецификой профессиональной деятельно-
сти студента и особенностей личностного 
развития, позволяющих эту специфику ак-
кумулировать. 

Уточнение личностного компонента 
готовности студентов техникума к профес-
сиональной деятельности позволило вы-
явить 7 основных характеристик на основа-
нии сформулированных в ФГОС общих 
компетенций: 
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 самоанализ и социальная устойчи-
вость; 

 развитые организаторские и комму-
никативные качества; 

 способность к анализу и самоанализу; 

 возможность ориентации в информа-
ционном поле; 

 владение информационно-коммуни-
кационными технологиями; 

 умение работать в команде; 

 умение брать ответственность за при-
нимаемые решения. 

Данные компоненты являются ресур-
сом для формирования знаний и освоения 
профессиональных способов деятельности. 
Очевидно, что человек, умеющий извле-
кать, структурировать и обрабатывать лю-
бую информацию, скорее и успешнее при-
своит информацию, необходимую для по-
лучения знаниевых результатов. Человек, 
умеющий действовать в соответствии с лю-
бой инструкцией, планировать деятель-
ность, отбирать технологии, планировать и 
осуществлять текущий контроль, оценивать 
результаты, скорее и успешнее освоит за-
данную технологию профессиональной дея-
тельности. С другой стороны, получение и 
анализ опыта освоения новой информации, 
общения с новыми целевыми аудиториями, 
работы в соответствии с вновь осваиваемой 
технологией обеспечивают расширение 
опыта применения универсальных способов 
деятельности, установление внутренних 
связей между средствами и результатами 
своей работы, другими словами – обеспечи-
вают повышение уровня сформированности 
общих компетенций. 

Важную роль в профессиональном об-
разовании играет готовность студентов к 
деятельности в условиях производства, со-
стоящая из общих компетенций, свойств, 
характеристик и элементов личности. По-
нятие «готовность к высокопродуктивной 
деятельности в определенной области тру-
да» использовал в своих работах Б. А. Ана-
ньев (1, с. 46-84). С. Л. Рубинштейн связы-
вал термин «пригодность» с понятием соб-
ственно способностей, хотя на практике не-
редки случаи расхождения готовности 
(склонности) и способности (3, c. 428). По-
этому способный обучающийся, не обла-
дающий склонностями и мотивацией к 
данному виду профессиональной деятель-
ности, может быть профессионально непри-
годен, хотя ряд сформированных компе-
тенций может скомпенсировать данную 
профнепригодность, особенно если специ-
альность лежит в сфере потребительского 
рынка. 

Следовательно, готовность к профес-
сиональной деятельности не может быть 

обусловлена только наличием способностей 
или какой-то другой личностной характе-
ристикой. Она определяется всем комплек-
сом необходимых свойств, касающихся как 
интеллектуальной, так и эмоциональной, 
волевой, эстетической сфер. 

Интерес представляет изложенная 
А. А. Шаталовым структура готовности к 
любому виду деятельности как функцио-
нальная схема готовности обучающихся, где 
готовность к деятельности характеризуется 
психологическими основаниями личности, 
способностями, теоретической и практиче-
ской готовностью, знаниями, умениями, на-
выками и готовностью их применить в дея-
тельности (6, с. 180-183). Такая структура 
полностью отвечает требованиям новых 
ФГОС.  

Педагогам в современных условиях при 
проектировании способов формирования и 
развития общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся и их диагностике 
необходимо представлять некий теоретико-
методологический каркас проектирования 
современного образовательного процесса. 
Кроме того, конструирование, связанное с 
созданием материально-инструментальной 
базы, необходимой для реализации компе-
тентностного подхода, требует коллектив-
ных форм взаимодействия педагогов как 
внутри рабочей группы по профессиональ-
ной области, так и внутри коллектива, так 
как общие компетенции являются инте-
гральными характеристиками, не форми-
руемыми и не оцениваемыми только на от-
дельной дисциплине.  

Таким образом, взаимодействие педа-
гогов по формированию и оценке общих 
компетенций студентов должно быть по-
строено на новых, более совершенных ме-
тодах организации целенаправленной дея-
тельности, через наполнение ее адекватным 
содержанием, отвечающим требованиям 
компетентностного подхода. 

Совместная деятельность педагогов по 
планированию формирования общих и 
профессиональных компетенций студентов 
должна строиться как процесс исследова-
ния проблем или коллективного обсужде-
ния на основе применения разнообразных 
форм коллективной работы: дискуссий, 
круглых столов, практических занятий, де-
ловых игр, различных тренингов, анализа 
ситуаций и т. д. (4, с. 180-181). Данные прак-
тико-ориентированные и деятельностные 
технологии взаимодействия педагогов наи-
более эффективны, так как позволяют ис-
пользовать собственный опыт и всегда рас-
считывать на партнера или группу. 

Таким образом, адекватное взаимодей-
ствие педагогов в процессе подготовки сту-
дентов техникума к профессиональной дея-
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тельности способно обеспечить выполнение 
требований ФГОС нового поколения, при-
оритетами которых являются как качест-

венное профессиональное образование, так 
и развитие личности.  
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 настоящее время большинство 
отечественных и зарубежных учѐ-

ных рассматривают развитие человека в он-
тогенезе, опираясь, во-первых, на характе-
ристики человека, соответствующие его 
хронологическому возрасту, а во-вторых, на 
изменение его профессиональных позиций 
и качеств как личности и субъекта деятель-
ности (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Марко-
ва, Д. Сьюпер). Авторы прослеживают ос-
новные этапы от начала и до вершины про-
фессионализации. В целостном процессе 
профессионального развития педагога вы-
деляют следующие стадии: стадия оптации 
(формирование профессионально-педаго-
гических намерений и установки на выбор 
профессии); стадия профессиональной под-
готовки (начало формирования профессио-
нально-педагогической направленности и 
профессионально важных качеств лично-
сти); стадия профессиональной адаптации 
(освоение новой социальной роли, опыта 
самостоятельного выполнения педагогиче-
ской деятельности и формирования про-
фессионально важных качеств); стадия 
профессионализации (формирование ин-
дивидуального стиля деятельности, профес-
сионального мировоззрения и профессио-
нальной позиции); стадия профессиональ-
ного мастерства (выполнение деятельности 
на творческом уровне, выраженное стрем-
ление к инновационной деятельности, раз-
работке нового содержания преподаваемых 
предметов, сверхнормативная активность). 

Конечно, сценарии профессионального 
становления индивидуальны. Для одного 

человека профессия определяет смысл его 
существования, является делом всей его 
жизни, для другого служит фоном, средст-
вом удовлетворения личностно важных по-
требностей, третий не придает ей особого 
значения, т. е. профессия имеет разный 
личностный смысл. Огромная вариатив-
ность траекторий, сценариев профессио-
нальной жизни затрудняет ее полноценное 
сопровождение. На сегодняшний день су-
ществует множество проблем и особенно-
стей профессионального развития: значи-
тельное социальное расслоение, низкий 
уровень социальной защищенности, воз-
можность безработицы и утраты профес-
сиональной дееспособности, формирование 
поликультурного образовательного про-
странства.  

В социологических и психолого-педаго-
гических исследованиях в последнее десяти-
летие все чаще рассматривается поликуль-
турное образовательное пространство как 
важнейший социальный фактор развития и 
самой образовательной системы России, и 
педагогов. Это связано с достижением пони-
мания того факта, что способы жизнедея-
тельности людей не должны оцениваться по 
шкале одной культуры. В условиях неотвра-
тимого сближения мировых сообществ, 
имеющих самые разнообразные культуры, 
языки, уровень политического и экономиче-
ского развития, поликультурное толерантное 
общество видится как единственно возмож-
ное (С. К. Бондырева, М. В. Дюжакова и др.).  

В целом поликультурное образователь-
ное пространство – это особый социально-

В 
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психологический и социокультурный фе-
номен, сложившийся на основе уже имею-
щегося опыта межкультурного и межна-
ционального отечественного образования и 
актуализировавшийся в современных усло-
виях усиления миграционных процессов. 

В этой связи поликультурное образо-
вательное пространство рассматривается 
нами как биполярная, динамическая и са-
моорганизующаяся система, включающая в 
себя многоплановые, многомерные отно-
шения, процессы организации и трансля-
ции определенной необходимой в совре-
менном изменяющемся обществе совокуп-
ности знаний и компетенций, а также про-
цессы межкультурной коммуникации всех 
субъектов образования как носителей раз-
личных этнических культур и являющаяся 
важнейшим фактором профессионального 
и личностного развития педагога. 

В этой связи рассмотрение содержания 
психолого-педагогического сопровождения 
профессионального развития педагога в ус-
ловиях поликультурного образовательного 
пространства предполагает анализ системы 
психолого-педагогического сопровождения 
как с позиции теории, так и с позиции 
практики.  

В целом, психологическое сопровожде-
ние традиционно рассматривается в качест-
ве одного из видов социального патронажа 
как целостной и комплексной системы со-
циальной поддержки и психологической 
помощи, осуществляемой в рамках дея-
тельности социально-психологических 
служб; в качестве интегративной техноло-
гии, сердцевина которой – создание усло-
вий для восстановления потенциала разви-
тия и саморазвития семьи и личности и в 
результате – эффективного выполнения от-
дельным человеком или семьей своих ос-
новных функций, а также в качестве про-
цесса особого рода отношений между со-
провождающим и теми, кто нуждается в 
помощи. В любом случае речь идет о том, 
что психологическое сопровождение явля-
ется основанием профессиональной дея-
тельности психолога (2).  

В качестве основных характеристик 
психологического сопровождения выступа-
ют его процессуальность, пролонгирован-
ность, недирективность, погруженность в 
реальную повседневную жизнь человека 
или семьи, особые отношения между участ-
никами этого процесса, что в психоанализе 
называется «положительный перенос». 
Главными принципами психологического 
сопровождения являются гуманное отно-
шение к личности и вера в ее силы; квали-
фицированная помощь и поддержка естест-
венного развития. 

Сущность сопровождения состоит в 
усилении позитивных факторов развития и 
нейтрализации негативных, что позволяет 
соотносить сопровождение с внешними 
преобразованиями, благоприятными для 
поддержки, подкрепления внутреннего по-
тенциала субъекта развития. Важнейшим 
результатом сопровождения развития чело-
века выступает его чувство социально-
психологической защищенности, приобре-
тенный опыт разнопланового взаимодейст-
вия, способствующий решению проблем 
жизнедеятельности.  

Несколько другой подход наблюдается 
с позиции теоретического осмысления дан-
ного вопроса. В зарубежной психологии 
роль сопровождения отмечалась многими 
авторами. Так, А. Адлер акцентировал вни-
мание на сопровождении, когда указывал, 
что понимание и поддержка могут компен-
сировать неполноценность и обратить сла-
бость в силу (1). По мнению А. Маслоу, не-
обходимо делать акцент на поддержке пси-
хически здорового человека, так как каж-
дый человек по своей природе изначально 
наделен мощным потенциалом к развитию. 
Поэтому психологическое сопровождение 
необходимо в связи с удовлетворением ве-
дущих человеческих потребностей в само-
актуализации (10). 

Вместе с тем сегодня в качестве субъек-
та развития может рассматриваться любая 
система в образовании, и в этой связи объ-
ектом сопровождения может быть: человек, 
процесс, система (образовательная, педаго-
гическая, социальная и др.). В этой связи 
понятие «сопровождение» рассматривается 
не только как сфера профессиональной дея-
тельности психолога. 

В настоящее время в системе образова-
ния четко обозначился подход к сопровож-
дению, а именно – сопровождению образо-
вательного процесса (В. И. Богословский, 
Л. Б. Лаптева, Т. Яничева). Однако и в этом 
случае речь идет о психолого-педагогичес-
ком сопровождении, поскольку при таком 
подходе объектом сопровождения является 
образовательный процесс, а предметом – 
ситуация развития ребенка как система от-
ношений его с миром, с окружающими 
(взрослыми и сверстниками), с самим со-
бой, а также других субъектов образования 
(педагогов, родителей). 

В отечественной психологии к настоя-
щему времени сложилось несколько точек 
зрения на определение психолого-педагоги-
ческого сопровождения. Так, ряд авторов 
определяют сопровождение как метод, осно-
ванный на принятии оптимальных решений 
в ситуации жизненного выбора (Н. С. Глу-
ханюк, Л. М. Шипицына, Е. И. Казакова, 
М. А. Жданова, Л. Г. Хромова и др.). Субъек-
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том является человек, а к ситуациям жиз-
ненного выбора относятся проблемные си-
туации, через решение которых он и опреде-
ляет путь своего развития (4). Установлено, 
что любая ситуация выбора порождает мно-
жественность вариантов решения, опосредо-
ванных некоторым ориентационным полем. 
В этой связи Е. И. Казакова определяет со-
провождение как помощь субъекту в форми-
ровании ориентационного поля развития, 
ответственность за действия в котором несет 
он сам, а в качестве его основного принципа 
выступает приоритет опоры на внутренний 
потенциал субъекта (7).  

Другая позиция прослеживается в ра-
ботах Э. Ф. Зеера. Под психолого-педагоги-
ческим сопровождением автор понимает 
движение вместе с изменяющейся лично-
стью, своевременное определение возмож-
ных путей развития, помощь и поддержку 
(5). Данное определение было взято в каче-
стве основного в рамках проводимого ис-
следования и позволило сформулировать 
теоретико-методологические основания 
психолого-педагогического сопровождения 
профессионального развития педагога в 
поликультурном образовательном про-
странстве. 

Э. Ф. Зеер подчеркивает, что в психоло-
го-педагогическом сопровождении нужда-
ются прежде всего те люди, которые испы-
тывают потребность в психологической 
поддержке и помощи. В нашем исследова-
нии в психолого-педагогическом сопровож-
дении нуждаются педагоги с низким уров-
нем выраженности толерантности, этниче-
ской идентичности, адаптивности, опти-
мизма, мобильности, смелости и находчи-
вости. 

Одна из главных задач психолого-
педагогического сопровождения развития 
педагога – не только оказать своевремен-
ную помощь и поддержку личности, но и 
научить человека самостоятельно преодо-
левать трудности этого процесса, ответст-
венно относиться к своему становлению, 
помочь личности стать полноценным субъ-
ектом своей профессиональной жизни (5).  

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние предполагает создание ориентационного 
поля профессионального развития лично-
сти, укрепление профессионального Я, под-
держание адекватной самооценки, опера-
тивную помощь и поддержку, саморегуля-
цию жизнедеятельности, освоение техноло-
гий профессионального самосохранения. 

Результатом психолого-педагогическо-
го сопровождения является профессио-
нальное развитие и саморазвитие личности, 
реализация профессионально-психологи-
ческого потенциала персонала, обеспечение 
профессионального самосохранения, удов-

летворенность трудом и повышение эффек-
тивности профессиональной деятельности. 

Современные исследователи (М. Р. Би-
тянова, Л. М. Шипицына, Е. И. Казакова, 
М. А. Жданова, М. М. Семаго и др.) сходятся 
в описании основных этапов сопровожде-
ния. Сопровождение можно описать через 
последовательную реализацию следующих 
шагов: 

  проведение квалифицированной 
диагностики сути проблемы, ее истории и 
потенциальных сил ее носителей; 

  информационный поиск методов, 
служб и специалистов, которые могут по-
мочь решить проблему; 

  обсуждение возможных вариантов 
решения проблемы со всеми заин-
тересованными людьми и выбор наиболее 
целесообразного пути решения; 

  оказание первичной помощи на на-
чальных этапах реализации плана.  

К основным направлениям психолого-
педагогического сопровождения профессио-
нального развития исследователи, как пра-
вило, относят: психологическую профилак-
тику, развивающую психодиагностику, пси-
хологическое консультирование, психологи-
ческую коррекцию, просвещение с исполь-
зованием развивающих образовательных 
технологий (М. Р. Битянова, Э. Ф. Зеер, Э. Э 
Сыманюк. и др.). 

Психологическая профилакти-
ка – содействие полноценному социально-
профессиональному развитию личности, 
предупреждение возможных кризисов, 
личностных и межличностных конфликтов, 
обусловленных особенностями протекания 
образовательного процесса. Психологиче-
ская профилактика направлена на создание 
условий для предотвращения ситуаций, вы-
зывающих психологические напряжения, 
стрессы и травмы, а также в целом на по-
вышение психологической толерантности  

Развивающая психодиагностика 
заключается в том, что при интерпретации 
результатов диагностики индивидуально-
психологических характеристик, востребо-
ванных в конкретных образовательных усло-
виях, и сообщении их педагогу происходит 
актуализация имеющихся у него психологи-
ческих знаний, а также расширение его про-
фессиональной компетентности. Особую 
личностную значимость приобретает объяс-
нение сущности диагностируемых психоло-
гических характеристик, поскольку индиви-
дуальные показатели диагностики имеют 
субъективное значение для педагога. Пони-
мание результатов психодиагностики стиму-
лирует самореализацию профессионально-
психологического потенциала педагога, 
формирование его аутокомпетентности. 
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Психологическое консультиро-
вание – это оказание помощи личности в 
ее самопознании, формировании адекват-
ной самооценки и адаптации к новым обра-
зовательным условиям и ценностно-мотива-
ционной сферы, преодолении проблем в 
профессиональном развитии и достижении 
эмоциональной устойчивости, способст-
вующей непрерывному личностному и про-
фессиональному росту и саморазвитию. Как 
реабилитационное средство психологиче-
ское консультирование универсально, по-
скольку включает в себя элементы и психо-
диагностики, и психокоррекции, и психоте-
рапии, поэтому может успешно применять-
ся на различных этапах сопровождения (11).  

Назначение психологического консуль-
тирования связано с формированием лично-
сти, обладающей чувством перспективы, 
действующей осознанно, способной разра-
батывать различные стратегии поведения и 
анализировать ситуации с разных точек зре-
ния. Эффективность консультирования во 
многом зависит от эмпатии в отношениях 
между консультантом и клиентом и адекват-
ности в оценке личности и социальной сре-
ды консультируемого. Но следует отметить, 
что психологическая консультация будет 
эффективна только для тех педагогов, кото-
рые способны на осмысленный диалог. 

В качестве консультативного направ-
ления можно выделить профессиональное 
консультирование (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, 
Э. Э. Сыманюк и др.). Все основные направ-
ления профессионального консультирова-
ния можно разделить на две группы: 

1) профилактика профессионального 
становления личности, когда по мере воз-
можного возникновения проблем упреж-
дающе готовят обучаемых, молодых спе-
циалистов, профессионалов к преодолению 
трудностей профессионального самоопре-
деления; 

2) оперативная помощь в решении 
ставшей актуальной проблемы, когда лич-
ность испытывает трудности, обусловлен-
ные неуверенностью, некомпетентностью, 
профессиональным банкротством, а также 
пассивностью и беспомощностью, внутрен-
ними препятствиями, мешающими выбрать 
профессиональное учебное заведение или 
получить место работы и сохранить его за 
собой. 

На основании анализа отечественной и 
зарубежной литературы можно условно вы-
делить следующие направления организа-
ции профессионального консультирования: 

1) справочно-информационное направ-
ление, которое предусматривает предостав-
ление клиентам актуальных и достоверных 
сведений, содержащих характеристику 
профессий, информацию о профессиональ-

ных учебных заведениях, состоянии рынка 
труда, вакантных рабочих местах и т.п.; 

2) организационно-управленческий 
подход, который подразумевает координа-
цию профконсультационной работы между 
различными образовательными учрежде-
ниями, службами занятости, отделами раз-
вития персонала предприятий, обществен-
ными организациями;  

3) адаптационное профконсультирова-
ние, которое связано с оказанием помощи 
поступившим в профессиональные учебные 
заведения или устроившимся на работу; 

4) стимулирующее профконсультиро-
вание, которое предусматривает оказание 
помощи тем, кто переживает профессио-
нальную стагнацию, депрессию; 

5) коррекционное профконсультирова-
ние, которое связано с оказанием помощи 
лицам, переживающим кризис профессио-
нального становления, трудности в профес-
сиональном общении и сотрудничестве, 
конфликты;  

6) реабилитационное консультирова-
ние, которое осуществляется для оказания 
помощи лицам, частично потерявшим тру-
доспособность, и инвалидам; 

7) манипулятивное профконсультиро-
вание, которое, на наш взгляд, не носит 
конструктивного характера, поскольку на-
правлено на навязывание клиенту опреде-
ленной профессионально ориентированной 
услуги. 

Консультирование педагога или педа-
гогического коллектива по профессиональ-
ному развитию выступает значимым фак-
тором развития школы, поскольку оно на-
правлено на достижение качественных из-
менений в профессиональном развитии и 
поведении педагогов и их социальном 
взаимодействии и в управлении школой как 
организацией. 

Оптимальным вариантом профессио-
нального консультирования выступает мо-
дель процессного консультирования, учи-
тывающая не только существующие, но и 
прогнозируемые изменения, происходящие 
в системе образования, и меняющиеся в со-
циально-экономических условиях. 

Данная модель включает в себя эле-
менты организационного консультирова-
ния, направленного педагогического кон-
сультирования, обеспечивающего обогаще-
ние профессионального опыта педагогов, 
развитие уровня их взаимодействия; управ-
ленческого консультирования, направлен-
ного на эффективное управление системо-
образующими процессами в школе (3; 8; 9).  

Сущностными характеристиками про-
цессного консультирования являются не-
прерывность взаимодействия педагогиче-
ского коллектива с консультантом в течение 
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всего периода оказания консультационных 
услуг; направленность на идентификацию 
системообразующих процессов в школе 
(образовательный процесс, процесс управ-
ления, процесс развития); приобретение 
клиентом опыта решения профессиональ-
ных проблем, позволяющего ему стать са-
мостоятельным субъектом системообра-
зующих процессов в школе.  

Просвещение с использованием 
развивающих образовательных тех-
нологий занимает особое место в психоло-
го-педагогическом сопровождении профес-
сионального развития педагога. 

Учитывая, что педагогическая деятель-
ность предполагает большую как интеллек-
туальную, так и эмоциональную нагрузку, 
значительные преобразования, обусловлен-
ные модернизацией системы образования, 
педагог нередко оказывается на грани рабо-
ты «на износ». 

Педагоги должны быть подготовлены к 
работе с детьми-мигрантами с различными 
культурными особенностями. Необходима 
помощь педагогам в освоении разрабаты-
ваемой сегодня этнопедагогики, основ поли-
культурного образования, конфликтологии. 

В качестве развивающих образователь-
ных технологий сегодня чаще всего исполь-
зуют личностно ориентированные техноло-
гии профессионального развития: разви-
вающая диагностика, тренинги личностно-
го и профессионального развития и само-
развития, мониторинг социально-профес-
сионального развития, технологии форми-
рования психологической аутокомпетент-
ности, психологическое консультирование 
по проблемам социально-профессиональ-
ного развития, проектирование альтерна-
тивных сценариев профессиональной жиз-
ни, личностно ориентированные тренинги 
повышения социально-профессиональной и 
психолого-педагогической компетентности, 
тренинги самоуправления, саморегуляции 
эмоционально-волевой сферы и самовос-
становления личности (6; 11). 

Данные направления психолого-педа-
гогического сопровождения профессио-
нального развития педагогов необходимо 
учитывать при построении этого процесса в 
условиях поликультурного образовательно-
го пространства.  

При этом объектом психолого-педаго-
гического сопровождения выступает про-
цесс профессионального развития педаго-
гов в условиях поликультурного образова-
тельного пространства, предметом деятель-
ности являются профессионально важные 
качества, актуальные компетенции и на-
правленность личности педагогов, востре-
бованные в поликультурном образователь-
ном пространстве. 

В целом, психолого-педагогическое со-
провождение профессионального развития 
педагога в поликультурном образователь-
ном пространстве поможет решить пробле-
мы раскрытия творческого потенциала пе-
дагога и возможности преодоления им пе-
дагогических стереотипов, проблему опре-
деления личностных траекторий собствен-
ного профессионального развития, психо-
логической подготовки педагога, а также 
подготовки к работе в системах развиваю-
щего образования, проблему повышения 
квалификации учителя, проблему воспри-
имчивости педагога к инновационным про-
цессам, в том числе вызванных новыми со-
циокультурными условиями.  

Безусловно, решение вышеназванных 
проблем требует времени, продуманности 
действий, совместных усилий психолого-
педагогической общественности в лице са-
мих педагогов, практических психологов 
образования, руководителей образования 
всех уровней. Причем под таким сопровож-
дением мы понимаем процесс взаимодейст-
вия субъектов образования, который бы 
способствовал созданию оптимальных ус-
ловий для самовыражения индивидуально-
сти педагога, его саморазвития и самореа-
лизации как профессионала.  

Таким образом, психолого-педагоги-
ческое сопровождение профессионального 
развития педагога в поликультурном обра-
зовательном пространстве направлено на 
приобретение опыта межкультурного 
взаимодействия всеми субъектами поли-
культурного образовательного пространст-
ва, позволяющего эффективно решать об-
разовательные и педагогические задачи в 
новых социокультурных условиях. 

Таким образом, целью психолого-педа-
гогического сопровождения профессио-
нального развития педагога в поликультур-
ном образовательном пространстве являет-
ся развитие профессионально важных ка-
честв, актуальных компетенций и направ-
ленности личности педагога, востребован-
ных в новых социокультурных условиях 
российского образования.  

Выделим основные концептуальные по-
ложения психолого-педаго-гического сопро-
вождения профессионального развития 
личности: наличие социально-экономичес-
ких условий для того, чтобы личность могла 
осуществить себя в профессиональной жиз-
ни; необходимость для полноценного про-
фессионального развития социально-психо-
логического обеспечения, помощи и под-
держки со стороны общества; признание 
права личности на самостоятельный выбор 
способов реализации своих социально-про-
фессиональных функций; принятие лично-
стью на себя ответственности за качество 
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профессионального развития и реализацию 
своего профессионально-психологического 
потенциала; гармонизация внутреннего пси-
хического развития личности и внешних ус-
ловий социально-профессиональной жизни. 

Функциями психолого-педагогического 
сопровождения являются: информационно-
аналитическое сопровождение отдельных 
этапов профессионального развития (выбо-
ра профиля обучения, учебной профессии, 
начального этапа профадаптации, профес-
сионализации и т. д.); проектирование и 
самопроектирование сценариев отдельных 
этапов профессионального развития; пси-
хологически компетентное оказание под-
держки и помощи личности в преодолении 
трудностей профессионального развития, 
особенно при изменении социально-про-
фессиональной среды; профессиональная 

реабилитация личности в случаях длитель-
ного перерыва в профессиональной дея-
тельности (женщин после рождения ребен-
ка, безработных и др.); обеспечение соци-
ально-профессионального самосохранения; 
профилактика развития профессиональных 
деформаций, оказание помощи в преодоле-
нии кризисов и стагнации; коррекция соци-
ально-профессионального и психологиче-
ского профиля личности. 

На основе выделенных теоретических 
оснований психолого-педаго-гического со-
провождения профессионального развития 
педагога в поликультурном образовательном 
пространстве можно определить специфику 
содержания и технологий на разных этапах 
профессионального развития педагога в но-
вых социокультурных условиях. 
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тремительные изменения в систе-
ме образования не могли не отра-

зиться и на такой сравнительно новой и 
развивающейся сфере, как образование 
взрослых. Для этой сферы ныне характерна 
качественно новая образовательная ситуа-
ция: основной проблемой становится не ус-
воение огромного, постоянно увеличиваю-
щегося объема знаний или хотя бы ориен-
тация в потоке все возрастающей информа-
ции, а проблема прямо противоположная – 
получение, создание, производство уни-
кального знания, в котором назрела лично-
стная потребность. Образование взрослых в 
России традиционно относится к системе 
дополнительного образования, ведущей 
формой в котором остается повышение 
квалификации. 

Существуют следующие формы повы-
шения квалификации: 

- внутренняя (в рамках образователь-
ного учреждения) и внешняя (в специаль-
ных учреждениях и центрах); 

- организованная и неорганизованная 
(самообразование); 

- основанная на стандартных или спе-
циальных программах; 

- предназначенная для педагогических 
коллективов и для руководителей. 

 Современный образовательный про-
цесс все более приобретает черты взаимно-
го обучения, когда полилог совершается как 
обмен информацией, имеющий целью по-
лучение нового знания, которым не облада-
ет ни один из участников общения. Образо-
вание перестает быть способом усвоения го-
товых и общепризнанных знаний, стано-
вится способом информационного обмена, 

который совершается в каждом акте жизне-
деятельности личности на протяжении всей 
ее жизни. 

Решающую роль в процессе профессио-
нального обучения и развития имеет личная 
мотивация сотрудников, которые должны 
быть заинтересованы в необходимости про-
цесса обучения. В этом отношении руково-
дителям образовательных учреждений, ор-
ганизующим процесс профессионального 
обучения, необходимо помнить основные 
принципы обучения взрослых: 

- осмысленность, практическая значи-
мость изучаемого материала; 

- связь изучаемого материала с жиз-
нью, с практикой и имеющимися знаниями 
у обучаемых; 

- приоритет самостоятельного обуче-
ния и совместной деятельности обучающих 
и обучающихся; 

- опора на познавательные потребности 
обучаемых, их жизненный опыт; 

- ориентация на разноуровневое освое-
ние учебного материала;  

- максимальная интеллектуальная и 
эмоциональная вовлеченность обучаемых в 
учебный процесс; 

- неформальная атмосфера учебных 
занятий; 

- осмысленность, критическое отноше-
ние к изучаемому материалу. 

Внедрение компетентностного подхода 
в систему образования потребовало осмыс-
ления традиционных и разработки новых 
образовательных технологий. Поскольку 
акцент делается на овладении обучающи-
мися определенным набором компетенций, 
то очевидным нужно признать факт ис-
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пользования деятельностной парадигмы 
образования. В рамках этой парадигмы для 
достижения планируемых результатов не-
обходимо использовать в образовательном 
процессе технологии, обеспечивающие 
приближение изучаемого материала к 
практике обучающихся навыков. Одной из 
таких образовательных технологий являет-
ся проективное обучение. Основная на-
правленность ее заключается в развитии у 
обучающихся проективного научного мыш-
ления, что приводит к овладению способа-
ми приобретения существующих знаний и 
порождению новых, к развитию творческих 
способностей обучающихся.  

В настоящее время учебный процесс 
требует постоянного совершенствования, 
так как происходит смена приоритетов и 
социальных ценностей: научно-техничес-
кий прогресс все больше осознается как 
средство достижения такого уровня произ-
водства, который в наибольшей мере отве-
чает удовлетворению постоянно увеличи-
вающихся потребностей человека, разви-
тию духовного богатства личности. Прин-
ципы образования взрослых, описанные 
выше, имеют реальное воплощение именно 
в проективном обучении.  

Бытует мнение, что проективное обу-
чение основывается на всем известном 
«методе проектов», поэтому необходимо 
выявить их отличия.  

Анализ подходов отечественных уче-
ных к сущности метода проектов в теории и 
практике обучения позволил нам понимать 
метод проектов как учебное проектирова-
ние, действенный, эффективный, практич-
ный метод формирования коммуникатив-
ной компетенции обучающихся, результа-
тивно апробированный в педагогической 
реальности. 

Но существует принципиальное отли-
чие проектного обучения от проективного 
обучения. Проективное обучение предпола-
гает не решение готовых учебных задач, а 
генерацию, формулировку и разработку 
идей, замыслов и проектов в широком со-
циальном контексте. Проективное обуче-
ние, как и проектное обучение, предполага-
ет составление проектов, но эти проекты не 
носят чисто учебного характера, а берутся 
из потребностей социальной жизни, воз-
можно, из личной жизни и опыта проекти-
ровщика, выбираются или формулируются 
самим педагогом и выполняются не в ходе 
учебной деятельности, а посредством учеб-
ной деятельности. 

Другими словами, учебная деятель-
ность является лишь этапом в развитии 
проекта, создаваемого и реализуемого обу-
чающимися. Образование в целом выступа-
ет в сервисной роли по отношению к проек-

ту, оно называется проективным не потому, 
что использует проект как метод обучения, 
а потому, что само является средством соз-
дания или реализации какого-либо проек-
та, имеющего жизненный или профессио-
нальный, а не просто учебный смысл для 
проектировщика. 

Таким образом, функции проекта в 
проективном обучении отличны от таковых 
в проектном обучении: в методе проектов 
проект – средство обучения, т. е. усвоения 
определенного учебного материала; в про-
ективном образовании проект – цель обу-
чения. Поэтому соотношение проективного 
и проектного обучения можно рассматри-
вать как общее и частное. 

В условиях смены парадигм «от зна-
ниевой к личностно ориентированной» 
(В. И. Данильчук) меняется роль препода-
вателя. В методе проектов учитель продол-
жает оставаться инициатором составления 
учебных проектов, в педагогическом проек-
тировании обучающиеся становятся авто-
рами собственных научных идей, замыслов. 

По мнению Л. И. Гурье, в проективном 
образовании принципиально важным явля-
ется акцент на личностном характере про-
ектирования в отличие от используемых 
типовых учебных проектов в так называе-
мом проектном обучении, понимаемом как 
«метод проектов», который в последнее 
время разрабатывается на основе информа-
ционных технологий. Обучение есть про-
цесс формирования специально организо-
ванной среды, наиболее адекватной задаче 
подготовки к профессиональной деятельно-
сти. Напротив, проективное образование 
предполагает формирование образователь-
ной среды в соответствии с запросами обу-
чающегося, задачами, которые он ставит 
перед собой по логике своих интересов, в 
соответствии с личными образовательными 
потребностями. То есть обучение есть фор-
мирование личности по заданному образцу, 
образование – проекция личности на среду, 
формирование среды по образу и подобию 
личности. Следовательно, проект в проект-
ном обучении отличается от проекта в про-
ективном образовании не только масшта-
бом (учебная деятельность и жизнедеятель-
ность), но и местом в структуре образова-
тельной деятельности. В методе проектов 
проект есть средство обучения, средство 
усвоения определенного учебного материа-
ла, метод планирования целесообразной 
(целенаправленной) деятельности в связи с 
разрешением какого-нибудь учебного зада-
ния в реальной жизненной обстановке. Это 
способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы, кото-
рая должна завершиться вполне реальным 
осязаемым практическим результатом. В 
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проективном же образовании не учебные 
задания, а жизненные проблемы получают 
разрешение средствами или в сфере обра-
зования (1). 

 Развитию теории проектирования пе-
дагогических объектов и систем в настоя-
щее время посвящают свои исследователь-
ские усилия Н. А. Алексеев, Е. С. Заир-Бек, 
Г. Л. Ильин, И. А. Колесникова, О. Г. При-
кот, Т. К. Смыковская, Н. Н. Суртаева, 
А. П. Тряпицина и др. Можно констатиро-
вать, что педагогическое проектирование 
как научно-педагогическая область в на-
стоящее время находится в процессе своего 
становления, обобщения эмпирических 
фактов и результатов исследований. На 
предшествующих этапах развития педаго-
гической науки отдельные стороны педаго-
гического проектирования представлялись 
в теоретических работах. Например, спо-
собность к проектированию обозначена в 
профессиональных моделях деятельности 
педагогов как составляющая педагогиче-
ского творчества. Проектировочная функ-
ция педагогической деятельности вычленя-
ется в работах по методологии научно-
педагогических исследований (В. В. Краев-
ский, Н. В. Кузьмина, А. И. Щербаков и др.). 
В ряде психолого-педагогических работ 
раскрыты особенности проектирования пе-
дагогами собственной деятельности, разви-
тия педагогических умений и способностей 
(Н. Ф. Гоноблин, И. А. Зимняя, А. К. Марко-
ва и др.). Так что же такое «педагогическое 
проектирование», в чем его сущность и ка-
ков его потенциал для современной систе-
мы образования взрослых?  

Педагогическое проектирование рас-
сматривается в отечественной педагогике в 
двух аспектах: 

- как этап любой отдельной педагоги-
ческой деятельности при решении конкрет-
ной учебно-воспитательной задачи или как 
особый вид педагогической деятельности, 
который является «непременным условием 
осуществления регулятивной функции пе-
дагогики» (В. В. Краевский); 

- второй аспект предполагает проекти-
рование педагогических систем разных ти-
пов и уровней, педагогического процесса и 
педагогических ситуаций как результата 
функционирования этих систем. 

Интерес к проблематике социокуль-
турного и педагогического проектирования 
в настоящее время чрезвычайно высок, дос-
таточно велика востребованность исследо-
ваний и разработок подобного рода. Самые 
разнообразные социокультурные и педаго-
гические проекты актуализированы зада-
чами обновления социокультурной сферы и 
реформирования образования, проблемами 
регионализации последнего, запросами ин-

новационного развития и самомодерниза-
ции образовательных учреждений. Про-
блема внедрения проективного обучения 
актуальна, и можно выделить несколько ар-
гументов в его пользу:  

- проектирование есть разновидность 
проблемно-развивающего обучения; 

- проектирование определяет новый, 
современный облик любого образователь-
ного учреждения; 

- проектирование изменяет тип мыш-
ления участников проекта, приближая его к 
потребностям XXI века; 

- проектирование реализует идеи лич-
ностно ориентированной педагогики;  

- проектирование изменяет конкурен-
тоспособность самого педагога на рынке 
труда, позволяет овладеть проективным, 
т. е. опережающим, прогностическим мыш-
лением. 

Интересен тот факт, что в свое время 
теоретические основы педагогического про-
ектирования в отечественной педагогике 
сформулировал А. С. Макаренко, поставив 
перед наукой и практикой проблему «про-
ектировки личности». Он выделил мето-
дологическую функцию педагогики как 
науки, заключающуюся в создании «науч-
ных проектов личности» и функцию педа-
гогов-практиков, состоящую в составлении 
и реализации программ воспитания для 
каждого члена коллектива на основании 
общего проекта и с учетом индивидуальных 
особенностей личности. Воззрения А. С. Ма-
каренко звучат актуально и в настоящее 
время. Следовательно, при проективном 
обучении происходит усвоение обучающи-
мися действий в мире, который выступает 
как взаимодействие людей и продукт их 
деятельности.  

Следует отметить, что проблема проек-
тирования в зарубежной педагогике являет-
ся инновационным направлением научной 
мысли в современных условиях. Проблемой 
проектирования занимаются такие зару-
бежные ученые, как Р. Бервик, Д. Вилкинс, 
Т. Вудворт, К. Грейвс, К. Джонсон, Ф. Дубин, 
К. Кэндлин, Дж. Манби, Д. Нунан, Э. Ол-
штейн, Дж. Ялден, Т. Хатчинсон и др.; ана-
лиз их подходов позволил сделать вывод о 
том, что главная задача педагога в совре-
менных условиях – не планировать искусст-
венные успехи обучаемого, не писать поша-
говые планы-конспекты, а конструировать 
условия, максимально способствующие раз-
витию у обучающегося коммуникативной 
компетенции. В этом заключается главное 
отличие проектирования от планирования. 
Определим некоторые характеристики про-
ективного образования:  

1) мотивация существует изначально 
как необходимое условие обучения, которое 
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продолжается до тех пор, пока существует 
мотивация, т. е. обучающийся приходит за 
знаниями потому, что надеется с их помо-
щью решить собственные проблемы, но как 
только он видит, что получаемые знания 
для этого не годятся, обучение прерывается;  

2) обучающийся становится субъектом, 
предъявляющим требования к учебному 
процессу, и между обучающим и обучаю-
щимся, помимо дидактических (поучаю-
щих, педагогических), могут устанавливать-
ся и недидактические отношения, напри-
мер, взаимный обмен информацией; 

3) отношение к знаниям как к инфор-
мации, что означает возможность их слу-
чайного, несистематизированного, проти-
воречивого характера, а их систематизация, 
приведение в порядок, установление ис-
тинности и непротиворечивости – дело и 
забота самого обучающегося, который не 
усваивает готовые представления и поня-
тия, но сам из множества впечатлений, зна-
ний и понятий строит собственное пред-
ставление о мире; 

4) отношение к источнику сведений 
(учителю или преподавателю) основано в 
лучшем случае на его авторитетности, при-
знании превосходства в знаниях, нравст-
венном опыте и т. п.; 

5) сотрудничество с другими людьми 
как взаимодействие действительно необхо-
димо, причем в той мере, в какой общение с 
преподавателем отходит на второй план, а 
на первом оказываются иные способы по-
лучения информации, т. е. образователь-
ный процесс все более приобретает черты 
взаимного обучения, когда общение людей 
совершается как обмен информацией, име-
ющий целью получение нового знания, ко-
торого нет у других участников, но которое 
возникает в процессе обмена как генерация 
нового в ответ на полученные сведения; 

6) образование перестает быть спосо-
бом усвоения готового и общепризнанного, 
превращаясь в процесс информационного 
обмена с окружающими, который соверша-
ется в каждом акте жизнедеятельности че-
ловека на протяжении всей его жизни (2).  

Мы считаем, что проективное образо-
вание – это инновационный тип образова-
ния, который предполагает получение но-
вого знания, решения относительно воз-
никшей проблемы в процессе образования, 
что меняет его социальную функцию, кото-
рое перестает только транслировать знание 
и начинает его создавать.  

Ценностью проективного образова-
ния становится не подготовка личности к 
жизни, а ее развитие в процессе овладения 
новыми способами решения проблем и по-
рождения новых знаний. 

В процессе проектирования учебного 
курса в системе образования взрослых 
имеющаяся у разработчика теоретическая 
информация и полученные в ходе анализа 
потребностей эмпирические данные интер-
претируются с целью: 

1) создания программы; 
2) отбора, адаптации или написания 

материалов в соответствии с ней; 
3) разработки методики их использо-

вания в обучении; 
4) установления процедур оценки 

(форм и приемов контроля), которыми бу-
дет измерять продвижение обучающихся к 
намеченной цели. 

При этом необходимо учитывать:  

 возможные противоречия между 
потребностями и желаниями обучающихся; 

 ограниченность возможностей от-
веденным временем и аудиторными усло-
виями; 

 теоретические взгляды и опыт пре-
подавания разработчика учебного курса.  

Таким образом, на современном этапе 
развития системы непрерывного образова-
ния взрослых проективное обучение приоб-
ретает особую значимость и актуальность 
как средство активизации и мотивации 
профессионального развития специалистов. 

Названные особенности позволяют го-
ворить о следующих критериях эффектив-
ности этого процесса. 

1. Создание в процессе обучения усло-
вий для ценностного самоопределения и со-
гласования ценностей субъектов образова-
тельного процесса. 

2. Выявление и осознание в процессе 
обучения ценностей «развитие», «субъек-
тивная» активность как фактора в позитив-
ной самореализации личности. 

3. Овладение в процессе обучения уме-
нием создавать проекты (программы) своей 
профессиональной, образовательной дея-
тельности, жизнедеятельности в целом. 

4. Овладение в процессе обучения реф-
лексивной культурой, позволяющей адек-
ватно оценить имеющийся профессиональ-
ный и жизненный опыт.  

5. Способность к постоянной позитив-
ной коррекции своих потребностей в соот-
несении с потребностями социальной сре-
ды, других индивидов. 

6. Сформированность в процессе обуче-
ния уровня коммуникативной культуры, дос-
таточного для обеспечения возможности по-
зитивного межсубъектного взаимодействия. 

7. Соответствие структуры познава-
тельной деятельности структуре деятельно-
сти взрослого человека. 

8. Связь процесса обучения с решением 
значимых для взрослого человека проблем 
профессиональной деятельности. 
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9. Формирование в процессе обучения 
ситуаций успеха как механизма восстанов-
ления мотивации к образованию и форми-
рования потребностей в самообразовании. 

10. Создание в процессе обучения усло-
вий для целостного овладения как «норма-
тивным компонентом» своей деятельности 
в соответствии с содержанием основных со-

циальных ролей, которые выполняет взрос-
лый человек, так и инструментарием, по-
зволяющим создавать «проекты развития» 
в ходе учебного процесса.  

11. Овладение в процессе обучения 
умениями презентации своего профессио-
нального, личностного имиджа и результа-
тов своей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. На основе анализа нормативно-правовой базы охарактеризовано понятие «авто-
номное образовательное учреждение», выявлены преимущества и риски в деятельности такого уч-
реждения. Доказано, что функционирование в статусе автономного образовательного учреждения 
призвано улучшить их финансово-экономическое положение.   
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AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS:  
MAIN CHARACTERISTICS, ADVANTAGES AND RISKS 
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ABSTRACT. The notion of ―autonomous educational institution‖ is defined in the article on the basis of 
analysis of laws and regulations.  The advantages and risks in the work of such an institution are found out. 
It is proved that functioning in the status of autonomous educational institution is called upon to raise its 
financial and economic position. 

оль сферы образования в совре-
менном мире как важнейшего фак-

тора социально-экономического прогресса 
общества растет с каждым годом. Образо-
вание – это отрасль, результаты деятельно-
сти которой чаще всего отражаются только 
в перспективе, а эффект, получаемый чело-
веком и обществом, трудно оценить количе-
ственно. Вместе с тем ряд ученых (Э. Де-
нисон, Т. Шульц, Г. Беккер) доказали, что 
можно оценить количественный вклад об-
разования в экономический рост.  

В настоящее время в РФ основная зада-
ча, которую поставили Президент и Прави-
тельство РФ, – это формирование новой 
экономики, основанной на знаниях. Дан-
ную задачу невозможно выполнить без ка-
чественного образования на всех уровнях. 
Развитие системы образования в любой 
стране мира имеет стратегическое значе-
ние. В первую очередь это связано с тем, что 
образование во многом определяет эконо-
мическое развитие страны и ее конкуренто-
способность в мировом масштабе. Образо-
вание должно готовить человека к жизни в 
современных быстро меняющихся услови-
ях. В настоящее время активно идет рефор-
ма образования в РФ: меняется практически 
все от представления окончательного ре-
зультата образования, его содержания, тех-

нологий обучения и так далее. Естественно, 
необходимы реформы и экономической со-
ставляющей деятельности образовательных 
организаций. Одним из нововведений в 
данной области стало создание автономных 
образовательных организаций. Считаем не-
обходимым рассмотреть основные аспекты 
функционирования автономных образова-
тельных учреждений, их преимущества и 
возможные риски. 

Ранее организационно-правовая форма 
образовательных учреждений была единой, 
и все они, обладая одинаковым статусом, 
имели равные права и возможности. Такая 
ситуация не позволяла успешным образова-
тельным учреждениям в полной мере про-
явить себя, а также сковывала их инициати-
ву. При принятии федерального закона 
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний». Согласно данному закону установле-
ны три типа государственных (муниципаль-
ных) учреждений: автономные, бюджетные 
и казенные. Таким образом, предполагалось 
дать возможность образовательным учреж-
дениям быть более самостоятельными, 
включиться в деятельность на рынке обра-

Р 
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зовательных услуг, активнее использовать 
свои конкурентные преимущества. 

В соответствии с Законом «Об авто-
номных учреждениях» автономным учреж-
дением признается некоммерческая орга-
низация, созданная Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях осуще-
ствления предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти, полномо-
чий органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, занято-
сти населения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах (5). 

Автономное учреждение как субъект 
административного права – это государст-
венная или муниципальная некоммерче-
ская организация, созданная компетентным 
органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления для оказания 
публичных услуг по заданию собственника 
и за его счет (полностью или частично) и 
финансируемая в этих целях из соответст-
вующего бюджета (2). 

Появление автономных учреждений 
способствует созданию конкурентной среды 
в образовании и, как следствие, способству-
ет повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг. Для эффективной 
работы у автономного учреждения будет 
несколько больше возможностей. 

Правовое положение автономного уч-
реждения регулируется Бюджетным кодек-
сом РФ и специальным федеральным зако-
ном от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях». Помимо этого 
особенности правового положения отдель-
ных видов учреждений определяются Зако-
ном «Об образовании в РФ», а также № 83-
ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». 

Не будучи собственником, учреждение 
обладает весьма ограниченным правом 
оперативного управления переданным ему 
имуществом (2). Автономные учреждения 
действуют наряду с существующими госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями, однако в отличие от них обладают 
большей свободой в вопросах распоряже-
ния имуществом и осуществления своей ус-
тавной деятельности. Учредительным до-
кументом автономного учреждения являет-
ся устав. 

По мнению Д. Н. Палагина, особенно-
сти государственных автономных учрежде-
ний в сравнении с другими субъектами ад-

министративного права заключаются в сле-
дующем: 

 автономные учреждения создаются 
государственными органами, являются 
юридическими лицами публичного права; 

 характеризуются автономией (за-
крепление широких правовых возможно-
стей самоуправления), в том числе в отно-
шениях с учредителем (вышестоящим ор-
ганом государственного управления); 

 создаются в целях осуществления 
функций по предоставлению государствен-
ных услуг; 

 деятельность их строится вокруг 
заданий, которые устанавливаются учре-
дителем, исходя из предусмотренной в их 
уставе основной деятельности, для осуще-
ствления которой автономные учреждения 
получают соответствующее бюджетное 
финансирование; 

 автономные учреждения (на опре-
деленных условиях и в соответствии с зако-
ном) вправе оказывать платные услуги; 

 управление такими учреждениями 
строится на принципе сочетания единона-
чалия (заведующий, директор) и коллеги-
альности (наблюдательный совет, педаго-
гический совет); 

 распоряжение недвижимым и дви-
жимым имуществом, приобретенным за 
счет внебюджетных средств, осуществляет-
ся самостоятельно; 

 в отношении автономных учрежде-
ний установлена усложненная система кон-
троля (аудит годовой бухгалтерской отчет-
ности, утверждение отчетности наблюда-
тельным советом); 

 такие учреждения несут не зависи-
мую от учредителя ответственность (финан-
совую, материальную, юридическую) за ка-
чество предоставляемых услуг и эффектив-
ность внутреннего управления (3). 

Рассмотрим подробно систему управ-
ления автономным образовательным учре-
ждением. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Фе-
дерального Закона № 174 и иными феде-
ральными законами структура, компетен-
ция органов автономного учреждения, по-
рядок их формирования, сроки полномочий 
и порядок деятельности таких органов оп-
ределяются уставом автономного учрежде-
ния (5). Следовательно, в уставе автономно-
го учреждения должны быть определены 
органы управления автономным учрежде-
нием, их компетенция и сроки полномочий, 
установлен порядок их создания и деятель-
ности. Таким образом, необходимо четко и 
максимально полно зафиксировать в уставе 
все позиции, связанные с регламентацией 
порядка управления автономным образова-
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тельным учреждением, что потребует серь-
ѐзной проработки этой части устава. 

Согласно ФЗ № 174 Органами управле-
ния автономного учреждения являются на-
блюдательный совет, руководитель, а также 
иные предусмотренные федеральными за-
конами и уставом автономного учреждения 
органы (общее собрание (конференция) ра-
ботников, ученый совет, художественный 
совет и другие). При этом указание на об-
щее собрание (конференцию) работников в 
числе органов автономного учреждения 
появилось в тексте закона № 174 по настоя-
нию Профсоюза, и необходимо обеспечить 
сохранение этого органа управления в авто-
номном образовательном учреждении. 

Для обеспечения соблюдения соответ-
ствия деятельности автономного учрежде-
ния целям, указанным в его уставе, создает-
ся наблюдательный совет. Наличие наблю-
дательного совета в организации управле-
ния учреждениями – явление новое и пред-
полагает оно, в частности, что наиболее 
значимые решения будут приниматься не 
единолично руководителем, а коллегиаль-
но, с тем, чтобы оградить автономное учре-
ждение от негативных последствий приня-
того решения. Наблюдательный совет – это 
коллегиальный орган. В его состав согласно 
статье 10 может входить не менее пяти и не 
более одиннадцати членов. 

В состав наблюдательного совета входят 
представители учредителя, исполнительных 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, представители 
общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности. В наблюдательный со-
вет могут также входить представители иных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, представители работников 
автономного учреждения. 

В зависимости от установленных статьей 
11 Закона № 174-ФЗ полномочий наблюда-
тельного совета могут быть выделены четыре 
группы вопросов, относящихся к компетен-
ции наблюдательного совета автономного уч-
реждения. Первая группа вопросов: 

1) предложения учредителя или руко-
водителя о внесении изменений в устав ав-
тономного учреждения;  

2) предложения учредителя или руко-
водителя о создании и ликвидации филиа-
лов автономного учреждения, об открытии 
и закрытии его представительств;  

3) предложения учредителя или руко-
водителя о реорганизации автономного уч-
реждения или о его ликвидации;  

4) предложения учредителя или руко-
водителя об изъятии имущества, закреп-
ленного за автономным учреждением на 
праве оперативного управления;  

5) предложения руководителя о совер-
шении сделок по распоряжению имущест-
вом, которым автономное учреждение 
вправе распоряжаться только с согласия уч-
редителя. 

Решение по перечисленным вопросам 
принимает учредитель автономного учреж-
дения. 

Вторая группа вопросов такова:  
1) предложения руководителя об уча-

стии автономного учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в ус-
тавный капитал других юридических лиц 
или передаче такого имущества иным обра-
зом, в качестве учредителя или участника; 

2) предложения руководителя о выборе 
кредитных организаций, в которых авто-
номное учреждение может открыть банков-
ские счета. 

По перечисленным вопросам решение 
принимает руководитель автономного уч-
реждения. 

К третьей группе вопросов относятся:  
1) проект плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности автономного учреждения 
(копия проекта плана направляется учреди-
телю); 

2) наблюдательный совет рассматрива-
ет и утверждает по представлению руково-
дителя проекты отчетов о деятельности ав-
тономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, го-
довую бухгалтерскую отчетность автоном-
ного учреждения. Копии указанных доку-
ментов направляются учредителю. 

И, наконец, четвертая группа вопросов:  
1) предложения руководителя о совер-

шении крупных сделок;  
2) предложения руководителя о совер-

шении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность; 

3) вопросы проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности автономного уч-
реждения и утверждения аудиторской ор-
ганизации. 

Вопросы, относящиеся к компетенции 
наблюдательного совета автономного учре-
ждения, не могут быть переданы на рас-
смотрение других органов автономного уч-
реждения. 

По требованию наблюдательного сове-
та автономного учреждения или любого из 
его членов другие органы автономного уч-
реждения обязаны предоставить информа-
цию по вопросам, относящимся к компе-
тенции наблюдательного совета автономно-
го учреждения (5). 

К компетенции руководителя автоном-
ного учреждения (в зависимости от вида его 
деятельности это может быть директор, 
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ректор, главный врач, художественный ру-
ководитель и прочее) относятся вопросы 
осуществления текущего руководства, за 
исключением тех из них, которые феде-
ральными законами или уставом автоном-
ного учреждения отнесены к компетенции 
учредителя автономного учреждения, на-
блюдательного совета автономного учреж-
дения или иных органов автономного уч-
реждения (5). 

Как было отмечено ранее, руководи-
тель автономного учреждения и его замес-
тители не могут быть членами наблюда-
тельного совета. 

Руководитель без доверенности действу-
ет от имени автономного учреждения, в том 
числе представляет его интересы и совершает 
сделки, утверждает штатное расписание, план 
его финансово-хозяйственной деятельности, 
его годовую бухгалтерскую отчетность, внут-
ренние документы автономного учреждения, 
издает приказы и дает указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками ав-
тономного учреждения. 

Таким образом, по своим полномочиям 
наблюдательный совет – это орган надзора 
и контроля за деятельностью руководителя 
учреждения по распоряжению финансами и 
имуществом. К образовательной политике, 
стратегии, разработке образовательной 
программы, мониторингу результатов ос-
новной уставной деятельности наблюда-
тельный совет отношения не имеет.  

Положительные моменты создания и 
функционирования автономных образова-
тельных учреждений могут быть отмечены 
следующие: 

- «нереорганизационный» характер 
трансформации бюджетного учреждения в 
автономное (процедура смены статуса во мно-
го раз проще процедуры реорганизации); 

- автономные учреждения самостоя-
тельно распоряжаются заработанными 
средствами и имуществом; 

- появляется возможность заработать и 
привлечь дополнительные средства для 
развития учреждения; 

- самостоятельное планирование бюд-
жета учреждения (плана финансово-хозяй-
ственной деятельности); 

- отсутствие контроля за расходовани-
ем финансовых средств со стороны казна-
чейства; 

- существует возможность привлечения 
кредитных средств; 

- возможность не использовать регла-
ментированную процедуру государственных 
закупок, т. к. на автономные учреждения не 
распространяется ФЗ № 94, что существен-
но понижает риск заключения договоров с 
недобросовестными поставщиками; 

- действующее законодательство по-
зволяет активно развивать практику кон-
трактных отношений учреждения с ком-
мерческими и некоммерческими организа-
циями. 

Все положительные тенденции в дея-
тельности автономных образовательных 
учреждений являются прямым следствием 
расширения экономических прав и свобод 
этого нового типа учрежденияй по сравне-
нию с бюджетными.  

Необходимо отметить также и недос-
татки или риски в деятельности автоном-
ных образовательных учреждений: 

- отсутствие четких параметров бюд-
жетного финансирования (единый норма-
тив по разным уровням образования отсут-
ствует); 

- полномочия руководителя существенно 
ограничены наблюдательным советом; 

- возможны сложности при заключе-
нии договоров с поставщиками (ответст-
венность автономных учреждений ограни-
чена); 

- дефицит персонала, необходимого 
для работы в новых условиях (юристов, 
маркетологов, экономистов и т. д.); 

- несоблюдение платежной дисципли-
ны государственных структур разного уров-
ня и, как следствие, затруднения в выпол-
нении государственного задания. 

Таким образом, в функционировании 
автономного учреждения есть как преиму-
щества, так и риски. Руководителю образо-
вательного учреждения рекомендуется ра-
ботать на уменьшение степени риска по 
факторам, которые поддаются контролю со 
стороны образовательного учреждения. Не-
обходимо отметить наличие пробелов в за-
конодательной базе, требующих внесения 
соответствующих поправок. Это касается, 
например, нормативов финансирования, 
усиления платежной дисциплины государ-
ственных структур. 

На основе всего вышесказанного мож-
но сделать вывод о том, что новые эконо-
мические условия, т. е. переход в статус ав-
тономного образовательного учреждения, 
должны улучшить финансово-экономичес-
кое положение в системе образования. 
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ABSTRACT. The article describes the logistic approach to management in the sphere of education and the 
flows and principles of pedagogical and educational logistics. The components of logistic activity in the sys-
tem of the higher education are defined. 

соответствии с новым законом об 
образовании в Российской Федера-

ции возникает необходимость универсали-
зации систем образования, формирования 
глобального инновационного общества, по-
вышения академической мобильности, раз-
вития жизненных и трудовых навыков, соз-
дания единой глобальной информационной 
сети. Следует отметить, что в области эко-
номики таким универсальным механизмом 
является логистика. 

Сегодня логистику определяют как 
науку, процесс, концепцию и инструмент 
управления. Будучи молодой наукой, она не 
имеет пока устойчивого понятийного аппа-
рата, меняется и само определение логи-
стики. 

По мнению А. М. Гаджинского, логи-
стика – наука об управлении материальны-
ми и связанными с ними информационны-
ми, финансовыми и сервисными потоками 
в экономической системе от места их заро-
ждения до места потребления для достиже-
ния целей системы и с оптимальными за-
тратами ресурсов (1). 

Согласно определению Ю. М. Неруша, 
логистика – это инструмент интегрирован-
ного управления материальным потоком и 
связанными c ним информационными, фи-
нансовыми потоками и сервисом, способст-
вующий достижению целей организации с 
оптимальными затратами (6). 

В области образования на сегодняшний 
день продолжаются поиски универсального 
механизма. Специфика построения работы 
логистических систем, обеспечивающих 
гармоничный ход процесса в системе обра-
зования, раскрывается очень медленно. Ос-
новной причиной является слабое развитие 
отечественной практики применения логи-
стики в образовании.  

Педагоги разных направлений должны 
понимать и принимать концепцию логи-
стики, знать основные способы логистиче-
ской организации процесса, уметь просле-
живать эффект от ее применения. В связи с 
этим актуализируется необходимость появ-
ления образовательной подготовки в облас-
ти построения логистических систем и 
управления логистическими потоками. 

В 
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Образовательная логистика оформи-
лась как отдельное направление лишь в на-
чале первого десятилетия этого столетия и 
пока не имеет устоявшегося названия. Так, 
В. А. Денисенко использует термин «обра-
зовательная логистика», под которым он 
понимает «науку и технику организации и 
самоорганизации образовательных функ-
ций (позиций) и процессов с точки зрения 
повышения эффективности образователь-
ной деятельности в целом» (3). Одна из за-
дач такой логистики – определение сочета-
ния предметов в рамках одной параллели 
или программ и учебников по одному 
предмету в разных классах. 

По мнению Ю. В. Крупнова, образова-
тельная логистика есть наука и техника ор-
ганизации и соорганизации образователь-
ных функций (позиций) и процессов с точ-
ки зрения повышения эффективности обра-
зовательной деятельности в целом (4). 

Принципиальная новизна логистиче-
ского подхода в системе образования – это 
взаимная связь, соединение всех областей, 
всех направлений деятельности с целью 
создания материала проводящих систем, 
гармонично организованных, легко управ-
ляемых и высокоэффективных. 

Учитывая общие принципы логистики, 
к принципам педагогической и образова-
тельной логистики в системе образования 
можно отнести (5): 

1) комплексность – формирование всех 
видов обеспечения (развитой инфраструк-
туры) для осуществления движения пото-
ков в конкретных условиях; координация 
действий непосредственных и опосредован-
ных участников движения ресурсов (зна-
ний); осуществление централизованного 
контроля выполнения задач, стоящих перед 
структурами в системе образования; 

2) научность – усиление расчетного 
начала на всех стадиях, от планирования 
до анализа, выполнение подробных расче-
тов всех параметров траектории движения 
потока; 

3) конкретность – четкая и точная 
оценка всех ресурсов, используемых при 
осуществлении логистического процесса – 
финансовых, кадровых, материальных и 
т. д.; освоение с наименьшими издержками 
всех видов ресурсов; руководство логисти-
кой со стороны структурных органов, ре-
зультаты работы которых измеряются со-
кращением затрат; 

4) конструктивность – диспетчериза-
ция потока, непрерывное отслеживание пе-
ремещения и изменения каждого объекта 
потока и оперативная корректировка его 
движения; 

5) надежность – широкое использова-
ние современных технических средств пере-

мещения и управления движением потока; 
высокие скорости и качество поступления 
информации и технологии ее обработки; 

6) вариативность – возможность гибко-
го реагирования образовательного учреж-
дения на колебания спроса (например, до-
полнительных платных образовательных 
услуг; в этих условиях способность логисти-
ческих систем адаптироваться к изменени-
ям внешней среды является существенным 
фактором устойчивого положения образо-
вательного учреждения) и другие возму-
щающие воздействия внешней среды. 

В литературе существует несколько оп-
ределений потока, однако большинство 
ученых сходятся во мнении, что поток – 
это совокупность объектов, воспринимае-
мая как единое целое, существующая как 
процесс на некотором интервале времени, 
измеряемая в абсолютных единицах за оп-
ределенный промежуток времени. Основ-
ными параметрами, характеризующими по-
ток, являются: 

– начальный и конечный пункты; 
– траектория и длина пути; 
– промежуточные пункты; 
– скорость и время движения (2). 
В настоящее время в педагогической ло-

гистике выделяются педагогические потоки 
(4). Например, поток оборудования, поток 
здоровья и другие. В нашем исследовании 
рассматриваются лишь некоторые из них. 

1. Поток знаний, содержащий такие 
звенья, как производство знаний, удаление 
устаревших знаний и дистрибуция знаний 
по образовательному пространству. 

2. Поток обучения, строящийся на 
преемственности ступеней образования. 
Основная проблема этого потока – создание 
единого образовательного пространства. 
Для высшего образования она решается в 
рамках Болонского процесса, на базе Бо-
лонской декларации. Единое школьное 
пространство возникает посредством реа-
лизации национальных проектов. Одна из 
предпосылок управления школьным пото-
ком – введение в школах Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), который уже по-
стоянно проводится в ряде стран. ЕГЭ по-
зволяет стандартизировать оценки уровня 
знаний у школьников, а также синхронизи-
ровать оценки в масштабе страны, ранжи-
ровать учебные заведения по качеству обу-
чения в них. Для оптимизации методов 
обучения используются наиболее пригод-
ные в конкретных условиях образователь-
ные технологии. 

3. Информационный поток, работаю-
щий на основе принципов информацион-
ной логистики, заложенных Б. Гейтсом. 
Этот поток соединяет все образовательное 
пространство в единую систему. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
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Управление материальным потоком, 
как и любым другим объектом, складывает-
ся из двух частей: принятие решения и его 
реализация. Выделение материального по-
тока в качестве основного объекта управле-
ния в системе образования несколько уп-
рощает видение педагогических процессов. 
Однако такое упрощение позволяет ставить 
и решать задачи сквозного мониторинга 
движения потока, начиная от первичного 
источника через все промежуточные про-
цессы вплоть до поступления к конечному 
потребителю, существенно сокращая при 
этом размерность задач моделирования, а 
также открывает новые возможности фор-
мализованного исследования  

Знания, по мнению В. Лившица, доста-
точно дорогой ресурс, и его «складирова-
ние» связано с риском старения. Более ра-
ционально включить производство знаний в 
логистическую цепочку. При таком подходе 
новые знания производятся по принципу 
«точно в срок». Не отвечает принципам ло-
гистики и система традиционного обучения, 
при которой идет накопление знаний у обу-
чающегося безадресно, на всякий случай. 
Согласно принципам педагогической логи-
стики, эффективнее приблизить передачу 
знаний к моменту их использования.  

В общем виде информационный поток 
представляет собой движение в некоторой 
среде данных, выраженных в структуриро-
ванном виде. 

Применительно к логистике инфор-
мационный поток – это совокупность 
циркулирующих в рамках логистической 
системы (которая представляет собой упо-
рядоченное множество элементов, нахо-
дящихся в определенных связях друг с дру-
гом, образующих определенную целост-
ность и выполняющих те или иные функ-
ции логистики), а также между логистиче-
ской системой и внешней средой сообще-
ний, необходимых для контроля и управле-
ния логистическими операциями. В этом 
случае роль логистической системы будет 
играть информационная система образова-
тельного учреждения.  

Создание информационных систем и 
управление ими в образовательных учреж-
дениях – актуальные вопросы. Актуаль-
ность обусловлена рядом обстоятельств, 
сложившихся на современном этапе разви-
тия отечественного образования.  

Во-первых, процесс информатизации 
образования имеет глобальный характер. 
Современное образование стоит на пороге 
новой ступени социального развития циви-
лизации – эры информационного общества. 
Бурное вторжение информационных техно-
логий в обучающую среду представляет со-
бой противоречивый процесс, поэтому ста-

новится необходимым определить место 
информационных технологий во внутрен-
нем образовательном пространстве. 

Во-вторых, сегодня информационная 
культура рассматривается как часть культу-
ры человека и общества, поэтому примене-
ние образовательных и управленческих 
компьютерных технологий должно найти 
свое место как в образовательном процессе, 
так и в практике управления образователь-
ным учреждением. 

В-третьих, в процессе модернизации 
образования жизненно необходимо внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс обра-
зовательного учреждения новых педагоги-
ческих технологий, способствующих созда-
нию благоприятных условий для обучения 
и воспитания личности ученика. Современ-
ные требования к организации педагогиче-
ского процесса в учебных заведениях пред-
полагают обязательное использование ком-
пьютерного инструментария в школьном 
образовательном пространстве. 

Как показал анализ научно-педагоги-
ческой литературы, наименее изучена про-
блема, связанная с технологиями проекти-
рования и развития единой информацион-
ной образовательной среды школы, что 
увеличивает актуальность исследований в 
этом направлении. 

Изменения в образовании, связанные с 
применением информационных техноло-
гий, далеко не однозначны и породили ряд 
противоречий. Наиболее значимые из них 
фиксируются непосредственно в сфере раз-
вития единого образовательно-информаци-
онного пространства. К ним относятся: 

1) проблемы применения информаци-
онных технологий в обучении широко об-
суждаются в педагогической науке, но по-
прежнему не разработаны научно-теорети-
ческие основы педагогической технологии 
развития единой информационной среды 
образовательного учреждения; 

2) в теории образования обоснованы 
преимущества использования информаци-
онных технологий в образовании, но на 
практике не всегда реализуется потенциал 
компьютерных технологий из-за отсутствия 
педагогических условий их применения в 
единой информационно-образовательной 
среде; 

3) в учебных заведениях предприни-
маются попытки создания единой образо-
вательной информационной среды, но из-за 
неразработанности стратегии ее внедрения 
они не всегда успешны. 

Выявленная совокупность противоре-
чий порождает проблему, с которой рано 
или поздно сталкиваются административ-
ные команды образовательных учрежде-
ний. Проблема состоит в выявлении усло-

http://ru.principedia.info/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://ru.principedia.info/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA&action=edit
http://ru.principedia.info/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://ru.principedia.info/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
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вий, необходимых для создания и функ-
ционирования технологии развития единой 
образовательной информационной системы 
образовательного учреждения, а также в 
выявлении механизмов организации вне-
дрения и функционирования таких систем. 

Как правило, в качестве основных ре-
зультатов внедрения информационных сис-
тем в образовательную среду учреждения 
прогнозируются следующие: модернизация 
ресурсной базы информатизации в учрежде-
нии, создание электронного документооборо-
та, оптимизация банка информационных ре-
сурсов, с помощью которого автоматизирует-
ся учет и контроль всех процессов в образова-
тельном учреждении, а также автоматизиру-
ются мониторинговые исследования образо-
вательного процесса и процесса управления 
учреждением, расширение интерактивного 
виртуального образовательного поля, опти-
мизация системы учета в библиотеке, по-
строение траектории овладения учащимися 
навыками компьютерной грамотности, вве-
дение в образовательную практику рефлек-
сивной карты самообразования, повышение 
квалификации педагогических и руководя-
щих работников в области информационно-
телекоммуникационных технологий, насы-
щение образовательной среды современным 

интерактивным сопровождением, разработка 
методических и дидактических комплексов 
дистанционного обучения по предметным 
модулям, установка интерактивной инфор-
мационно-консультативной системы «Кон-
сультант», создание банка достижений уча-
щихся и педагогов школы, создание вирту-
альных интернет-клубов, создание медиасою-
зов, объединяющих на кооперативной основе 
детские организации, освоение дистанцион-
ных форм образования всеми участниками 
образовательного процесса. 

Таким образом, создание эффективно-
го механизма циркуляции потоков инфор-
мации в рамках логистической образова-
тельной системы предоставляет возмож-
ность усилить значимость качественного 
образования.  

Логистическая система в образовании 
позволяет доставлять новые знания в нуж-
ное время, а также удалять устаревшие зна-
ния. В системе образования это будет озна-
чать принципиальное отличие логистиче-
ского подхода к управлению потоками в об-
разовательных учреждениях, который за-
ключается в выделении единой функции 
управления потоками в педагогической и 
методологической интеграции отдельных 
звеньев в единую систему.  
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истемные преобразования в отрас-
левой структуре национальной 

экономики наиболее интенсивно происхо-
дят в сфере услуг, где довольно быстро ме-
няются структурные параметры по широ-
кому спектру отраслей, в т. ч. в образова-
нии. Институциональная перестройка, из-
менение организационно-управленческих 
принципов и экономических механизмов, 
отраслевых пропорций в образовании про-
исходят более динамично и начались задол-
го тех изменений, которые происходят в ма-
териальной сфере, что оказывает сущест-
венное влияние на все социально-экономи-
ческие процессы. Процессные и структур-
ные изменения в образовании как отрасли 
экономики, их позитивные и негативные 
эффекты требуют исследования и научного 
осмысления. 

Попытка научного осмысления образо-
вания в развитии экономики и значения в 
отраслевой структуре экономики предпри-
нималась многими отечественными и зару-
бежными экономистами. В настоящее время, 
ученые и специалисты рассматривают обра-
зование как сферу услуг (сфера социальных 
услуг, сфера услуг социально-культурной 
направленности и т. д.) (А. А. Дынкин, 
Ю. В. Куренков; А. И. Татаркин и др.), опре-
деляя экономическое содержание понятия 
как объекта продаж. Большинство ученых 
выделяет специализацию данных услуг – 

образовательные (Г. В. Астратова, И. В. Заха-
рова, Е. Е. Лагутина, А. П. Панкрухин, 
Н. А. Пашкус и др.). В то же время сфера 
считается более общим понятием, чем от-
расль, поскольку может объединять в себе 
несколько отраслей, например, рассматри-
ваемая нами социальная сфера, объединяет 
в себе пенсионное обеспечение, культуру, 
образование, здравоохранение и др. 

Другие авторы, руководствуясь ОКВЭД 
(Раздел M. Образование, коды 80.00-80.99), 
определяют образование как вид экономи-
ческой деятельности (О. В. Соловьева), име-
ющий определенные статистические пара-
метры, в т. ч. являющийся областью пред-
принимательства (А. Вирабова, С. А. Нау-
мова). 

В рамках перечисленных подходов не 
отрицается, что образование может рас-
сматриваться и как отрасль экономики. 
Традиционно понятие «образование» опре-
деляется через несколько значений: «про-
цесс», «результат», «ценность», «система». 

По определению, принятому на ХХ сес-
сии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
под образованием понимается «процесс и 
результат совершенствования способностей 
и поведения личности, при котором она 
достигает социальной зрелости и индиви-
дуального роста». Основываясь на опреде-
лении ЮНЕСКО, в новой редакции ФЗ РФ 
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

С 
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российской Федерации», вступившем в силу 
с 01.09.2013 г. образование определяется 
как «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляе-
мый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, ценно-
стных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физиче-
ского и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов». 

Результат образования, таким образом, 
можно рассматривать как совокупность оп-
ределенных качеств личности и компетен-
ций, удостоверенных документом соответ-
ствующего уровня образования.  

Иллюстрацией понятия «ценность» 
применительно к образованию служит от-
носительно новая экономическая категория 
«человеческий капитал», поскольку обра-
зование является ее главным элементом. 
Существуют стоимостные методы опреде-
ления величины человеческого капитала. 
Очевидно, что понятие «ценность» по от-
ношению к образованию не ограничивается 
денежными, т. е. рыночными оценками и 
выходит далеко за их пределы, являясь 
важнейшим фактором национальной безо-
пасности и благосостояния экономики, об-
щества, каждого гражданина. 

Рассматривая образование как систему, 
необходимо отметить, что это подсистема в 
системе отраслей народного хозяйства. Оп-
ределение образования как отрасли, как 
системы предполагает наличие экономи-
ки – составной части системы образования. 
В 1992 г. впервые в истории отечественного 
образовательного законодательства введен 
термин «экономика образования» (гл. 4 
«Экономика системы образования»). Одна-
ко в новой редакции закона (2013 г.) термин 
заменен на «экономическую деятельность и 
финансовое обеспечение в сфере образова-
ния» (гл. 13). 

Подходы к трактовке образования в 
экономическом аспекте были сформулиро-
ваны в классических работах У. Петти, 
А. Смита, Д. Риккардо и К. Маркса, ставших 
отправной точкой развития данного на-
правления научных изысканий.  

Проблемы воздействия образования на 
экономический рост и производительность 
труда изучались учеными царской России 
(Д. Багалей, Д. И. Менделеев, Г. Фальборк, 
В. Чернолусский, А. И. Чупров, И. И. Янжул 
и др.). Д. И. Менделеев в своей работе «За-
ветные мысли» обосновывал необходи-
мость всемерного развития образования в 

России, считая приоритетной задачей вос-
питание талантливых личностей, способ-
ных дать экономике страны импульс к ус-
корению экономического развития.  

Позднее, в 1924 г. к экономическим ис-
следованиям в сфере образования обратил-
ся академик С. Г. Струмилин, который 
предложил рассчитывать приращение на-
ционального дохода за счет образователь-
ного фактора, что позволяло говорить об 
эффективности вложений в образование. 
Опережая время, он в 20-х гг. ХХ в. пред-
восхитил идеи, реализованные и развитые 
позже в исследованиях зарубежных и рос-
сийских экономистов, занимающихся про-
блемами человеческого капитала и эконо-
мической эффективности образования. 

Использование термина «экономика» 
по отношению к образованию имеет прин-
ципиальное значение, поскольку в админи-
стративно-плановой системе СССР из-за ог-
раниченного понимания производительно-
сти труда – труд в образовании, науке и 
прочих отраслях социальной сферы считал-
ся непроизводительным (т. е. не создаю-
щим продукта и национального дохода), в 
отличие от отраслей материального произ-
водства, где производительным считался 
труд, участвующий в создании материаль-
ных благ. Статистика относила образование 
к непроизводственной сфере, а термины 
«экономика» и «отрасль» в силу указанных 
выше причин по отношению к ним не упот-
реблялись, поэтому и финансирование от-
расли осуществлялось по остаточному 
принципу.  

Поэтому только в 60-70-е гг. ХХ в., 
проблемы образования стали рассматри-
ваться в рамках возникшей тогда новой от-
расли экономической науки – экономики 
образования (В. А. Жамин, С. Л. Костанян, 
В. А. Егиазарян и др.), когда  стало рассмат-
риваться специфическое действие эконо-
мических законов в сфере образования. В 
числе главных проблем, стоявших перед 
экономикой образования периода началь-
ного ее формирования, было совершенство-
вание методологии и методов планирова-
ния системы образования в целом и ее от-
дельных звеньев, сбалансированность пла-
нов подготовки и распределения специали-
стов, обоснование соотношения между на-
правлениями и формами обучения, отве-
чающими потребностям директивно-плано-
вой экономики; определение общественно 
необходимых затрат на образование. 

По мнению В. А. Жамина, «одна из 
главных задач экономики образования со-
стоит в том, чтобы детально раскрыть эко-
номическую сторону материальных усло-
вий, необходимых в каждый данный мо-
мент для достижения определенного обра-
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зовательного уровня членов общества. Дан-
ная задача должна решаться с учетом обще-
го состояния экономики страны, с учетом 
тех ресурсов, которые могут быть выделены 
на нужды образования… Экономика обра-
зования исследует движение материальных 
и денежных средств, направляемых обще-
ством на расширенное воспроизводство 
квалифицированной рабочей силы через 
систему образования…». 

В условиях переходной экономики про-
блемы трансформации когда-то централизо-
ванной экономики образования в рыночную 
сложны и не имеют однозначного варианта 
решения, это объясняет неослабевающий 
интерес в образованию как к отрасли со сто-
роны как зарубежных (Я. Корнай, П. Мю-
релл, Р. Маккинтон и др.), так и отечествен-
ных ученых (Л. И. Абалкин, С. Ю. Глазьев, 
А. Я. Лившиц и др.).  

В. П. Щетининым в 1994 г. образование 
рассматривалось как сложная социально-
экономическая система и приоритетная от-
расль экономики, где особое внимание 
должно быть уделено некоммерческому ха-
рактеру учреждений образования, рынку и 
маркетингу образовательных услуг, пер-
спективным технологиям финансирования 
учебных заведений. 

В условиях рыночной экономики, под-
готовки и подписания Болонского соглаше-
ния на первое место в исследовании эконо-
мики образования вышли проблемы выс-
шего образования (Н. А. Александрова, 
Г. В. Балашов, С. А. Беляков, Е. Н. Богачев, 
С. А. Дятлов, У. Г. Зиннуров, В. М. Зуев, 
А. П. Панкрухин, В. В. Чекмарев и др.).  

Отраслевого подхода при исследовании 
экономики образования придерживается 
помимо В. П. Щетинина и экономист 
С. А. Беляков. Однако этими двумя фами-
лиями ограничивается круг авторов, опуб-
ликовавших за последние годы доступную 
широкой публике модель экономики обра-
зования, хотя отечественная модель эконо-
мики образования в последние (порефор-
менные годы) формировалась под влияни-
ем двух концепций: экономики образова-
ния как отраслевой экономической науки и 
теории человеческого капитала. 

Следует отметить, что комплексного 
подхода к рассмотрению образования как 
отрасли экономики в настоящее время не 
существует, рассматриваются либо отдель-
ные подотрасли, либо отдельные экономи-
ческие отношения в отрасли, что не позво-
ляет повысить эффективность экономики и 
менеджмента образования. 

Образование как отрасль следует рас-
сматривать как достаточно сложную систе-
му. Важнейшими подсистемами образова-
ния как отрасли являются подотрасли, ко-

торые обладают своей спецификой и коли-
чественными характеристиками: общего 
образования, профессионального образова-
ния, дополнительного образования.  

Исходя из этого образование определя-
ется нами как отрасль нематериальной 
сферы экономики, объединяющая совокуп-
ность подотраслей и субъектов хозяйст-
венной деятельности независимо от их 
ведомственной принадлежности и формы 
собственности, оказывающих образова-
тельные услуги и производящих образо-
вательные продукты с учетом потребно-
стей рынка, которые имеют однородное 
потребительское или функциональное на-
значение и направлены на воспроизводст-
во человеческого капитала. Существенны-
ми характеристиками образования как от-
расли экономики является то, что она охва-
тывает производство (оказание), распреде-
ление и потребление образовательных ус-
луг и продуктов.  

Если рассматривать положение обра-
зования как отрасли экономики в нацио-
нальной отраслевой структуре, можно отме-
тить, что в отраслевой структуре нашли от-
ражение уровень индустриального развития 
страны и ее экономическая самостоятель-
ность, степень технической оснащенности 
промышленности и ведущая роль отраслей 
в народном хозяйстве. Изменения отрасле-
вой структуры определяются долгосрочны-
ми прогнозами развития экономики России 
и стратегическими приоритетами по соци-
ально-экономическому развитию страны.  

Важным условием повышения эффек-
тивности общественного производства явля-
ется реструктуризация отраслевой структуры 
и оптимизация процессов управления отрас-
левыми организациями и комплексами. В 
общесоюзном классификаторе (ОКОНХ, 
1976 г.) «Отрасли народного хозяйства» от-
расль «народное образование» выделялась 
как самостоятельная среди 24 отраслей на-
родного хозяйства, что доказывает приори-
тетность влияния образования на экономи-
ческие результаты развития. 

Согласно «ОК 004-93. Общероссийский 
классификатор видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг» (1993 г.) 
включал 17 видов экономической деятель-
ности, в т. ч. «деятельность в области обра-
зования». К концу 1990-х гг. ХХ в. в нацио-
нальной экономике насчитывалось более 
350 отраслей и видов производств. По об-
щероссийскому классификатору выделя-
лось 16 комплексных отраслей, представ-
ляющих крупные группы отраслей про-
мышленности: машиностроение и металло-
обработка включали 136 отраслей; легкая 
промышленность – 48; цветная металлур-
гия – 36; пищевая промышленность – 34; 
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химическая и нефтехимическая промыш-
ленность – 32; промышленность строитель-
ных материалов – 32; лесная, деревообра-
батывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность – 19; топливная промышлен-
ность – 16; черная металлургия – 11; сте-
кольная и фарфорофаянсовая промышлен-
ность – 10; электроэнергетика – 7; микро-
биологическая промышленность – 7; муко-
мольно-крупяная и комбикормовая про-
мышленность – 2; медицинская промыш-
ленность – 3; полиграфическая промыш-
ленность – 1; другие отрасли промышлен-
ности – 13, куда была отнесена сфера услуг, 
в т. ч. и образование.  

Итогом переходной экономики к 
2003 г. можно считать увеличение количе-
ства отраслей и промышленностей до 435, 
однако только 200 из них имели рост физи-
ческого объема производства (48% обще-
промышленного производства), в т. ч. и от-
расль образования, несмотря низкие демо-
графические показатели. 

Особенностью отраслевой структуры 
народного хозяйства, сформированной за 
десятилетия развития в рамках плановой 
системы хозяйствования в СССР, является 
несбалансированность отраслевых эконо-
мик. Главное направление реструктуризации 
национальной отраслевой структуры – опе-
режающее развитие отраслей, оказывающих 
непосредственное влияние на воспроизвод-
ство человеческого капитала и инновацион-
ное и техническое развитие всех сфер народ-
ного хозяйства. Мы считаем, что образова-
ние как отрасль и как составная часть на-
циональной отраслевой структуры, необхо-
димое звено общественного воспроизводства 
характеризуется тем же типом экономиче-
ских отношений, который свойственен ос-
тальным отраслям и всей экономике страны 
в целом. Однако эти отношения в образова-
нии как в отрасли имеют особенности и 
обнаруживаются в: 1) взаимосвязях эконо-
мических субъектов и экономическом пове-

дении руководителя учреждения; 2) воздей-
ствии образования на экономический рост; 
3) отношениях собственности; 4) потребнос-
тях в ресурсном обеспечении образователь-
ных учреждений; 5) оценке вложений в об-
разование; 6) инструментах повышения эф-
фективности использования финансирова-
ния и снижении неэффективных расходов; 
7) механизмах привлечения дополнительно-
го финансирования; 8) обмене результатами 
деятельности с работниками других отрас-
лей; 9) способах и формах возмещения за-
трат труда в реализации хозяйственного ме-
ханизма и т. д. 

Для образования как отрасли могут 
быть использованы показатели, применяе-
мые для характеристики других отраслей: 
реальный и потенциальный размер отрас-
ли; перспективы роста отрасли и стадии 
ее жизненного цикла; структура и мас-
штабы конкуренции между образователь-
ными учреждениями в подотраслях; струк-
тура отраслевых издержек, для определе-
ния которых подушевое (бюджетное) фи-
нансирование по подоотраслям является 
базовым; система сбыта образовательных 
услуг и продуктов; тенденции развития 
отрасли; ключевые факторы успеха. 

Останавливаясь на показателях дея-
тельности образования (Российский стати-
стический ежегодник, 2003-2011 гг.) как от-
расли следует отметить, что четко просмат-
ривается подотраслевое деление (таблица 1). 

Показатели подотраслей свидетельст-
вуют об увеличении объемов образователь-
ных услуг (охвате), оказываемых разным 
категориям потребителей. 

По численности трудоспособного насе-
ления, занятого в отрасли, за 10 лет не на-
блюдается изменений, это, как правило, 9% 
от общего количества занятых в экономике 
(таблица 2) и более 15% женщин, выбрав-
ших образование как вид экономической 
деятельности (таблица 3). 
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Таблица 1. 

Основные показатели образования по подотраслям 

Показатели 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 
Подотрасль общего образования 

Число дошкольных образовательных учреждений, тыс. 65,0 74,5 87,9 68,6 51,3 46,5 45,1 
В них детей, тыс. чел. 5666 8149 9009 5584 4263 4530 5388 
Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ, чел. 105 109 108 83 81 95 107 
Число общеобразовательных учреждений (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений), тыс. 96,9 68,8 67,6 68,9 67,0 61,5 49,5 
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, тыс. чел. 23235 17638 20328 21567 

 
20074 15185 13318 

Число вечерних (сменных) общеобразовательных уч-
реждений, тыс. 6,9 6,0 2,1 1,8 

 
1,7 1,7 1,3 

В них обучающихся, тыс. чел. 2049 2578 523 472 480 446 325 
Подотрасль профессионального образования 

Число образовательных учреждений начального про-
фессионального образования 3257 4045 4328 4166 3893 3392 2356 
В них обучающихся, тыс. чел. 1406 1947 1867 1690 1679 1509 1007 
Численность обучающихся в образовательных учреж-
дениях НПО на 10 000 чел. населения 108 140 126 114 115 106 70 
Число образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования 2423 2505 2603 2634 2703 2905 2850 
Численность студентов в образовательных учреждени-
ях СПО, тыс. чел. 2606 2642 2270 1930 

 
2361 2591 2126 

Численность студентов в образовательных учреждени-
ях СПО на 10 000 чел. населения 199 190 153 130 162 181 149 
Число образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования 457 494 514 762 965 1068 1115 
Численность студентов в образовательных учреждени-
ях ВПО, тыс. чел. 2672 3046 2825 2791 

 
4741 7064 7050 

Численность студентов в образовательных учреждени-
ях ВПО на 10 000 чел. населения 204 219 190 188 324 495 493 

Подотрасль дополнительного образования 
Численность учреждений и организаций, реализующих 
дополнительное профессиональное образование 

- - - - - - - 

Численность персонала, прошедших ДПО, чел. - - - 770003 991005 - 2155373 

Таблица 2. 

Среднегодовая численность, занятых в экономике и отрасли 

Таблица 3. 

Численность мужчин и женщин, занятых в экономике и в отрасли 

Показатели 2000 2005 2010 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Всего в экономике, тыс. чел. 64517 66792 67577 
в т. ч. по видам экономической 
деятельности – образование 

1240 4659 1332 5051 1219 5346 

Всего в экономике, % 100 100 100 100 100 100 
в т. ч. по видам экономической 
деятельности – образование 

3,7 14,8 3,8 14,9 3,4 15,6 

 
Если оценивать уровень квалификации 

работников, занятых в отрасли, то более 
50% – это специалисты высокого уровня 
квалификации (таблица 4; данные без учета 
руководящего персонала), имеющее науч-
ную квалификацию и высшее образование 
(таблица 5). Формирование и развитие спе-

цифических компетенций знаниевого и 
прикладного характера у занятых в образо-
вании требует больших временных и фи-
нансовых затрат, поэтому даже незначи-
тельные колебания на рынке труда в облас-
ти образования могут привести к негатив-
ным последствиям для развития данной от-

 2000 2005 2010 
Всего в экономике, тыс. чел. 64517 66792 67577 
в том числе по видам экономической деятельности – образование  5979 6039 5902 
Всего в экономике, % 100 100  
в том числе по видам экономической деятельности – образование 9,3 9,0 8,7 
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расли, которая давно считается неконку-
рентоспособной в сравнении с зарубежны-
ми образцами. Без учета этого проводимые 
структурно-содержательные изменения в 
отрасли образования приводят к утрачива-
нию человеческого капитала, когда работ-

ники либо прекращают трудовую деятель-
ность, либо осуществляют смену вида эко-
номической деятельности, уходя в отрасли 
материального производства или сферу об-
служивания. 

Таблица 4. 

Численных занятых в экономике по полу и занятиям, тыс. чел. 

Показатели 2000 2005 2010 
Всего в т. ч. Всего в т. ч. Всего в т. ч. 

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин 
Занятых в экономике – всего 65273 33754 31519 68603 34710 33893 69804 35500 34304 
Специалисты высшего уровня 
квалификации в области образо-
вания 

2645 636 2009 2815 653 2162 2657 552 2105 

Специалисты среднего уровня 
квалификации в области образо-
вания 

1378 144 1235 1345 111 1234 1556 104 1451 

Таблица 5. 

Распределение численности занятых в отрасли по уровню образования, 
2010 г. (%) 

Показатели Занятые в 
экономике – 

всего 

Уровень образования 
послеву-
зовское 

ВПО СПО НПО среднее (пол-
ное) общее 

основное 
общее 

не имеют основного 
общего образования 

Всего в эко-
номике, чел. 

100 0,2 28,7 27,1 19,7 20,0 4,0 0,3 

Образование  100 0,9 49,1 28,1 8,5 10,7 2,5 0,2 

 
Образование России как отрасль на-

циональной экономики входит в десятку 
экономик мира по количеству занятых в 
ней: 2009 г. – Германия (6,2% от общего 
количества занятых в экономике страны), 
Финляндия (6,7%), Франция (6,8%), США 
(9,1%), Великобритания (10,2%), Эстония 
(10,5%), Швеция (10,6%); 2010 г. – Киргизия 
(7,7%), Азербайджан (8,1%), Украина (8,3%), 
Армения (9,3%), Россия (9,4%), Беларусь 
(9,8%), Казахстан (10,1%), Молдова (10,5%). 

Среднемесячную заработную плату ра-
ботников в отрасли нельзя считать высокой, 
т. к. она всегда «отставала» от среднеотрас-
левых значений по экономике страны (таб-

лица 6), что вступает в противоречие со 
стоимостью интеллектуального труда и 
влиянием на производство человеческого 
капитала. 

Основным источником финансирова-
ния деятельности образовательных учреж-
дений являются бюджеты разных уровней 
(таблица 7), однако в современных услови-
ях, когда образовательные учреждения 
имеют финансовую самостоятельность, 
приоритетной задачей становится повыше-
ние эффективности расходования выделен-
ного финансирования и поиск дополни-
тельных источников внебюджетного фи-
нансирования. 

Таблица 6. 

Среднемесячная заработная плата работников по экономике и в отрасли, тыс. руб. 

Показатели  1995 2000 2005 2010 
Экономика 472,4 2223,4 8554,9 20952,2 
Образование  309,3 1240,2 5429,7 14075,2 

 
В отношении образования, как и любой 

отрасли экономики, ведется счет производ-
ства по выпуску оказываемых услуг в ос-
новных ценах и их использованию: в 2010 г. 
по сравнению с 2005 г. лет выпуск, проме-
жуточное потребление и валовая добавлен-

ная стоимость выросли более чем в два 
раза, что свидетельствует о развитии отрас-
ли. По индексу физического объема выпус-
ка по отрасли (%) образование не уступает 
другим отраслям (таблица 8) и напрямую 
связано с состоянием экономики. 
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Таблица 7. 

Финансовая деятельность образовательных учреждений, 2009-2010 гг. (млн. руб.) 

Образовательные организации 2009 2010 
Бюджетное 
финансиро-

вание 

Внебюджет-
ное финанси-

рование 

Расходы Бюджетное 
финансиро-

вание 

Внебюджет-
ное финан-
сирование 

Расходы 

Дошкольные образователь-
ные учреждения 

277949,1 49902,3 315709,6 293930,0 44113,9 331661,9 
321851,5 338043,9 

Государственные и муници-
пальные общеобразователь-
ные учреждения 

613670,7 15518,0 579863,4 614461,0 16217,2 579795,5 
629188,7 630678,2 

Образовательные учрежде-
ния начального профессио-
нального образования 

61274,2 5960,7 58761,8 55010,4 5360,4 52292,8 
67234,9 60370,9 

Образовательные учрежде-
ния среднего профессио-
нального образования 

102993,5 25670,4 118256,0 105591,3 26422,7 124477,7 
128663,9 132014,1 

Образовательные учрежде-
ния высшего профессио-
нального образования 

293718,9 287670,2 510056,0 301884,4 262795,3 505664,2 
581389,1 564679,8 

Таблица 8. 

Индексы физического объема выпуска по отрасли и экономики (%) 

Показатель 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Образование 102,6 100,5 100,6 101,2 100,0 98,6 98,2 
Всего в экономике 107,6 105,7 108,9 108,8 105,0 92,5 104,1 

 
Образование как отрасль можно описать 

по состоянию основных фондов, которые со-
ставляют не более 3,1% от общего объема эко-
номики. За последние пять лет темпы роста 
объема основных фондов в образовании ста-
бильны (2005 г. – 101,4%, 2010 г. – 102,5%), 
однако степень износа основных фондов 
43,8% увеличилась до 53,2%.  

С точки зрения консолидированного 
бюджета РФ расходы на образование растут 
в текущих ценах, но при этом находятся в 
пределах 10,75-11,78% от общих расходов 

(таблица 9). Расходы на образование в про-
центах к ВВП в 2011 г. составили 4,1%, что 
ниже уровня 2010 г. Наибольшую долю по 
итогам 2011 г. в них составляли расходы на 
общее образование (44,3%), высшее и по-
слевузовское образование (18,7%), дошко-
льное образование (17,7%). Выделяемое 
бюджетное финансирование с учетом при-
оритетов развития отрасли и роста темпов 
износа основных фондов составляет около 
60% от потребностей отрасли. 

Таблица 9. 

Консолидированный бюджет РФ, 1995-2010 гг. (млрд. руб.; до 1998 г. – трлн. руб.) 

 1995 2000 2005 2010 
Доходы  437,0 2097,7 8579,6 16031,9 
Расходы – всего 486,1 1960,1 6820,6 17616,7 
Образование 57,3 214,7 801,8 1893,9 
Профицит, дефицит (–) –49,1 137,6 1759,0 –1584,7 

 
Стоит обратить внимание на то, что ин-

терес к образованию как к отрасли эконо-
мики со стороны хозяйствующих субъектов 
и экономических агентов растет, что отра-
жается на росте инвестиций в деятельность 

учреждений (таблица 10), в первую очередь, 
в подотрасль профессионального образова-
ния. Однако на общем фоне роста объем 
инвестиций не превышает 1,9% от общего 
объема инвестиций в экономику. 

Таблица 10. 

Инвестиции в отрасль  
(в фактически действовавших ценах; млрд. руб.; 1995 г. – трлн. руб.) 

 1995 2000 2005 2010 
Инвестиции в основной капитал – всего 267,0 1165,2 3611,1 9151,4 
Образование 4,8 15,6 68,8 173,4 
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Для иностранных инвесторов образова-
ние как отрасль, к сожалению, не является 
приоритетной сферой инвестирования. Так, в 
2005 г. объем иностранных инвестиций со-
ставил 0,1 млн. долл., в 2010 г. – 1 млн. долл. 
США. Уменьшился объем инвестиций в ос-
новной капитал образовательных учрежде-
ний с участием иностранного капитала с 51 
млн. руб. в 2005 г. до 37 млн. руб. в 2010 г., 
что подтверждает низкую конкурентоспособ-
ность отечественного образования. 

 Таким образом, с точки зрения анализа 
экономических отношений и показателей 
образования как отрасли можно говорить о 
значимости образования в отраслевой струк-
туре национальной экономики. Однако при 
отсутствии теоретико-методологического 
основ отраслевого менеджмента невозможно 
принятие эффективных и обоснованных 
управленческих решений по развитию обра-
зования как отрасли экономики. 
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ABSTRACT. The article discusses the relationship between students' strengths of character and indicators of 
psychological well-being. According to the research, cheerfulness as strength of character is the basis of psy-
chological well-being. Leadership is also positively associated with positive emotions, positive relationships 
and meaningful life. Self-regulation is the least related to psychological well-being of modern students. 

нтерес к удовлетворенности жиз-
нью и полноценному функциони-

рованию возрастает, и поэтому исследова-
ния путей достижения и развития этих со-
стояний имеет перспективу. В то же время 
предотвращение развития психологических 
расстройств является важным шагом к дос-
тижению благополучия. Проблема предот-
вращения важна в позитивной психологии, 
следовательно, личностные достоинства 
могут выступить буфером против психиче-
ского заболевания, а также помочь достиг-
нуть большей эффективности.  

К. Питерсон и М. Селигман определяют 
достоинства как психологические компо-
ненты, т. е. процессы или механизмы, кото-
рые определяют нравственную оценку доб-
родетелей (6). А. Линли определяет досто-
инства как эволюционно адаптивные био-
логические предпосылки, проявляющиеся 
через нервные паттерны, присущие челове-
ку естественные ресурсы, обеспечивающие 
возможности психологического роста. В 
2004 году К. Питерсон и М. Селигман соз-
дали новую систему классификации психо-
логических свойств личности – достоинств 
и добродетелей. Эта система не пытается 
полностью заменить, а скорее всего, лишь 

дополняет систему классификации психи-
ческих расстройств DSM-IV. Объединение 
двух областей знания позволит достигнуть 
более точного понимания человеческой 
сущности (7).  

Классификация достоинств VIA, расши-
ряющая понимание здоровой личности, яв-
ляется антитезой системы DSM. М. Селигман 
и К. Питерсон обращают внимание на то, что 
мы имеем достаточно дифференцированную 
систему понятий относительно негативной 
стороны психологии, в то время как недоста-
точно эквивалентной терминологии для 
описания личностных достоинств. М. Селиг-
ман и К. Питерсон писали: «Мы основываем 
новую психологию личностных качеств, рас-
познаваемых как индивидуальные различия, 
которые стабильны и генерализованы, но в 
то же время создают условия для формиро-
вания индивидуальности и способности к 
изменениям» (6, p. 5). 

М. Селигман и К. Питерсон пришли к 
выводу, что базовыми компонентами харак-
тера являются добродетели – основные ха-
рактеристики личности, выделенные иссле-
дователями в области этики и теологами, и 
доминирующие в обыденном сознании мо-
ральные представления, а также достоинства 

И 
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характера – психологические процессы и ме-
ханизмы, определяющие добродетели и си-
туативные черты – специфические условия, в 
которых человек проявляет свои достоинства. 

М. Селигман утверждал, что достоин-
ства, которые идентифицируются в VIA-IS, 
являются довольно устойчивыми чертами, 
их можно совершенствовать и развивать. 
Это утверждение относится к дискуссиям о 
приоритете в формировании личности ге-
нотипа или фенотипа. Большинство совре-
менных исследователей соглашаются, что 
природа и воспитание играют равнознач-
ную роль в развитии личности, однако 
большинство исследований сосредоточи-
лось на роли природы и воспитания в пси-
хическом отклонении. Знание биологиче-
ских основ не дает возможности выяснить, 
играет ли генотип существенную роль в 
развитии позитивного психологического 
здоровья. 

Некоторые достоинства больше связа-
ны с психологическим благополучием, чем 
другие. Достоинства сердечности, такие как 
интерес, благодарность, надежда и любовь, 
сильнее связаны с удовлетворенностью 
жизнью, чем познавательные достоинства, 
такие как восприятие красоты, креатив-
ность, рассудительность или любовь к уче-
бе. Среди всех достоинств у скромности бы-
ла самая слабая корреляция с психологиче-
ским благополучием (4). В исследовании 
Д. Милькович и М. Риявец были получены 
сходные результаты. Надежда, живучесть, 
благодарность, юмор, любовь / близость и 
любопытство обнаружили наиболее досто-
верные корреляции с психологическим бла-
гополучием. В то время как самые низкие 
корреляции были найдены для благоразу-
мия, скромности, критичности, справедли-
вости и любви к учению (2). 

Самые высокие корреляции были най-
дены с интересом, надеждой, благодарно-
стью и любознательностью (5). 

Другие исследования показали подоб-
ные результаты. Например, Н. Парк были 
обнаружены самые высокие корреляции 
между удовлетворенностью жизнью и дос-
тоинствами надежды, интереса, благодар-
ности, любви и любознательности. Досто-
инства, наиболее достоверно коррелирую-
щие с удовлетворенностью жизни в швей-
царской выборке, – интерес, надежда, лю-
бовь, любопытство и настойчивость. В аме-
риканской выборке – интерес, надежда, 
любовь, благодарность и любознательность 
(4). Можно предположить, что высокая 
корреляция между благодарностью и удов-
летворенностью жизнью проистекает из 
удовлетворенности прошлым и приятными 
событиями жизни. Точно так же, но с раз-
личными временными перспективами мо-

жет быть объяснена положительная взаи-
мосвязь надежды и удовлетворенности 
жизнью с ожиданиями положительных ре-
зультатов в будущем. 

Когда у человека проявляется физиче-
ское заболевание, удовлетворенность жиз-
нью снижается в меньшей степени, если вы-
соко выражены такие достоинства характе-
ра храбрость, доброта и чувство юмора (4). 
Когда у человека наблюдаются психологи-
ческие расстройства, проявляется меньшее 
снижение удовлетворенностью жизнью, ес-
ли высоки оценки восприятия красоты, 
гармонии и любви к учению (6). Достоинст-
ва «сердца» (например, любовь, благодар-
ность) более тесно связаны с благополучи-
ем, чем достоинства «головы» (например, 
креативность, непредубежденность и вос-
приятие красоты и гармонии (2). 

В настоящее время исследованию пси-
хологического благополучия участников 
уделяется пристальное внимание, т. к. 
сформированность субъектной позиции яв-
ляется ключевым результатом образова-
тельной деятельности. Актуальность на-
стоящего исследования состоит в исследо-
вании соотношения достоинств характера 
личности и показателей психологического 
благополучия. Подобные исследования не 
проводились на русскоязычной выборке. 

В нашем исследовании принимали уча-
стие 98 студентов Уральского государствен-
ного педагогического университета от 18 до 
26 лет.  

Для исследования достоинств характе-
ра личности использовался Опросник Лич-
ностных Достоинств (ОЛД), а для исследо-
вания психологического благополучия – 
опросник психологического благополучия 
(ОПБ). Психометрические характеристики 
методики приведены в ранее опубликован-
ной статье автора (1). 

Опросник Личностных Достоинств со-
держит 24 шкалы – по 7 пунктов в каждой. 
Общее количество утверждений, состав-
ляющих опросник, –168. Испытуемый дол-
жен оценить степень своего согласия в соот-
ветствии с модифицированной шкалой 
Лайкерта. Модификация шкалы Лайкерта 
состоит в исключении варианта ответа «ни 
да, ни нет», ориентирующего респондента 
на неопределенные ответы во избежание 
ответственности за право признания или 
отвержения у себя определенного поведен-
ческого проявления. Модифицированная 
шкала Лайкерта представляет собой гра-
дуированную самооценку в диапазоне от 
«никогда» до «всегда». Вычисление базо-
вых психометрических характеристик мето-
дики и надежности шкал осуществлялась на 
выборке 116 студентов института психоло-
гии УрГПУ в возрасте от 18 до 46 лет.  
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Опросник психологического благопо-
лучия разработан в 2013 году на основе 
концепции «благополучия» М. Селигмана. 
Опросник содержит 5 шкал, по 12 пунктов 
на каждую. Общее количество утвержде-
ний, составляющих опросник, – 70. Испы-
туемый должен оценить степень своего со-

гласия в соответствии с модифицированной 
шкалой Лайкерта. Вычисление базовых 
психометрических характеристик методики 
и надежности шкал осуществлялась на вы-
борке 86 студентов института психологии 
УрГПУ в возрасте от 18 до 22 лет (табл. 1).  

Таблица 1.  

Корреляционные связи между показателями психологического благополучия  
и достоинствами характера студентов 

Показатели психологи-
ческого благо- 

получия 
Достоинства  
характера студентов 

Положитель-
ные эмоции 

Вовлечен-
ность 

Позитив-
ные отно-

шения 

Осмыслен-
ность жизни 

Позитив-
ные дости-

жения 

Креативность 0,62 0,61 0,47 0,54 0,37 
Любознательность 0,51 0,41 0,21 0,47 0,34 
Непредубежденность 0,35 0,44 0,22 0,50 0,59 
Любовь к учению 0,26 0,41 0,12 0,20 0,36 
Мудрость 0,06 0,22 0,03 0,30 0,30 
Храбрость 0,15 0,27 -0,09 0,16 0,28 
Постоянство 0,65 0,40 0,50 0,47 0,60 
Целостность 0,43 -0,03 0,49 0,26 0,19 
Жизнерадостность 0,67 0,54 0,55 0,53 0,61 
Любовь 0,77 0,27 0,66 0,43 0,50 
Доброта 0,74 0,22 0,82 0,34 0,20 
Социальный интеллект 0,63 0,21 0,61 0,34 0,40 
Гражданственность 0,68 0,32 0,75 0,39 0,32 
Справедливость 0,69 0,38 0,65 0,61 0,51 
Лидерство 0,76 0,42 0,70 0,59 0,45 
Милосердие 0,55 0,44 0,59 0,45 0,25 
Смирение 0,07 0,25 0,05 -0,02 -0,19 
Благоразумие 0,02 0,25 -0,05 0,18 0,20 
Саморегуляция 0,08 0,34 0,09 0,24 0,11 
Совершенство 0,36 0,27 0,33 0,17 0,32 
Благодарность 0,42 0,50 0,42 0,40 0,34 
Надежда 0,64 0,36 0,49 0,59 0,48 
Юмор 0,31 0,52 0,14 0,50 0,37 
Духовность 0,13 0,19 0,17 0,26 0,09 

 
На основе анализа представленной 

выше таблицы можно заключить, что пози-
тивные эмоции наиболее тесно связаны с 
любовью (r=0,77), лидерством (r=0,76), 
добротой (r=0,74), справедливостью 
(r=0,69), гражданственностью (r=0,68), 
жизнерадостностью (r=0,67), постоянством 
(r=0,65), надеждой (r=0,64) и креативно-
стью (r=0,62). Также тесно коррелируют с 
положительными эмоциями милосердие 
(r=0,55), любознательность (r=0,51) и бла-
годарность (r=0,42). Интересен тот факт, 
что такие достоинства, как мудрость, храб-
рость, смирение, благоразумие, саморегу-
ляция и духовность, мало связаны с пози-
тивной эмоциональностью современных 
студентов. 

Мотивационная вовлеченность наибо-
лее тесно связана со следующими достоин-
ствами личности: креативность (r=0,61), 
жизнерадостность (r=0,54), юмор (r=0,52), 
благодарность (r=0,50). Также достаточно 

тесно связаны с вовлеченностью такие дос-
тоинства, как милосердие (r=0,44), непре-
дубежденность (r=0,44), лидерство (r=0,42), 
любознательность (r=0,41), любовь к уче-
нию (r=0,41), постоянство (r=0,40). 

Позитивные межличностные отноше-
ния имеют тесные связи с такими личност-
ными достоинствами, как доброта (r=0,82), 
гражданственность (r=0,75), лидерство 
(r=0,70), любовь (r=0,66), справедливость 
(r=0,65), социальный интеллект (r=0,65). 
Также положительно связаны с теплыми 
взаимоотношениями милосердие (r=0,59), 
жизнерадостность (r=0,55), постоянство 
(r=0,50), целостность (r=0,49), надежда 
(r=0,49), креативность (r=0,47) и благодар-
ность (r=0,47). Интересно, что единствен-
ным интеллектуальным фактором, связан-
ным с тесными межличностными отноше-
ниями, является креативность. 

Анализируя таблицу, можно сделать 
вывод о том, что уровень осмысленности 
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жизни связан в первую очередь с верой в 
справедливость (r=0,61), лидерством 
(r=0,59) и надеждой на будущее (r=0,59). 
Также довольно тесно связаны с осмыслен-
ностью такие достоинства характера, как 
креативность (r=0,54), жизнерадостность 
(r=0,53), непредубежденность (r=0,50) и 
юмор (r=0,50). Немаловажны для форми-
рования смысловой сферы личности также 
любознательность (r=0,47), постоянство 
(r=0,47), милосердие (r=0,45), любовь 
(r=0,43) и благодарность (r=0,43). 

Позитивная самореализация тесно свя-
зана с такими достоинствами личности, как 
жизнерадостность (r=0,61), постоянство 
(r=0,60), непредубежденность (r=0,59), 
справедливость (r=0,59), любовь (r=0,50), 
надежда (r=0,48), лидерство (r=0,45) и со-
циальный интеллект (r=0,40). 

Согласно результатам исследования, 
благоразумие, смирение, духовность, муд-
рость, стремление к совершенству, саморе-
гуляция и храбрость были меньше всего 
связаны с психологическим благополучием. 
Это соответствует предыдущим исследова-
ниям, которые показали отсутствие связи 
между данными достоинствами и психоло-
гическим благополучием в юношеском воз-
расте (Peterson, 2007). Благоразумие и са-
морегуляция обычно увеличиваются с воз-
растом, что приводит к повышению психо-
логического благополучия, а респонденты 
были довольно молоды. В их возрасте быть 
благоразумным часто означает утрату инте-
реса к ценности жизни. Преимущества бла-
горазумия и духовности могут стать оче-
видными на более поздних этапах жизни.  

Возможно, для того чтобы скромность 
была связана с психологическим благопо-
лучием, человек должен испытать некото-
рый опыт неудач или жизненных потерь. 
Так как участники исследования – это мо-
лодые люди, то, возможно, у них еще не 

происходило событий, которые могли по-
способствовать такому отношению к жизни. 

Взаимосвязь между любознательно-
стью и положительными эмоциями может 
быть объяснена удовлетворением основных 
психологических потребностей. Врожден-
ные потребности быть компетентным и ав-
тономным проявляются в любознательно-
сти и интересе. Удовлетворение этих по-
требностей связано с возрастанием благо-
получия. 

 Согласно Б. Брдр, П. Анич и M. Риявец, 
интерес тесно связан с психологическим 
благополучием потому, что энтузиасты яв-
ляются восторженными, жизнелюбивыми и 
полными энергии, поэтому трудно и пред-
положить, чем они могут быть недовольны.  

Сила любви проявляется в близких от-
ношениях с другими. Наличие хороших, 
удовлетворяющих межличностных отноше-
ний является одной из основных перемен-
ных, которые дифференцируют счастливых 
и несчастных людей. Таким образом, не-
удивительно, что была обнаружена сильная 
корреляция между положительными эмо-
циями, позитивными отношениями, ос-
мысленностью жизни, позитивными дос-
тижениями и достоинством любви. 

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы. Русскоя-
зычная выборка исследуемых по модифи-
цированной шкале Лайкерта показала, что 
у молодых людей  

- жизнерадостность наиболее тесно по-
ложительно коррелирует со всеми показа-
телями психологического благополучия, 

- лидерство положительно связано с 
положительными эмоциями, позитивными 
отношениями и осмысленностью жизни, 

- саморегуляция наименее связана со 
всеми показателями психологического бла-
гополучия.
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ABSTRACT. The article deals with the transformation of the attitude to parenthood. The reasons influen-
cing the change of attitude to the relation of the person to parenthood and family are described.

ема родительства в настоящее вре-
мя является достаточно актуаль-

ной. Ей уделяют внимание не только уче-
ные-психологи, но и ученые-педагоги и со-
циологи. Вызвано это тем, что в современ-
ном обществе происходит трансформация 
понятия родительства. Этому способствует 
ряд причин как социального, так и эконо-
мического характера, что впоследствии и 
ведет к неоднозначности в понимании дан-
ного явления. 

Рассматривая развитие и становление 
системы воспитания, важно отметить, что в 
любом государстве воспитание тесно связа-
но не только с культурой данного государ-
ства, но и с историей развития страны. При 
этом временные рамки исторического раз-
вития предполагают динамичные измене-
ния в сфере государственной политики, а 
также государственного строя, которые, не-
сомненно, накладывают отпечаток на раз-
витие таких институтов, как материнство, 
отцовство и родительство в целом. 

Важно отметить, что изучение вопро-
сов воспитания, а соответственно, и вопро-
сов материнства и отцовства берет свое на-
чало еще с античных времен. Так, еще в 
эпоху античной философии считалось, что 
основную воспитательную функцию осуще-
ствляли не родители, а именно воспитате-
ли, которые прививали базовые знания, 
умения и навыки своим ученикам. Кроме 
того, еще Аристотель говорил о роли воспи-
тателей: «Воспитатели еще больше достой-
ны уважения, чем родители, ибо последние 
дают нам только жизнь, а первые – достой-
ную жизнь» (1, с. 21). Воспитатели в данном 
случае выступают как наставники, способ-
ствующие правильному формированию, 
развитию, а также становлению личности в 
данном государстве. Родители же, в сущно-

сти, понимаются как существа, биологиче-
ски давшие жизнь ребенку. 

Анализ документов таких разных исто-
рических периодов, как периоды Древне-
русского государства, русских княжеств, 
объединения русских земель, создания Рос-
сийской Империи, показывает, что еще со 
времен Древней Руси существовали такие 
понятия, как материнство и отцовство. При 
этом материнство в соответствии с право-
славной религией понималось как «Божий 
дар», и чем больше было детей у женщины, 
тем больше она почиталась.  

Кроме того, важно отметить и тот факт, 
что при разделении обязанностей по воспи-
танию детей учитывался признак полового 
различия. Так, воспитанием девочек зани-
малась мать, а воспитанием мальчиков – 
отец: «А со временем, по детям смотря и по 
возрасту, учить их рукоделию, отец – сыно-
вей, а мать – дочерей, кто чего достоин, ка-
кие кому бог способности даст» (9, с. 23).  

Хотелось бы отметить, что в эпоху 
правления Петра I такое разделение обя-
занностей по воспитанию изживает себя. 
Данную тенденцию можно проследить на 
примере русского литературно-педагогичес-
кого памятника начала XVIII века «Юности 
честное зерцало, или Показание к житей-
скому обхождению», написанного по веле-
нию Петра I. Из этого источника понятно, 
что все воспитание осуществляется обоими 
родителями в равной степени вне зависи-
мости от пола ребенка. Так, в пункте 2 на-
писано: «Дети не имеют без имянного при-
казу родительского никого бранить или по-
носительными словами порекать», «В доме 
ничего своим имянем не повелевать, но 
имянем отца или матери» (8, с. 2).  

С развитием государства, а также с из-
менениями, происходящими в социальной, 

Т 
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культурной и политической сферах, изме-
нялось и отношение к материнству и отцов-
ству. Разрушение института материнства в 
России представляется длительным процес-
сом, который прослеживается не только со 
времен революции 1917 года, а имеет более 
широкие временные рамки.  

По мере развития школ изменялась и 
их функциональная нагрузка. Несомненно, 
им делегировалась часть обязанностей по 
воспитанию и обучению нового поколения, 
но при этом роль и авторитет матерей и от-
цов оставался прежним.  

Н. К. Крупская в своих работах говори-
ла о связи матери и школы. Так, мать счи-
талась естественной воспитательницей, а 
школа представлялась как организация, 
помогающая направить воспитание детей в 
нужное русло. 

Суждение К. Маркса о том, что семья 
«должна развиваться по мере того, как разви-
вается общество, и должна изменяться по ме-
ре того, как изменяется общество» (5, с. 36) 
как нельзя лучше отражает процесс транс-
формации института родительства в России.  

Ведь на протяжении всей истории Рос-
сии изменялась политика государства, а 
вместе с тем и идеология государства, кроме 
того, претерпевали изменения и основные 
приоритетные направления развития госу-
дарства, что оказывало непосредственное 
влияние и на то, как должно осуществлять-
ся воспитание детей в семье.  

Превращение внедомашнего оплачи-
ваемого труда женщин из вынужденной не-
обходимости в массовое общественно одоб-
ряемое явление привело к отмиранию тра-
диционных внутрисемейных отношений. 
Исследования 70–80-х годов фиксируют ус-
тойчивую тенденцию к изменению структу-
ры семейной власти от традиционной к эга-
литарной. В связи с этим происходит изме-
нение ролей мужа и жены в семье, отмечает-
ся рост ответственности женщин за все сто-
роны семейной жизни, что способствует ещѐ 
большему повышению еѐ роли как воспита-
теля детей в семье. В этой связи мужчина не 
только лишился абсолютного главенства в 
семье, но и в какой-то мере утратил свой от-
цовский авторитет и влияние (2, с. 42-46). 

Кроме того, оказал свое влияние на из-
менение отношения к родительству и пере-
ход к демократическому строю государства. 
Важным моментом является и то, что Кон-
ституцией Российской Федерации от 12 де-
кабря 1993 года родители наделялись не 
только правами во всех сферах деятельно-
сти, но и обязанностями по воспитанию и 
содержанию детей в равной степени. Так, 
статья 38 п. 2 гласит: «Забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность 
родителей» (4). Более того, государство на 

законодательном уровне устанавливает и 
наказание за ненадлежащее осуществление 
обязанностей по воспитанию детей. Так, 
Кодекс об административных правонару-
шениях закрепляет административную от-
ветственность в статье 5.35: «Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних – 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей» (6).  

По нашему мнению, российское обще-
ство, вероятно, не было готово к столь ра-
дикальным переменам как в политической 
сфере, так и социальной. Поэтому резкий 
переход от одной формы правления к дру-
гой и предоставление большого количества 
прав, свобод и обязанностей, а также изме-
нение экономической ситуации и послужи-
ли толчком для изменений в сознании гра-
ждан по отношению родительству. 

Действительно, с развитием всех сфер 
общества происходит изменение форм и ме-
тодов воспитания, изменяются ценностные 
установки и ориентиры матерей и отцов. 
«Дефицит родительской любви» – этот тер-
мин применяется российскими психологами 
и педагогами (И. В. Бестужев-Лада, В. Вет-
рова, О. Г. Исупова, И. Н. Мошкова), отме-
чающими снижение родительского внима-
ния к детям. Усугубляется это еще и отсутст-
вием педагогической культуры родителей. В 
настоящее время родители не желают всеце-
ло заниматься воспитанием своих детей, ста-
вя на первый план карьеру либо построение 
новой семьи в случае развода. 

Важно отметить, что основными причи-
нами кризисного состояния современных се-
мейных отношений являются противоречия, 
складывающиеся в различных сферах разви-
тия государства, общества и личности, веду-
щие к нестабильному существованию семьи.  

Можно выделить четыре основные сфе-
ры, оказывающие непосредственное влияние 
на всестороннее развитие родительства и се-
мьи в целом: политическая, экономическая, 
социальная и культурная сферы. 

Если говорить об экономических осно-
ваниях, влекущих трансформацию созна-
ния родителей, то основным источником 
является нестабильная экономическая си-
туация в семье.  

Кроме того, индикатором нестабильно-
го развития семьи выступает такой аспект, 
как разница между необходимыми для 
нормального существования и реальными 
доходами семей. Данная проблема является 
одной из основополагающих, так как мно-
гие родители все больше стремятся обеспе-
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чить достойную жизнь своим детям в плане 
финансовой стабильности вследствие чего 
карьера становится первостепенной.  

А. И. Антонов и В. М. Медков в своей 
работе «Социология семьи» говорят о том, 
что «самым мощным фактором семейной 
дезорганизации явилось вовлечение в про-
изводство не только мужчин, но и других 
членов семьи – женщин и детей – с целью 
понижения стоимости рабочей силы». 

В социальной сфере наличествуют сла-
бая социальная защищенность. Так, Феде-
ральный закон «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» устанавли-
вает единую систему государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, в связи с 
их рождением и воспитанием, обеспечивает 
гарантированную материальную поддержку 
материнства, отцовства и детства (7). 

С учетом индексации в 2014 году мини-
мальный размер пособия неработающим 
гражданам, осуществляющим уход за ребен-
ком, составляет 2576,63 – по уходу за первым 
ребенком – и 5153,24 – за вторым и после-
дующими детьми. Важно отметить, что дан-
ный вид поддержки государством не являет-
ся достаточным, так как в настоящее время в 
России быстро растет количество разводов. 
Количество разводов за последние годы воз-
росло в несколько раз, следовательно, уве-
личивается количество неполных семей, как 
следствие – становление женщины как са-
мостоятельной единицы и необходимость 
заниматься преимущественно зарабатыва-
нием денег, а не воспитанием детей. 

По официальным данным Федеральной 
службы государственной статистики, уро-
вень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте от 0 до 6 лет, по сравнению с 2009 
годом вырос на 3% и в настоящее время со-
ставляет 65,1%. Более половины женщин в 
Российской Федерации являются работаю-
щими, имея при этом детей, следовательно, 
у них нет возможности выполнять полно-
ценно функции по воспитанию своих детей. 

Возросшая профессиональная заня-
тость женщин, а с ней – и возросшая их 

экономическая самостоятельность – высту-
пают в качестве главных факторов, от кото-
рых зависит преобразование семьи. 

В культурной сфере можно сказать, что в 
настоящее время кризис семьи во многом вы-
зван и тем, что происходит отступление от ду-
ховно-нравственных ориентиров российской 
традиции, ориентирование на Запад как в 
формах, так и в содержании воспитания де-
тей. Отход от традиционно принятых методов 
приводит к разрыву духовного, культурного и 
этнического единства. Следовательно, с юно-
шеского возраста происходит изменение в 
сознании по отношению к семье и родитель-
ству как таковому. Как следствие – происхо-
дит отмирание традиционных форм семейно-
го устройства и трансформация представле-
ний о воспитании детей. 

Итак, из выше изложенного видно, что 
на разных исторических этапах отношение 
к воспитанию детей претерпевает серьезные 
изменения от внешнего проявления до его 
содержательной части. Разделение обязан-
ностей по воспитанию детей на основе по-
ловых признаков изжило себя полностью, 
воспитание осуществляется обоими родите-
лями в равной степени.  

Кроме того, со временем школы стали 
принимать участие в воспитании ребенка не 
только как учреждения обучающие грамма-
тике и конкретной профессии, но и как учре-
ждения, которым государство доверило 
функцию по координированию и направле-
нию родителей в осуществлении воспитания. 

Непосредственное влияние на измене-
ние отношения к родительству оказывает 
развитие политической, экономической, 
социальной и культурной сфер общества. 
Изменения в семейной политике государст-
ва, недостаточный уровень социальной и 
экономической защищенности семей, а 
также отступление от духовно-нравствен-
ных ориентиров российской традиции, ори-
ентирование на Запад как в формах, так и в 
содержании воспитания детей – все это яв-
ляется основанием для трансформации 
сознания в отношении родительства.  
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЕЙ  

К УСПЕШНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРОСТКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: готовность родителей к содействию; программно-методическое обеспечение; 
программа развития готовности родителей; технология развития готовности родителей; профори-
ентационный потенциал семьи; профессиональное самоопределение подростков. 

АННОТАЦИЯ. Описан практический опыт взаимодействия родителей и подростков, важным эта-
пом которого явилось повышение уровня компетентности подростков в вопросах профессионально-
го самоопределения и оказания родителями квалифицированной помощи своим детям в осознан-
ном выборе будущей профессии. Представлено программно-методическое обеспечение профориен-
тационной работы с семьей, включающее программу развития профориентационной готовности 
родителей «Эффективное сотрудничество», оформление портфолио родительского содействия в 
успешном выборе подростков, содержание консультационных мероприятий родителей с педагога-
ми. Представлена технология развития готовности родителей в профессиональном самоопределе-
нии подростков.  
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COMPUTER-AIDED METHOD AND MATERIALS FOR ENSURING THE PROCESS OF READINESS  
OF PARENTS FOR SUCCESSFUL PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF TEENAGERS 

KEY WORDS: readiness of parents for assistance; computer-aided method and materials; program of de-
velopment of readiness of parents; technology of development of readiness of parents; professional self-
determination of teenagers; professional orientation potential of a family. 

ABSTRACT. The article describes practical experience of interaction between parents and adolescents, the 
important stage of which was the increase in the level of competence of young people in their professional 
self-determination.  The parents became able to help their children adequately in the conscious choice of 
the future profession. The author presents the method and software of professional orientation work with 
the family including the following: development program of vocational guidance of parents «Сommitment 
for Effective cooperation», portfolio design of parental assistance in the successful choice of adolescents, 
the content of consulting actions of parents with teachers, the technology of development of readiness of 
parents in professional self-determination of adolescents. The presented computer-aided method and ma-
terials is an effective tool for attraction and development of the readiness of parents to assist their children 
in making a successful choice in a professional way. 

ыбор профессии – сложный пери-
од для тех, кто занимает ведущие 

роли в профессиональном самоопределе-
нии, в частности, для самих подростков, а 
также семьи, в которой он воспитывается. В 
этот особо «чувствительный» период для 
подростка, когда интересы неустойчивы, 
мотивы выбора не осознаются в достаточ-
ной степени, важно поддержать и помочь 
ему в осуществлении адекватного, осознан-
ного выбора профессии. В этом большая 
роль отводится семье. Сегодня отмечено не-
достаточное внимание ученых к проблеме 
подготовки родителей по оказанию помощи 
подросткам в успешном выборе будущей 
профессии, использовании профориента-
ционного потенциала семьи. Это актуали-
зировало противоречия между объективной 

необходимостью оказания помощи подро-
сткам в адекватном, осознанном выборе бу-
дущей профессии и неготовностью родите-
лей к выполнению такой функции; имею-
щимися возможностями семьи в эффектив-
ном участии профессионального самоопре-
деления подростков и недостаточном их ис-
пользовании образовательными организа-
циями, специалистами, осуществляющими 
профориентационную деятельность. Выде-
ленные противоречия позволили сформу-
лировать проблему следующим образом: 
каково эффективное программно-методи-
ческое обеспечение подготовки родителей к 
содействию подросткам в успешном выборе 
будущей профессии?  

Программно-методическим обеспечени-
ем нашей опытно-экспериментальной работы 

В 
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явилась разработка и реализация программы 
«Эффективное сотрудничество», состоящей 
из двух модулей: «Все лучшее – детям» (мо-
дуль для родителей) и «Позитивное взаимо-
действие» (модуль, подразумевающий взаи-
модействие родителя и подростка). Содержа-
ние программы «Эффективное сотрудничест-
во» направлено на развитие у родителей ког-
нитивного, мотивационного, деятельност-
ного компонентов технологии развития го-
товности родителей к содействию в профес-
сиональном самоопределении. На наш 
взгляд, технология развития готовности 
родителей к содействию в адекватном, 
осознанном выборе профессии подростков в 
учреждениях организации дополнительного 
образования – это совокупность целей, эта-
пов, средств, ресурсного обеспечения и дости-
гаемых результатов (см. рисунок 1). Разрабо-
танная технология удовлетворяет критерию 
технологичности, в основу этой технологии 
положен системный подход, использование 
которого обеспечивает определение состава, 
иерархии и взаимосвязи, составляющих тех-
нологию компонентов (В. Г. Афанасьев, 
Л. П. Буева, В. С. Ильин, Ю. А. Конаржевский, 
В. П. Кузьмин, И. Я. Лернер, Л. И. Новикова, 
А. В. Петровский, Г. Н. Филонов, Т. И. Шамо-
ва и др.). Технология представлена совокуп-
ностью этапов, компонентов готовности, для 
каждого из них характерны цель, средства, 
также выделены ресурсное обеспечение и ре-
зультат.  

Развитие готовности родителей к со-
действию в профессиональном самоопреде-
лении подростков предполагало реализа-
цию разработанной технологии посредст-
вом программы «Эффективное сотрудниче-
ство», включающей следующие разделы: 
«Самоопределение – основа успеха в жиз-
ни», «Специфика педагогической деятель-
ности родителей в семье», «Путь к успеху – 
содействие в личностном и профессиональ-
ном самоопределении подростка», «По-
строение образа профессионального буду-
щего. Это важно знать при выборе профес-
сии». Развитие когнитивного, мотивацион-
ного и деятельностного компонента готов-
ности родителей к содействию в успешном 
профессиональном самоопределении под-
ростков осуществлялось через реализацию 
всех разделов программы, на описании ко-
торых мы остановимся подробнее.  

«Самоопределение – основа успеха в 
жизни» – первый раздел программы, целью 
которого явилось знакомство с целями, за-
дачами программы, мотивирование роди-

телей на важность адекватного выбора 
профессии их детьми. Первое занятие с ро-
дителями предполагало проведение беседы 
и организацию дискуссии о важности осу-
ществления адекватного выбора профессии 
подростками, а также проведение профори-
ентационного упражнения «Знакомство со 
мной и моим ребенком». В процессе вы-
полнения упражнения родители знакоми-
лись друг с другом в творческой обстановке, 
кратко сообщая о себе по схеме: имя, увле-
чения, профессия, причины посещения 
данной встречи. После того, как родители 
сообщили информацию о себе, ведущий 
предложил также сообщить о своем ребенке 
по схеме: имя, увлечения подростка, выбрал 
ли для себя будущую профессию. Это слу-
жило своеобразной диагностикой готовно-
сти родителей к содействию в выборе про-
фессии подростка. 

На начальном этапе реализации про-
граммы в рамках данного раздела нами бы-
ло проведено социально-педагогическое ис-
следование родителей (анкетирование), по 
результатам которого на втором занятии 
проведен круглый стол. По результатам ан-
кетирования выстроена дальнейшая работа 
с родителями над развитием их готовности 
к успешному профессиональному самооп-
ределению подростков. 

Цель раздела «Специфика педагогиче-
ской деятельности родителей в семье» – 
информирование родителей в вопросах 
возрастной педагогики и психологии стар-
шеклассников, ознакомление со специфи-
кой педагогической деятельности родите-
лей в семье, информирование о возможных 
факторах риска и защиты. В рамках второго 
тематического раздела проведены следую-
щие занятия: «Семья-ведущий институт со-
циализации», «Психологические особенно-
сти подростков. Трудности воспитания», 
«Эффективное семейное воспитание как 
основной фактор профилактики употребле-
ния психоактивных веществ несовершенно-
летними». Родителям был предложен тео-
ретический материал по организационно-
правовым основам функционирования се-
мьи, родители ознакомлены с профилакти-
ческими программами для подростков, реа-
лизуемыми во внешкольных учреждениях, 
выделены основные стратегии профилак-
тики аддиктивного поведения. Важным 
моментом стало выделение в рамках воспи-
тательно-образовательной функции семьи – 
профориентационной функции.   
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Рисунок 1. Технология развития готовности родителей к содействию  
в успешном профессиональном самоопределении подростков 
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 Целью раздела «Путь к успеху – содей-
ствие в личностном и профессиональном 
самоопределении подростка» являлось 
приобретение и использование родителями 
умения оказывать содействие в профессио-
нальном самоопределении подростков. В 
рамках данного раздела интересными ме-
роприятиями явились беседа-практикум 
«Как помочь самому себе и своему ребенку. 
Последовательность действий самопомощи 
родителям», тренинговое занятие «Как по-
нимать своего подростка» и практическое 
занятие «Презентация достижений ребен-
ка». Родители были ознакомлены с поняти-
ем «профориентационный потенциал», вы-
делены возможности, средства, имеющиеся 
у родителей оказать помощь в выборе про-
фессии подростков, отмечена важная со-
ставляющая профориентационного потен-
циала – готовность родителей оказать со-
действие в выборе профессии подростка. На 
основе полученных знаний о профориента-
ционном потенциале родителей и основных 
составляющих успешного выбора профес-
сии, родителями путем самоанализа выра-
ботаны основные направления деятельно-
сти для осуществления помощи в адекват-
ном построении выбора профессии подро-
стками, составлен план саморазвития роди-
телей. Для его составления нами использо-
ваны карты-задания для родителей. Тре-
нинговое занятие «Как понимать своего ре-
бенка», направленное на обеспечение рав-
ных взаимоотношений родителей и детей в 
семье, сохранение положительных пред-
ставлений о ребенке, нацелило некоторых 
родителей на изменение собственных вос-
питательных и профориентационных уста-
новок. Педагогом-психологом центра пси-
холого-педагогической помощи населению 
«Доверие» даны рекомендации о приемах 
сохранения спокойствия в возможных си-
туациях поведения при «столкновениях ха-
рактеров»; родители ознакомлены с мето-
дами релаксации.  

На практическом мероприятии «Пре-
зентация достижений ребенка» родителями 
в форме презентации, выступления пред-
ставлены лучшие качества детей, их по-
ступки, творческие достижения – поделки, 
работы, произведения и т. д. По итогам ме-
роприятия оформлена «Выставка достиже-
ний подростков». Все материалы, задейст-
вованные на занятиях (карты-задания, лис-
ты обратной связи, анкеты, самостоятель-
ная работа и т. д.), оформлены в родитель-
ские портфолио, используемые для оценки 
учебных достижений родителя. Опираясь 
на авторов концептуальных представлений 
о портфолио российского ученика в про-
фильном обучении и предпрофильной под-
готовке (Т. Г. Новикова, Т. Г. Пинская, 

А. С. Прутченков), мы можем обозначить 
портфолио родителей «персональным па-
кетом» или коллекцией их достижений в 
рамках профориентационного потенциала. 
Под профориентационным потенциалом 
мы подразумеваем совокупность возможно-
стей, средств и готовности родителей ока-
зать помощь в выборе профессии подрост-
ков. Этот «персональный пакет» призван 
демонстрировать профориентационный 
образовательный прогресс родителя, дос-
тигнутый в процессе обучения за опреде-
ленный отрезок времени. Портфолио роди-
теля позволяло развивать его навыки реф-
лексивной и оценочной деятельности, ор-
ганизовывая собственную учебную дея-
тельность – составляя план саморазвития, 
развивать составляющую профориентаци-
онного потенциала – готовность оказать 
подросткам квалифицированную помощь в 
выборе профессии; повышать обос-
нованность выбора подростка и родителя 
направления дальнейшего образования. 
Следуя рекомендациям по построению раз-
личных моделей и использованию портфо-
лио учащихся основной и средней (полной) 
школы ученых (3) мы рекомендовали внут-
ри разделов портфолио выделить рубрики 
(например, «Портфолио документов», 
«Портфолио отзывов», «Портфолио моих 
достижений», «Портфолио достижений 
моего ребенка»), помогающие системати-
зировать материал. Свободно выделяемые 
родителями рубрики позволили индиви-
дуализировать объем, содержание и струк-
туру портфолио. 

Четвертый раздел программы «Эффек-
тивное сотрудничество» – «Построение об-
раза профессионального будущего. Это 
важно знать при выборе профессии» на-
правлен на информирование родителей о 
состоянии рынка труда, мира профессий, 
современной системы профессионального 
образования и возможностях последова-
тельного его получения, состоянии здоро-
вья подростков и выбора профессии, ти-
пичных ошибках при выборе профессии. В 
рамках данного раздела проводилось десять 
мероприятий, целью которых являлось раз-
витие и активизация умений и навыков ро-
дителей по оказанию помощи детям в адек-
ватном выборе профессии подростков, реа-
лизация помощи подросткам в адекватном 
выборе профессии. 

Вовлекая родителей в организацию и 
проведение совместной деятельности с под-
ростками, построение личностного профес-
сионального плана подростков с учетом ин-
тересов, склонностей и способностей, а так-
же профессиональной пригодности, мы 
создавали педагогическое условие для реа-
лизации технологии содействия родителям 
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в профессиональном самоопределении 
подростков, контролируя достижение цели 
программы. Нами проведены следующие 
интересные формы, внедрены методы, спо-
собствующие развитию готовности родите-
лей к успешному профессиональному само-
определению подростков: «Мой ребенок 
лучше всех…» – презентация достижений 
ребенка, совместное выступление; проф-
ориентационные игры «Медоворот» и 
«Спящий город» (4), практикум «Построе-
ние профессионального древа рода», проф-
ориентационная игра-встреча «Клуб знато-
ков профессии», итоговая конференция 
«Адекватный выбор профессии» – презен-
тация и защита сообщений по выбору ин-
дивидуального профиля. 

Детско-родительская профориентаци-
онная игра-встреча «Клуб знатоков профес-
сии» явилась масштабным и эффективным 
мероприятием и выступила в качестве ак-
тивной формы профессиональной ориента-
ции подростков и их родителей и проводи-
лась по типу игры «Что, где, когда?». Суще-
ственным моментом игры является участие 
в ее проведении представителей профес-
сиональных учебных заведений, где участ-
ники могли ознакомиться с условиями по-
ступления и обучения в учебных заведени-
ях, получить рекламные буклеты и посмот-
реть выступления студентов во время пауз.  

На итоговых мероприятиях проведено 
социально-педагогическое исследование 
(итоговое анкетирование) родителей с це-
лью определения результативности про-
граммы содействия родителям в профес-
сиональном самоопределении подростков 
«Эффективное сотрудничество»; родителям 
даны рекомендации по содействию в ус-
пешном профессиональном самоопределе-
нии подростков, оформленные в виде бук-
лета; совместно с родителями и подростка-
ми составлен личностный профессиональ-
ный план (в блоке проводимого раздельно-
го обучения родителей личностный про-
фессиональный план построен в домашних 
условиях). Заключительным мероприятием 
в реализации программы «Эффективное 
сотрудничество» выступила конференция 
«Адекватный выбор профессии». Родители 
и подростки в виде выступления, сообще-
ния, компьютерной презентации, видеоро-
лика, газеты, сочинения, театральной по-
становки (мы не ограничивали выбор роди-
телей и подростков) представили индиви-
дуальный профессиональный план.  

Коррекция педагогической и профори-
ентационной деятельности родителей осу-
ществлялась в процессе вовлечения их в со-
вместную с педагогами деятельность, в ходе 
которой накапливался практический опыт 
воспитательной деятельности в семье, а 

также происходило развитие профориента-
ционного потенциала родителей. При кон-
сультировании родителей нами использо-
валась следующая примерная схема инди-
видуальной беседы педагога и родителя: 
родитель рассказывает об особенностях сво-
его ребенка, его положительных и отрица-
тельных качествах, отношении к учебе, тру-
ду, интересах, формулирует свою проблему, 
трудности в определении профессиональ-
ных намерений, обращаясь к педагогу за 
советом – что делать, как изменить ту или 
иную характеристику, преодолеть недостат-
ки, развить способности и т. д. Педагог 
уточняет у родителей, к какому профориен-
тационному типу семьи (по ситуации выбо-
ра профессии) он относит свою семью, про-
сит рассказать о своих профориентацион-
ных возможностях, педагог выясняет, какое 
общение предпочитают родители в семье, 
как организована деятельность подростка и 
каковы особенности взаимоотношений 
взрослых и детей в семье. Целью беседы пе-
дагога с родителем являлось создание усло-
вий для улучшения взаимоотношений меж-
ду родителями и подростками. Опыт прак-
тической деятельности показал, что педаго-
гу зачастую приходилось сталкиваться с во-
просами межличностного общения, регуля-
цией детско-родительских отношений. По-
этому педагог предлагал пути решения 
данных проблем, рекомендуя консультиро-
вание педагога-психолога.  

В практике консультирования родите-
лей для установления конструктивного 
взаимодействия всех ее членов нами исполь-
зована схема модели общения в семье 
(А. А. Бодалев, В. В. Столин) (2). Ее суть со-
стоит в постулатах, девизах, которые должны 
быть в каждой семье: все члены семьи, 
включая ребенка, равноправны; каждый об-
ладает своей автономией, имеет право сам 
решать, как ему поступить; каждый может и 
умеет выражать свои чувства, позитивные и 
негативные; все чувства принимаются, дети 
специально обучаются критике родителей: 
«Все мы можем ошибаться» и т. д.  

Опираясь на труд М. С. Савиной, в ходе 
консультирования в качестве критериев 
оценки мы выделяли следующие: общий 
эмоциональный фон (позитивный, нега-
тивный, невыраженный, формальный); на-
личие позитивных и негативных оценок об-
лика и поведения ребенка, их количествен-
ное соотношение; выделение временных 
планов в описании ребенка и взаимо-
действии с ним (настоящее, прошлое, бу-
дущее); отношение к жизненным и профес-
сиональным планам ребенка (участие в их 
формировании); анализ трудовых традиций 
семьи (5). 
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Совместный анализ ситуации родите-
лем и педагогом был направлен на дости-
жение взаимопонимания и выявление про-
блем, с которыми сталкивается подросток 
при выборе профессии, а также коррекцию 
возможных неверных профориентацион-
ных установок родителя, выработку страте-
гии и тактики его содействия в успешном 
выборе профессии подростка. В процессе 
индивидуальной консультации с родителя-
ми мы также использовали ряд психолого-
педагогических средств и приемов: соста-
вить «Портрет моего ребенка», написать 
сочинение на тему «Мой подросток через 10 
лет». После написания сочинения и расска-
за в целом, был проанализирован общий 
эмоциональный фон, а также полученное 
количество позитивных и негативных оце-
нок ребенка.  

Также в практике консультирования в 
качестве рекомендаций по укреплению 
внутрисемейных отношений мы обращали 
внимание родителей на следующие приве-
денные учеными B. C. Заслуженюк и 
В. А. Семиченко рекомендации отцам и ма-
терям: организуйте и поддерживайте в рам-
ках своей семьи множественное ролевое 
взаимодействие; не забывайте устраивать в 
жизни семьи праздники; больше разгова-
ривайте со своими детьми, близкими, не 
прячьтесь дома в броню молчания; «сигна-
лизируйте» близким о своем эмоциональ-
ном состоянии; учитесь искать и находить в 
других людях хорошее; учитесь сравнивать, 
не абсолютизируя пример других; стреми-

тесь к тому, чтобы ваше общение было диа-
логичным (2). 

В процессе индивидуальных консуль-
таций родители получали рекомендации о 
том, как определить и помочь ребенку раз-
вивать профессионально важные качества, 
склонности и способности. Следует отме-
тить, что одной из появившихся трудностей 
было определение способностей подростка. 
Нами предложены методики, с помощью 
которых родители могли определить про-
фессиональный интерес, склонности и спо-
собности ребенка («Карта интересов» 
А. Е. Голомштока, методика ДДО – диффе-
ренциально-диагностический опросник, 20 
пар утверждений Е. А. Климова). Мы также 
акцентировали внимание родителей на не-
обходимости в анализе методики «Опреде-
ление ведущих свойств специальных спо-
собностей» (по Е. А. Климову). Вместе с 
подростком родители анализировали выде-
ленные свойства специальных способно-
стей, приведенные в таблице, отвечая на 
вопрос: «Какие специальные способности 
присущи подростку в большей мере» (1). 

Полученные итоговые показатели на-
шей опытно-экспериментальной работы 
позволили сделать вывод о положительной 
динамике процесса готовности родителей в 
оказании содействия в профессиональном 
самоопределении подростков, а также каче-
стве выбора профессии подростков: его аде-
кватности и осознанности, что характеризу-
ет эффективность выделенного нами про-
граммно-методического обеспечения. 
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ABSTRACT. The article describes the peculiarities of subjective perception of time as a key factor of self-
determination of young people in the conditions of conflicting realities. The results of the analysis of the 
event-driven structure of a course of life of the personality during the transition age periods are given. The 
revealed tendencies – transformation of the image of the future, rejection of own professional choice re-
flect difficulties of self-determination of young people in modern conditions. 

свете радикальных преобразова-
ний, затронувших современное 

российское общество, проблема субъектив-
ного переживания времени продолжает ос-
таваться актуальной. Ускорение экономиче-
ских, социальных и политических процес-
сов, смена образовательных парадигм и 
трансформация рынка труда влечет за со-
бой перемены в самосознании молодежи, 
необходимость пересмотра «Я-концепции», 
в том числе ее темпоральных составляю-
щих. Пытаясь соответствовать жестким тре-
бованиям ускорившегося социального вре-
мени, личность вынуждена переосмысли-
вать сложившиеся способы взаимодействия 
с миром, что находит свое выражение в из-
менившихся стратегиях организации вре-
мени жизни. 

Наблюдающееся рассогласование меж-
ду возможностями личности и объективной 
данностью может быть раскрыто через ана-
лиз феномена конфликтующих реально-
стей. Конфликтующие реальности, рассмат-

риваемые как противоречия между субъек-
тивной реальностью и объективной дейст-
вительностью (4), являются одновременно 
движущей силой развития субъекта и дес-
табилизирующим фактором, способным 
привести к возрастанию эмоционального 
напряжения и деструктивным формам экс-
прессивного поведения молодых людей. 
Преодоление возникающих противоречий 
возможно путем совершения внешнего или 
внутреннего действия – выбора позиции 
или совершения поступка. Встреча внешних 
средовых влияний с собственной активно-
стью человека, принятием им решения и 
его реализацией, порождает «событие» как 
важнейшую категорию анализа жизненного 
пути личности. 

Анализ событийной структуры жиз-
ненного пути традиционно используется 
при изучении структуры и содержания пси-
хологического времени. Субъективная кар-
тина жизненного пути представляет собой 
психический образ, в котором отражены 

В 
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социально обусловленные пространствен-
но-временные характеристики жизненного 
пути. Особенности восприятия субъектом 
своего временного пространства находят 
свое отражение в характеристиках времен-
ной трансспективы. Термин «трансспекти-
ва» предполагает не только вычленение ос-
новных вех жизненного пути, но и возмож-
ность воспринимать время жизни как не-
кую целостность, взаимообусловленность 
временных модусов. 

Истоки понятия «временной транс-
спективы» можно проследить в концепции 
«психологического поля» К. Левина. Идея о 
взаимосвязи прошлого, настоящего и буду-
щего в сознании и поведении человека по-
лучила развитие в публикациях Л. Франка 
(L. Frank, 1939), предложившего термин 
«временная перспектива». Само понятие 
перспективы предполагает акцент на буду-
щем, структура которого представлена «мо-
тивационными объектами» (J. Nuttin, 1980), 
иными словами, объектами, побуждающи-
ми человека к активности. К числу важных 
характеристик временной перспективы 
Дж. Нюттен относил протяженность, глу-
бину, насыщенность, степень структуриро-
ванности и уровень реалистичности. 

Предложенный В. И. Ковалевым тер-
мин «временная трансспектива» подчерки-
вает сквозной характер обозрения индиви-
дом времени собственной жизни. Временная 
трансспектива представляет собой много-
уровневое, динамическое образование, в ко-
тором органически объединяются и генери-
руются прошлое, настоящее и будущее лич-
ности. В сознании человека трансспектива 
представлена чувственно-мысленными об-
разами, возникающими в результате ото-
бражения значимых моментов жизни («со-
бытий») (5). Таким образом, данный конст-
рукт отражает ценностно-смысловой аспект 
времени, проявляющийся в способности че-
ловека одним взглядом охватить весь жиз-
ненный путь, поднявшись от воспоминаний 
до осмысления значения своей жизни. 

Следует отметить, что отдельные авто-
ры трактуют временную трансспективу как 
составляющую временной перспективы (6). 
В данной работе мы придерживаемся об-
ратного соотношения, понимая перспективу 
как когнитивную репрезентацию будущего 
в целостной концепции времени жизни. 

В исследованиях отечественных авто-
ров выявлены закономерности изменения 
индивидуальной временной трансспективы 
под влиянием действия внутренних и 
внешних факторов (3). В частности, выяв-
лена возрастная динамика трансспективы, 
обусловленная развитием способности к 
рефлексии временных отношений, их инте-
грации в единое целое (1; 7).  

Несомненный интерес представляет 
исследование временной трансспективы в 
переходные возрастные периоды, напол-
ненные значимыми социальными собы-
тиями, маркирующими критические точки 
и переломные моменты в развитии лично-
сти. К таким значимым для становления 
личности периодам, на наш взгляд, право-
мерно отнести переход от юношеского воз-
раста к ранней взрослости. Представляется 
вероятным, что этот процесс сопровождает-
ся специфическими трансформациями «ли-
нии жизни», а именно – детализацией пер-
спективы и усилением связи между отдель-
ными событиями.  

Учитывая социальную обусловленность 
субъективного восприятия времени, следует 
ожидать, что под влиянием общественных 
процессов будут изменяться характеристи-
ки временной трансспективы личности – не 
столько формальные, сколько содержатель-
ные. Возможность концептуализации «воз-
можного будущего» отражает развитие 
важных для будущих специалистов умений, 
входящих в состав временной компетентно-
сти: умения рационально организовывать 
свою работу, творчески и гибко распределяя 
ее во времени, способности придерживаться 
временных нормативов и лимитов, отве-
денных на тот или иной вид активности, 
строить планы и сообразовывать с ними 
траекторию своего профессионального и 
жизненного пути. 

С целью изучения особенностей вос-
приятия молодыми людьми своего полного 
временного пространства в условиях кон-
фликтующих реальностей было предприня-
то исследование событийной структуры 
жизненного пути личности по материалам 
структурированного интервью. В ходе бесе-
ды испытуемый должен был графически 
изобразить свою «линию жизни» и разме-
тить ее важными для себя событиями. По 
мере продвижения от прошлого к настоя-
щему предлагалось отметить также собы-
тия, которые с большой долей вероятности 
произойдут в будущем, а также указать их 
предполагаемую дату.  

Кроме того, респондентам предлага-
лось оценить свое переживание времени в 
настоящий момент, используя шкалы: «бы-
строе – медленное», «сжатое – растянутое», 
«приятное – неприятное», «насыщенное 
событиями – пустое», а также ответить на 
ряд вопросов относительно временной ори-
ентации. С целью конкретизации представ-
лений относительно профессионального 
будущего проводилась деловая игра «Аль-
тернативные сценарии профессиональной 
жизни», в процессе которой испытуемые 
графически изображали возможные траек-
тории профессионального роста. 
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Исследование включало в себя два эта-
па. Первый этап проводился в 2003-2004 гг. 
Выборку составили студенты 1 и 2 курса гу-
манитарных специальностей высших учеб-
ных заведений г. Екатеринбурга – 90 чело-
век (31 мужчина и 59 женщин) в возрасте от 
18 до 23 лет. Второй этап был проведен в 
2012-2013 гг. Было опрошено 117 студентов 
(52 мужчины и 65 женщин) в возрасте от 18 
до 23 лет.  

В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что временная транс-
спектива молодых людей может иметь спе-
цифические характеристики, обусловленные 
влиянием конфликтующих реальностей.  

К основным формальным параметрам 
анализа событийной структуры жизненно-
го пути относится начало и конец времен-
ной трансспективы, событийная протя-
женность и плотность целостной транс-
спективы и ее частей.  

В результате сравнения выборок обнару-
жены значимые различия по протяженности 
трансспективы (t=3,05 при tкр=1,96) и перспек-
тивы (tэмп=3,12 при tкр=1,96): у молодых людей 
из второй группы наблюдается укорочение 
временной трансспективы за счет продолжи-
тельности обозреваемого будущего почти в два 
раза. Если средняя протяженность перспекти-
вы у студентов из первой группы составляла 29 
лет, то длина перспективы современных моло-
дых людей составила 15 лет. Увеличилось и 
число отказов респондентов от выполнения 
задания по прогнозированию будущего. В ка-
честве причин отказа испытуемые указывали 
на объективную невозможность предугадать 
свои действия, поскольку «в нашем государст-
ве все так быстро меняется», «неизвестно, что 
случится и какие профессии будут востребова-
ны», иными словами, неопределенность бу-
дущего основывалась на действии внешних 
социальных факторов (экономических, поли-
тических). 

Как и ожидалось, формальные параметры 
ретроспективы не претерпели существенных 
изменений. Молодые люди в подавляющем 
большинстве (65-70%) начинают описывать 
прошлое с дошкольного, реже (25-30%) – с 
младшего школьного возраста. Первое за-
помнившееся событие, как правило, связа-
но с усвоением новой социальной роли 
(«событие-инициация» – празднование за-
помнившегося дня рождения, поступление 
или завершение детского дошкольного уч-
реждения). Около 25% общей выборки от-
метили в качестве первого значимого собы-
тия появление возможностей и умений, 
входящих в состав важнейших новообразо-
ваний младенчества и раннего детства (пер-
вый шаг, первое произнесенное слово). 

Большинство респондентов выбрали 
«открытый» тип временной трансспективы, 

протяженность которой не позволяет оха-
рактеризовать предполагаемую продолжи-
тельность жизни. Косвенным отражением 
сценарной продолжительности жизни слу-
жит «мера реализованности» личности – 
ответ на вопрос «Если все содержание ва-
шей жизни условно принять за 100 процен-
тов, то какой процент этого содержания уже 
реализован вами на настоящий момент?». В 
среднем молодые люди чувствуют себя реа-
лизовавшимися приблизительно на 25%, 
однако если учащиеся, опрошенные на пер-
вом этапе исследования, демонстрировали 
единообразие результатов (коэффициент 
вариации составил 30,6%), то разброс ин-
дивидуальных данных на втором этапе сви-
детельствует о неоднородности группы (ко-
эффициент вариации составил 64,5%). Та-
ким образом, можно предположить, что в 
ситуации ревизии профессионального вы-
бора оценка реализованности жизненных 
планов у молодых людей достаточно неста-
бильна и подвержена влиянию внешних 
факторов.  

Относительно низкие значения показа-
теля «реализованности» жизни могут слу-
жить выражением социальной незрелости 
опрошенных. Однако, по мнению А. Крони-
ка, молодость не обязательно равна лично-
стной незрелости. Преуменьшение психо-
логического возраста у отдельных респон-
дентов может быть связано с децентраци-
ей – переносом личного временного центра 
в будущее. Для проверки этого предполо-
жения был проведен корреляционный ана-
лиз, в ходе которого было показано, что 
«мера реализованности» положительно 
коррелирует со степенью детализации вре-
менной перспективы – количеством выде-
ленных событий (r=0,43 при rкр=0,21), но не 
обнаруживает значимых связей с длиной 
перспективы. Таким образом, показатель 
«реализованности» отражает степень удов-
летворенности настоящим, в том числе 
профессиональным, выбором. У студентов, 
оценка самореализованности которых ко-
леблется в области средних значений, бли-
жайшее будущее оказывается содержатель-
но наполненным и структурированным, 
размеченным событиями, логично продол-
жающими траекторию профессионального 
развития: «Получу диплом и найду работу 
по специальности». Испытуемые с низкой 
оценкой реализованности планов (3-5%) 
склонны размечать будущее событиями, не 
имеющими четкой временной привязки и 
содержательной определенности: «стану 
старше», «разбогатею».  

Таким образом, анализ формальных 
параметров временной трансспективы по-
зволяет заключить, что современные моло-
дые люди испытывают затруднения в пла-
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нировании и прогнозировании будущего. 
Это затруднение выражается двояко: в ма-
лом количестве выделенных событий, при-
знании их условности либо полном отказе 
от прогнозирования; признании многова-
риантности будущего, выделении точек би-
фуркации индивидуальной траектории раз-
вития – сравнительно редко встречающий-
ся вариант.  

Существенным дополнением к отме-
ченным тенденциям служит содержатель-
ный анализ и эмоциональная оценка собы-
тий, относимых к категории «настоящее». 
Молодые люди, опрошенные в 2003-
2004 гг., были склонны отмечать настоящее 
точкой на «линии жизни», оценивая его по-
зитивно либо нейтрально. Студенты, опро-
шенные в 2012-2013 гг., в ряде случаев со-
провождали отметку «настоящее» коммен-
тариями негативного характера: «Мое на-
стоящее – это неопределенность», «Учусь, 
но думаю бросить» и т. п.  

Важным параметром, напрямую свя-
занным с протяженностью временной транс-
спективы, является событийная плотность, 
которая рассчитывается как отношение ко-
личества указанных событий к протяженно-
сти временной трансспективы или отдель-
ных ее компонентов. Проведенное исследо-
вание показало, что количество событий и, 
соответственно, плотность трансспективы и 
ретроспективы уменьшается от первой ко 
второй серии исследования. Напротив, 
плотность перспективы возрастает – опять 
же за счет сужения временного горизонта. 
Перспектива представлена преимуществен-
но событиями ближайшего будущего и ло-
гически вытекает из настоящего. 

Содержательный анализ ретроспекти-
вы показал, что она представлена события-
ми, раскрывающими темы «Я», «Социаль-
ные контакты» и «Личные достижения». 
Раскрытие темы «Я» осуществляется через 
перечисление внешних изменений, сопро-
вождающих взросление личности, а также 
перечисление приобретаемых внутренних 
качеств. Тема «Социальные контакты» 
включает в себя описание взаимоотноше-
ний с людьми, входящими в референтные 
группы. Наиболее представленной в ретро-
спективе оказалась тема «Личные достиже-
ния», также включившая в себя перечисле-
ние значимых моментов, связанных с обре-
тением нового социального статуса (поступ-
ление в учебное заведение, получение на-
град на конкурсах и олимпиадах). 

Большая часть выделенных в прошлом 
событий слабо связана между собой: ретро-
спектива состоит из большого числа ло-
кальных изменений (логически продол-
жающих друг друга, но переживающихся 
как отдельные события) – поступков, на-

строений, смены интересов. События, обра-
зующие перспективу, чаще оказываются 
взаимосвязанными. В основном перспекти-
ва представлена маркерами основных эта-
пов профессионального пути («начну рабо-
тать по специальности», «стану начальни-
ком», «наработаю базу заказчиков и открою 
свое дело») и событиями личной жизни.  

Специфической особенностью транс-
спективы молодых людей, опрошенных в 
2012-2013 гг., стало появление двух новых 
тем – «Покупки» и «Развлечения». Покуп-
ка новой машины, гаджета, отдых в пре-
стижном месте, путешествия рассматрива-
ются молодыми людьми как значимый 
компонент жизненного стиля. Примеча-
тельно, что количество таких «имиджевых» 
компонентов оказывается не связанным с 
прогнозируемыми профессиональными 
достижениями, что лишний раз отражает 
как сравнительно низкий уровень профес-
сиональной направленности молодых лю-
дей, так и недостаточное развитие времен-
ной компетентности.  

Сравнение оценок категории «время в 
целом» по предложенному набору шкал не 
обнаружило значимых различий: молодые 
люди воспринимают время как скорее при-
ятное, быстрое, разнообразное, заполнен-
ное событиями.  

Анализ результатов игры «Альтерна-
тивные сценарии профессиональной жиз-
ни», в которой приняли участие 48 студен-
тов из первой группы и 52 – из второй, по-
зволяет выявить различие в отношении 
респондентов к своему профессиональному 
будущему. Молодые люди, опрошенные в 
2003-2004 гг., были склонны выстраивать 
одну траекторию профессионального раз-
вития, предполагающую реализацию в вы-
бранной профессии. Студенты из второй 
группы (2012-2013 гг.) демонстрировали 
«игровую» установку – с легкостью называ-
ли альтернативные варианты самореализа-
ции, не всегда связанные с направлением 
их профессиональной подготовки. Чаще 
всего назывались варианты не в рамках 
специальности, а в пределах некоего сво-
бодно понимаемого «профессионального 
поля» и выбор конкретных мест работы был 
мотивирован не стремлением развить не-
достаточно сформированные профессио-
нальные качества, а желанием «попробо-
вать», «испытать новые ощущения» и лишь 
затем выбрать, что характерно для состоя-
ния моратория профессиональной иден-
тичности. 

Полученные результаты в целом согла-
суются с уже имеющимися данными отно-
сительно общих закономерностей созрева-
ния механизмов личностной регуляции 
времени. Тем не менее, детальный анализ 
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формальных и содержательных параметров 
временной трансспективы позволяет при-
близиться к пониманию критических мо-
ментов, сопровождающих развитие челове-
ка в современных условиях.  

Проблемы российской молодежи свя-
заны с теми объективными процессами, ко-
торые протекают в современном мире: гло-
бализацией, ускорением общественных 
процессов, быстро меняющимися потребно-
стями рынка труда, повсеместным распро-
странением компьютерных технологий и 
т. д. Но вместе с тем проблема самоопреде-
ления молодых людей имеет и свою специ-
фику, которая опосредована российской 
действительностью.  

Результаты, полученные при опросе 
двух групп испытуемых с интервалом почти 
в десять лет, демонстрируют эффект когор-
ты, суть которого в данном случае заключа-
ется в переориентации на новые стандарты 
поведения и новые ценности. Свойственная 
молодости неопределенность жизненных 
установок подкрепляется внешним по от-
ношению к личности процессом ломки ба-
зовых ценностей и традиций. В работах 
А. Л. Андреева, И. И. Глебова, С. В. Патру-
шева, А. Д. Хлопина и др. этот процесс рас-
сматривается через призму социокультур-
ного раскола, разделившего современное 
общество по критерию выбора системы 
ценностей. По мнению И. П. Гуровой, про-
исходящие в России реформы, повлекшие 
за собой трансформацию норм и правил, 
регулирующих поведение людей и их взаи-
моотношения в различных сферах общест-
венной жизни, означают смену обществен-
ной парадигмы (2).  

Содержательный анализ событий, со-
ставляющих временную трансспективу, 

подтверждает тенденцию смены «парадиг-
мы развития» на «парадигму развлечений» 
(4), переход к культуре преобладающего по-
требления. Наблюдающаяся трансформа-
ция образа будущего – укорочение перспек-
тивы, виртуальность жизненных планов, 
отказ от выстраивания индивидуальной 
траектории развития в пользу некоей ус-
редненной модели «благополучной» жиз-
ни, неприятие собственного профессио-
нального выбора – являются продуктом де-
структивного развития самосознания моло-
дых людей в условиях конфликтующих ре-
альностей.  

Однако за негативными симптомами 
кризиса просматриваются важнейшие но-
вообразования, представляющие собой кон-
структивный ответ на изменившиеся средо-
вые требования. Осознание социально обу-
словленных, духовно-нравственных и про-
фессионально значимых противоречий на-
ходит отражение в событийной организа-
ции жизненного пути личности, формаль-
ных и содержательных аспектах трансспек-
тивы. Возрастание профессиональной и 
личностной мобильности проявляет себя в 
смешанной ориентации на настоящее-
будущее, поливариантности траекторий 
профессионализации, сближении понятий 
профессионального и личностного разви-
тия, что в свою очередь находит выражение 
в расширении категориального диапазона 
значимых событий.  

Полученные данные подтверждают не-
обходимость планомерного изучения вре-
менной трансспективы молодых людей на 
разных этапах личностного и профессио-
нального самоопределения. 
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ходе модернизации современной 
системы высшего образования поя-

вилась необходимость формирования новой 
образовательной среды в вузах. Это продик-
товано не только новым законом об образо-
вании, в котором указано на необходимость 
формирования гуманистического характера 
высшего образования и в качестве приори-
тетного направления отмечено воспитание 
бережного отношения к природе и окружаю-
щей среде (3). Одной из объективных причин 
модернизации высшего образования являет-
ся обострение глобальных проблем человече-
ского сообщества, связанных с неумением 
людей договариваться между собой и вести 
диалог с природой. Именно образование 
служит важнейшим средством их решения. 
Оно влияет на изменение сознания людей, их 
личностных качеств и отношений к окру-
жающему миру (1, с. 3).  

В XXI в. экологическая ситуация на 
планете свидетельствует о несостоятельно-
сти всех проведенных реформ в области ре-
гулирования отношений природы и циви-
лизации. Поэтому в культурном простран-
стве современного глобализирующегося 
общества быстрыми темпами возрастает 
роль экологии как науки, в рамках которой 
возникло новое направление – глубинная 
экология, представляющая собой философ-
скую концептуализацию глубинных связей 
разных сфер жизни человека и областей 
знаний с экологической проблематикой. В 
настоящее время уже практически нет ни 
одной «чистой» науки, все научное знание 
пронизано и преобразовано экологией. 
Экология становится ядром формирования 
современной научной картины мира. По 
этой причине особое значение приобретает 
экологическая грамотность выпускников 

В 
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вузов всех направлений. Возникает объек-
тивная потребность в профессионалах с вы-
соким уровнем понимания экологических 
проблем и знанием технологии решения 
разнообразных экологических задач. Под-
готовка таких выпускников требует прежде 
всего определенных изменений в образова-
тельной среде вузов. Образовательную сре-
ду можно рассматривать как набор связан-
ных между собой условий в образователь-
ном учреждении, которые обеспечивают 
образование человека (5, с. 108). Образова-
тельная среда, основанная на ценностном 
потенциале экологии, несет в себе огром-
ные возможности, позволяющие раскрыть 
сущность проблем взаимодействия челове-
ка и природы и научить выпускников вузов 
бережному отношению к ней. 

Вопросы формирования современной 
образовательной среды в высших учебных 
заведениях рассмотрены в ряде работ 
Д. Н. Замятина, А. Г. Дружинина, А. Г. Ма-
накова, И. Н. Корнева, В. Д. Сухорукова, 
В. А. Ясвина и др., но, к сожалению, авторы 
не рассматривают экологическую состав-
ляющую как важнейший элемент совре-
менной образовательной среды. Цель ста-
тьи – предложить модель образовательной 
среды вуза, ядром которой является аксио-
сфера экологии, которая позволила бы под-
готовить выпускника вуза, владеющего эко-
логическими компетенциями, так необхо-
димыми в условиях постоянного ухудшения 
экологической ситуации. 

Аксиосфера экологии как интегральная 
система ценностных связей и отношений к 
миру природы несет в себе многовековой 
опыт взаимодействия и общения людей с 
природой, в котором представлена сло-
жившаяся система регулятивов человече-
ской деятельности (4, с. 38). Модель обра-
зовательной среды вуза, ядром которой яв-
ляется аксиосфера экологии, предполагает 
создание таких образовательных условий, 
которые будут способствовать формирова-
нию ценностного отношения к природе у 
всех студентов независимо от профиля об-
разования. 

Предлагаемая модель образовательной 
среды вуза включает в себя пять взаимосвя-
занных блоков. Она представляет собой ло-
гически взаимосвязанную систему элемен-
тов: концептуальные подходы, цель созда-
ния образовательной среды, ее содержание, 
педагогические условия функционирования 
среды, предполагаемый результат обучения 
в новой образовательной среде. Раскроем 
содержание основных блоков модели. 

Концептуальный блок. Основой 
концептуального блока являются синерге-
тическая концепция коэволюции человека 
и природы как необходимого условия ус-

пешного существования человека в биосфе-
ре, а также концепция ноосферного образо-
вания, направленная на формирование 
ценностного отношения к миру природы и 
духовно-нравственного развития молодого 
поколения, которое берет на себя ответст-
венность за развитие природы и общества. 
В рамках на данных концепциий основны-
ми подходами для разработки модели обра-
зовательной среды вуза могут быть сле-
дующие: аксиологический, природосооб-
разный, системно-синергетический, куль-
турологический, гуманистический. 

Аксиологический подход наиболее ва-
жен, так как он основан на общечеловече-
ских ценностях, имеющих непреходящую 
значимость. Для каждого вида человеческой 
деятельности характерны свои основания, 
оценки, критерии и т. д. Только аксиологи-
ческий подход позволяет выявить ценност-
ные основания, установить их иерархию и 
определить стратегию и способы разреше-
ния и регуляции аксиологических проблем 
взаимодействия человека и природы.  

Природосообразный подход предпола-
гает необходимость следования объектив-
ным законам природы в обучении для соз-
дания условий, позволяющих раскрыть по-
тенциал каждого студента. Такой подход 
способствует эффективному усвоению фун-
даментальных знаний, особенно естествен-
ных наук, и нацеливает на формирование 
экологического сознания и мышления сту-
дентов, благодаря которым они осознают 
себя частью биосферы и понимают необхо-
димость грамотного взаимодействия с ми-
ром природы, что обусловливает также и 
нравственное совершенствование личности. 

Системно-синергетический подход по-
зволяет рассматривать общество и природу 
как целостную саморазвивающуюся систе-
му, состоящую из комплекса взаимосвязан-
ных элементов. Он позволяет не только вы-
являть новые проблемы, но и выделять объ-
екты, которые будут в наибольшей степени 
задействованы в той или иной экологиче-
ской ситуации. Благодаря данному подходу 
происходит инициирование поиска новых 
направлений во взаимодействии человека с 
окружающей природной средой (2). 

Культурологический подход как транс-
дисциплинарный метод в качестве ведущего 
положения включает понимание и рассмот-
рение любого объекта, в том числе и объекта 
природной среды, как культурного явления, 
втянутого в контекст повседневной деятель-
ности человека, тем самым укрепляя взаи-
мосвязь мира природы и человека. 

Гуманистический подход обусловлива-
ет необходимость осмысления новой соци-
ально-экологической функции высшего об-
разования, нацеленной на нравственное со-
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вершенствование человека, воспитание его 
в духе любви к природе ради нее самой. 

Все подходы взаимосвязаны и взаимно 
дополняют друг друга, обеспечивая реали-
зацию принципов организации образова-
тельной среды вуза на основе аксиосферы 
экологии. К ним относятся: 

 принцип органического единства че-
ловека и природы; 

 принцип культурно-исторической 
преемственности ценностного отношения к 
природе; 

 принцип природосообразности, кото-
рый определяет характер и способ поведе-
ния человека в той или иной ситуации при 
взаимодействии с природой; 

 принцип системности, позволяющий 
рассматривать образовательную среду вуза 
как сложную многофункциональную систе-
му, являющуюся частью культурного про-
странства общества, перспектива существо-
вания которого зависит от рационально ор-
ганизованного взаимодействия с природой; 

 принцип гуманистической направ-
ленности, который складывается на основе 
понимания природы и социума как единой 
системы, где гуманное отношение к приро-
де является средством сохранения человека;  

 принцип сознательности и активно-
сти личности в образовательной среде, так 
как только понимая и осознавая необходи-
мость перемен в поведении человека, ак-
тивно помогая их осуществлению можно 
говорить об успешности образовательного 
процесса. 

Целевой блок модели представлен 
единством цели и задач образовательной 
среды. Цель определена социальным зака-
зом: необходимо создать образовательную 
среду в вузе, обучаясь в котором, каждый 
студент осознавал бы необходимость сосу-
ществования в мире с природой не только 
теоретически, но и на практике, через соб-
ственную культуру и поведение. Цель кон-
кретизируется в задачах: формирование у 
студентов ценностей, норм и правил пове-
дения в современном культурном и при-
родном пространстве, расширение возмож-
ностей высших образовательных учрежде-
ний в подготовке выпускников, владеющих 
экологическими компетенциями. 

Содержательный блок. Главная 
функция образовательной среды вуза – это 
профессиональная подготовка студентов. 
Содержание и уровень профессиональной 
подготовки зависят не только от соответст-
вующих технологий, но и от ценностей и це-
лей, которые реализуются в процессе про-
фессиональной деятельности. Таким обра-
зом, суть многоуровневого процесса профес-
сиональной подготовки студентов в вузе 

можно выразить следующей формулой: 
«ценности – цели – средства и методы – 
сфера деятельности». Эта формула наглядно 
показывает, что любая деятельность в каче-
стве мировоззренческого основания имеет 
определенную систему ценностей и идеалов, 
которые определяют меру ее социальной и 
индивидуальной значимости, а следователь-
но, ядром любой образовательной среды 
должно быть ценностное основание. Ценно-
стное основание образования – это не сово-
купность отдельных ценностей, а мировоз-
зренческий фундамент, т. е. система кон-
кретных форм ценностного отношения че-
ловека к окружающему миру. Ценностное 
основание образовательной среды формиру-
ет мотивацию образовательной деятельно-
сти личности. В современных условиях об-
щемирового экологического кризиса доми-
нантными становятся экологические ценно-
сти. Поэтому в качестве ценностного основа-
ния современной образовательной среды 
можно рассматривать аксиосферу экологии. 
Она несет в себе особую мировоззренческую 
нагрузку и является основой формирования 
современной научной картины мира, в ней 
сфокусирован огромный потенциал, кото-
рый может быть рассмотрен через следую-
щие характеристики. 

1. Интегративность и многофунк-
циональность аксиосферы экологии обес-
печивает концентрацию в образовательной 
среде знаний и способов деятельности в ок-
ружающем мире через реализацию сле-
дующих функций: 

 познавательная функция – направле-
на на получение новых знаний об окру-
жающем нас мире; 

 адаптивная функция – позволяет 
пройти процесс адаптации студента к обра-
зовательной среде вуза; 

 коммуникативная – это функция 
взаимодействия с миром природы и куль-
туры в системе пространство – время во 
всем многообразии проявлений; 

 идентифицирующая функция – свя-
зана с самоопределением индивида в окру-
жающем пространстве – как природном, 
так и социальном; 

 нравственно регулирующая функ-
ция – проявляется в установке на культуро-
сообразное и природосообразное поведение 
как в повседневной жизни, так и при вы-
полнении профессиональных обязанностей; 

 прогностическая – выражается в ус-
пешном решении экологических задач в 
процессе обучения; 

 мировоззренческая функция – реали-
зует себя в формировании образа совре-
менной экологической картины мира у ка-
ждого студента. 
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Каждая из функций по-разному рас-
крывается в образовательной среде и воз-
действует на каждого студента. 

2. Системная организация содержания 
образования обусловливает интеграцию на-
учного знания и его трансформацию в ак-
сиологический потенциал, на основе которо-
го осуществляется формирование жизнен-
ных ориентиров и мировоззренческих 
взглядов. Системная организация содержа-
ния образования позволяет рассматривать 
изучаемые явления во всем их многообра-
зии, взаимосвязанности и целостном един-
стве на основе экологических ценностей.  

3. Социокультурная детерминиро-
ванность образовательной среды вуза на 
основе аксиосферы экологии. В процессе 
обучения студенты получают новые знания, 
приобщаются к национально-культурным 
явлениям, стремятся соответствовать нор-
мам и правилам, принятым в обществе и во 
взаимодействии общества с окружающей 
природной средой. Следовательно, в обра-
зовательной среде происходит интеграция 
личности не только в культурное простран-
ство, но и в пространство взаимодействия с 
природой. В такой ситуации главная задача 
аксиосферы экологии – найти свое прояв-
ление в разных направлениях образова-
тельной деятельности студентов, которые 
могут включать в себя:  

 экологические исследования – пред-
полагают прежде всего оценку состояния 
окружающей природной среды по парамет-
рам, наиболее пагубно влияющим на эколо-
гическую ситуацию (в районе, городе, об-
ласти); 

 эколого-краеведческая работа – на-
правлена на изучение объектов природного 
и культурно-исторического наследия рай-
она, изучение их генезиса, особенностей, 
роли в современной инфраструктуре и ус-
ловий их сохранения; 

 эколого-просветительская работа – 
может быть представлена созданием ин-
формационной службы, которая располага-
ет базой данных, где представлены норма-
тивные природоохранные документы, при-
меры экологически чистых технологий, 
проведение общественных природоохран-
ных акций, использование наглядной ин-
формации в вузах для повышения экологи-
ческой грамотности; 

 эколого-натуралистическая работа, 
связанная с природоохранной и природо-
восстановительной деятельностью – на-
правлена на изучение природно-ресурсного 
и ассимиляционного потенциала террито-
рии, учет которых обеспечит стабильную 
экологическую обстановку в районе, а так-
же участие в природоохранном волонтер-

ском движении, озеленение пространства 
вуза (аудиторий, коридоров и т. д.).  

4. Креативная составляющая образо-
вательной среды вуза на основе аксиосфе-
ры экологии нацелена на развитие духовно-
практической направленности личности и 
определяет ряд образовательных задач:  

 самостоятельный перенос естествен-
нонаучных знаний для решения практиче-
ских задач взаимодействия общества и 
природы; 

 проявление инициативы при само-
стоятельном решении нестандартных эко-
логических задач, связанных с профессио-
нальной деятельностью; 

 профессионально-ориентированная 
творческая деятельность в сфере охраны 
окружающей природной среды; 

 виртуальное проживание студентов в 
экологических ситуациях разного типа, ко-
торое позволяет сформировать у каждого 
выпускника вуза необходимые в его даль-
нейшей профессиональной деятельности 
экологические компетенции.  

Таким образом, образовательная среда 
вуза, ядром которой является аксиосфера 
экологии, способствует формированию ин-
теллектуально-творческой активности сту-
дентов в решении вопросов сохранения и 
восстановления окружающей природной 
среды и своего духовно-нравственного со-
вершенствования. 

Технологический блок представлен 
педагогическим алгоритмом, предпола-
гающим прежде всего создание определен-
ных педагогических условий в рамках обра-
зовательной среды вуза. К таким педагоги-
ческим условиям могут быть отнесены: 

 межпредметная интеграция, которая 
должна быть направлена на интеграцию со-
держания основной образовательной про-
граммы бакалавриата всех циклов – гума-
нитарного, социально-экономического, ес-
тественнонаучного и профессионального; 
при изучении как природных, так и соци-
альных явлений необходимо помнить, что в 
основе любого культурного пространства 
лежит природная среда, которая и опреде-
ляет большинство процессов, происходя-
щих в обществе; 

 погружение студентов в различные 
виды эколого-направленной деятельности 
на всех этапах их профессионального обу-
чения;  

 организация активной практической 
деятельности студентов в профессиональ-
ной сфере на основе накопленного опыта 
решения эколого-профессиональных задач; 
это условие предполагает разработку спе-
цифических заданий для студентов на пе-
риод их практики;  
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 преобладание активных форм обуче-
ния – в процесс обучения могут быть вне-
дрены такие формы работы, как лекции-
конференции, которые позволяют не просто 
сообщать фактический научный материал, 
но и формировать критическое мышление, 
что способствует развитию у студентов 
креативного подхода к рассматриваемой 
проблеме;  

 развитие профессиональной научно-
исследовательской самостоятельности на 
основе разработки проектов, обосновы-
вающих пути решения актуальных экологи-
ческих проблем и ситуаций, с которыми 
студенты сталкиваются на практике.  

Результативно-диагностический 
блок. Для определения уровня сформиро-
ванности ценностного отношения к приро-
де в профессиональной деятельности могут 
быть использованы следующие критерии. 

1. Мотивационно-ценностная ориента-
ция на профессиональную деятельность, 
раскрывающаяся через осознание ценно-
стей окружающего мира природы. 

2. Рефлексивная саморегуляция, опреде-
ляемая следующими показателями: готов-
ность адекватно диагностировать свой про-
фессиональный стиль деятельности; гибкость 
и вариативность; умение адаптировать свои 
компетенции к реальным условиям. 

Таким образом, предложена модель 
образовательной среды вуза, ядром которой 
является аксиосфера экологии. Такая среда 
передает студентам все богатство социаль-
ного опыта взаимодействия с окружающей 
природной средой, способствует формиро-
ванию экологических компетенций, а сле-
довательно, и экосообразного поведения в 
повседневной и профессиональной дея-
тельности. 
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роблемы безопасности и тем бо-
лее безопасности детей в совре-

менном мире не теряют своей актуальности, 
а напротив, приобретают все большую ост-
роту в связи с ростом числа социальных, 
природных и техногенных рисков. Основа-
нием для решения этих проблем должно 
стать образование в области безопасности 
на всех этапах жизни человека, воспитание 
личностных качеств, позволяющих челове-
ку гармонично сосуществовать в природе и 
обществе. 

Анализ современных исследований, 
посвященных решению актуальных про-
блем безопасности ребенка, показал, что, 
несмотря на оригинальность подходов и 
концепций к формированию культуры 
безопасности у детей младшего возраста (1; 
2; 7), в них не нашла отражения проблема 
разработки методологии проектирования 

образования в области безопасности до-
школьников, которая обеспечивала бы 
взаимодействие культурологического, дея-
тельностного и личностно ориентированно-
го подходов к обучению. Рассмотрение и 
осмысление этих аспектов проблемы обра-
зования в области безопасности периода 
дошкольного детства позволило бы повы-
сить адаптивность детей к существующим в 
современном мире опасностям и рискам.  

Модель образования в области безопас-
ности включает в себя цели и результат об-
разования, подходы и принципы обучения 
дошкольников безопасности, субъектов об-
разовательного процесса, содержание, педа-
гогические технологии, с помощью которых 
организуется обучение и воспитание: мето-
ды, формы, средства обучения (рисунок 1). 

  

П 
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Рисунок 1. Инновационная модель образования дошкольников  
в области безопасности жизнедеятельности 
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Цели образования дошкольников в об-
ласти безопасности определены потребно-
стью общества и каждого человека в сниже-
нии рисков для жизни и здоровья детей. Ин-
новационные изменения в образовательной 
модели направлены на развитие здоровьес-
берегающих технологий в педагогическом 
процессе, закрепление здоровьеформирую-
щих привычек, развитие ответственности по 
отношению к себе, другим людям, природе, 
формирование личностных качеств, позво-
ляющих принимать решения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Основной целью 
образования и воспитания в области безо-
пасности жизнедеятельности детей дошко-
льного возраста мы выделили формирова-
ние основ культуры безопасной жизнедея-
тельности ребенка дошкольного возраста 
через следующие элементы: 

 воспитание ценностного отношения 
к жизни и здоровью;  

 формирование основ экологиче-
ской культуры, необходимых ребенку для 
гармоничного взаимодействия с окру-
жающим миром;  

 развитие представлений о мире лю-
дей и природы и своем месте в этом мире; 

 формирование качеств личности 
безопасного типа; 

 развитие знаний о правилах безо-
пасного поведения в различных ситуациях;  

 выработку навыков безопасного 
взаимодействия с людьми и окружающей 
средой;  

 формирование ответственного от-
ношения к своим действиям, которые лежат 
в основе безопасного поведения;  

 овладение умениями применять по-
лученные знания в самостоятельной прак-
тической деятельности; 

 формирование умения осуществлять 
рефлексию;  

 применение современных форм, ме-
тодов обучения и воспитания, направлен-
ных на формирование основ культуры 
безопасности жизнедеятельности дошколь-
ников; 

 создание предметно-развивающей 
среды для обучения детей правилам безо-
пасного взаимодействия с окружающим 
миром. 

Под культурой безопасности мы понима-
ем интегративные качества личности, позво-
ляющие человеку безопасно взаимодейство-
вать с обществом и природой, не нанося 
ущерба биосфере, оценивать существующие 
риски и адекватно на них реагировать. 

Исходя из целей можно констатировать, 
что образование в области безопасности жиз-
недеятельности дошкольников должно быть 
направлено не только на процесс получения 

знаний, но и в первую очередь на формиро-
вание личностных качеств, позволяющих не 
растеряться в экстремальной ситуации и ак-
тивно действовать в случае появления опас-
ности. Формирование безопасной неагрес-
сивной модели поведения происходит на ос-
нове подражания взрослым, в первую оче-
редь родителям, копирования тех образцов 
взаимодействия с другими людьми и окру-
жающим миром, которые демонстрируют ре-
бенку наиболее значимые для него люди. Ес-
ли представленные ребенку образцы поведе-
ния будут безопасными для человека и окру-
жающей среды, то у малыша сформируется 
адекватная действительности безопасная мо-
дель поведения; если же взрослые показыва-
ют негативные примеры взаимодействия со 
средой, то и ребенок примет для подражания 
именно такое поведение. 

Для реализации поставленной цели 
необходимо педагогическое проектирова-
ние образования дошкольников в области 
безопасности, которое обеспечит возмож-
ность формирования у детей культуры 
безопасности с учетом существующих и 
вновь возникающих рисков и позволит реа-
лизовать актуальные потребности и инди-
видуальные способности ребенка. 

Методология проектирования образо-
вания дошкольников в области безопасно-
сти жизнедеятельности – это совокупность 
подходов, принципов, методов и средств 
проектирования образования в области 
безопасности.  

Содержание образования в области безо-
пасности должно охватывать все сферы жизне-
деятельности ребенка, включать различные 
стороны его взаимоотношений с окружающим 
миром. В содержание программы для дошко-
льных образовательных учреждений «Моя 
безопасность в большом мире» включены сле-
дующие разделы (4): 

 личная безопасность, 

 психологическая безопасность, 

 безопасность в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного ха-
рактера, 

 пожарная безопасность, 

 безопасность в быту, 

 безопасность на транспорте, 

 экологическая безопасность, 

 здоровьесбережение, 

 я гражданин, 

 правовая защищенность. 
Формирование основ культуры безопас-

ности, навыков безопасного поведения в раз-
личных ситуациях происходит посредством 
включения содержания образовательной об-
ласти «Безопасность» в многообразные виды 
деятельности ребенка. В зависимости от воз-
раста и индивидуально-типологических осо-
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бенностей детей это в первую очередь разно-
образная игровая деятельность, а также по-
знавательно-исследовательская, музыкально-
художественная, физкультурная, коммуника-
тивно-познавательная, продуктивная дея-
тельности (таблица 1). На этапе дошкольного 
образования овладение игровой деятельно-
стью является условием познания окружаю-
щего мира и формирования коммуникатив-
ных навыков. В содержание игры включены 
вопросы и задания, которые требуют активи-
зации мыслительной деятельности, творчест-
ва, самостоятельного принятия решений. 
Воспитатель предлагает детям не просто ра-
зыграть сказки «Волк и семеро козлят», 
«Красная Шапочка», «Колобок», а вместе с 
детьми участвует в разрешении возникшей 
проблемы, обсуждает различные варианты 
развития событий, дети сами придумывают, 
как могли бы развиваться события, если бы 
главные герои вели себя осторожнее, были 
внимательны, знали возможные опасности. 
Воспитатель предлагает ребятам сыграть но-
вую, более оптимистичную историю, где те же 
герои уже имеют опыт столкновения с опас-
ностью. В ходе обучающей игры используют-
ся ситуации, требующие наличия практиче-

ских навыков: пожар в доме, наводнение, 
землетрясение, правила поведения на доро-
гах. Эмоциональные переживания, которые 
ребята испытывают во время игры, помогают 
оценить и осмыслить ситуацию, сформиро-
вать оптимальный алгоритм поведения. Игра 
– отличная возможность для ребенка прове-
рить себя, потренироваться и одновременно 
выявить наиболее характерные ошибки, она 
позволяет подготовить дошкольников к пра-
вильным и умелым действиям в реальных си-
туациях. Чтение художественных произведе-
ний (К. Чуковского, С. Михалкова, С. Марша-
ка, А. Барто, Н. Носова, К. Ушинского и др.) 
дает неограниченные возможности обратить 
внимание ребенка на вопросы безопасности, 
обсудить с ним вопросы взаимоотношений 
между персонажами, пробудить его эмоции и 
воображение, стимулировать мышление. 

Формы и методы организации обучения 
определяются психофизиологическими зако-
номерностями развития ребенка и дидакти-
ческими целями обучения (таблица 1). Только 
соответствие образовательной технологии 
возрастным особенностям развития дает воз-
можность обеспечивать решение основных 
воспитательных и образовательных задач.  

Таблица 1. 

Формы и методы организации обучения основам безопасности 
жизнедеятельности 

Виды  
деятельности 

Методы Форма 
организации  

обучения 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 

Ситуативные беседы: «Опасные животные», «Опасные расте-
ния», «Встреча с незнакомцем». Эксперимент и наблюдение: 
«Живое и неживое», «Все в природе взаимосвязано», «Вода в 
природе», «Воздух». Викторины: «Что с чем связано», «Как 
нужно поступать». 

Занятие, ди-
дактическая 
игра, сюжетно-
ролевая игра, 
экскурсия. 

Музыкально-
художественная 
деятельность 
 

Чтение художественной литературы с элементами драматиза-
ции: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», К. Чуковский «Пута-
ница», Н. Носов «Фантазеры». Игры-драматизации: «Волк и се-
меро козлят», «Красная шапочка», «Колобок». Развлечение «Де-
вять советов майора Мурова, или как вести себя с незнакомыми 
взрослыми». 

Занятие, ди-
дактическая 
игра, сюжет-
но-ролевая иг-
ра, игра-дра-
матизация. 

Физкультурная 
деятельность 
 

Подвижные игры: «Пожарные учения», «Эвакуация». 
Игры-эстафеты: «Спаси животных», «Спасатели», «Через пре-
пятствия к огню», «Чья команда быстрее соберется». 

Подвижные 
игры, занятие. 

Коммуникативно-
познавательная  
деятельность 
 

 Ситуативные беседы: «Помощь человеку при ожоге», «Помощь 
человеку при ушибе», «А на улице мороз отморозил деткам нос», 
«Вкусная и полезная пища», «Действия человека, если пожар 
все-таки начался», «Соседи по планете». Адаптационный тре-
нинг, коммуникативный тренинг. Дидактические игры «Что 
нужно сделать» (решение различных ситуационных задач). Экс-
курсии в лес, к водоему, в пожарную часть. 

Занятие, дидак-
тическая игра, 
сюжетно-роле-
вая игра, тре-
нинг, экскур-
сия. 

Игровая  
деятельность 
 

Ролевые игры: «Пожарные», «Кому что нужно для работы», «Дру-
зья планеты». Имитационное моделирование: «В лесу – ориенти-
ровка по карте», «Пошли купаться!», «Помоги лесным друзьям».  

Ролевая игра. 
 

Продуктивная  
деятельность 
 

Рисование на темы «Береги природу», «Береги здоровье», «Я», 
создание совместных коллажей, изготовление атрибутов к спек-
таклям. Выставка рисунков детей на темы «Мои друзья» «Жи-
вотные разные: красивые и опасные», «Дорога». Конструирова-
ние светофора. 

Занятие, игра. 
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Предметно-развивающая среда безо-
пасной жизнедеятельности должна созда-
вать условия для познания мира и опасно-
стей в нем присутствующих, быть направ-
ленной на развитие эмоциональной и духов-
но-нравственной сферы ребенка. Более того, 
в дошкольном возрасте есть все предпосыл-
ки для развития именно этих сторон лично-
сти ребенка. Малыши, как правило, эмоцио-
нально чувствительны. Помочь ребенку за-
метить и понять чувства другого, научить его 
сопереживать и сострадать чужой боли, ра-
доваться вместе с другими, научить его ми-
лосердию – вот актуальнейшая задача педа-
гога дошкольного воспитания. Исходя из 
экологического подхода Дж. Гибсона, окру-
жающая среда – это возможности окружаю-
щего мира для удовлетворения потребностей 
человека (6). Таким образом, Дж. Гибсон 
указывает на связь и взаимообусловленность 
характеристик окружающей среды с потреб-
ностями человека. Для того чтобы использо-
вать возможности среды, соответствующие 
потребностям ребенка и, таким образом, мо-
тивирующие его деятельность, ребенок про-
являет соответствующую активность, на-
правленную на удовлетворение потребности 
и в тоже время на саморазвитие (3; 8). Веду-
щими потребностями малыша выступают 
биологические и социальные потребности: 
потребность в движении, в безопасности, по-

знавательные потребности, потребность в 
общении. Именно на удовлетворение этих 
потребностей ребенка должна быть направ-
лена предметно-развивающая среда: соот-
ветствовать требованиям физической и пси-
хологической безопасности, быть приспо-
собленной для двигательной активности, 
гибкой, многофункциональной, разнообраз-
ной и насыщенной книгами, рисунками, иг-
рами, предметами декоративно-приклад-
ного искусства, предметами, с которыми ре-
бенку будет интересно и полезно играть, в то 
же время соответствовать возрастным осо-
бенностям и физиологическим потребно-
стям ребенка. В такой среде ребенок включа-
ется в самостоятельную познавательную дея-
тельность, активно исследует взаимосвязи в 
окружающем мире, устанавливает их при-
чины и последствия. Ребенку предоставляет-
ся свобода в выборе деятельности в соответ-
ствии с его интересами и возможностями. 
Отношения педагога и ребенка должны ос-
новываться на взаимоуважении, позитив-
ном, доброжелательном взаимодействии.  

Соответственно, образовательная тех-
нология и образовательная среда в целом 
должны создавать условия, соответствую-
щие возрастными и индивидуально-психо-
логическими особенностям ребенка и необ-
ходимые для формирования основ культу-
ры безопасности. 
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настоящее время российское обра-
зование нуждается в коррекции 

подготовки учителей безопасности жизне-
деятельности, основанной на идеях глоба-
лизации проблематики, на формировании 
личности безопасного типа, на модерниза-
ции науки и современных педагогических 
технологий (2, с. 216-220). 

В основе модернизации образования 
должна лежать идея сочетания традицион-
ных и инновационных методов и форм пре-
подавания курса «Безопасность жизнедея-
тельности» на самых разнообразных обра-
зовательных уровнях и в разных образова-
тельных учреждениях, которая, на наш 
взгляд, может быть реализована путем кла-
стерного подхода.  

Кластер (англ. claster – скопление) – 
объединение нескольких однородных эле-
ментов, которое может рассматриваться как 
самостоятельная единица, обладающая оп-
ределенными свойствами. 

Профессор Гарвардского университета 
Майкл Портер считает, что кластеры пред-
ставляют собой системы взаимосвязей 

форм и организаций, значимость которых 
как целого превышает простую сумму со-
ставных частей (8). 

Характерной особенностью новых фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования явля-
ется то, что они определяют только основ-
ные ориентиры, контуры содержания обра-
зования, формируют требования к тому, 
чем должен овладеть учащийся в результате 
образования, а не задают необходимые на-
выки и умения деятельности по учебному 
предмету. Это дает свободу учителям и раз-
работчикам учебных программ в использо-
вании методических подходов в преподава-
нии. Однако в программах должна найти 
отражение система знаний и конкретных 
навыков и умений учащихся в обеспечении 
личной и общественной безопасности. Эти 
проблемы должна решать научная школа. 

Целями образовательного кластера яв-
ляются: 

- построение целостной системы мно-
гоуровневой подготовки специалистов сфе-
ры безопасности на основе интеграции 

В 
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опыта преподавателей высших учебных за-
ведений, учителей общеобразовательных 
школ, колледжей, гимназий и средних 
профессиональных учреждений; 

- обеспечение качества, сокращение 
сроков подготовки и закрепление выпуск-
ников в образовательных учреждениях; 

 - стимулирование совместных соци-
ально ориентированных фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследо-
ваний в области безопасности; 

- создание гибкой системы повышения 
квалификации специалистов сферы безо-
пасности с учетом прогнозируемых рисков. 

Образовательный кластер предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
для обучающихся на разных уровнях обра-
зования следует понимать как взаимодей-
ствие различных типов образовательных 
учреждений с силовыми структурами (МВД, 
МЧС, ФСБ, Вооруженные силы России), с 
учреждениями, которые специализируются 
в сфере безопасности государства, общества 
и гражданина (Уральский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел РФ, 
Уральский институт государственной про-
тивопожарной службы МЧС России); с на-
учно-исследовательскими организациями 
(УрО РАН), с Министерством общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области и образовательными органи-
зациями (общего образования в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем и профессиональном обра-
зовании: среднем профессиональном, выс-
шем образовании – бакалавриат, специали-
тет и магистратура, а также на всех уровнях 
и направлениях дополнительного образо-
вания), с лицеями Полиции МВД и МЧС го-
рода Екатеринбурга и области, с организа-
циями рыночной инфраструктуры (ауди-
торские, консалтинговые, торговые); с не-
коммерческими и общественными органи-
зациями (Международная академия наук 
экологии и безопасности), объединениями 
предпринимателей, с организациями инно-
вационной инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (биз-
нес-инкубаторы, технопарки, венчурные 
фонды, центры информационных техноло-
гий и т. д.). Как правило, в них привлечены 
педагоги, психологи, конфликтологи, юри-
сты, священнослужители, а также медицин-
ские работники различных направлений. 

Понятие «научная школа» утвердилось 
в отечественной философии как способ и 
форма организации корпоративной науч-
ной деятельности, реализующей единство 
процессов научного познания и передачи 
научного знания (13, с. 269).  

Конституирующей основой научной 
школы безопасности жизнедеятельности 

является научная идея безопасности и раз-
работанная на еѐ основе исследовательская 
программа. Эта программа и теоретико-
методологические основы образуют новую 
парадигму научной школы и определяют 
стиль научного мышления всех участников. 
Парадигма выступает основанием выбора 
проблем исследований и образцом для их 
решения. 

Научная школа безопасности жизне-
деятельности – особая форма кооперации 
образовательного и научного труда, иссле-
довательского, творческого коллектива. 
Участники научной школы изучают сход-
ные научные проблемы и включаются в 
формальную и неформальную систему 
коммуникации.  

Целями научной школы являются: 
- построение целостной системы мно-

гоуровневой подготовки специалистов сфе-
ры безопасности на основе интеграции 
опыта преподавателей высших учебных за-
ведений, учителей общеобразовательных 
школ, колледжей, гимназий и средних 
профессиональных учреждений; 

- обеспечение качества, сокращение 
сроков подготовки и закрепление выпуск-
ников в образовательных учреждениях; 

- стимулирование совместных социаль-
но ориентированных фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследо-
ваний в области безопасности; 

- создание гибкой системы повышения 
квалификации специалистов сферы безо-
пасности с учетом прогнозируемых рисков. 

Задачи исследовательской дея-
тельности научной школы: 

- научно-исследовательская работа 
преподавателей вузов, учителей безопасно-
сти жизнедеятельности; 

- научно-исследовательская работа сту-
дентов, аспирантов и магистров; 

- научно-исследовательская работа 
специалистов по безопасности жизнедея-
тельности в различных организациях; 

- организация публикаций по пробле-
мам безопасности жизнедеятельности; 

- обобщение передового опыта образо-
вания в сфере безопасности. 

Образовательный кластер формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятель-
ности может осуществляться в следующих 
направлениях: 

1) ориентация на общественно-
государственный заказ обеспечения безо-
пасности государства, общества и каждого 
гражданина; 

2) научно-теоретическая ориентация 
на развитие педагогических основ безопас-
ности жизнедеятельности; 

3) научно-методическая ориентация на 
формирование безопасной образовательной 
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среды, навыков и умений безопасного пове-
дения учащихся и населения, на формиро-
вание личности безопасного типа; 

4) исследования в научной школе 
должны сочетать фундаментальные и при-
кладные исследования; 

5) приоритетным направлением в дея-
тельности научной школы является прак-
тико-ориентированное образование; 

6) проведение Уральским государст-
венным педагогическим университетом на-
учных исследований за счет грантов и иных 
источников финансирования; 

7) привлечение к научным исследовани-
ям работников других научных и образова-
тельных организаций для участия в образова-
тельной и научной деятельности по направ-
лениям безопасности жизнедеятельности; 

8) проведение вузом, образовательны-
ми и научными организациями совместных 
научно-образовательных проектов, научных 
исследований и экспериментальных разра-
боток, а также иных совместных мероприя-
тий на договорной основе;  

9) реализация научными организация-
ми образовательных программ в сфере 
безопасности; 

10) создание на базе УрГПУ научных 
кафедр на факультетах, в институтах и дру-
гих организациях, осуществляющих обра-
зовательный процесс в порядке, установ-
ленном Правительством Российской феде-
рации; 

11) создание научных организаций на 
базе УрГПУ – лабораторий, школ, осущест-
вляющих научную и (или) научно-
техническую деятельность.  

Научная школа по безопасности 
жизнедеятельности выполняет сле-
дующие функции: 

- проведение научных исследований в 
сфере безопасности, забота о научной сме-
не, подготовка магистерских, кандидатских 
и докторских диссертаций; 

- обеспечение преемственности науч-
ных знаний и создания оптимальных усло-
вий для их развития; 

- выполнение духовно-нравственной 
функции, ориентация участников на стрем-
ление к поиску истины, принесение пользы 
обществу, удовлетворенность занятиями на-
учной деятельностью; эта функция играет 
роль организации неформального научного 
общения участников для формирования 
личностных качеств, ценностных ориента-
ция и стиля мышления, кроме того, духовно-
нравственная функция позволяет представи-
телям старшего поколения обучать начи-
нающих исследователей и воспитывать у них 
научно-этическую культуру (9, с. 78); 

- выполнение презентационной функ-
ции для сообщения идей во внешнем сооб-

ществе, для обоснования продуктивности 
исследований, для проведения научных 
дискуссий; 

- самовоспроизводимость, то есть рек-
рутирование новых членов школы, получе-
ние новых научных результатов при соче-
тании устоявшихся традиций и инноваций 
в сфере безопасности; 

- тиражирование своих научных работ в 
различных научно-практических, популяр-
ных журналах, сборниках и на научно-
практических конференциях разного уровня. 

Темой исследований на факультете 
безопасности жизнедеятельности является 
«Образовательный кластер формиро-
вания культуры безопасности населе-
ния Российской Федерации». Под сфе-
рой формирования культуры безопасности 
следует понимать систему общего образо-
вания в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем и профес-
сиональном образовании: среднем профес-
сиональном, высшем образовании – бака-
лавриат, специалитет и магистратура, а 
также на всех уровнях и направлениях до-
полнительного образования. К субъектам 
сферы безопасности относятся педагоги 
всех уровней образования, учащиеся и все 
население Российской Федерации. 

Показателями эффективности на-
учной школы факультета безопасно-
сти жизнедеятельности Уральского 
государственного педагогического 
университета являются следующие 
параметры. 

1. В работе научной школы в настоящее 
время участвуют два доктора наук, семь 
кандидатов наук, девять преподавателей 
предмета «Основ безопасности жизнедея-
тельности». 

2. Проведены научно-практические 
конференции по направлениям исследова-
ний (2006-2012 гг.): «Культура безопасно-
сти: проблемы и перспективы», «Актуаль-
ные проблемы обеспечения безопасности», 
«20 лет ОБЖ: вчера, сегодня, завтра». 

Как правило, конференции проводятся 
на международном, всероссийском, регио-
нальном и вузовском уровнях. В них могут 
принимать участие вузы страны, общеобра-
зовательные и профессиональные школы, 
учреждения, отвечающие за безопасность 
государства, общества и граждан. Все кон-
ференции проводятся по важнейшим про-
блемам безопасности в современном неус-
тойчивом мире. 

Регулярно проводятся методоло-
гические и методические семинары, 
направленные на углубление поня-
тий, содержания и практическую реа-
лизацию проблем безопасности жиз-
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недеятельности в образовательных 
организациях. 

В рамках научной школы осуществля-
ется подготовка и защита магистерских, 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Под научным руководством доктора педаго-
гических наук, профессора В. Д. Ширшова 
защищено 14 кандидатских диссертаций. 
Под руководством кандидата педагогиче-
ских наук, профессора Ю. В. Репина защи-
щено 4 кандидатских диссертаций. На фа-
культете безопасности жизнедеятельности в 
2013 году защищено 10 магистерских дис-
сертаций. 

За последние пять лет участниками на-
учной школы опубликовано пять моногра-
фий, семь  учебно-методических пособий, 
110 статей (в том числе семь – в научных 
журналах реестра ВАК), в материалах меж-
дународных, региональных и вузовских на-
учно-практических конференций и в науч-
ных сборниках. 

Среди наиболее значимых публи-
каций: 

Забара Л. И., Гафнер В. В., Петров С. В. 
Опасности социального характера и защита 
от них : учебное пособие. М. : Флинта : Нау-
ка, 2012.   

Костоусов Н. С., Абзалов А. Ф., Бибико-
ва Н., Вольхин Е. Г., Зубарев И. А., Михай-
ловский П. В., Юдин И. А. Свердловская об-
ласть: управление и региональная эконо-
мика, образование и безопасность жизне-
деятельности : моногр. Екатеринбург : 
ЕВАКУ (ВИ), 2011.  

Ширшов В. Д. Взрывобезопасность как 
необходимый образовательный курс в со-
временных условиях террористической уг-
розы // Формирование единого образова-
тельного пространства культуры безопасно-
сти в России : моногр. Екатеринбург : Урал. 
гос. пед. ун-т, 2009. 

Гафнер В. В. Педагогика безопасности: 
особенности развития жизненного опыта 
человека в области безопасности жизнедея-
тельности в онтогенезе // Известия Россий-
ской академии образования. 2012. № 2 (22). 
С. 1560-1564. 

Ширшов В. Д., Симанович В. К. Фор-
мирование культуры взрывобезопасности // 
Совершенствование системы образования 
как фактор национальной безопасности. 
Известия РАО. № 2. 2012. С. 432-448. 

Ширшов В. Д., Ширшов С. В. Культура 
безопасности в социальной сфере // Вест-

ник социально-гуманитарного образования 
и науки. 2011. №1. С. 45-48.  

Ширшов В. Д., Багрецов Д. Н., Ширшов 
С. В. Основы сабриентологии в подготовке 
специалистов сельского хозяйства // Аграр-
ный вестник Урала. №3(82). 2011. С. 127-128. 

Костоусов Н. С., Зубарев И. А. Основы 
безопасности жизнедеятельности ; учебное 
пособие. Екатеринбург : ЕВАКУ, 2011.  

Мельникова Н. Ф. Теория и методика 
обучения безопасности жизнедеятельно-
сти : учебное пособие. Екатеринбург : Урал. 
гос. пед. ун-т, 2011.  

Очень важным аспектом форми-
рования научной школы является 
развитие координационных связей с 
другими учреждениями и организа-
циями, такими как Министерство общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, УрО РАО, вузы Российской 
Федерации и города Екатеринбурга, лицеи 
Полиции и МЧС города Екатеринбурга и 
области. 

Участники научной школы опублико-
вали свои научные статьи в материалах 
международных научно-практичес-
ких конференций (Украина, Беларусь, 
Германия). 

В рамках научной школы проведен 
анализ диссертационных исследований по 
культуре безопасности и определены пер-
спективные направления будущих ис-
следований: 

- воспитание культуры безопасности 
педагога; 

- воспитание культуры безопасности в 
системе непрерывного образования; 

- профилактика травматизма в образо-
вательном учреждении; 

- взаимодействие учителей и родителей 
в воспитании культуры безопасности уча-
щихся; 

- воспитание культы безопасности на 
основе национальных традиций; 

- культура безопасности как фактор со-
циализации личности учащихся; 

- формирование психологической го-
товности учащихся к действиям в чрезвы-
чайной ситуации и т. д. (2, c. 192-193). 

Таким образом, вопрос создания и 
функционирования на факультете безопас-
ности жизнедеятельности Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
научной школы – это актуальная проблема 
в стратегическом развитии сферы безопас-
ности Российской Федерации. 
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 стране активно обсуждается кон-
цепция Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса, разрабаты-
ваемого в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации от 4 апреля 
2013 года. По мнению большинства специа-
листов и ученых, участвующих в его разра-
ботке и апробации, комплекс не должен 
стать простым повторением комплекса ГТО, 
а учесть современное состояние проблемы, 
интересы подрастающего поколения и ре-
гиональные особенности. Напомним также, 
что изначально идея Президента основыва-
лась на стремлении укрепить здоровье уча-

щейся молодежи. Поэтому важно обсуждать 
не только виды испытаний и нормативы, но 
и факторы, которые определяют уровень 
здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности школьников, опи-
раясь на которые можно было бы обосно-
вать условия внедрения комплекса в систе-
му образования. В связи с этим данную 
проблему необходимо обсуждать и в кон-
тексте взаимосвязи Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса с мони-
торингом здоровья, физического развития 
и физической подготовленности учащейся 
молодежи. 

В 
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Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнения тот факт, что решение столь мас-
штабных задач возможно только путем ин-
теграции усилий специалистов различного 
профиля, прежде всего Департаментов об-
разования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта. Примером такой инте-
грации явилось Постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры № 276 от 16 ноября 2007 года 
«Об утверждении Положения о системе мо-
ниторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». Главным механизмом 
реализации предлагаемого варианта мони-
торинга, апробированного нами в 2008-
2011 годах, является создание системы об-
ратной связи между организаторами, ис-
полнителями и потребителями мониторин-
га на основе практико-ориентированного 
взаимодействия на четырех уровнях. 

На уровне округа сбор и анализ ин-
формации (по возрастам, муниципальным 
образованиям и образовательным учрежде-
ниям), повышение квалификации специа-
листов, научно-методическое обеспечение 
работы сайтов для муниципальных образо-
ваний, образовательных учреждений и 
учащихся осуществляли ООО «Северспорт» 
и Сургутский государственный университет 
ХМАО-Югры. Структура мониторинга по-
зволяет анализировать информацию не 
только в разрезе округа, муниципальных 
образований и образовательных учрежде-
ний, но и с учетом климатической характе-
ристики районов (Северный, Зауральский, 
Западный, Центральный, Южный) и зони-
рования по степени благоприятности мно-
голетнего режима погоды (повторяемость 
благоприятных погод 55% и более, 50-54%, 
45-49%, менее 45%). Кроме того, программа 
дает возможность осуществлять ранговую 
корреляцию показателей здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовлен-
ности с показателями социально-экономи-
ческого развития муниципальных образо-
ваний округа.  

На уровне муниципальных образова-
ний анализ состояния физического разви-
тия и подготовленности учащихся соответ-
ствующей территории производится в со-
поставлении с окружными результатами, а 
также в разрезе отдельных образователь-
ных учреждений. 

Образовательные учреждения начина-
ют работу с сайтом с экспертизы школы по 
следующим направлениям: материально-
технические условия школы; кадровое 
обеспечение школы; медицинское обслу-
живание в образовательном учреждении; 

двигательная активность и физическая под-
готовленность детей; организация питания 
в школе; политика содействия здоровью в 
школе; обучение здоровью в школе; пре-
вентивные меры в школе; деятельность 
школы по формированию и саморазвитию 
культуры здоровья учащихся; сотрудники 
школы; взаимоотношения школы с родите-
лями; внешние связи школы. Результаты 
экспертизы отражаются в виде диаграммы 
степени использования потенциальных 
возможностей в оздоровительной работе в 
целом и по отдельным направлениям. За-
тем выдаются данные об уровне физическо-
го развития и подготовленности учащихся 
образовательного учреждения в сравнении 
с окружными показателями.  

Основное внимание мониторинга со-
средоточено на взаимодействии с ребенком. 
При выходе учащегося на сайт сначала 
предлагается выявить факторы, опреде-
ляющие уровень здоровья, особо анализи-
руются компоненты здорового образа жиз-
ни: оптимальный двигательный режим, ра-
циональное питание, поддержание имму-
нитета и закаливание, рациональная орга-
низация жизнедеятельности, психофизио-
логическая саморегуляция, отказ от вред-
ных привычек. Далее оцениваются степень 
сформированности и саморазвития культу-
ры здоровья с учетом мотивационно-цен-
ностного, когнитивного, деятельностного и 
результативного компонентов. Результаты 
отражаются в соответствующих диаграм-
мах. Затем выдается профиль (паспорт) фи-
зического развития и физической подго-
товленности учащегося в сравнении с ок-
ружными данными. Далее в рамках друже-
ственного интерфейса учащемуся предлага-
ется оптимизировать свой образ жизни, 
разработав для себя индивидуальную оздо-
ровительную программу с помощью специ-
ально разработанного нами пособия.  

Результаты исследования свидетельст-
вуют, что общая тенденция изменения фи-
зического развития учащихся ХМАО-Югры 
за последние годы неблагоприятная: со-
кращается доля детей с оптимальным сред-
ним темпом и увеличивается – с напряжен-
ностью и низкими темпами. Анализ темпов 
физического развития с учетом климатиче-
ских характеристик района проживания по-
зволяет выделить Южный природно-кли-
матический район для высоких показателей 
и Зауральский – для низких. Выявлен ряд 
компенсаторно-приспособительных пере-
строек в организме школьников в ответ на 
природно-климатическую специфику ре-
гиона (2). Связь гармоничности физическо-
го развития со степенью благоприятности 
многолетнего режима погоды прослежива-
ется только при повторяемости благопри-
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ятных погод свыше 55%. Из социально-
экономических факторов с показателями 
темпа и гармоничности физического разви-
тия чаще всего коррелирует оценка населе-
нием результатов деятельности органов ме-
стного самоуправления в сферах «Физиче-
ская культура» (r=0.457, p=0.032) и «Жи-
лищно-коммунальный комплекс» (r=0.490, 
p=0.020). Наиболее широкие связи с основ-
ными направлениями оздоровительной ра-
боты в образовательных учреждениях име-
ют высокий и низкий уровни физического 
развития.  

Соответствие возрастным нормативам 
по большинству показателей физической 
подготовленности сохраняется только в на-
чальных классах. В дальнейшем наблюдает-
ся отставание, которое с возрастом только 
нарастает. В темпах прироста кондицион-
ных физических качеств у мальчиков отме-
чается два активных периода – 8-10 лет и 
13-16 лет. У девочек выражен один актив-
ный период прироста, который приходится 
на 8-12 лет, а с 13 лет прирост кондицион-
ных физических качеств практически пре-
кращается. Такие различия по полу можно 
объяснить более ранними сроками наступ-
ления пубертатного периода у девочек и 
разным гормональным фоном. Мужские 
половые гормоны стимулируют развитие 
мышечной массы и способствуют развитию 
кондиционных физических качеств. Жен-
ские половые гормоны стимулируют жиро-
отложение, что может препятствовать раз-
витию физических качеств у девушек с за-
вершением периода полового созревания.  

Логической связи физической подго-
товленности с климатическими характери-
стиками районов Югры и степенью благо-
приятности многолетнего режима погоды 
нами не обнаружено. Из параметров соци-
ально-экономического развития с инте-
гральным показателем физической подго-
товленности достоверно коррелируют толь-
ко доля детей от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную услугу (r=0.520, p=0.013), 
удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования (r=0.439, 
p=0.040), доля населения, охваченная про-
филактическими осмотрами (r=0.482, 
p=0.023). Связи физической подготовлен-
ности с организацией оздоровительной ра-
боты в образовательных учреждениях еди-
ничные, при этом, к сожалению, отсутствует 
корреляция с процессом физического вос-
питания школьников.  

В целом, результаты исследования по-
зволяют сделать несколько выводов. 

1. Показатели физической подготов-
ленности детей необходимо рассматривать 
в их тесной взаимосвязи с параметрами фи-

зического развития и медицинскими пока-
зателями здоровья. 

2. При формировании нормативов фи-
зической подготовленности необходимо 
учитывать возрастные особенности темпов 
физического развития мальчиков и девочек 
и конституциональные особенности детей. 

3. При организации процесса физиче-
ского воспитания школьников и развитии 
базовых физических качеств необходимо 
учитывать региональные особенности про-
явления критических и сенситивных пе-
риодов в развитии детей, а также адаптаци-
онно-компенсаторные перестройки орга-
низма в ответ на природно-климатические 
и экологические особенности региона. В 
этой связи на основе мониторинга нами 
разработаны региональные центильные 
шкалы показателей физического развития 
и физической подготовленности и опреде-
лены сенситивные периоды развития базо-
вых физических качеств (1). 

4. Отсутствие корреляционных связей 
между показателями физической подготов-
ленности учащихся и процессом физиче-
ского воспитания школьников свидетельст-
вует, что традиционные формы организа-
ции школьной физической культуры ори-
ентированы, в основном, на процесс, а не на 
результат. В этой связи в учебно-
воспитательный процесс активно внедря-
ются такие современные модели повыше-
ния оздоровительной направленности фи-
зического воспитания школьников, как 
спортизированное физическое воспитание, 
дифференцированный подход, спартиан-
ское движение, «Президентские соревнова-
ния», модель формирования физической 
активности учащихся, адаптивная физиче-
ская культура (1). 

5. Выражением принципиальной сме-
ны общей ориентации современного обра-
зования со знаниево ориентированной на 
деятельностно ориентированную парадигму 
стал компетентностный подход. В соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом последнего поколения одна из 
общекультурных компетенций связана с 
формированием культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся и пе-
дагогов. Поэтому в задачи Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
должно входить не только развитие конди-
ционных и координационных физических 
качеств, но и формирование компетенций, 
связанных с культурой здорового и безо-
пасного образа жизни учащихся. Для реше-
ния данной задачи нами разработаны и ап-
робированы на территории округа модель 
формирования и саморазвития культуры 
здоровья школьников в процессе психоло-
го-педагогического и медико-социального 
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сопровождения и системно-технологичес-
кий подход к организации оздоровительной 
работы в образовательном учреждении (1). 

6. В этой связи актуальным является 
вопрос об уровне сформированности дан-
ной компетенции у работников образова-
ния. Результаты наших исследований сви-
детельствуют, что уровень готовности педа-
гогов к формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся и 
профессионального здоровья учителя не 
превышает 50% от максимально возможно-
го и достигается в основном за счет мотива-
ционно-ценностного, когнитивного и ори-
ентировочного компонентов. Между тем, 
наиболее значимы для компетенции опыт и 
владение методами и технологиями физ-
культурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности, которые являются наиболее 
слабым звеном в подготовке педагога (3). В 

рамках решения этой проблемы нами про-
ведены курсы повышения квалификации 
для специалистов по физической культуре и 
представителей служб сопровождения всех 
участвующих в мониторинге образователь-
ных учреждений. 

7. В целях обеспечения условий для 
внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в систему инклю-
зивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нами разработан 
курс повышения квалификации «Адаптив-
ное физическое воспитание, отбор и трени-
ровка одаренных в спортивном отношении 
детей, компетентностный подход к форми-
рованию культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании». 
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язык» в ряду вероучительных дисциплин. Отмечается роль обучения воспитанников чтению вслух 
как виду рецептивной речевой деятельности, специфика слушания как вида речевой и религиозной 
деятельности, а также недостаточное внимание, уделяемое формированию продуктивных видов ре-
чевой деятельности, обусловленное прагматическими целями религиозного образования в системе 
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ABSTRACT. The article deals with the modern system of religious education in the Russian Orthodox 
Church and the place occupied by the subject ―Church Slavonic Language‖ in the row of doctrinal discip-
lines. The article specifies the role of reading aloud as a kind of receptive speech, comprehension as a type 
of speech and religious activity, and the inadequate attention paid to the development of productive modes 
of speech activity caused by the pragmatic goals of religious education in the system of Sunday schools. 

истема религиозного образования в 
России (под которым в данном слу-

чае понимается обучение основам право-
славного вероучения) сегодня переживает 
период возрождения, обусловленный преж-
де всего изменением общественно-полити-
ческой ситуации, начавшимся в конце XX 
века. Православное мировоззрение стреми-
тельно завоевывает утраченные ранее пози-
ции, активно участвуя в формировании цен-
ностных предпочтений россиян. 

Особую роль в воспитании подрастаю-
щего поколения в духе христианских тра-
диций играет сложившаяся сеть специаль-
ных образовательных учреждений: вос-
кресные школы, воскресные учебно-воспи-
тательные группы и духовно-просветитель-
ские центры. Типы воскресных школ раз-
личаются по юридическому статусу: вос-
кресная учебно-воспитательная группа и 
воскресная школа являются структурным 
подразделением религиозной организации 
Русской Православной Церкви, центр ду-
ховно-нравственного воспитания – само-
стоятельное юридическое лицо (5). 

Воскресные школы стали возрождаться 
в России в 90-е годы XX века. В Екатерин-
бургской митрополии в 1996 году создан 
сектор церковно-приходских школ, взяв-

ший на себя организацию воскресных 
школ. Количество последних увеличилось 
от 53 в 1996-1997 гг. до 201 в 2013-2014 
учебном году. Соответственно возросло и 
количество педагогов – с 305 до 895 чело-
век. Увеличилось и количество учащихся – 
с 2667 до 4807 детей (8). Приведенные 
цифры свидетельствуют о возрастающей 
потребности населения в духовно-нрав-
ственном образовании детей. 

Учебно-воспитательная деятельность, 
реализуемая в воскресных школах, опреде-
ляется целевой установкой и задачами 
(табл. 1) и подразделяется на основную и 
дополнительную. Основная часть представ-
ляет собой комплекс базовых вероучитель-
ных программ, направленных на усвоение 
воспитанниками начальных знаний о пра-
вославном вероучении, богослужении и ис-
тории церкви, а также на приобщение уча-
щихся к духовной жизни в лоне Русской 
Православной Церкви. Дополнительная 
часть учебно-воспитательной деятельности, 
реализуемой в воскресной школе, – ком-
плекс личностно и социально ориентиро-
ванных дополнительных занятий, направ-
ленных на формирование активной много-
гранной личности христианина.  

С 

 
© Ицкович Т. В., 2014 

mailto:taniz0702@mail.ru


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
134 

Таблица 1.  
Цель и задачи деятельности воскресной школы 

Цель деятельности 
приобщение воспитанников к православной вере, литургической жизни Церкви 
Задачи 
религиоз-
но-нрав-
ственное 
обучение 
и воспи-
тание 

всестороннее 
развитие 
личности, 
мотивации к 
познанию и 
творчеству 
 

развитие стрем-
ления обучаемых 
к участию в ли-
тургической, со-
циальной, мис-
сионерской жиз-
ни прихода 

адаптация к 
жизни в совре-
менном обще-
стве в соответ-
ствии с норма-
ми христиан-
ской морали 

фор-
миро-
вание 
общей 
куль-
туры 

обеспечение необходи-
мых условий для лично-
стного развития, укреп-
ления духовного и физи-
ческого здоровья, граж-
данского самоопределе-
ния и творческого труда 

 
Ребенок, поступающий в воскресную 

школу, зачисляется на ступень, соответст-
вующую возрастной категории. Учебные 
программы определяются «Стандартом 
учебно-воспитательной деятельности, реа-
лизуемой в воскресных школах (для детей) 

Русской Православной Церкви на террито-
рии Российской Федерации» (9). Стандар-
том также определяется перечень дисцип-
лин, направленных на реализацию кон-
кретных задач (табл. 2). 

Таблица 2.  

Характеристика учебно-воспитательного процесса в воскресной школе 

Сту-
пень 

Воз-
раст 

Срок 
обу-

чения 

Задачи Вероучительные  
дисциплины 

До-
школь
ная  

5-6 
лет 

max.  
2 года 

Православное воспитание и развитие де-
тей, осуществляемые через приобщение к 
богослужебной жизни Церкви, игровую, 
творческую и развивающую деятельность, 
а также через взаимное общение 

«Введение в Закон Божий» (пер-
вичные представления о Боге, 
духовном мире, молитве, свя-
щенной библейской истории, 
храме Божием) 

Началь
ная  

7-11 
лет 

max.  
4 года 

Обучение основам православного веро-
учения, православное воспитание, раз-
витие детей, приобщение их к литурги-
ческой жизни Церкви, обретение пер-
вичных навыков и начального опыта 
церковной жизни 

«Закон Божий» (священная 
библейская история, устройство 
православного храма, богослу-
жение, история Церкви; «Осно-
вы христианской нравственно-
сти» на основе Евангелия и жи-
тий святых); «Церковно-славян-
ский язык», «Основы хорового 
и церковного пения» 

Основ-
ная  

12-16 
лет 

max.  
4 года 

Обучение основам православного веро-
учения, усвоение детьми знаний о вере, 
осознанное участие в богослужении и Та-
инствах Церкви, применение полученных 
знаний в повседневной жизни, формиро-
вание навыка ежедневной домашней мо-
литвы, последующее приобщение к соци-
альной, миссионерской, молодежной дея-
тельности прихода (посещение больниц, 
издание приходской газеты, организация 
клубов молодежного общения и т.п.) 

«Священное Писание: Ветхий и 
Новый Завет»; «Православное 
богослужение» / «Литургика»; 
«Основы Православного веро-
учения»/«Катехизис»; «Исто-
рия христианской Церкви»; 
«Христианская этика» 
 

Основанием учебно-воспитательной дея-
тельности воскресных школ, как уже отмеча-
лось, служит Стандарт, утвержденный 25-26 
декабря 2012 года Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви и представляю-
щий собой «нормативный документ, вклю-
чающий в себя совокупность требований к 
учебно-воспитательной, организационной, 
методической деятельности воскресных школ 
при реализации программ духовно-нрав-
ственного обучения и воспитания в воскрес-
ных школах (для детей), учрежденных рели-
гиозными организациями Русской Право-
славной Церкви» (далее – Стандарт) (9).  

Цель внедрения Стандарта – системати-
зация учебно-воспитательной деятельности 
в воскресных школах при приходах Русской 
Православной Церкви, повышение качества 
религиозного образования и воспитания. 

Стандарт устанавливает личностные и 
предметные требования к результатам 
учебно-воспитательной деятельности. Под 
личностными требованиями понимается 
«готовность и способность воспитанников 
руководствоваться христианскими нравст-
венными принципами в своей жизни, к са-
моразвитию и самоопределению, ценност-
но-смысловыми установками, отражающи-
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ми индивидуальные позиции, наличие 
стойкой мотивации к учению и познанию, 
способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы». Предметные требования 
предполагают интериоризацию воспитан-
никами в ходе изучения вероучительных 
предметов духовного опыта. 

Особое место в системе обучения зани-
мает церковнославянский язык1, которой 
вводится в качестве вероучительной дисци-
плины на начальной ступени, изучается со 
второго года обучения в течение трех по-
следующих лет по 28 часов каждый год. Ка-
чество преподавания церковнославянского 
языка обеспечивается учебно-методичес-
ким комплексом (3; 4; 6; 7; 10; 11), курсами 
повышения квалификации (8). 

Усвоение вероучительных дисциплин, 
предлагаемых к изучению на начальной и 
основной ступенях, а также достижение це-
лей и задач, формулируемых Стандартом, 
невозможно без твердого знания церковно-
славянского языка. 

Так, Стандарт формулирует следующие 
задачи, решаемые, как показывает педаго-
гический опыт, в процессе изучения церков-
нославянского языка: «организация систем-
ного изучения православной веры, религии 
и культуры; воцерковление, привитие навы-
ков христианского благочестия; изучение, 
сохранение и развитие национальных куль-
турно-исторических традиций» (9).  

Изучение церковнославянского языка 
направлено на осознание учениками его 
культурной ценности для всех славянских 
народов, исторического значения в станов-
лении и развитии русского и других славян-
ских языков. 

Особая роль церковнославянского язы-
ка в Русской Православной Церкви опреде-
ляется его богослужебной функцией: цер-
ковнославянский язык является официаль-
ным языком богослужения, это язык цер-
ковной молитвы. Знание церковнославян-
ского языка обеспечивает понимание бого-
служебных текстов, а следовательно, опре-
деляет и понимание смысла богослужебных 
действий. Изучение церковнославянского 
языка помогает сформировать такие лично-
стные результаты учебно-воспитательной 
деятельности, как «осознание себя право-
славным христианином, устремленность к 
высшему идеалу человеческого совершен-
ства, выраженного в Богочеловеке – Госпо-
де Иисусе Христе; осознание себя чадом 
Русской Православной Церкви» (9). 

                                                             
1
 Написание прилагательных «церковнославянский» и «церковно-

приходский» в настоящее время является вариативным. Автор 
придерживается написания, употребляемого в специальной 
литературе для воскресных школ. 

Церковнославянский язык воспринима-
ется современными участниками богослуже-
ния как язык иностранный. При преподава-
нии церковнославянского языка в воскресных 
школах необходимо учитывать методические 
подходы, выработанные при обучении ино-
странному языку, в частности, речедеятель-
ностный подход. В то же время традиционное 
в методике преподавания иностранного язы-
ка обучение продуктивным (говорение и 
письмо) и рецептивным (слушание и чтение) 
видам речевой деятельности претерпевает 
определенные изменения, когда речь идет об 
изучении церковнославянского языка в дет-
ских воскресных школах. 

Так, в системе воскресных школ акцент 
делается на обучении чтению как виду ре-
чевой деятельности. При этом обучение 
чтению имеет отличительные особенности: 
под чтением подразумевается главным об-
разом чтение вслух. Умение свободно, «с 
листа» читать (и петь) церковнославянский 
текст является не только профессиональной 
компетенцией церковнослужителя, но и не-
обходимым условием сознательного уча-
стия в богослужении. Отметим, что при 
обучении в воскресной школе пристальное 
внимание уделяется формированию навыка 
чтения богослужебных текстов вслух и од-
новременно вырабатывается «благоговей-
ность, однотонность, ритмичность, распев-
ность, громкость чтения» (10, с. 5).  

Обучение чтению богослужебных тек-
стов напрямую связано с проблемой пони-
мания текстов на церковнославянском язы-
ке: в соответствии со Стандартом, необхо-
димо «овладеть традициями церковносла-
вянского языка для совершенствования на-
выков чтения и понимания церковносла-
вянских текстов, для осознанного участия в 
литургической жизни Церкви» (9). Вопрос о 
переводе богослужения на русский язык ос-
тается в Русской Православной Церкви дис-
куссионным, поэтому изучение церковно-
славянского языка с целью увеличения по-
нятности богослужения не утрачивает своей 
актуальности. Сопоставительный анализ 
текстов на русском и церковнославянском 
языке, лексическая работа, составление 
личного словаря, самостоятельный перевод 
некоторых известных текстов – те виды 
деятельности, которые позволяют активи-
зировать процесс изучения церковносла-
вянского языка в воскресной школе и об-
легчить понимание богослужебных текстов. 

Чтение вслух связано с таким видом 
речевой деятельности, как слушание. Слу-
шание церковной молитвы означает не 
просто процесс физиологического воспри-
ятия (слышание), не только понимание ус-
лышанного, но совместную молитву чи-
тающего и слушающих: читающий молитву 
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вслух выступает от лица всех предстоящих в 
обращении к представителям иной реаль-
ности. Слушание в религиозной коммуни-
кации означает совместную с читающим 
религиозную молитвенную деятельность. 
Такое слушание требует большого напря-
жения духовных и физических сил челове-
ка, является молитвенным трудом. Успеш-
ность слушания как вида речевой деятель-
ности (2) в религиозной коммуникации оп-
ределяется в значительной степени уровнем 
сформированности навыка чтения вслух. 
Чтение вслух с орфоэпическими ошибками, 
неправильной интонацией, недостаточным 
или излишним уровнем громкости, обра-
щающим на себя внимание тембром голоса 
способно помешать соборной молитве, раз-
рушить молитвенный настрой. 

Уровень сформированности таких со-
ставляющих коммуникативной компетен-
ции, как чтение вслух и слушание, проверя-
ется в период промежуточной и итоговой 
аттестации, а также, что важнее, – на Ар-
хиерейских Божественных Литургиях с уча-
стием воспитанников воскресных школ – 
службах, которые совершает правящий ми-
трополит три раза в год (на Пасху, Рождест-
во, в день святой великомученицы Екате-
рины) и на которых в сослужении выступа-
ют ученики воскресных школ: поют и чита-
ют на клиросе, служат в алтаре. В такой со-
вместной службе большую роль играет на-
вык беглого чтения вслух, понимание зву-
чащего текста, а также знание цифро-
буквенного обозначения в церковнославян-
ском языке. В богослужении номера молитв 
и псалмов, количество возгласов и припе-
вов обозначаются не арабскими цифрами, 
но буквами церковнославянского языка. 
Так, например, формулируются задания в 
Программе изучения церковнославянского 
языка: «Запись на церковнославянском 
языке даты дня Ангела детей, их близких; 
составление чисел: годы от рождества Хри-
стова и от Сотворения мира; запись дат по-
миновения усопших сродников, наставни-
ков, благодетелей; составление родового 
древа с указанием дат; упражнения в нахо-
ждении кафизм, псалмов, евангельских за-
чал, глав и стихов Евангелия» (10, с. 6).  

Игры с буквами и цифрами, составле-
ние и решение примеров и задач с исполь-
зованием букв и цифр в процессе обучения 
в воскресной школе, задания, имеющие 
практическую направленность (11), – эти 
приемы позволяют повысить скорость и ка-
чество усвоения материала. 

Изучение продуктивных видов речевой 
деятельности (говорения и письма), то есть 
создание авторских текстов на церковносла-
вянском языке в устной или письменной 
форме, в воскресной школе не предусмотре-

но, что объясняется прагматическими целя-
ми, указанными в Стандарте. Учащиеся 
должны читать и понимать церковнославян-
ский текст; знать наизусть основные молит-
вы; самостоятельно и регулярно совершать 
утреннее и вечернее молитвенное правило; 
осмысленно участвовать в Богослужении. 

Особая проблема дидактического мате-
риала – подбор текстов, используемых в 
процессе преподавания церковнославянско-
го языка. Стандарт рекомендует изучать тек-
сты в соответствии с принципами: от просто-
го к сложному, от известного к неизвестно-
му, от простых жанров к составным. Так, 
сначала изучаются канонические тексты ут-
ренних и вечерних молитв (по молитвосло-
ву) с целью формирования навыка регуляр-
ного самостоятельного чтения, затем так на-
зываемых часов (выборочно), утрени, вечер-
ни (по Часослову), стихиры (выборочно), 
тропари двунадесятых праздников, песнопе-
ния Пасхи. На заключительном этапе обуче-
ния рекомендуется познакомить детей с ос-
новными текстами Божественной Литургии 
святителя Иоанна Златоустого (9).  

Основные предметные результаты, 
предусматриваемые Стандартом: знание 
основных особенностей церковнославян-
ской лексики, словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса; умение анализировать и 
кратко характеризовать части речи, пред-
ложение; умение осуществлять переложе-
ние на русский язык псалмов и притч; уме-
ние анализировать и кратко характеризо-
вать части речи, предложение – трудно дос-
тижимы, что обусловлено спецификой пре-
подавания в воскресной школе (возраст 
учащихся, количество часов, выделенных 
на изучение церковнославянского языка, а 
также необязательный характер обучения). 

Таким образом, преподавание церков-
нославянского языка в системе воскресных 
школ имеет ряд особенностей, определяе-
мых прагматическими целями. Преимуще-
ственное внимание уделяется обучению та-
кому рецептивному виду речевой деятель-
ности, как чтение, причем чтение вслух.  

Специфической особенностью обладает 
напрямую связанный с чтением вслух вид 
рецептивной речевой деятельности – слу-
шание, который представляет собой духов-
ную (молитвенную) деятельность. Успеш-
ность молитвенного слушания напрямую 
зависит от владения чтецом правил цер-
ковного чтения. 

В то же время изучение церковносла-
вянского языка в воскресной школе форми-
рует лингвистическую и общекультурную 
компетенции учащихся, влияет на форми-
рование ментально одобряемых ценност-
ных представлений. 
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иссия учебных заведений кадет-
ского типа за более чем 280-

летнюю историю заключалась в подготовке 
высокообразованных офицеров и государ-
ственных служащих, патриотов России, об-
ладающих нравственным стержнем и го-
товностью служить Отечеству вплоть до са-
мопожертвования. Реалии и проблемы се-
годняшнего дня, положительные и отрица-
тельные тенденции развития кадетского 
образования в аспекте обеспечения личной, 
общественной и национальной безопасно-
сти актуализировали необходимость разра-
ботки эффективного педагогического инст-
рументария и методики определения нрав-
ственной воспитанности учащихся в обра-
зовательном учреждении кадетского типа 
(1, с. 6-7).  

Эффективность кадетского воспитания 
состоит в полной интеграции общепедаго-
гических и специфических методов, средств 

и форм. Общепедагогические методы отли-
чаются открытостью, а специфические –
 закрытостью и служат воспитанию профес-
сиональной направленности, обособленно-
сти, что в конечном счете выражается в 
профессиональной посвященности. Эта по-
священность как высшая форма принад-
лежности и является основой нравственно-
го воспитания кадет (см. рисунок 1). Имен-
но предпрофессиональная подготовка дает 
возможность осуществить принадлежность 
к чему-либо. Без воспитания чувства собст-
венного достоинства воспитание чести при-
водит к отрицательным последствиям, так 
как честь – это только осознание своего 
преимущества, рожденного на основе при-
надлежности, тогда как достоинство подра-
зумевает обязательное уважение к другому 
достоинству. Достоинство необходимо вос-
питывать – спонтанно возникнуть оно не 
может (2, с. 45-46). 

 
 + =  
 +                                          = 

Рисунок 1. Схема алгоритма посвященности 

Необходимыми условиями определения 
эффективности нравственной воспитанно-
сти учащихся в системе кадетского образо-
вания является регулярный учет, фиксирова-

ние и анализ ею результатов, реально и кон-
кретно проявляющихся в изменении ряда ка-
чественных характеристик просвещенности, 
обученности и воспитанности у кадет чести, 

М 

Принадлежность Достоинство  

личности 

Основа духовно-нравственного 
воспитания  кадета 
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долга, ответственности и верности присяге, 
следованию лучшим традициям защитников 
Отечества и кадетского братства – готовности 
к самопожертвованию.  

Основными критериями эффективно-
сти кадетского образования являются каче-
ство обученности и нравственной воспитан-
ности. 

Качество общего полного среднего об-
разования, которое содержит данные ито-
говой аттестации, поступления в профес-
сиональные учебные заведения, карьерный 
рост выпускников. 

Нравственная воспитанность выпуск-
ников, критериями которой являются: 

– информированность кадета о сущно-
сти чести, долга, ответственности и их про-
явлений в сознании и поведении человека; 

– наличие у кадета нравственных по-
требностей, явно выраженной готовности 

вести себя в соответствии с нормами чести и 
личного достоинства, действия в повсе-
дневной жизни, в критических ситуациях, 
требующих морального выбора;  

– положительная нравственная репу-
тация с точки зрения сверстников, педаго-
гов, офицеров-воспитателей и родителей (3, 
с. 151-157). 

Командир взвода (офицер-воспита-
тель) совместно с классным руководителем 
ведет ежегодное изучение уровня воспи-
танности учащихся, ежегодно проводит 
письменный опрос родителей «Воспитан-
ность учащихся глазами родителей». 

С этой целью офицеры-воспитатели 
осуществляют программу изучения уровня 
нравственной воспитанности каждого уча-
щегося (таблица 1).  

Таблица 1.  

Программа изучения уровня нравственной воспитанности кадета 

№ 
п/
п 

Уровни проявления нравственной воспитанности 
Показатели  

воспитанности 
примерный  
(высокий) 

 

хороший  
(средний) 

 

удовлетвори-
тельный 
(низкий) 

неудовлетвори-
тельный  

(невоспитанность) 
5 баллов 4 балла 3 балла 0 баллов 

1 Трудолюбие 
(отношение  
к труду) 

Понимает обще-
ственную цен-
ность труда, про-
являет интерес к 
занятиям по 
труду, добросо-
вестно относится 
к самообслужи-
ванию, органи-
зует и побуждает 
к труду других. 

Понимает обще-
ственную цен-
ность труда, про-
являет интерес к 
занятиям по тру-
ду, добросовест-
но относится к 
самообслужива-
нию, но других 
на общественно 
полезный труд 
не организует и 
не побуждает. 

Трудится при на-
личии соревно-
вания, требова-
ний и контроля 
со стороны офи-
церов, педагогов 
и товарищей. 

Не любит физиче-
ский труд, стре-
мится уклониться 
от него даже при 
наличии требова-
ний и контроля. 

2 Прилежание 
(отношение  
к учебе) 

Учится в пол-
ную силу, про-
являет интерес к 
занятиям, тру-
долюбив, при-
лежен, старает-
ся добиться хо-
роших результа-
тов в учебе, сам 
охотно помогает 
товарищам. 

Учится в полную 
силу, проявляет 
интерес к заня-
тиям, хорошо 
учится, но това-
рищам помогает 
лишь тогда, ко-
гда они сами по-
просят или по-
ручат воспита-
тели. 

Учится не в пол-
ную силу, не 
проявляет инте-
реса к учебе, тре-
бует постоянного 
контроля, без-
различен к учебе 
товарищей. 

Даже при наличии 
контроля не про-
являет интереса к 
учебе, учится сла-
бо. 

3 Дисциплинирован-
ность  
(отношение  
к обязанностям, 
проявление долга 
и ответственно-
сти) 

Примерно ведет 
себя, осознанно 
соблюдает пра-
вила поведения 
в Лицее, на ули-
це, дома, побу-
ждает к хоро-
шему поведе-
нию других. 

Независимо от 
наличия кон-
троля ведет себя 
хорошо, но не 
побуждает дру-
гих к хорошему 
поведению. 

Соблюдает прави-
ла поведения при 
наличии требова-
ний и постоянного 
контроля со сто-
роны командиров, 
преподавателей и 
товарищей. 

Нарушает дисцип-
лину даже при на-
личии постоянного 
контроля со сторо-
ны педагогов и то-
варищей, негатив-
но реагирует на пе-
дагогические тре-
бования. 

 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
140 

4 Коллективизм и 
товарищество, 
(отношение к то-
варищам и кол-
лективу) 

Общительный, 
уважает интересы 
коллектива, от-
ветственно вы-
полняет общест-
венные поруче-
ния, сам охотно 
отзывается на 
просьбы товари-
щей, по своей 
инициативе орга-
низует полезные 
дела коллектива. 

Общительный, 
считается с инте-
ресами коллекти-
ва, ответственно 
выполняет по-
ручения, сам 
охотно отзывается 
на просьбы това-
рищей, но не про-
являет инициати-
вы в организации 
полезных дел кол-
лектива. 

Необщительный, 
но отзывается на 
просьбы товари-
щей. Участвует в 
делах коллектива 
только по при-
нуждению това-
рищей. 

Необщительный, 
эгоистичный, об-
щественных пору-
чений не выполня-
ет даже по прину-
ждению товари-
щей. 

5 Эмпатийность 
(доброта и отзыв-
чивость) 

Добрый, забот-
ливый, сам охот-
но помогает ма-
лышам, преста-
релым и инвали-
дам, организует 
на добрые дела 
товарищей. 

Сам добрый, от-
зывчивый, помо-
гает людям, но 
других не органи-
зует на добрые 
дела. 

При наличии 
требований со 
стороны коман-
дира, преподава-
теля или коллек-
тива может по-
могать товари-
щам и престаре-
лым людям.  

Недоброжелателен, 
груб с товарищами, 
даже при наличии 
требований со сто-
роны командира, 
преподавателя или 
коллектива стре-
мится уклониться от 
оказания помощи 
другим людям. 

6 Честность и прав-
дивость (проявле-
ние чести и дос-
тоинства) 

Верен своему 
слову, правдив со 
старшими, това-
рищами, сам 
признается в 
своих проступ-
ках, требует че-
стности от дру-
гих. 

Верен своему 
слову, правдив со 
старшими, това-
рищами, сам 
признается в сво-
их проступках, но 
не требует чест-
ности от других. 

Не всегда выпол-
няет обещания, 
не сразу признает 
свои ошибки, а 
лишь после осу-
ждения старши-
ми, товарищами. 

Часто бывает не-
честен, обманывает 
старших, команди-
ров, педагогов. 

7 Аккуратность и 
чистоплотность 
(отношение к ги-
гиене) 

Аккуратен в оде-
жде, чистопло-
тен, самостоя-
тельно соблюдает 
правила личной 
гигиены и побу-
ждает к этому 
других. 

Аккуратен в оде-
жде, чистоплотен, 
самостоятельно 
соблюдает пра-
вила личной ги-
гиены, но других 
к этому не побу-
ждает. 

Соблюдает пра-
вила личной ги-
гиены при нали-
чии требований и 
контроля со сто-
роны взрослых и 
товарищей. 

Даже при наличии 
постоянного кон-
троля стремится 
уклониться от со-
блюдения правил 
личной гигиены. 

8 Бережливость 
(отношение к ве-
щам) 

Бережет личное и 
государственное 
имущество, побу-
ждает к этому дру-
гих. 

Сам бережлив, но 
других к этому не 
побуждает. 

Проявляет береж-
ливость при нали-
чии постоянного 
контроля со сто-
роны командиров, 
педагогов и това-
рищей. 

Небережлив, соз-
нательно наносит 
ущерб имуществу 
Лицея и восста-
навливает его 
лишь после требо-
ваний. 

9 Организованность  
(отношение к 
планированию  
 времени) 

Свободное время 
проводит целена-
правленно, инте-
ресно с пользой 
для себя и других, 
привлекает това-
рищей к совмест-
ной деятельности. 

Целенаправленно, 
интересно прово-
дит свободное 
время с пользой 
для себя, однако 
других не органи-
зует. 

Свободное время 
проводит с поль-
зой для себя и 
других только 
при наличии ру-
ководства. 

Даже при наличии 
постоянного кон-
троля стремится к 
пустому время-
 препровождению. 

10 Общественно-
политическая ак-
тивность 

Регулярно читает 
газеты, слушает и 
смотрит инфор-
мационные радио- 
и телепередачи, 
политически хо-
рошо осведомлен, 
активен в общест-
венной деятельно-
сти. 

Регулярно читает 
газеты, слушает и 
смотрит информа-
ционные радио- и 
телепередачи, по-
литически осве-
домлен, но само-
стоятельно не под-
ключается к обще-
ственной деятель-
ности. 

Политически не-
достаточно осве-
домлен, редко 
слушает и смотрит 
информационные 
радио- и телепере-
дачи, требует по-
стоянного побуж-
дения со стороны 
товарищей и 
старших. 

Политически мало 
осведомлен, редко 
читает газеты даже 
при побуждении и 
контроле старших. 
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Отслеживание уровня нравственной 
воспитанности кадета осуществляется по 

схеме, которая изображена на рисунке 2. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Схема отслеживание уровня нравственной воспитанности кадета 

1. Показатель А определяется путем пе-
ревода в баллы соотношения между коли-
чеством поощрений и наказаний учащего-
ся, которые занесены командиром взвода 
(офицером воспитателем) в Карточку учета 
поощрений и наказаний, хранящуюся в 
личном деле.  

Таблица 2.  

Определение наличия нравственных 
потребностей кадета 

Соотношение количества поощре-
ний и количества взысканий 

Баллы 

+ 5 и более 5 
+2 – +4 4 

0 – +1 3 
-1 и более 0 

Например: кадет Алексей К. на 1 курсе – 
3 поощрения, 2 взыскания, соотношение +1, 
количество баллов – 3; на 2 курсе поощре-
ний – 6, взысканий – 2, количество баллов – 
4; на 3 курсе поощрений – 7, взысканий – 1, 
количество баллов – 5. Индивидуальные дан-
ные сводятся в общую ведомость взвода и все-
го курса для получения среднего результата 
за каждый год обучения. 

2. Показатели Б, В и Г выводятся в бал-
лах в соответствии с формой № 2: 

Б – командиром взвода; 
В – родителями; 
Г – самим учащимся.  
3. Показатели Е и Ж выводятся путем 

выставления обычной оценки по пяти-
балльной системе за знание понятий пре-
подавателями русского языка и литературы 
и специальных предметов. 

Далее идет процесс выведения основ-
ных показателей уровня нравственного раз-
вития учащегося. 

1. Уровень информированности о 
нравственных понятиях «честь», «долг», 
«ответственность» = (Д+Ж):2. 

2. Уровень развития нравственных по-
требностей А.  

3. Уровень репутации = (Б+В+Г):3. 

Сравнение результатов позволяет от-
слеживать динамику нравственного станов-
ления кадета от курса к курсу. Данные, по-
лученные в результате отслеживания, ко-
мандир взвода заносит в журнал воспита-
тельной работы с личным составом (4, с. 34-
35) (см. таблицу 3, 4).  

Таблица 3.  

Динамика развития  
информированности кадет  

о нравственных понятиях «честь», 
«долг», «ответственность» 

Баллы 1 курс 
(в % ) 

2 курс 
(в %) 

3 курс 
(в %) 

Дина-
мика 

5 15 27 43 28 
4 28 33 38 10 

3 39 29 17 -22 
0 18 11 2 -16 

Средний 
балл 

3,04 3,54 4,18 1,14 

Таблица 4. 

Динамика уровня развития  
нравственных потребностей 

Баллы 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

Дина-
мика 

5 21 20 23 2 
4 36 34 38 2 
3 26 27 29 3 

0 17 19 10 -7 
Средний балл 3,27 3,2 3,54 +0,27 

Общее количест-
во поощрений 

473 456 527 +54 

Общее количест-
во взысканий 

295 314 261 -34 

На основе определения индивидуаль-
ного уровня репутации нравственной вос-
питанности мы определяем общий уровень 
репутации на каждом курсе. На основе ин-
дивидуальных данных определяется общий 
уровень нравственной воспитанности кадет 
взвода, роты, курса по всем критериям. 
Сравнение результатов позволяет отслежи-
вать динамику нравственного становления 
кадет от курса к курсу. Данные, полученные 

Форма № 1   
Карточка учета  

поощрений  
и наказаний (А) 

Форма № 2  
 Оценка уровня  

нравственной репу-
тации кадета  

(Б, В, Г) 

Форма № 3 
Оценка информиро-
ванности по нравст-
венным понятиям 

(Д, Ж) 

Нравственные  
потребности 

Нравственная 
репутация 

Информированность о сущности поня-
тий «честь», «долг», «ответственность» 

Нравственные поступки и деятельность кадета 
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в результате отслеживания, позволяют вне-
сти коррективы как в планы воспитатель-
ной работы по нравственному воспитанию 
кадет, так и в учебные программы, а также 
организовать коррекционную работу с от-
дельными воспитанниками. 

За счет этого кадеты-выпускники име-
ют широкий спектр самоопределения по 
окончании кадетских учебных заведений: 

– высшие военные учебные заведения; 
– военный факультет при Уральском 

Федеральном университете (УПИ-УрГУ), 
военная кафедра Магнитогорского поли-
технического университета; 

– высшие и средние специальные 
учебные заведения МВД (Уральский юри-
дический институт МВД России, высшие 
военные училища Внутренних войск, рас-
положенные в Уральском федеральном ок-
руге); 

– Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России; 

– Уральская академия государственной 
службы, факультет безопасности жизнедея-
тельности Уральского государственного пе-

дагогического университета и другие вузы, 
колледжи и техникумы; 

– работа в органах внутренних дел по-
сле службы в вооруженных силах РФ и дру-
гих органах государственной службы с ис-
пользованием полученной предпрофессио-
нальной подготовки (как правило, кадеты-
выпускники Лицея милиции проходят служ-
бу во внутренних войсках МВД России). 

Реализация педагогического инстру-
ментария и практических рекомендаций 
определения нравственной воспитанности 
учащихся в образовательном учреждении 
кадетского типа, по нашему убеждению, бу-
дет способствовать решению важнейших 
задач кадетского образования, духовно-
нравственного и военно-патриотического 
воспитания подростков. История кадетско-
го образования убедительно доказывает, 
что кадеты были теми людьми в армии и на 
государственной службе, которые могли 
показать личный пример служения России 
и сплотить вокруг себя духовно и нравст-
венно здоровые коллективы, способные ус-
пешно решать государственные задачи и 
обеспечить безопасность отечества. 
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АННОТАЦИЯ. Современные технологии значительно изменили не только процесс познания окру-
жающего мира, но и процесс обучения. Благодаря сети Интернет, огромным массивам информации 
и специализированным информационным системам появилась и активно развивается новая фор-
ма – электронное обучение. Однако в новой форме находится место и классическим образователь-
ным технологиям. Они лишь совершенствуются, претерпевая технологические изменения. В статье 
рассматривается возможность применения современных технических средств обучения при орга-
низации e-learning. Предложена технология использования документ-камеры в ходе проведения 
вебинаров как одного из распространѐнных способов современного дистанционного обучения.  
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MODERN TECHNICAL TEACHING AIDS IN E-LEARNING 
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ABSTRACT. Modern technologies have completely changed not only the process of cognition but also the 
process of learning. Due to the Internet, a huge mass of information and specialized information systems 
there appeared and is actively developing a new form of learning – e-learning. Nevertheless the traditional 
education technologies are also present in the new form. The article deals with the possibility of usage of 
modern technical teaching aids in the organization of e-learning. A new technology of document camera 
application in conducting webinars is described. 

редства обучения – это совокуп-
ность информационных, матери-

альных, организационных и технических 
ресурсов, используемых для обеспечения 
различных методов обучения. Технические 
средства обучения – совокупность техниче-
ских устройств и дидактического обеспече-
ния, применяемых в учебно-воспитатель-
ном процессе для представления информа-
ции с целью его оптимизации (4, с. 5). До 
сравнительно недавнего времени парк тех-
нических средств обучения в учебных заве-
дениях был достаточно обширен, что опре-
делялось разнообразием носителей инфор-
мации (киноплѐнка, диафильмы, плакаты и 
пр.), несовместимостью их друг с другом по 
формату представления данных, а также от-
сутствием универсальных средств воспро-
изведения контента. С появлением персо-
нальных компьютеров, развитием перифе-
рийного оборудования, созданием на их ос-
нове телекоммуникационных сетей ситуа-
ция изменилась. Их применение иниции-
ровало процесс информатизации образова-

ния – внедрение в учебный процесс инфор-
мационных знаний, методов и технологий, 
а также породило педагогическую инфор-
матику как особое направление педагогиче-
ской науки. Отчасти результатом этого ста-
ло изменение педагогических концепций и 
даже, по мнению В. П. Беспалько, появле-
ние тенденции превращения педагогики в 
«компьютику» (1, с. 2). 

Уже сегодня компьютер зарекомендо-
вал себя в качестве многофункциональной 
обучающей машины, он может формиро-
вать не только знания, но и умения, способ-
ствовать развитию обучаемых. Это реализу-
ется благодаря развитию программного 
обеспечения, формированию разнообраз-
ного контента, повышающего наглядность 
и функциональность процесса обучения, 
применению оборудования, расширяющего 
возможности компьютерных систем по 
представлению информации. Однако под-
держивая и развивая компьютеризацию 
обучения, не следует отбрасывать опыт 
прошлого. Так, появление книгопечатания 

С 
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не повлекло за собой исчезновения обще-
ния преподавателя и обучаемого из практи-
ки преподавания; появление компьютеров 
не повлекло за собой исчезновения печат-
ных носителей информации. Живое чело-
веческое общение всегда сохранится в каче-
стве незаменимой основы процесса обуче-
ния и воспитания (3). Компьютер лишь ме-
няет его, делая более продуктивным. Со-
временные технические средства обучения 
позволяют значительно расширить воз-
можности преподавателя по представлению 
материала, а учеников – по его восприятию. 

Исторически существовал довольно раз-
нообразный парк технических средств обуче-
ния. К ним относились в основном техниче-
ские средства передачи информации:  

 средства воспроизведения изобра-
жения – разного рода проекторы (диа-, 
графо-, эпи-, кино-), телевизоры, видеомаг-
нитофоны; 

 средства воспроизведения звука – 
магнитофоны, проигрыватели, радиоузлы. 

Ситуацию изменило появление компью-
теров. Они заменили собой все возможные 
средства воспроизведения, а также дополни-
тельно взяли на себя функции контроля, тре-
нажа и самообучения. При этом заметно рас-
ширился перечень вспомогательных средств 
вывода информации: цифровые проекторы, 
телевизионные панели, интерактивные дос-
ки, мониторы. Отдельно следует отметить та-
кие элементы современных технических 
средств обучения, как сети передачи данных, 
программное обеспечение. От умения препо-
давателей эффективно использовать эти 
средства в своей работе существенно зависит 
конечный результат усвоения учениками но-
вой информации (2, с. 6). 

При всѐм многообразии средств вывода 
информации не так много можно выделить 
устройств ввода информации, применимых 
в качестве средств обучения. К ним можно 
отнести системы обратной связи с аудито-
рией и документ-камеры. Последние пред-
ставляют собой класс камер, предназначен-
ных для передачи изображений оригиналов 
документов в виде телевизионного сигнала, 
изображения или в какой-либо другой 
электронной форме. Данное оборудование 
позволяет получать и транслировать четкое 
изображение объектов практически любых 
размеров в режиме реального времени. 

Область применения документ-камер 
широка: отображение различных бумаж-
ных документов, слайдов, предметов, рек-
ламных материалов, проведение натурных 
опытов. В основном они используются для 
облегчения работы с большой аудиторией, 
но благодаря тому, что передача данных 
производится в режиме on-line, документ-

камеры весьма эффективно можно исполь-
зовать в электронном обучении. 

Электронное обучение (e-learning) – 
одна из технологий дистанционного обуче-
ния, основанная на применении информа-
ционно-коммуникационных средств и элек-
тронных обучающих ресурсов. Оно позво-
ляет большому количеству людей в удобное 
для них время и в удобном месте стать уча-
стником образовательного процесса.  

Важнейшим аспектом такого обучения 
является организация взаимодействия всех 
участников процесса. Для этого использует-
ся широкий диапазон средств, предостав-
ляемых информационными системами, со-
ставляющими среду e-learning. Это могут 
быть форумы, чаты, доски объявлений. Од-
нако при организации лекционной формы 
учебных занятий или совместных семина-
ров незаменимыми являются вебинары. 

Вебинар, или видео-конференц-
связь, – технология проведения учебных 
занятий или совещаний без физического 
присутствия участников в одном помеще-
нии, но в режиме on-line. В еѐ основе лежит 
использование видео- и аудиотрансляции 
выступающего, дополненной вспомогатель-
ными инфографическими материалами. 
Кроме того существует возможность обще-
ния аудитории в текстовом чате. 

В настоящее время системы видео-
конференц-связи активно используются в 
различных отраслях нашей жизни. Они по-
зволяют сократить время, затрачиваемое на 
переезды и связанные с ними расходы, ус-
корить процессы принятия решений в чрез-
вычайных ситуациях, увеличить произво-
дительность труда, быстро организовывать 
и проводить дистанционное обучение. 

В задачи нашего исследования входило 
изучение возможности использования доку-
мент-камеры при проведении учебных заня-
тий в системе видео-конференц-связи. В ра-
боте мы применяли видео-конференц-связь 
Adobe Connect и камеру AVerVision 
F15. Полученные результаты подходят и для 
других устройств с аналогичными характери-
стиками в схожих программных оболочках. 

Несмотря на довольно разнообразные 
возможности видео-конференц-связи в час-
ти повышения наглядности передаваемой 
лектором информации, они имеют некото-
рые ограничения. В частности, занятие но-
сит фиксированный характер. Поскольку у 
преподавателя отсутствует возможность что-
либо изменить или добавить в ходе его про-
ведения, нужно заранее продумать и струк-
турировать все материалы, используемые в 
процессе, подготовить презентацию, жѐстко 
придерживаться временного графика. Всѐ 
это ограничивает творческую деятельность 
во время лекции, снижает еѐ динамику.  
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Так, используя стандартные средства 
видео-конференц-связи, весьма затрудни-
тельно добавить комментарии к отобра-
жаемому материалу, внести поправки «на 
ходу». Возможность рисования мышкой 
всерьѐз рассматривать в этой ситуации не 
стоит. Также непросто провести демонстра-
цию какого-либо опыта. Использовать для 
этого веб-камеру можно, но, учитывая 
большой угол обзора, отсутствие трансфо-
кации и невысокое разрешение, получить 
качественную картинку будет сложно. 

В нашем исследовании мы попытались 
разрешить эти проблемы. К рабочему месту 
преподавателя наряду с веб-камерой мы под-
ключили документ-камеру AVerVision F15. 
Это портативная, функционально полная до-
кумент-камера высокого разрешения. Она 
оснащена пятьюмегапиксельной CMOS-
матрицей; имеет площадь захвата 437x327 
мм; формирует чѐткое изображение с разре-
шением Full HD 1080p 1920x1080; имеет 16-
кратное общее увеличение (2-кратное опти-
ческое и 8-кратное цифровое), а также пре-
зентационные функции «Маска» и «Прожек-
тор». Кроме того, камера имеет встроенную 
подсветку, а штатив «гусиная шея» позволяет 
фиксировать объектив в любом положении. 
Разрешение матрицы и довольно большой 
диапазон масштабирования дают возмож-
ность демонстрировать довольно мелкие объ-
екты, а переходник для микроскопа ещѐ 
больше расширяет естественнонаучный 
функционал документ-камеры. 

 

Рис. 1. Изображение спичек,  
полученное с помощью AVerVision F15 

при работе в Adobe Connect 

Система Adobe Connect не позволяет ис-
пользовать две камеры одновременно, но 
можно переключать фокус ввода через стан-
дартный интерфейс подключения устройств. 

 

 
 

 

Рис. 2. Интерфейс выбора 
используемой камеры 

Используя предварительную настройку 
макетов рабочего стола видео-конференц-
связи, легко масштабировать модули выво-
да информации, акцентируя внимание обу-
чаемых на том или ином средстве сопрово-
ждения лекции. В частности, благодаря 
этому механизму можно, не меняя положе-
ния камер (что производит негативное впе-
чатление во время занятия), выводить на 
экран изображения из презентации и доку-
мент-камеры. При этом на размещенном на 
предметном столике листе бумаги можно 
рисовать и записывать комментарии и по-
правки к слайдам, а также моделировать 
сопровождение лекции записью ключевых 
моментов на доске. 

Такой подход к организации занятия в 
системе видео-конференц-связи в значитель-
ной степени приближает его к традиционно-
му аудиторному. При этом повышается на-
глядность представляемого материала, пре-
подаватель получает возможность более сво-
бодного и динамичного ведения лекции, не 
ограниченного рамками презентации, т. е. 
повышается творческая составляющая учеб-
ного процесса, что немаловажно не только в 
системе высшего образования.  
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cultural space, making escalating impact on the consciousness and behavior of people. It especially con-
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immersing them in the world of virtual reality. The article reveals the inconsistent impact of virtual games 
on the formation of the personal identity of children and teenagers. 

условиях экономической неста-
бильности и экологической напря-

женности, на фоне снижения уровня жизни 
и распада института семьи наблюдается 
ухудшение психофизического состояния че-
ловека. В современной научной практике 
данный феномен ассоциируется с трудно-
стями личностной идентификации, предпо-
лагающей четкие ответы на вопросы «Кто 
Я?» и «Каково мое место в мире?». В то же 
время конструирование личностной иден-
тичности ни при каких условиях нельзя пе-
реложить на чужие плечи. Оно осуществля-
ется в процессе взаимодействия с миром в 
многообразных проявлениях отношения 
«Я – Другой», благодаря чему ребенок осу-
ществляет самопознание и самоопределе-
ние, реализуемые в коммуникативных и по-
веденческих формах, отражающих понима-
ние принадлежности к какой-либо общно-
сти, группе, с выделением своего места и ро-
ли в данном социокультурном пространстве. 

В современной науке выдвинуто и до-
казано немало положений о значении игро-
вого компонента в становлении человече-
ской культуры, его роли в социализации, 

передаче накопленного опыта, адаптации в 
социально-культурной среде. На сегодняш-
ний день существует большое количество 
различных, подчас противоречивых опре-
делений понятия «игры», фиксирующих 
разнообразие подходов и направлений ис-
следования. Например, философский сло-
варь предлагает следующее определение 
игры: игра – разновидность физической и 
интеллектуальной деятельности, лишенная 
прямой практической целесообразности и 
представляющая индивиду возможность 
самореализации, выходящей за рамки его 
актуальных социальных ролей (4, с. 284). 
Педагогический словарь определяет игру 
как один из видов деятельности, характер-
ных для животных и человека, имитирую-
щих обстановку предметной и социальной 
действительности. А с образовательной точ-
ки зрения игра – это способ группового 
диалогичного исследования возможной 
действительности в контексте личностных 
интересов (7, c. 34). Все отмеченные свойст-
ва игры, а также то, что игра является ве-
дущим видом деятельности в детском воз-
расте, позволяют использовать ее в качестве 

В 
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средства формирования личностной иден-
тичности ребенка.  

Однако проблема состоит в том, что в 
современном социокультурном пространстве 
виртуальная среда становится имманентной 
самой структуре бытия, оказывая все возрас-
тающее воздействие на процесс формирова-
ния личностных качеств. Современная педа-
гогическая наука стремится объяснить и 
найти выход из ситуации, когда мир детей и 
подростков захватывается виртуальным про-
странством. Непосредственное переживание 
в виртуальной игровой среде мнимой реаль-
ности, восприятие ее как подлинной и дела-
ет сетевые коммуникации актуализирован-
ной реальностью через угрозу замещения 
реального мира экранным. 

В практику бытия прочно вошла вирту-
альная реальность, которая в сознании лю-
дей ассоциируется прежде всего с компью-
терной деятельностью и применяется не 
только в рамках специализированных сфер, 
но и в социальной и индивидуальной жиз-
ни, выступающей как виртуальные сущно-
сти. Еще в римской литературе, рассматри-
ваемой в трудах А. Ф. Лосева по античной 
эстетике, латинское «virtus» используется 
для описания боевых доблестей, духа, сни-
зошедшего экстаза, полученного в минуты 
борьбы. Дальнейшее развитие данного оп-
ределения уходит своими корнями в сред-
невековую схоластику и обозначает жиз-
ненную активную силу, имеющую связь с 
всеобщей абсолютной сущностью, предъяв-
ленной через активность единичных пред-
метов (9, с. 848-849).  

Современный интерес к данному явле-
нию возник в 70 гг. ХХ века и проявился в 
виде понимания: «Виртуальный – возмож-
ный, такой, который может или должен 
появиться при определенных условиях». В 
качестве понятия массовой культуры и фе-
номена компьютерного продукта термин 
был введен Жароном Ланье (Jaron lanier) в 
начале 80-х годов. 

В рамках постмодернистской парадиг-
мы для раскрытия категории «виртуальная 
реальность» подчас исследователи пользу-
ются теорией симулякров (от лат. 
«simulare» – притворяться), рассматривая 
виртуальную реальность как модель, спо-
собную меняться в зависимости от цели 
применения (Ж. Делез, Ж. Бодрийяр). 

Платон был первым, кто в диалоге «Со-
фист» обозначил проблему присутствия в 
бытии фантомов-симулякров, искажающих 
реальность. Философ отстаивает мысль, что 
человеческое подражание подразделяется на 
творение образов, соответствующих предме-
там, и сотворяет призраки, им не надлежа-
щие (6). В отличие от Платона, наш совре-
менник Ж. Делез рассматривает симулякр 

как фантасмагорический образ, уже изна-
чально лишенный подобия, представленный 
через внешний эффект, иллюзию, чья под-
линная сущность пребывает в «вечном из-
менении, расхождении и различии в самом 
себе». Ж. Делез утверждает: «Все стало си-
мулякром. Но под симулякром мы должны 
иметь в виду не простую имитацию, а скорее 
действие, в силу которого сама идея образца 
или особой оппозиции опровергается, отвер-
гается. Симулякр – инстанция, включающая 
в себя различие двух расходящихся разря-
дов, которыми он играет, устраняя любое 
подобие, чтобы с этого момента нельзя было 
указать на существование оригинала или ко-
пии» (5, с. 93). 

Излюбленное времяпровождение под-
ростков – компьютерная игра. Она притяга-
тельна именно тем, что позволяет момен-
тально оказаться в разных реалиях в одно и 
то же время. Яркие образы, притягательные 
сюжеты знакомят с иными мирами, уносят 
игрока из реальности, наделяют сверхвоз-
можностями, дают новые контакты. Ведь 
Интернет и видеоигры – своеобразная воз-
можность реализации скрытых желаний. 
Слабый от природы в виртуальной игре на-
деляется сверхвозможностями; тихий, не-
приметный превращается в супер-героя. В 
данном игровом пространстве ребенок на-
чинает существовать в другом измерении и 
в ином образе: виртуально изменяется пол, 
возраст, корректируется психическое со-
стояние, сознательно нивелируются отри-
цательные черты индивида и оптимизиру-
ются положительные качества. 

Входя в киберпространство, ребенок 
попадает не просто в иную реальность, с 
другими телами, ландшафтами, инородны-
ми предметами (симулякрами), замещаю-
щими настоящий мир, он сам становится 
«развеществленным» телом, тем самым си-
мулякром, способным по-новому ощутить 
бытие, обретая иной телесный и психологи-
чески-эмоциональный облик. Происходит, 
с одной стороны, слияние субъекта и симу-
лякра, а с другой – раздвоение целостно-
сти индивида, одновременно находящегося 
в двух измерениях – в реальном мире, за 
компьютерным столом, физически мало 
проявляющим активность, а в виртуальном 
– в активном действии. Данное состояние 
названо «терминальной тождественность» 
(Уильям Берроуз) и определяется как «без-
ошибочно вздвоенное сочленение, в кото-
ром мы находим и конец субъекта, и новую 
субъективность, сконструированную за 
пультом компьютера или телевизионным 
экраном» (3, с. 177). В результате данного 
слияния изменяется самость в понимании 
тела, воли, самой личности. 
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Как свидетельствует ряд ученых, глав-
ным мотивом компьютерной игровой дея-
тельности является желание примерить 
иную идентичность (как правило, близкую 
к идеальному образу себя). Отмечается, что 
после игрового сеанса игроки чаще всего на-
строены принимать и оценивать себя более 
позитивно (И. В. Бурмистров, А. Г. Шмелев, 
Ю. В. Фомичева, Э. Прзибилски и др.). 

Исследование Гриффитса (1), прове-
денное в 1998 г., выделило два типа моти-
вационного поведения, привлекающих лю-
дей к компьютерной игре, виртуальному 
миру. Первый тип – когда игроки, которые 
получают удовольствие от самого процесса 
игры, они мотивированы на соперничество, 
их удовлетворяет борьба за конечный по-
бедный результат. Индивид не отказыва-
ется от повседневности, активно участву-
ет в других формах реальности. Игра – до-
суг, развлечение, приятное времяпровож-
дение, способствующее самопознанию, са-
мовыражению, саморазвитию и тренингу 
определенных умений.  

Второй тип – когда игрок ориенти-
рован на эскапизм. Его мировоззрение, 
стиль жизни базируется на воображаемом, 
подменяющем реальность мире. Чаще дан-
ный тип имеет проблемы коммуникативно-
го плана (замкнутость, минимальность кон-
тактов, боязнь общения, непонимание и не-
приятие со стороны других людей). Новей-
шие программные и сетевые ресурсы уже 
сейчас предлагают сделать пребывание в 
виртуальном пространстве простым и при-
тягательным в противовес реальному миру, 
наполненному тревогами, волнениями и 
проблемами. Информационное общество 
сознательно трансформируется в тотальную 
симуляцию, с целью исполнения самых 
фантастических, иррациональных желаний 
индивидов, особенно детей, обладающих в 
силу возраста повышенной иллюзорностью. 
В этом случае компьютерная игра, весь вир-
туальный мир имеет некоторые позитив-
ные моменты для личностной идентифи-
кации. Она становится формой выхода из 
стресса, дает чувство свободы, которой так 
не хватает подросткам в реальной жизни 
(контроль родителей, соблюдение устойчи-
вых социальных норм, координация и учет 
не только своих интересов, но и интересов 
других людей и т. д.). В виртуальном мире 
изменяются правила жизни, они устанав-
ливаются самим игроком. Иллюзия управ-
ления своей жизнью, вымышленной реаль-
ностью, служит главным мотивом «сущест-
вования» в виртуальной среде. Приспосаб-
ливаясь через игровое взаимодействие к 
определенным условиям, ребенок вступает 
в систему социальных взаимоотношений, 
обменивается информацией, корректирует 

свои поведенческие реакции в сопоставле-
нии с поведением другого человека, прави-
лами игры и т. д. 

Этика игры дает внешнюю и внутрен-
нюю независимость как от самого себя, так 
и от социального и природного факторов. 
Этим и объясняется огромная зависимость 
от виртуальных игр у детей, не имеющих 
еще должного практического опыта взаи-
модействия с социальным окружением. 
Меняя материалы, игровые ориентиры, за-
мещая смыслы и значения, ребенок получа-
ет мнимую сиюминутную свободу от услов-
ностей и канонов повседневности. Соединяя 
в себе рациональное и иррациональное на-
чало, необходимое и случайное, правила и 
свободу выбора, игра преобразует хаотич-
ные начала в природе индивида.  

Именно виртуальная игра благодаря 
своим временным и пространственным воз-
можностям позволяет за короткий период 
перепробовать, примерить на себя разные 
роли, освоить эмпирически окружающий 
мир через взаимодействие с виртуальными 
объектами окружающего мира. В данном 
случае законы практической жизни заменя-
ются временными, произвольно установлен-
ными, обеспечивающими нужное действие 
игры. Не согласный с правилами, приняты-
ми нормами в данной игровой ситуации, ав-
томатически выходит из игрового поля. Дей-
ствие в пределах установленных правил за-
ставляет игроков находить выход из ситуа-
ций в рамках установленных границ. С од-
ной стороны, подражание, а с другой – ин-
терпретация способствуют вовлечению и ре-
альному проживанию конкретной игровой 
роли играющим. Игра восполняет недос-
тающие чувства, эмоции, жизненный опыт. 
Хотя она, в противовес жизни, и более одно-
образна в экзистенциальном смысле, сама 
становится тем событием, в котором изме-
няются личностные качества.  

Каждый игрок, играя, прежде всего ма-
нипулирует самим собой, перестраивается, 
изменяется в соответствии с новыми реа-
лиями и правилами. Инновационное в чело-
веческой жизнедеятельности происходит от 
иррациональной установки игры, которая 
способствует тому, чтобы играющий верил 
(или не верил) во все, что происходит в сю-
жете игры, и выходит в своих фантазиях за 
ее рамки. Современные возможности ин-
формационных технологий обладают гипно-
тическим эффектом, они притягивают, при-
ковывают, концентрируют внимание, разви-
вают креативность и нестандартность мыш-
ления, заинтересовывают и полностью за-
хватывают разум, мысли и чувства ребенка.  

Легкость овладения новым виртуаль-
ным миром, выполнение всех сложных ин-
формационных операций простым кликом 
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компьютерной мыши, развертывание вир-
туальных событий по данным технологиям 
вызывают восторг у ребенка, для которого 
освоение многих новых форм действитель-
ности, получение и закрепление знаний о 
мире и окружающем пространстве подчас 
связано с тяжелейшими умственными и 
физическими затратами. Образовательная 
практика свидетельствует о том, что дети 
любят учиться чему-то новому и получают 
удовольствие от демонстрации своих спо-
собностей, особенно если новые навыки 
приобретаются быстро и без видимого на-
пряжения. Раз за разом, проигрывая одну и 
ту же игровую ситуацию, ребенок закрепля-
ет не только свои знания, но и совершенст-
вует свои навыки.  

Мир массовой игровой культуры стро-
ится на бесконечности. Заканчивается одна 
сессия, один тур, уровень, начинается сле-
дующий, еще интереснее, сложнее, более за-
хватывающий и интригующий. Ребенок жи-
вет игрой не ради приобретения подготовки 
к жизни, а в ходе игры естественно приобре-
тает данную подготовку, так как у него воз-
никает потребность разыгрывать именно те 
действия, которые для него непривычны, 
способствующие более глубокому самопо-
знанию и самопониманию и более адекват-
ному осознанию личностной идентичности. 
Разработчики игр стремятся сделать игровой 
портал бескрайним, чтобы в нем можно бы-
ло «существовать» снова и снова. 

Мир игры безграничен, зыбок и эла-
стичен. В нем чередуются краткие взлеты и 
падения (удары судьбы), объединенные по-
рядком и хаосом, законом и отрицанием та-
кового, сочетанием правды и лжи, силы и 
слабости. 

Обычно в виртуальном игровом про-
странстве персонажи игр обладают привле-
кательностью благодаря своей узнаваемо-
сти (герои сказок, любимых мультфильмов, 
детских комиксов и т. д.). С ними приятно 
идентифицироваться, им легко подражать, 
за ними интересно следовать, так как почти 
всегда данный персонаж нацелен на победу. 
Ребенок, в силу возраста еще не имея устой-
чивых социальных ориентиров, тяготеет к 
необходимости личностных взаимодейст-
вий, выстроенных на шаблонах, заготов-
ленных клише, история выбранного героя 
как бы разыгрывается по сценарию, заранее 
спланированному сюжету.  

 Именно данные типы игр и формиру-
ют определенные личностные качества. 
Предпочтение тех или иных игровых форм 
позволяет спрогнозировать реакции опре-
деленного типа, что способствует уже груп-
повой идентичности. Сама идея принад-
лежности к той или иной группе подчас вы-
зывает у ребенка чувство удовлетворения, 

основанное на феномене групповой рефе-
ренции (соотнесение собственного мнения 
и мнения другого при принятии решения и 
самооценки себя), совпадения ценностных 
позиций, понимания самотождественности, 
рефлексивного самоопределения вкупе с 
внерациональным постижением «Другого» 
через личностное самоотношение.  

Войдя в виртуальную среду, ребенок 
уже попадает в определенную историю, вы-
строенную на неких взаимоотношениях, он 
может сочинять или изменять созданные не 
им истории, структурировать их, но до кон-
ца управлять этим процессом ему не дано, 
так как субъективная история в виртуаль-
ном мире корректируется и координируется 
всеми иными участниками, вследствие это-
го появляются «метасюжеты». Через «мета-
сюжеты» виртуальные сети легко «вписы-
вают» человека в современный ритм жиз-
ни, ведь онлайн-сообщество обеспечивает 
возможность контакта и общения. 

Каждая партия есть начало, но в то же 
время и продолжение предшествующего 
опыта. Игра формирует и воспитывает са-
мообладание, практикует его почти во всех 
отношениях, т. е. способствует развитию 
понимания «Я», что я могу или я не могу. 
Игра как бы включает в действие про-
граммные механизмы жизни ребенка и дает 
возможность понять, что упорство и осмот-
рительность, дерзкий риск и надежда на 
удачу дают разный конечный результат. 
Она способствует выработке определенной 
модели поведения и формирует свой способ 
презентации себя миру. 

Современная научная практика свиде-
тельствует, что индивид движим к игре мо-
тивами, основание которых раскрывается 
самой природой игры. Так, Р. Кайюа указы-
вает на то, что основным мотивом к игровой 
деятельности является «потребность в само-
утверждении, желание показать себя самым 
лучшим». И действительно, понимание, что 
жизнь является борьбой, противостоянием, 
заставляет ребенка стремиться не просто по-
бедить, но главное – доказать как самому се-
бе, так и окружению, что он более достоин, 
приспособлен и лучше адаптирован к тем 
или иным социальным условиям. Дух agona, 
стремление к достижению и поддержанию 
определенного статуса являются домини-
рующей потребностью самоопределения. 

Любая игра настраивает на выигрыш, 
но в то же время требует от победителя 
сражения без враждебности. Желание по-
беды соединено с пониманием спокойного 
принятия поражения, без гнева и отчаяния 
признания своей временной неудачи с на-
деждой на дальнейший выигрыш и победу в 
следующем раунде, в другой игре. Игра дает 
возможность получать удовольствия не 
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только от выигрыша, но и от паники перед 
лицом проигрыша, знакомит с разными 
эмоциями и реакцией конкретного индиви-
да на данный факт. Виртуальный мир вы-
ступает симулякром не столько вновь соз-
данных миров, сколько определенных яр-
ких переживаний, сильных эмоций, под-
держиваемых азартом. 

Американский исследователь Й. Солер 
определяет: «Сеть – это место безопасной 
пробы разных ролей, позиций и возможных 
идентичностей; это своего рода тренажер 
для «Я», которое человек собирается 
предъявить миру» (2). 

Вместе с тем, возможность игры с роля-
ми, технология выстраивания множествен-
ного «Я» как в виртуальной среде, так и в 
прикладной действительности требуют от 
играющего постоянного переключения с од-
ной социальной ситуации на другую, так 
формируется клиповое мышление, создаю-
щее прерывность повседневности. Сегодня 
ребенок, как правило, готов использовать 
только вторичную информацию, он не стре-
мится к ее созиданию, а прежде всего пере-
рабатывает то, что уже открыто, известно. 
Имея доступ к огромному информационно-
му пласту, ребенок перестает ее ценить, так 
как мало думает над содержанием, а стре-
мится к компилированию. Обычно мозаич-
ные знания не подкрепляются опытом и не 
прорабатываются эмоционально в сознании. 
Отсюда и «неуловимая» идентичность: «Се-
годня «Я» как регулирующая и смыслообра-
зующая структура становится избыточной… 
нужна только инсценировка своей индиви-
дуальности, в результате личность проявляет 
себя лишь как «фасад Я» (8, c. 69). 

 Зато молодое поколение, обладающее 
клиповым мышлением, способно с большей 
скоростью обработать полученную инфор-
мацию, так как сформирован навык быст-
рого переключения с одного смыслового 
фрагмента на другой. Современные дети 
обладают способностью к многозадачно-
сти; практика свидетельствует, что, делая 
уроки, они, как правило, слушают музыку, 
общаются в чате, редактируют фото, бродят 
по сети и т. д. Конечно, дети менее сконцен-
трированы, предпочитают не рассудочные, 
а визуальные символы, стремятся к повы-
шенному вниманию к себе и желают полу-
чать все и сразу… 

 Сегодня с развитием высоких техноло-
гий сам феномен «игры души» радикально 
изменился: он прошел период от первона-
чальных видеоигр (стрелялки, догонялки, 
перемещалки и т.д) до игровых сообществ, с 
выделением социальной составляющей, 
выраженных в коммуникативных обменах. 
Огромной популярностью пользуются ин-
формационные социальные среды, объеди-

ненные некой смесью энциклопедических 
знаний, соединенные с элементами шопин-
га, презентации себя, объединения в группы 
по интересам, реализованные в виртуаль-
ном пространстве. Например, «Facebook», 
«My Space», «Twitter», «ВКонтакте» и др., 
организованные для построения, отраже-
ния и организации социальных взаимоот-
ношений, все же базируются на принципах 
игры, в которых кроме взрослых большое 
количество подростков ведет нешуточную 
борьбу за популярность. 

Создание личного профиля (с указани-
ем сведений о себе) уже допускает не реаль-
ное, а некое «игровое» демонстрирование 
себя, через аватар, профиль и организацию 
своей страницы. Термин «аватар» на санск-
рите означающий воплощение Бога в фи-
зической форме, изначально предполагает 
и дает возможность через небольшую кар-
тинку преобразить сущность каждого. Соз-
данный профиль, как правило, содержит 
информацию, в выгодном свете демонстри-
рующую владельца (допускаются недо-
молвки, информация о себе, как правило, 
приукрашена или сознательно опускаются 
сведения о качествах и характеристиках ин-
дивида отрицательного свойства). 

Формирование современных реалий в 
игровых технологиях способствует созда-
нию жизненных стратегий, с одной сторо-
ны, выделяющих индивидуальность, а с 
другой – нивелирующих ее. Распространен-
ные фрагментарные и непостоянные лич-
ностные контакты без взаимных обяза-
тельств и обязанностей формируют анти-
привязанность, независимость друг от дру-
га, индивидуальную автономию. Нередко 
подростки склонны к формированию нега-
тивной идентичности, стремясь быть 
полностью противоположными тому, каки-
ми их хочет видеть социум. Негативная 
идентичность является следствием попытки 
овладеть жизненной ситуацией, когда пози-
тивная идентичность не удовлетворяет под-
ростка. Как правило, негативная идентич-
ность реализуется через опасные и нежела-
тельные роли, в которых он демонстрирует 
себя. Подросток стремиться построить ис-
кусственные, альтернативные версии собст-
венного «Я» через технологии ролевой иг-
ры, способствующей уходу в другой, ирре-
альный мир, основанный на эскапизме.  

Таким образом, проведенный нами 
анализ позволяет прежде всего отметить, 
что игра является всеобщим принципом 
конструирования личностной идентично-
сти, ибо служит способом понимания себя 
посредством развертывания в игровом дей-
ствии своего отношения к Другому. И в 
этом ее позитивное значение.  
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Однако виртуальная игра приобрела 
новые качества, оказывающие противоре-
чивое влияние на формирование личност-
ной идентичности детей и подростков. По-
гружаясь в мир виртуальных игр, дети и 
подростки приобретают отношение к жизни 
как к игре с частой сменой обстоятельств, 
правил, партнеров-игроков, где значимое 
место приобретает случай, шанс, фортуна. В 

результате у них формируется неустойчивая 
идентичность, которая может резко менять-
ся под влиянием новых симулякров.  

Кроме того, можно с определенной уве-
ренностью утверждать, что игра как средство 
формирования личностной идентичности де-
тей и подростков, став виртуальной игрой, 
вышла из-под контроля педагогического со-
общества, включая и родителей.  
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современном мире происходят кар-
динальные перемены как в социо-

культурной политике в целом, так и в образо-
вании в частности. Главной целью социаль-
ного развития является становление и само-
реализация каждого человека. Эта идея стала 
центральной в новой образовательной пара-
дигме, которая определяет ценности, цели, 
сущность и направления развития образова-
ния. В рамках личностно ориентированной 
парадигмы естественно и закономерно вос-
принимается идея инклюзивного образова-
ния. Широкое понимание социальной инк-
люзии требует переосмысления принципов 
международной и национальной политики в 
сфере образования. В международной про-
грамме ЮНЕСКО «Образование для всех» 
инклюзивное образование означает равное 
представление возможностей всем обучаю-
щимся получать качественное образование и 
развивать свой потенциал, невзирая на пол, 
социально-экономический статус, этническую 
принадлежность, географическое местопо-
ложение, необходимость в специальном обра-
зовании, возраст, религию и т. п. Данная про-
грамма актуализирует внимание к проблемам 
образования применительно к такой специ-
фической категории граждан, как лица с ог-
раниченными возможностями здоровья. Эта 
многообразная категория людей служит в 
обществе своеобразным индикатором дос-
тупности образования для населения в целом. 

В очерченном контексте можно выделить и 
более локальную проблему: инклюзивное об-
разование связано с идеей обучения здоровых 
детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Таким образом, можно выделить два 
аспекта в понимании инклюзии: с одной 
стороны, это такая практика включения че-
ловека в культуру и социум (включение че-
ловека в его соотнесенности с референтной 
группой), которая способствует культурно-
му обогащению как самого человека, так и 
всей культуры данного социума. Это поня-
тие, предложенное в социальной филосо-
фии, опирается на понятие включающего 
общества. С другой стороны, инклюзией 
также называют включение ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
учебный коллектив здоровых сверстников в 
соответствии с его правом на образование. 
Подобная инклюзия может быть реально 
обеспечена или не обеспечена с помощью 
средств, необходимых для реального осуще-
ствления права на образование. 

В историческом контексте образова-
тельная система людей с ограниченными 
возможностями проходит в своем развитии 
несколько этапов.  

1. «Социальное исключение» (термин 
введен У. Уилсоном) – начало XX века – се-
редина 60-х годов XX века. Изолированное 
обучение в специальных учреждениях. 

В 
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2. Интеграция – середина 60-х – сере-
дина 80-х годов XX века. Изменение пред-
ставлений о норме, принятие многообразия 
норм в обществе, экспериментальная дея-
тельность в сфере совместного обучения. 

3. Инклюзия (в научный оборот вве-
ден 1994 году Саламанкской декларацией о 
принципах, политике и практической дея-
тельности в сфере образования лиц с осо-
быми потребностями) – с 90-х годов XX ве-
ка – признается наиболее гуманной и эф-
фективной образовательной практикой.  

Инклюзивное образование – не просто 
модное веяние нашего времени, а естест-
венный этап в развитии мировой системы 
образования вообще – и подходов к образо-
ванию особенных детей, обладающих спе-
циальными образовательными потребно-
стями в силу ограниченных возможностей 
своего здоровья.  

В 2012 году Российская Федерация ра-
тифицировала Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов», принимая на себя обязанность 
реализации инклюзивного обучения лиц с 
ограниченными возможностями на всех 
уровнях образования. 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»  законодательно 
закрепил принцип доступности образова-
ния для лиц с особыми образовательными 
потребностями. «Инклюзивное образова-
ние – обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных особенно-
стей» (1, с. 6). Принцип доступности был 
провозглашен Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН в декабре 1999 года. «Дос-
туп – это не акт и не состояние, а свобода 
выбора, дающего возможность войти в ка-
кую-то другую среду, передвигаться в ней, 
общаться с ней или пользоваться ситуаци-
ей. Среда представляет собой либо все ок-
ружение, либо часть той обстановки, в ко-
торую имеется доступ. Равное участие имеет 
место тогда, когда для участия имеются 
равные возможности, которые обеспечива-
ются с помощью мер, направленных на 
расширение доступности. Элементы дос-
тупности являются атрибутами возможно-
сти доступа, а не характеристиками окру-
жающей обстановки» (2). В этом же докладе 
Генерального секретаря ООН выделяются 
пять характеристик окружающей среды для 
лиц с особыми образовательными потреб-
ностями. 

1. Доступность – можете ли  вы пойти 
туда, куда хотите? 

2. Осуществимость – можете ли вы де-
лать то, что хотите? 

3. Финансовая обеспеченность – удов-
летворяются ли ваши особые потребности? 

4. Социальная поддержка – принимают 
ли вас люди, находящиеся вокруг вас? 

5. Равенство – обращаются ли с вами 
наравне с другими? (2) 

В Законе об образовании (ст. 2) дается 
понятие «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья». Это физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогичес-
кой комиссией и препятствующие получе-
нию образования без создания специаль-
ных условий. Следует отметить, что этот 
термин распространяется как на лиц, при-
знанных инвалидами, так и на лиц, не яв-
ляющихся инвалидами (1, с. 5). 

Согласно ст. 79. п. 4 образование обу-
чающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Таким образом, закон зало-
жил правовую основу для существования 
как инклюзивного, так и интегрированного 
и специального (коррекционного) образо-
вания (1, с. 102). 

В соответствии со ст. 79 п. 2 Закона об-
щее образование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья осуществля-
ется в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным про-
граммам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образо-
вания указанными обучающимися (1, с. 102). 

Под специальными условиями получе-
ния образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья пони-
маются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образо-
вательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения 
(1, с.  102). 

Инклюзивное образование в России 
находится в стадии становления. Сегодня 
можно назвать достаточно много проблем, 
препятствующих эффективному и доста-
точно быстрому внедрению в образователь-
ную практику идей инклюзии: юридиче-
ские, экономические, социальные, психоло-
го-педагогические. Реализация принципов 
инклюзивного образования актуализирова-
ла ряд проблем, которые можно обозначить 
как теоретико-методологические, аксиоло-
гические, праксеологические. Группа теоре-
тико-методологических проблем включает 
в себя уточнение понятийного аппарата, 
методологических подходов и концепций, 
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лежащих в основе понимания инклюзии. 
Аксиологические аспекты инклюзии явля-
ются наиболее неоднозначными, так как 
предполагают фундаментальные изменения 
системы ценностей в новой парадигме «об-
разования для всех» и преодоления соци-
ально-культурных стереотипов восприятия 
людей с ограниченными возможностями. 
Праксеологические проблемы предполага-
ют совершенствование нормативно-право-
вой базы для перехода к инклюзивному об-
разованию на любом уровне обучения, соз-
дание доступной информационно-техни-
ческой среды в образовательном учрежде-
нии, психолого-педагогическое сопровож-
дение и подготовку кадров для работы с 
особой категорией обучающихся. 

По мнению большинства исследовате-
лей и практиков инклюзивного образова-
ния, самыми важными и сложными явля-
ются ценностные изменения: изменение 
философии образования – от «образования 
для образования» к «образованию для раз-
вития»; преодоление социальных и профес-
сиональных стереотипов в восприятии де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья; формирование сообщества, разде-
ляющего идеи равноправия и принятия, 
стимулирующего развитие всех своих уча-
стников, в котором ценность каждого явля-
ется основой общих достижений. Это каса-
ется и всего социума, и непосредственных 
участников образовательного процесса. 

Идеи аксиологического подхода явля-
ются фундаментом инклюзии и социальной 
интеграции в целом. Аксиология занимает-
ся исследованием ценностей как смыслооб-
разующих оснований человеческого бытия, 
задающих направленность и мотивирован-
ность человеческой жизни, деятельности и 
конкретным поступкам. Главная задача ак-
сиологии – показать, какое место занимает 
ценность в структуре бытия и каковы ее от-
ношения к фактам реальности. Педагогиче-
ская аксиология в свою очередь является 
междисциплинарной областью знания, рас-
сматривающей образование, воспитание, 
обучение, педагогическую деятельность как 
основные человеческие ценности. По мне-
нию В. А. Сластенина и Г. И. Чижаковой, в 
центре аксиологического мышления нахо-
дится концепция взаимосвязанного, взаи-
модействующего мира. «Она утверждает, 
что наш мир – это мир целостного челове-
ка, поэтому важно научиться принимать не 
только общее, что объединяет человечество, 
но и иное, отличное, что характеризует ка-
ждого отдельного человека» (3, с. 68). 

Выбор аксиологического подхода в ка-
честве методологической основы инклюзии 
позволяет рассмотреть образование как со-
циокультурный феномен, который находит 

свое выражение в основных идеях: универ-
сальность и фундаментальность гуманисти-
ческих ценностей, единство целей и средств, 
приоритет идеи свободы. Одна из гумани-
стических ценностей современности – при-
знание права каждого человека на уваже-
ние и принятие его индивидуальных осо-
бенностей – нашла свое воплощение в ре-
альной возможности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья обучаться в 
общеобразовательных учреждениях. В 60-
70-х годах XX века впервые в истории чело-
вечества статус людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов был 
приравнен к статусу здоровых людей. Пред-
ставления о ценности свободы, равных пра-
вах, признание человеческого достоинства 
– аксиологические основания теории и 
практики инклюзивного образования. 
Принципы инклюзивного образования 
включают в свое содержание основные цен-
ности, которыми должно руководствоваться 
образовательное сообщество: 

 ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувство-
вать и думать; 

 каждый человек имеет право на об-
щение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осу-
ществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека. 

Аксиология как основа философии 
инклюзивного образования в методологи-
ческом плане логично дополняется идеями 
философской и педагогической антрополо-
гии. Положение философской антрополо-
гии о человеке как духовном существе, 
осознающем, учитывающем, преодолеваю-
щем витальную и социальную заданность, а 
потому свободном, открытом миру, воз-
можностям развития, способном к поиску 
своего призвания, осмыслению своего бы-
тия, к самоопределению (индивидуальному 
выбору), самореализации, приняты сегодня 
в качестве методологической основы педа-
гогики (4, с. 32). Философская и педагоги-
ческая антропология позволяют высветить 
антропологические аспекты проблемы обу-
чения и развития человека с ограниченны-
ми возможностями в условиях инклюзивно-
го образования, исходя из положения о том, 
что человек с ограниченными возможно-
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стями жизнедеятельности в большей мере 
нуждается в образовании, которое дает ему 
импульс к саморазвитию, самореализации в 
плане телесного и духовного развития. 
Инклюзия способствует социализации обу-
чающегося благодаря диалогу и активному 
взаимодействию с социокультурным окру-
жением на протяжении всей жизни. 

Механизмом реализации философ-
ско-методологических идей и правовых 
норм инклюзивного образования в отече-
ственной практике станет разработка спе-
циальных стандартов общего образования 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В настоящее время предложена для об-
суждения Концепция Специального Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (СФГОС), которая 
разработана ведущими специалистами Ин-
ститута коррекционной педагогики РАО. 
Концепция СФГОС предусматривает диф-
ференциацию уровней и вариантов образо-
вания и является основой специальных 
стандартов для детей с различными откло-
нениями здоровья, обучающихся как в спе-
циальной (коррекционной) школе, так и 
массовой школе в условиях интеграции или 
инклюзии. 

В философии образования существуют 
неоднозначные трактовки соотношения 
доступности образования и его качества. 
Как можно реализовывать качество и рав-
ные возможности для обучающихся, если 
они обладают разными способностями к 
обучению при различных ограничениях 
здоровья? Необходимо найти гибкие меха-
низмы, чтобы сделать равноправными 
структуры коррекционных образовательных 
организаций и общеобразовательных учре-
ждений и тем самым дать возможность ро-
дителям, обучающимся право выбора учеб-
ного заведения, его места расположения, 
видов образовательных услуг. Государством 
признана ценность социальной и образова-
тельной интеграции. 

В Концепции сказано, что «в СССР реа-
лизовать конституционное право на образо-
вание могла треть детей с нарушениями раз-
вития. В современной России охват образо-
ванием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья превышает показатели со-
ветского периода, но еще не гарантирует 
право на образование каждому ребенку. 
Специальный Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
направлен на преодоление существующей 
социальной несправедливости» (5, с. 6). 

Центральной идеей стандарта является 
положение о том, что равенство образова-

тельных возможностей предполагает учет 
специфических различий между группами 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья для создания благоприятных условий 
осуществления образовательного процесса 
и достижения определенных результатов. 
Главная цель и интегральный результат – 
это социокультурное развитие личности 
средствами образования. 

Диапазон различий в развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
велик – от практически нормально разви-
вающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устраняемые трудности, 
до детей с тяжелыми поражениями нервной 
системы. Соответственно, одни группы де-
тей могут обучаться при специальной под-
держке совместно со здоровыми сверстни-
ками, другие нуждаются в адаптированной 
к их возможностям индивидуальной обра-
зовательной программе. Таким образом, 
для каждой категории детей требуется 
дифференциация специального образова-
тельного стандарта. 

СФГОС рассматривается как неотъем-
лемая часть стандарта общего образования. 
Цель образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья – введение ребен-
ка в многообразное поле культуры. Позво-
лим себе привести пространную цитату из 
текста Концепции: «Культура в данном слу-
чае рассматривается… как система ценностей 
(частных, семейных, государственных), 
взрослея и присваивая которые, ребенок 
реализует свои личные устремления, берет 
на себя посильную ответственность за близ-
ких, занимает активную жизненную пози-
цию в сообществе. Только полноценно раз-
виваясь в поле ценностей своей культуры, 
ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья может получить полезные для него 
знания, умения и навыки, достичь жизнен-
ной компетенции, освоить формы социаль-
ного поведения, принятые в семье и граж-
данском обществе» (5, с. 13). 

Особое внимание в Концепции уделя-
ется структурам образовательных про-
грамм, а именно – академическому компо-
ненту и специфическому компоненту жиз-
ненных компетенций, необходимых для ус-
пешной социализации личности. В вариа-
тивных частях стандарта предлагается вы-
делить семь одинаковых образовательных 
областей (язык, математика, естествозна-
ние, человек, обществознание, искусство, 
физическая культура), которые будут вклю-
чать два компонента: «академический» и 
«жизненной компетенции». В образовании 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья особое значение имеет развитие 
его жизненной компетенции, т. е. овладе-
ние знаниями, умениями, навыками, необ-
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ходимыми в обыденной жизни. Соотноше-
ние указанных выше компонентов в каждом 
варианте стандартов отражает степень ак-
тивности и независимости жизни, к которой 
готовится ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья, исходя из его воз-
можностей и ограничений. 

Выделены три уровня школьного обра-
зования с точки зрения результатов обуче-
ния. Первый уровень является цензовым, 
т. е. сопоставимым с уровнем основного или 
полного общего образования здоровых 
сверстников, второй и третий – принципи-
ально не сопоставимы с цензом. На этих 
уровня сокращается «академический» ком-
понент и расширяется область развития 
жизненной компетенций обучающихся. Эти 
уровни предполагают разработку четырех 
вариантов стандарта. Требуется более де-
тальная разработка критериев успешности 
обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

В целом, концепция СФГОС поддержа-
на образовательным сообществом, т. к. в 
ней нашли отражения важные методологи-
ческие подходы современного образования 
и определен конкретный механизм практи-
ческой реализации идей инклюзивного об-
разования в основной школе. Но ряд поло-
жений требует уточнения. В Концепции 
(раздел 2.3.) при выделении четырех базо-
вых вариантов стандарта (А, В, С, Д) инклю-
зивное образование предусмотрено только 
для обучающихся по стандарту А. Для всех 
остальных обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по уровню разви-
тия отнесенных к получающим образование 
по стандартам В, С, Д предусматривается 
нахождение «в среде сверстников со сход-
ными ограничениями здоровья» (5, с. 17). 
Таким образом, получается, что дети с ог-
раниченными возможностями здоровья, 

которые не могут достигнуть уровня обра-
зования, сопоставимого с уровнем здоровых 
сверстников, лишаются возможности полу-
чить инклюзивное образование, вопреки 
желанию их родителей. У обучающихся, их 
родителей должно быть право выбора меж-
ду коррекционным, специализированным 
образовательным учреждением и общеоб-
разовательным, реализующим инклюзив-
ное образование в соответствии с положе-
ниями документов ЮНЕСКО и ООН по пра-
вам ребенка. В Концепции СФГОС жела-
тельно изложить требования к условиям 
реализации адаптированных образователь-
ных программ при осуществлении инклю-
зивного образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья различных ка-
тегорий. 

Конкретные шаги по созданию инклю-
зивного образования в нашей стране, учи-
тывающие методологические подходы, раз-
работанные в мировой практике, позволят 
реализовать право на образование лиц с 
особыми образовательными потребностя-
ми, создать новый механизм взаимодейст-
вия специального и массового образования, 
адаптировать образовательные программы 
для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, снизить степень 
изолированности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, повысить их со-
циальную адаптивность и активность в об-
разовательной сфере. Инклюзия важна для 
всех участников образовательного процесса. 
Она позволяет «обычным» обучающимся 
приобрести опыт толерантной коммуника-
ции, развивает эмпатию, формирует чувст-
во ответственности и уважения к правам 
других. Для преподавателей актуализирует-
ся возможность практики индивидуального 
и личностно ориентированного обучения. 
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ABSTRACT. The destiny of the nation is shaped against the background of globalization processes in edu-
cation and upbringing. The article raises the most urgent question of a reform in Russian educational sys-
tem and governance. But what ideology should this reform be based on? What is its axiological orientation: 
liberalism, democracy, or strong state? How is the policy of today connected with education and the Rus-
sian language, what is the essence of the ideology of "new planetary thinking", etc.? Focusing on the "mode 
of thought" and the system of meaning typical of the Russian mentality, the author invites pedagogical 
community to participate in an open humanitarian debate. 

настоящее время процессы модер-
низации российского общества со-

провождаются глубокими изменениями в 
сферах управления и образования. Ситуа-
ция в гуманитарном секторе образования 
школ и вузов равнозначна национальной 
катастрофе, чревата сломом механизмов 
исторической преемственности и прерыва-
нием самой национальной культурной тра-
диции.  

Гуманитарность – это «фундаменталь-
ное ядро» современного управления и обра-
зования. Например, в английском языке от-
сутствует понятие «гуманитарные науки». 
Вместо него используется понятие 
«humanities» – широкая сфера проявлений 
человеческого духовного опыта. Для ре-
зультатов этой деятельности характерны 
уникальность, неповторимо личностный 
характер, оценочность, эмоциональная ок-
рашенность. В этом случае можно говорить 
не столько о знании и познании, сколько о 
смыслопорождении и осмыслении (пони-
мании) в контексте глубинного ментально-
го архетипа (7). В общефилософском кон-
тексте феномен гуманитарности как «чело-
веческого в человеке» достаточно сложно 

определить без анализа философского са-
мосознания постантропологической эпохи. 
Современная постфилософия, пресыщен-
ная любомудрием античности, боголюбием 
средневековья, позитивистской наукой ХХ 
столетия, отвергает метаидеи и пестрит си-
мулякрами. Возникшая гуманитарная пау-
за, оттягивающая прояснение антропологи-
ческой неопределенности, заполняется об-
разцами удовольствия, потребления, игро-
вой коммуникации, отменяющими ценно-
сти «откровения», «героя», «служения», то 
есть того, что имел в виду Сократ, ходивший 
по многолюдной площади Афин с фонарем 
и кричавший: «Ищу Человека!». Ф. Эдж-
ворт в ХХ веке отметил, что человек остает-
ся машиной для получения удовольствий, 
но набирает обороты и ширит аппетиты. 
Факт – экономика все плотнее обволакивает 
этику, деньги становятся моральным экви-
валентом.  

Современный человек, как правило, 
только имитирует синтетические образы, 
создаваемые сетью, кинематографом,  
медиа-, pr-кампаниями, так внутренняя, 
глубинная интериоризация, вычитывание и 
распознавание смыслов проходит только по 

В 
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ризоме. И хотя «медийные лица» имеют ма-
ло общего с их реальными прототипами, но 
«медийность в лице» – и есть сегодняшняя 
жизненная ценность, оттесняющая на пери-
ферию прочие «человеческие качества». 
Синтетический человек играет роль генера-
тора интересов, ценностей, типов, так как 
технологии кастинга, тендера, аппликаций 
превращают человека в механизм, отвечаю-
щий именно этим нуждам и запросам. Нико-
гда прежде человек синтетический не был 
так близок человеку реальному (критико-
рефлексивная дистанция) и никогда техно-
логии формирования личности не были 
столь тотальными и всепроникающими. 

Если полем гуманитарных технологий 
считать контроль над движением идей (как 
образцов поведения) и мотивациями лю-
дей, то гуманитарность разных эпох и куль-
тур предстанет многообразием методов и 
схем этого контроля. Технологии шаманиз-
ма, конфуцианства или марксизма разли-
чаются не только между собой, но и внутри 
себя в зависимости от эпохи и среды. Прин-
ципиально изменились и поведенческие 
стратегии «культуртрегеров» – генераторов 
и распространителей гуманитарных ценно-
стей. Вчерашний культуртрегер выглядел 
рыцарем идеи, сегодняшний культур-
менеджер больше напоминает участника 
торгов. Борьба правд сменилась конкурен-
цией проектов. Статичная идеологема усту-
пила первенство мобильному проекту. Со-
временности свойственна встречность трен-
дов глобализации и локализации, модерни-
зационная однополярность и цивилизаци-
онная многополярность, монокультурность 
и мультикультурность. Постмодерн и сам 
себя позиционирует так, что в его простран-
стве одинаково удобно быть и его поборни-
ком, и его противником. 

В России за истекшие четверть века гу-
манитарные ориентиры поменялись не-
сколько раз – от коммунизма до консюме-
ризма и от эскапизма до сетевой зависимо-
сти. В условиях реальной информационной 
войны образовательное пространство, его 
идеологические основания становятся фо-
кусирующим геополитическим ресурсом 
(7). Национальное достоинство России 
формировалось в непростой судьбе русского 
народа. Российская гуманитарность – это 
скорее определенный образ мыслей, чем 
знание исторических фактов или базовых 
гуманитарных предметов с определенными 
комментариями и текстовыми наполне-
ниями в своих интеграционных вариациях. 
Россия – это целый континент, и миссия 
нашего народа состоит в удержании всего 
остального мира от нравственного распада 
и крушения (6). 

В мире постантропологического фор-
мата есть и ясно проявившаяся альтернати-
ва образу евангельского мышления – образ 
мыслей «Новое мышление», то есть гло-
бальный цивилизационный проект «Новый 
мировой порядок», который опирается на 
колоссальные военные, технологические, 
финансовые, информационные и организа-
ционные ресурсы. Именно поэтому он обес-
печен большим количеством культуртреге-
ров, в том числе и в гуманитарных науках. 
Либерализмом даже с натяжкой это трудно 
назвать, скорее анонимная диктатура, так 
как главное условие приобщения к сему ин-
теллектуальному богатству – отказ от хри-
стианства, особенно от православия как об-
щепринятой системы ценностей человече-
ской цивилизации. 

Формируется определенная социальная, 
научная и политическая элита, в сознании 
которой человеческое счастье трактуется как 
победа над ближним, как поражение своих 
соперников, конкурент – враг. А способность 
идти до конца в «своем эгоистическом безу-
мии» – сила духа, а не обычная одержи-
мость, сопоставимая с психическими и соци-
альными аномалиями и патологиями. Люди 
с таким мышлением уповают на материаль-
ные ценности, и им кажется, что чем боль-
шим количеством этих ценностей они вла-
деют (любым способом – «цель оправдывает 
средство» или «ничего личного – это поли-
тика или бизнес, или просто борьба как иг-
ра»), тем в большей степени возвышаются 
над другими людьми. Они видят источник 
своего процветания в нищете других, воз-
вышаются и самоутверждаются в оскорбле-
нии и унижении других. Вот такие культур-
трегеры сегодня в фаворе. На фоне нацио-
нальной катастрофы представления о добре 
и зле, общественном благе будут переосмыс-
лены. Будет другой железный порядок, и пе-
рестройка сознания идет эффективно в сто-
рону окончательного демонтажа института 
национального государства.  

Мягко внедряется система «гендерного 
фашизма» посредством ювенальных техно-
логий изъятия детей у биологических роди-
телей, умаления их авторитета в глазах ре-
бенка, легализации и общественного поощ-
рения однополых браков и прочих сексуаль-
ных «особенностей». Возможно, для того 
чтобы покончить с семьей в ее нынешнем 
виде, слова «мать», «отец», «мужчина», 
«женщина» – попадут под запрет, так как 
само их употребление станет нарушением 
норм толерантности. Анализируя тенден-
ции, заложенные в «новом мышлении», со-
циологи убеждены, что человечество ждет 
новый виток урбанизации, связанный с 
сильной концентрацией населения в мега-
полисах (4). Последние будут все больше и 
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больше напоминать колоссальные инкуба-
торы, выезд из которых будет затруднен. 
Многомиллионное поселение, лишенное 
культуры, традиций, сакральной географии, 
являет собой механическое смешение наро-
дов и социальных групп. Миллионы незна-
комых между собой, но живущих друг у дру-
га на головах людей образуют колоссальное 
гетто, находящееся на внешней подпитке. 
«Новое мышление» предопределяет по-
строение информационного общества, кото-
рое предполагает не только и не столько 
«широкий информационный сервис для 
простого потребителя», сколько тотальную 
манипуляцию сознанием людей при помо-
щи направленного информационного воз-
действия посредством высоких психотехник 
и цифровых технологий. Всеобщая чипиза-
ция (сегодня многие промышленные корпо-
рации предлагают своим служащим иден-
тификационные браслеты) позволит опре-
делять место нахождения объекта. Таким 
образом, общество помещается в некий 
«информационный кокон», выход за преде-
лы которого будет приравниваться к ереси 
или сумасшествию. Мировой тренд – воспи-
тать из русского школьника «идеального по-
требителя». Новым «планетарным мышле-
нием» прогнозируются и зоны беспорядка, 
территории хаоса, анклавы социального бе-
зумия как геополитическая терапия, на-
правленная на принуждение «упрямцев». 
Чем разрушительнее будет хаос, тем охотнее 
народы пойдут в пасть к Левиафану. 

Достаточно обратить внимание на то, 
как меняется русский язык. Русский язык – 
это русский народ. Язык – это наша картина 
мира: наши мысли, наше поведение, то, как 
мы ведем себя в самые тяжелые или пре-
красные минуты жизни. Мы народ, потому 
что у нас одна языковая картина мира, один 
и тот же архетип поведения. В народе можно 
уничтожить все: извести его культуру, при-
вести его к общемировому знаменателю, ев-
ропейскому или американскому, переписать 
историю (например, где Сергий Радонеж-
ский – мифический персонаж, а вера – по-
литический опиум и т. д.), но пока народ го-
ворит на своем языке, он не перестает оста-
ваться единым, с общим строем мысли и 
психологии. Естественными науками давно 
доказано, что человеческий мозг имеет голо-
графическую память, в которой уже при ро-
ждении человека существуют определенные 
схемы, пространственные, ментальные обра-
зы, которые заданы от зачатия.  

В условиях геополитической конкурен-
ции наш национальный взгляд на мир, 
языковую картину пытаются постоянно за-
мутить, исказить, внушая нам, что мы не 
такие, какие есть на самом деле. Это мифы о 
русском народе, которые так активно экс-

плуатируют и идеологически, и политиче-
ски конструируют. Это мифы о русской ле-
ни, о русской слабости, женственности рус-
ского характера, мифы о русском анархиз-
ме – несклонности к порядку русского че-
ловека. Это суггестия – внушенная позиция 
с вполне конкретными источниками. Аб-
сурд, но подобные тональности можно 
встретить и в российских учебниках по фи-
лософии в теме, например, «Русская фило-
софия серебряного века». Это не вольно-
думство и научная объективность, а оче-
видная неправда и оскорбительная нацио-
нальная провокация.  

С идеологической точки зрения, осо-
бенно внушается миф о русском анархизме, 
неумении и нежелании русских управлять 
собой. В доказательство приводят «Повесть 
временных лет» летописца Нестора: «Воз-
звали к варягам: придите править и владеть 
нами, земля наша великая и обильная, а 
порядка в ней нет» (9). И с тех пор владе-
тель за владетелем, князь за князем были 
все пришлые, чужаки, и все командовали 
русским народом. Этот миф, имеющий до-
вольно глубокие корни, исходит от немцев. 
Огромное количество немцев действитель-
но находились у кормила власти в Россий-
ской империи. И именно тогда была зало-
жена идеология, что немцы – организован-
ный, методичный народ, который прекрас-
но просчитывает каждый шаг на пути к це-
ли, а русские – это стадо, которое надо 
только гнать к указанной каким-то прави-
телем цели. С геополитической платформы 
это очень выгодная суггестия, но она далеко 
не выгодна для русского народа. Те же ле-
тописи пишут, что русский народ – не на-
род «без руля и без ветрил» – русский чело-
век не носится как щепка в море житейском 
бессмысленно и бесцельно. Мы рассчитыва-
ем и знаем свои пути, но у нас есть послови-
ца: «Человек предполагает, а Бог распола-
гает» – Промысел. Русский человек – более 
зрелый в своих рационалистических уста-
новках, так как он понимает, что любой 
случай может перечеркнуть любые его пла-
ны, и поэтому, идя к цели (а к цели русские 
идут обязательно), он всегда помнит о Про-
мысле Божием. Цель оправдывает средст-
во – не для евангельского образа мысли, так 
русский человек живет по совести и в лю-
бую минуту готов предстать перед ее су-
дом – «живи так, как будто завтра умрешь, 
а учись так, как будто жизнь бесконечна».  

Достаточно отметить, что и вся культура 
советского периода, все советское искусство 
пусть в рамках атеистического мировоззре-
ния и идеологии марксизма-ленинизма, яс-
но высвечивает именно «евангельский образ 
мысли». Деятели культуры не забывали 
стыд и предназначение любого вида искус-
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ства. Эта генетическая память советского на-
рода хранила христианскую традицию, и она 
звучала интеллектуально мощно и искренне, 
пусть несколько в усеченном виде. Вся ре-
альная русская история – подтверждение 
этого «кодекса любви». Посмотрите, каких 
целей, несмотря на мировые провокации, 
добился русский народ за последнюю тысячу 
лет своей истории! 

В постантропологическую эпоху важно 
открыто ставить вопрос и об инновациях в 
гуманитарных технологиях. Во времена 
Я. А. Коменского основной целью было нау-
чить читать и понимать библейскую лите-
ратуру. В начале XX века наметилась тен-
денция на кардинальную смену целей обра-
зования, вызванная социокультурной си-
туацией – кризисом естественнонаучного 
знания, интеллектуальным усложнением 
репертуаров деятельности человека. Транс-
ляционные гуманитарные технологии 
управления и образования, таким образом, 
постепенно сменяются на более сложные 
мыследеятельностные. Это технология 
принятия решений и их рефлексия, это 
конфликт идей и разрешение конфликта, 
это осознанное планирование деятельности 
и ее осуществление, это аналитика и реф-
лексия деятельности и мышления, это 
осознание самого себя как деятеля и как 
личности, индивидуальности. Любые тех-
нологии имеют в своей основе ценностный 
фундамент, и российской гуманитарной 
науке пора серьезно его отрефлексировать. 
Заимствовать все лучшее (технологичность, 
инновационность, универсальность, эффек-
тивность, некую аналитичность), но интег-
рировать и ассимилировать в свое – это за-
дача № 1 для философской основы гумани-
тарных технологий в пространстве совре-
менного управления и образования. 

Очевидно, что сам принцип непрерыв-
ности гуманитарного образования, наце-
ленного на формирование значимых обще-
культурных и социально-личностных ком-
петенций в ходе модернизации образования 
должен обрести новый импульс как по со-
держанию, так и по форме. Университет-
ское образование априори предполагает 
глубокую и широкую социально-гуманитар-
ную подготовку (культуру), в первую оче-
редь в рамках своего российского культур-
ного наследия. Иначе, как отмечал Н. Дани-
левский, вся вожделенная нами межкуль-
турная коммуникация будет «пустым 
обезьянничеством» (3). Нельзя выйти на 
мировой уровень, игнорируя ценностный 
подход к системе собственного образова-
ния. Невозможно построить новую высоко-
технологическую цивилизацию на основе 
примитивной духовной культуры и космо-

политических ценностях. Субъектам выс-
ших эшелонов власти, в особенности в со-
циальной и образовательной сфере, необ-
ходимо иметь широкое и адекватное пред-
ставление о реальности глобализационных 
процессов, их философском и ценностно-
смысловом векторе, а также в перспективе, 
а не только в контексте текущей ситуации 
осмыслять последствия принимаемых ре-
шений. Молодежь, подрастающее поколе-
ние – мишень № 1 в тех глобализационных 
войнах, свидетелями которых мы являемся, 
и в первую очередь – информационных. 

Абстрактная идея космополитически 
объединенного человечества в современном 
мире не выдерживает конкуренции перед 
натиском идеи национального человечества, 
парцеллизации человечества по культурно-
историческим типам. Каждая национальная 
культура по-своему связывает в единое целое 
общечеловеческие ценности добра, красоты, 
истины, справедливости, свободы. Для рос-
сийского образования такими ориентирами 
гуманитарности должна и может выступать 
наша культурная ментальность в своей осо-
бой соборности и человеколюбии. Совре-
менная идеология российского образования 
«должна соответствовать своей культурной 
традиции и выражать свои национальные 
интересы» (1, с. 164). 

Следовательно, гуманитарные науки в 
России должны и могут опираться на сис-
тему смыслов и ценностей, свойственных 
нашей культуре и традиции. Гуманитарного 
образования без идеологического контекста 
не бывает, так как большой вопрос, какую 
точку зрения считать общепринятой и для 
кого принятой. Российское образовательное 
пространство должно быть наполнено на-
шей историей, нашей культурой, нашими 
героями. В этом случае будет и междуна-
родная полноценная образовательная ком-
муникация. В принципах государственного 
управления Россией должна четко офор-
миться новая парадигма, соответствующая 
новым информационным и геополитиче-
ским реалиям. Глубинный архетип россий-
ской ментальности – это Византийское на-
следие и «образ мыслей» и «действий», от-
личный от западных образцов прагматизма. 
Даже в своей светской интерпретации это 
скорее «евангельское отношение» к миру, к 
себе, к другому человеку и, конечно, к своей 
Родине – России. Таким образом, каким бу-
дет наше будущее, будущее государства, на-
рода, сегодня во многом определяется и 
проектируется теми идеологическими ори-
ентирами гуманитарности, которые осуще-
ствляются в российском образовании и 
управлении. 

http://mirslovarei.com/content_soc/zakon-tendencii-normy-pribyli-k-ponizheniju-1258.html
http://mirslovarei.com/content_soc/zakon-tendencii-normy-pribyli-k-ponizheniju-1258.html
http://mirslovarei.com/content_soc/konflikt-621.html
http://mirslovarei.com/content_soc/razreshenie-trudovogo-konflikta-8037.html
http://mirslovarei.com/content_soc/planirovanie-3740.html
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АННОТАЦИЯ. В педагогических произведениях Екатерины II затрагиваются вопросы обучения и 
воспитания, имеющие общепедагогическое значение для воспитания разных категорий детей. Она 
определила три важных момента в истории учебно-воспитательного процесса и установила этапы 
воспитания по возрастам, определила методы и средства воспитания и обучения, сделав акцент на 
нравственном воспитании поколения. Значительное место в трудах уделено взаимоотношению ме-
жду детьми и родителями, эти отношения должны строиться на уважении и доверии. Педагогиче-
ские взгляды Екатерины II имели ярко выраженную социальную направленность и были инстру-
ментом в ее социальной политике. 
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SOCIAL ORIENTATION OF PEDAGOGICAL REFORMS OF CATHERINE THE GREAT 

KEY WORDS: education; pedagogical views; impact; expression; age. 

ABSTRACT. The pedagogical works of Catherine II address the issues of training and education having 
general pedagogical significance for education and upbringing of different groups of children. She identi-
fied three important moments in the history of the educational process and established stages of education 
by age, determined methods and means of education and upbringing, with emphasis on the moral educa-
tion of the generation. Significant place in the works is given to the relationship between children and their 
parents, these relations must be based on respect and trust. Pedagogical views of Catherine II had a clear 
social orientation and were a tool in its social policy. 

катерина II занималась самой раз-
ноплановой деятельностью, но при 

всем ее уме эти работы несли печать подра-
жания и заимствования и не были лишены 
серьезного творчества и глубины. Екатери-
на Великая, вступив на престол, начинает 
переустройство образования в России. 

В своих педагогических произведениях 
государыня не разграничивает различные 
понятия педагогики. Ею отдельно не разби-
раются методы, формы, средства обучения 
и воспитания. Тем не менее, необходимость 
научного знания и правильного понимания 
педагогических взглядов Екатерины II по-
зволяет анализировать их с точки зрения 
общепринятой в современной педагогике 
систематизации этих понятий. 

Суждения императрицы, затрагивающие 
проблемы методики воспитания и обучения, 
направлены, главным образом, педагогам бу-
дущих наследников престола – ее внуков. 
Впрочем, это не значит, что ее рассуждения 
не содержат общепедагогического смысла. 
Изучив ее педагогическое наследие, мы не 
можем упрекнуть ее в педагогическом дуа-
лизме. Исключение составляет лишь ее уве-
щевания в непременности следования со-
словному принципу в политике образования. 
Но это не может быть отнесено к методиче-
ской стороне ее педагогических взглядов. 

В качестве предварительных условий 
организации учебно-воспитательного про-

цесса Екатерина называет три принципи-
ально важных момента:  
1) воспитание должно быть организовано 
так, чтобы им были охвачены все «грани 
человеческой природы», то есть направле-
ния воспитательной работы должны касать-
ся всех сторон личности (гражданское, 
нравственное, умственное, физическое вос-
питание и обучение); 
2) уровень образования необходимо соотно-
сить с тем, «смотря... кому оно дается»;  
3) организация воспитания должна исхо-
дить из учета возрастных и социальных 
особенностей воспитанников.  

Педагогические взгляды русской им-
ператрицы, основанные на идеалах про-
свещения, стали основной для противоре-
чия в российской действительности. В 
XVIII в. сословность и связанное с этим не-
равенство подданных Российской империи 
в зависимости от их происхождения состав-
ляли основу общественного строя и госу-
дарственной политики. Государыня не мог-
ла пренебречь этим и в сфере образования. 
Об этом свидетельствуют такие ее высказы-
вания: «Общечеловеческое воспитание есть 
нелепость» (1, с. 14); «Мыслим мы, что вся-
кое доброе воспитание должно быть учреж-
дено, смотря на того, кому оно дается».  

Екатерины II была уверена, что забота 
о воспитании и развитии ребенка должна 
начинаться с раннего детства. Императрица 

Е 
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указывает на условия, которые рекомендо-
вано выполнять будущей матери: соблюдать 
режим дня, заниматься физическими уп-
ражнениями, больше дышать свежим воз-
духом и т. п. Екатерина высказывает и свое 
мнение о начальных этапах воспитания и 
обучения. Первым воспитателем младенца 
должна стать женщина «разумная, которая 
умела бы различать, кричит ли дитя от ну-
жды, болезни или своеволия». Кормить ре-
бенка нужно умеренно, давать ему больше 
двигаться. С самого раннего возраста нужно 
начинать обучение «отборными игрушка-
ми», причем должны учитываться физио-
логические особенности ребенка. Обучение 
как главное занятие должно сопровождать-
ся обязательно физическим воспитанием. 
Все эти суждения представлены Екатери-
ной II в «Сказке о царевиче Февее», имев-
шей ясно выраженную педагогическую на-
правленность. Целый ряд положений этой 
сказки прямо перекликается с «Инструкци-
ей кн. Салтыкову» (2, с. 524-525). 

Екатерина II была убеждена, что вос-
питание нужно начинать с самого раннего 
возраста: «Приступать к основанию добро-
детелей, полезных душе, надлежит... от са-
мого младенчества». Внутреннее естество 
ребенка до семи лет, по мнению императ-
рицы, энергично. В таком возрасте он нахо-
дятся в состоянии деятельности, постоян-
ной работы. Ребенок всем своим существом 
окутан внешней природой, его внутренний 
мир открыт для внешних впечатлений. Не 
умея еще отделить себя от всего внешнего, 
окружающего, ребенок весь представляет 
собой лицезрение. 

Огромное количество разнообразных 
вещей он усваивает в детском возрасте, раз-
нообразные образы оставляют след в душе 
ребенка. Вместе со сведениями, полученны-
ми из внешнего мира, в душе ребенка накап-
ливаются чувства, переживания и желания. 
Детство – это время, когда формируется пер-
воначальный умственный и нравственный 
капитал. Но, с точки зрения Екатерины II, 
ребенок, владея этим капиталом, еще не 
умеет правильно им воспользоваться. Вслед-
ствие этого очень важно первоначальное, 
самое раннее воспитание. Трудности семей-
ного воспитания привлекали интерес многих 
крупных мыслителей и видных русских пе-
дагогов (Е. Р. Дашкова, В. В. Крестинин, 
Н. И. Новиков, А. А. Прокопович-Антонский, 
А. Н. Радищев и др.). Было изложено много 
значимых мыслей по поводу семейного вос-
питания. В этом отношении большой науч-
ный интерес представляют проблемы се-
мейного воспитания второй половины XVIII 
века. Передовые деятели общественной 
мысли и педагоги того периода отражали в 
своих трудах прогрессивные тенденции об-

щественного развития и по-новому подхо-
дили к разработке проблем семейного вос-
питания. 

Русские просветители не оставались рав-
нодушными к вопросам воспитания и вклю-
чались в общеевропейскую полемику о вос-
питании. При этом следует отметить, что они 
не слепо следуют идеям Д. Локка, Ж. Ж. Рус-
со, Д. Дидро, К. А. Гельвеция и др., а высказы-
вают свои собственные оригинальные сужде-
ния, отвергая или соглашаясь с идеями о все-
силии воспитания, о роли наследственности в 
становлении личности, о роли среды в про-
цессе воспитания, о роли семьи. Но при обсу-
ждении вопросов воспитания на первое место 
просветители ставили проблему человеческо-
го бытия. 

Каждая воспитательная санкция в дет-
ском возрасте откладывает отпечаток в серд-
це ребенка, и чем младше ребенок, тем слож-
нее, по ее суждению, применять нужные вос-
питательные меры. Педагог-воспитатель 
должен уметь «опускаться» до уровня детско-
го развития, но дети должны безусловно при-
знавать авторитет педагога (5, с. 233-243), что 
требует от педагогов-воспитателей значи-
тельного искусства и тактичности. Этот во-
прос императрица затронула одна из первых 
в российской педагогике. В XVIII веке мысль 
о раннем воспитании была присуща прогрес-
сивной педагогической мысли. Воспитание 
должно начинаться с самого рождения – ут-
верждали И. Б. Базедов, Ж. Ж. Руссо, 
И. Г. Песталоцци и др. 

Вскоре Екатерина II устанавливает этапы 
воспитания по возрастам. Первый этап – 
«продолжение младенчества до семи лет» (5, 
с. 198), когда от маленьких детей требуется 
прежде всего выполнение просьб, предписа-
ний, приказаний (5, с. 198). 

Отдельно государыня рассматривает ро-
дительскую роль в воспитании. В одном из 
рассказов из «Записок 1-й части» даются оп-
ределения функций родителей как воспита-
телей. Об этом Екатерина II говорит так: 
«Должность их есть исправлять, указывать, 
учить, остерегать и показывать деткам, как им 
быть должно, дабы, как вырастут велики, и 
имев всѐ равно пороки, не могли пенять: вы 
нас не исправляли, вы нас не учили, вы нас не 
остерегали, вы нам не указывали путь, по ко-
торому идти» (5, с. 158). Данные высказыва-
ния императрицы являются важными, так 
как этим задается сугубо нравоучительный 
характер всех воспитательных влияний на 
воспитателей, родителей и педагогов. 

 Государство выражало недовольство 
семьями, которые не проявляли усердия в 
воспитании молодого поколения. Оно застав-
ляло именно родителей дома учить детей, за-
тем принимая экзамены после домашних за-
нятий. И отбирало детей у недобросовестных 
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родителей, направляя учиться в казенные 
школы. Государство оценивало семью доста-
точно слабым инструментом воспитания, не 
достигающим серьезных педагогических це-
лей. Семья и общество были полны предрас-
судков, ленивы, невежественны, безнравст-
венны. Такое порочное общество влияло на 
воспитание детей. Воспитать из такого зара-
женного ребенка идеального или просто хо-
рошего гражданина было невозможно, дур-
ные нравы людей, окружавших дитя в первые 
годы его жизни, передавались ему и остава-
лись при нем на всю жизнь. «Добрые или ху-
дые нравы каждого человека во всю его 
жизнь зависят от первого его доброго или ху-
дого воспитания», – утверждал Бецкой, а до 
него – прежние педагоги. Отсюда непроиз-
вольно возникала мысль об обособлении ма-
лолетних детей от взрослых, о воспитании де-
тей отдельно, вне влияния семьи и общества 
и о формировании, таким образом, нового 
поколения мужественных, честных, доброде-
тельных людей, словом, таких, в которых 
ощущался недостаток. Эту идею высказывал 
Бецкой и в этом убедил Екатерину II. 

Императрица в педагогических сочине-
ниях уделяет значительное место проблеме 
взаимоотношений детей и родителей, часто 
поднимает вопрос о необходимости почита-
ния родителей и подчинения им. А от роди-
телей же она требует приучения ребенка к 
послушанию. Некоторые современные ис-
следователи (4, с. 53) склонны видеть в этом 
призыв Екатерины II воспитывать в ребенке 
рабскую покорность, подавлять волю детей. 
Мы полагаем эту позицию ошибочной, так 
как, во-первых, уважительное отношение к 
родителям в принципе свойственно для 
норм русского национального воспитания, и 
тут Екатерина II разумно подражает много-
вековой практике народной педагогики; во-
вторых, императрица точно указывает на 
воспитательное значение такой меры, как 
беспрекословное подчинение родителям. 
Так, в «Сказке о царевиче Февее» Екатери-
на II говорит словами главного героя, что, 
подчиняясь, он вырабатывает крепость ха-
рактера и повиновение отцу есть своеобраз-
ная наука, необходимая ему в дальнейшей 
жизни. В-третьих, говоря, в частности, о дет-
ском повиновении в «Инструкции», импе-
ратрица имеет в виду конкретных детей – 
наследников престола. Умение повиноваться 
в понимании Екатерины II есть одно из не-
обходимых условий для формирования уме-
ния повелевать: «Кто с младенчества не по-
важен (приучен) повиноваться приказанию 
и совету родителей и приставников, тот, со-
зрев, не в состоянии будет слушать здравого 
рассудка и справедливости» (4, с. 53). 

Определенные требования Екатерина II 
предъявляла к родителям как к воспитате-

лям. Так, в главе «Наказа» под названием 
«О воспитании», ею установлено «несколько 
общих правил, могущих служить вместо со-
вета всем родителям». Правила эти гласят: 
«1. Всякий обязан учить детей своих страху 
Божию, ...вперяти в них любовь к отечеству. 
2. Всякий родитель должен воздерживаться 
при детях своих не только от дел, но и от 
слов, клонящихся к неправосудию и насиль-
ству, как-то: брани, клятвы, драк, всякой 
жестокости ...и не дозволять и тем, которые 
окружают детей его, давать им дурные при-
меры. 3. (Родитель) запретить должен детям 
и тем, кои около них ходят, чтоб не лгали, 
ниже в шутку: ибо ложь изо всех вредней-
ших есть порок» (5, с. 83). 

В методах организации педагогических 
воздействий, предлагаемых государыней, 
определенно прослеживается человеколю-
бие, характерное для просвещения. Важ-
ным фактом гуманистического воспитания 
признается универсальность характера, то 
есть сочетание нравственного, умственного, 
физического и эстетического воспитания. В 
своих педагогических трудах Екатерина II 
не отмечает разницы в способах обучения и 
воспитания. В ее высказываниях по вопро-
сам использования методов и средств вос-
питания и обучения, как и в вопросах о со-
держании образования приоритет отдается 
нравственному воспитанию. 

В общевоспитательной практике педа-
гога императрица отмечает два основных 
метода влияния: 1) стимулирование и по-
ощрение у воспитанников положительных 
качеств; 2) применение средств, искоре-
няющих отрицательные проявления в их 
поведении. 

 По мнению Екатерины, использование 
именно таких методов и средств поможет 
решить вопрос, стоящий перед воспитате-
лем, – «приуготовить» воспитанников к по-
следующей самостоятельной деятельности 
«посредством возбуждения и подкрепления 
умонаклонения к добру». Характеризуя ме-
тоды, Екатерина останавливается и на спо-
собе их применения. В частности, Екатери-
на II утверждала: «Когда детей унимать, то-
гда надо чинить без сердца, без брани, без 
пристрастия, с холодной кровью; представ-
лять им здравое рассуждение, и для того 
употребить слова умеренные, голос тихий и 
вид степенный». В случаях, когда воспи-
танник будет неоднократно замечен во лжи, 
когда будет «найдена основательной жало-
ба одного (ребенка) на другого», по убежде-
нию Екатерины II, нужно применять «вы-
говор». При этом она предупреждает, что не 
следует делать детям выговор по пустякам, 
в ходе детской игры. И это справедливо, по-
тому что от чрезмерного применения этого 
способа теряется его эффективность. В тот 
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момент, если дело касается личной обиды 
одного воспитанника на другого, выговор 
должен сопровождаться извинениями ви-
новного перед обиженным. Извинение, по 
мнению Екатерины II, – особое, самостоя-
тельное воспитательное средство. Его спе-
цифика заключается в том, что оно очень 
ощутимо для чувства собственного достоин-
ства ребенка и подразумевает глубокое 
внутреннее переживание. Порой становится 
так, что извинение бывает сложнее самого 
ожидающего наказания, именно поэтому 
Екатерина II считает его сильным воспита-
тельным средством, которое должно при-
меняться с особой осторожностью. 

Способом педагогического воздейст-
вия, пресекающим нежелательное действие, 
по суждению императрицы, является угро-
за. Применяться этот способ должен при 
«многократном повторении непозволи-
тельных действий», а осуществляться в том 
случае, когда поведение ребенка не сопро-
вождается немедленным исправлением. 
Необходимо также решительно осущест-
вить угрозу в случае проявления явного 
невнимания к учению или лени кого-либо 
из воспитанников (5, с. 247). Для того чтобы 
угроза возымела надлежащее педагогиче-
ское действие, педагогу необходима твер-
дость, с которой он должен привести ее в 
исполнение. По-видимому, Екатерина II 
значительно ограничивает сферу примене-
ния данного метода. В ее педагогических 
работах угроза как метод воздействия 
встречается крайне редко, в «Инструкции» 
о ней упоминается лишь дважды. 

 Значительное место в работах госуда-
рыни занимают проблемы организации 
процесса обучения детей. В статье «Инст-
рукции», названной «Наставление касатель-
но знания и того, что потому от детей требу-
ется», разбираются две основные группы 
проблем: общая, в которой излагается ее 
взгляд на значение обучения, и частная, в 
которой указывается порядок и определяет-
ся ход обучения. 

Представление Екатерины II о харак-
тере обучения состоит в том, что обучение 
должно осуществляться только при условии 
собственного желания и охоты воспитанни-
ков, «с решительным устранением принуж-
дения». При таком характере обучения не 
должно оставаться места страху – господ-
ствовавшему и общеупотребительному то-
гда средству принуждения. Той же кротости 
и свободы в отношениях с детьми, которые 
допускались в процессе воспитания, Екате-
рина II требует и в обучении, причем мно-
гократно выдвигает эти требования: «При-
влекать любопытство детей к учению лас-
кою, а не принуждением» (5, с. 227), «При 
всяком учении не держать детей более по-

лучаса сряду и кончить всегда прежде, не-
жели они не станут скучать». Таким обра-
зом, Екатерина II поставила непременным 
условием обучения собственное желание 
детей. 

Обязательным правилом достижения 
цели в процессе обучения государыня считала 
прилежание и усидчивость учеников. Она по-
лагала, что «дабы добиться поставленной це-
ли» важно «почаще твердить... изучаемое, так 
как прилежание и радение всѐ преодолевают: 
так как лень и нерадение ото всякого добра 
отводят». 

По соображению Екатерины Великой, 
обучение должно иметь строгую последова-
тельность. Детям следует давать лишь то, к 
чему они в полной мере готовы, и не следует 
предоставлять им то, чего они не смогут оси-
лить. В одном из писем она указывала: 
«Нужно, по-моему, чтобы способности ре-
бенка были достаточно развиты прежде, чем 
забивать ему голову старой чепухой, и из 
этой чепухи надо знать, что выбирать для 
него». Исходя из этого, Екатерина II считала, 
что материал книг для детского чтения дол-
жен соответствовать уровню понимания ре-
бенка. Во всех учебных книгах, написанных 
ею самой, присутствует постепенность в рас-
пределении материала в соответствии с по-
степенностью в развитии детских понятий. 
Достоинством этих книг являются также яс-
ность, легкость изложения, простота поня-
тий, живость, подбор интересных мыслей. 
Педагогическое мастерство императрицы, ее 
разумные педагогические рекомендации 
нашли выражение в том, как методически 
грамотно написаны ею тексты для детского 
чтения. В ряде рассказов «Записок первой 
части» и иных педагогических творений им-
ператрица показала редкое и важное умение 
поравняться с уровнем детского восприятия. 
По идеи Екатерины II, обучение детей по-
степенно должно нарабатывать все большую 
самостоятельность, то есть перерастать в са-
мообразование. Она считала необходимым и 
очень важным заниматься самообразовани-
ем. Об этом свидетельствует и процесс обу-
чения ее сына Павла I. Его обучение шло в 
значительной мере самостоятельно, занима-
ло определенную, причем лучшую часть дня. 
Это был твердо установленный порядок (3, 
с. 37). 

Важная роль была отведена предмету 
организации учебного процесса: режим тру-
да, отдых ребенка, оснащение учебного клас-
са. Продолжительность каждого вида заня-
тий определялась ею в пределах получаса 
при условии доброй воли и желания самих 
воспитанников к этим занятиям. В статье 
«Об обучении» она многократно отмечает, 
что «дети, переменяя упражнения телесные 
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с упражнениями ума, проводить будут время 
приятно». 

Императрица считала, что во взаимоот-
ношениях воспитателей, педагогов и воспи-
танников не должно быть конфронтации, ру-
ководство действиями детей со стороны вос-
питателей и педагогов по возможности долж-
но оставаться не замеченным детьми. До-
биться этого возможно лишь тогда, когда их 
отношения строятся на доверительных отно-
шениях, взаимном понимании и уважении. 

Обсудив сущность и корни формирова-
ния педагогических взглядов Екатерины II, 
мы сделали вывод: эти взгляды основаны на 
учениях европейских просветителей и педа-
гогов XVIII в. Но все-таки все эти концепции 
были пересмотрены, приспособлены и моди-
фицированы Екатериной II в России, что и 
составляет главную заслугу императрицы пе-
ред российской педагогикой. В социальной 
политике екатерининские взгляды имели 
важный аспект и ярко выражали социальную 
направленность. Руководствуясь своими пе-
дагогическими воззрениями, она старалась 
направить и развить новые процессы россий-
ского общества.  

По вопросам содержания воспитания и 
обучения Екатерина II имела собственные 
оригинальные взгляды. Центральными в пе-
дагогических взглядах Екатерины II были 
идеи о главенстве нравственного начала в 
человеке и необходимости подчинять весь 
процесс воспитания этому, важности граж-

данского и патриотического воспитания в 
деле формирования «нового человека». По-
нимание Екатериной II истинной граждан-
ственности во многом современно и акту-
ально (естественно, с соответствующей кор-
ректировкой в отношении специфики поли-
тических и культурных реалий XVIII века). 
Екатерина II знала цену знаниям, не раз ука-
зывала на всю важность и значимость обра-
зования как для конкретной личности, так и 
для общества в целом. 

Екатерина имела оригинальный взгляд 
на методы воспитания и обучения, которые 
были связаны с поставленными ею общест-
венными задачами формирования «нового 
человека». Чтобы освободиться от минусов 
прежней эпохи, новая личность должна бы-
ла «выращиваться» деликатными методами 
без применения насилия. Воспитательные 
меры и обучение со стороны воспитателей и 
учителей должны быть восполнены настой-
чивым самообучением в течение всей жиз-
ни человека.  

С уверенностью мы можем сказать, что 
во второй половине XVIII в., Екатерина II 
предстала в какой-то степени создателем 
новой педагогической теории в России. Все 
ее педагогические взгляды имеют нравст-
венный характер, что было бесспорно с точ-
ки зрения претворения ее общепедагогиче-
ской цели – создания «новой породы лю-
дей» – сначала граждан, а уже потом под-
данных. 
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риобретение теорией коммуника-
ции статуса самостоятельной на-

учной дисциплины в нашей стране про-
изошло сравнительно недавно. Теория ком-
муникации – это молодая область научного 
знания, которая активно развивается ввиду 
своей востребованности как в профессио-
нальной сфере, так и в повседневной жизни. 
Термин «коммуникация» становится одним 
из основных элементов понятийного аппа-
рата социально-гуманитарного знания. 

Активное развитие делового сотрудни-
чества и, в частности, международного де-
лового сотрудничества требует от специали-
ста не только знаний, умений и навыков ис-
пользования различных инструментов 
коммуникации, но и готовности и способно-
сти активно и эффективно применять их в 
своей профессиональной деятельности. Ус-
пех в любой сфере социального взаимодей-
ствия обусловлен сформированностью спе-
цифических психологических качеств лич-
ности, позволяющих человеку как полно-
ценному члену социума эффективно взаи-
модействовать с остальными членами об-
щества. Процессы глобализации и социаль-
но-политические изменения, произошед-
шие в нашей стране в последние десятиле-
тия, привели к увеличению спроса на высо-
коквалифицированных специалистов, вла-
деющих основами теории коммуникации. 

Как справедливо отмечает К. М. Леви-
тан, цель высшего образования в условиях 
ускоряющихся изменений во всех сферах 
жизни заключается не только в необходи-
мости «дать профессиональные знания, 
умения и навыки, но и сформировать ряд 
профессионально значимых и социально 
необходимых личностных качеств (компе-
тенций) специалиста», среди которых на-
званы коммуникативная культура, культура 
системного профессионального мышления, 
умение работать в команде, стремление к 
саморазвитию и самообразованию, толе-
рантность, ответственность, организатор-
ские и лидерские качества, устойчивость к 
постоянным изменениям окружающей сре-
ды, гибкость мышления, креативность, 
умение представлять свои личностные и 
профессиональные качества, оптимальный 
стиль профессионального поведения и др. 
Развитие личности понимается как «про-
цесс количественных и качественных изме-
нений в ее подструктурах, ведущий к при-
обретению и усилению социального качест-
ва индивида» (4, с. 24, 60). Важными соци-
ально значимыми и социально необходи-
мыми качествами современного выпускни-
ка вуза являются также способность учиться 
самостоятельно и стремление учиться на 
протяжении всей жизни, совершенствуясь в 
культурной и профессиональной сфере. 

П 
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В предисловии к учебному пособию 
Е. А. Нахимовой и А. П. Чудинова «Основы 
теории коммуникации» подчеркиваются 
важность изучения теории и практики ком-
муникации как неотъемлемого компонента 
подготовки квалифицированных специали-
стов по коммуникативной деятельности, а 
также умение адекватно и эффективно ис-
пользовать вербальные и невербальные 
средства коммуникации как обязательного 
условия профессионального успеха. 

Данное учебное пособие разработано в 
соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего 
поколения. Пособие предназначено для под-
готовки специалистов в сферах, связанных с 
рекламой, связями с общественностью, гос-
тиничным обслуживанием и туристической 
деятельностью, международными отноше-
ниями, муниципальным и государственным 
управлением, работой с персоналом и со-
держит комплекс упражнений и заданий, ка-
сающихся основных понятий теории комму-
никации, исторических этапов развития 
коммуникации, истории науки о коммуни-
кации, вербальной и невербальной комму-
никации, межличностной, групповой, мас-
совой, межкультурной, рекламной, полити-
ческой коммуникации, этики речевой ком-
муникации, прецедентности в рекламной и 
политической коммуникации, а также об-
разности в политической и рекламной ком-
муникации. Рецензируемое учебное пособие 
по основам теории коммуникации соответст-
вует требованиям образовательной системы 
нового типа, т. к. обеспечивает эффективное 
овладение основами теории и практики 
коммуникации на основе формирования 
умений, входящих в состав ключевых компе-
тенций современного специалиста. 

Новая философия образования разви-
вается на срезе двух философских направле-
ний: философии экзистенционализма, ори-
ентированной на активность самого субъек-
та, самообразование, самовоспитание, само-
совершенствование, и философии прагма-
тизма, ориентированной на практическую 
пользу и значимость. В требованиях феде-
рального государственного стандарта выс-
шего профессионального образования вы-
двигается задача разработки новых техноло-
гий и современных методик обучения. Дей-
ствующие образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования раз-
работаны на основе компетентностного под-
хода, под которым понимается реализация 
образовательных программ, формирующих 
и развивающих способность выпускника 
применять полученные знания, умения и 
навыки на практике в определенной сфере 
деятельности. Переход от долгое время гос-

подствовавшей знаниевой парадигмы ре-
зультатов образования к компетентностной 
(И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк и др.) объясняется глобаль-
ными изменениями, связанными с жизнью в 
поликультурном обществе и возрастанием 
информатизации общества, вызвавшими не-
обходимость смены приоритетов в области 
целей образования, а также присоединением 
России к Болонскому процессу. «В качестве 
общего определения… интегрального соци-
ально-личностно-поведенческого феномена 
как результата образования в совокупности 
мотивационно-ценностных, когнитивных 
составляющих и выступило понятие ―компе-
тенция / компетентность‖» (3). 

В Федеральном государственном стан-
дарте высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 040400 
«Социальная работа» отмечены, помимо 
прочего, необходимость учета «специфики 
социокультурного пространства», развития 
умений анализировать и структурировать 
социальную информацию с различных точек 
зрения, выделять в ней главное, а также не-
обходимость формирования у обучающихся 
способности предупреждать личную профес-
сиональную деформацию (6, с. 5-6, 11). 

Форма организации учебного материала 
в рецензируемом учебном пособии способст-
вует развитию способностей организовывать 
самостоятельную учебную деятельность, ра-
ботать с различными источниками инфор-
мации, развитию у обучающихся аналитиче-
ского мышления, что особенно ценно в усло-
виях нарастания информационных потоков 
и интенсификации социального взаимодей-
ствия. Необходимость развития данных ка-
честв личности отражена и в Федеральном 
государственном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 040400 «Социальная работа». 
Обязательными требованиями к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм выше названного ФГОС ВПО являют-
ся владение выпускниками «культурой 
мышления», способность «к обобщению, 
анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1)», умение «логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-2)», готовность «к сотрудниче-
ству с коллегами, работе в коллективе (ОК-
3)», а также стремление «к саморазвитию, 
повышению квалификации и мастерства 
(ОК-6)» (6, с. 8-9). 

В качестве основного средства обучения 
практике речевой коммуникации Е. А. Нахи-
мова и А. П. Чудинов используют «анализ 
созданных мастерами образцовых текстов, 
внимательное изучение опыта предшествен-
ников, а также анализ чужих ошибок на ма-
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териале дефектных текстов» (5, с. 4). В значи-
тельной части упражнений учебного пособия 
«Основы теории коммуникации» студентам 
предлагается проанализировать материалы 
дискуссий, переговоров, публичных выступ-
лений, фрагментов из художественных про-
изведений и текстов публицистического сти-
ля. Использование в учебном пособии образ-
цов живой речи способствует повышению по-
знавательной мотивации студентов и вызы-
вает интерес к преподаваемой дисциплине, 
что, несомненно, сказывается на качестве 
подготовки специалистов.  

Понимание теоретической и практиче-
ской значимости приобретаемых знаний, 
умений и навыков для будущей профессио-
нальной деятельности, а также осознание в 
полной мере профессиональной специфики 
осуществляется посредством активных мето-
дов обучения. Задания, в рамках которых 
студентам предлагается подготовить и инс-
ценировать собственный текст, а также уп-
ражнения, связанные с деловыми играми и 
коммуникативными тренингами, исполь-
зуемые в учебном пособии, способствуют 
созданию положительного эмоционального 
фона и психологически комфортной обста-
новки на занятии, что также ведет к усиле-
нию мотивации обучающихся. Кроме того, 
состояние интеллектуального затруднения и 
эмоциональная насыщенность, возникаю-
щие при выполнении таких упражнений, 
способствуют более быстрому и эффектив-
ному запоминанию нового материала. 

Большое внимание в пособии уделяет-
ся анализу композиционной структуры тек-
ста и особенностей, связанных с жанрово-
стилистической принадлежностью текста; 
развитию умений студентов определять 
стратегию и тактику автора, анализируя 
приводимые им доводы, и оценивать эф-
фективность коммуникации. 

Реализация компетентностного подхо-
да, как отмечено в ФГОС ВПО, предусмат-
ривает широкое использование в процессе 
подготовки специалистов подобных актив-
ных и интерактивных форм проведения за-
нятий «в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся» 
(6, с. 24). Коммуникативная компетенция 

входит в число ключевых компетенций, вы-
деленных Советом Европы. «Ключевые 
компетенции обеспечивают универсаль-
ность специалиста» и его продуктивность в 
различных видах деятельности (2, с. 49). 
Коммуникативная компетенция – это базо-
вый элемент профессиональной компе-
тентности специалиста социальной сферы. 

Под профессиональной компетентно-
стью понимается «интегративное качество 
личности специалиста, завершившего обра-
зование определенной ступени, выражаю-
щееся в его готовности и способности к ус-
пешной профессиональной деятельности с 
учетом ее социальной значимости» (4, с. 30). 

Учебное пособие «Основы теории ком-
муникации» Е. А. Нахимовой и А. П. Чуди-
нова построено в форме, предполагающей 
как работу в рамках аудиторного занятия, 
так и самостоятельную работу студентов. В 
пособии содержится библиографический 
раздел, включающий разнообразную науч-
ную, научно-популярную, учебную и специ-
альную литературу, предназначенную для 
использования в рамках самостоятельной 
подготовки обучающихся. 

В процессе обучения, организованного 
подобным образом, студенты учатся крити-
чески мыслить, делать умозаключения и 
принимать решения на основе анализа 
имеющейся информации и с учетом опреде-
ленных обстоятельств. Для всех участников 
учебного процесса создаются равные усло-
вия и равные возможности, что способствует 
социально-психологической подготовке сту-
дентов к эффективному и продуктивному 
общению, умению слушать и слышать собе-
седника, ясно и четко выражать свою точку 
зрения, то есть способствует развитию ком-
муникативной компетенции обучающихся. 

Таким образом, изучение теории комму-
никации, способность и готовность эффек-
тивно применять полученные знания, умения 
и навыки в процессе личностного взаимодей-
ствия в общении и профессиональной дея-
тельности являются неотъемлемыми компо-
нентами подготовки квалифицированных 
специалистов по коммуникативной деятель-
ности и обязательным условием профессио-
нального успеха выпускников. 
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