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Аннотация: В статье рассмотрены итоги исследования о влиянии телепередач на различные стороны поведения под-

ростков в. г. Урмия, Иран. Целью данного исследования явилось рассмотрение влияния телепередач на общественное, 
эмоциональное, моральное, нравственное  и когнитивное поведение подростков города Урмия. Показатели - переда-
чи, рассчитанные на массовую аудиторию. Метод исследования - описательно-измерительный (discritive-measurement), 
был применен метод случайной выборки. 

В современном обществе особое внимание уделяется 
образованию и воспитанию, поскольку эти сферы по срав-
нению с другими общественными сферами деятельности 
считаются наиболее важными. Воспитание детей - одна 
из тем, которая привлекает внимание также и психологов. 
Представляет интерес вопрос связи между средствами 
массовой информации и воспитанием, следствием кото-
рого является поведение, основанное на общепринятых 
нормах. Известно, насколько огромны возможности в вос-
питании средств массовой информации (особенно телеви-
дения). Средства массовой информации играют важную 
роль в развитии общества. Групповое  поведение - это та-
кое поведение,  где каждый индивид, как член одной из 
общественных групп, проявляет себя [1]. 

Идеи о потребителях средств массовой информации 
можно подразделить на две группы: 1. пользователи счи-
таются готовыми к обратной реакции, простыми, гото-
выми к переменам; 2. зрителей считают умными и име-
ющими мнение, ставящими перед собой цель и умеющих 
выбирать. Влияние средств массовой информации в этом 
плане весьма незначительно. С этой позиции выступают 
теории бихевиоризма и когнитивной психологии  [Нагиб 
Алсадат, 1376, с.119]. 

Дети и подростки до того, как начать учебу в школе, 
уже достаточно много время потратили на просмотр и про-
слушивание теле- и радиопередач. Средства массовой ин-
формации, особенно телевидение, являются сильнейшим 
социализирующим  фактором в современном обществе. 
Телевидение влияет на юных зрителей прежде всего свои-
ми эмоциональными посланиями, и это - основной фактор 
успеха и возможности привлечения многочисленных зри-
телей к телепередачам [Аали, 1381,с.78]. Несмотря на то, 
что школы развивают в основном когнитивные процессы, 
обучение школьников происходит и во внеклассной среде, 
в том числе и самостоятельно. 

В школе стараются  обучать нормативному обще-
ственному поведению. Телепрограммы же, в особенности 
фильмы, погружают школьников в практику, которая не 
соответствует тем принципам, которым обучают в школе. 
Статистика показывает, что подростки в неделю 32 часа 
своего времени проводят перед телевизором [там же, с. 
67]. Обычно преподаватели и родители разговаривают по 
поводу  поведения школьников, но у них зачастую нет точ-
ного представления о должном и фактическом поведении 
подростков, в том числе в группе. В целом различные сто-
роны поведения, которые вырисовываются в личности ин-
дивида, остаются зачастую без внимания. [Шариатмадари, 
1376, с.58]. 

Известно, что преподаватели и родители сами старают-
ся создать предпосылки развития в детей и подростков в 
различных областях, например, когнитивной, эмоциональ-
ной, общественной, моральной и нравственной. На деле 
же эти  качества, как и сам термин,  недостаточно четко 
определены. Различие в поведении, или различные черты 
поведения  приводят к рассмотрению различных качеств 
личности. Конечно, необходимо обратить внимание на то, 
что качества личности находятся в определенной сплочен-
ности и гармоничности. Фактически различные стороны 
поведения тесно связаны между собой. Поведение в груп-
пе не отделено от когнитивного поведения, которое гармо-

нирует с нравственными принципами и устоями. 
Человек - общественное существо. Увлечение инди-

вида коллективом,  наслаждение общественной жизнью, 
знакомство с культурой общества, понимание и познание 
религиозной системы или общественной философии,  гар-
мония с коллективом, согласие с другими в коллективной 
жизни, сотрудничество, подражание другим, обмен мне-
нием с другими и пр. являются отражением общественной 
стороны деятельности личности [там же, с. 65]. 

В данной статье была поставлена цель рассмотреть 
влияние телепередач на подростков (общественные, эмо-
циональные, моральные, нравственные и когнитивные 
стороны поведения) города Урмии (Иран). Здесь обще-
ственное поведение подростков рассматривается с различ-
ных сторон: 

Социальная сторона (взаимоотношения с семьей и об-
ществом); 

 - эмоциональная (агрессия, любовь); 
 - морально-нравственная (нравственные ценности ин-

дивида, общественные нравственные ценности); 
 - когнитивная (появление вопросов по поводу научной 

информации, умственная деятельность, мышление). 
Усиление роли зрительного восприятия привело к его 

превосходству над умственной деятельностью в целом. 
Многие родители и преподаватели проявляют беспокой-
ство в связи с телепередачами. Каждый ребенок от дет-
ского сада до школы примерно 12000 часов тратит на про-
смотр телепередач. Все это время телевидение обучает 
ребенка [К.Стюарт, 1996, с.87]. Что должно делать в такой 
ситуации органы воспитания и образования? 

Полученные данные исследований помогут преподава-
телям и работникам, занятых в этой области, в решении 
следующих вопросов: получать информацию об основных 
направлениях воздействия телевидения на школьников; 
помочь родителям и семье путем организации консульта-
ций; сотрудничество с Министерством Образования с це-
лью подготовки своих программ и осуществления своей 
политики телепередач для формирования новых интере-
сов и приоритетов у школьников, уменьшая таким обра-
зом негативное влияние телепередач. 

Прежде всего мы постарались выявить телепередачи, 
которые имеют многочисленных зрителей и выявить связь 
телепередач с поведением подростков. Кроме этого, была 
поставлена цель рассмотрения связи шоупередач с обще-
ственным, эмоциональным, моральным, нравственным и 
когнитивным проявлениями поведения; мы постарались 
рассмотреть связь уровня влияния телешоу на людей в за-
висимости от их пола,  специальности, возраста и поведе-
ния в группе. 

Телепередачи, имеющие многочисленных зрителей: 
имеются в виду телепередачи, которые по сравнению с 
другими передачами имеют многочисленных желающих 
посмотреть их. Эти телепередачи определяются на основе 
опросов. Телепередачи, которые желающих посмотреть 
более 60 % опрошенных респондентов, считаются теле-
передачами, имеющими многочисленных зрителей. 

Общественное поведение. Имеется в виду поведение 
индивида как члена одной из общественных групп, где 
он, имея официальную или неофициальную роль и место, 
проявляет себя. Имеется в виду уровень вовлечения инди-
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вида в коллектив, знакомство с культурой общества, по-
знание и понимание религиозной системы или обществен-
ной философии, согласие с другими в коллективной жиз-
ни. Используя составленный вопросник на эту тему, мы 
постарались измерить вышеуказанные показатели и найти 
точку пересечения индикаторов. Если оценки индивида 
будут больше чем 30, то это показывает, что между пове-
дением и передачей, которая имеется в виду, существует  
связь. Поведение, сочетающиеся с волнением, носталь-
гией, рассеянностью, ненавистью, завистью, агрессией, 
гордостью и пр., также будет измеряться с применением 
вопросника, составленного на эту тему. 

С определением точки сопряжения  связь существует 
в том случае, если оценка индивида по этому вопроснику 
будет выше 42. То, что помогает более углубленному по-
знанию религиозных основ и их роли в повседневной жиз-
ни, такие ценности, как непорочность, чистота и пр. – эти 
виды поведения также были измерены с использованием 
составленного на эту тему вопросника. Точка сечения для 
каждого вопроса - оценка 3, и общая точка сечения состав-
ляет 30. На основе этого, если оценка индивида на каждый 
вопрос больше, чем 3 (итого – больше, чем 30), то суще-
ствует значимая связь. К этим типам поведениям относят-
ся понимание различных мнений, оценка деятельности,  
основные способы подхода к делам, и пр. Это поведение 
также измерялось при помощи вопросника, составленного 
на эту тему. 

Статистические образцы и способы отбора образ-
цов. Все школьники и школьницы средних классов города 
Урмия в 2010-2011 гг. являются статистическими образца-
ми данного исследования (табл. 1). 

Было отобрано 380 подростков, с которыми и было 
проведено исследование. Вначале были определены теле-
передачи, которые имеют самых многочисленных зрите-
лей, затем была оценена связь этих передач с различны-
ми проявлениями общественного поведения подростков. 
Полученные данные были проанализированы на двух 
уровнях  - описательном и дедуктивном (медиана, мода, χ2 
и коэффициент корреляции Пирсона). 

Было выявлено, что передачи, которые имеют много-
численных зрителей, можно расположить в следующем 
порядке: 1. Иранские семейно-бытовые фильмы и сериа-
лы; 2. Зарубежные полицейские и детективные  фильмы 
и сериалы; 3. Сатирические передачи; 4. Соревнования и 
развлекательные передачи. 

Было выявлено, что между уровнем увлечения всеми 
указанными передачами, кроме увлечения зарубежными 
полицейскими и детективными фильмами и сериалами, и 
групповым поведением с социальным направлением су-
ществует значимая связь (табл. 2). 

Было выявлено, что указанные передачи отражаются 
на таких социальных чувствах подростков, как уровень 
ностальгии, уровень волнения, и т.д.

Исследование показало, что телепередачи, имеющие 
многочисленных зрителей, расположены в нижеследую-
щем порядке: иранские семейно-бытовые фильмы и сери-
алы; зарубежные полицейские и дедективные фильмы и 
сериалы; сатирические телепередачи, соревнования и раз-
влекательные программы. В соответствии с выдвинутыми 
гипотезами на  вопросы исследования были получены сле-
дующие ответы (табл. 3). 

Было также выяснено, имеется ли связь между уров-
нем указанных телепередач и общественным поведением 
школьников средних классов с областью их учебы. Было 
выяснено, что между уровнем увлечения семейно-быто-
выми фильмами и сериалами  и  поведением с обществен-
ным направлением у подростков, специализирующихся по 
общественным наукам  и профессионально-технических 
училищ, существует значимая связь, а у школьников, спе-
циализирующимися по математике и прикладным наукам, 
таковой связи нет. Между уровнем увлечения с вышеука-
занными телепередачами и поведением с эмоциональным 
направлением, с морально-нравственным направлением 
ни по какой области учебы значимой связи не существует. 

Однако между уровнем увлечения вышеуказанными 
телепередачами и когнитивным поведением школьников, 
специализирующихся по общественным наукам, была вы-
явлена значимая связь. Вместе с тем эта связь для трех 
других специальностей была незначимая. Также было 
выяснено, что между уровнем увлечения  зарубежными 
полицейскими и детективными фильмами  и сериалами и 

общественным, а также морально-нравственным поведе-
нием школьников профессионально-технических училищ 
существует значимая связь. Но эта связь с тремя другими 
направлениями - незначимая. Отмечена также связь меж-
ду уровнем увлечения вышеуказанными телепередачами 
и когнитивным поведением школьников, специализиру-
ющихся по прикладным наукам, общественным наукам и 
школьников профессионально-технических училищ. 

 Полученные данные также показывают, что  между 
уровнем увлечения сатирическими телепередачами и по-
ведением с общественным направлением у школьников 
профессионально-технических училищ существует. Но 
эта связь по трем другим областям науки незначимая. 
Также между уровнем увлечения вышеуказанными теле-
передачами и поведением с эмоциональным направлени-
ем у школьников, специализирующихся по общественным 
наукам, существует значимая связь.  Но эта связь с тремя 
другими областями науки незначимая. Между уровнем 
увлечения сатирическими телепередачами и поведения-

Таблица 1
Распределение школьников г. Урмия (Иран) по полу и специализации

Специализируются
Всего Из них мальчиков Из них девочек
12864 48 % 52 %

по математике 25 % 15,4 %
по общественным наукам 10,4 % 29,2 %
по прикладным наукам 10,5 % 29,4 %
по ремеслам 53,9 % 25,8 %

Таблица 2 
О наличии связи между характером телепередач социальными чувствами подростков

Социальное чувство
иранские семейно-
бытовые фильмы и 

сериалы

зарубежные 
полицейские 

и детективные  
фильмы и сериалы

сатирические 
передачи

соревнования и 
развлекательные 

передачи
ностальгия - - + -
волнение - - - -
зависть + - - -
гордость + - + (слабая) -
радость - - + (слабая) -
агрессия - - - + (слабая)
Нравственно-моральные оценки + + + +
Когнитивное поведение + + + +



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 17

ми с морально-нравственным направлением ни в каком из 
областей науки не была значимой, хотя  между уровнем 
увлечения с этими телепередачами и поведением с когни-
тивном направлением у школьников, специализирующих-
ся по математике, существует значимая связь, которая в 
трех других областях науки не значимая. 

Выводы, сделанные по данному исследованию, пред-
ставляют несомненный интерес с точки зрения контроля 
за процессом формирования личности подростка, ходом 
социализации, а также определения основных направ-
лений возможного воздействия на процесс воспитания и 
обучения с целью ограждения детей от вредного влияния 
содержания указанных направлений телепередач. 
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иранские 
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фильмы и 
сериалы

зарубежные 
полицейские 

и детективные 
фильмы и 
сериалы

сатирические 
телепередачи

соревнования и 
развлекательные 

программы

Связь с поведением с общественным 
направлением + + слабая +

Связь с согласием с другими в общественной 
жизни + + +

Связь с уровнем увлечения индивида коллективом + - +
Связь с уровнем знакомства индивида культурой 
общества и религиозной системой - - + +

Связь с общественным поведением с 
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Связь с когнитивной направленностью 
общественного поведения - - - -

Связь с поведением с общественной 
направленностью у девочек + - - -

Связь с поведением с общественной 
направленностью у мальчиков - - + -

Связь с поведением с эмоциональной 
направленностью у девочек - - +

Связь с поведением с эмоциональной 
направленностью у мальчиков - - +

Связь с поведением с моральной направленностью 
у девочек + - -

Связь с поведением с моральной направленностью 
у мальчиков - - -

Связь с поведением с когнитивной 
направленностью у девочек + + - -

Связь с поведением с когнитивной 
направленностью у мальчиков - + + -
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Аннотация: Статья посвящена вопросу реализации принципа природосообразности в современной школе. 

Рассматривается содержащийся природосообразный потенциал  в таких школьных предметах как «Башкирский язык», 
«Башкирская литература», «Культура Башкортостана».  

Преобразования, происходящие в современном обще-
стве, затронули сферу культуры и образования.  На пути 
их решения важнейшей задачей становится соответствие 
современного образования принципу природосообразно-
сти как главному критерию его основательности и дей-
ственности. Природосообразность как один из ведущих 
принципов педагогики входит во все педагогические тео-
рии, явно или скрыто присутствует во всех учебниках по 
педагогике, признается основным всеми учеными-педаго-
гами, теоретиками и учителями-практиками. Это объясня-
ется тем, что и на Западе, и на Востоке идея природосоо-
бразности пришла из опыта еще первобытного воспитания 
и воспринималась   как   единство   природы,   жизни   и   
воспитания,   осознание человеком себя как органической 
части природы.

Успех работы по природосообразному воспитанию за-
висит не от «привязки» к каждому уроку «воспитательных 
моментов», не от количества мероприятий, а, главным 
образом, от глубины и продуманности этого аспекта об-
учения, от нравственной установки, убежденности самих 
педагогов, воспитателей в необходимости природосоо-
бразного воспитания учащихся, их мастерства и такта.

Найти нужный момент на уроке для беседы о взаимо-
отношениях между человеком и человеком, человеком и 
миром, природой, построить с учащимися доверительные 
отношения, обеспечить положительный интерес к пробле-
ме – задача нелегкая, потому как за партами сидят ребята, 
еще не способные иногда до конца понять и осмыслить 
эти вопросы, да и учителя – предметники не всегда могут 
использовать тему урока для раскрытия разных аспектов 
рассматриваемой проблемы. Учителю, какой бы предмет 
он преподавал, небезразлично, какими людьми станут се-
годняшние школьники, и для этого совсем не следует рас-
ширять учебные программы, речь идет о содержательном 
осмыслении значимости проблем, таких, как, например, 
природосообразное  воспитание. 

Под природосообразным воспитанием мы понима-
ем такое воспитание, которое во всех своих основных 
характеристических свойствах соответствует природе 
субъектов воспитания, а также природе этноса и законам 
Природы. Основная цель природосообразного воспитания 
состоит в реализации принципа природосообразности, 

соответствующего сущности человека как космо-био-
социального существа.

Природосообразное воспитание – это целенаправлен-
ный, динамичный, многоступенчатый процесс, направ-
ленный на воспитание экологически ответственного, при-
родосообразного человека, характерной особенностью 
которого является его способность предсказывать, опре-
делять заранее последствия своих действий и поведения и 
ослаблять их негативное влияние на природу и на самого 
себя.

Программы таких школьных предметов, как 
«Башкирский язык и литература» и  «Культура 
Башкортостана» имеют большие возможности для ре-
ализации принципа природосообразности в духов-
но-нравственном воспитании учащихся в Республике 
Башкортостан.

Среди указанных предметов в первую очередь следует 
особо выделить изучение башкирского языка  как родного, 
имеющее  колоссальные возможности для формирования 
нравственной стороны личности в природосообразном 
воспитании посредством башкирского народного эпоса 
«Урал–батыр». Родное слово стоит на недосягаемой высо-
те: безгранична сила родного слова, родной речи, родного 
языка как безгранична любовь родной Матери; звуки же 
родной речи перекликаются со звуками родной матушки – 
Природы, поэтому родной язык напоминает нам о матери, 
о родном крае. 

Вместе с тем в школах нашей республики русскоязыч-
ные учащиеся также изучают башкирский язык и литера-
туру. В связи с этим можно выделить следующие тенден-
ции в отношении русскоязычных учащихся к изучению 
башкирского языка: во-первых, это когда учащиеся вос-
принимают себя частью башкирского народа, культуры 
и с интересом и увлеченно изучают учебный материал и 
не только; во-вторых, когда русские дети «знают», что их 
жизнь связана с республикой Башкортостан и, тем самым, 
стремятся к получению данных знаний, изучают предмет. 
Однако преподавание башкирского языка и литературы 
в условиях  полиэтнического окружения дело непростое, 
как и сохранение имеющихся самобытных традиций и 
обычаев, культуру в целом. Но это достигается благодаря 
тому, что учителя при изучении данных предметов учи-
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тывают этнокультурные взаимодействия между народами 
Башкортостана, указывают учащимся на особенности и 
общие моменты духовной и материальной культуры баш-
кирского народа и других народов Башкортостана.

Обратимся к некоторым из вынесенных для специаль-
ного изучения темам школьных уроков «Родного языка и 
литературы» и прокомментируем их с точки зрения не-
посредственных преемственных связей с теоретически-
ми положениями принципа природосообразности. Эта 
тема по родной литературе в 5 классе сказка «Пчелка» А. 
Ягафарова, в которой раскрывается разница между му-
хой и пчелкой. О роли пчел в жизни людей, об огромной 
пользе меда для здоровья человека. Сказка «С дружбой 
не шутят» А. Ягафарова о дружбе зайца косого и ежика. 
Ежик в этой сказке - истинный друг, который умеет до-
рожить дружбой. Рассказ «Олени» Н. Мусина, в котором 
говорится о заботе животных дедушки Абдельнагима, 
также в этом рассказе описывается нрав оленей, их образ 
жизни, внешняя и внутренняя красота этих животных. В 6 
классе повесть «Салават Юлаев» С. Злобина, где говорит-
ся о подвигах национального героя башкирского народа, 
о его чертах свойственных только героям. Рассказ «Дайте 
воды» Р. Бикбаева о водохранилище Иштуган, постройка 
которого нарушила естественный баланс природы и при-
несла огромный вред природе и людям. Народная песня 
«Башкирский кымыз» восхваляет полезный  для здоровья 
напиток. В 7 классе стихотворение «Счастье» Р. Назарова 
отражает тоску поэта по родной земле, по его природе, 
по родным людям, по счастливому детству среди родных 
людей и на родной земле. В 9 классе эпос «Урал батыр» 
отражает философские, педагогические, нравственные, 
эстетические, семейные проблемы, а также  взаимосвязи 
человека и природы [6].

В изучаемом в 5 классе стихотворении «Родной язык» 
Б. Бикбая говорится о красоте и богатстве башкирского 
языка, который воспитывает уважительное отношение к 
родному языку и народу. В повести «Три друга» М. Карима 
раскрываются особенности детской дружбы, приводятся 
примеры верной  дружбы, а также говорится об отноше-
нии детей к природе, воспитывается бережное отношение 
к животным. В стихотворение «Человек» Р. Гарипова рас-
крывается величие человеческой души, красота человече-
ской природы, человечность, нравственность. В 6 классе 
в рассказе «Гость и совесть» С. Агиша отражаются пре-
красные национальные черты, характерные башкирского 
народа: открытость, бескорыстность, отзывчивость. В 8 
классе в поэме «Земля» Б. Бикбая говорится о борьбе на-
рода за независимость. Расскрываются образы народа и 
земли. В 9 классе драма «Карагул» Д. Юлтыя рассказыва-
ет о жизни народа в начале XVIII века во времена кантон-
ства. В этой драме показываются черты личности как по-
ложительных героев Карагула, Суюндука, Васи, Наташи, 
так и отражается внутренний мир отрицательных героев 
кантона Ишмырзы, доносчика Апкалая, помещика Ивана 
Ивановича. В 11 классе в трагедии «В ночь лунного зат-
мения» М. Карима повествуется о жизни древних башкир. 
Повесть во всей полноте раскрывает понятие о внутрен-
ней свободе человека. Тангабика – трагический образ. Она 
– жертва обычая общины. Образы Акъегет и Зубаржат от-
ражают красоту человеческой природы. Драма о любви 
молодых людей, об их верности друг другу [2].

Также мы рассмотрели темы по родному языку, име-
ющие природосообразный потенциал: в 7 классе темы 
«Язык – его значение в общение», «Значение родного язы-
ка» − раскрывают учащимся огромное значение родного 
языка в гармоничном природосообразном развитии чело-
века, особенность духовной культуры народа. Изучение 
раздела «Лексикология и фразеология» дает возможность 
для рассмотрения такого явления, как заимствование слов, 
выражений; проведение тематических параллелей имею-
щихся фразеологизмов в родных языках и так далее.

В 8 – 9 классах на уроках башкирского языка изучается 
раздел «Башкирская письменность», где рассматриваются 
вопросы возникновения, развития современного состоя-

ния башкирской письменности, вопросы теории языка, его 
особенности.

Большой воспитательный потенциал содержат в себе 
тексты, данные для упражнений на уроках башкирского 
языка. Это либо народные сказки, предания, загадки, по-
словицы и поговорки, либо отрывки из народных эпосов, 
художественных произведений башкирских писателей и 
поэтов, стихотворения, рассказы о родной природе, респу-
блике и ее народах, о культуре и дружбе народов. 

Еще большие возможности использования башкир-
ского народного эпоса «Урал-батыр» в качестве сред-
ства природосообразного воспитания учащихся содержит 
предмет «Башкирская литература». Это связано с тем, что 
содержание программы данного предмета включает спе-
циальный раздел, где подробно изучается такая тема, как 
«Башкирский народный эпос «Урал-батыр». Изучению 
эпоса в программе по башкирской литературе отведено 7 
часов. Тема предполагает ознакомление с теорией вопро-
са: понятия «народный эпос», «кубаир», «сэсэн», история 
письменного изложения эпоса «Урал-батыр»; непосред-
ственное чтение отрывков текста, а также анализ основ-
ных событий эпоса и обсуждение главных идей: идея 
единства всего живого в самой природе, идея победы жиз-
ни над смертью, добра над злом и др. Так, повествование о 
героических деяниях Урал-батыра, характеризующие его 
как человека мудрого, сильного, но доброго заставляет  
учащихся задуматься об актуальных для современности 
проблемах добра и зла. А идеал совершенного человека 
в лице благородного героя эпоса Урал-батыра будет спо-
собствовать выбору правильного жизненного пути: в же-
стокой схватке с драконом-аждахой он добыл живую воду 
из родника бессмертия. Он мог бы выпить ее сам, чтобы 
обрести вечную жизнь. Но Урал-батыр разбрызгал воду 
вокруг, даровав бессмертие природе [7].

Ведущее место в преподавании занимают такие ак-
тивные методы обучения, как ролевые игры и игры-дра-
матизации. Они непосредственно знакомят с явлениями 
культуры, способствуют формированию ценностного от-
ношения и творческого мышления, природосообразному 
воспитанию и одновременно развивают их познаватель-
ную деятельность.

Только включение учащихся в активную познаватель-
ную деятельность дает им возможность проникнуть в суть 
народного эпоса «Урал-батыр», освоить его на уровне 
общих закономерностей природы, использовать усвоен-
ный материал в качестве способа дальнейшего познания 
окружающего мира. Процесс обучения с использованием 
вышеназванных методов порождает внутренние стимулы 
учения, способствует переходу знаний в убеждения, раз-
витию познавательной самостоятельности в деятельности 
учащихся. Таким образом, все это вносит существенный 
вклад в природосообразное воспитание.

Содержание образовательной области «культура 
Башкортостана» позволяет учащимся 9 классов получить 
подробную информацию о башкирских обычаях и тра-
дициях, получивших отражение в эпосе «Урал-батыр», а 
также представление о материальной и духовной культу-
ре башкирского народа как процесса адаптации человека 
к окружающей природе, о первоначальных регуляторах 
поведений в обществе – народных обычаях и традициях; 
проследить диалог культур народов Башкортостана.

Необходимо дать им представление, как об общих чер-
тах развития данных взаимоотношений, так и его различи-
ях, обусловленных природно-географическими, экономи-
ческими, политическими, социальными факторами, этно-
культурными контекстами и др.  Например, изучая раздел 
«Башкортостан: история и современность», учащиеся рас-
смотрят вопросы: рельеф, климат, природа; древнейшее 
население края; башкирский народ и его отношения с при-
родой и другими народами и др. Раздел «Традиционная 
культура башкирского народа» призван познакомить уча-
щихся как с материальной (хозяйство, скотоводство, зем-
леделие, бортничество, жилище, декоративно-прикладное 
искусство, народный костюм, национальные блюда и д.т.) 
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так и с духовной культурой (народные знания и верова-
ния, обычаи и обряды, народные праздники, устно-поэти-
ческое творчество) башкирского народа. 

Так, тема «Народное творчество» включает рассмотре-
ние понятий «башкирский эпос», «мифологический эпос»; 
изучение «Урал-батыра» как фундаментального памятни-
ка мировой культуры: древние мотивы кубаира, Янбирде 
и Янбике как первые люди на земле, осознание нераздель-
ности человека и природы, антропоморфизм и анимизм, 
этиологические мотивы, проблема бессмертия.

Представленные в программе темы показывают, что 
целью данного курса является воспитание гражданина 
Башкортостана, патриота, гармонично развитую лич-
ность, знающую историю родного края, любящую свою 
родную природу, уважающую культуру его многонацио-
нального народа, чутко и бережно относящуюся к его ду-
ховным ценностям и к богатейшему духовному наследию 
своих предков.  Через образы природы в культуре, поэти-
ческий образ природы в башкирском народном творчестве 
учащимися усваиваются взгляды башкирского народа на 
нравственные основы взаимоотношений человека и при-
роды, что выявляет возможности использования в приро-
досообразном воспитании материал о традициях, обычаях 
и представлениях башкирского народа.

Так, тема «Народные знания и верования» раскрывает 
знание башкирами законов и ритмов природы и умение 
устраивать свою жизнь в соответствии с ними: сложив-
шиеся веками представления о закономерностях смены 
времен года способствовали формированию годичного 
цикла хозяйственной и культурной жизни с ритмичными 
чередованиями весенне-летних, осенних и зимних работ 
и календарных обрядов и традиций. Центральное место в 
космогонических представлениях башкир занимало солн-
це – кэн. Этим словом обозначали не только солнце и день, 
оно олицетворяло также само существование человека, 
жизнь. Кэн – солнце вошло в состав многих личных имен, 
преимущественно женских: Кэнбике, Кэнхылу. Древние 
башкиры анимизировали явления и объекты природы, ан-
тропоморфизировали зверей и птиц: здесь речь идет имен-
но о единстве всего живого в самой природе, что подчер-
кивается и в эпосе «Урал-батыр».

Тема «Башкирские народные праздники» знакомит 
учащихся с древнейшим традиционным праздником 
Йыйын, который описывается в эпосе. Он знаменовал 
все крупные события в жизни общества. Большую роль 
на йыйын играли старейшины рода – аксакалы, их слово 
было решающим. Это, несомненно, является отголоском 
древней патриархально-родовой традиции, когда старшие, 
умудренные опытом люди, решали важные вопросы своей 
общины.

На празднестве поощрялись те виды состязаний, сорев-
нований, которые способствовали физическому развитию 
подрастающих поколений Поддерживались, стимулирова-
лись также и творческие состязания. Всегда устраивалась 

«байге» с обязательным выступлением танцоров, сказите-
лей и кураистов.

На таких больших праздниках молодежь осваивала 
духовную культуру своего народа, получая необходимые 
природосообразные знания, этические навыки, эстетиче-
ские установки, моральные принципы.

Изучая учебный материал на уроках культуры 
Башкортостана, важно подвести учащихся к пониманию 
того, что героизм человек может проявлять не только на 
войне, на крупных соревнованиях и т.п., но и в обыденной 
жизни. Быть добрым, честным человеком, ответственным, 
любящим и заботливым  родителем, надежным другом, 
добросовестным работником, истинным сыном своего на-
рода и его защитником – это тоже своего рода героизм, не 
менее трудная и важная жизненная задача, чем героизм на 
войне или высокие достижения в культуре.

Таким образом, хорошо поставленное преподавание 
предмета вырабатывает в сознании учащихся истинное 
видение роли традиций родного народа, родной культуры, 
любви к родной природе в развитии народа, страны, мира. 
Отметим также, что осознанный анализ и обобщение 
исторических фактов, учет особенностей национального 
менталитета и региона подводит воспитуемых к верной 
моральной оценке событий и личностей, формирует соб-
ственный взгляд на мир, утверждает в сознании подраста-
ющего поколения правильное отношение к явлениям дей-
ствительности бытия человека и бытия природы, к духов-
ному богатству народа, служит основной нравственного 
поведения, тем самым, способствуя природосообразному 
воспитанию учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности технологической подготовки специалистов в условиях холи-
стичной информационно-образовательной среды вуза, основой которой является комплексирование различных по сво-
ему дидактическому потенциалу аппаратных и программных средств ИКТ.

Современная система образования (в т.ч. и система 
высшего профессионального образования (ВПО) пред-
ставляет собой совокупность взаимодействующих пре-
емственных образовательных программ и государствен-
ных образовательных стандартов различного уровня и 
направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений, независимо от их организационно-правовых 
форм, типов и видов; органов управления образованием и 
подведомственных им учреждений и организаций [1]. На 
основании приведенного определения можно предполо-
жить, что все его составляющие будут жизнеспособными 
и эффективными в условиях современного информаци-
онно-образовательного пространства (ИОП), если между 
ними установлены необходимые информационные и ком-
муникационные связи и взаимоотношения, реализуемые 
посредством информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и средств их реализации. 

В свою очередь, основу ИОП современной системы 
образования в большинстве своём составляют локальные 
информационно-образовательные среды (ИОС) образо-
вательных учреждений всех уровней (общеобразователь-
ные, начального, среднего и высшего профессионального 
образования). ИОС образовательных учреждений можно 
рассматривать как совокупность всевозможных образова-
тельных, учебных, научных и иных ресурсов; средств их 
разработки, хранения и обеспечения дистанционного и 
непосредственного доступа и обмена необходимой субъ-
ектам образовательной системы информацией; компью-
терного и иного оборудования; а также современных и 
перспективных образовательных ИКТ. 

ИОС нынешних образовательных учреждений не мо-
жет обойтись без соответствующего информационно-
коммуникационного (компьютерного) инструментария, 
использование которого в обучении, воспитании и управ-
лении учебным процессом обусловлено велением времени 
и достижениями научно-технического прогресса. Поэтому 
будущий специалист, как один из основных субъектов си-
стемы образования, должен быть информационно и техно-
логически грамотен, чтобы продуктивно применять сред-
ства ИКТ в своей повседневной практической деятельно-
сти. 

Известно, что современные средства ИКТ представля-
ют собой новый класс электронно-коммуникативных пре-
зентационных устройств на базе компьютерной техники, 
которые по своему прямому назначению ориентированы 
на их использование практически в любом виде деятель-
ности для осуществления групповых и диалоговых комму-
никаций. По своим дидактическим свойствам (конструк-
тивно-обусловленным возможностям) современные и пер-
спективные средства реализации ИКТ имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед классическими техническими 
средствами обучения (ТСО), а также перед традиционны-
ми компьютерными и видеокомпьютерными средствами. 
Например, мультимедиа-проектор в комплекте с ноутбу-
ком интегрирует все виды учебной и научной информации 
в цифровой форме и выдает на экран изображение, кото-
рое может сопровождаться соответствующими коммента-
риями при помощи акустической системы этого комплек-

са. Поэтому можно считать, что наиболее прогрессивные 
возможности современных средств ИКТ заключаются 
в использовании их для организации учебной и научной 
творческой работы студентов в качестве интерактивного 
многоканального инструмента познания. Мы солидарны с 
О.Г. Смоляниновой, которая отмечает, что концептуаль-
ным ядром использования технологий мультимедиа явля-
ются нелинейные технологии обучения в системе полу-
чения и представления знаний. Сочетание этого подхода 
с применением исследовательских, проектных способов 
в подготовке специалистов в вузах, разработка ими соб-
ственных мультимедиа/гипермедиа проектов, постоянное 
использование мультимедиа-средств и технологий учеб-
ного назначения, позволяют трансформировать традици-
онный учебный процесс в развивающий и творческий [2]. 

В подобной ситуации особую роль начинают играть 
практико-ориентированные концепции и подходы, позво-
ляющие достигать необходимый образовательный эффект 
и создавать условия для коммуникативного и адаптивного 
творческого развития будущих специалистов на основе 
реализации новых инфокоммуникационных и модерниза-
ции традиционных и классических компетентностно-ори-
ентированных образовательных технологий. Учитывая то 
обстоятельство, что любая образовательная технология, 
по своей сути, является информационной, можно сделать 
вывод о том, что именно ИКТ и являются тем эффектив-
ным и особо значимым профессиональным инструмен-
том, от применения которого во многом зависит решение 
задач подготовки будущих специалистов к творческой и 
плодотворной самореализации в своей профессиональной 
деятельности. Доказательством подобного утверждения 
могут служить дидактические свойства и функции ИКТ, 
а сочетание знаниевой и технологической компонент в 
современной системе образования является основой эф-
фективности применения данного вида технологий в ус-
ловиях личностно-ориентированной компетентностной 
образовательной парадигмы [3]. 

Наиболее ярким примером возможностей современных 
ИКТ является интерактивное компьютерное обучение, ко-
торое позволяет индивидуализировать учебный процесс 
путем организации диалогового синхронного и асинхрон-
ного информационного взаимодействия преподавателя и 
студентов не только на индивидуальных, а и на групповых 
учебных занятиях. Следует отметить также, что эти тех-
нологии, при их соответствующем методическом сопро-
вождении, могут применяться для решения учебных, на-
учных, воспитательных и управленческих задач практиче-
ски по всем направлениям учебно-научно-воспитательной 
работы. Кроме того, широкое применение средств ИКТ 
обуславливает приоритет информационных компонент в 
подготовке специалистов, смещение акцентов в опреде-
лении целей обучения, переориентацию на личность сту-
дента в плане развития у него навыков самообразования, 
совершенствования способов его самореализации и само-
актуализации, развития его креативных способностей, что 
способствует снижению уровня использования методов 
авторитарной педагогики и позволяет расценивать про-
цесс информатизации образования как одно из наиболее 

В.Н. Аниськин
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)22

перспективных направлений гуманизации системы обра-
зования, а формирование информационной и технологи-
ческой культуры студентов – как существенный фактор 
становления гуманистически ориентированной системы 
ВПО.

В процессе формирования информационной и техно-
логической культуры будущих специалистов сегодня в 
качестве основного звена могут выступать самые различ-
ные учебные курсы (в т.ч. и дистанционные), призванные 
обеспечить овладение обучающимися алгоритмами ин-
формационной деятельности; формирование у них знаний 
и представлений об информационных процессах в при-
роде и социуме, о способах представления информации, 
о методах информационного моделирования; развитие 
модульно-рефлексивного стиля мышления; трансляцию 
общепризнанных норм и правил поведения человека в 
информационном обществе и их последующую интери-
оризацию. Технологическая подготовка студентов вузов 
в рамках курсов информатики и ИКТ должна предусма-
тривать освоение ими алгоритмов доступа к социальной 
памяти. При этом изучение современных ИКТ должно 
осуществляться в процессе работы с пакетами приклад-
ных программ общего назначения (текстовыми и графиче-
скими редакторами, электронными таблицами, системами 
управления базами данных, программами для работы в 
компьютерных сетях и т.п.) параллельно с использова-
нием специально разработанных учебных сред, причем в 
рамках методической системы, обеспечивающей уровне-
вую дифференциацию обучения и реализацию задачного 
подхода, предполагающего освоение очередного учебного 
элемента через решение серии индивидуально подобран-
ных для каждого обучающегося упражнений. Хотя, по 
большому счету, формированию и развитию технологи-
ческой культуры специалиста способствуют практически 
все учебные дисциплины, а особую роль при этом играют 
такие образовательные области как: математика, физика, 
химия, технология [4]. 

Анализируя дидактические и свойства и функции ИКТ, 
которые определяют их дидактический потенциал, можно 
предположить, что комплексирование ИКТ является од-
ним из наиболее эффективных компонентов такой орга-
низационно-методической системы, которая позволяла бы 
и преподавателю и студентам использовать современные 
и перспективные средства ИКТ на учебных занятиях по 
мере необходимости, определяемой планом проведения 
этих занятий. В целом же под дидактическим потенциа-
лом современных и перспективных ИКТ, мы понимаем 
их образовательные возможности, включающие в себя 
как содержательную, так и методическую составляющие 
учебного процесса, в том числе те принципы, формы и 
методы обучения, которые наиболее эффективно и каче-
ственно реализуются при формировании информационной 
и технологической компетентности студентов. Ясно, что 
дидактический потенциал ИКТ определяется совокупно-
стью тех свойств, которые могут с максимальной пользой 
использоваться для дифференциации, индивидуализации 
и оптимизации подготовки специалистов по определен-
ному требованиями ГОС ВПО алгоритму формирования 
и развития их профессиональных компетенций в процессе 
обучения. 

Комплексирование различных по своим дидактиче-
ским свойствам аппаратных и программных средств ИКТ 
не только расширяет и обогащает их дидактический функ-
ционал. Создание подобного комплекса обеспечивает ре-
ализацию синергетического эффекта в образовательном 
процессе, т.е. повышение эффективности деятельности 
участников этого процесса за счёт интеграции отдельных 
средств ИКТ в единую систему. Высокая степень эмер-
джентность системы, образованной комплексированием, 
даёт больший образовательный эффект по сравнению с 
применением в отдельности самых совершенных совре-
менных и перспективных средств ИКТ. А комплексиро-
вание средств ИКТ в сочетании с методами и формами 
обучения даёт эффект концентрированного обучения, что 

особенно важно для дистанционной, очно-заочной и за-
очной подготовки специалистов в вузе. Для обеспечения 
активного освоения студентами учебного материала, ком-
бинирование средств ИКТ при комплексировании выпол-
няется с учётом предметных особенностей тех учебных 
занятий, на которых они применяются, а также специфики 
гуманитарного и естественнонаучного познания [5].

Именно принцип комплексирования аппаратных и 
программных средств ИКТ заложен в основу холистич-
ной информационно-образовательной среды (ХИОС) 
вуза. По-нашему мнению, этот принцип наиболее опти-
мален для организации концентрированного обучения и 
достижения более высоких образовательных результатов 
по сравнению с применением в отдельности самых совер-
шенных современных и перспективных средств ИКТ. При 
таком подходе можно с уверенностью говорить о том, что 
ХИОС полностью соответствует критериям, предъявляе-
мым к современному ИОП вуза, о котором мы говорили в 
начале нашей статьи. 

Понятие «холизм» (от др.-греч. – целый, цельный) в 
широком смысле трактуется как позиция в философии и 
науке по проблеме соотношения части и целого, исходя-
щая из качественного своеобразия и приоритета целого по 
отношению к его частям. В узком смысле под холизмом 
понимают «философию целостности», разработанную Я. 
Смэтсом, который ввёл в философский глоссарий термин 
«холизм» в 1926 году опираясь на выражение Аристотеля: 
«целое больше, чем сумма его частей» На холистичных 
представлениях основывается понятие синергии (от греч. 
– вместе действующий) – возрастание эффективности де-
ятельности в результате интеграции, слияния отдельных 
частей в единую систему. Практическим воплощением 
идей холизма является возникшее в синергетике понятие 
эмерджентности (от англ. Emergence – неожиданно появ-
ляющийся) – возникновения в системе нового системно-
го качества, несводимого к сумме качеств элементов си-
стемы, т.е. системного эффекта. Синергетика имеет дело 
с процессами, где целое обладает свойствами, которых 
нет ни у одной из частей. Целое в таких системах отра-
жает свойства частей, а части отражают свойства целого. 
Синергетический эффект заключается в том, что интегра-
ция и комбинация общих действий даёт гораздо больший 
эффект, чем сумма индивидуальных действий [6].

Отмеченная проблема была исследована профессором 
А.Г. Бусыгиным, который развил методологическую идею 
А. Маслоу о том, что: «интегративный (холистичный) спо-
соб мышления должен стать мировоззрением» [7]. По его 
утверждению в эпоху «глобализирующегося мира» осо-
бенно ощутима потребность общества в «специалистах-
интеграторах», способных видеть явление целиком, то 
есть, по выражению А. Маслоу, видеть мир холистично 
(интегративно) [8]. 

На основе холистичного подхода и результатов ра-
бот А.С. Асмолова, А.П. Беляевой, А.Э. Багдасарова, 
В.С. Леднева, В.М. Монахова, В.Г. Онушкина и др. А.Л. 
Бусыгина и А.В. Федотов осуществили систематизацию 
совокупности элементов структуры холистичной среды 
образовательного учреждения (ХСОУ) и предложили 
следующую трактовку этого понятия: «ХСОУ – это слож-
ный феномен, представляющий из себя синтез системной 
организации содержательного компонента образования, 
оптимизации приёмов управления мыслительной дея-
тельностью студента, организации междисциплинарных 
научных конференций и создания общественных соци-
ально-экологических движений, посредством которых 
осуществляется формирование интегративного мышления 
учащихся, как способа их существования» [9]. При этом 
в основу предложенной ими структурно-функциональной 
модели ХСОУ легли программы интегральных учебных 
курсов, одновременно формирующих социально-эконо-
мические, социально-экологические, биосферно-этиче-
ские и психологические (коммуникативные) компетенции 
специалиста. 

Принципиальное отличие ХИОС вуза от вышеописан-
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ной ХСОУ заключается в том, что основой её структуры 
является интеграция (холизм) методов, форм, средств и 
технологий обучения (в первую очередь, средств ИКТ). 
Основополагающими принципами создания и развития 
такой среды являются:

- приоритетность разработки и внедрения ИКТ и объ-
ектов учебного, учебно-методического и специального на-
значения;

- системная интеграция информационных объектов и 
технологий в образовательный процесс;

- поэтапность и модульность формирования ХИОС;
- открытость и доступность как условие интеграции 

ХИОС вуза в ИОП отрасли, региона, страны и в междуна-
родное информационное пространство;

- паритетность, которую можно рассматривать в не-
скольких плоскостях взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса и структурных подразделений вуза 
(студент-преподаватель, студент-студент, студент-пред-
ставитель учебно-вспомогательного персонала, кафедра-
кафедра, факультет-кафедра, факультет-факультет, рек-
торат-факультет, и т.п.), а также взаимодействия с внеш-
ними структурами, решающими задачи информатизации 
образования;

- динамичность, предполагающая, что ХИОС вуза соз-
дается с учетом возможностей постоянного пополнения и 
обновления функций среды и видов ее обеспечения;

- непрерывность, предполагающая послевузовское со-
провождение профессиональной деятельности выпускни-
ков, повышение квалификации и переподготовку работни-
ков образования в области ИКТ [10].

После сопоставления специфики таких понятий, как 
ИОС и ХИОС, а также после проведения анализа опыта 
технологической подготовки специалиста в вузе с исполь-
зованием ИКТ, следует особо отметить, что его техноло-
гическая культура, являясь, по своей сути, сводом правил 
поведения личности (в идеальном случае на уровне реф-
лексии) в техносистемах, т.е. в той части ноосферы, кото-
рая охвачена влиянием технических средств и устройств, 
может рассматриваться, как умение использовать адекват-
ным образом в своей повседневной деятельности достиже-
ния научно-технического прогресса, включающие в себя 
и набор образовательных технологий, в т.ч. технологий 
информационно-ориентационной деятельности, предъяв-
ления информации, контрольно-оценочной деятельности 
и т.д. При этом необходимо особо отметить, что в каче-
стве основы технологической культуры специалиста вы-
ступает его технологическая подготовленность, которая 
является особо значимой составляющей профессиональ-
ной компетенции личности.

Учитывая это, можно выделить некоторые ключевые 
особенности технологической подготовки специалистов в 
условиях современной ХИОС вуза. 

Одной из таких особенностей является обеспечение 
свободного доступа будущих специалистов к учебным, 
научным, специальным, узкопрофильным, служебным 
и иным электронным изданиям, материалам и ресурсам, 
т.е. соответствие системы подготовки профессиональных 
кадров одному из основных признаков современного ин-
формационного общества, заключающегося в возможно-
сти свободной циркуляции информации в этом обществе. 
Отмеченную особенность можно считать уже привычным 
условием эффективности всей системы профессиональ-
ной подготовки, однако, если рассматривать её более ши-
роко, то можно сказать о необходимости такой организа-
ции информационного обмена, при которой необходимая 
информация становится наиболее значимым и жизненно 
важным ресурсом наряду с традиционными природными 
ресурсами. 

Однако свободный доступ к информационным источ-
никам порождает у субъектов современной ХИОС и опре-
деленную иллюзию лёгкости и свободы получения инфор-
мации и оперирования ею. Как отмечает академик В.В. 
Лаптев, радикальное изменение доступа к научной инфор-
мации, благодаря развитию сети Internet, привело к резко-

му расширению возможностей прямых контактов ученых 
разных стран (в т.ч. и субъектов вузовской ХИОС, которая 
является не только учебной, а и научно-исследователь-
ской средой – В.А.), а также к доступности разнообразных 
источников информации. Развитие данной тенденции уси-
ливает внимание к этическим проблемам научного иссле-
дования, например, к проблеме точных ссылок не только 
на публикации, но и на идеи. Поэтому в подготовке аспи-
рантов (будущих специалистов – В.А.) должно быть пред-
усмотрено обсуждение вопросов научной нравственности 
и этики» [11]. Приведенное мнение определяет еще одну 
особенность технологической подготовки специалистов, 
которая заключается в необходимости освоения участни-
ками образовательного процесса этической и нормативно-
правовой компоненты при использовании ими получен-
ной информации.

При этом следует подчеркнуть, что жесткого огра-
ничения и нормирования в добросовестном применении 
субъектами ХИОС практически неограниченной сетевой 
информации, не должно быть. Последнее требование 
косвенно может являться дополнительным условием для 
оценки и самооценки преподавателями и студентами свое-
го уровня информационно-коммуникационной и техноло-
гической компетентности. И в этом, по-нашему мнению, 
заключается еще одна особенность подготовки технологи-
ческой специалистов в условиях современной развиваю-
щей ХИОС.

Следующая особенность определяется нормативно 
обусловленными требованиями ФГОС ВПО к техноло-
гической подготовке специалиста. Поэтому она обуслав-
ливает обязательность технологической подготовки сту-
дентов вузов независимо от их будущих специальностей. 
Последнее означает, что при проектировании содержания 
образования в условиях ХИОС одной из важнейших задач 
будет являться эффективная интеграция не только фило-
софских, общекультурных, специальных и социально-эко-
номических знаний, а и технологического знания. 

Мы считаем также целесообразным выделить в само-
стоятельную еще одну особенность технологической под-
готовки специалистов в условиях вузовской развивающей 
ХИОС, обусловленную необходимостью овладения ими 
методами компьютерного моделирования. Современная 
ХИОС определяет необходимость самого широкого при-
менения методов компьютерного моделирования и мате-
матических методов участниками образовательного про-
цесса. Вместе с тем, практика показывает, что, в основ-
ном, упомянутым методам отводится роль инструмента 
или средства, например, для подтверждения той или иной 
гипотезы исследовательского проекта или обработки ре-
зультатов эксперимента. Причиной подобного положения 
дел является недостаточность, а в некоторых случаях и 
полное отсутствие специальной технологической подго-
товки студентов именно в области построения моделей 
и применения математических методов [12]. Отсутствие 
такой подготовки, с нашей точки зрения, уменьшает по-
тенциал использования различных подходов, известных в 
методологии образования. Используя их классификацию 
из работы А.М. Новикова [13], отметим, что в подавляю-
щем большинстве случаев количественный, сущностный 
и обобщенный подходы требуют от субъекта вузовского 
образовательного процесса использования статистиче-
ских методов, эффективное же использование формаль-
ного подхода, безусловно, потребует навыков построения 
моделей, а использование исторического подхода – иссле-
дования временных рядов. 

Следующую особенность подготовки специалистов 
в условиях ХИОС определяют возможности ИКТ в рас-
ширении границ таких фундаментальных категорий, как 
знание и язык. Получение и передача знаний при помощи 
языка является основой коммуникаций в любой педаго-
гической системе, следовательно, участник этой системы 
должен, по-нашему мнению, овладеть в процессе своей 
подготовки такими качествами, как социокультурная и 
межкультурная компетентность. Необходимость включе-
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ния социокультурной компоненты в программу подготов-
ки специалистов обусловлена кардинальным изменением 
целей современного образования: ориентацией на непре-
рывность реализации всех его ступеней и перехода от зна-
ниевоцентрической модели поликультурного образования 
к компетентностной или деятельностной модели, предпо-
лагающей овладение участниками образовательного про-
цесса социокультурной компетенцией. Фактически, речь 
здесь идет о проблемах лингвистической подготовки, ко-
торая пока еще не отвечает требованиям социального за-
каза общества, да и не позволяет большинству специали-
стов, «читающих и переводящих со словарем», свободно 
общаться и вступать в профессиональные коммуникации 
с зарубежными коллегами и партнерами [14].

И еще одна особенность подготовки будущих специ-
алистов в условиях развивающей ХИОС вуза, которая 
становится весьма актуальной при проведении процедуры 
промежуточной либо итоговой аттестации обучающихся. 
Особенность эта заключается в необходимости формиро-
вания у студентов культуры компьютерного тестирова-
ния. Промежуточный и итоговый контроль успешности 
освоения учебных дисциплин студентами может включать 
в себя и выполнение ими самых различных тестовых за-
даний с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем в 
системе образования. Кроме того, «нормативные требова-
ния к программно-дидактическим тестовым материалам 
и технологиям компьютерного тестирования, а также ме-
тодологические требования соответствующего поведения 
участников культурного пространства тестирования» [15] 
могут стать в недалеком будущем необходимой и важной 
составляющей профессиональной компетентности совре-
менных специалистов.

Перечень приведенных нами особенностей подготовки 
специалистов в условиях современной ХИОС вуза, конеч-
но же, не является исчерпывающим, но их учет может сы-
грать свою положительную роль в оптимизации процесса 
этой подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об 

образовании» / Отв. ред. В.И. Шкатулла. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 778с.

2. Смолянинова О.Г. Методические аспекты исполь-
зования мультимедиа технологий в подготовке учителей 
информатики. М., 1999. 

3. Аниськин В.Н., Богословский В.И., Кочетова Н.Г. 
Формирование технологической культуры и социальной 
компетентности учителя в условиях современной инфор-
мационно-образовательной среды: Учебное пособие по 
курсу «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе». – 
Санкт-Петербург; Самара: СГПУ, 2006. – 256 с.

4. Аниськин В.Н., Пугач О.И. Информационная куль-
тура личности как цель и ценность гуманистически ориен-
тированного образования: Монография. – Самара: Изд-во 
СамГПУ, 2000. – 128с.

5. Аниськин В.Н. Совершенствование управления об-
разовательным процессом на основе холистичной инфор-
мационно-образовательной среды вуза // Вектор науки 
ТГУ. Серия Педагогика, психология. – № 2 (9). – Тольятти: 
Изд-во ТГУ, 2012. – С. 22-25.

6. Википедия – свободная энциклопедия [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/

7. Маслоу Абрахам Г. Мотивация и личность. Перевод 
с англ. Татлыбаевой А.М. – СПб.: Евразия, 1999. – 479с. 

8. Бусыгин А.Г. Десмоэкология или теория образова-
ния для устойчивого развития. Книга первая. – Симбирск: 
Изд-во «Симбирская книга», 2003. – 224с.

9. Бусыгина А.Л., Федотов А.В. Формирование хо-
листичной среды образовательного учреждения // 
Актуальные проблемы гуманитарных наук: Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. 
Специальный выпуск. – 2006. – № 1. – С. 102-106.

10. Концепция создания и развития информационно-
образовательной среды ГОУ ВПО «СГПУ». – Самара: 
СГПУ, 2006.

11. Лаптев В.В. Тенденции развития системы под-
готовки кадров высшей квалификации на современном 
этапе развития науки и образования // Аспирантура: про-
блемы развития: Сборник научных трудов. – СПб.: Изд-во 
«Книжный дом», 2004. – С. 10-20.

12. Аниськин В.Н., Пугач О.И. Методы компьютерного 
моделирования как необходимый компонент содержания 
подготовки педагогических кадров высшей квалификации 
// Аспирантура: проблемы развития: Сборник научных 
трудов. – СПб.: Изд-во «Книжный дом», 2004. – С. 129-
141.

13. Новиков А.М. Методология образования. – М.: 
«Эгвес», 2002. – 320с.

14. Вершинин И.В., Аниськин В.Н. О некоторых осо-
бенностях подготовки кадров высшей квалификации в 
условиях современной информационно-образовательной 
среды // Совершенствование подготовки и аттестации на-
учных и научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации: Сборник научных трудов. Вып. 1. – СПб.: ООО 
«Книжный Дом», 2006. – С. 129-139.

15. Васильев В.И., Киринюк А.А., Тягунова Т.Н. 
Требования к программно-дидактическим тестовым ма-
териалам и технологиям компьютерного тестирования: 
Учебное издание. – М.: МГУП, 2005. – 29с.

TECHNOLOGICAL PREPARATION FEATURES OF SPETSIALISTS IN HOLISTICAL 
INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
© 2012
V.N. Aniskin, the candidate of pedagogical sciences, the assistant professor, the dean of faculty of mathematics, 
physics and informatics, the professor of chair of information and communication technologies in education

Volga Region State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)

Keywords: information and communication technologies; information-educational environment; ICT means equipment; ho-
listical information and educational environment; technological training features of specialists.

Annotation: The article is devoted to the technological training features of specialists in the holistical information and edu-
cational environment of the higher education institution which is based on the completing  various equipment and ICT software 
on their didactic purposes. 

В.Н. Аниськин
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 25

УДК 378
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
© 2012 

Г.М.Борликов, доктор педагогических наук, профессор, президент 
Калмыцкий государственный университет, Элиста (Россия)

А.Р. Ахмеева, аспирант
Астраханский государственный университет, Астрахань (Россия)

Ключевые слова: компетенция, студент, модель.
Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с  педагогическим управлением исследова-

тельскими компетенциями студентов колледжа, описывается модель педагогического управления и детализируется ее 
компонентный состав.

В современном образовательном пространстве, функ-
ционирующем в условиях вариативности учебных про-
грамм, разнообразия педагогических технологий и инно-
ваций, совершенствования государственных стандартов и 
проектирования воспитательных систем, направленных на 
развитие личности обучающихся, реализации личностной 
парадигмы образования выдвигается на первый план про-
блема подготовки совершенно нового специалиста [1].

В среднем профессионально-техническом образова-
нии, в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов СПО третьего поколения, результатами об-
учения должны стать профессиональные компетенции, 
определяемые содержанием видов производственной дея-
тельности будущих специалистов. Среди профессиональ-
ных компетенций специалиста большое значение имеют 
исследовательские  компетенции. В связи с этим исследо-
вание сущности и структуры педагогического управления 
[2]исследовательскими компетенциями студентов коллед-
жа  в учреждениях СПО приобретает особую значимость.

Нами разработана модель  процесса формирова-
ния исследовательской компетентности студентов. 
Функционирование модели системы развития исследо-
вательской компетентности определятся принципами 
доступности, естественности, осмысленности, экспери-
ментальности, культуросообразности. Эффективность 
развития исследовательской компетентности студентов 
определяется следующими психолого-педагогическими 
условиями:

 - гуманизация педагогического процесса, признание 
самоценности студента и обеспечение его физического и 
нравственного здоровья, осознание смысла жизни и актив-
ной позиции в ней, личностной свободы и возможности 
максимальной реализации собственного потенциала; дан-
ное условие реализуется при создании субъект-субъект-
ных отношений, в которых учащиеся становятся равно-
правными участниками диалога с преподавателем;

 - создание развивающей среды, заключающейся в са-
мостоятельном выборе учащихся (темы исследования, 
уровня сложности, форм и способов работы), самостоя-
тельной учебно-исследовательской деятельности, осоз-
нанности цели работы и ответственности за результат, 
реализации индивидуальных интересов учащихся, ис-
пользовании системы оценивания, адекватной требуемым 
образовательным результатам;

 - поэтапное развитие исследовательской компетентно-
сти студентов: формирование внутренней мотивации; ис-
полнительские действия; оценка достижений (рефлексия); 
корректировочные действия (при необходимости).

Предлагаемая модель процесса формирования иссле-
довательской компетентности включает в себя мотиваци-
онно-ценностный,  когнитивный, конативный и  оценоч-
но-рефлексивный компоненты.

Мотивационно-ценностный компонент представ-
ляет собой систему мотивационно-ценностных и эмоци-
онально-волевых отношений учащихся к окружающему 
миру, действительности, людям, самому себе, своим спо-
собностям. Указанный компонент характеризует потреб-
ность обучающихся в исследовательской деятельности, их 

познавательную активность, способность к преодолению 
когнитивных трудностей, самостоятельность в процессе 
познания, принятия решений и их оценки. Здесь оцени-
ваются ценностные ориентации, приобретаемые  студен-
тами  в ходе исследования, их эмоциональное отношение 
к учебе, исследовательской деятельности. Именно моти-
вационно-ценностный компонент определяет содержание 
формируемых ценностно-смысловой, социально-трудо-
вой и компетенции личностного самосовершенствования.

Когнитивный компонент включает систему знаний 
в разных областях науки, усвоение которых обеспечивает 
формирование в сознании обучающихся научной картины 
мира, вооружает диалектическим подходом к познава-
тельной деятельности. Для исследовательской деятель-
ности это, в первую очередь, знание сущности и техноло-
гии основных методов исследования, умение чувствовать 
окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины 
явлений, обозначать свое понимание или непонимание 
вопроса, анализировать полученные данные и форму-
лировать грамотные выводы. Так как знания, в ходе ис-
следовательской деятельности обучающиеся получают в 
основном из литературных, мультимедийных  источников 
и Интернет-ресурсов, то неотъемлемой частью когнитив-
ного компонента является формирование умение работать 
с информационными ресурсами. На наш взгляд, характе-
ристики, составляющие данный компонент, определяют 
содержание общекультурной, учебно-познавательной и 
информационной компетенций.

Конативный компонент характеризует качества, 
необходимые для проведения самого исследования. В 
общем плане это способность осознавать цели учебной 
деятельности и умение их пояснить, способность к  твор-
честву. В более узком понимании это видение проблемы, 
постановка вопросов, выдвижение гипотезы, способность 
классифицировать имеющиеся или полученные данные, 
наблюдение за живыми объектами, явлениями, процес-
сами и т.д., овладение навыками проведения эксперимен-
тов, умение структурировать материал, формулирование 
выводов и умозаключений, объяснение, доказательство 
и защита собственных идей. Из содержания конативного 
компонента видно, что на его базе формируются учебно-
познавательная и коммуникативная компетенции.

Оценочно-рефлексивный компонент обеспечивает 
системную взаимосвязь содержания учебных занятий на 
основе единой стратегии формирования исследователь-
ской компетенции студентов; отслеживание результатов 
обученности; коррекцию процесса обучения с учетом 
темпов и результатов освоения предметного содержания; 
оценку преподавателя выбранного методического репер-
туара с позиции развития самостоятельности мышления 
обучающихся, исследовательских умений; оценку соот-
ветствия формы и содержания учебных занятий принципу 
исследовательской направленности обучения; контроль 
за обеспечением практической  деятельности студентов. 
Осмысленное отношение студентов к текущим и конеч-
ным результатам обучения; удовлетворенность обучаю-
щихся процессом учения; овладение студентов  способно-
стями к саморегуляции.
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Уточнение характеристик процесса формирования ис-
следовательских компетенций студентов,  привело к опре-
делению уровней их сформированности. 

Так, высокий уровень сформированности исследова-
тельской компетенции характеризует следующий ком-
плекс исследовательских умений и навыков студентов: 
владение культурой научного поиска и получения науч-
ных результатов; владение приемами целеполагания и пла-
нирования деятельности, умениями объективно оценивать 
собственную исследовательскую деятельность в развитии 
науки и общества в целом. Этот  тип исследовательской 
компетенции сочетает в себе развитые субъектные свой-
ства, желание и умение познавать. Исследовательский 
процесс для представителей данной группы в большей 
степени определяется открытой познавательной позиций, 
познавательными умениями, потребностями в приобре-
тении знаний. Представителей данной группы в большей 
степени, чем другие ориентированы на выявление законо-
мерностей, причин, сущности тех или иных сторон окру-
жающей действительности и своего внутреннего мира. 
При этом они обладают устойчивостью к неизвестности, 
неоднозначности и развитым понятийным мышлением. 
Им также свойственен достаточный уровень регулятор-
ных умений, признание значимости собственной активно-
сти, готовность преодолевать трудности, ценности само-
стоятельности, достижения и новизны, впечатлений. 

Средний уровень отличает выборочная сформирован-
ность исследовательских умений и навыков: получаемая 
информация (основная и дополнительная) не всегда вер-
но интерпретируется, межличностное и межколлективное 
взаимодействие вызывает некоторые затруднения; иссле-
довательская деятельность иногда носит характер спон-
танности в силу отсутствия цели и плана ее реализации; 
оценка собственной исследовательской деятельности в 
отдельных ситуациях необъективная. Специфика этого  
типа исследовательской компетенции заключается в на-
правленном характере познавательной активности, откры-
тости изменяющемуся миру. Однако исследовательский 
поиск разворачивается не столько для достижения опреде-
ленных результатов, сколько для получения удовольствия, 
радости от самого процесса познания, преобразования, 
реализации себя. Данный тип исследовательской компе-
тенции позволяет личности в большей степени управлять 
исследовательским процессом, реализовать себя в нем и 
получать удовольствие от познавательно-преобразова-
тельной деятельности. 

Низкий уровень предполагает недостаточную сфор-
мированность исследовательской компетенции. Он 
предполагает достижение элементарной грамотности, 
получаемая устная и письменная информации неверно 
интерпретируется; межличностное и межколлективное 
взаимодействие вызывает значительные затруднения; от-
сутствуют цель и план исследовательской деятельности, 
оценка собственной деятельности необъективная. Этот  
тип исследовательской компетенции характеризуется низ-
ким уровнем развития операционального, содержательно-
го компонентов субъектности и познавательных умений. 
Исследовательский процесс, связанный, прежде всего, с 
эмоциональным настроем, восприятием неопределенных 
и сложных стимулов как интересных, приносящих ра-
дость, скорее носит характер стихийной активности с низ-
кой вероятностью достижения положительного результи-
рующего эффекта. Данный тип исследовательской компе-
тенции не может рассматриваться в качестве приемлемой 
модели, позволяющей личности эффективно выстраивать 
процесс исследовательского поиска и осуществлять про-
цесс саморазвития на этой основе. 

Сущность педагогического управления исследователь-
скими компетенциями студентов заключается в создании 
условий, при которых студент становится субъектом про-
цесса обучения, т.е. формирование учебно-научной дея-
тельности из случайного и побочного процесса превраща-
ется в специальную важнейшую задачу, как преподавате-
ля, так и самого студента. 

Педагогические условия формирования исследова-
тельской компетенции в процессе учебно-научной дея-
тельности будут включать в себя систему педагогических 
целей, содержание, ведущие педагогические принципы 
научной организации учебного процесса, технологии осу-
ществления формирующего этапа исследования.

Цель является центральным компонентом и представ-
ляет собой направленность образовательного процесса на 
формирование исследовательской компетенции студен-
тов.

Содержание процесса формирования исследователь-
ской компетенции обуславливает:

 - направленность предметов на изучение проблемы ис-
следовательской компетентности;

 - активизацию научно- исследовательской работы сту-
дентов;

 - включение студентов  в активную научно-практиче-
скую деятельность.

Система принципов формирования исследовательской 
компетенции является следующей:

 - принципы единства знаний и умений, сознания и 
поведения в процессе формирования исследовательской 
компетентности;

 - принципы преемственности, последовательности и 
систематичности;

 - принцип наглядности;
 - принцип совместной деятельности и общения;
 - принцип ориентированности обучения на творческую 

активности личности.
Технологические условия формирования исследова-

тельской компетенции в процессе учебно-научной дея-
тельности предполагают использование:

 - технологий на основе активизации и интенсификации 
деятельности обучающихся (игровые технологии [3], тех-
нологии проблемного обучения);

 - технологии на основе эффективности организации и 
управления процессом обучения (технологии уровневой 
дифференциации, индивидуализации обучения, перспек-
тивно-опережающего обучения, компьютерные (инфор-
мационные);

 - технологии развивающего обучения (технологии са-
моразвивающего обучения, личностно ориентированного 
развивающего обучения);

 - технологии научной организации учебной деятель-
ности (особенности: 1) предметом научно организованной 
деятельности должны быть сложившиеся формы учебной 
деятельности (учебно-познавательная, учебно-художе-
ственная, учебно-спортивная, учебно-техническая) как в 
контексте обучения, так и вне его; 2)самостоятельная дея-
тельность студентов (репродуктивная, реконструктивная, 
эвристическая, исследовательская) несет в себе одновре-
менно функцию перевода информации в знания, умения, 
а также функцию управления этой деятельностью; 3)ор-
ганизация научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) как неразрывной составляющей триединого обра-
зовательного процесса: учебно-воспитательного, научно-
го и практического)

В условиях традиционного обучения в колледже не 
представляется возможным сформировать исследова-
тельские компетенции будущих специалистов на уров-
не, который востребован современным производством. 
Достижение целей формирования исследовательской 
компетентности мы связываем с применением оптималь-
но сочетаемых традиционных, проверенных  практикой 
способов организации обучения в колледже и «новых» 
организационных форм и методов, активирующих разви-
тие у студентов всех компонентов названной компетен-
ции. Их выбор и эффективность зависят от соответствия 
цели и содержания, а также мастерства преподавателей. 
Успешность формирования исследовательских компетен-
ций будущих специалистов напрямую зависит от их про-
фессионально значимых качеств: мотивационно-ценност-
ной установки к учебно-профессиональной деятельности, 
творческих и рефлексивных способностей. Развитие этих 

Г.М.Борликов, А.Р. Ахмеева 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 27

личностных качеств может быть обеспечено целенаправ-
ленной поэтапной деятельностью педагогического кол-
лектива, направленной на формирование исследователь-
ских  компетенций будущих специалистов.[4]

Подводя итог сказанному, отметим существенные на 
наш взгляд положения, а именно:

Педагогическое управление формирования исследо-
вательской компетенции студентов в процессе учебно-
научной деятельности заключается в создании условий, 
при которых студент становится субъектом процесса об-
учения, т.е. формирование учебно-научной деятельности 
из случайного и побочного процесса превращается в спе-
циальную важнейшую задачу, как преподавателя, так  и 
самого студента. Оно направлено на целостное развитие 
индивидуальных и личностных качеств будущего специ-
алиста, представляющих совокупность его интеллекту-
альной, мотивационной, эмоциональной, волевой, экзи-
стенциональной, предметно-практических сфер  и сферы 
саморегуляции.

Педагогическое управление формирования исследо-
вательской компетенцией в процессе учебно-научной 
деятельности включают в себя систему педагогических 

целей, содержания, ведущих педагогических принципов 
научной организации учебного процесса, учебно-исследо-
вательской мотивации студентов, технологий осуществле-
ния формирующего этапа исследования.
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Аннотация: Проблеме формирования организаторской культуры уделяется недостаточное внимание, а между тем 
именно организаторская культура определяет результативность профессиональной деятельности менеджера, задает ин-
дивидуальный стиль его работы и особенности взаимодействия с подчиненными. 

Социально-экономические преобразования, происходя-
щие в современном обществе, объективно выдвинули про-
блему качественной подготовки профессионально-педаго-
гических кадров в число приоритетных. Потребность в эф-
фективном менеджменте испытывает любая организация. 
Современная экономика как никогда нуждается в управ-
ленческих кадрах с высоким уровнем профессиональной 
культуры, важнейшей составляющей для которой является 
культура организаторская. 

Являясь сложным личностным образованием, которое 
не возникает у будущего менеджера само собой, как до-
полнительный и стихийный результат профессиональной 
подготовки, организаторская культура требует целена-
правленных педагогических усилий по ее формированию. 
Для решения этой задачи необходимо, прежде всего, про-
ведение исследования организаторской культуры как педа-
гогического феномена (ее сущности, свойств, признаков, 
содержания и т.д.).

Определяющими для исследования выступают понятия 
«культура». Культура, как междисциплинарная категория, 
исследуется уже довольно продолжительное время: по 
данным ученых, впервые термин «культура» встречается 
в работе Марка Тулия Цицерона «Тускуланские беседы». 
[11]. 

Однако, несмотря на интенсивное изучение феноме-
на культуры как зарубежными (Т. Карвер, К. Клакхон, 

Э. Сепир, К. Уислер и др.), так и отечественными (А.И. 
Арнольдов, А.Г. Здравомыслов, И.С. Каган, Ю.М. Резник 
и др.) исследователями, это понятие до сих пор не имеет 
единого толкования (к настоящему времени ученые опери-
руют более 500 определений), в связи с чем, для дальней-
шего исследования данной проблемы ограничимся опреде-
лением, приведенным в философском словаре: «Культура 
– это социально-прогрессивная творческая деятельность 
человечества во всех сферах бытия и сознания, являюща-
яся диалектическим единством процессов опредмечива-
ния (создания ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и 
распредмечивания (освоение культурного наследия), на-
правленная на преобразование действительности, на пре-
вращение богатства человеческой истории во внутреннее 
богатство личности, на всемерное выявление и развитие 
сущностных сил человека» [9, с. 225]. 

Анализ современных исследований, привел к заключе-
нию, что культура обладает следующими характеристика-
ми: отражает систему ценностей общества; представляет 
собой естественно-искусственное образование; является 
замкнутой системой, способной к развитию и историче-
скому изменению; определяет жизнь человека и детер-
минируется его деятельностью; отражает совокупность 
сложившихся в обществе знаковых систем, при помощи 
которых осуществляется коммуникация, сохраняется со-
циальная память и передается опыт поколений. 

Г.М.Борликов, А.Р. Ахмеева 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Таким образом, культура, как интегративная система, 
обеспечивает становление личности, в том числе и в про-
фессиональном плане Любой специалист является носите-
лем как общей, так и профессиональной культуры, степень 
сформированности которых не всегда совпадают (обладая 
высокой профессиональной культурой и являясь квалифи-
цированным специалистом, человек может иметь низкий 
уровень общей культуры, и наоборот). При этом общая 
культура личности является более стабильной его харак-
теристикой, чем профессиональная, изменения которой 
определяются динамикой непрерывного совершенствова-
ния целевых ориентаций, методов, средств и содержания 
профессиональной деятельности.

Как справедливо отмечено в исследовании Е.В. Гнидан, 
профессиональная культура «выступает интегральным 
показателем творческого начала, мерой и качеством раз-
вития личности» [3, с. 20]. Она представляет собой само-
стоятельное явление, которое в настоящее время является 
достаточно распространенным предметом исследования. 
В сфере образования, где профессиональная культура рас-
сматривается как личностное качество специалиста, ко-
торое может быть сформировано в условиях подготовки 
в вузе (Л.З. Абрамова, Е.В. Бондаревская, А.А. Деркач, и 
др.), среди ученых также нет единодушия в ее трактовке. 
Профессиональную культуру понимают, как: интеграль-
ное качество личности профессионала, обобщенный по-
казатель профессиональной компетенции личности (И.Ф. 
Исаев); система социальных качеств, которые непосред-
ственно обеспечивают уровень трудовой профессиональ-
ной деятельности и определяют ее личностное содержа-
ние, отношение к труду (Н.Б. Крылова); сложное систем-
ное образование, представляющее собой упорядоченную 
совокупность общечеловеческих идей, профессионально-
ценностных ориентаций и качеств личности, универсаль-
ных способов познания и гуманистической технологии 
деятельности (С.И. Уляев) и др.

Для обоснования собственного представления о про-
фессиональной культуре, проанализируем выводы иссле-
дователей о ее содержательном наполнении. 

Рассматривая вопрос о структурно-содержательном 
составе того или иного вида профессиональной культуры 
учеными (Г.А. Бабий, Я.И. Войтальянова, В.А. Дзюба, А.Х. 
Чупанов и др.) предлагаются самые разнообразные набо-
ры компонентов. Так, например, В.А. Дзюба, предлагает 
структурировать содержание профессиональной культуры 
через содержательно-процессуальный, мотивационно-це-
левой и ориентировочно-нравственный компоненты. Г.В. 
Нагорнова, определяя культуру как совокупность миро-
воззрения и деятельности, выделяет в ее структуре моти-
вационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный, 
технологический и оценочно-рефлексивный компоненты 
[6, с. 34-35].  Предельно развернутое содержание культу-
ры менеджера приведено в исследовании Ю.А. Клокова. 
Рассматривая культуру как форму, определяющую инди-
видуальный управленческий стиль менеджера [5, с. 53-
58], он обосновывает необходимость функционального, 
личностно-творческого, здоровье-сберегающего, психо-
логического, коммуникативного и культурологического 
компонентов [там же, с. 50]. Действуя примерно в той 
же логике, Я.И. Войтальянова описывает структуру про-
фессиональной культуры менеджера через когнитивный, 
эмоциональный, коммуникативный и рефлексивный ком-
поненты [2, с. 29-31]. Достаточно четкая, позиция отно-
сительно содержания профессиональной культуры менед-
жера приведена в исследовании Г.М. Золотаревой, которая 
включает в ее состав аксиологический, технологический и 
личностно-творческий компоненты.  

Проанализировав и обобщив существующие точки 
зрения на понятие и содержание профессиональной куль-
туры, можно выделить ее сущностные характеристики, 
которые необходимы, чтобы, во-первых, отграничить дан-
ный феномен от близких по смыслу понятий (т.е. придать 
ему самостоятельный статус) и, во-вторых, содержательно 
подготовить формулировку нашего авторского понимания 

профессиональной культуры, адекватную ее природе. 
Согласно данного исследования профессиональная 

культура: 1) всегда осознана; 2) представляет собой лич-
ностное качество специалиста; 3) отражает устойчивое 
ценностное отношение к выполняемому виду деятельно-
сти; 4) опирается на профессиональные знания, умения, и 
детерминируется профессионально значимыми личност-
ными качествами; 5) задает стереотипы профессиональ-
ного поведения; 6) обеспечивает творческое продуктивное 
преобразование профессиональной среды. 

Исходя из вышеизложенного, трактуем профессио-
нальную культуру как личностное интегративное качество 
специалиста, включающее совокупность знаний, умений, 
профессионально значимых личностных качеств и цен-
ностных ориентаций, обеспечивающих эффективность его 
профессиональной деятельности и продуктивное преобра-
зование профессиональной среды.

Следующим этапом исследования данной проблемы 
необходимо определить понятие «организаторская культу-
ра менеджера», которая представляет собой один из видов 
его профессиональной культуры, наряду с исследователь-
ской, информационной, предпринимательской, нравствен-
ной, технологической и другими.

Словарь иностранных слов определяет менеджера, как 
специалиста по управлению [7, с. 311]. При этом, как пока-
зало проведенное исследование, реализация менеджером 
основных управленческих функций (мотивационно-целе-
вой, информационно-аналитической, планово-прогности-
ческой, организационно-исполнительской, контрольно-
диагностической [8, с. 17]) задает специфические характе-
ристики его профессиональной деятельности: сложность, 
интенсивность, коммуникативность, вероятностность ре-
зультата, процессный и творческий характер, экономиче-
ская рискованность.  

Организаторская деятельность менеджера, являясь 
важнейшим видом его профессиональной деятельности, 
оказывается непосредственно связанной с организатор-
ской культурой: с одной стороны, организаторская культу-
ра менеджера определяет содержание и результативность 
организаторской деятельности, а с другой — реализация 
организаторской деятельности характеризует уровень 
сформированности организаторской культуры.

Несмотря на интерес и широкое распространение 
(организаторскую деятельность в настоящее время осу-
ществляют многие специалисты — педагоги, психологи, 
инженеры, врачи и др.), она относится к недостаточно 
исследованным видам профессиональной деятельности, 
возможно, в силу ее сложности, слабой структурируемо-
сти и творческого характера. Тем не менее, необходимо 
рассмотреть общие теоретические положения проблемы 
организаторской деятельности, представленные в научной 
литературе.

В самом общем виде организатором называется тот, 
кто что-нибудь организует — основывает, подготавливает, 
объединяет или упорядочивает что-то для достижения по-
ставленной цели . 

Первым в нашей стране начал заниматься исследова-
нием проблемы рациональной организации деятельности 
П.М. Керженцев, который в своих работах уделял внима-
ние систематизации понятийного аппарата данного на-
правления, проецированию зарубежного опыта научной 
организации труда на отечественную систему управления 
производством, определению специфических черт компе-
тентного организатора, выявлению содержания его дея-
тельности (этапов, направлений, методов, средств и т.д.).

Характеристика организаторской деятельности требует 
рассмотрения ее внутреннего содержания: 1) организатор-
ская деятельность является свободной, сложной и твор-
ческой, 2) она не поддается жесткой регламентации; 3) 
не дает материального продукта; 4) ее основу составляет 
взаимодействие; 5) связана организаторская деятельность 
с постановкой цели и определением на основе личной от-
ветственности способов ее достижения. 

В данном вопросе среди ученых пока нет единого мне-

Л.М. Базавлуцкая
ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ...
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ния. Приведем в качестве примера лишь некоторые пози-
ции. Согласно результатам исследования Ю.С. Ценч, кото-
рая связывает решение организаторской задачи с «анали-
зом состояния системы, проектированием ее улучшенной 
модели, определением цели и программы действий» [10, 
с. 34], структура организаторской деятельности должна 
включать 1) мотивацию, 2) постановку цели, 3) организа-
цию выполнения действий, 4) контроль выполнения дей-
ствий, 5) оценку результатов, 6) анализ деятельности [10, 
с. 31-32].

По мнению Е.В. Гнидан деятельность по организации 
должна включать теоретический и практический этапы: 
теоретический включает стадию планирования и модели-
рования, а практический – реализацию созданной модели 
[3, с. 23]. Рассмотрев существующие точки зрения на со-
держание организаторской деятельности, отметим, что в 
большей степени нам импонирует позиция Г. Кунца и С. 
О’Доннела, которые в состав деятельности по организа-
ции включают установление целей, планирование, выяв-
ление и классификация видов деятельности, необходимых 
для их осуществления, группировку видов деятельности 
в соответствии с имеющимися ресурсами. Предложенный 
авторами порядок реализации организаторской деятель-
ности, является универсальным и в достаточной степени 
отражающим ее специфику.

Традиционно организаторская деятельность включа-
ется в состав деятельности управленческой, которая пред-
ставляет собой непрерывный процесс воздействия на кол-
лектив людей для организации и координации их деятель-
ности в процессе производства для достижения наилучших 
результатов при наименьших затратах [12 с. 5]. Чтобы по-
нять различия организаторской и управленческой деятель-
ности, обратимся к их функциональной интерпретации. 
Основными классическими функциями управления, пред-
ложенными Г. Файолем, являются функции предвидения, 
планирования, организации, координирования и контроля. 
Таким образом, организаторская деятельность – это один 
из компонентов деятельности управленческой. Учитывая 
данную логику, специфику составляющих управленческий 
цикл функций, назначение организаторской деятельности 
и обеспечивая ее отграничение от управления, пришли к 
выводу, что организаторская деятельность представляет 
собой вид профессионально-управленческой деятельно-
сти менеджера, направленной на объединение людей по 
достижению общей цели, состоящей в персонализации за-
дач, распределении полномочий и ресурсов на основе об-
ратной связи.

Как показали многочисленные исследования, чтобы 
обеспечить эффективность организаторской деятельности 
(т.е. коллективного движения к желаемой цели), менеджер 
должен обладать целым рядом свойств. Проанализировав 
точки зрения ученых (Т.К. Ахаян, А.Г. Ковалев, Р.Л. Кри-
чев ский, Б.Д. Сапоровская, А.У. Хараш, В.Н. Шадриков, 
В.М. Шепель, А.Г. Шмелев и др.), мы пришли к выводу, 
что к таким свойствам относятся, прежде всего, организа-
торские качества, способности, умения и знания.

В ходе исследования было установлено, что наличие 
у менеджера совокупности организаторских личностных 
качеств, умений и знаний обеспечивает эффективность ре-
ализации организаторской деятельности. Однако вывести 
подготовку менеджера на уровень организаторской куль-
туры невозможно без формирования у него системы цен-
ностных ориентаций. Поэтому  чрезвычайно значимым 
компонентом организаторской культуры менеджера явля-
ются ценностные ориентации, под которыми понимают 
отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 
им в качестве стратегических жизненных целей  и общих 
мировоззренческих ориентиров [1, с. 373]. 

Таким образом, под организаторской культурой менед-
жера  понимаем вид его профессиональной культуры, обе-
спечивающей продуктивную реализацию организаторской 
деятельности.

Особую значимость для педагогики в целом, и для 
развития теории профессиональной подготовки имеет 

проблема формирования заданного вида профессиональ-
ной культуры у будущих менеджеров.  Первым шагом на 
пути решения данной проблемы для многих ученых вы-
ступает выбор методологических оснований. Например, 
Г.В. Нагорнова предлагает использовать деятельностный 
подход [6, с. 92]; Г.М. Золотарева — системный, культуро-
логический, компетентностный и личностно-деятельност-
ный; Л.Н. Доброхотова — культурологический, ценност-
ный, средовой, целостный и контекстный подходы [4, с. 
88]. В данном вопросе необходимо отметить, что наиболее 
привлекательными для предмета  исследования являются 
позиции, в которых подходы выбраны в соответствии с це-
лью исследования и с учетом сущностных характеристик 
формируемого у будущего менеджера вида профессио-
нальной культуры.

Как любой педагогический процесс, процесс форми-
рования профессиональной культуры относится к слож-
ным и длительным, эффективность реализации которого 
полностью зависит от его тщательной разработки и пред-
варительного проектирования с учетом специфики обра-
зовательного процесса в вузе, особенностей студентов, 
наличия необходимых средств. Поэтому, принимая во 
внимание реальные условия учебно-воспитательного про-
цесса в вузе, ученые (Н.М. Горяйнова, А.В. Демина, Г.М. 
Золотарева, Г.В. Нагорнова, С.З. Самаренкина и др.) пред-
ставляют собственное видение процесса формирования 
профессиональной культуры через разнообразные по со-
держанию модели, системы и технологии. 

Позиционируя процесс формирования профессио-
нальной культуры в вузе как педагогическое явление, для 
эффективного функционирования которого необходимы 
специально созданные условия, практически все ученые, 
исследующие данную проблему, акцентируют свое вни-
мание на выявлении таких условий. Не приводя полного 
обзора предлагаемых в литературе условий, остановимся 
на тех позициях, которые представляются нам привлека-
тельными для решения проблемы формирования органи-
заторской культуры у будущих менеджеров:

 - стимулирование обучающихся к поиску нетривиаль-
ных управленческих решений (А.В. Демина);

 - реализация стратегии педагогической поддержки и 
сопровождения (Л.Н. Доброхотова);

 - актуализация профессионально-ценностного отноше-
ния студента к культуре (Е.В. Гнидан);

 - учет в содержании образования межпредметных свя-
зей (Г.В. Нагорнова);

 - индивидуально-творческая среда, способствующая 
овладению личностью методологией управленческой де-
ятельности (А.Х. Чупанов);

 - практическая направленность специальных дисци-
плин на формирование отдельных компонентов культуры 
(Ю.А. Клоков) и др.

Существенное значение для полноценного исследо-
вания любого педагогического явления имеет проблема 
определения критериев эффективности его реализации в 
условиях современного образования. Опираясь на данное 
положение, учеными осуществляется интенсивный поиск 
критериев и показателей для определения степени сфор-
мированности у будущих менеджеров профессиональной 
культуры.

Формирование профессиональной культуры в целом, и 
организаторской культуры, в частности, предполагает соз-
дание такой среды, в которой будет происходить непрерыв-
ное движение подготовки будущего менеджера к заданной 
цели, которую характеризуют необходимый уровень сфор-
мированности ценностных ориентаций, знаний, умений и 
профессионально значимых личностных качеств. 

Исходя из понимания формирования у будущего ме-
неджера организаторской культуры как внутриличностно-
го процесса, мы пришли к следующей его трактовке: фор-
мирование организаторской культуры у будущих менедже-
ров — это систематизированное накопление позитивных 
количественных и качественных изменений в содержании 
организаторской культуры и достижение диалектического 
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единства ее составляющих в специально организованном 
для этого учебно-воспитательном процессе профессио-
нальной подготовки будущих менеджеров.

Подводя итоги обзора научного наследия, нельзя не 
отметить, что на сегодняшний день в педагогике высшего 
профессионального образования накоплен огромный опыт 
по формированию у будущих менеджеров профессио-
нальной культуры и ее отдельных видов (управленческой, 
информационной, коммуникативной, корпоративной, 
экологической, правовой, нравственной и т.д.). Однако 
проблема формирования организаторской культуры пока 
исследована недостаточно. Подтвержденная в процессе 
проведения анализа состояния проблемы невозможность 
механического переноса и прямого использования уже 
имеющихся систем, моделей, технологий для формиро-
вания у студентов столь специфического вида культуры, 
как организаторская, ставит нас перед необходимостью 
разработки авторской педагогической системы, обеспе-
чивающей полноценное формирование организаторской 
культуры, учитывающей специфику организаторской дея-
тельности современного менеджера. 
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Аннотация: В статье отражены основные направления реформирования системы непрерывного профессионального 
образования на основе сравнительно-внедренческого принципа; цели, задачи и отличительные особенности образова-
тельных систем зарубежных стран.

В современном мире социально-экономические и науч-
но-технические процессы быстро и кардинально меняют 
условия рынка труда и содержание профессиональной де-
ятельности специалиста. Как следствие, непрерывно изме-
няется и расширяется общественное сознание, становится 
иным характер трудовых отношений, формируется новое 
мировоззрение людей. Видоизменяется и само понятие об-
разованности; его в большей степени определяет не сумма 
конкретных знаний, а методологическая подготовка, высо-
кий творческий потенциал, культура общения, нравствен-
ность, широкая интеллектуальная деятельность, которые 
характеризуют профессиональную компетентность специ-
алиста. Для становления новой образовательной парадиг-
мы, обеспечивающей непрерывное профессиональное об-
разование как фактора максимального и эффективного ис-
пользования опыта и интеллекта человека в течение всей 

его жизни, необходимо формирование динамично разви-
вающейся и широкомасштабной образовательной сферы 
непрерывного профессионального образования.

Проблемы развития системы непрерывного профес-
сионального образования в социально-экономическом 
аспекте рассматриваются в работах Б.С. Гершунского, 
В.А. Ермоленко, В.Ф. Литвицким, Ю. Шленовым, А. В. 
Хорошилов и др. Непрерывное профессиональное об-
разование как фактор развития общества и государства 
является предметом рассмотрения в работах Л.И. Гурье, 
И. Мосичева, Б.Л. Омельяненко, Ю.Н.  Петрова, И.П. 
Смирнова, и др.

Термин «непрерывное профессиональное образова-
ние» в бытовой содержательной интерпретации выгля-
дит, как представляется нам, весьма упрощенно: своей 
деятельностью человек всегда влиял на окружающий его 
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мир, а деятельность как таковая была следствием опреде-
ленного образования, которое приобреталось от преды-
дущих поколений и служило строительным материалом 
к созданию образа труженика – учителя, ремесленника, 
служащего и т.п. В то же время, изменяя окружающий 
мир в ходе деятельности, человек, естественно, изменял-
ся сам. Изменялось его отношение к труду и предметам 
труда, окружающим людям, убеждениям, идеалам и, как 
следствие, приходило осознание необходимости в совер-
шенствовании своих знаний и умений.

Успешное осуществление задач модернизации си-
стемы высшего профессионального образования требует 
научного осмысления и обобщения богатого педагоги-
ческого опыта зарубежных стран, вышедших на передо-
вые рубежи научно-технического прогресса. Изучение 
реализации концепций непрерывного образования 
Великобритании, Франции, Германии, Японии, США и 
других стран, которые в этой области образования зани-
мают ведущие позиции в мировом сообществе, преследу-
ет конкретные практические цели: изучить исторические 
платформы развития и становления систем непрерывного 
образования, определить перспективы их взаимодействия, 
инвариантные и вариативные компоненты моделей содер-
жания обучающих технологий указанных систем, избе-
жать повторения чужих ошибок, значительно ускорить и 
облегчить создание национальной системы непрерывного 
образования [2, с. 46-54].

По мере расширения зоны международного образова-
тельного взаимодействия, современная педагогическая 
наука сосредоточивает основное внимание на условия 
адаптации многоуровневой системы высшего професси-
онального образования. Это актуализирует проблему ин-
тернационализации системы высшего профессионального 
образования в рамках международного образовательного 
пространства: анализ, систематизация и обобщение отече-
ственного педагогического опыта, идей и концепций зару-
бежных стран, отдельных российских регионов по органи-
зации и управлению педагогическим процессом в системе 
непрерывного профессионального образования, позволя-
ет определить ряд перспективных направлений развития 
ДПО в условиях национального региона. 

В качестве базы можно опираться на конкретные наци-
ональные законодательства: например, в Японии действу-
ет закон о содействии в развитии человеческих ресурсов 
[8, с. 44]; в Германии – закон о профессиональном обуче-
нии [9, с. 26]; во Франции – законы о непрерывной про-
фессиональной подготовке, коллективных переговорах и 
о выражении мнений персонала [10, с. 42]; в США – за-
кон о последипломном профессиональном образовании, 
включая даже на уровне последокторских образователь-
ных программ [2, с. 75-76]. Подобные законодательства 
имеются в Великобритании, Финляндии, Греции и других 
странах. Формируя политику в области непрерывного об-
разования, европейские страны на первое место выдви-
гают его социально-культурную значимость, на его эко-
номическую необходимость, вызванную особенностями 
меняющегося рынка труда. 

На Западе крупные фирмы располагают, как правило, 
собственной системой подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров. Это сеть специальных 
учебных заведений, имеющих мощную материально-тех-
ническую базу, штаты квалифицированных преподава-
телей. Компании располагают правом присуждать своим 
работникам ученые степени.

В частности, во Франции проявление идей непрерыв-
ного образования связано с созданием Национальной 
Консерватории Искусств и Ремесел (Conservatoire National 
des Arts et Metiers – CNAM) как научный, технологиче-
ский музей и институт высшего образования для взрос-
лых. Проект программы народного образования CNAM, 
предложенный философом-просветителем и политиче-
ским деятелем этой эпохи Ж. Кондорсэ, базировался на 
идее непрерывного профессионального образования и 
остается до сих пор самым большим поставщиком услуг 

«образования на протяжении всей жизни» на образова-
тельном рынке Франции. 30% от общего числа зареги-
стрированных студентов Франции обучается в CNAM. Ж. 
Кондорсэ подчеркивал основные принципы непрерывного 
образования – универсальность, доступность, всеохват-
ность, т.е. распространенность образования на всех граж-
дан. «Просвещение, – писал он, – должно охватывать всех 
граждан. Должно оно на разных уровнях охватывать всю 
систему человеческого знания, а также гарантировать лю-
дям разного возраста легкое сохранение уже имеющихся 
знаний, а также представление возможности приобретать 
новые».

В настоящее время во Франции дополнительным про-
фессиональным образованием охвачено около 20% ра-
бочей силы: идея  непрерывного образования базируется 
на подходе, предложенном ЕЕС и предусматривающим 
предоставление возможности каждому гражданину учить-
ся в течение всей жизни [10, с. 46]. Теоретическим обо-
снованием такого подхода к оценке и расчету вложений 
в обучение персонала является теория «человеческого ка-
питала», в соответствии с которой знания и квалификация 
наемных работников рассматриваются как принадлежа-
щий им и приносящий доход капитал, а затраты времени 
и средств на приобретение этих знаний и навыков – как 
инвестиции в него. Поэтому внутрифирменное обучение 
считается одной из основных форм создания человеческо-
го капитала.

В настоящее время в США поддерживается со сторо-
ны правительства или частного сектора любой научный 
проект, составляющий часть последипломной подготовки, 
если он выполняется квалифицированными исследова-
телями и имеет рекомендации совета, состоящего из из-
вестных ученых в соответствующей области. Сокращение 
финансового обеспечения научных исследований из-за 
спада производства в 80-е гг. явилось причиной поисков 
таких способов поддержания науки и последипломной 
подготовки, которые бы не так сильно зависели от факто-
ра экономического роста. В результате этих поисков остро 
обозначились вопросы, связанные с целями последиплом-
ной подготовки, социальной ответственностью ученых и 
вкладом научных исследований в решение социальных 
проблем [2, с. 34].

В Финляндии понятие непрерывного образования 
сформулировано в национальной стратегии «Образование 
на протяжении всей жизни» на государственном уровне, в 
которой это понятие трактуется как «…принцип, действу-
ющий сразу на нескольких уровнях. Наряду с индивиду-
умом он охватывает сообщества, в которых люди живут 
и работают, а также социальные параметры, которые соз-
дают возможности для их деятельности. В основе этого 
принципа лежит управление образовательной карьерой 
граждан, деятельностью сообществ, и меры, направлен-
ные на продвижение обучения с целью дать возможность 
гражданам осуществлять в рамках всего общества базо-
вый и непрерывный процесс обучения» [11].

Образование для взрослых в Финляндии включает в 
себя формальное и неформальное образование, а также 
так называемое либеральное образование. На рынке ли-
берального образования работают многочисленные не-
правительственные организации. К ним относятся учеб-
ные или образовательные ассоциации, поддерживаемые 
профсоюзами, политическими партиями, культурные и 
религиозные организации. Предназначением такого об-
разования является предоставление возможности группам 
взрослого населения повысить уровень их образования 
и практических знаний, требующихся в обычной жизни. 
Курсы в сфере либерального образования для взрослых 
связаны с изучением иностранных языков, информаци-
онными технологиями, развитием социальных навыков, 
искусством и ремеслами, самовыражением, спортом и т.д. 
И все они нацелены на приобретение знаний, личностное 
развитие и развитие демократического сознания. Около 
25% всего взрослого населения Финляндии в возрасте от 
16 лет и старше ежегодно принимают участие в различных 
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формах либерального образования. 
Непрерывное профессиональное образование в 

Аргентине и других латиноамериканских странах все бо-
лее четко разделяется на два сектора: государственный и 
частный. Аргентина занимает в латинской Америке одно 
из ведущих мест в области развития высшего образова-
ния. В настоящее время количество частных и государ-
ственных университетов, на базе которых реализуются 
программы непрерывного образования, в Аргентине при-
мерно одинаково. Наряду с частными университетами 
растет число платных образовательных программ в госу-
дарственных университетах страны. В 1997 году студен-
ты частных университетов составляли примерно 20% от 
общего числа студентов в области социальных наук, около 
13% - в области гуманитарных наук, около 9% в области 
технических наук и около 4% в области медицины.

Особенно интересен опыт Японии. Непрерывное об-
учение всех категорий персонала, постоянная перепод-
готовка и повышение квалификации – таковы базисная 
стратегия и цель кадровой политики. Результатом этого 
стала новая форма труда – труд хорошо обученного дис-
циплинированного работника, обладающего чувством 
нового, умением мыслить нестандартно, без оглядки «на 
авторитеты», а также высокой мотивацией к творчеству и 
изобретательству. Обучение рассматривается как важная 
часть трудовой деятельности работника. Параллельно с 
модернизацией производства идет подготовка специали-
стов по новой технике. Оба процесса спланированы таким 
образом, чтобы к моменту установки нового оборудова-
ния необходимую квалификацию имело заданное число 
специалистов, которые ознакомились с этим оборудова-
нием еще во время монтажа и отладки [12].

Чтобы вовлечь в процесс реконструкции и обучения 
весь персонал, каждой из его категорий предварительно 
разъясняются цели и задачи технологических преобра-
зований, а также ожидаемые от них выгоды. К препода-
ванию привлекаются ведущие специалисты компании и 
университетов. Им предоставляется полная свобода в ре-
шении профессиональных задач при условии достижения 
конечной цели – подготовки персонала высокой квалифи-
кации. Прохождение курсов повышает престиж работни-
ка, способствует его профессиональному и служебному 
росту. В настоящее время общий квалификационный уро-
вень японской рабочей силы считается самым высоким в 
мире. На дополнительное профессиональное образование  
персонала японские предприятия ежегодно расходуют 10-
12% фонда заработной платы. 

Планирование непрерывного обучения в Японии – 
одна из главных составных частей планирования чело-
веческих ресурсов, которая включает в себя два этапа: 
первый – прогноз количественного состава занятых в 
организации (слушателей и преподавателей) на рассма-
триваемый период; второй – составление планов набора, 
учебных программ, графиков подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров [12].

В Германии на фирмах созданы такие условия, когда 
иметь высокую квалификацию и постоянно ее повышать 
считается чрезвычайно престижным. В Германии суще-
ствуют различные формы реализации НПО, прежде всего 
в университетах. Оно делится на общее и профессиональ-
ное непрерывное академическое образование. Первый вид 
направлен на удовлетворение общих образовательных 
потребностей граждан. В качестве примера могут быть 
приведены курсы для граждан старшего воз раста или 
курсы только для женщин. Целью второго типа обучения 
является непрерывное профессиональное развитие граж-
дан. Такое образование составляет значительную часть 
сферы обучения в течение жизни в Германии и охватыва-
ет большее число тем и дисциплин. Продолжительность 
таких курсов варьируется от нескольких дней до двух 
лет. Краткосрочные курсы, связанные с трудовой дея-
тельностью, реализуют 77% высших учебных заведений 
Германии, и 30% вузов предлагают курсы дистанционного 
образования [9, с. 118].

Непрерывное профессиональное обучение в Германии 
характеризуется разделением полномочий между земля-
ми и федеральным правительством. Оно представлено 
различными структурами, агентствами и ассоциациями, 
представляющими различные деловые и социальные ин-
тересы. Организации, предлагающие непрерывное про-
фессиональное обучение, отвечают за разработку содер-
жания, форму, продолжительность обучения и уровни 
умений, осваиваемых в процессе обучения, а также за 
персонал и организацию курсов. Работодатели являются 
самыми крупными организаторами и инвесторами непре-
рывного обучения. 

В Великобритании непрерывное профессиональное 
обучение традиционно регулируют работодатели, форми-
руя спрос на умения и, соответственно, заказ на обучение. 
Программы реализации непрерывного профессиональ-
ного образования в этой стране традиционно отличается 
рыночным характером и децентрализацией. Однако в по-
следние годы в силу объективных причин возникла необ-
ходимость объединения усилий работодателей в рамках 
отраслей и их консолидация на национальном уровне. 

Анализ показал, что производительность труда в 
Великобритании ниже, чем в других экономически раз-
витых странах. В расчете на одного работника она со-
ставляла на 42% ниже, чем в США и на 14% ниже, чем во 
Франции и Германии, а также в целом по стране было вы-
явлено существенное различие между регионами. В этой 
связи стали создаваться так называемые Отраслевые со-
веты по вопросам умений, которые объединились в сеть, 
получившую название Сеть по умениям для бизнеса. На 
настоящий момент созданы и лицензированы более 20 
Советов. Основная идея создания таких советов основана 
на анализе ситуации в экономике Великобритании и срав-
нении ее с ситуацией основных конкурентов. В идеале 
на высшем уровне выпускник должен уметь выстраивать 
стратегию деятельности, оперативно решать проблемы 
(эти два первых требования касаются не только професси-
ональной деятельности, но и повседневной жизни), управ-
лять коллегами и поддерживать их мотивацию на эффек-
тивную работу. Соответственно, выделяются различные 
уровни подготовки. 

В настоящее время по мере развития общения и связей 
между всеми странами, все более важную роль в жизни на-
рода играют иностранные языки, рынок дополнительного 
образования по иностранным языкам быстро развивается. 
Одним из ведущих специальных университетов, на базе 
которого функционирует мощная система непрерывного 
профессионального образования по иноязычной лингви-
стической подготовке, является пекинский университет 
иностранных языков. Пекинский университет иностран-
ных языков уже установил сотрудничество с более чем 
170 вузами и организациями из 46 стран. Внешние связи и 
тесное сотрудничество Китая в сфере образования, науки 
и производства с другими странами позволили привлечь 
иностранных специалистов, носителей языка для его пре-
подавания, это позволяет сделать занятия содержательны-
ми, познавательными в плане культурного обмена. Более 
тысяч иностранных студентов и специалистов создают 
языковую атмосферу для практики речи и открывают до-
рогу для китайских студентов.

Особый интерес представляет контингент слушате-
лей дополнительных курсов. В последние годы можно 
выделить среди них следующие группы: Во-первых это 
абитуриенты, которые уже учили в школах более 6 лет 
язык и имеют интерес к иностранным языкам, но не по-
ступили в университеты, они выбирают дополнительные 
платные курсы, после сдачи всех экзаменов им вручают 
диплом о самообразовании по иностранному языку, при-
равниваемый к уровню бакалавра. Во-вторых это специ-
алисты, которым требуется иностранный язык на работе. 
Обычно компания платит за учёбу слушателей, и это яв-
ляется коллективной подготовкой. До сих пор Пекинский 
университет иностранных языков выполнял задачу подго-
товки для 26 государственных организаций и компаний. 
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Особенностью коллективной подготовки является ясная 
цель и профессиональная направленность. В-третьих это 
учителя. Пекинский университет иностранных языков, 
как центр исследования и обучения иностранным языкам, 
становится ведущим в области преподавания иностран-
ных языков, поэтому, чтобы повысить квалификацию пе-
дагогов, в летние и зимние каникулы учителей из других 
школ или университетов отправляют сюда на месячную 
стажировку. В-четвертых, это люди, которые собираются 
работать или учиться за границей. 

Университеты всегда проигрывают в конкуренции за 
бюджетные деньги с другими социальными институтами. 
Поэтому в странах с молодым капитализмом, таких, как 
Израиль, Австралия, Южная Корея, давно поняли, что го-
сударство в полном объеме финансировать вузы не может, 
поэтому в этих странах притупили к созданию иных усло-
вий для существования университетов. Государство обе-
спечивает университетам условия для работы, привлекая 
частных инвесторов, создавая университеты в логике биз-
неса. В Израиле, где действует одна из наиболее развива-
ющихся систем образования, нет ни одного государствен-
ного вуза, все – акционерные общества. В Австралии, 
Нидерландах, Новой Зеландии – та же картина, как впро-
чем, и в других странах Юго-Восточной Азии. В этих 
странах традиционно существует одноуровневая система 
высшего профессионального образования. В этих странах 
идут серьезные дебаты относительно целесообразности 
перехода к двухуровневой системе образования. В Европе 
степень бакалавра рассматривается как подготовительная 
ступень к получению высшего образования. 

Главным обобщающим положением зарубежных кон-
цепций непрерывного профессионального образования 
является идея о том, что обучение в течение всей жизни 
человека, рассматриваемое как обычное, массовое явле-
ние и неотъемлемое право каждого гражданина, не может 
быть реализовано только за счет добавления дополни-
тельных программ обучения для взрослых, без изменения 
всей образовательной системы общества. Создание рас-
ширяющихся возможностей для реализации концепции 
обучающегося общества требует пересмотра организации 
и содержания обучения во всей системе образования, и 
первоначального, основного, и дополнительного, на всех 
этапах и во всех звеньях образовательной системы в кон-
тексте идеи непрерывного образования человека в течение 
всей жизни. 

Особое внимание уделяется трансформации форм об-
учения с целью формирования ключевых компетенций. 
Результаты внедрения компетентностного подхода за ру-
бежом доказывают, что данный подход в наибольшей сте-
пени отвечает требованиям, предъявляемым к выпускни-
кам систем общего и профессионального образования, со 
стороны личности, работодателей, государства, социума 
в целом. Именно компетентностный подход дает возмож-
ность переориентации образовательного процесса с пре-
имущественного транслирования определенной совокуп-

ности знаний, умений и навыков на создание условий для 
развития личностного потенциала, подготовки выпускни-
ка к продуктивному самостоятельному действию в про-
фессиональной сфере и повседневной жизни. 

Учитывая все положительные характеристики зару-
бежного опыта в реализации компетентностного подхода, 
следует помнить, что речь не идет о быстром и тотальном 
переходе российского образования на модульно-компе-
тентностное обучение, а о реализации некоторых его на-
правлений, например, формирование информационно-
коммуникативных способностей, обобщенных навыков 
культурного гражданского и правового поведения, спосо-
бов организации собственной деятельности, качественное 
усиление практически-продуктивной направленности об-
учения и др.
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собственных межличностных отношений в подростковом и юношеском возрасте. Исследуются группы лиц подростко-
вого и юношеского возраста имеющих и не имеющих опыт построения межличностных отношений с лицами противо-
положного пола с разной оценкой успешности этих отношений. 

Процессы и закономерности подросткового и юноше-
ского этапов онтогенеза не обделены вниманием исследо-
вателей как в психологии, педагогике, физиологии и пси-
хофизиологии, так и на стыке этих наук. Множество работ 
посвящено прогнозированию развития индивидуально-
сти. Однако, попытки построения системы детерминации 
личностных изменений, способной всесторонне описать 
траекторию индивидуального развития личности, харак-
теризуются внутренней противоречивостью. 

На фоне происходящей в современном обществе ломки 
традиционной системы половой стратификации гендерная 
роль претерпевает серьезные изменения. Это проявляется 
в том, что связанная с практикой разводов современная 
тенденция к воспитанию детей одним родителем, приво-
дит к обеднению самого процесса воспитания, разруше-
нию интергенерационной преемственности, росту психо-
логических и социальных проблем. Участие обоих роди-
телей в воспитании необходимо не только для нормаль-
ного формирования личности ребенка: его социализации, 
интеллектуального развития и формирования идентично-
сти, но играет важнейшую роль в процессе становления 
его полоролевой идентификации. Целый ряд современных 
социальных проблем связан именно с отсутствием четкой 
полоролевой модели у молодого поколения [1]. 

Рассматриваемая проблема закономерно привлекает 
внимание многих исследователей. И в нашей стране и за 
рубежом появляются работы и ведутся теоретические и 
прикладные исследования. Однако хотя теоретически вли-
яние родительского поведения на развитие ребенка опи-
сано всестороннее и достаточно давно, проблема оценки 
собственного межличностного взаимодействия в зеркале 
оценки успешности и качественности супружеских отно-
шений родителей является почти не изученной и особен-
но актуальной. Большинство исследований проводится в 
рамках семейной и детской психологии, с изучением вли-
яния родительской оценки на развитие личности ребен-
ка, влияния отсутствия одного из родителей на развитие 
личности ребенка [2]. Проблема образа супружеских от-
ношений родителей, как ролевой модели, хотя и имеет се-
рьезное теоретическое обоснование, эмпирически изучена 
недостаточно.

Без преувеличения можно сказать, что отношения меж-
ду мужем и женой имеют громадное влияние на развитие 
личности ребенка. Конфликтная, напряженная обстанов-
ка, патология супружеских отношений продуцирует ши-
рокий спектр аномалий, и при этом весьма серьезных, как 
в психике, так и в поведении личности [2]. 

С рождения ребенка важнейшее значение приобре-
тает окружающая среда – в первую очередь - родители. 
Правильное представление о своей половой принадлежно-
сти формируется к 1,5 – 2 годам. В это время именно ро-
дители являются изначально примером для подражания, 
в том числе и в построении межличностных отношений; 
стиль общения родителей между собой вводят постепенно 
ребенка в стиль отношений между мужчиной и женщиной 
[3]. 

Младший школьный возраст - период формирования 
системы представлений и моделей полового поведения 
для обоих полов, формируемой  в контексте учебной дея-
тельности со сверстниками [3]. Однако правильное поло-
ролевое поведение родителей в этом возрасте влияет на 
формирование гендерной идентичности ребенка как пре-
жде [4].

В подростковом возрасте на основе индивидуальных 
особенностей и опыта формируется личность, проис-
ходит эмансипация от семьи, вырабатывается собствен-
ное мировоззрение, социальное сознание, оформляются 
представления об отцовской и материнской роли. И если 
женщины примеряют на себя материнские роли с детства, 
то мужчины именно в этом возрасте впервые задумыва-
ются об отцовстве, чаще всего в связи с возникновением 
проблем или разговоров о нежелательной беременности, 
общественному мнению об ответственности за будущее. 
Однако многое зависит от воспитания, от семейных тради-
ций и позиции матери мальчика-юноши. Ведь именно от-
ношения с собственной матерью на много лет определяют 
отношение к женщине вообще. Авторитарное поведение 
матери, пресекающей любые проявления инициативы, мо-
жет привести к безответственности в отношениях с проти-
воположным полом [5].

Образ отца имеет непосредственно первостепенное 
значение, как для мальчика, так и для девочки [6]. Для 
мальчика – это пример для подражания, для девочки – 
образ мужчины в целом. Отсутствие в семье отца в под-
ростковом возрасте достаточно драматично: мальчик ли-
шается образца мужского поведения, которое должен вос-
производить, а девочка не имеет перед собой образа пред-
ставителя противоположного пола, поэтому ее контакты с 
мужчинами будут затруднены: она просто е будет знать, 
какого поведения можно ожидать от мужчин [7].

Юношеский возраст позволяет оценивать родитель-
ское поведение, особенности супружеских отношений 
более рационально, но свое поведение юноша строит, на-
ходясь в рамках взаимоотношений с родителями, под вли-
янием усвоенной от них модели полоролевого поведения 
и, часто, в противовес или в дополнение к отношениям с 
родителями [7].

Актуальность настоящего исследования, таким обра-
зом, определяется наличием противоречия между необхо-
димостью изучения взаимосвязи образа, оценки супруже-
ских отношений родителей, формирующихся в подростко-
вом и юношеском возрасте и особенностями межличност-
ных отношений, их самооценкой подростком и юношей; 
и недостаточной степенью разработанности данной темы.

Целью нашего исследования было выявление взаимос-
вязи оценки супружеских отношений родителей и оценки 
собственных межличностных отношений в подростковом 
и юношеском возрасте. 

В эмпирическом исследовании, проходившем в городе 
Кемерово в 2012 году, приняли участие 90 человек, 50 де-
вушек и 40 юношей, среди них 60 человек - школьники 7 
класса (средний возраст 14,5 лет) и 40 человек – студенты 
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1-2 курса Кемеровского Государственного Университета 
(средний возраст 18 лет).

В исследовании применялись следующие методики: 1. 
Модификация методики «Ролевые ожидания и притяза-
ния в браке» А.Н. Волковой (девочкам необходимо было 
отразить в утверждениях позицию матери, а мальчикам 
– позицию отца). 2. Модификация методики диагностики 
межличностных отношений Т. Лири (оценивался образ 
«Я» реального, образ матери, образ отца, образ идеального 
партнера, образ реального партнера).3. Специально разра-
ботанная анкета, направленная на изучение особенностей 
межличностных отношений подростков и образа супруже-
ских отношений их родителей.

Анализ уровневых характеристик выборки показал, 
что средние и стандартные отклонения данных по шкалам 
находятся в рамках статистических норм данных методик.

Выборка из 60 человек подросткового возраста была 
разделена нами на следующие группы: группа с партне-
ром, группа без партнера. Проверка по критерию Фишера 
показала, что дисперсия обеих групп представителей под-
росткового возраста (с партнером и без партнера) различа-
ются незначимо. 

Для выбора конкретных параметров описания образа 
супружеских отношений родителей нами был проведен 
факторных анализ. Именно показатели шкал, составившие 
образовавшиеся факторы, представляют наибольший ин-
терес для описания полученных корреляций. В результате 
факторного анализа, мы не только выявили основные па-
раметры, по которым анализировали супружеские и меж-
личностные отношения, но и обнаружили совокупность 
этих влияний. В результате анализа мы получили 2 груп-
пы факторов: 1. В составе первого фактора доминируют 
параметры, характеризующие личностные особенности (в 
межличностных и супружеских отношениях); 2. В составе 
второго фактора преобладают показатели ролевых осо-
бенностей в отношениях. Очевидно, что первый фактор 
является более нагруженным (15,25901) по сравнению с 
вторым (5,612673) и соответственно, более значимым при 
выявлении взаимосвязей. 

Меньшая нагруженность фактора ролевых особенно-
стей объясняется тем, что подростки не обладают соответ-
ствующим жизненным опытом совместного проживания 
с партнером, не имеют планов по построению семейной 
жизни в  их ближайшей перспективе. Кроме того, так как 
ведущей деятельностью данного возраста является ин-
тимно-личностное общение – на первом месте для них на 
данный момент находится сама личность человека, ее по-
знание, изучение, самоидентификация.

Корреляционный анализ показал, что корреляционных 
связей и соответственно и характеристик, по которым мы 
можем описать образ отца и образ матери в супружеских 
отношениях, в группе представителей подросткового воз-
раста мы можем наблюдать в преобладающем количестве 
при описании образа отца. Однако в группе подростков, 
не состоящих в отношениях (то есть без партнера) наблю-
дается обратная тенденция. Корреляции с образом матери 
больше, чем с отцом. Иными словами, отсутствие партне-
ра откладывает отпечаток на восприятии качеств пред-
ставителей мужского пола в отношениях и супружестве. 
При этом подростки из полных семей, имеющие опыт 
межличностного общения, выше оценивают успешность 
супружеских отношений родителей (R= 0,72). Подростки 
из неполных семей, имеющие опыт межличностного об-
щения, оценивают успешность супружеских отношений 
родителей более критично (R= - 0,45), при этом и свою 
«успешность» в межличностных отношениях и интимно-
личностном общении оценивают ниже, чем подростки из 
полных семей (R= - 0,36), и имеют больший опыт разрыва 
отношений с партнером (R= 0,43). Подростки, не имею-
щие опыта межличностного общения, из полных семей 
оценивают успешность супружеских отношения роди-
телей выше, чем подростки из неполных семей (R=0,39); 
подростки этой группы из неполных семей оценивают 
успешность супружеских отношения родителей ниже всех 

(R=- 0,79).
В корреляциях различных параметров образа отца и 

матери в супружестве личностная и ролевая нагрузка рас-
пределены практически равномерно, кроме группы пред-
ставителей, не состоящих в отношениях (без партнера), 
где количество взаимосвязей с ролевыми характеристика 
преобладает.

Анализ представленных связей, обнаруживает тенден-
цию противоречивого восприятия некоторых личностных 
и межличностных проявлений образа отца и матери. Эта 
же тенденция просматривается и при анализе полученного 
образа «Я» и идеального партнера. Она просматривается 
например в выборе таких разноплановых черт в одном 
образе как властность и зависимость, властность и послу-
шание, независимость и послушание, прямолинейность и 
покорность. Об этом же нам сообщают противоречивые 
черты образа идеального партнера. Подросток видит свой 
идеал ведущим в отношениях, обладающим властью (R= 
0,60), независимостью (R= 059), доминированием (R= 
058), способностью управлять, подчинять и указывать, но 
при этом мы обнаруживаем, что для него также немало-
важен факт зависимости, покорности и подчинения своего 
партнера (R= 073). Анализируя данные корреляционных 
матриц, мы пришли к выводу, что сам образ отношений с 
идеальным партнером представляет собой сочетание ха-
рактеристик и образа отца (R= 0,77) в супружестве, и об-
раза матери (R= 069). 

Представления о ролевых особенностях у подростка 
находятся в размытом состоянии, так как ни в своем об-
разе и в образе идеального партнера они не просматри-
ваются так явно, как при описании образа отца и матери. 
Это говорит о том, что ребенок еще не сформировал свои 
представления о супружеско-ролевой ситуации в семье. 
Он видит данную сферу только как принадлежащую обя-
занностям матери и отца. 

Исследуемые корреляции различных параметров, свя-
занные с проживанием подростка в неполной семье (без 
отца) показали, что, несмотря на отсутствие отца в семье, 
ребенок стремится идентифицировать с ним образ идеаль-
ного партнера (связи с параметрами доминирующий отец 
R = 0,80; зависимый отец R= 0,71). Характер образа также 
носит двойственный характер в виде сочетания таких ка-
честв как доминирование и зависимость (доминирующий 
образ «Я» R=0,66, зависимый образ «Я» R=0,76, домини-
рующий идеальный партнер R=0,75, зависимый идеаль-
ный партнер R=0,80, конвенциональный идеальный пар-
тнер R=0,54,).

Следовательно, подросток находит в образе межлич-
ностных отношений с идеальным партнере черты образа 
в супружестве и матери, и отца и самого себя (установка 
субъекта на личностью идентификацию с брачным партне-
ром R= 0,71; установки субъекта на активную родитель-
скую позицию брачного партнера R=0,63). Соответственно 
мы можем говорить о совокупной взаимосвязи образа су-
пружеских отношений родителей и оценки межличност-
ных отношений в подростковом возрасте.

Факторный анализ по выборке юношей также вы-
явил 2 фактора: 1. ролевые особенности в отношениях 
(20,31914); 2. личностные особенности (в межличностных 
и супружеских отношениях) (9,142126). Однако здесь бо-
лее нагруженным является фактор ролевых особенностей 
в отношениях. Исходя из набора параметров, входящих 
в этот фактор, мы можем говорить, что более значимым 
в выборе спутника в юношеском возрасте будет то, на-
сколько партнер будет соответствовать представлениям 
юноши об идеальном супруге. Юноша в данном вопросе 
непосредственно будет ориентироваться на образ матери 
и отца в этой сфере. 

У юношей сохраняется тенденция к выбору разносто-
ронних свойств личности идеального партнера. Однако 
факторный анализ показал, что главной составляющей 
образа супружеских отношений родителей у юношей вы-
ступают ролевые особенности в отношениях. Безусловно, 
личностные качества остаются не менее важными, но пе-
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рестают быть определяющими.
Поэтому в юношеском возрасте будет актуализиро-

ваться ролевая характеристика отношений родителей в 
семье. А именно такие сферы внешняя социальная актив-
ность (профессиональная, общественная) партнеров, эмо-
ционально-терапевтическая функция брака, внешняя при-
влекательность партнера.

Анализ корреляций различных параметров по крите-
рию проживания в неполной семье (без отца) показал, что 
юноша видит в качестве основной характеристики лично-
сти отца властность (R= 0,51). Это черта является для мо-
лодого человека из неполной семьи значимой при выборе 
реального партнера (властный идеальный партнер R -0,73; 
властный реальный партнер R =0,51). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
даже в жизни уже взрослеющего молодого человека, до-
стигшего юношеского возраста образ супружеских отно-
шений родителей имеет непосредственную взаимосвязь с 
его межличностными отношениями. Со временем меняет-
ся позиция, с которой юноша смотрит на взаимоотноше-
ния между людьми и меняет свои ориентиры, по которым 
готов выбирать себе партнера. Но, не смотря на это, он 
все равно ориентируется на то, что увидел в отношениях 
родителей.

В целом можно сказать, что поставленная цель и свя-
занные с ней задачи были полностью реализованы в ходе 
теоретического и эмпирического исследования проблемы. 
Подводя итоги нашему исследованию, мы можем сказать 
о наличии взаимосвязи между оценкой супружеских отно-
шений родителей и оценкой собственных межличностных 
отношений в подростковом и юношеском возрасте, кото-
рая проявляется в схожести предпочтений ролевых и лич-
ностных характеристик партнера, при этом и те, и другие 
связаны с образом супружеских отношений родителей. 
Результаты, полученные в данной работе, могут использо-
ваться в семейной, возрастной и педагогической психоло-

гии, а также психологии личности. 
Однако, данное исследование поставило множество 

дополнительных вопросов о роли родителей в формиро-
вании межличностных отношений детей и должно быть 
продолжено в рамках более детального лонгитюдного ис-
следования, так как имеет большое практическое значение 
при оказании психологической помощи молодым людям, 
вступающим в брак, детям и подросткам из неполных се-
мей.
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает особенности жизнестойкости студентов по такому критерию как 
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уровня субъективного контроля на первом этапе исследования у студентов младших курсов университета.

Краткий словарь психологических терминов определя-
ет саморегуляцию (лат. regulare - приводить в порядок, на-
лаживать) - как процесс управления человеком собствен-
ными психологическими и физиологическими состояния-
ми, а также поступками.

Место и роль психической саморегуляции в жизни че-
ловека достаточно очевидны, если принять во внимание, 
что практически вся его жизнь есть бесконечное множе-
ство форм деятельности, поступков, актов общения и дру-

гих видов целенаправленной активности. Именно целена-
правленная произвольная активность, реализующая все 
множество действенных отношений с реальным миром ве-
щей, людей, средовых условий, социальных явлений и т.д., 
является основным модусом субъектного, бытия человека. 
От степени совершенства процессов саморегуляции зави-
сит успешность, надежность, продуктивность, конечный 
исход любого акта произвольной активности. Более того, 
все индивидуальные особенности поведения и деятельно-
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сти определяются функциональной сформированностью, 
динамическими и содержательными характеристиками 
тех процессов саморегуляции, которые осуществляют-
ся субъектом юности. Саморегуляция целенаправленной 
активности выступает как наиболее общая и сущностная 
функция целостной психики человека, в процессах само-
регуляции и реализуется единство психики во всем богат-
стве условно выделяемых ее отдельных уровней, сторон, 
возможностей, функций, процессов, способностей и т.п. 
Таким образом, проблема психической саморегуляции яв-
ляется одной из наиболее глобальных и фундаментальных 
проблем общей психологии.

Психологическая саморегуляция в качестве собственно 
регуляторного процесса является преодолением субъектом 
информационной неопределенности в каждом отдельном 
звене, при их информационном согласовании. Реализация 
субъектом регуляторного процесса есть самостоятельное 
принятие человеком ряда взаимосвязанных решений, осу-
ществление последовательности согласованных между 
собой выборов как преодоление самых разных сторон (со-
держание, субъективное значение, личностная ценность 
и др.) субъективной информационной неопределенности 
при построении и управлении своею активностью, начи-
ная с принятия цели и заканчивая оценкой достигнутых 
результатов. Психологические средства преодоления, сня-
тия субъектом информационной неопределенности весь-
ма разнообразны. Это весь арсенал процессов активного 
отражения, внутреннего моделирования и преобразования 
отраженной действительности, целенаправленно исполь-
зуемых субъектом в зависимости от конкретного вида ак-
тивности и условий ее осуществления. Селекция, оценка 
используемой для регуляции (в конечном счете - для по-
строения и осуществления активности) информации, пре-
зентированной сознанию субъекта в форме психических 
феноменов (от конкретных чувственных образов до тер-
минальных личностных ценностей), осуществляется субъ-
ектом на основе принятых им самим критериев.

Психологическая саморегуляция, как функция пси-
хики, есть способ связи разных уровней деятельности, в 
зависимости от качеств и соотношения с объективным 
миром. В процессе психической саморегуляции личность, 
сводя в единую систему все психические модальности 
(чувства, мотивацию, волю), с учетом своих индивидуаль-
ных особенностей (возможностей, недостатков) согласует 
их с системой объективных условий и требований к реша-
емой задаче.

Средства психической саморегуляции способствуют 
развитию и совершенствованию механизмов, обеспечива-
ющих оптимизацию психических возможностей, компен-
сацию недостатков, регуляцию индивидуальных состоя-
ний в неблагоприятных условиях деятельности.

Отмечая положительный характер влияния средств 
психологической саморегуляции на психическое состоя-
ние людей, работающих в стрессовых условиях деятель-
ности, авторы большинства работ объясняют полученные 
эффекты умением занимающихся регулировать уровень 
своего эмоционально-волевого состояния. Однако при 
этом в научном плане остается недостаточно изученным 
ряд важнейших вопросов: за счет каких психологических 
механизмов обеспечиваются указанные эффекты, како-
вы психологические закономерности действия средств 
психологической саморегуляции, как следует учитывать 
специфику вида деятельности, личностные особенности 
занимающихся при использовании средств психологиче-
ской саморегуляции.

В научной литературе имеются описания важных черт 
саморегулирования, их интегративной сущности и уни-
версальности структуры в самых различных типах актив-
ности человека (КЛ. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, Л.М. Веккер, Е. Галантер, 
ВЛ. Зинченко, О.А. Конопкин, Дж. Миллер, Д.А. Ошанин, 
К. Прибрам, О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков, 
В.Э. Чудновский и др.).

Самоконтроль и саморегулирование проявляется в 

осознании и оценке субъектом собственных действий, 
психических состояний, в регуляции их протекания на ос-
нове требований и норм деятельности, поведения, обще-
ния. Самоконтроль является особым психологическим ме-
ханизмом человека как субъекта деятельности, познания и 
общения. Эти важные процессы связаны с волевым актом. 
Волю Р. Мэй называет фундаментальным свойством че-
ловеческого существования. Она пронизывает все бытие в 
мире, так как идентичным самому себе человек становит-
ся только в акте выбора [1].

Проявление свободы воли в процессе саморегулиро-
вания предполагает включенность результатов самопо-
знания и эмоционально-ценностного отношения к себе. 
Причем эта включенность актуализирована на всех этапах 
осуществления поведенческого акта - начиная от его мо-
тивирующих компонентов и кончая собственной оценкой 
эффекта поведения. Считая, что поступок человека может 
быть импульсивным, В.С. Библер утверждает, что он всег-
да влияет на «проекцию внутрь», «на внутренний смысл в 
жизни личности» [2; 24]. Здесь и есть корни самодетерми-
нации личности и акты волевой саморегуляции.

Уровень культуры саморегуляции в исследованиях 
Л.А. Петровской является важным показателем конфликт-
ной компетентности, прежде всего эмоциональной [3].

«Для каждого человека характерен индивидуальный 
стиль саморегулирования», - отмечает В.И. Моросанова. 
И чем выше характерный для личности уровень осознан-
ного саморегулирования, развитость и гармоничность 
всех его звеньев, тем меньше трудностей в адаптации в 
профессиональной деятельности и к постоянно изменяю-
щимся условиям [4; 26-37].

В зависимости от выбранной точки отчета, авторы 
по-разному определяют цели изучения защитного и со-
владающего поведения. Это и анализ проблем адаптации 
индивида в окружающем социуме, и проблемы духовного 
самоопределения, позволяющего сделать выбор в учетом 
личностного потенциала. По мнению ведущего специали-
ста в области изучения coping styles («способов совлада-
ния») Р. Лазаруса, несмотря на значительное индивиду-
альное разнообразие поведения в стрессе, существует два 
глобальных типа стиля реагирования [5].

1. Пробемно-ориентированный стиль, направленный 
на рациональный анализ проблемы, связан с созданием и 
выполнением плана разрешения трудной ситуации и про-
является в таких формах поведения, как самостоятельный 
анализ случившегося, обращение за помощью к другим, 
поиск дополнительной информации.

2. Субъектно-ориентированный стиль является след-
ствием эмоционального реагирования на ситуацию, не 
сопровождающегося конкретными действиями, и прояв-
ляется в виде попыток не думать о проблеме вообще, во-
влечения других в свои переживания, желание забыться во 
сне, растворить свои невзгоды в алкоголе или компенси-
ровать отрицательные эмоции едой.

Эти формы поведения характеризуются наивной, ин-
фантильной оценкой происходящего. Успешное разреше-
ние ситуации зависит не в последнюю очередь от степени 
адекватности оценки происходящего. Часто тяжелые по-
следствия перенесённого стресса оказываются результа-
том рассогласования между реальной сложностью непри-
ятного события и субъективной оценкой его значимости. 
Поэтому успешность выбранного стиля реагирования свя-
зана и с тем, будет или нет событие восприниматься как 
угрожающее. Стиль реагирования даже у одного человека 
может изменяться в зависимости от сферы жизни, в кото-
рой он проявляется: в семейных отношениях, работе или 
карьере, заботе о собственном здоровье. Столкновение 
значимых отношений личности с несовместимой с ними 
жизненной ситуацией становится источником психологи-
ческого напряжения, ведущих к стрессу [5].

Как же рассматривают понятие стресс учёные?
В переводе с английского языка слово «стресс» означает 

«нажим, давление, напряжение». Энциклопедический сло-
варь даёт следующее толкование стресса: «Совокупность 
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защитных физиологических реакций, возникающих в ор-
ганизме животных и человека в ответ на воздействие раз-
личных неблагоприятных факторов» [6; 5].

Первым дал определение стресса канадский физиолог 
Ганс Селье: «стресс - это все, что ведет к быстрому ста-
рению организма или вызывает болезни» [7; 3]. Г. Селье 
удалось установить, что на неблагоприятные воздействия 
разного рода, например, страх, унижение, боль и многое 
другое, организм отвечает однотипным комплексным реа-
гированием вне зависимости от того, какой раздражитель 
действует на организм.

Согласно В.А. Бодрову [8], стресс является наиболее 
характерным психическим состоянием, развивающимся 
под влиянием экстремальных условий жизнедеятельности. 
Термин «стресс», по словам автора, объединяет большой 
круг вопросов, связанных с зарождением, проявлениями и 
последствиями экстремальных воздействий внешней сре-
ды, конфликтами.

Американский профессор психологии Д. Майерс ут-
верждает, что «стресс - это не стимул и не реакция. Это 
процесс, в ходе которого мы оцениваем ситуацию и бо-
ремся с возникшей опасностью» [6; 5].

Это, на наш взгляд, характерно и для развития жизне-
стойкой личности. Стресс - это защитная реакция организ-
ма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей 
среды. Стресс - это всегда состояние повышенного на-
пряжения, вызываемое воздействием, которое невозмож-

но контролировать в определенный промежуток времени. 
Это многое из того, что нас окружает. Но жизнь без стрес-
са не получится, так как сама жизнь постоянно меняется и 
бывает непредсказуемой. Стресс - это не только то, чего 
можно избежать, но и сила, которую каждый человек мо-
жет использовать себе на пользу.

Процесс совладания со стрессом представляет собой 
поведение человека, направленное на приспособление к 
обстоятельствам и предполагающее сформированное уме-
ние использовать определенные средства для преодоления 
стресса. 

Основными способами совладающего поведения явля-
ются: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, 
избегание. В то же время, способы совладания подразу-
мевают необходимость проявить конструктивную актив-
ность, пройти через ситуацию, пережить событие, не укло-
няясь от неприятностей. Совладающее поведение реали-
зуется посредством применения различных совладающих 
стратегий на основе ресурсов личности и среды, таких как 
стрессоустойсивость.

Исследование стрессоустойчивости и ситуативной 

тревожности было проведено у 150 студентов 1-5 кур-
сов Приамурского государственного университета им. 

Шолом-Алейхема.
В качестве диагностического инструментария были ис-

пользованы  Бостонский тест стрессоустойчивости и шка-
ла ситуативной тревожности Спилберга (по Ю. Щербатых) 
[9, 10; 351-354].

В ходе проведения диагностического обследования 
студентов 1 курса были получены следующие количе-
ственные данные об уровне стрессоустойчивости:

 - показатели уровня стрессоустойчивости по 
Бостонскому тесту: 70% испытуемых имеют низкий уро-
вень стрессоустойчивости; 30% - средний уровень; 0% - 
высокий;

 - показатели уровня ситуативной тревожности по шка-
ле Спилберга: 0% испытуемых имеют низкий уровень си-
туативной тревожности; 30% - средний уровень; 70% - вы-
сокий.

Анализ результатов показал, что большинство испыту-
емых имеют низкий уровень стрессоустойчивости и вы-
сокий уровень ситуативной тревожности. Эти свойства 
характеризуют, по нашему мнению, низкий уровень жиз-
нестойкости личности.

Саморегуляция личности взаимосвязана с волевым 
усилием [10]. Определение силы воли, которая характери-
зует человека как структурно-развитую личность, умею-
щую качественно оценивать своё поведение, стало целью 
следующего исследования (характерологический компо-
нент), которое показало (табл. 1):

Если сводить «волю» к осмыслению понятия «жизне-
стойкость» как регуляцию человеком своего поведения 
по преодолению препятствий, тогда по анализом теста на 
исследование силы воли мы подтверждаем наличие сла-
бой воли у 92,8% (общие данные). В экспериментальной 
группе – 88,8%, в контрольной 93,3% респондентов, кото-
рые не способны к рефлексии своих интересов и обладают 
слабым самоконтролем. 4,3% студентов и соответствен-
но8% и 6,6% имеют способность к достижению цели, об-
ладая твёрдой волей. 2,9% (общие) студентов и 4% (ЭГ) и 
(КГ) обладают самоконтролем и выдержкой при преодо-
лении препятствий. Анализ показывает недостаточную 
развитость силы воли, что приводит, без сомнения, к не-
желанию разрешать жизненные ситуации. Низкий уро-
вень силы воли, на наш взгляд, можно соотнести с низким 
уровнем жизнесойкости.

Диагностика межличностных отношений (Т. Лири) 
[11; 263-268] позволила глубже оценить самих будущих 
специалистов и в их отношении к окружающим. Анализ 
результатов полученных данных показал следующее 
(табл. 2):

В целом в таблице наблюдаются высокие баллы, дости-
гающие 13-16 по всем октантам, которые свидетельствуют 

Таблица 1
Результаты уровня силы воли при проведении констатирующего эксперимента

Уровень силы воли Всего (140 чел.) ЭГ (26 (чел.) КГ (15 чел.)
чел. % чел. % чел. %

Низкий 121 86,4 23 88 14 93,3
Средний 13 9,3 2 8 1 6,6
Высокий 6 4,3 1 4 0 0

Таблица 2
Типы межличностных отношений (до преобразующего эксперимента)

Всего – 140 человек (%) ЭГ – 26 человек (%) КГ – 15 человек (%)
Балл 0-8 9-12 13-16 0-8 9-12 13-16 0-8 9-12 13-16
I 7(16) 9(6,4) 125(87) 2(8) 3(12) 21(81) (2)13 1(6) 12(80)
II 12(8,6) 12(8,6) 116(83) 3(12) 4(15) 19(73) 1(6) 1(6) 12(80)
III 10(7,1) 8(5,7) 122(79) 2(8) 3(12) 21(81) 1(6) 2(13) 12(80)
IV 8(5,7) 21(15) 111(79) 2(8) 4(15) 19(73) 2(13) 1(6) 12(80)
V 9(6,4) 12(8,6) 119(85) 3(12) 2(8) 21(81) 2(13) 1(6) 12(80)
VI 8(5,7) 12(8,6) 120(86) 2(8) 3(12) 21(81) 2(13) 1(6) 12(80)
VII 11(7,8) 13(9,3) 117(84) 3(12) 2(8) 21(81) 1(6) 2(13) 12(80)
VIII 6(4,3) 9(6,4) 125(89) 2(8) 3(12) 21(81) 1(6) 2(13) 12(80)
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о выраженных трудностях социальной адаптации перво-
курсников. Для подтверждения наличия качеств жизне-
стойкой личности (уверенности, упорства, независимости) 
или их отсутствия, мы определили тенденцию респон-
дента к доминантности и подчиняемости, дружелюбию 
и агрессивности по индексу доминантности (вектор V) и 
индексу доброжелательности (вектор G). Результаты по-
казывают: в экспериментальной группе 17 человек (65%) 

имеют тенденцию к подчиняемости; 20 человек (77%) к 
агрессивности. В контрольной – 10 человек (66,7%) (по V) 
и 11 человек (73,3%) (по G).

В целом, данная диагностика помогла определить лич-
ность во всех межличностных отношениях. Качественный 
анализ позволяет сделать вывод: испытуемым респон-
дентам свойственна высокая степень возбудимости, что 
ведёт к неуравновешенному состоянию, несдержанности 
в проявлении своих эмоций в общении с окружающими; 
показатели, измеряющие выраженность доминантности, 
подтверждают отсутствие как таковое у большинства ре-
спондентов собственного мнения и уверенности; большая 
часть респондентов характеризуется стремлением к со-
трудничеству с окружающими на позициях зависимости 
и послушания; позиция уверенности личности рассматри-
вается не как стабильная для большинства респондентов; 
неуверенность и подчиняемость молодых людей ставит их 

в зависимость от окружающих и приводит к неприятию 
себя. Эти качества личности характерны для студентов с 
низким уровнем жизнестойкости.

Блок методик на определение уровня сформированно-
сти жизнестойких качеств [10; 455-458; 458-460; 453-455; 
443-447]. Мы провели констатирующий эксперимент из-
учили УСК, выход из трудных жизненных ситуаций (табл. 
3, 4).

Как показывают результаты констатирующего иссле-
дования, по всем показателям выявлен низкий и средний 
уровень.

В настоящем исследовании сделана попытка изучить 
показатель стойкости у студентов факультета социальной 
педагогики и психологии заочного и очного отделений 
университета.

При измерении показателя стойкости использовалась 
методика Пол. Г. Стольца [12; 70-77]. Методика расчета 
является краткой, простой и эффективной. При исполь-
зовании ГОН (график реакции на невзгоды), измерялся 
у каждого испытуемого АQ, им была оказана помощь в 
определении результатов и укреплении своего показателя 
стойкости.

Пол. Г. Стольц [12] выявил, что показатель стойкости 
помогает человеку превращать невзгоды в возможности: 
чем выше у человека показатель стойкости, тем лучше 

Таблица 3
Экспериментальная группа (уровень в баллах)

№ п/п УСК Выход из ситуаций Независимость Оптимизм
1 Н – 11 Н – 30 Н – 13 Н – 32
2 Ср – 25 Ср – 11 Ср – 34 Ср – 55
3 Ср – 18 Ср – 13 Ср – 34 Ср – 59
4 Н – 9 Н – 31 Н – 13 Н – 37
5 Н – 7 Н – 35 Н – 10 Н – 33
6 Н – 5 Н – 36 Н – 11 Н – 34
7 Н – 6 Н – 32 Н – 10 Н – 29
8 Н – 11 Н – 27 Н – 14 Н – 25
9 Н – 8 Н – 28 Н – 13 Н – 40
10 Н – 4 Н – 36 Н – 5 Н – 33
11 Н – 3 Н – 34 Н – 6 Н – 24
12 В – 37 Ср – 16 Ср –36 Ср – 59
13 Н – 11 Н – 28 Н – 6 Н – 44
14 Н – 9 Н – 34 Н – 4 Н – 26
15 Н – 4 Н – 36 Н – 3 Н – 24
16 Н – 4 Н – 32 Н – 6 Н – 27
17 Н – 5 Н – 33 Н – 6 Н – 27
18 Н – 3 Н – 36 Н – 7 Н – 25
19 Н – 6 Н – 35 Н – 6 Н – 32
20 Н – 2 Н – 36 Н – 9 Н – 28
21 Н – 2 Н – 34 Н – 8 Н – 26
22 Н – 11 Н – 28 Н – 14 Н – 39
23 Ср – 21 Ср – 18 Ср – 35 Ср – 45
24 Н – 8 Н – 31 Н – 8 Н – 34
25 Ср – 28 Ср – 16 Ср –36 Ср – 47
26 Н – 7 Н – 33 Н – 5 Н – 29

Таблица 4
Контрольная группа (уровень в баллах)

№ п/п УСК Выход из ситуаций Независимость Оптимизм
1 Н – 10 Н – 31 Н – 12 Н – 32
2 Ср – 23 Ср – 17 Ср – 34 Ср – 56
3 Н – 7 Н – 33 Н – 8 Н – 24
4 Н – 9 Н – 32 Н – 13 Н – 37
5 Ср – 30 Ср – 19 Ср – 18 Ср – 53
6 Н – 6 Н – 36 Н – 11 Н – 34
7 Н – 7 Н – 31 Н – 10 Н – 29
8 Н – 11 Н – 28 Н – 12 Н – 29
9 Н – 9 Н – 29 Н – 13 Н – 40
10 Н – 3 Н – 36 Н – 5 Н – 37
11 Ср – 31 Ср – 19 Ср –33 Ср – 57
12 Н – 5 Н – 34 Н – 2 Н – 43
13 Н – 4 Н – 28 Н – 2 Н – 44
14 Н – 7 Н – 34 Н – 4 Н – 26
15 Н – 3 Н – 29 Н – 3 Н – 24
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он противостоит невзгодам, делает больше других и со-
храняет высокую продуктивность, сохраняет постоянный 
оптимизм, здоровье, проявляет упорство, гибкость ума, 
учится, растет и совершенствуется. Чем ниже у человека 
показатель стойкости, тем вероятнее, что человек будет 
легко сдаваться, впадать в депрессию, проявлять беспо-
мощность, чаще болеть, увязать в проблемах, избегать ин-
тересной, но трудной работы, проходить мимо хороших 
идей и возможностей.

Нами был изучен уровень стойкости у 60 студентов 
дневного и заочного отделения. Количественный и каче-
ственный анализ результатов выявил следующее (табл. 5).

Для выявления значимости различий мы использовали 
критерий Стьюдента.

В рабочей гипотезе нами был принят уровень значимо-
сти Pt= 0,95.

Выявлено, что между показателями испытуемых 
сравниваемых групп различия значимые по суммарному 
критерию Pt= 0,98 низкий и умеренно низкий, и близки к 
значимым по суммарному критерию высокий и умеренно 
высокий Pt= 0,90.

Результаты уровня стойкости у студентов заочного от-
деления намного выше, чем у студентов дневного отде-
ления. Очевидно, возраст испытуемых и опыт оказывают 
влияние на этот показатель.

Анализ результатов констатирующего эксперимента 
показал, что студенты 1-2 курсов имеют низкий и средний 
уровень развития жизнестойких качеств по критерию «са-
морегуляция», и позволил определить следующие показа-
тели: «волеизъявление», «стрессоустойчивость» и «локус 
внутреннего контроля».

Все вышеперечисленные показатели определились че-
рез такие индикаторы, как готовность к риску, мотивацию 
к преодолению трудностей, уровень тревожности, опти-
мизм, независимость, уровень субъективного контроля, 
личностную рефлексию, интеллектуальную рефлексию.

Нами выявлено, что все показатели жизнестойкости 
имеют низкий уровень, это все определено и через ин-
дикаторы, которые тоже находятся на низком и среднем 
уровнях развития.

На основании результатов исследования показателей 
жизнестойкости нами дана характеристика второго крите-
рия «саморегуляция», выявлены показатели этого крите-
рия, и индикаторы по которым определялся недостаточ-

ный уровень их развития. В связи с этим нами была раз-
работана программа по улучшению вышеперечисленных 
показателей и индикаторов. [13].

Таким образом, у работающих в психологической 
службе вуза психологов возникает необходимость разра-
ботать программу развития стрессоустойчивости, стой-
кости, уровня оптимизма, межличностных отношений в 
группе студентов на 1-2 курсах, где применима тактика 
поддержки через встречу-защиту и встречу-самостояние.
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Таблица 5 
Результаты уровня стойкости у студентов очного и заочного отделений факультета СПП

Уровни стойкости Кол-во испытуемых ОЗО % Кол-во испытуемых дневного отделения %

1. Высокий 2 3 2 3

2. Умеренно высокий 12 20 6 10

3. Средний 34 57 28 47

4. Умеренно низкий 12 20 18 30

5. Низкий - - 6 10
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Аннотация: В статье описываются универсальные и вариативные критерии самоактуализации, которая рассматри-
вается с позиций феноменологического подхода. В центре внимания неоднозначность, разнонаправленность и обрати-
мость тенденций самоактуализации, а также качественные особенности самоактуализации «альтруистов» и «эгоистов».

Ориентируясь на идеи Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, Р. 
Мэя, К. Роджерса самоактуализацию необходимо рас-
сматривать с позиций феноменологического подхода как 
сложный, уникальный и многогранный феномен, пред-
ставленный особым мотивационным состоянием лично-
сти. В то же время, самоактуализацию часто рассматри-
вают как процесс, а также как уровень и тенденции лич-
ностного роста.  

К универсальным критериям самоактуализации можно 
отнести: трансцендентность, позитивную экзистенциаль-
ную позицию, просоциальную направленность, интен-
циональность, социальную интегрированность, индиви-
дуализацию личности. Существуют также вариативные 
критерии, характерные для самоактуализации различных 
типов личности. Например, для самоактуализации «аль-
труистов» более характерны интерперсональные крите-
рии, а для «эгоистов» - интраперсональные. Однако и те и 
другие имеют равные возможности самоактуализации, так 
как статистических отличий в уровне самоактуализации в 
результате эмпирического исследования не обнаружено 
[3].    

Универсальные и вариативные  критерии самоактуа-
лизации состоят из гибкой системы  взаимозаменяемых 
и взаимодополняющих факторов. В профессиях системы 
«человек-человек» самоактуализация предполагает разви-
тие особенных критериев. Развитие контактности значимо 
для самоактуализации «эгоистов», аутосимпатии – для 
«альтруистов». Например, для профилактики эмоцио-
нального выгорания личности важны такие факторы, как 
спонтанность,  экзистенциальная ценность актуального 
момента времени при интенциональности субъекта, высо-
кий уровень альтруизма, автономность, самоподдержка и 
способность к поиску социальной поддержки, ориентиро-
ванность на творчество и саморазвитие. Фундаментальные 
критерии самоактуализации личности: позитивная экзи-
стенциальная позиция и   увлечённость профессией, важ-
ным и полезным делом при наполненности жизни смыс-
лом, выходящим за рамки профессиональной деятельно-
сти. О.У. Гогицаева указывает на значимость жизненных 
ценностей и ценностных ориентаций личности как «не-
отъемлемых элементов, формирующих образ жизни, бы-
тие человека» [4, с. 85]. 

Вариативность подсистем самоактуализации заклю-
чается в их взаимозаменяемости, которая обеспечивает 
гибкость всего процесса и его разнонаправленность при 
различиях в  индивидуальных качествах субъектов. Этим 
объясняется статистически подтверждённое равенство 
возможностей   актуализации таких разных типов лично-
сти, как «альтруисты» и «эгоисты». Теоретический анализ 
и эмпирическое исследование автора указывают на зна-
чимость для самоактуализации социальной интегриро-
ванности личности в сочетании с её индивидуализацией. 
Данные факторы шире и многограннее, чем альтруизм и 
эгоизм. Более того, для самоактуализации характерно бес-
конечное  усложнение структуры интегральных характе-
ристик личности. 

Так, просоциальная направленность личности включа-
ет в себя и альтруистичность и стремление к нравственно-
му, а также к личностному и профессиональному самосо-
вершенствованию [5]. 

Социальная интегрированность личности предполага-
ет сочетание процесса  творческой самореализации субъ-
екта и развитие, а также углубление социального интереса  
[14].

Одной из вершин самоактуализации можно считать 
индивидуализацию личности, так как она предполагает со-
четание  социальной интегрированности и самоцентири-
рованности, самоценности и конгруэнтности личности, а 
также самопознание, автономность, аутосимпатию,  рас-
тождествление личности с её социальными масками и 
отдельно взятыми качествами, осознавание духовного 
центра [1; 2; 3;14;15]. 

Трансцендентность предполагает личностный рост, 
осмысленность жизни и расширение системы смыслов, 
прежде всего по вертикали по направлению к бытийным 
ценностям, к просоциальной этико-философской позиции. 
Бытийные ценности включают в себя этические, эстети-
ческие, познавательные мета-потребности, альтруистич-
ную любовь к людям, потребность в осмысленности и оду-
хотворённости жизни, профессиональной деятельности. 

Личностный рост субъекта включает в себя системы 
интраперсональных и интерперсональных критериев.

Позитивная экзистенциальная позиция личности: си-
стема отношений к собственной личности и к другим лю-
дям (аффективный, когнитивный и поведенческий ком-
поненты этих отношений), особая жизненная концепция, 
направленность и ценностно-смысловая сфера личности, 
нравственная и философско-мировоззренческая позиция 
субъекта.      

Рассматривая самоактуализацию личности как слож-
ный феномен, необходимо исследовать вариативность её 
тенденций, их нелинейность, обратимость процессов, си-
стемность и непрерывность изменений, многогранность 
факторов и условий.

Вариативность тенденций просматривается на при-
мере самоактуализации «альтруистов» и «эгоистов». Для 
«альтруистов» актуальны интерперсональные тенденции, 
а для «эгоистов» - интраперсональные, при этом, те и 
другие имеют статистически равные возможности само-
актуализации, но очевидные качественные её отличия. 
«Альтруисты» имеют более широкую систему позитивных 
представлений о людях, социально более  интегрированы, 
достоверно чаще имеют ценностное отношение к людям, а 
«эгоисты» автономны и центрированы. Самоактуализация 
«альтруистов» нуждается в развитии аутосимпатии и забо-
ты о себе, для «эгоистов» принципиально важна контакт-
ность и творческая направленность.

Нелинейность тенденций прослеживалась на примере 
формирующего эксперимента Василенко А.Ю., который 
показал неизбежность индивидуализации работы с тен-
денциями самоактуализации каждого респондента «штуч-
но». Реальная практика подтверждает необходимость учи-
тывать как актуальные возможности, так и потенциальные 
ресурсы отдельного субъекта с учётом направленности 
его личности, ценностно-смысловой сферы, интра- и ин-
терперсональных критериев личностного роста, гибкости, 
мотивированности, уровня активности и инициативности, 
интернальности и личностно-профессиональной рефлек-
сии [3].  

Обратимость характерна как для позитивных, так и 
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для негативных изменений и состояний личности, пре-
ходящи и взлёты и кризисы, пиковые переживания, во-
одушевлённость, тревога, фрустрация, экзистенциальный 
вакуум, состояние поглощённости любимым делом и т.д.

Непрерывность характерна для самоосуществления, 
самопознания, интеграции, смыслотворчества и жизнет-
ворчества «здоровой» личности в процессе самоактуали-
зации.

Многогранность и системность личностного роста 
в процессе самоактуализации объясняется разнообразием 
интра- и интерперсональных критериев и их сочетания у 
множества типов личностей и отдельных субъектов вну-
три каждого из типов. Эмпирическое исследование уни-
кальных исключений доказало наличие парадоксальных, 
на первый взгляд, сочетаний, которые становятся понят-
ными при феноменологическом анализе отдельных случа-
ев в контексте всей системы актуальных и потенциальных 
факторов самоактуализации, а также социальной и жиз-
ненной  ситуации субъекта.   

Учитывая взаимное пересечение множества мотива-
ционных комплексов личности, самоактуализацию следу-
ет рассматривать с учётом системы ценностей, смыслов, 
метапотребностей личности, из которых складывается це-
лостная концепция жизни, нравственная позиция субъекта. 

Саморазвиваемость заключается в спонтанности и ча-
сто в стихийности, непреднамеренности процесса  само-
актуализации, которая является не целью, а результатом 
осмысленности жизни субъекта.

Интенциональность -важнейшая особенность само-
актуализирующейся личности, так как именно она опре-
деляет вектор развития. Дж. Бьюдженталь прямо указы-
вает на необходимость мобилизации заботы субъекта об 
осуществлении интенций собственной личности на пути к 
личностному здоровью и благополучию.

Центрированность личности предполагает как увле-
чённость любимым или важным делом, так и самоосу-
ществление, реализацию системы собственных смыслов 
без «предметизации» личности, жертвенности или отчуж-
дённости. 

Конгруэнтность личности считается одним из наибо-
лее сложных для достижения состояний, которые необхо-
димы для гармоничной и позитивной экзистенциальной 
позиции, для совмещения интра- и интерперсональных 
тенденций личностного роста, для баланса между соци-
альной интегрированностью и индивидуализацией лич-
ности, заботой о себе и о других людях, осуществления 
необходимого и личностно важного. 

 О воодушевлённости пишет Дж. Бьюдженталь, это же 
мотивационное состояние Б.Ш. Раджниш описывает как 
«лёгкость без усилия» [15],  А. Маслоу указывает на увле-
чённость любимым делом и спонтанность, детскую спо-
собность радоваться жизни и самым простым вещам.

 Ориентированность изнутри и «свобода для» в от-
личие от «свободы от» проявляется в самодостаточности 
субъекта, осмысленности деятельности, чётком видении 
цели и смысла собственных действий, интернальности и 
рефлексивности личности, её самотождественности, ау-
тентичности, аутосимпатии  и самопонимании. Реализуя 
смыслы, субъект переходит к смыслотворчеству и транс-
цендирует за пределы актуальных смыслов деятельности, 
своих возможностей и социальных ожиданий, развивается 
индивидуализация.

Осмысленность, центрированность, индивидуали-
зация личности выступают интегрирующими фактора-
ми личностно-профессиональной самоактуализации. 
Энергетический потенциал смыслов, интенций, положи-
тельных эмоциональных состояний и позитивной экзи-
стенциальной позиции личности необходим доя профес-
сионального  смыслотворчества при такой специфике 
некоторых «помогающих» профессий, как отдалённость 
результатов труда.

В социально ориентированных профессиях важно, 
чтобы личностный рост и индивидуализация сочетались 
с социальной интегрированностью и  просоциальной эти-

ко-философской позицией личности, которые определяют 
нравственный выбор субъекта в кризисных и конфликт-
ных ситуациях [7;8;9;10;11;12].

Субъективное ценностно-смысловое пространство са-
моактуализирующей личности отражает ценностное отно-
шение, как к собственной личности, так и к другим людям, 
обеспечивая гармонично позитивную экзистенциальную 
позицию личности «альтруистов» и «эгоистов». Иначе, 
альтруизм превращается в жертвенность в результате са-
моотчуждённости, а эгоизм – в отчуждённость, и то и дру-
гое препятствует самоактуализации. С другой стороны, 
ценностное отношение к себе, другим, к жизни, подлинно 
близким отношениям и к профессии – проявляется в ос-
мысленном целеполагании, вовлечённости, воодушевлён-
ности, здоровом сотрудничестве и способности к близким 
отношениям. 

Социальная интегрированность включает в себя соче-
тание  альтруистичности, самоподдержки, творческой са-
мореализации, спонтанности, экспрессивности, социаль-
ного интереса, контактности, гибкости. Индивидуализация 
как встреча себя и осознание собственной уникальности 
происходит через социальную интеграцию, переориента-
цию  эгоцентрических потребностей на социально полез-
ные цели, пробуждение социального интереса, принятие 
социальной ответственности для «эгоистов», через моби-
лизацию заботы о себе и самоосуществление для «альтру-
истов», иначе присутствует риск  самоотчуждённости или 
отчуждённости.

Креативность проявляется в творческом подходе к 
делу, добросовестности  и жизнетворчестве благодаря на-
полненности деятельности смыслом, переживанию ценно-
сти  актуального момента. Профессиональная самоактуа-
лизация феноменологически связана с эмоциональной и 
личностной вовлечённостью субъекта профессиональной 
деятельности, так как проявляется в осмысленности тру-
да, его насыщенности сверхнормативной творческой и со-
циальной активностью,  эмпатийности взаимодействия с  
людьми.  Кроме того, личностная зрелость субъекта про-
является в фасилитатации как его способе личностно-про-
фессиональных взаимоотношений с людьми основанном 
на   личностном способе бытия и высоком уровне про-
фессионального самосознания, терминальной значимо-
сти  бытийных ценностей в иерархии смысложизненных 
ориентаций, стремлении к вершинам профессионального 
мастерства и максимальной творческой самореализации.

Василенко А.Ю. эмпирически доказано, что контакт-
ность и стремление к творческой самореализации являют-
ся факторами профилактики эмоционального выгорания 
«эгоистов» для которых эти качества более важны, чем 
рефлексивность и интернальность. «Эгоисты» с высоким 
уровнем контактности, аутосимпатии и симпатии к людям 
способны к гуманизации профессиональных отношений с 
расширением просоциальных мотивов в мотивации трудо-
вой деятельности, что является для них фактором профи-
лактики эмоциональной и личностной отстранённости. Их 
личностно-профессиональная самоактуализация немыс-
лима без психологической готовности личности к иннова-
циям, творческих трансгрессий, социальной интеграции.

Цикличность процесса самоактуализации личности 
определяет неизбежность кризисов роста, сопровождаю-
щихся переживанием морального кризиса и  нравствен-
ным выбором субъекта.

Интересен взгляд Р. Ассаджиоли на причину морально-
го кризиса, сопровождающего «кризис, предшествующий 
духовному пробуждению» [1;2].  В процессе личностного 
роста пробуждается ценностное сознание, его чувстви-
тельность объясняет повышенную строгость морального 
аспекта самооценки, с которой связано повышение уровня 
ответственности и усиление чувства вины, субъективное 
переживание морального краха, эмоциональной подавлен-
ности.  Дальнейшая гармонизация личности объясняется 
более чётким осознанием целей, расширением внутренне-
го источника ощущения безопасности, пониманием экзи-
стенциальной ценности времени, развитием просоциаль-
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ной и творческой направленности, реализуемых в близких  
отношениях и личностной вовлечённости при  профессио-
нальной деятельности.

Учитывая неравномерность и цикличность процесса  
самоактуализации и влияние среды, возможен возврат 
прежних стереотипов и периодов регресса в личностно-
профессиональном развитии. Но у субъекта остаётся чув-
ство направления (представление о последующей ступе-
ни развития) и более высокий, чем прежде, уровень лич-
ностной и социальной интегрированности, личностного и 
профессионального развития. В то же время, обостряется 
самокритичность, требовательность к себе, и это даёт им-
пульс личностному, нравственному, профессиональному 
самосовершенствованию. 

Самоосуждение может сопровождаться ярким пережи-
ванием некомпетентности, нерешительностью, критично-
стью к окружающим, осложняя личные отношения и про-
фессиональное взаимодействие с людьми. Р. Ассаджиоли 
справедливо называет эту стадию повышенной чувстви-
тельности нравственного фильтра «чистилищем», в кото-
рое попадает «трансперсональное  Я» субъекта [2, с. 525]. 
Другие авторы описывают данное состояние как экзистен-
циальный кризис. Актуализации трансцендентностного 
«Я» феноменологически соответствует расширение гра-
ниц и направлений самоактуализации в процессе преодо-
ления субъектом кризисов духовного роста совмещением  
и гармонизацией интраперсональных и интерперсональ-
ных тенденций самоактуализации.

Иначе, даже при наличии прогрессивных тенденций, 
субъект может превратиться в инструмент собственных 
стремлений при абсолютной погружённости в самореали-
зацию или в случае жертвенного служения с игнорирова-
нием собственных смыслов.    В этом случае необходима 
гармонизация процессов индивидуализации и социальной 
интеграции независимо от типа личностной направленно-
сти: для эгоистов важно расширение социального интере-
са, а для альтруистов – самоосуществление. 

В процессе самоактуализации происходит интеграция 
противоречивых тенденций, складывается просоциальная 
направленность личности. Внутриличностные конфлик-
ты в процессе самоактуализации могут быть связаны с 
появлением прогрессивных тенденций, а межличностные 
конфликты - с противодействием негативному влиянию 
среды. Перечисленное говорит о неоднозначности фено-
мена самоактуализации, так как даже конфликты могут 
играть прогрессивную роль в перспективе, если связаны 
с приближением к «трансперсональному Я» («глубинной 
сущности», «вершине», «духовному центру»), способно-
сти целенаправленно выходить за рамки существующих 
индивидуальных материальных, социальных, символиче-
ских возможностей и достижений. 

Экзистенциальные кризисы являются другой сторо-
ной самоактуализации, они неизбежны, так как связаны 
с нравственным выбором в процессе индивидуализации, 
при необходимости сохранения индивидуальности, уточ-
нения и расширения системы индивидуальных смыслов, 
актуализации высшего (трансперсонального) Я.  

В ситуации экзистенциального кризиса как ситуации 
личностного выбора справедливы выводы Гогицаевой 
О.У., которая указывает на закономерность и необходи-
мость личностного выбора из множества жизненных аль-
тернатив, того, чему субъект готов посвятить свою жизнь: 
накоплению или производству, любви или ненависти, 
тому чтобы быть или тому, чтобы иметь [4].  Нельзя не 
согласиться с утверждением Мерзляковой Д.Р. о необхо-
димости работы с ценностно-смысловой сферой специ-
алистов «помогающих» профессий, имеющих высокий 
уровень выгорания личности [6, с.190].

Если выполнение социальных ролей, требований и 
обязанностей, предъявляемых культурой и професси-
ей, вытесняет  индивидуальный смысл жизни и про-
фессиональной деятельности из сознания, то,  с точки 
зрения К. Обуховского, навязанная социумом жертвен-
ность дезорганизует психическую жизнь и социальные 

отношения даже при внешней успешности человека. 
Псевдосамоосуществление заключается в том, что не ин-
дивид осуществляет самостоятельно сформулированный  
смысл, а наоборот, дифицитарный смысл осуществля-
ет его, возникает «ощущение концептуальной пустоты», 
потерянности в том, «кем я могу быть и чем я являюсь», 
«экзистенциальная фрустрация», экзистенциальная трево-
га, экзистенциальный вакуум.  Фрустрация потребности 
в осуществлении субъективно истинного смысла жизни 
вызывает напряжение и переживание экзистенциальной 
вины по поводу нереализованных возможностей, десакра-
лизацию - разочарование в общечеловеческих ценностях, 
морали и всех людях. Ресакрализация как восстановление 
морально-ценностной насыщенности существования ста-
нет интраперсональной тенденцией самоактуализации при 
условии мобилизации заботы субъекта о самоосуществле-
нии и сохранении индивидуальности, стремлении к реа-
лизации смысла жизни,  придающего жизни ценность, 
выходящую за рамки социальных ожиданий, отдельных 
фрагментов деятельности. 

Самоотверженное служение часто культивируется в 
«помогающих» профессиях, но как «плоский» комплекс 
ценностей «предметизирует» личность, если она полно-
стью зависима от такого комплекса внешних ценностей. 
И даже, если профессиональная деятельность полностью 
совпадает с субъективным смыслом жизни,  ошибоч-
но  считать, что только профессия придаёт жизни смысл.  
Абсолютная вовлечённость субъекта в чужие идеи может 
временно являться «источником радости» от осуществле-
ния чего-то важного, ощущения причастности, но в мас-
штабах всей жизни приводит к разочарованию, отчуж-
дённости, дегуманизации и эмоциональному выгоранию, 
«предметизации» личности субъективно зависимой от 
конкретной функции как временного смысла существо-
вания. Таким образом, только осознанным выбором  «по-
могающей» профессии нельзя достигнуть  самоактуализа-
ции, так как «узкое» стремление может сделать человека  
инструментом долга или собственной мечты при выпол-
нении профессиональной деятельности  направленном ис-
ключительно на достижение эгоистических целей.

С позиций позитивного экзистенциализма Н. 
Аббоньяно каждый кризис сопровождается осознани-
ем собственных возможностей, в котором заложен по-
зитивный потенциал развития и самореализации. Р. 
Ассаджиоли обращается к способности субъекта выйти 
за пределы повседневного опыта к духовности, В. Франкл  
- к осмысленности жизни. Феномен смысла жизни содер-
жит фундаментальные характеристики: субстанциональ-
ность, избирательность, амбивалентность, полимотиви-
рованность, возрастной аспект, интеграционный аспект, 
энергетический потенциал деятельности, способность 
вбирать в себя потенциал позитивных психических состо-
яний.  Полимотивированность, но гармоничность тенден-
ций самоактуализации проявляется в сочетании больших 
и малых, ведущих и подчинённых смыслов, ценностей, 
мотивов, интенций, они динамичны, взаимосвязаны, ин-
тегрированы в осмысленности жизни и спонтанном смыс-
лотворчестве.
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Аннотация: Предложена модель рабочей тетради студента по дисциплине «Методика профессионального обуче-
ния», базирующаяся на дидактическом аппарате, позволяющем усилить дидактические функции данного средства, ин-
тегрировать учебный процесс в единое целое, превратить рабочую тетрадь в ядро дидактических средств и на этой 
основе – повысить эффективность учебного процесса.

В материалах по модернизации российского образо-
вания компетентностный подход к профессиональному 
образованию рассматривается в качестве приоритетного 
концептуального положения – доминирующего вектора 
обновления содержания образовательного процесса, на-
правляя его в русло подготовки специалиста, способного 
принимать нестандартные решения и нести за них ответ-
ственность, быть конкурентоспособным на рынке труда, 
уметь грамотно выстраивать траекторию своего профес-
сионального развития. Однако недостаточная подготовка 
кадров, преобладающая в профессиональном образова-
нии, препятствует самореализации и адаптации ее выпуск-
ников к условиям жизни в информационном обществе. 
Для учреждений профессионально-педагогического об-
разования (ППО), выпускники которых станут провайде-
рами подготовки кадров в образовательном пространстве 
будущего, разрешение данного противоречия особенно 
актуально. 

Эффективным средством формирования профессио-
нальной компетентности будущих выпускников образо-
вательных учреждений является применение рабочих те-
традей, способствующих организации повторения, закре-
пления, обобщения и систематизации знаний студентов, 
формирования у них специальных умений по дисциплине. 
Переход на дистанционное обучение предъявляет новые 

требования к рабочим тетрадям, ориентируя их на авто-
матизированное тестирование, перевод на электронные 
носители и регистрацию в объединенном фонде электрон-
ных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) с целью 
обеспечения их новизны и приоритетности. Примером 
такого электронного образовательного ресурса является 
«Рабочая тетрадь по курсу «Основы этики и эстетики»» 
(свидетельство ОФЭРНиО № 17752).

Отсутствие четкой концепции рабочей тетради сту-
дента по дисциплине «Методика профессионального об-
учения», преобладание определенных стереотипов, ка-
сающихся структуры  традиционных рабочих тетрадей, 
их дидактического аппарата ограничивают возможности 
применения этого, достаточно популярного среди препо-
давателей учебно-практического пособия в современных 
условиях, когда стоит проблема совершенствования учеб-
но-методического обеспечения и повышения эффективно-
сти учебного процесса.

Вопросы проектирования и разработки рабочих тетра-
дей  рассматриваются в работах, касающихся учебно-ме-
тодического обеспечения дисциплин, организации само-
стоятельной работы студентов, применения информаци-
онных технологий.

Изучение вопросов проектирования данного вида ме-
тодической продукции в теоретико-методической лите-

А.Ю. Василенко
ВАРИАТИВНОСТЬ ФЕНОМЕНА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 45

ратуре и периодических изданиях свидетельствует, что 
к настоящему времени определены понятие, назначение, 
некоторые разновидности, структурная характеристика 
рабочих тетрадей, их функции.

В части работ, касающихся организации самостоятель-
ной работы студентов, даются методические рекоменда-
ции по составлению заданий, востребованных для реше-
ния дидактических задач в ходе учебного процесса путем 
применения средств учебно-методического обеспечения.

Под рабочей тетрадью в методике профессионального 
обучения понимают  учебно-практическое пособие, име-
ющее дидактический аппарат, способствующий самостоя-
тельной работе студентов над освоением дисциплины.

Основными аспектами рассмотрения рабочей тетради 
в профессиональной педагогике и методике профессио-
нального обучения выступают: 

- представление рабочей тетради как формы предъяв-
ления студентам учебной информации, как информаци-
онно-знакового средства обучения (учебно-практическое 
пособие), как составной части учебно-методического 
обеспечения дисциплины, средства организации само-
стоятельной работы студентов по дисциплине, средства 
индивидуализации обучения, средства обучения нового 
поколения (электронная рабочая тетрадь).

В этом контексте важно определить и такое понятие 
как «дидактические функции». 

Функция - это внешнее проявление свойств какого-ли-
бо объекта в данной системе отношений. Дидактические 
функции характеризуют сущностные свойства и возмож-
ности средств обучения в определенной образовательной 
среде.

При этом под дидактическими свойствами понимают 
«признаки, стороны средств обучения, отличающие их от 
других; особенности, проявляющиеся в дидактических 
функциях, которые отражают потенциальные возможно-
сти, присущие средству обучения».

Дидактические функции могут играть разную роль. 
В педагогических средствах функции средств обучения 
представляются всегда комплексно. 

Среди дидактических функций рабочих тетрадей тра-
диционно выделяют учебно-информационную, развиваю-
щую, контролирующую, организующую функции.

Представим некоторые результаты изучения разновид-
ностей,  структуры и дидактического аппарата рабочих 
тетрадей. 

Среди видов рабочих тетрадей авторы выделяют рабо-
чие тетради по видам учебной деятельности (графические,  
решебники, комбинированные, другие); по форме предъ-
явления (на бумажном носителе, электронные);  по спо-
собам применения (для традиционной формы получения 
образования,  для дистанционного обучения удаленных 
студентов). 

Представим соотношение структуры рабочих тетрадей 
и их разновидностей.

Структуру традиционной рабочей тетради составляют 
титульный лист, обращение к студентам, пояснительная 
записка,  листы рабочей тетради, приложение.  

Графические рабочие тетради содержат основные тео-
ретические сведения, перечень заданий (задач), примеры 
выполнения, список литературы. Немногим от них отли-
чается структура решебника (основные теоретические све-
дения по темам, перечень задач с возрастающим уровнем 
сложности, образцы решения задач каждого вида,  ключ 
для самопроверки). 

Путеводитель по дисциплине представляет рабочую 
тетрадь интегрированного вида, которая включает основ-
ные теоретические сведения по темам, практические за-
дания, задания для самостоятельной работы,  задания для 
контрольной работы,  тестовые задания, темы докладов и 
рефератов, экзаменационные вопросы. 

Электронным рабочим тетрадям соответствует струк-
тура, характерная для педагогических программных 
средств: главная страница,  инструкция для пользователя,  
информационный блок,  практический блок, контролиру-

ющий блок, методический блок, справочный блок, учет-
ный блок.

Анализ литературы позволил определить дидактиче-
ский аппарат учебников, учебных пособий, который ха-
рактеризуется следующими компонентами: аппарат пред-
ставления информации, аппарат ориентировки, аппарат 
усвоения учебной информации, аппарат обработки инфор-
мации (для электронных пособий). Данная структура при-
менима и для рабочей тетради как разновидности учебных 
пособий.

К аппарату представления информации в методике 
преподавания информационных технологий относят тек-
сты, знаки, символы искусственных языков, рисунки, фо-
тографии.

Аппарат ориентировки включает оглавление, преди-
словие, приложения, глоссарий, библиографический спи-
сок, указатели, а также навигаторов и поисковые системы 
для электронных пособий. 

Аппарат усвоения основан на инструментах учебной 
деятельности, к которым относят вопросы для повторения, 
систему заданий и учебных задач для самостоятельной ра-
боты студентов; примеры решения задач; систематизиру-
ющие таблицы, схемы, иллюстрирующие структуру при-
меняемой учебной информации; систему самоконтроля 
результатов усвоения (тестовые задания). 

Аппарат обработки информации (для электронных по-
собий) составляют инструментальные программы, под-
держивающие отбор, сортировку, систематизацию, редак-
тирование, представление информации в других знаковых 
системах.

Среди факторов проектирования рабочих тетрадей сту-
дентов в теоретико-методической литературе выделяют: 
учет требований основных документов, регулирующих 
учебный процесс, учет методических особенностей пре-
подаваемой учебной дисциплины и  индивидуальных осо-
бенностей студентов. 

Учет требований основных документов, регулирую-
щих учебный процесс, предполагает предварительный 
анализ ФГОС по специальности (формируемых профес-
сиональных компетенций), учебной программы по дис-
циплине, программы прохождения практик и проведения 
итоговой аттестации. 

Преподаватель учитывает значимость дисциплины, 
уровень сложности содержания дисциплины, трудоемко-
сти дисциплины в часах, структуру содержания, цели из-
учения дисциплины, требования к результатам усвоения  
дисциплины студентами, характер содержания дисципли-
ны, продолжительность изучения, график освоения дисци-
плины,  формы и методы изучения дисциплины, формы и 
методы контроля результатов  обучения. 

Требование индивидуализации обучения обязывает 
преподавателей учитывать уровень мотивации, степень 
подготовленности и познавательные потребности студен-
тов, что находит выражение в применении заданий разно-
го уровня сложности и реализации рейтингового контроля 
учебных достижений по дисциплине.

Выделяют три этапа разработки рабочей тетради: мо-
делирование, проектирование и конструирование.

Моделирование рабочей тетради предполагает разра-
ботку целей и основной идеи ее создания путём анализа 
педагогической литературы и обобщения имеющегося пе-
дагогического опыта.

Проектирование рабочей тетради состоит в дальней-
шей разработке созданной модели и доведении ее до уров-
ня практического использования. В этот момент изучается 
стандарт по профессии и учебно-программная документа-
ция по предмету; разрабатывается структура рабочей те-
тради; составляется пояснительная записка, методические 
указания по выполнению заданий; проводятся отбор, си-
стематизация и анализ  требований   к   результатам   усво-
ения студентами темы, выступающих основой разработки 
содержания листов рабочей тетради.

Дальнейшая детализация осуществляется на этапе кон-
струирования рабочей тетради, приближающем ее при-
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менение в конкретных условиях реальными участниками 
учебного процесса. На этом этапе проводится подбор во-
просов, задач, заданий согласно требованиям к результа-
там усвоения (раздела) темы; подготовка вопросов для са-
моконтроля; оформление листов рабочей тетради; оформ-
ление рабочей тетради в целом.

Анализ состояния  рабочих тетрадей по дисциплинам  
учебных заведений профессионального образования по-
зволил выявить определенные ограничения в их примене-
нии. 

Основная часть рабочих тетрадей характеризуются  уз-
кой направленностью на определенную дидактическую 
задачу, на определенный вид учебной деятельности сту-
дентов (закрепление знаний, решение задач, выполнение 
тестовых заданий).

Недостаточная функциональность рабочих тетрадей не 
позволяет интегрировать учебный процесс по дисциплине 
в единое целое для повышения его эффективности. 

Характер дидактического аппарата существующих 
рабочих тетрадей не всегда приемлем для индивидуали-
зации обучения, реализации рейтингового контроля и обе-
спечения выполнения графика самостоятельной работы 
студентов по дисциплине. 

Зачастую отсутствует взаимосвязь рабочих тетрадей 
с другими дидактическими средствами, обеспечивающая 
оптимизацию самостоятельной учебной работы студентов 
по дисциплине.

В этой связи перед преподавателями возникает целый 
ряд вопросов.

Как преодолеть узкую направленность рабочей тетра-
ди на определенную дидактическую задачу? Как усилить 
ее функции и повысить эффективность ее применения? 
Как обеспечить индивидуализацию обучения посредством 
рабочей тетради? Какой дидактический аппарат нужен для 
использования рабочей тетради в условиях рейтингового 
контроля и при самостоятельном изучении дисциплины? 
Как превратить рабочую тетрадь в ядро дидактических 
средств?

Информационную модель предлагаемой рабочей те-
тради по методике профессионального обучения состав-
ляют следующие компоненты:

• Цели создания  рабочей тетради студента по методи-
ке профессионального обучения.

• Основная идея создания рабочей тетради.
• Принципы создания рабочей тетради
• Структурная характеристика рабочей тетради 
• Дидактические функции рабочей тетради 
• Дидактический аппарат рабочей тетради 
Основной целью создания  рабочей тетради студента 

по дисциплине выступает: интеграция учебного процесса 
по методике профессионального обучения в единое целое 
средствами применения рабочей тетради, выполняющей 
определенные дидактические функции; превращение ра-
бочей тетради в ядро дидактических средств и на этой ос-
нове  повышение эффективности учебного процесса.

Основная идея создания рабочей тетради выражается 
в необходимости обновления дидактического аппарата 
рабочей тетради  на основе учета целостности учебного 
процесса по методике профессионального обучения, учета 
полноты дидактического цикла в процессе обучения дис-

циплине.
Принципы создания рабочей тетради по методике про-

фессионального обучения: 
1) обеспечение возможности применения рабочей те-

тради на аудиторных занятий, при проведении зачета, 
контрольной работы, в процессе выполнения графика 
самостоятельной работы студентов  по дисциплине, при 
выполнении индивидуальных заданий опережающего ха-
рактера, в процессе реализации рейтингового контроля 
учебных достижений студентов, индивидуализации об-
учения и применения дистанционной формы обучения; 
включение соответствующих заданий в структуру рабочей 
тетради;

2) обновление дидактического аппарата рабочей те-
тради за счет разработки и применения учетных таблиц, 
таблиц трудоемкости  выполняемых заданий, критериев 
оценки выполняемых работ; предъявление заданий с ука-
занием шифра для оптимизации учета результатов контро-
ля заполнения листов рабочей тетради студентами.  Шифр 
задания может иметь такой вид: Задание 3. Л2 (2),  где: 
3 – номер задания на листе рабочей тетради; Л – задание, 
выполняемое на лекции; 2 –типовое задание на проверку 
2 уровня усвоения; (2) – трудоемкость задания в баллах. 

3) обеспечение возможности применения рабочей те-
тради в процессе поиска информации, преобразования ин-
формации, практического применения, контроля резуль-
татов усвоения содержания дисциплины на основе учета 
специфики вопросов, заданий, задач и применяемых ин-
струментальных программ, позволяющих поддерживать 
отбор, сортировку, систематизацию, редактирование ин-
формации, ее представление в других знаковых системах; 
включение заданий по поиску информации, преобразова-
нию информации, практическому применению, контролю  
усвоения;

4) интеграция рабочей тетради в  структуру других 
средств учебно-методического обеспечения дисциплины 
(других учебных пособий, баз данных) через применение 
системы гиперссылок.

Структура рабочей тетради по методике профессио-
нального обучения содержит титульный лист, аннотацию, 
лист «Содержание», пояснительную записку, листы рабо-
чей тетради, приложения. 

При этом дидактические функции рабочей тетради по 
методике профессионального обучения существенно до-
полняются. 

Ей становятся присущи такие функции как учебно-ин-
формационная,  развивающая, стимулирующая,  контро-
лирующая, навигационная,  организующая,  координиру-
ющая. 

Таким образом, предложена модель рабочей тетради 
студента по дисциплине «Методика профессионального 
обучения», базирующаяся на дидактическом аппарате, 
позволяющем усилить дидактические функции данного 
средства, интегрировать учебный процесс в единое це-
лое, превратить рабочую тетрадь в ядро дидактических 
средств. Модель рабочей тетради студента по дисципли-
не «Методика профессионального обучения» может быть 
распространена и на другие дисциплины. Рабочая тетрадь, 
представляющая собой ядро дидактических средств, по-
зволяет повысить эффективность учебного процесса.

MODEL STUDENT WORKBOOK ON DISCIPLINE «METHODS OF PROFESSIONAL TRANING»
© 2012 

N.A. Vasilkova, candidate of pedagogical, assistant professor of information technology, 
computing and object methods

S.A. Bogatencov, candidate of technical sciences, assistant Professor, head of the Department of Information 
Technology, Computer Science and substantive procedures 

Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk (Russia)

Keywords: teaching apparatus, didactic function, technique training
Annotation: A model of the student workbook for the subject «training method» based on the didactic unit, allows for 

enhanced didactic function of the tool, to integrate the learning process together, make a workbook to the kernel of teaching tools 
and on this basis - improve the learning process.

Н.А. Василькова, С.А. Богатенков
МОДЕЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 47

УДК 371
УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОСТИ

© 2012 
Е.В. Вишнякова, бакалавр технологического образования, специалист центра дистанционного обучения

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: управление, образование, система.
Аннотация: Статья посвящена вопросу управления в образовательной сфере как системы. Для решения задачи опти-

мизации управления недостаточно традиционных способов активизации обучения и воспитания, основанных на обоб-
щении положительного опыта. Выработка принципов оптимизации управления системой требует четкого анализа и 
описания её структуры и функций, т.е. создания модели системы управления.

Управление существует столько, сколько все живое 
на земле. Первые законы управления человек находил в 
Библии, первые теории управления в трудах Платона и 
Сократа.

Управление - это совершенная и сложноорганизован-
ная модель различных форм саморегуляции, которая об-
наруживается в цикличном замкнутом чередовании неко-
торых процессов.

Чтобы познать явление или процесс, надо разобрать-
ся в их сложной структуре, решить проблемы управления 
можно при условии построения системы или представле-
ния управляемого объекта в виде системы [1]. В этом слу-
чае придется выявить максимум внутренних связей между 
элементами и минимум внешних, что позволит с наиболь-
шей эффективностью управлять процессом или явлени-
ем. Сознательное планомерное управление представляет 
системный подход, при котором устанавливаются связи 
между сферами управления, выдвигается главная цель, за-
тем вместе в соответствие с ней формулируются частные 
промежуточные цели, ставят задачи, продумывается пути 
и сроки решения, расставляются силы, выделяются сред-
ства, осуществляется контроль.

Принцип системности сегодня широко применяется в 
педагогике. Он получил научное обоснование и объясне-
ние в первой трети нашего столетия [2]. 

Французский инженер А.Файоль строит впервые мо-
дель управленческих функций, сохранивших свою акту-
альность до настоящего времени: планирование - орга-
низация - распорядительство - контроль - регулирование. 
Согласно этой модели успешно управлять можно элемен-
тами, но недостаточно успешно - связями между ними. 
Поэтому для выявления закономерностей в формировании 
содержания управленческого труда стало необходимым 
соединить воедино понятия «система» и «управление», 
что удалось сделать с появлением кибернетики.

Образовательное учреждение  представляет собой 
сложно-динамическую развивающую систему социальной 
действительности [3, 4, 5, 6]. В отличие от других государ-
ственных и общественных структур, где педагогическое 
управление является сопутствующим, педагогическое 
управление в образовании - доминирующее. 

Главное своеобразие учебно-воспитательного процесса 
(УВП) образовательного учреждения как системы состоит 
в том, что его можно отнести к классу ценностно-ориен-
тированных систем. Деятельность в рамках ценностно-
ориентированной системы всегда выступает как заданное 
рациональное поведение субъекта необходимого и доста-
точного для достижения поставленных целей. Таким обра-
зом, в системах этого класса нивелируются индивидуаль-
ные особенности элементов, игнорируются собственные 
цели субъектов, ограничивается их активность, социаль-
ная самодеятельность и инициатива. Функционирование и 
развитие УВП на основе только моделей целеориентиро-
ванных систем не отвечает его природе и приводит к не-
гативным последствиям, вся педагогическая деятельность 
имеет высокую социальную значимость, определенным 
образом организуются общества, в неё вовлекается боль-
шое число людей. Люди, вовлеченные в этот процесс свя-
заны, как и участники, любой совместной деятельностью, 
единой целью.

В общей теории систем подразумевается, что объ-
единение любых элементов, рассматриваемое как единое 

целое, называют системами. Следовательно, люди, во-
влеченные совместно в процесс педагогической деятель-
ности в образовательном учреждении, образуют систему, 
в которой выделяются структуры, то есть определенные 
элементы и связи между ними. Структура системы дела-
ет ее способной к восприятию, хранению и переработке 
определенной информации и использованию этой инфор-
мации для управления системой, что переводит систему из 
одних возможных для нее состояние в другие. Системы, в 
которых информация используется для управления, назы-
вают кибернетическими. Следовательно, педагогический 
коллектив образовательного учреждения, участвующий в 
обучении и воспитании - кибернетическая система, цель 
существования которой состоит в удовлетворении потреб-
ностей подрастающего поколения [7, 8].

При достижении определенного результата цель суще-
ствования системы исчезает, и система распадается. Цель 
существования этой системы состоит в создании полной 
достижения задач обучения и воспитания, решение этой 
проблемы - главная задача педагогического управления. 
Для решения задачи оптимизации управления недостаточ-
но традиционных способов активизации обучения и вос-
питания, основанных на обобщении положительного опы-
та. Выработка принципов оптимизации управления систе-
мой требует четкого анализа и описания её структуры и 
функций, т.е. создания модели системы управления [9-16].  
Педагогическое управление реализует себя в практиче-
ской и теоретической деятельности. Объектом теорети-
ческой деятельности является человек, ученик, учитель и 
т.д., практической деятельности - является процесс управ-
ления этими звеньями, управляющий факт, педагогиче-
ское явление. На наш взгляд, необычную сложность педа-
гогического управления представляет то, что оно никогда 
не протекает в экспериментально чистом виде, а осложне-
но другими влияниями и воздействиями, мешающими его 
результативности. С целью преодоления, нейтрализации 
негативных воздействий на объект управления педагоги-
ческое воздействие должно быть достаточно сильным. 

Образовательное учреждение как управляемая систе-
ма состоит из двух систем: управляющей и управляемой, 
педагогическое управление носит многомерный характер, 
обладая своими объектами воздействия на любом уровне. 
Педагогическое управление всегда имеет один сквозной 
объект управления - учащиеся, подрастающее поколение. 
Значимым для учащихся является не только результат де-
ятельности, который повышает интерес к содержанию и 
смыслу учебы, порождает потребность к использованию 
всех способностей и творческого отношения к учебе, по-
знавательная деятельность ученика определяется его цен-
ностными ориентациями и представляет собой результат 
свободного выбора и самовыражения, творческий акт ут-
верждения личности.

Успех управления процессом обучения при системном 
подходе зависит от:

1) планирования работы школы /процесса обучения/, 
правильной постановки целей, их ранжирования по степе-
ни важности;

2) расстановки кадров, распределения обязанностей, 
установления связей между подсистемами руководства 
этими связями;

3) налаживания системы внутренней информации и 
эффективности обратной связи;

Е.В. Вишнякова
УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)48

4) глубины и всесторонности, анализа и своевременной 
помощи в целях предупреждения и ликвидации недостат-
ков;

5) создания необходимой материально-технической 
базы для нормального протекания учебно-воспитательно-
го процесса;

6) наличия необходимого микроклимата в коллективе;
7) квалификации и опыта руководителей школы и учи-

телей, а также системы их педагогического мастерства. 
[17].

Системное управление подготовкой учащихся обяза-
тельно предполагает теоретическое моделирование управ-
ляемого процесса, которое как средство управления позво-
ляет обосновать “оптимальные ходы” руководства, внести 
вероятностную “меру” в коллективные и индивидуальные 
действия в процессе решения задач. Непрерывным необ-
ходимым условием построения задачи, является определе-
ние инвариантных постоянных и переменные параметров 
управляемых процессов, в результате всестороннего ана-
лиза нам видится, что наиболее существенными параме-
трами являются [17]:

1) наличие устойчивого цикла учебных предметов и их 
содержание;

2) единая структура учебного года;
3) объем учебного времени в течении учебного года;
4) коллективные органы, их функциональное назначе-

ние, определяемое положением;
5) функциональные обязанности руководителей, пре-

подавателей, определенные нормативными документами.
К переменным параметрам относятся:
1) представление о процессе руководства;
2) классификация задач по группам сложности;
3) степень участия в решении задач;
4) сроки решения задач.
Указанные введенные параметры позволяют опреде-

лить нам самостоятельную педагогическую систему, для 
которой выделим основные функции: планирование, ор-
ганизационно-оперативная, инструктивно-методическая, 
учебно-методическая, координационно-интегративная, 
социально-психологическая, функция контроля.

Как показывает анализ научной литературы, основны-
ми проблемами процесса управления является; сочетание 
интересов, потребностей, возможностей звеньев управле-
ния, выдвижения целей, сопоставление вариантов их до-
стижения, информационная служба, принятие решений, 
организация их осуществления и связи в этом процессе. 
Без целенаправленного планомерного воздействия резуль-
таты решения этих проблем при той же затрате сил и вре-
мени ниже желаемого.
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Аннотация: Актуальность вопросов развития взрослых, их профессиональной самореализации, возможности управ-

ления данными процессами предъявляет требования к поиску новых способов организации процесса обучения взрос-
лых.

В отличие от первичной социализации ребёнка, ори-
ентированной на присвоение внешнего и его интимиза-
цию, социализация взрослого – это прежде всего обра-
щённость внутрь себя, самопознание. В гуманистической 
психологии акцент на проблеме самопознания связан с 
тезисом о свободе человека, реализуемой в его выборах. 
Аутентичное бытие предполагает исследование возмож-
ностей, представляемых каждому и осуществление выбо-
ра, выражающего ценности, потребности, чувства челове-
ка, представления о собственном потенциале [1, С.451]. 

В системе повышения квалификации по организаци-
онным формам принято выделять курсовой и межкурсо-
вой период. С точки зрения непрерывного образования в 
течение всей жизни, к формальному образованию можно 
отнести курсы и семинары, завершающиеся выдачей сер-
тификатов; к неформальному – семинары, круглые столы 
без выдачи сертификатов, повышение профессионально-
го мастерства через участие в деятельности творческих и 
рабочих групп, конкурсах для педагогов и учащихся, ме-
тодические объединения педагогов; к информальному – 
получение информации путём самообразования. При этом 
источники информации различны: специальная и методи-
ческая литература, предметные и методические журналы, 
Интернет-ресурсы, неформальное общение с коллегами 
[2-10]. 

Исследование показало неоднородность самих потреб-
ностей и способов получения необходимой для профессио-
нальной деятельности информации. Динамичное развитие 
Интернет-ресурсов в последние десятилетия обусловило 
рост числа посетителей образовательных сайтов из числа 
педагогов. При этом выяснилось, что Интернет-ресурсы 
для отбора информационных и дидактических материалов 
из числа 180 опрошенных слушателей курсов повыше-
ния квалификации СК ИПК и ППК (по 30 респондентов в 
каждой возрастной группе) используют 100% учителей со 
стажем до 5 лет; 81% учителей со стажем от 5 до 10 лет; 
75% учителей со стажем от 10 до 15 лет; 48% - со стажем 
от 15 до 20 лет; 27% - от 20 до 25 лет; 12% - более 25 лет. 
Отсутствие информатики как учебного предмета в школе 
и вузе в период получения общего и профессионального 
образования лицами среднего и старшего поколения педа-
гогов предопределило обратно пропорциональную зави-
симость между интенсивностью использования Интернет-
ресурсов в профессиональной деятельности и возрастом 
педагогов. При этом часть педагогов среднего и старшего 
поколения успешно осваивают ИКТ и используют их при 
подготовке и проведении учебных занятий, что характери-
зует их, прежде всего, как имеющих стабильную мотива-
цию к непрерывному профессиональному саморазвитию 
специалистов.

Другой общей закономерностью данного периода 
является открытость образовательного пространства. 
Подавляющее большинство североказахстанских педаго-
гов используют в качестве источников профессионально 
значимой информации печатные издания ближнего зару-
бежья (главным образом, российские). Учебной и мето-
дической литературой англоязычных и немецкоязычных 
стран, в силу низкого уровня знания языков в педагогиче-
ской среде, пользуются, в основном, только учителя и пре-
подаватели иностранных языков. Исключение составляют 
переведённые на русский язык издания по педагогике, 
психологии, в частности, тестологии.

С целью выявления и конкретизации  образователь-
ных потребностей слушателей в СК ИПК и ППК в течение 
ряда лет в начале курсов проводилось «входное» анкети-
рование. Анализ результатов выборки анкет за 2010-2011 
годы (всего 201 человек) показал, что педагоги разных 
категорий (учителя математики, русского языка и лите-
ратуры, истории, биологии и химии, ТиПО) испытывают 
потребность в знаниях психолого-педагогических аспек-
тов педпроцесса, психолого-педагогической диагностики, 
методики, инновационных технологий.

Нами проведён сравнительный анализ потребностей 
слушателей курсов в знаниях по педагогике и психологии 
и в области новых педагогических технологий в разрезе 
возрастных категорий (рисунок 1, 2). 
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 Рис. 1. Образовательные потребности педагогов: 
педагогика и психология
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Рис. 2. Образовательные потребности педагогов: но-
вые педагогические технологии

Выяснилось, что 21% учителей со стажем до 5 лет счи-
тают, что имеют достаточный базовый уровень знаний 
педагоги и психологии;  12% осознают потребность в их 
углублении; 12% - расширении; 32% - дополнении; 23% 
испытывают потребность в получении необходимых для 
профессиональной деятельности знаниях педагогики и 
психологии, несмотря на то, что вуз окончен совсем не-
давно. Практика показывает, что речь идёт не столько 
о теоретических выкладках, сколько об осмыслении и 
практическом преломлении положений рассматриваемых 
наук, чего можно добиться только при активном взаимо-
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действии лектора и обучающихся. При стаже от 6 до 10 
лет возрастает потребность в расширении и углублении 
знаний; от 11 до 20 – дополнении и расширении; у педа-
гогов со стажем и свыше 30-и лет снижается потребность 
дополнении и расширении знаний, но возрастает – в углу-
блении и систематизации. Около 26% педагогов со стажем 
свыше 30-и лет констатируют полное отсутствие интереса 
к знаниям по педагогике и психологии. 

Из диаграмм 1 и 2 видно, что у педагогов со стажем 
свыше 30 лет (возрастная категория – старше 50 лет) в 
значительной мере снижается потребность в получении и 
пополнении профессионально значимых знаний, при этом 
выделяется две подгруппы: представители одной пере-
стают проявлять интерес к информации и её осмыслению 
в любой форме; другой – испытывают потребность не в 
получении новых, а в систематизации имеющихся знаний. 
Очевидно, если такая возможность будет предоставлена, 
интеллектуальный созданный продукт должен представ-
лять интерес и для менее опытных коллег [11, 12].

Степень владения педагогической техникой, инстру-
ментарием является важным компонентом профессио-
нального мастерства. На вопрос «Что заставляет Вас ис-
кать и применять новые педагогические приёмы, методы, 
технологии?» (респонденты: педагогический коллектив 
малокомплектной средней школы, всего 30 педагогов) по-
лучены следующие ответы:

- желание повысить качество знаний по своему пред-
мету - 11;

- желание улучшить качество своей работы, результат 
- 2;

- потребность помочь детям понять новый материал, 
запомнить его - 2;

- желание заинтересовать учеников - 2;
- необходимость стимулирования познавательной ак-

тивности учащихся -1;
- развитие коммуникабельности учащихся - 1;
- желание видеть своих учеников умными, способны-

ми - 1;
- желание видеть детей более самостоятельными - 1;
- стремление сделать уроки более интересными - 1;
-желание привлечь учащихся к самообразованию, по-

мочь им самореализовываться - 1;
- веление времени, желание идти в ногу со временем 

- 5;
- стремление к саморазвитию -1;
- ответа нет - 1.
Как видно из результатов опроса, педагоги адекватно 

оценивают свою миссию, и, в большинстве случаев, осоз-
нают наличие прямой зависимости между уровнем своего 
профессионализма и предметом своей деятельности – раз-
витием учащихся, качеством их знаний. Анкетирование 
учителей в 2010-2011 годах (88 человек) показало, что 
курсы повышения квалификации в современных условиях 
не являются основным источником необходимой для про-
фессиональной деятельности информации. 9% респонден-
тов вообще не рассматривают курсы как один из основ-
ных источников информации; 22% - констатируют, что на 
курсах получают от 5 до 30% необходимой информации; 
55% считают, что количество профессионально важной 
информации во время курсовых мероприятий составляет 
от 40 до 90% от необходимого им для успешной деятель-
ности объёма. То есть, около третьей части педагогиче-
ских работников считают приоритетными неформальный 
и информальный пути получения информации, среди ко-
торых наряду с выше названными источниками выделяют 
образовательные сайты, телевидение, периодическую пе-
чать, ознакомление с передовым педагогическим опытом. 
Отчасти это объясняется тем, что возможность проходить 
курсы учителя имеют один раз в пять лет при крайне огра-
ниченном объёме учебных часов; Интернет, методическая 
литература и другие источники способны удовлетворять 
ежедневную потребность в информации. 

При этом 22% педагогов данной выборки не смогли 
назвать используемые на уроках современные образова-

тельные технологии; 5% называют только тесты (что, оче-
видно, связано не с технологической компетентностью, 
а с ЕНТ); 6% отдают себе отчёт, что используют только 
элементы технологий. Более одной технологии назвали 
28%; всего 4,5% смогли указать их авторов. Указанные 
данные демонстрируют, что доступность и достаточность 
(а в ряде случаев и избыточность) информации не явля-
ются гарантией технологической грамотности, а тем более 
компетентности. На наш взгляд, именно в ходе курсовой 
подготовки можно успешно решать задачу глубокого и 
осмысленного освоения педагогами современных педа-
гогических технологий, что подтверждается высказыва-
ниями педагогов во время подведения итогов курсов и 
осуществляемой в связи с этим рефлексией: «Всё встало 
на свои места»; «Теперь я знаю, как составлять разноуров-
невые задания грамотно»; «Появились новые вопросы по 
организации научного проекта школьника» и т.п. Опыт 
показывает, что наибольшие результаты достигаются при 
использовании во время лекционно-практических заня-
тий специально организованных между специалистами 
ИПК и слушателями курсов интеракций, что обеспечивает 
успешную интериоризацию информации и способствует 
формированию технологической компетенции.

Принципы формирования групп курсовой подготовки 
и участников семинаров отражает их тематика. Как пра-
вило, за основу берутся содержание деятельности (пре-
подаваемый предмет, функциональные обязанности); 
средства обучения (обзор современных образовательных 
технологий или знакомство с одной из них); методика ис-
пользования средств обучения в контексте предметного 
содержания (например, «Современные образовательные 
технологии на уроках физики»). В условиях свободы вы-
бора педагоги отдают предпочтение интегрированным 
предметным курсам и курсам (семинарам) по информаци-
онно-коммуникационным технологиям.

На наш взгляд, в группе слушателей курсов повышения 
квалификации педагог наиболее идентичен самому себе 
относительно индикатора, заявленного тематикой курсов. 
Устраняются напряжения и симптомы профессиональной 
деформации, связанные с занимаемой должностью, вла-
стью авторитета, принадлежностью к возрастной катего-
рии, автоматически включаются механизмы социальной 
перцепции, позволяющие сравнить себя с коллегами, кор-
ректируется самооценка. В результате формируются зоны 
ближайшего развития и уточняются зоны перспективного 
развития для каждого участника, чему могут способство-
вать проведение диагностик, обсуждение основных на-
правлений развития системы образования республики. 

Качество курсов от 92 до 100% их участников оцени-
вают достаточно высоко. Беседы со слушателями курсов 
в СК ИПК и ППК показывают, что педагоги осознают не-
обходимость проходить курсы чаще, чем один раз в пять 
лет; отмечают ценность практических занятий в програм-
мах курсовой подготовки, что позволяет им получить не 
только теоретические, но и практические навыки, компе-
тенции; кроме того, считают весьма важной возможность 
формально организованных и неформальных интеракций 
участников курсов, в ходе которых происходит интенсив-
ный и целенаправленный обмен профессиональным опы-
том, информацией, дидактическими материалами.

Следует отметить, что столь широкий диапазон оценки 
ценности содержательных компонентов тех или иных кур-
сов обусловлен некоторой стихийностью комплектования 
состава их слушателей. Группа из 25-30 человек может 
объединять педагогов со стажем от нескольких месяцев до 
30-40 лет, от не имеющих категории до обладателей выс-
шей квалификационной категории, работающие в мало-
комплектных и полнокомплектных общеобразовательных 
школах, лицеях и гимназиях, колледжах и организациях 
дополнительного образования. Попытка дифференциро-
вать слушателей в момент комплектования групп не при-
вела к желаемым результатам в силу ряда объективных и 
субъективных причин (ведение учителями МКШ несколь-
ких предметов,  естественная текучесть общего состава 
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педагогов области, республики; наличие смежных дисци-
плин у учителей ряда образовательных областей и т.п.). С 
одной стороны, относительная неорганизованность систе-
мы автоматически создаёт зоны ближайшего развития для 
ряда участников курсов, с другой – затрудняет возможно-
сти личностной ориентации, персонализации программ с 
учётом профессиональных интересов каждого слушателя.

Следовательно, необходимо переосмыслить содержа-
ние и формы проведения курсовой подготовки. Наряду с 
освещением основных направлений развития педагогики 
и психологии, методики преподавания предмета и совре-
менных педагогических технологий значимыми задачами 
курсовой подготовки становятся навигация в ежегодно на-
растающем потоке информации, обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов деятельности под руководством узких 
специалистов; организация практических и лабораторных 
занятий, формирующих на процессуально-технологиче-
ского уровне профессиональную компетентность педаго-
гов и т.п. 
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На наш взгляд, одним из вариантов дифференциации 
дополнительного профессионального образования может 
стать введение в программы курсов наряду с инвариатив-
ным вариативного компонента по аналогии с общим сред-
ним, высшим и послевузовским образованием. При этом 
в отличие от системы профессионального образования, 
в системе повышения квалификации вариативная часть 
должна представлять собой не только предлагаемые всей 
группе модули лекционно-практических занятий, но и ин-
дивидуализированные формы, ориентированные на пер-
сональные информационно-образовательные потребности 
слушателей курсов. Для этого необходимы научно-обо-
снованные и технологичные методы психодиагностики, 
выявление осознаваемых педагогом зон актуального раз-
вития и формирование неосознаваемых. 

Наряду с классическими тестами способностей, учеб-
ных и профессиональных достижений, получить пред-
ставление об образовательных потребностях, потенциале 
профессионального развития позволяет дифференциро-

ванное использование проективных методик, проведение 
деловых игр и оргдеятельностных обсуждений  по реаль-
ным проблемам педагогической практики [1, 2, 3]. 

Неформальное образование в контексте повышения 
квалификации представляет собой организацию таких ме-
тодических событий, как семинары по актуальным вопро-
сам педагогической деятельности; научно-теоретические 
и научно-методические конференции; педагогические 
чтения; конкурсы профессионального мастерства; заседа-
ния творческих групп учителей-предметников, инноваци-
онные образовательные проекты [4-9]. 

В данном плане в качестве позитивного фактора мож-
но рассматривать достаточно широкий спектр возможно-
стей для самореализации педагогов разных категорий; в 
качестве негативного – несколько случайный, не связан-
ный с реализуемой педагогом методической проблемой 
характер участия в названных мероприятиях.

В настоящее время не решён вопрос о рациональных 
формах и методах сопровождения профессионального 
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развития педагогов в межкурсовой период. Предлагаются 
такие варианты, как определение логики профессиональ-
ного роста в исследовательском проекте; накопительная 
система; фиксирование участия в каждом методическом 
событии в специальных зачётных книжках; ведение карт 
обратной связи и т.п. Мы полагаем, что одним из воз-
можных подходов может стать введение предкурсового 
периода, во время которого дистанционно изучаются ба-
зовые для каждых конкретных курсов теоретические ма-
териалы и введение в программу курсовой подготовки 
модуля «Пути и средства профессионального развития», 
содержащего лекционные занятия, практикумы, тренин-
ги. Результатом освоения данного модуля станет разрабо-
танная педагогом под руководством опытного андрагога, 
психолога программа профессионального развития. В 
соответствие с данной программой педагог сможет бо-
лее целенаправленно отбирать для себя формы профес-
сиональных взаимодействий, периодически представляя 
результаты методической деятельности на педсоветах и 
заседаниях МО.

Среди источников информального образования (са-
мообразования) в современном мире ведущее место за-
нимают Интернет-ресурсы. По официальным данным, в 
Казахстане обеспеченность школ компьютерной техникой 
составляет 16 (в сельской местности – 18) учащихся на 
один компьютер. 98% общеобразовательных школ (в сель-
ской местности – 97%) подключено к сети Интернет, в том 
числе к широкополосному Интернету – 37,3% школ. 90% 
предметов школьного содержания переведены на цифро-
вой формат. Ведётся работа по внедрению системы элек-
тронного обучения «E-learning» (Карагандинская область, 
города Астана, Алматы и др.). Электронное обучение вхо-
дит в число десяти основных направлений развития систе-
мы образования Казахстана в ближайшее десятилетие. 

В ходе данного исследования выяснилось, что около 
77% педагогов СКО в выборке из 88 человек имеют ком-
пьютеры дома; 66% назвали Интернет-ресурсы одним из 
основных источников профессионально важной информа-
ции; 43% считают, что благодаря образовательным сайтам 
получают объём информации, равный или больший отно-
сительно получаемого на курсах. 

73% педагогов отмечают информационную насыщен-
ность педагогической и методической литературы: моно-
графий, учебных и учебно-методических пособий, пред-
метных и методических журналов; 34% констатируют, что 
количество получаемой таким образом информации равно 
или превышает (в отдельных случаях значительно) приоб-
ретаемое во время курсовой подготовки.

При этом в создание информационно-методического 
поля значительный вклад вносят именно организации по-
вышения квалификации. Все ИПК – начиная от РИПК СО 
и заканчивая областными и городскими - имеют научно-
методические, информационно-методические периоди-
ческие издания; сайты; издательские кабинеты и центры, 
готовящие учебно-методические пособия, дидактические 
материалы и т.п. Образовательные сайты отдельных ИПК 
(в том числе СКО) относятся к числу наиболее посещае-
мых образовательных сайтов республики. В ряде случаев 
организована обратная связь через Форумы и он-лайн со-
бытия, что обеспечивает интеракционализм ИКТ-средств.

Через ИПК осуществляют рекламные акции государ-
ственные и частные издательства, образовательные цен-
тры республики. К специалистам ИПК обращаются педа-
гоги по вопросам рецензирования при издании авторских 
дидактических и методических пособий. Следовательно, 
свобода и самостоятельность в определении направлений, 
форм информального образования педагогов не исключа-
ет участия в нём организаций системы ПК посредством 
участия в формировании разноплановых информацион-
ных баз и ресурсов.

Профессиональная деятельность педагога является 
объектом изучения и анализа на рабочем месте. Для дан-
ного исследования представляет внимания деятельность, 
направленная на повышение методического, технологиче-

ского мастерства, профессиональное самосознание и само-
развитие. Доказано, что образование и развитие являются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными процессами. 
Полученные в процессе повышения квалификации знания 
перерастают в умения, навыки, компетентности только в 
процессе деятельности. Деятельностный подход к содер-
жанию и формам курсовой подготовки является одним из 
обязательных условий её эффективности. Тем не менее, 
разновозрастной и разноуровневый состав групп предо-
пределяет необходимость выявления индивидуальных 
потребностей каждого слушателя и создания условий для 
их реализации в процессе реализации программы кур-
сов. Ниже показаны механизмы реализации принципов 
М.Ш.Ноулза на примере СК ИПК ППК (табл. 1).

В системе повышения квалификации осуществляется 
управление деятельностью, направленной на професси-
ональное развитие в процессе организации и проведения 
семинаров, конференций, заседаний творческих групп, 
консультаций, подготовки к изданию и рецензирования 
методических материалов, курсов. 

Теоретические занятия сопровождаются практиче-
скими, обязательным компонентом курсовой подготовки 
педагогов является посещение уроков и учебных занятий 
в организациях образования соответствующего тематики 
курсов типа. Практика показала необходимость акценти-
рования внимания педагогов на этапах, механизмах, со-
держании профессионального развития; таких проблемах, 
как самоактуализация, самооценка, определение зон бли-
жайшего и перспективного развития, построение индиви-
дуальных траекторий профессионального развития и раз-
работка индивидуальных программ профессионального 
развития. С целью решения указанных проблем разраба-
тывались опросники, направленные на актуализацию цен-
ностно-мотивационных аспектов педагогической деятель-
ности; были реализованы социальные проекты «Условия 
саморазвития личности».

Оценка профессионального уровня педагога проис-
ходит, как правило, исходя из успешности его учащихся. 
При этом основным средством достижения положитель-
ных результатов педагогической деятельности является 
грамотная организация учебно-воспитательного процесса, 
прежде всего урока и (или) учебного занятия. Данное об-
стоятельство обусловило выбор формы зачётной работы 
слушателей курсов: разработка урока с использованием 
современных педагогических технологий, в том числе 
демонстрационных материалов, созданных при помощи 
ИКТ. При конкретизации задания учитывался тип орга-
низации образования, являющейся основным местом ра-
боты: учителя средних школ проектировали урок по кур-
сам 10-11 классов; основной – 9 класса; преподаватель 
профессионального лицея – на основе соответствующей 
программы. Для презентации проекта урока учителя были 
объединены в группы по 3 человека. В состав каждой 
группы входил один молодой педагог со стажем работы до 
10 лет и 2 более опытных педагога. Во время презентации 
уроков в малых группах каждой группе было предложе-
но подготовить к публичной защите молодого педагога. В 
результате подобных взаимодействий молодые специали-
сты получили практические советы опытных коллег; учи-
теля-стажисты – возможность самореализации в качестве 
наставников. Затем всей группой были заслушаны презен-
тации проектов уроков молодых учителей и просмотрены 
заранее подготовленные электронные презентации, видео-
материалы и флипчарты к данным урокам. 

В последний день курсов участникам эксперименталь-
ной и контрольных групп было предложено:

1. Оценить степень удовлетворённости курсами по 
трёхбалльной шкале: «низкая», «средняя», высокая».

2. Назвать количество педагогов-участников курсов, с 
опытом которых хотелось бы ознакомиться подробнее.

3. Построить «Лестницу профессионального разви-
тия».

4. Результаты первого оценочного задания отражены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Оценка степени удовлетворённости курсами 
повышения квалификации 

По второму оценочному заданию: в контрольной груп-
пе 1 предложено обобщить опыт 2-х педагогов (8% от 
общего числа участников курсов); в контрольной группе 
2 – 3 педагогов (12% от общего числа участников курсов); 
в экспериментальной группе – 9 педагогов (37% от общего 
числа участников курсов). «Лестницы профессионального 
роста» участников экспериментальной группы оказались 
гораздо более конкретизированными, чем у участников 
контрольных групп. 

Таким образом, включение специального модуля 
«Профессиональное развитие педагогов», во время осво-
ения которого организовываются взаимодействия педа-
гогов разных возрастных групп в ходе выстраивания ин-
дивидуальных траекторий профессионального развития; 
использование интеракций на разных этапах курсовой 
подготовки в диагностических, актуализирующих, кор-
ректирующих, созидательных, рефликсивно-оценочных 
целях (выявление при помощи диагностических процедур 
образовательных потребностей и потребностей в само-
реализации педагогов; организация интеракций во время 
выполнения и обсуждения зачётных работ и др.) расширя-
ют возможности самореализации во время курсовой под-

готовки, повышают степень удовлетворённости курсами, 
помогают увидеть перспективы дальнейшего профессио-
нального развития. 
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Таблица 1
Реализация принципов М.Ш. Ноулза в системе повышения квалификации

№ Принципы  Процедуры Виды интеракций
1 Обучающему принадлежит 

ведущая роль в процессе 
обучения

•	 Диагностика образовательных потребностей 
слушателей курсов

Тренинги знакомств
Анкетирование
Собеседования

2 Обучающийся ставит 
перед собой конкретные 
цели обучения, стремится 
к самостоятельности, 
самореализации, 
самоуправлению

•	 Обсуждение основных направлений государственной 
программы развития образования и т.п.
•	 Разработка программы развития организации 
образования.
•	 Определение содержания деятельности творческой 
группы и т.д.

Круглый стол
Деловая игра
Семинар
Заседание творческой 
группы
Консультация

3 Стремится использовать 
в процессе обучения 
профессиональный и жизненный 
опыт

•	 Самопрезентации
•	 Творческие отчёты
•	 Портфолио
•	 Публикации

Анализ результатов 
деятельности
Рецензирование продуктов 
деятельности

4 Ищет скорейшего применения 
полученным при обучении 
знаниям и умениям

•	 Разработка календарно-тематического планирования 
на основе новых подходов
•	 Проектирование плана урока с использованием новых 
технологий
•	 Составление электронных презентаций, флипчартов к 
учебным занятиям

Презентация и 
обсуждение продуктов 
деятельности

5 Процесс обучения 
определяется временными, 
пространственными, бытовыми, 
профессиональными, 
социальными факторами

•	 Традиционные стационарные курсы 
    в ИПК
•	 Выездные курсы, семинары по заявкам районов, 
организаций образования
•	 Дистанционные курсы, конференции, конкурсы

Согласование времени, 
места, формы обучения

6 Процесс обучения 
организовывается в виде 
совместной деятельности 
обучающегося и обучающего

•	 Лекционно-практические занятия
•	 Семинары 
•	 Практикумы
•	 Творческие группы
•	 Тренинги 

Все диалоговые формы 
обучения
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Аннотация: Статья посвящена деятельностно-компетентностному подходу при подготовке бакалавра пищевых про-
изводств, который рассматривается как интегративный процесс оценки качества образования.

В подготовке высококвалифицированного, конкурен-
тоспособного бакалавра в сфере пищевых производств 
заинтересованными сторонами являются государство, 
общество, студенты и само высшее учебное заведение, 
которое эту подготовку осуществляет. Необходимо заме-
тить тот факт, что Государство как основной заказчик на 
подготовку бакалавра определяет свои требования к со-
держанию и организации подготовки в государственном 
образовательном стандарте третьего поколения высшего 
профессионального образования. В силу того, что содер-
жание образования, задаваемое ГОС ВПО, реализуется 
преподавателями, преломляясь через призму их личност-
ного восприятия, особенностей мышления, в меру их про-
фессиональной компетентности, можно утверждать, что 
содержание образования, которое осваивает будущий ба-
калавр, носит субъективный характер. 

Содержание профессионального образования, зафик-
сированное в стандарте и программах учебных дисциплин, 
учебниках и учебных пособиях, является основанием, по-
водом для взаимодействия участников образовательного 
процесса. В своих работах Ю. В. Сенько [1] доказывает, 
что реальный образовательный процесс становится про-
цессом сопряжения трех культур: объективной профес-
сионально-педагогической, зафиксированной в проекте 
содержания образования; культуры студента, в том числе 
его личностного опыта; культуры преподавателя, в том 
числе его профессионально-личностного опыта. 

Каждый участник образовательного процесса проявля-
ет в данной ситуации - субъектность, стремление к взаи-
модействию с другими субъектами, содействуя тем самым 
процессу становления коллективного субъекта образова-
тельного процесса, который представляет собой академи-
ческое сообщество преподавателей и студентов, объеди-
ненных едиными ценностно-смысловыми ориентирами 
профессиональной подготовки [2-5]. 

Существующая система образования в области пи-
щевых производств использует составляющие гарантии 
качества образования на всех уровнях — от системы оце-
нивания отдельными преподавателями до федеральной 
системы контроля качества знаний выпускников, бака-
лавров [6-11]. Вместе с тем нельзя ограничиваться только 
контролем качества знаний студентов. 

Принципиально важно выявлять характер их мотива-
ции, особенности профессионально-личностного разви-
тия. Современной высшей школе пищевых производств, 
необходима, прежде всего, организация процесса про-
фессиональной подготовки в соответствии со своими 
возможностями (кадровыми, материально-техническими, 
финансовыми и др.), использования передового опыта, 
накопленного коллективами факультетов и кафедр, тра-

диции научно-педагогических школ. Учитывая современ-
ные тенденции развития системы высшего образования и 
требования к качеству профессиональной подготовки ба-
калавра со стороны государственных органов управления, 
и требования рынка труда, где предстоит работать бака-
лавру пищевых производств. На данном этапе основная 
задача субъектов управления образованием заключается 
в создании условий для свободного выражения профес-
сионально-инженерной позиции каждым преподавателем 
и студентом, для построения системы требовательных и 
заинтересованных взаимоотношений в академическом со-
обществе вуза.

Выбор образовательной парадигмы должен быть сде-
лан сознательно коллективом каждой кафедры и факуль-
тета, каждым преподавателем и студентом, осознан на 
уровне коллективного субъекта образовательного про-
цесса. Личностно ориентированная или личностно отчуж-
денная парадигмы предполагают разные по содержанию и 
организации образовательные процессы. Личностно ори-
ентированная парадигма предполагает постоянное вни-
мание к личностному развитию студентов, процессу их 
профессионально-личностного становления, к запросам и 
потребностям каждого студента, создание гуманитарной 
образовательной среды вуза. 

В период вузовской подготовки будущий бакалавр 
пищевых производств, должен обрести опыт субъектно-
сти; способность рефлексии генезиса своих инженерных 
функций, самоуправления своим профессиональным раз-
витием; готовность реализовывать принцип непрерывно-
сти профессионального самосовершенствования во всех 
последующих фазах профессионального роста [12, 13]. 

Всё это требует создания благоприятные условия для 
применения более эффективных технологий обучения 
и воспитания будущего бакалавра, прежде всего связан-
ных с широкими возможностями создания целостной си-
туации профессионального развития будущего бакалав-
ра пищевых производств, интеграцией многих аспектов 
профессионального опыта, реальной жизнедеятельности 
участников образовательного процесса. Образовательная 
парадигма в значительной степени определяет изменение 
традиционных целевых установок профессиональной под-
готовки, что в свою очередь оказывает влияние на измене-
ние критериев качества подготовки бакалавра и механиз-
мов управления этим качеством. 

Принципиальность функционирования пищевого про-
изводства и  современной профессиональной деятельно-
сти, требует саморазвития, самоучения, и в связи с этим 
стратегия современного образования состоит в професси-
онально-личностном развитии и саморазвитии будуще-
го бакалавра пищевых производств. При деятельностно 
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- компетентностном подходе опыт деятельности приоб-
ретает смысл дидактической единицы, а содержание де-
ятельности постоянно трансформируется, возникает не-
обходимость разработки множества способов оценивания. 
Это объясняется еще и тем, что в новом подходе ставятся 
сложные и многомерные цели, выходящие за рамки тради-
ционной парадигмы образования; процесс учения-науче-
ния рассматривается как интегративный процесс, требую-
щий разработки новых форм контроля. Качество усвоения 
фундаментальных дисциплин может быть проверено в 
ходе устного экзамена. 

Проверка уровня усвоения прикладных технологиче-
ских или социальных знаний возможна на основе специ-
ально разработанных тестов. Сегодня необходима, про-
верка компетентности или некомпетентности студента, 
проверка наличия или отсутствия у него опыта профес-
сиональной или социальной деятельности. Как уже гово-
рилось ранее, деятельностно-компетентностный подход 
предполагает переход от оценивания преподавателем к 
сооцениванию при участии студентов. Необходимо отме-
тить и то, что очень важно изменение статуса самооценки 
учебно-профессиональной деятельности студента, пре-
вращение ее в постоянно используемое в образовательном 
процессе действие. В этом случае, система оценивания 
становится прозрачной и критериальной, а деятельностно-
компетентностный подход может служить и эффективным 
средством активизации самого процесса приобретения 
профессионально и социально значимых компетенций. 
Для современного бакалавра всё больше повышаются тре-
бования в частности к: мобильности и умению работать 
в многообразной культурной среде; умению работать с 
современными коммуникационными технологиями; уме-
нию функционировать в мультидисциплинарной команде; 
способности пользоваться виртуальными средами и ин-
струментами; приверженности к постоянному обучению и 
повышению квалификации; лидерским и управленческим 
качествам; профессиональной этике и личной ответствен-
ности за последствия инженерных решений. 

Особо важное значение имеет для бакалавра высшей 
школы пищевых производств, это уровень овладения про-
фессиональными компетенциями. Которая в свою очередь 
характеризует бакалавра как его го товность и стремление 
к продуктивной профессиональной дея тельности с пол-
ным осознанием ответственности за её результаты. Где 
мотивационной основой профессиональной компетенции 
служит стремление к трудовой деятельности в данной про-
фессиональной сфере, и её совершенствованию, а профес-
сиональная этика выражает ценностно-смысловую основу 
про фессиональной компетенции деятельности бакалавра 
как привержен ность профессиональным ценностям, от-
ветственность за социальные по следствия профессиональ-
ной деятельности. Одновременно результатом развития 
компетенций выступают профессионально и личностно 
значимые качества, представляющие индивидуально-пси-
хологическую основу профессиональной компетенции ба-
калавра [14, 15, 16]. 

Эти свойства деятель ности бакалавра, которые необхо-
димы и достаточны для ее реализации на нормативно за-
данном уровне и которые значимо и положительно корре-
лируют хотя бы с одним (или несколькими) не основными 
результативными параметра ми – качеством, производи-
тельностью, надежностью. В настоящее время от системы 
высшего образования требуется подготовка бакалавров, 
которые могут заниматься не только поисками работы и 
хорошо решать задачи стабильного производства, но и 
успешно выступать в роли предпринимателя и создателя 
рабочих мест.

Развитие глобальных компьютерных сетей создало 
принципиально новую ситуацию в работе с информаци-
ей. Компьютерные средства, телекоммуникации, сеть 
Интернет дают возможность активизировать когнитивную 
деятельность будущего бакалавра, порождают дополни-
тельную мотивацию учения, предоставляют возможность 
для дифференциации и индивидуализации обучения. 

Существовавшая ранее проблема доступа к информации 
сменилась сложной проблемой поиска нужных сведений 
среди громадного океана информации. В связи с этим ста-
вится задача формирования коммуникативных навыков, 
умение добывать информацию из разнообразных источ-
ников, обрабатывать, хранить, оперативно обмениваться 
ею с помощью современных компьютерных технологий 
[17-21]. 

Современное технологическое образование призвано 
обеспечивать не только высо кую профессиональную под-
готовку, но и способствовать раскрытия личностного по-
тенциала обучающихся, развития их духовно-нравствен-
ных и лидерских качеств. Только такие бакалавры спо-
собны бескоры стно отстаивать общественные интересы, 
эффективно управлять соци альными процессами и успеш-
но взаимодействовать при решении соци альных проблем. 
Важная роль в формировании профессионалов высо кого 
ранга принадлежит выпускным кафедрам. 

Цель вы пускной кафедры должна сводиться к такой 
организации работы педаго гического коллектива со сту-
дентами, чтобы не прерывать с ними дело вых отношений 
в интересах планомерной учебной, научной и воспита-
тельной работы, повышения их общекультурного и обра-
зовательного уровня, соответствующего требованиям выс-
шей квалификации. Всё это возможно при условии спло-
чения уча стников образовательного процесса вокруг идеи 
гуманизма на основе достижений национальных культур 
во всех областях жизнедеятельно сти. Практика показыва-
ет, что невнимание к формированию высоких нравствен-
ных ценностей яв ляется основной причиной подготовки 
кадров, не способных решать усложняющиеся профессио-
нальные, экономические, организационные и социальные 
задачи. Необходимо создавать благоприятные условия для 
разра ботки и совершенствования эффективной системы 
подготовки кадров нового типа, использующей и созда-
ющей наиболее продуктивные обра зовательные техно-
логии. Такая работа связана с осмыслением современ ной 
концепции образования, с формированием соответствую-
щей идео логии, способствующей раскрытию и реализации 
личностного потен циала участников образовательного 
процесса. Направленность образо вательных технологий 
должна учитывать естественные, основопола гающие ин-
тересы каждого человека и общества в целом.

Важнейшим организационным вопросом такой работы 
является соз дание работоспособной команды и обстанов-
ки, способствующей для творческих поисков и воспита-
ния потенциальных лидеров на принци пах взаимопомощи. 
Приоритетным содержанием любой деятельности явля-
ется получение результатов, согласованных с духовно-
нравствен ными ценностями, ориентирующими человека 
на принятие решения: каким ему быть (идеал) и как ему 
таким быть (методы, технологии, средства достижения по-
ставленных целей). 

Стимулированию развития и коррекции личности 
способствует соз дание благоприятных педагогиче-
ских условий непосредственно на пла новых занятиях 
для самосовершенствования и систематической моти-
вации к творчеству, самостоятельности, самообучению 
и самовоспита нию, выработке полезных и преодолению 
вредных привычек. Общество созрело для действий по 
выходу из кризисных ситуаций. Есть передовые идеи, есть 
уникальные бакалавра с высокой граж данственностью и 
обостренной совестью, способные реализовать свой по-
тенциал с большой пользой для общества. Нужны лишь 
благоприят ные социальные условия для плодотворной 
работы, которые могут быть созданы в любом образова-
тельном учреждении при соответст вующем отношении к 
этому управленческих структур всех уровней. В частно-
сти, применение исследовательских и поисковых техноло-
гий обучения позволит будущему бакалавру осмысленно 
ставить собственные цели, планировать ход выполнения 
заданий, выполнять практические задания, оценивать и 
объяснять полученные результаты. То есть использование 
этих методов позволяет в значительной мере реализовать 
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сущностные черты деятельностно-компетентностного 
подхода, добиться результата, оптимального для каждого 
студента. Подводя итог, можно отметить, что как содержа-
тельная, так и процессуальная составляющие деятельност-
но-компетентностного подхода нацелены на достижение 
нового, целостного образовательного результата, который 
изначально предполагается как вариативно-личностный и 
отражает итог одновременно усвоения содержания обра-
зования и развития личности, овладевшей значимым для 
нее содержанием. 
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Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на проблему необходимости организации сопровождения препо-
давателей в системе дополнительного медицинского образования. Раскрываются подходы к выстраиванию индивиду-
альной педагогической траектории преподавателя медицинского образовательного учреждения. 

Присоединение России к Болонскому процессу, соз-
дание  согласованного единого общеевропейского про-
странства высшего образования коснулось и системы по-
следипломной подготовки специалистов, повлияло на ра-
боту учреждений повышения квалификации, являющихся 
неотъемлемой частью непрерывного образования. Это 

относится и к положению названной декларации, связан-
ному с вопросами качества образования, необходимостью 
развития общих критериев и методологии по обеспече-
нию качественной подготовки и переподготовки кадров, 
и к требованиям реализации идеи «образование через всю 
жизнь».
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Система дополнительного образования в свете новых 
задач должна претерпеть не меньшие изменения, чем 
вузы. Однако на сегодняшний день возникает много ор-
ганизационных и концептуальных вопросов. И, в первую 
очередь, проблема сводится к неготовности преподавате-
лей изменить стиль взаимодействия с обучающимися. В 
системе медицинского образования ситуация усугубля-
ется в связи с большей консервативностью преподава-
тельских кадров, обусловленной их профессиональной 
деятельностью. Врач-преподаватель в первую очередь – 
врач, его педагогическая траектория возникает и реализу-
ется, как правило, стихийно, повторяя известные образцы. 
Поэтому актуальной становится проблема сопровождения 
врача-преподавателя в реализации его педагогической 
траектории, которая в дополнительном медицинском об-
разовании имеет возможность и необходимость быть ин-
дивидуальной.

 В последнее время появились различные концепции 
подготовки медицинских кадров. Эти новации призваны, 
безусловно, восполнить брешь в их образовании. Однако, 
как правило,  они мало чем отличаются друг от друга, ча-
сто современные технологии используются эпизодически, 
а не в системе. Не составляет исключение и высшая меди-
цинская школа как социальный институт. Большинство 
ученых, медиков и педагогов отмечают недостаточность 
проводимой здесь работы. Не хватает средств, кадров, 
других матери альных ресурсов, нет серьезных разработок 
идеологического и культурологического планов. При этом 
на современном этапе  профессиональная деятельность 
преподавателей отличается возможностями индивидуали-
зации, вариативности в выборе педагогических средств. 
На наш взгляд, все большую актуальность приобретает 
понятие «индивидуальная педагогическая траектория», 
которая может рассматриваться как средство творческого 
самовыражения в профессии, что должно способствовать 
более эффективному использованию человеческих ресур-
сов на рабочем месте и, следовательно, получению удов-
летворения работников от собственной деятельности. 

Вопросам развития индивидуальности преподавате-
лей посвящается достаточное количество исследований 
последнего десятилетия. Однако чаще всего они связа-
ны с процессом подготовки к педагогической деятельно-
сти в системе вузовского образования: О.А. Лапина [1], 
Д.Ю.Ануфриева [2], Г.В. Сорокина [3], Т.А. Макаренко 
[4] и др. 

В последние годы появляются работы, освещающие 
вопросы индивидуальной самореализации преподава-
телей непосредственно в педагогической деятельности: 
М.И. Ситникова [5], А.Ю. Телухин, О.А. Трухина [6] и др. 
Термин «индивидуальная образовательная траектория» 
звучит в работах, отражающих конкретные виды деятель-
ности, например, в системе непрерывного повышения 
квалификации педагога дополнительного образования ху-
дожественно-эстетического профиля: И.В. Штанько [7]. 
Однако работ, посвященных сопровождению процессов 
становления индивидуальности преподавателя непосред-
ственно в профессии остается пока мало.

В интеллектуальных видах профессиональной дея-
тельности, к которым относятся медицинская и педагоги-
ческая, очень важно, чтобы сотрудник был специалистом 
высокого уровня, именно это позволит ощутить ему си-
туацию успеха, так необходимую для полноценной реа-
лизации в профессии. Преподаватель дополнительного 
медицинского образования, работающий с взрослой ауди-
торией профессионалов-медиков, находится в положении 
удвоенной трудности, так как он по определению обязан 
быть высококлассным профессионалом, как в медицине, 
так и в педагогике.  

Для врача-преподавателя, являющегося признанным 
специалистом в своей медицинской профессии, осознание 
его некомпетентности происходит преимущественно в об-
ласти педагогического знания, в вопросах использования 
современных технологий и методов обучения. Это имеет 
объективную причину, так  как для данной деятельности 

врачей и провизоров никто целенаправленно не готовит. 
Поэтому начало освоения педагогической траектории, в 
отличие от медицинской, у докторов, занимающихся пре-
подавательской деятельностью, идет параллельно с их об-
разовательной траекторией. Это одна из значимых  задач 
организационно-методического сопровождения учебного 
процесса в учреждениях дополнительного медицинского 
образования. Актуальность данной проблемы подтвержда-
ется все возрастающими требованиями к подготовке и пе-
реподготовке медицинских кадров, что отражается в нор-
мативных документах, разрабатываемых в Министерстве 
здравоохранения и Министерстве образования и науки, 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Современный образовательный процесс представляет 
собой совместную работу его субъектов (преподавателя 
и обучающегося), находящихся в постоянном поиске но-
вых знаний и эффективных образовательных технологий. 
Поисковый характер деятельности обучающегося форми-
рует у него мотивацию к освоению новой информации, по-
требность в самообразовании, изучении передового опыта, 
повышении своего мастерства, стремление к личностному 
самосовершенствованию. Преподавателю, следовательно, 
необходимо создавать условия для подготовки учащегося 
нового типа – учащегося–исследователя. Такое обучение 
может осуществляться совместно с другими людьми, в 
большой группе, но все изменения в каждом человеке в 
процессе обучения глубоко индивидуальны. Поскольку 
обучение может быть эффективным, только если оно мо-
тивировано для слушателя, тогда сам обучаемый должен 
быть активным «элементом» процесса обучения, нацелен-
ным на субъективное «открытие» новых для себя знаний 
и навыков. Обучающиеся, с которыми приходится рабо-
тать педагогам в дополнительном образовании, очень ча-
сто достаточно хорошо подготовлены, обладают высоким 
уровнем профессиональных и ключевых компетентностей 
и могут сами осваивать новые знания. 

В медицинском образовании разработаны модели ак-
тивного взаимодействия «преподаватель-слушатель», 
ориентированные не на получение готовой, а на поиск 
новой информации. Активное обучение внутренне моти-
вированно и целенаправленно. Ключевыми словами для 
него являются «найти, создать, освоить». Реализуются эти 
принципы через современные образовательные техноло-
гии. Чем больше в арсенале педагога вариантов проведе-
ния занятий, тем эффективнее его взаимодействие с обу-
чающимися, тем шире вариативность его индивидуальной 
педагогической траектории.

Инновационные технологии в образовательном учреж-
дении (т.е. технологии, основанные на нововведениях) 
несмотря на их правовую неопределенность в содержа-
тельном плане – это, прежде всего, условие повышения 
качества образования, а, следовательно, возможность 
повысить конкурентоспособность конкретного учебного 
заведения на рынке образовательных услуг. Для учрежде-
ния дополнительного профессионального образования это 
особенно актуально.

Инновационные изменения в системе медицинского 
образования и, в целом, в медицинской отрасли предъ-
являют новые требования к преподавателям, которым 
важно уметь разрабатывать образовательные программы, 
учебно-методические комплексы с ориентацией на компе-
тентностный результат подготовки медицинских кадров, 
дифференцировать технологии обучения на уровне интер-
натуры, ординатуры, профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации, владеть активными и интерак-
тивными формами преподавания, уметь организовывать 
научно-исследовательскую, проектную и иную самосто-
ятельную деятельность обучающихся. Но серьезной про-
блемой является то, что большинство преподавателей 
системы медицинского образования не имеют базового 
педагогического образования, психолого-педагогические 
знания осваиваются ими эмпирическим способом, по мере 
вхождения в профессию, а необходимость постоянного 
обновления медицинской информации, из-за быстрого 
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ее устаревания, ограничивает возможности самообразо-
вания в области профессиональной педагогики и психо-
логии. Приходится констатировать, что в нашей стране 
проблема подготовки преподавателей для медицинских 
учебных заведений полностью не решена. Имеется опыт 
обучения аспирантов и преподавателей, получающих до-
полнительную квалификацию «Преподаватель высшей 
школы», опыт подготовки преподавателей в институтах, 
на факультетах повышения квалификации. Тем не ме-
нее, не решены вопросы определения целей, содержания, 
технологий подготовки слушателей с учетом компетент-
ностной парадигмы образования. В целом для системы до-
полнительного профессионального образования характер-
ны отраслевая разрозненность, отсутствие эффективных 
устойчивых связей между ее организационными структу-
рами, преемственности между различными уровнями, ди-
версификации образовательных программ с учетом про-
фессиональных потребностей преподавателей. В связи с 
чем, создание системы сопровождения преподавателей в 
самом учреждении медицинского профессионального об-
разования является одним из путей решения проблемы по-
вышения их профессионального педагогического уровня. 
Кроме того, работа с взрослой аудиторией ставит препо-
давателей дополнительного образования в ситуацию не-
обходимости постоянно искать новые пути совершенство-
вания образовательного процесса, учитывать особенности 
и познавательные потребности слушателей, опираться на 
собственный профессиональный опыт и выстраивать ин-
дивидуальные траектории педагогической деятельности. 

Анализ научных и методических работ по изучаемой 
проблеме показал, что научные предпосылки для теоре-
тико-методологического осмысления целей, содержания, 
разработки индивидуальной педагогической траектории 
преподавателя системы дополнительного медицинско-
го образования, создания организационно-методических 
основ обеспечения сопровождения данного процесса в 
учреждении дополнительного профессионального образо-
вания с учетом требований современной образовательной 
ситуации только складываются. Простой перенос разрабо-
танных концепций и положений на технологическое обе-
спечение системы дополнительного образования в здраво-
охранении невозможен, что отмечается в исследованиях, 
посвященных вопросам подготовки медицинских кадров 
в России [8]. Различные аспекты повышения педагогиче-
ского мастерства преподавателей системы медицинского 
образования раскрываются в немногочисленных работах, 
в частности Н.В. Кудрявой с соавторами [9], Н.В. Шестак 
[8], О.В. Осетровой [10], Т.М. Резер [11], при этом системе 
дополнительного медицинского образования посвящена 
только диссертация Н.В. Шестак.

Таким образом, к ряду нерешенных относятся вопро-
сы, касающиеся разработки и реализации индивидуальной 
педагогической траектории преподавателя системы до-
полнительного медицинского профессионального образо-
вания. Отсутствует научно-обоснованная модель процесса 
сопровождения преподавателя-медика в повышении его 
педагогического мастерства. Не исследованы професси-
онально-психологические различия преподавателей раз-
ных кафедр медицинского учреждения (терапевтических, 
хирургических, неклинических), их образовательные по-
требности, возникающие на разных этапах профессио-
нального становления, что не позволяет разрабатывать 
диверсифицированные программы подготовки препода-
вателей и их индивидуальные педагогические траектории.

Анализ научной литературы, нормативных докумен-
тов, сравнение выявленных тенденций развития меди-
цинского профессионального образования с результатами 

эмпирических исследований, наблюдений и обобщений 
педагогической практики позволяет констатировать обо-
стрившееся противоречие между объективной потребно-
стью общества в высоком уровне подготовки и перепод-
готовки медицинских кадров, осуществляемой препода-
вателями, способными творчески индивидуализировать 
учебный процесс со слушателями, опираясь на современ-
ные образовательные технологии, и недостаточной разра-
ботанностью научных основ сопровождения данных про-
цессов.

Стремление найти пути разрешения данного противо-
речия помогло обозначить проблему нашего исследова-
ния:  определение концептуальных и организационно-ме-
тодических основ процесса сопровождения индивидуаль-
ной педагогической траектории преподавателя системы 
дополнительного профессионального медицинского обра-
зования. Решение данной проблемы, на наш взгляд, позво-
лит не только повысить качество медицинского образо-
вания и реализовать требования Болонского соглашения, 
но и повлияет на качество оказания медицинской помощи 
населению.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы налаживания внутрипредметных связей в процессе препо-
давания родного языка учащимся средних школ. Путем проведения исследования были выявлены возможности даль-
нейшего углубления этих связей, совершенствования методики изучения лингвистической природы языка.

Интеграция в педагогическом понимании считается 
стратегией образования. Это означает, что процесс пре-
подавания родного языка строится как на внутрипредмет-
ных, так и межпредметных связях; полученные знания вы-
ражаются в общем знаменателе, т.е. в связной речи, в виде 
навыков и умений, когда учащиеся вооружаются более 
обобщенными знаниями о языке и речи. 

Отражение дифференцированных специальных знаний 
в соответствующих понятиях или же в навыках и умениях 
есть непосредственная задача обучения. Одним словом, 
основной целью языкового обучения является выявление 
теоретической и практической значимости ожидаемых и 
конечных целей. Мотивация при применении программы 
(курикулум) обучения строится таким образом, чтобы по-
лучить оптимальные результаты.

Как подчеркивают исследователи, при обучению язы-
ку больше надо основываться не на информативности 
материала, а на его коммуникативных возможностях [5]. 
Сегодня сформировалось новое направление в образова-
нии, называемое интегративным. В системе образования, 
применявшееся полстолетия назад, учитывались как про-
цессы интеграции, так и дифференциации, вместе это счи-
талось важнейшим правилом при обучении языку, сегодня 
же интеграция понимается значительно шире, предполагая 
обобщение, перевоплощение, целостность и дополнение. 

Известно, что интеграция в организации обучения рас-
сматривается в трудах С.М. Гапеенкова и Г.Ф. Федорец; 
определены методологические основы интеграции в пе-
дагогике: философская концепция о ведущей роли дея-
тельности в развитии ребёнка; положение о системном и 
целостном подходе к педагогическим явлениям; психоло-
гические теории о взаимосвязи процессов образования и 
развития [7]. 

Согласны, что интеграция и дифференциация могут 
рассматриваться как наиболее общие категории, посред-
ством которых возможно мысленное моделирование обра-
зования как саморазвивающейся системы, а   образование 
пульсирует в процессе своего исторического развития: пе-
риоды усиленной дифференциации сменяются периодами 
преимущественной интеграции, в результате чего образо-
вательная система реорганизуется и меняет свою доми-
нантную форму [8]. В целом интеграция предполагает, как 
известно, формирование целостного и неделимого образа 
мира в сознании учащихся, создание и систематизацию 
структурных элементов во всех содержательных компо-
нентах в целях ориентации их на развитие и саморазвитие 
[9].

Дж. Паркер, американский философ и педагог, считал, 
что интеграция образования является не целью, а сред-
ством. Используя эту стратегию, можно обогащать учеб-
ные планы, углублять возможности восприятия учащихся, 
умения при этом обобщать получаемые идеи [10].

Что в этом смысле необходимо для обучения родному 
языку? 

 - отдельные темы, входящие в отдельные разделы 
языка, должны изучаться в единстве и при этом делаться 
обобщающие выводы;

 - каждый раздел курса должен изучаться не изолиро-
ванно, а в единстве и связи, причем в конце необходимо 
делать соответствующие обобщающие выводы;

 - обобщающие выводы необходимо делать как в по-
знавательном, так и практическом плане.

Рассмотрим теперь с научно-методической точки зре-
ния указанные аспекты в содержании уроков, построен-
ных на внутрипредметных связях. 

Внутрипредметная связь — один из основных принци-
пов обучения родному языку. Конечно, все дидактические 
принципы предусматривают определенное содержание 
обучения, т. е. усвоение специфической методики форми-
рования знаний, умений и навыков на основе дифферен-
циации и интеграции доводимых до сведения учащихся 
знаний. Имеющаяся научная и методическая литература 
довольно обширная, поэтому в нескольких словах уточ-
ним цель написания данной статьи.

Известно, что язык — это целая система, имеющая 
внутреннюю структурно-семантическую зависимость [4, 
с. 11-62]. Уделяя внимание только одному из его аспек-
тов, удовлетворившись построением урока только лишь 
на определенных правилах, можно лишить учащихся воз-
можности приобрести все необходимые умения и навыки. 
Поэтому главная задача преподавателя состоит в усовер-
шенствовании методики использования  лингвистической 
природы языка для успешного его усвоения. Качество 
такой методики, безусловно, сказывается на результатах 
обучения.

Известно, что обучение лексике не может состоять 
только лишь из формирования лексических понятий; 
сюда, помимо понятий о лексических единицах, относятся 
также обогащение словарного запаса, привитие синони-
мически-стилистических умений и навыков, достижение 
насыщенности речи, получение навыков связной речи, т.е. 
устного и письменного изложения и сочинения. Связная 
речь считается вершиной развития речи в обучении род-
ному языку; следовательно, это высшая цель [3, с. 22]. 

М.Г. Голубчикова
ПРОБЛЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ...
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Однако излагается ли в достаточно ясной форме высшая 
цель в методических работах или же обеспечивается ли 
эта сторона деятельности учителя?

С целью определения степени использования вну-
трипредметных связей учителями средних школ 
Азербайджана нами был проведен опрос. Во время опроса 
в ответах на вопрос «Какова цель преподавания лексики?» 
нашли свое отражение такие проблемы, связанной с дан-
ной темой, как правильное чтение, письмо, обогащение 
словарного запаса, составление текста, анализ текста, ре-
дактирование и корректирование его, и т. д. 

Полученные ответы показали, что в школах недоста-
точно используется методики интеграции, в том числе 
связанные с внутрипредметными связями; было выявле-
но, что используемая методика недостаточно способству-
ет привитию языковых явлений в сознание детей, форми-
рованию культуры речи; если речь идет об обогащении 
словарного запаса, то можно сказать, что используется не 
дискуссия, а простое расширение словарного состава, лек-
сикографическая работа. Кроме того, было выявлено, что  
если одной из целей темы является формирование устой-
чивых понятий, то следует применять такие приемы, как 
создание мотивации, выдвижение гипотез и сопоставле-
ние противоречий, и в целом решать вопрос путем созда-
ния и разрешения проблемной ситуации. 

Согласны с выводами других исследователей о том, 
что в целом, изучение каждого специфического раздела и 
темы требует своего, своеобразного метода [2, с. 43].

В целом следует отметить, что методология обуче-
ния учебного материала, исходя из его роли в речи, т.е. 
определенная философия обучения все еще достаточно не 
осознана и не изложена. Как справедливо подчеркивают 
исследователи, «учителя начальных классов, работающие 
в городских школах, а также студенты младших курсов не 
владеют педагогической теорией инновационной деятель-
ности учителя в школе; не владеют знаниями механизма 
развития образования; не имеют четкого представления о 
структуре инновационной деятельности учителя;  не зна-
ют особенности и отличительные черты педагогических 
инноваций,  их современную классификацию» [11, с.54].

Не случайно, что учителя сводят работу по изучению 
семантики слов к доведению к сведению учащихся инфор-
мации об омонимах, синонимах, антонимах, многознач-
ности и т.п. [13, 14, 15]. Обычно они не пользуются таки-
ми методами, как изменение лексических единиц в речи, 
выявление их стилистической вариативности, выражение 
стилистического разнообразия в синонимике, приобрете-
ние новых словарных значений  в зависимости от части 
речи, выявление в фонетическом и морфологическом со-
ставе особенностей, свойственных азербайджанскому и 
другим языкам, из которых в азербайджанский язык пе-
решли многие слова, в том числе персидский, арабский и 
русский языки. 

Обучение какой-либо норме языка — это не цель, а 
средство привития учащимся навыка культурной речи 
[1, с. 31-36]. А привитие им связной речи на основе норм 
языка — стратегическая цель, поскольку культурная речь 
является языком, функционирующим на основе норм ли-
тературного языка.

На основе анализа полученных результатов постав-
ленных экспериментов и опроса  педагогических коллек-
тивов школ можно сделать следующие выводы: если при 
изучении лексической группы слов не будет показано их 
выражение различными частями речи, или же во время об-
учения частям речи не опираться на группы лексических 
значений, то морфология будет изучена на основе своего 
морфемного притяжения, а лексика — в составе лексем-
ной сети вне живого языка или речи, т. е. в вакууме. А это 
нельзя назвать обучением родному языку. Родной язык, 
как предмет обучения, должен стать субъектом изучения, 
здесь необходимо выявлять содержание и особенности 
форм языковых явлений, которые функционируют непо-
средственно или косвенно в связи и единстве.

Обучение лексическим единицам (словам и выражени-

ям) не при помощи форм (т. е. как красивую речь), а лишь 
через ознакомление со значениями, не признается на прак-
тике. Причин здесь несколько.

1. Прежде всего, по нашим наблюдениям, учителя, 
объясняя лексические темы, не заставляют учащихся со-
ставлять словари об омонимах, синонимах, антонимах, 
многозначных словах, пословицах и поговорках, мудрых 
изречениях. Словарный состав развивает речь, следова-
тельно, учащихся следует вовлекать в самостоятельную 
работу. 

Например, учитывая такие многозначные общеупотре-
бительные слова в азербайджанском языке, как çəkmək 
— тянуть, тutmaq — держать, qaçaq - беглец (побежим), 
асаr — проголодается, уaz — весна (пиши), qaz — газ 
(копай), iç — пей (нутро), güc — сила, bal — мед-балл), 
xal — родинка (очко), al — красный (купи), gəlir — идет 
(прибыль), at — лошадь (выбросить) üz — лицо (плыви), 
düz — прямой (расставь), и т. д., при наличии у учащихся 
интегративно-дидактических словарей, связанных с омо-
нимами, многозначными словами, необходимо использо-
вать их, чтобы обогащать их знания и умения по данному 
предмету.

 Нами были привлечены учащиеся для работы по на-
хождению многозначных слов типа çəkmək — тянуть, 
tutmaq — держать, açmaq — открывать и т. д., и даже по 
увеличению числа омонимов слов yaz — весна (пиши), qaz 
— газ (копай), gül — цветок (улыбайся). Таким образом, 
даже при работе над синонимами и антонимами в их речь 
были бы включены сотни слов и выражений с новыми зна-
чениями. 

Если учащиеся будут творчески размышлять над та-
кими устойчивыми сочетаниями, как danışmaq — загово-
рить, göz açmaq — внести ясность, əl açmaq — протянуть 
руку, baş açmaq — разобраться, ağız açmaq — попросить 
помощи, ayaq açmaq — частое посещение, söhbət açmaq — 
начать разговор, əl çəkmək— оставить в покое, baş çəkmək 
— навестить, kef çəkmək — наслаждаться, keşik çəkmək 
— караулить, ah çəkmək — вздыхать, şəkil çəkmək — ри-
совать, xətt çəkmək — провести черту, asfalt çəkmək — ас-
фальтировать и т. д., и использовать их в текстах, то повы-
сится уровень развития их речи и мышления.

2.Обучение лексике проводится вне связной речи. 
Лексический состав отдельных частей речи не становится 
предметом анализа согласно вышеуказанным компонен-
там.

3. Группируя слова по соответствующим значениям, 
не всегда заставляют учащихся размышлять, говорить, пи-
сать сочинения о таких понятиях, как Родина, мать, стра-
на, государство, армия, знамя, щедрость, преданность, лю-
бовь, ненависть, зависть, доброта, героизм, вероломство, 
трусость, предательство и т.п., т.е. работа здесь не ведется 
целенаправленно.

Есть ли в школьной практике учителя, которые учиты-
вают лингводидактическую связь и единство? Отметим, 
что на протяжении 10—15-летнего исследования, про-
веденного нами, не встречаются записи учителей-мето-
дистов, которые осознавая цели и задачи преподавания 
родного языка, говорили бы о методике развития речи при 
обучении фонетике и лексике.

Отметим также, что недостаточен опыт самостоятель-
ной или творческой работы по обогащению словарного 
запаса, усовершенствованию навыков устной речи, лите-
ратурному произношению, анализу текста по нормам ор-
фоэпии и орфографии при обучении морфологии, синони-
мической работы, превращению выразительных текстов 
в сочинения, редактированию и корректированию текста 
в художественно-стилистическом плане при обучении 
синтаксису, контролю за усовершенствованием навыков 
орфоэпии у учащихся при устном сочинении, по орфогра-
фии и орфоэпии поэтических текстов и т. д.

Считаем, что методические журналы по педагогике 
должны направлять внимание учителей на вышеуказан-
ные вопросы обучения языку, оптимальной организации 
преподавания программного материала и его усвоению.

В.Т. Гурбанлы
ВНУТРИПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ...
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Известно, что на этапе начального образования широ-
ко применяются интерактивные методы, при этом можно 
интенсифицировать процесс обучения и обеспечить ак-
тивность мышления и речи учащихся.

Однако указанные методы не могут обойтись без на-
блюдения, сравнения, всестороннего анализа и т.д. Кроме 
того, поскольку каждый метод и познавательный, и, учеб-
ный, то применение его имеет большое значение. 

Вместе с тем нельзя строить работу, заменяя один ме-
тод другим. «Интерактивные» методисты не могут рас-
сматривать содержание изучаемого материала в новом 
ракурсе; если бы они могли определить, какие практиче-
ские особенности языковых единиц не познаются при при-
менении выбранных и идеализированных ими методов, то 
смогли бы говорить о своих новых достижениях.

К сожалению, методисты, работающие при помощи 
интерактивных методик, выбираются из кадров, не имею-
щих представления о методике обучения родному языку, 
ее законах и принципах, из кадров, не усвоивших филосо-
фию существующего учения, не имеющих представления 
о целях и задачах преподавания родного языка, стремя-
щихся вслепую перенять методики Запада. Большинство 
из них обладают дилетантскими представлениями о суще-
ствующих возможностях использования внутрипредмет-
ных связей при обучении родному языку. 

Обычно применяют интерактивные методы при от-
даче знаний, поскольку, по их мнению, это самый легкий 
способ. Умения и навыки же формируются во время прак-
тической деятельности, «новые методисты»  не умеют 
правильно определять темы развивающей речи. Хотим 
привлечь их внимание к нижеследующим, богатым по 
дидактическому характеру темам, где можно достаточно 
полно задействовать внутрипредметные и межпредмет-
ные связи:  

Например, «Контроль за нарушением стилистических 
норм устной речи», «Самостоятельная работа учащихся 
по составлению предложений и текстов с помощью слов 
глагольного значения», «Распространение предложения 
как главное средство в развитии речи», «Формирование 
умения написания сочинения рассудительного характера 
по раскрытию понятия «Родина», «Краткость — главное 
требование речи», «Пути и способы усвоения главных тре-
бований ясности речи», «Организация самостоятельной 
работы учащихся с помощью средств выразительности», 
«Опыт формирования понятий и умений о стиле текста», 
«Как слова со значением показателя и качества влияют 
на усовершенствование речи учащихся», «Привитие уча-
щимся стилистических особенностей самых популярных 
текстов», «Что делает слово ценным?», «Размышляя о 
значениях наименований цветов», «Наши знания о симво-
лах», «Мои знания и размышления о слове «Азербайджан»  
и т.д.

Подобная работа проводится российскими исследова-
телями. Исследователями были созданы педагогические 
модели по раскрытию этапов, условий  и специфики ра-
боты над художественным образом: «заложенный в ней 
интегрированный подход к организации  художествен-
ной изобразительной деятельности освещает  роль раз-
личных направлений на разных этапах формирования. 
Важнейшими направлениями художественной деятельно-
сти ребенка являлись следующие: познавательная,  комму-
никативная, ценностно-ориентированная, конструктивно 
преобразовательная, в каждом из которых делался  акцент 
на ведущем психическом процессе» [12, с.106].

Таким образом, комплексный подход к обучению, ос-
нованный на интеграции получаемых знаний как по дан-
ному предмету, так и всем остальным, позволяет углубить 
знания учащегося, привить ему необходимые умения и на-
выки, в том числе и по родному языку. Известно, что наи-
более глубокий след в школьном обучении оставляют три 
предмета – это история, математика и литература, и, сле-
довательно, родной язык. Именно эти предметы являются 
базовыми в формировании личности каждого учащегося, 

будущего специалиста и гражданина. Возможности при-
менения методик по использованию внутрипредметных 
связей на сегодняшний день достаточно широкие, и этим 
надо пользоваться.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема конкурентоспособности университетов. Самообучающаяся орга-
низация всегда будет конкурентно способна. Принцип самообучения организации основывается на создании системы и 
внедрения системного мышления у членов подобной организации. В данной статье изучается необходимость и процесс 
проведения внутреннего аудита и его применение в рамках контроля качества образования. Так же рассмотрены про-
блемы, которые возникают при проведении аудита образовательных процессов.

Образование - это то, 
что остается после того,

 когда все забываешь.
 (Японская пословица).

Качество образования — востребованность получен-
ных знаний в конкретных условиях их применения для до-
стижения конкретной цели и повышения качества жизни. 
Качество знаний определяется их фундаментальностью, 
глубиной и востребованностью в работе после окончания 
обучения.

Актуальность исследования. На современном этапе 
развития общества наиболее остро ощущается социаль-
ная востребованность квалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. Официальное 
вступление России в Болонский процесс требует новых 
подходов совершенствования качества подготовки специ-
алистов. В решении коллегии Федерального агентства по 
образованию «О разработке и внедрении внутривузовской 
системы управления качеством образования в высших 
учебных заведениях» (2004 г.) заявлено, что ответствен-
ность за качество подготовки специалистов, в первую оче-
редь, возлагается на каждый из вузов в отдельности.

Без сомнения, в современных рыночных условиях 
главным критерием конкурентоспособности любой орга-
низации является качество. Современная компания не мо-
жет стабильно приносить доход, если качество не является 
краеугольным камнем ее политики.

В современном мире одним из ключевых факторов 
повышения эффективности деятельности любой бизнес 
- единицы является отношение к развитию человеческих 
ресурсов. Человеческий ресурс – это совокупная характе-
ристика сотрудников  университета, включающая числен-
ность работников, их физические возможности и челове-
ческий потенциал (знания, компетенции, опыт, интеллект, 
способность к постоянному совершенствованию и разви-
тию, отношение к труду и др.), необходимая для достиже-
ния стратегических целей университета.

Возможности повышения качества предоставляемых 
услуг и деятельности университета, как самообучающей-
ся организации, с использованием внутреннего аудита. 
Самообучающаяся организация всегда будет конкурентно 
способна. Принцип самообучения организации основыва-
ется на создании системы и внедрения системного мышле-
ния у членов подобной организации.

В данной статье изучается необходимость и процесс 
проведения внутреннего аудита и его применение в рам-
ках контроля качества образования. Так же рассмотрены 
проблемы, которые возникают при проведении аудита об-
разовательных процессов.

В настоящее время известной формой признания уси-
лий организации по обеспечению качества услуг (продук-
ции) для потребителя является сертификация ее системы 
менеджмента качества на соответствие международным 
стандартам ИСО серии 9001 (МС ИСО 9001). [1]

Понятие «качество образования» не имеет однозначно-
го толкования. Для государства качество образования свя-
зано с усилением его воздействия на социально-экономи-
ческий рост за счет профессиональной культуры, профес-
сиональной квалификации специалистов. Для общества 
качество образование выражается в развитии личности. 
Для учащегося качество образования – это новые условия 
развития его личности и профессиональных навыков. Для 
работодателя критерием качества образования выступает 
компетентность работника, его способности и умения вы-
полнять требуемые функции. Ресурсы и возможности уни-
верситета в обеспечении качества ограничены.

Качество - прежде всего философская категория, вы-
ражающая существенную определенность объекта или 
предмета, благодаря которой о является именно этим, а не 
иным. [2]

Качество образования как главный механизм обще-
ственного интеллекта, опережающий развитие качества 
человека, науки и культуры, является одним из основных 
составляющих качества человека. Поворот к проблеме ка-
чества образования в 90-х годах не случаен: это показатель 
сдвигов, происходящих в качестве жизни человечества.

Качество в образовании – это не только результаты 
учебы, но и система, модель, организация и процедуры, 
которые гарантируют, что студенты получат комплексное 
личное и общественное развитие, дающее им возможность 
удовлетворить свои потребности и позволяющие им вне-
сти вклад в прогресс и улучшение общества в целом.

Развитие современного университета задается и «изме-
ряется» созданием системы генерации и распространения 
знаний, конкурентоспособных технологий и инноваций. 
В этой связи особую значимость приобретает создание в 
университете «самообучающейся среды», широкое вне-
дрение формы, виды, способы и методы организационно-
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го обучения.
Актуальность улучшения качества образовательного 

процесса в вузе усиливается в связи с интернационализа-
цией высшего образования. Интеграция России в европей-
ское и мировое культурно-образовательное пространство 
требует соответствия российской системы образования 
принципам Болонской декларации. Интернационализация 
высшего образования позволяет оптимально сочетать от-
ечественный и зарубежный опыт управления качеством 
высшего образования.

Внутривузовская система обеспечения качества под-
готовки специалистов предполагает систематическое про-
ведение внутреннего аудита, который рассматривается со-
временными учеными как важнейшее звено в управленче-
ском цикле (А.И. Пульбере); систематическая и регуляр-
ная процедура сбора данных по важным аспектам обра-
зовательного процесса в вузе (В.Г. Горб, Н.А. Селезнева); 
способ накопления результатов исследований, позволя-
ющий их сопоставлять, анализировать и строить прогноз 
развития отдельного субъекта образовательного процесса 
и педагогической системы в целом (Н.Ф. Ефремова, А.Н. 
Майоров).

В отечественной высшей школе существует практика 
управления образовательным процессом по конечному ре-
зультату, т.е. по приобретенным знаниям, навыкам и уме-
ниям выпускником вуза, необходимыми для его успешной 
дальнейшей профессиональной и, отчасти, социальной де-
ятельности. В европейских странах управление системой 
образования базируется на контроле процессов, к необхо-
димому результату приводит только хорошо управляемый 
и качественно осуществляемый образовательный процесс.

Без сомнения, в современных рыночных условиях 
главным критерием конкурентоспособности является ка-
чество. Современный университет не может стабильно ра-
ботать, если качество не является краеугольным камнем ее 
политики. В настоящее время самой популярной формой 
признания усилий университета по обеспечению качества 
услуг для потребителя является сертификация ее системы 
менеджмента качества на соответствие международным 
стандартам ИСО серии 9001 (МС ИСО 9001).

На основе требований, содержащихся в этих стан-
дартах, компании разрабатывают собственные системы 
менеджмента качества и предъявляют их для сертифи-
кации в авторитетные независимые органы, проводящие 
соответствующие проверки. Такие проверки называются 
внешним аудитом качества. При успешном прохождении 
такой проверки компания получает сертификат, свиде-
тельствующий о том, что система менеджмента качества 
соответствует требованиям МС ИСО 9001. [1]

Сегодня в механизмы оценки качества высшего обра-
зования постепенно внедряется технология аудита, ори-
ентированная на образовательный процесс, как объект по-
стоянного улучшения.

Однако следует заметить, что аудит качества пока еще 
не завоевал признание в высшем образовании России, так 
как в нашей стране к аудиту в большей степени относятся 
как финансовому и производственному и не рассматри-
вают его как педагогический феномен. В таких условиях 
разработка методики проведения внутренней оценки и 
улучшения качества образовательного процесса приобре-
тает особую актуальность.

Современный этап развития российского общества ха-
рактеризуется развитием рыночных отношений, которые 
привели к глубоким преобразованиям во всех сферах жиз-
ни, в деятельности социальных институтов и организаций. 

Не остался в стороне и институт образования, наиболее 
остро ощущается социальная востребованность квалифи-
цированных специалистов, конкурентоспособных на рын-
ке труда.

Необходимость обеспечения жизнеспособности уни-
верситета в современных условиях накладывает огромную 
ответственность на его руководителя. Неизмеримо растет 
цена каждой допущенной ошибки при принятии реше-
ний, порой требуется оперативная корректировка приня-

тых решений. Для всего этого необходима качественная, 
т.е. своевременная, достоверная и полная информация. 
Одной из основных задач систем внутреннего контроля 
(внутреннего аудита) университета, в частности, является 
обеспечение руководителей структурных подразделений 
университета качественной информационной базой для 
принятия управленческих решений, для совершенствова-
ния организационного процесса. Качество предоставляе-
мой информации в данном случае определяется ее своев-
ременностью, достоверностью и полнотой. 

В процессе управления, как самообучающимся уни-
верситетом в целом, так и любым структурным подразде-
лением в частности, необходима полная и своевременная 
оценка, проводимая внутренними аудиторами.

Так как образование является одним из важнейших 
видов деятельности, способствующий культурному, со-
циальному и экономическому развитию молодежи, лю-
бое образовательное учреждение должно быть способно, 
демонстрировать удовлетворительное качество проводи-
мых им образовательных программ. Кроме того, обще-
ство вкладывает в образование средства, поэтому при раз-
работке и реализации образовательных программ важно 
уделять внимание их соответствию стандартам качества и 
экономической эффективности.

Самым надежным способом оценить качество любого 
продукта (услуги) является проверка конечного продукта 
для вынесения суждения о его соответствии (или несоот-
ветствии) требуемым критериям. Такой подход является 
дорогостоящим, т.к. продукт уже произведен, или услу-
га оказана, и продукция неудовлетворительного качества 
должна быть уничтожена или заменена. В случае с оказа-
ние образовательных услуг это невозможно в принципе. 
Если бы в сфере образования мы бы полагались на «про-
верку конечного продукта», то прежде чем мы могли бы 
дать правдивую оценку качества, прошло бы несколько 
лет. 

Большее внимание уделяется контролю качества 
процессов, так называемое «встроенное качество». 
«Встроенное качество» - система организационных, тех-
нических и логистических мер, направленых на недопуще-
ние изготовления некачественной с точки зрения клиента 
продукции. Встроенное качество опирается не на кон-
троль изготовленной продукции методом пост-фактум, а 
на предотвращение возникновения дефектов, основанное 
на цикле PDCA.

При реализации концепции встроенного качества осу-
ществляется последовательный анализ несоответствий, 
выявление их первопричин, разработка корректирующих 
мероприятий и контроль результатов. Понимание необхо-
димости встроенного качества зачастую приходит в уни-
верситет вместе с пониманием того, что количество жалоб 
от недовольных клиентов растет вместе с ростом числа со-
трудников отдела ОТК. Внедрение встроенного качества 
целесообразно осуществлять в рамках общей деятельно-
сти по Кайдзен в организации. 

Назначение системы «встроенного качества»: повыше-
ние качества продукции за счет вовлечения в процесс кон-
троля качества самого исполнителя операции (оператора); 
сокращение затрат на качество; повышение ответственно-
сти оператора на основе совладения процессом.

Несомненно, концепция «Встроенного качества» при 
её планомерном внедрении дает высокие результаты по 
снижению «дефектов» и росту удовлетворенности клиен-
тов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. 

Все вышесказанное предполагает контроль, проводи-
мым самим университетом (внутренняя, самопроверка), а 
также контроль, проводящийся внешними организациями. 

Существуют различные способы контроля образова-
тельных программ, все они включают аудит качества. С 
помощью аудита при правильном его проведении и анали-
зе действий можно эффективно оценить качество любой 
операции. А при неправильном проведение аудита могут 
быть получены обманчивые результаты. 
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Существуют два международных определения аудита 
качества. Действующее в настоящее время определение, 
содержащиеся в стандарте  ISO 9001:2008:

«Систематический, независимый и документирован-
ный процесс получения данных и их объективной оцен-
ки с целью определения степени соответствия критериям 
аудита». Второе определение содержится в недавно заме-
ненном стандарте ISO 8402: 

«Систематическое и независимое исследование с це-
лью определения соответствия деятельности в области ка-
чества и соответствующих результатов запланированным 
мероприятиям, а также проверка эффективности реализа-
ции этих мероприятий и их соответствия поставленным 
целям».

Второе определение, по моему мнению, является более 
правильным и учитывает одну из важных сторон аудита, 
оценку «эффективности» мероприятий в области управле-
ния качеством. Это очень часто игнорируется. Часто при 
проведении аудитов качества уделяют основное внимание 
существованию и реализации процессов и методик в орга-
низации, не рассматривая степень их эффективности при 
производственной продукции (оказании качественной ус-
луги).

В международных стандартах систем качества сделан 
акцент на документирование методик и ведение записей. 
Тем самым в различных организациях образуется большое 
количество написанного материала, различных регламен-
тов и описание процессов, а на деле ничего не происхо-
дит и никаких действий по написанному не происходит. 
Вследствие этого соответствие требованиям ISO 9001 за-
частую является главной причиной проведения аудита, 
ориентированной на документирование методик, соответ-
ствие требованиям, степень их понимания и использова-
ния персоналом организации. 

Необходимо рассмотреть, что аудит используется для 
проверки качества процессов и учесть определение аудита 
качества. Целесообразно уделять особое внимание про-
цессам, т.к. эффективное управление процессами обычно 
приводит к выпуску качественной продукции (представ-
лению качественных услуг), при этом качество конечной 
продукции не должно игнорироваться. Аудит должен спо-
собствовать оценке возможности предоставления каче-
ственной услуги в результате исследуемого процесса.

Необходимо определить цель аудита, которая состоит 
в сборе информации и данных на выборочной основе и 
последующем вынесении профессионального суждения о 
результатах деятельности, качестве, оценки всего процес-
са, из которой производилась выборка. 

Цель внутреннего аудита самообучающейся универси-
тета состоит в сборе информации и данных на выборочной 
основе и последующем суждении о результатах деятель-
ности (качества), анализе полученных данных, принятия 
решений, ведущих к постоянному совершенствованию и 
распространению опыта полученного в результате всех 
проведенных действий на весь университет.

Аудит образовательного процесса в качестве метода 
контроля самообучающегося университета нельзя назвать 
простым, предписывающим, а использование ограничен-
ного (т.е. как при его применения с целью сертификации 
производимой продукции) не приносит пользы.

В большинстве университетов, в которых внедрена 
и функционирует система менеджмента качества (СМК) 
уделяется особое внимание стадии сбора информации и 
данных. И внутренние аудиторы большую часть своей де-
ятельности занимаются именно сбором информации. Это 
необходимо, т.к. информацию и данные необходимо со-
бирать наиболее объективным способом, что является до-
вольно сложной задачей для аудитора. 

Конечно, необходимо внутренних аудиторов научить 
необходимым методикам, однако надо заметить, что одно-
го сбора информации не достаточно.  Профессиональный 
анализ аудитора в процессе оценки собранной информа-
ции является критическим при принятии решения об «эф-
фективности» процесса, который проверяется в рамках 

аудита. 
После определения понятия аудита и постановки его 

цели необходимо правильно составить план выборочно-
го анализа собранной информации и данных. Возникает 
вопрос: какой должен быть соответствующий объем вы-
борки. Для проведения аудита несомненно необходимы 
ресурсы, как материальные, так и человеческие, которые 
ограничены, поэтому слишком большой объем выборки 
производить невозможно. Таким образом, при составле-
нии выборки уделяют большее внимание областям, где 
при проведении прошлого аудита возникли или могут воз-
никнуть отклонения. Несомненно, для проведения ауди-
та необходимо и важно, что аудиторы должны быть экс-
пертами в области, которую изучают. Вторе требование 
состоит в том, что должны быть точно сформулированы 
показатели, по которым проводиться проверка. Проводить 
аудит необходимо так, чтобы в результате получить не 
только фактическую информацию, но и в численном 
виде (измеряемом), чтобы оценить степень соответствия 
результатов целям в области качества (постоянное улуч-
шение качества). Организация должна применять подхо-
дящие методы мониторинга и, где это возможно, измере-
ния процессов системы менеджмента качества. (п.п. 8.2.3 
ГОСТ Р ИСО 9001- 2008). [1]. 

Третье требование – компетентность аудитора. Можно 
предположить, что компетентность аудитора определить 
сложно, и можно приобрести многие навыки только про-
работав в качестве младшего сотрудника группы аудито-
ров. Существует две признанные на международном уров-
не программы аккредитации аудиторов. Одна проводится 
Институтом обеспечения качества Великобритании, где 
ведется Внутренний реестр сертифицированных аудито-
ров (ВРСА). Другая программа возглавляется Европейской 
организацией качества. Главной целью упомянутых про-
грамм является аккредитация аудиторов для проведения 
аудитов 3- стороны в соответствии со стандартами ИСО 
9001.

Четвертое требование заключается в том, что процесс 
аудита должен «добавлять стоимость», способствовать 
улучшению качества, а в самообучающемся университе-
те еще и способствовать постоянному, непрерывному со-
вершенствованию. Внутренний аудитор должен не просто 
знать основные процессы организации, в которой работа-
ет, но и всю деятельность университета в целом.

Как мы понимаем, аудит с целью улучшения и совер-
шенствования имеет больше преимуществ для самообуча-
ющейся организации. При данном подходе даются реко-
мендации к улучшению, пути реализации, а не просто пе-
речисление недостатков и несоответствий. Внутреннему 
аудитору в самообучающимся университете необходимо 
предоставлять свободу в использовании своего професси-
онального мнения для вынесения рекомендаций на основе 
проведенного анализа результатов аудита, собранной ин-
формации.

Внутренний аудит, несомненно, является одним из ин-
струментов управления качеством образования в самообу-
чающемся университете. 

Самообучающийся университет должен как можно 
быстрее реагировать на все изменения «рынка» в обла-
сти образования. Университеты, неспособные быстро 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 
среды, неизбежно терпят поражения, одновременно с 
этим успешные компании воспитывают целое поколение 
управленцев, быстро перенявших опыт у зарубежных спе-
циалистов. 

За прошедшие годы российские университеты научи-
лись успешно решать различные задачи посредством ин-
струментов и методов науки управления. Однако это да-
леко не конечная стадия развития, для успешного выхода 
на мировые рынки требуются новые изменения и учения.

Многие университеты сталкиваются с яростной конку-
ренцией на рынке. Тем не менее, существуют вузы, кото-
рым удается оставаться впереди на протяжении несколь-
ких лет и даже десятилетий. Демонстрируя сочетание ско-
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рости, подвижности, реакции и выносливости, они видят и 
используют все возможности, и к тому времени, когда их 
соперники реагируют на создавшуюся ситуацию, лидеры 
уже устремляются к другим возможностям, оставляя кон-
курентов позади. [3]

В последнее время в зарубежном менеджменте появи-
лось модное понятие «самообучающиеся организации». 
Наш вуз стал одним из таких организаций. Принцип само-
обучения университета основывается на создании систе-
мы и внедрения системного мышления у всех сотрудников 
университета. В основе идеи самообучающейся универси-
тета лежит подход, что каждая компания или организация 
в состоянии учиться. 

Существует много определений понятия самообу-
чающаяся организация. Наиболее распространенным 
и более точным является следующее определение: 
Самообучающаяся организация - это организация, которая 
создает, приобретает, передает и сохраняет знания. Она 
способна успешно изменять формы своего поведения, от-
ражающие новые знания или проекты. [4]

Прошли времена, когда было достаточно, чтобы один 
человек в вузе продолжал осваивать новое или когда кто-
то наверху все рассчитывал, а потом все остальные вы-
полняют приказы великого стратега. Все это уходит в про-
шлое. В будущем станут преуспевать университеты (орга-
низации), которые на всех уровнях управления научатся 
использовать преданность людей делу и их способность 
учиться. Это и есть идея «самообучающегося универ-
ситета». Мы понимаем, что единственное конкурентное 
преимущество университета будущего – это способность 
сотрудников учиться быстрее, чем их конкуренты, срав-
нивая ключевые показатели университета с аналогичными 
показателями своих конкурентов и лидеров в данной об-
ласти. [5]

Всему этому способствует внутренний аудит как экс-
пертиза, не только контроля, но и обучения на рабочем 
месте.

Развитие современного университета задается и «изме-
ряется» созданием системы генерации и распространения 
знаний, конкурентоспособных технологий и инноваций. 
В этой связи особую значимость приобретает создание в 
университете «самообучающейся среды», широкое вне-
дрение формы, виды, способы и методы организационно-
го обучения. [6]

Организационное обучение, являющееся частью об-
разовательной системы, представляет собой инструмент, 
с помощью которого университет способен наиболее ре-
зультативно реагировать на процессы, происходящие в 
экономической, социальной и технологической сферах. 
Реализация программ организационного обучения сотруд-
ников персонала позволяет поддерживать уровень компе-
тенций работников, необходимый для обеспечения конку-
рентоспособности университета на рынке товаров и услуг, 
и обучать с опережением, ориентируясь на изменения во 
внешней среде. 

Главная цель организационного обучения в универ-
ситете – создание в вузе постоянно действующего ме-
ханизма поддержки инновационной среды и развития 
человеческого ресурса, становление университета как 
самообучающейся амбициозной корпорации. Целями соз-
дания системы организационного обучения являются обе-
спечение конкурентоспособности университета; развитие 
управленческого потенциала руководителей, создание 
кадрового резерва, формирование современных деловых 
навыков сотрудников, повышение эффективности работы 
университета, развитие корпоративной культуры.

В статье была сделана попытка логически проанали-
зировать процесс аудита и определить основные харак-
теристики успешного аудита, который должен проводить 
опытными аудиторам и действительно «добавлять стои-
мость» оказываемой услуги в самообучающемся универ-
ситете. Мы попытались подчеркнуть значимость профес-

сионального образования в повышении конкурентоспо-
собности бизнеса, уделяя особое внимание формированию 
бережливого мышления у всех субъектов образовательно-
го процесса.
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Аннотация: Рассматривается компетентностный подход в качестве механизма обеспечения качества подготовки к 
аккредитации высших учебных заведений. Выделяются основные компетенции государственных служб, контролирую-
щих качество высшего профессионального образования и компетенции учебных заведений. 

Преобразование российской системы высшего про-
фессионального образования в мировое образовательное 
пространство ставит перед нашей педагогической наукой 
задачу приведения традиционного российского научного 
аппарата в соответствие с мировой педагогической теори-
ей и практикой. Традиционная установка российского об-
разования на приобретение знаний уступает место компе-
тентностному подходу, направленному на формирование 
компетентностей в определенных областях деятельности 
[1-5 и др.]. 

Деятельность высших учебных заведений не является 
исключением. При подготовке компетентного, с сформи-
рованными профессиональными компетенциями специ-
алиста, учебное заведение само должно иметь перечень 
компетенций для подтверждения статуса аккредитованно-
го.

В многочисленных теоретических и научно-методиче-
ских работах российских исследователей анализируются 
сущность компетентностного подхода и проблемы фор-
мирования ключевых компетентностей на разных уровнях 
системы образования и профессиональной деятельности и 
в различных психологических процессах [6-17 и др.].

Компетентностный подход стал ключевой идеей ре-
формации националь ных систем высшего образования с 
начала 90-х годов прошлого столетия. В на стоящее вре-
мя компетентностный подход в проектировании и оценке 
качества образовательных программ успешно применя-
ется в странах с англосаксонской системой высшего об-
разования: США, Великобритания, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, Южная Африка, Гонконг и др. В Европе, 
понятия «результаты обучения», «компетенция», «ком-
петентностный подход» являются синонимом процесса 
реформирования систем высшего образования в рамках 
Болонского процесса. В России вступление в силу ново-
го ФГОС ВПО также ориентирует вузы на использование 
компетентностного подхода к разработке и реализации 
нового поколения образовательных программ [18].

Присоединение России к Болонскому процессу ак-
туализировало вопросы реформирования национальной 
системы высшего образования и привлекло внимание не 
только вузовской общественности, но и законодателей и 
предста вителей промышленности к использованию ком-
петентностного подхода в проектировании содержания 
образования и оценке его качества [19].

Именно по этой причине при формировании аккреди-
тационной комиссии одним из экспертов должен являться 

представитель от работодателей.
Использование компетентностного подхода и ре-

зультатов его применения в работе вуза при оценке каче-
ства образовательного учреждения имеет следующие пре-
имущества:

I. В области проектирования образовательных про-
грамм н учебных дисциплин:

 - обеспечивает согласованность в рамках модулей 
(дисциплин) и про грамм;

 - облегчает разработку учебных планов, поскольку де-
лает попятным, где возможно частичное совпадение меж-
ду дисциплинами (модулями);

 - помогает разработчикам курса четко определить цели 
и задачи курса и прояснить, как соотносятся компоненты 
программы курса;

 - акцентирует внимание на взаимосвязи преподавание - 
обучение - оце нивание и способствовать совершенст вова-
нию программы учебной дисципли ны и образовательной 
программы в целом;

 - обеспечивает интеграцию учебных планов ВПО с 
учебными планами СПО, что дает возможность исключе-
ния дублирования тем, пройденных ранее;

 - способствует развитию и разработке эффективных 
критериев и методов оценивания;

 - обеспечивает создание учебных программ по заказу 
работодателя;

 - обеспечивает положительную экспертизу учебных 
планов при внешней экспертизе на соответствие ФГОС 
ВПО.

2. В области обеспечении качества:
 - повышает качество предоставляемых услуг;
 - повышает прозрачность и облегчает сравнимость 

стандартов внутри квалификаций и между ними.
3. Для студентов:
 - предоставляет точное описание того, чего достигнут 

студенты при ус пешном завершении обучения;
 - предоставляет подробную информацию, которая по-

могает студентам при выборе дисциплин (модулей) и про-
граммы;

 - предоставляет информацию работодателям и высшим 
учебным заведе ниям о квалификации выпускников.

4. Для сотрудников:
 - предоставляет точное представление своих долж-

ностных обязанностей и критерии эффективности их вы-
полнения;

 - предоставляет возможность продвижения по карьер-
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ной лестнице с учетом сформированных профессиональ-
ных компетенций, интегрированных в компетентность в 
той или иной области профессиональной деятельности;

 - предоставляет альтернативу выбора в достижении 
поставленных задач с использованием стимулирующих 
ресурсов.

5. Для развития академической мобильности сту-
дентов и сотрудников: 

 - способствует развитию мобильности студентов, об-
легчая признание ква лификаций;

 - улучшает прозрачность квалификаций;
 - упрощает перезачет кредитов;
 - дает возможность развития своих компетенций за ру-

бежом.

Концептуальная основа компетентносного подхода со-
стоит в [1]:

 - использовании собственного терминологического ап-
парата (компетен ция, результаты обучения);

 - обновлении содержания образования;
 - новой роли преподавателя; усилении ответственно-

сти студентов;
 - введении системы зачетных единиц (кредитов ECTS); 
 - взаимодействии высшего образования со сферой тру-

да;
 - студентоцентрированной направленности образова-

тельного процесса;
 - ответственность учебного заведения за качество пре-

доставляемых образовательных услуг.
Таким образом, компетентностный подход в образова-

нии предполагает существенный пересмотр целей обра-
зовательных программ, их содержания, ор ганизацию об-
разовательного процесса, использование образовательных 
техно логий, оценку результатов обучения [19].

Учитывая вышеизложенное, мы хотим рассмотреть 
компетенции государственных органов, участвующих в 
экспертизе качества образовательных учреждений и ком-
петенции самих образовательных учреждений [20] (табл. 
1, 2, 3).

Таким образом, из приведенной таблицы мы видим, что 

в законодательстве РФ в сфере образования, существуют 
четко сформулированные компетенции как проверяющих 
и надзорных органов, так и высших учебных заведений.

Применяя компетентностный подход в качестве меха-
низма для обеспечения качества подготовки к аккредита-
ции учреждений высшего профессионального образова-
ния, необходимо вести непрерывную подготовку сотруд-
ников вуза дифференцировано, учитывая компетенции 
самого учреждения. 

Анализ должностных инструкций в высшем учебном 
заведении показал, что подготовку специалистов одновре-

Таблица 1
Компетенции Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов 

по обеспечению качества образовательных услуг
Министерство образования и науки РФ Росаккредагентство ВУЗы

 - лицензирование деятельности выс-
ших учебных заведений независимо от их 
организационно-правовых форм и госу-
дарственных образовательных уч реждений 
соответствующего дополнительного обра-
зования, а также их госу дарственная аккре-
дитация;... (Ст. 24, п.З Закона о ВО);

 - обеспечивает контроль за реализа-
цией законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования и сфере на-
учной деятельности;

 - осуществляет комплексный анализ и 
прогнозирование тенденций разви тия сфе-
ры образования;

 - осуществляет совместно с органа-
ми управления образованием субъек тов 
Российской Федерации государственный 
контроль за качеством образо вания;

 - устанавливает порядок лицензирова-
ния, аттестации и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений;

 - осуществляет лицензирование и го-
сударственную аккредитацию образо-
вательных учреждений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

 - осуществляет контроль за исполне-
нием и обобщает практику примене ния 
федерального законодательства в сфере 
образования, разрабатывает предложения 
по его совершенствованию и вносит их в 
установленном по рядке в Правительство 
Российской Федерации;

 - разрабатывает в пределах своей ком-
петенции нормативную правовую базу, 
обеспечивающую функционирование и 
развитие сферы образования, и контроли-
рует соблюдение государственных образо-
вательных стандартов;

 - осуществляет разработку и контроль 
за выполнением государственных норма-
тивов материально-технического обеспе-
чения образовательного про цесса в госу-
дарственных образовательных учреждени-
ях;

 - осуществляет в установленном поряд-
ке сбор, обработку, анализ и пред ставление 
государственной статистической отчетно-
сти в сфере образования и сфере научной 
деятельности.

 - рассмотрение представ-
лений и принятие решений о 
направлении высше му учеб-
ному заведению рекламаций 
на качество образования и 
(или) несо ответствие образо-
вания требованиям соответ-
ствующего государственного 
образовательного стандарта и 
аттестация образовательных 
учреждений;

 - организационно-тех -
ническое и информационно-
аналитическое обеспечение 
проведения аккредитаци-
онной экспертизы соответ-
ствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников образователь-
ных учреждений и научных 
организаций федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам или фе-
деральным государственным 
требованиям в целях содей-
ствия Рособрнадзору в осу-
ществлении полномочий по 
государственной аккредита-
ции образовательных учреж-
дений и научных организаций;

 - организационно-техни-
ческое, информационно-ана-
литическое обеспечение про-
ведения аккредитационной 
экспертизы показателей дея-
тельности образовательных 
учреждений, необходимых для 
определения типа и вида, в це-
лях содействия Рособрнадзору 
в осуществлении полномочий 
по государственной аккреди-
тации образовательных уч-
реждений;

 - организационно-техни-
ческое сопровождение атте-
стации экспертов для прове-
дения аккредитационной экс-
пертизы.

 - материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, обору-
дование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, 
осуществляемые в пределах собствен ных финан-
совых средств;

 - предоставление учредителю и общественно-
сти ежегодного отчета о по ступлении и расходо-
вании финансовых и материальных средств;

 - разработка и утверждение образовательных 
программ и учебных планов;

 - разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин;

 - разработка и утверждение по согласованию 
с органами местного само управления годовых ка-
лендарных учебных графиков;

 - установление структуры управления дея-
тельностью образовательного уч реждения. штат-
ного расписания, распределение должностных 
обязанностей;

 - установление ставок заработной платы и 
должностных окладов работни ков образователь-
ного учреждения в пределах собственных финан-
совых средств и с учетом ограничений, установ-
ленных федеральными и местными нормативами;

 - установление надбавок и доплат к должност-
ным окладам работников об разовательного уч-
реждения, порядка и размеров их премирования;

 - самостоятельное формирование контингента 
обучающихся, воспитанни ков в пределах огово-
ренной лицензией квоты, если иное не предусмо-
трено типовым положением об образовательном 
учреждении соответствующих ти па и вида и на-
стоящим Законом;

 - самостоятельное осуществление образова-
тельного процесса в соответ ствии с уставом обра-
зовательного учреждения, лицензией и свидетель-
ством с государственной аккредитации;

 - осуществление текущего контроля успевае-
мости и промежуточной атте стации обучающих-
ся образовательного учреждения в соответствии 
со своим уставом и требованиями настоящего 
Закона;

В Законе о высшем образовании (п.3 статьи 8) 
дополнительно к этому определяется, что Высшие 
учебные заведения самостоятельны в формирова-
нии своей струк туры, за исключением их филиа-
лов.
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менно нужно вести в трех направлениях [21]: 
• Подготовка административно-управленческого со-

става;
• Подготовка профессорско-преподавательского со-

става;
• Подготовка учебно-вспомогательного персонала.
При реализации данных направлений следует исполь-

зовать многоуровневую систему подготовки.

Переход от первой ступени к последующей гаранти-
рует готовность специалиста профессионально решать  
поставленные задачи данного уровня.  Предложенная 
система имеет несомненное преимущество: специалист 
не может перейти на следующую ступень, не освоив пре-
дыдущую. Это дает возможность качественно подойти к 
процессу профессиональной готовности специалистов к 
экспертизе качества в вузе.

Реализация многоуровневой системы подготовки спе-
циалистов вуза к экспертизе качества включает в себя три 
компонента: 

• Когнитивный – знания нормативной документации и 
умение применять теоретические знания в практике своей 
деятельности по направлению специалиста, согласно его 
должностным обязанностям;

• Личностный – оперативность принятия решений, 
аккуратность в ведении документации, ответственность, 
целеустремленность специалиста;

• Мотивационно-ценностный – мотивационная на-
правленность личности на получение знаний, умений и 
навыков в зависимости от занимаемой должности, возна-
граждение за компетентное выполнение своих должност-
ных обязанностей, продвижение по службе [22-28 и др.].

Многоуровневая система дает возможность не толь-
ко подготовить специалиста в теоретическом плане, но и 
закрепить полученные знания на практике. Программой 
предусмотрено после каждого прохождения уровня ат-
тестация, включающая ситуации, предполагающие при-
менение полученных теоретических и практических 
навыков. Система также позволяет перейти в случае по-

ложительно сработавшей мотивации на следующую сту-
пень: с учебно-вспомогательного персонала, при условии 
наличия высшего профессионального образования и при 
успешной сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру 
перейти в категории профессорско-преподавательского 
состава или административно-управленческого персонала 
(например: ассистент или инженер отдела); с профессор-
ско-преподавательского состава в категорию администра-

тивно-управленческого состава (например: заведующий 
кафедрой или декан факультета). При переходе из одной 
категории в другую специалист обязан пройти все ступени 
подготовки того направления в котором он находился на 
тот момент [29-33].

Предложенная нами многоуровневая система подго-
товки специалистов должна быть постоянной в вузе. Это 
связано с тем, что периодически вносятся изменения в 
нормативную документацию вуза, меняются требования 
к оформлению и (или) ведению документации, а так же 
не маловажным является тот момент, что кадровый состав 
вуза постоянно меняется, дополняется. У вновь пришед-
шего человека должна быть возможность пройти обуче-
ние, независимо от того, когда он поступил на работу.

Для сотрудников, успешно прошедших подготовку 
по всем уровням предусмотрен элективный ежегодный 
курс, на котором доводятся до их сведения все изменения 
и новшества при реализации программ высшего профес-
сионального образования, о процедуре лицензирования, 
аттестации и аккредитации.

Критерием определения уровней развития готовности 
к профессиональной деятельности специалистов вуза яв-
ляется степень сформированности когнитивного, личност-
ного и мотивационно-ценностного компонентов и особен-
ности их взаимодействия. Выделено 5 уровней развития 
готовности к профессиональной деятельности специали-
стов вуза. 

На развитие готовности к профессиональной деятель-
ности специалистов вуза к экспертизе качества влияет 
совокупность личностных и деятельностных условий. 

Таблица 2
Права Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов по обеспечению качества образовательных услуг

Министерство образования и науки 
РФ Росаккредагентство ВУЗы

1) запрашивать и получать в установ-
ленном порядке от федеральных орга нов 
исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Рос сийской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления, учреждений и орга низаций (неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы и ведомствен ной принадлежно-
сти) сведения, материалы и документы, 
необходимые для осуществления возло-
женных на Министерство задач и функ-
ций;
2) инспектировать в пределах своей 
компетенции на территории Российской 
Федерации любые образовательные уч-
реэдения и любой орган управления об-
разованием, а также предоставлять это 
право другим государственным органам 
управления образованием; (п.6 Положе-
ния о Минобразования

1) организация образовательного процесса в обра-
зовательном учреждении регламентируется учебным 
планом;
2) в процессе образовательной деятельности обра-
зовательное учреждение самостоятельно в выборе 
системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. (Ст. 15, п. 
1 Закона об образовании) однако для обеспечения ка-
чества подготовки;
3) освоение образовательных программ ... профес-
сионального образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией выпускников;
4) научно-методическое обеспечение итоговых атте-
стаций и объективный контроль качества подготовки 
выпускников по завершении каждого уровня образо-
вания обеспечиваются государственной аттестаци-
онной службой, не зависимой от органов управления 
образованием, в соответствии с государственными об-
разовательными стандартами

Таблица 3
Ответственность Министерства образования и науки РФ, Росаккредагентства и вузов 

по обеспечению качества образовательных услуг
Министерство 

образования и науки РФ Росаккредагентство ВУЗы
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответст вии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих выпускников;
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образова-
тельного учреждения во время образовательного процесса;
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
об разовательного учреждения.
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Важнейшее условие развития готовности к профессио-
нальной деятельности – уровень развития потребностно-
мотивационного компонента, который является интегри-
рующим для определения уровня и характера развития 
готовности. К личностным условиям, определяющим 
уровень развития готовности к профессиональной дея-
тельности, относятся уровень социального интеллекта, 
эмоционально-ценностное отношение к себе и согласо-
ванность ценностных ориентаций по средствам и целям. 
К деятельностным условиям, определяющим динамику 
и направление развития готовности к профессиональной 
деятельности, относятся процесс обучения и закрепление 
материала на конкретном практическом материале, при-
меняемом в работе. 

Оценкой эффективности разработанной нами програм-
мы являются результаты лицензирования и аккредитации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байденко, В. И. Проектирование федеральных го-

сударственных образо вательных стандартов высшего 
профессионального образования. Экспе риментальная 
учебная авторская программа обучения разработчиков 
об разовательных стандартов нового поколения / Серия 
«Экспериментальные образовательно-профессиональные 
программы подготовки руководителей и научно-педагоги-
ческих работников высших и других учебных заведений, 
участвующих в инновационных работах по проблемам 
качества образования». - М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов. Президиум 
Координационного совета УМО и НМС высшей школы, 
2007. - 157 с.

2. Коростелев А.А., Ярыгин О.Н. Комптентностный 
подход: проблемы терминологии // Вектор науки ТГУ. 
Серия: Педагогика, психология. - 2011.- №2. - с.212-220.

3. Молонов Г.Ц. Философское обоснование модер-
низации российского образования // Вестник Бурятского 
государственного университета. – 2012. - №1.1. – с. 21-24.

4. Ярыгин А.Н. Управление качеством подготовки бу-
дущих специалистов // Вектор науки ТГУ. – 2011. - 4(18). 
- С.504-510.

5. Базарова Т.С. Перспективы развития системы про-
фессионального образования в современных условиях // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 
2012. - №1.2. – с. 117-120.

6. Ярыгин О.Н., Роганов Е.С. Изучение системной 
динамики как инструмент формирования компетентности 
менеджера и исследователя // Вектор науки ТГУ. Серия: 
Экономика и управление. - 2012. - №2. - с.206-209.

7. Коростелева Л.А. Проблемы использования эконо-
мических и правовых знаний в подготовке экспертов-эко-
номистов //  Вестник Самарского государственного техни-
ческого университета. Серия: Психолого-педагогические 
науки. 2012. №1(17). С. 80-87.

8. Сыротюк С.Д. Самообучающиеся организации как 
перспективная форма управления компетентностью пер-
сонала // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управле-
ние. - 2012. - №2. - с.72-77.

9. Искосков М.О. Развитие персонала в условиях ре-
ализации инновационного проекта // Вектор науки ТГУ. 
Серия: Экономика и управление. - 2012. - №2. - с.206-209.

10. Денисова О.П. профессиональная успешность со-
трудников вуза и эффективность работы в высшей шко-
ле при подготовке к экспертизе качества  // Вектор науки 
ТГУ. Серия: Экономика и управление. - 2012. - №3.- с.17-
21.

11. Ярыгин А.Н., Ярыгин О.Н. Относительное ранжи-
рование интеллектуальных компетентностей с помощью 
интерактивных парных сравнений // Вектор науки ТГУ. – 
2011. - 2. - С.413-417.

12. Калмыков С.В., Фомицкая Г.Н. Проектирование 
региональной модели системы внешней оценки качества 
общего образования // Вектор науки ТГУ. - 2012. - №1. - 
с.236-239.

13. Третьякова Е.М. Двухуровневое инженерное обра-

зование: требования к компетенциям и содержанию обра-
зования // Вектор науки ТГУ. - 2012. - №1. - с.309-313.

14. Пудовкина Н.Г. Обеспечение качества подготов-
ки специалистов в системе дополнительного профессио-
нального образования // Вектор науки ТГУ. - 2010. - №3. 
- с.356-358.

15. Коростелева Е.Ю. Обеспечение качества профес-
сиональной подготовки и результативности деятельности 
педагогов в условиях технологизации образовательного 
процесса // Вестник Бурятского государственного универ-
ситета. – 2012. - №1.1. – с. 102-105.

16. Горина Л.Н. Модель системы оценки сформиро-
ванности компетентности специалиста по проведению 
мониторинга безопасности образовательного процесса // 
Вектор науки ТГУ. - 2010. - №2. - с.179-184.

17. Богданова А.В. Модель формирования информа-
ционно-коммуникативной компетентности будущих ба-
калавров педагогического образования с использованием 
технологии учебных полей // Вектор науки ТГУ. - 2012. 
- №3. - с.298-303.

18. Криушова, А. А. Качество инженерного образова-
ния: мировые тенден ции в терминах компетенций [Текст] 
/ А. И. Чучалин, О. В. Боев. А. А. Криушова // Высшее об-
разование в России. 2006. - № 8. - С. 9-18.

19. Криушова, А.А. Подготовка преподавателей вузов 
к проектированию инженерных образовательных про-
грамм с учетом международных критериев аккредитации 
[Текст]: автореферат диссертации ... кандидата педагоги-
ческих наук / А. А. Криушова ; Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет [ТПУ]. 
– М., 2010. - 24 с.

20. Об информационном сопровождении системы мо-
ниторинга качества об разования в общеобразовательных 
учреждениях / Буркова О.Г., Карасев A.В., Куклин В.Ж., 
Мотова Г.Н., Наводнов В Г. И Квалиметрия человека и 
образования: методология и практика. Тез. докл. — М., 
1996.— с. 135- 137.

21. Денисова О.П. Система мотивации профессорско-
преподавательского состава как показатель качества об-
разования в высшей школе // Вектор науки ТГУ. - 2010. 
- №2. - с.179-184/

22. Ярыгин О.Н., Роганов Е.С. Ментальные модели: 
основа и препятствие для аналитической деятельности   
// Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. - 
2012. - №3. - с. 64-68.

23. Коростелев А.А. Аналитическая деятельность 
управления: теоретический аспект // Вектор науки ТГУ. 
Серия: Экономика и управление. - 2012. - №2. - с.206-209.

24. Дмитриев Д.А. Технологии развития управленче-
ского персонала в системе управления образованием // 
Вектор науки ТГУ. - 2012. - №1. - с.233-235.

25. Ярыгин А.Н. Профессиональная мобильность спе-
циалиста в контексте межпредметных связей экономиче-
ских дисциплин   // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика 
и управление. - 2012. - №3. - с.59-64.

26. Денисова О.П. Формирование коммуникативных и 
организаторских способностей руководителя // Вектор на-
уки ТГУ. Серия: Экономика и управление. - 2012. - №2. 
- с.206-209.

27. Коростелев А.А. Аналитическая деятельность : 
оценка уровня информационного обеспечения   // Вектор 
науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. - 2012. - №3. 
- с.36-42.

28. Ярыгин О.Н. Математические аспекты сравнения 
компетентностей: субъектность, недизъюнктивность, не-
транзитивность // Вектор науки ТГУ. - 2011. - 2(16). - с.24-
28.

29. Денисова О.П. Основные цели и задачи аккредита-
ции образовательного учреждения // Вектор науки ТГУ. 
Серия: Педагогика, психология. - 2012. - №1. - с.118-121.

30. Богданова А.В. экономические аспекты диагности-
ки и управления качеством в информационно-коммуника-
тивном пространстве вуза  // Вектор науки ТГУ. Серия: 
Экономика и управление. - 2012. - №3. - с.13-16.

О.П. Денисова
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)70

31. Бабошина Э.С. Реализация внутреннего контроля 
системы управления государственными образовательны-
ми учреждениями // Вектор науки Тольяттинского госу-
дарственного университета. Серия: Экономика и управле-
ние. - 2011. - №4. - с.7-12.

32. Денисова О.П. Психологическая и профессиональ-
ная готовность специалистов к аттестации вуза // Вектор 
науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2011 - №3. 
- с.105-110.

33. Богачёва О.В. Методологические аспекты инте-
гративной модели поведения субъектов образователь-
ного процесса в условиях современных трансформаций  
// Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. - 
2011. - №4. - с.5-8.

Работа выполнена в рамках госзадания по теме 
№461201 «Методология аналитической деятельности 
управления образованием».

COMPETENCE APPROACH AS A MECHANISM TO ENSURE QUALITY PREPARATION 
FOR ACCREDITATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

© 2012
O.P. Denisova, the candidate of psychological sciences, associate professor 

Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: competence-based approach, the competence of the Ministry of Education and Science, the competence of the 
institutions of higher education, and indicators of the functioning of the educational institutions.

Annotation: Competence-based approach is considered as a mechanism to ensure the quality of preparation for accreditation 
of higher education institutions. Highlights the main responsibility of public services, the quality control of higher education and 
competence of educational institutions.

УДК 37.037; 378.147
О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
©2012

Р.В. Джаббаров, доктор философии по психологии, старший научный сотрудник экспериментальной 
лаборатории кафедры психологии 

Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан)

Ключевые слова: принципы формирования, мотивы, самореализация, образование, учащиеся, методы и средства.
Аннотация: В статье анализируются методы и средства формирования самореализации учащихся в учебном процес-

се. Подчеркивается, что правильно организованный учебный процесс играет важную роль в самореализации учащихся, 
имеет немаловажное значение и для профессионального самоопределения, создавая тем самым благоприятную ситуа-
цию для самовыражения учащихся.

Известно, что учебный процесс играет важную роль 
в самореализации учащихся. Особое значение в профес-
сиональном самоопределении и самореализации имеет 
благоприятная ситуация, созданная в учебном процессе 
и формирующая основу для самовыражения учащихся. 
Каковы же пути и средства позитивной и адекватной са-
мореализации учащихся в учебном процессе? Можно ли 
создать в образовательном процессе такую ситуацию, ко-
торая преобразовала бы самореализацию субъектов обу-
чения непосредственно в элемент мотивации? Возможно 
ли в целом выявить систему факторов, определяющих по-
зитивное формирование самореализации в образователь-
ном процессе? Какие именно факторы определяют пози-
тивную направленность самореализации? Для того, чтобы 
ответить на эти вопросы, прежде всего следует обратить 
внимание на следующие моменты.

Новая парадигма, возникшая в результате синтеза тра-
диционного и современного образования, содержит в себе 
принципы всестороннего развития личности, но все же не-
полно отражает направления самореализации личности. 
Это связано с тем, что и в системе образования, и в учеб-
ной деятельности самореализация учащихся не ставится в 
качестве проблемы.

Большинство исследователей однозначно подтвержда-
ют мнение о том, что самореализация – это процесс выяв-
ления, осознания и претворения в жизнь индивидом своих 
потенциальных возможностей [1]. Однако, наряду с этим, 
в процессе обучения не уделяется достаточно внимания 
самореализации учащихся. Причиной является отсутствие 
данной цели как таковой. Несформированность мотивов 
самореализации в обучении снижает веру учащихся в себя 
и в свои возможности.

Успехи, достигнутые в обучении, определяют направ-
ления развития личности учащегося, и педагоги не видят 
необходимости внедрения посторонних элементов для их 
самореализации.

Опросы, проведенные нами в вузах, показывают, что 

большинство студентов получают образование по моти-
вам, неясным даже им самим. При этом необходимый мо-
тив – мотив самореализации – можно сказать, отсутствует 
или же недостаточно ими осознан. Одной из главных при-
чин этого является отсутствие создания у субъекта образо-
вания мотива самореализации или же неспособность опре-
деления им направлений развития своих возможностей (на 
что я способен, ради чего я учусь и т.д.).

Согласно мнению А.Маслоу, Г.Олпорта, К.Роджерса и 
других исследователей, самореализация личности в про-
цессе образования должна рассматриваться в рамках та-
ких принципов, как обучение – основа общечеловеческих 
ценностей; обучение – процесс становления самореализа-
ции личности; развитие индивида как личности происхо-
дит на основании единства сознания и чувств; обучение 
реализуется и существует на основе личной инициативы 
человека; характер обучения для каждого человека имеет 
свою индивидуальную специфику; человек наиболее эф-
фективно приобретает знания не под формальным влия-
нием руководства, а в окружении атмосферы заботы и со-
трудничества [10].

Любая система образования, если она не учитывает по-
требности и интересы учащегося, а также закономерности 
окружающих его социокультурных условий, да еще при 
отсутствии гуманного подхода к обучению, неспособна 
подготовить человека к выполнению им какой-либо соци-
альной или профессиональной функции.

Следует отметить, что в традиционном образовании 
брались два основных элемента поставленной цели: соци-
ум и ребенок, потребности и их развитие. Между ними нет 
каких-либо заметных противоречий, однако их абсолюти-
зирование в педагогической теории определило появление 
«свободного» и «авторитарного» воспитательного метода, 
и в целях обучения функций педагога как приоритетной 
задачи, привело к «псевдосамоутверждению» субъек-
тов образования. Это означало, что учащийся чаще всего 
фактически придерживался той мотивации, на которую 
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обращалось внимание, а не той, которая соответствовала 
его возможностям. Наряду с проблемами при выборе про-
фессии, данная ситуация преграждала путь социальным 
заказам общества. Такое отношение к образованию стало 
причиной появления престижных и непрестижных про-
фессий [4].

Современное общество, в отличие от традиционного, 
строится на основе прямой зависимости от социального 
заказа. Независимо от сферы и отрасли производства лич-
ность должна самоутвердиться только в той области, ко-
торая наиболее соответствует ее возможностям. Данный 
процесс не является самопроизвольным. Если в учебной 
деятельности не будет обращено достаточно внимания 
подчинению интересов учащихся непосредственно моти-
ву самореализации, то нам еще долгое время придется на-
блюдать болезненные результаты такого процесса.

Следует также учесть, что педагогическая деятель-
ность является таким видом деятельности, в которой цели 
и результаты обучения неразрывно связаны с рациональ-
ной организацией деятельности педагога. Ущемление ин-
дивидуальных особенностей в процессе психической ак-
тивности приводит к неудовлетворению потребностей и 
появлению неосознанного чувства неудовлетворенности, 
а также создает преграды для запланированного формиро-
вания самореализации педагогов и учащихся.

В отличие от этого, гуманистически направленная ди-
дактическая система включает в себя новые цели образо-
вания. За счет усвоения педагогами и учащимися системы 
общечеловеческих ценностей она создает основу для вне-
дрения элементов саморазвития и самоопределения лич-
ности в структуру процесса самореализации, успешного 
обучения субъектов учебного процесса и обеспечения со-
ответствия их личных потребностей требованиям обуче-
ния, перехода на личностные формы и методы обучения, 
применения демократичных методов педагогического 
общения. Подобную работу называют продуктивной пе-
дагогикой, «опыт продуктивной учебной деятельности - 
это со вокупность практических знаний, умений, навыков, 
при обретаемых в ходе учебно-познавательной деятель-
ности учащегося, направленной на личностное образова-
тельное «приращение» ученика, на создание личностно 
значимого образовательного продукта. Опыт продуктив-
ной учебной деятельности необходимо рассматривать как 
опыт само обучения» [19, с.223].

С педагогической точки зрения, по мнению 
Б.С.Гершунского, самореализация субъекта обучения 
может рассматриваться в данном случае только как цель 
образования. При этом самореализация возможна при ус-
ловии, если человек: осознанно и глубоко верит в эту жиз-
ненную цель, верит в свое индивидуально неповторимое 
предназначение, видит в нем высший смысл жизни и на-
дежду на продолжение собственного «Я», в зависимости 
от результатов своих помыслов и дел на протяжении всей 
жизни; осознает свои способности, интересы, жизненные 
предпочтения и мотивы поведения и руководствуется ими 
в различных жизненных ситуациях; ощущает себя частью 
природы, человеческого сообщества, способен к друже-
ственному взаимодействию с другими людьми, незави-
симо от их индивидуальных или коллективных мировоз-
зренческих, ментальных особенностей; обладает знания-
ми, умениями, навыками и творческими способностями, 
позволяющими ему наиболее полно реализовать себя в 
профессиональной деятельности и разнообразных обще-
ственных отношениях; способен к целенаправленным и 
эффективным волевым усилиям, необходимым для полно-
ценной самореализации на всех этапах жизненного пути 
[2, с. 6]. 

Естественно, мысли автора относительно условий са-
мореализации очень интересны. Однако возникает во-
прос: насколько реально создание таких идеальных ус-
ловий в образовании? С другой стороны, на основании 
проанализированных нами мнений можно сделать вывод: 
если индивид не обладает какими-либо творческими спо-
собностями, то это значит, что он не сможет реализовать 

себя. Или же, данный процесс не может быть реализован 
при отсутствии необходимых для этого волевых усилий. 
Следует отметить, что все это, в любом случае, заключает 
в себе врожденные качества индивида. А как же социаль-
ная среда? Какова роль при этом условий образования?

Если обратить внимание на педагогический аспект 
самореализации личности в учебной деятельности и ее 
структуре, то становится ясно, что для решения проблем 
самореализации должны быть спроектированы методы и 
средства, стимулирующие самосознание, целенаправлен-
ность, перспективы индивидуальной жизнедеятельности. 
В таком случае проблема самореализации по своему со-
держанию выступает как проблема с практической направ-
ленностью. Отсюда же такая абстрактная идея традицион-
ного образования, как всестороннее развитие личности, в 
практической деятельности превращается в недосягаемый 
утопический идеал.

Считаем необходимым обратить внимание еще на 
один интересный вопрос. Самореализация в учебе может 
происходить как на сознательном уровне, так и спонтан-
но. Спонтанная самореализация имеет место тогда, когда 
индивид, не осознавая свои возможности, реализует себя, 
пользуясь случайными ситуациями. Однако не всегда бы-
вают такие ситуации. Достижение самореализации в обра-
зовании возможно благодаря осознанию индивидом своих 
неповторимых особенностей и созданию системы, осно-
ванной на управлении ими.

Одним из залогов успешного претворения самореали-
зации является также учет педагогом в процессе органи-
зации обучения субъективного опыта учащегося, приход 
к необходимому консенсусу с учащимся, увеличение реф-
лексивных процедур и свободная коммуникация, создание 
возможностей для общения. Особенно следует отметить, 
что применение в учебном процессе принципа «хочу-
умею-надо» устраняет противоречия в диалоге между пе-
дагогом и учащимся и создает в деятельности основу для 
поиска средств самореализации [3]. 

Наряду с этим мы считаем, что создание в учебной сре-
де условий для самореализации возможно, прежде всего, 
при выборе субъектом вариантов личного и профессио-
нального самоопределения. 

Направление развития и самореализация субъекта об-
разования как личности, индивидуальности и как активно-
го субъекта деятельности могут быть построены только на 
основе соответствующей совместной деятельности препо-
давателей и учащихся. Изменение ролей в педагогической 
деятельности также создает условия для реализации дан-
ного направления. Э.С.Давыдова указывает, что измене-
ние ролей является одним из необходимых условий для 
самореализации субъектов образования в этом процессе 
[там же].

Известно, что преподаватель не только учит, воспи-
тывает, но также активизирует и стимулирует учащего-
ся к реальной жизни, побуждает его к самостоятельным 
действиям. Наряду с этим, одно лишь создание условий 
для самореализации учащихся не способно охватить все 
аспекты самореализации личности учащегося. Для этого 
также необходима адекватная реализация и самого педа-
гога. Если учебный процесс будет построен только на диа-
логе и учете качеств личности преподавателя, то это одно-
значно приведет к односторонней самореализации.

Не заставляя учащихся мыслить, не приучая их искать 
ответы на философские вопросы, очень трудно выявить их 
«потаенные» потенциалы. Относительно данной пробле-
мы Б.С.Братусь, А.В.Брушлинский и другие считают, что 
главное внимание следует уделять субъективации лично-
сти. В другом подходе (А.В.Петровский, В.А.Петровский, 
В.Е.Кологов) за основу принята идейно-адаптационная 
деятельность личности. Здесь анализируются такие цен-
ности и способности, которые считаются средствами, спо-
собствующими продуктивности процесса самореализа-
ции учащегося [2]. При учете этих причин можно создать 
благоприятную среду для самореализации, которая даже 
при неравенстве способностей и потенциальных возмож-

Р.В. Джаббаров
О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)72

ностей способствует индивидуальному выбору каждым 
учащимся собственного направления самоутверждения.

Одним из факторов, стимулирующих мотивы саморе-
ализации личности, является организация педагогической 
деятельности, а также отношений преподаватель-учащий-
ся-родитель. С педагогической точки зрения невозможно 
представить самореализацию вне сферы взаимовлияния 
учебного и воспитательного процессов. При определении 
учебных методов надо стараться учитывать именно такое 
содержание и такую форму, чтобы достичь их претворе-
ния в жизнь без отрыва от методов самореализации [13-
18].

Большое значение в развитии самореализации игра-
ют включаемые в структуру этого процесса вербальные 
взаимовлияния и типы коммуникации. Вербальное взаи-
мовлияние между учащимися и преподавателями, ясное 
понимание диалога наряду с повышением эффективности 
учебной деятельности способствуют также их самореали-
зации [12].

Известно, насколько велика роль меры доверительно-
сти во взаимоотношениях преподаватель-учащийся. Эта 
мера имеет, в свою очередь, два полюса. С одной стороны, 
преподаватель должен верить в возможности и способ-
ности каждого учащегося, а также создавать благоприят-
ную психологическую среду для их выявления. С другой 
же стороны, учащиеся должны поверить в преподавателя. 
Когда учащийся верит преподавателю, то уже принимает 
его как воспитателя, считается с его авторитетным мнени-
ем [11].

Одним из аспектов, обращающих на себя внимание 
при актуализации учащимся своих желаний, является 
правильная, продуктивная организация педагогической 
деятельности, а также выбор методов обучения соответ-
ственно конкретным условиям и системе образования. 
Самореализация субъектов образования возможна на фоне 
перечисленных причин, а также благодаря созданию пси-
хопедагогической модели, необходимой для правильного 
построения процесса педагогической деятельности [6].

Модель самореализации учащегося может содержать в 
себе следующие составляющие: мотив, цель, принятие ре-
шения, обработка информации, оперативный образ, про-
верка результатов и коррекция действий [8].

Развитие у учащихся готовности к самореализации 
должно прививаться с детства. Выражается это, пре-
жде всего, в подходе к детям как к личности, в позитив-
ной оценке их действий и поступков, в воспитании у них 
чувства самостоятельности. Такие факторы формируют 
благоприятную среду для оценивания детьми духовных 
ценностей и проявления свойственной им уникальности, 
воспитывают умение подходить к личности как к развива-
ющейся системе, найти свое место в жизни, и, в конечном 
счете, реализовать свой духовный и личный потенциал [9].
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Аннотация: В основе данной статьи лежит идея о том, что учитель, не прошедший целостную многоэтапную и 
многопрофильную социализацию в области своей профессии, не может быть подготовлен к ее «исполнению» на уровне 
современной образовательной парадигмы. Выделены острые противоречия, касающиеся проблемы подготовки специ-
алиста качественно нового уровня. Указаны основные критерии эффективной подготовки, учет которых приведет к 
высоким показателям его готовности к реализации профессиональной деятельности.

Одной из ведущих тенденций развития современной 
образовательной ситуации, осуществляющейся на фоне 
активных инновационных процессов в социальной и эко-
номической сферах жизни нашего общества, выступает 
усиление внимания к проблеме подготовки педагогиче-
ских кадров качественно нового уровня. В соответствии 
с этим современный учитель нам видится как яркая, твор-
ческая личность, освоившая новейшие достижения ком-
плекса смежных наук о человеке, закономерностях его 
развития, творческого роста, владеющего новыми педа-
гогическими технологиями, искусством конструктивного 
общения.

Ориентация на данную тенденцию требует развития 
концептуальной системы взглядов на профессиональную 
подготовку учителя, выявление ее критериев и психолого-
педагогических условий профессиональной социализации 
и саморазвития специалиста.

Среди критериев качественной подготовки следует 
указать:

 - самостоятельность и активное поведение в учебной 
деятельности, психологическая готовность к реализации 
педагогического труда, профессиональная направлен-
ность и самообразование (затрагивающие личность само-
го студента);

 - ясное представление о конечном продукте деятельно-
сти, разработка и применение форм и методов обучения, 
быстро включающих студентов в профессиональную пе-
дагогическую деятельность, реализация личностного под-
хода, использование современных педагогических техно-
логий (затрагивающие личность преподавателей, работа-
ющих в высших учебных заведениях);

 - материально-техническое оснащение (внешние усло-
вия) и другие.

Учет этих критериев приведет к более эффективной 
подготовке учителей, показателями которой станут:

- адаптация к изменяющимся условиям профессио-
нальной деятельности в течение всей карьеры;

- социальная адаптация;
- стремление к развитию своего личностного и творче-

ского потенциала;
- непрерывное обновление своих знаний;
- освоенные фундаментальные модели решения про-

фессиональных задач;
- приобретенные навыки использования исследова-

тельских методов в разработке проектов решения профес-
сиональных задач и т.д.

Сущность современной профессиональной деятельно-
сти учителя требует нового педагогического мышления, 
ценностными установками которого является приоритет 
индивидуальности мышления над единомыслием, обра-
зовательных интересов личности над стандартной учеб-
ной программой, саморазвития, самообучения над уни-
фицированным усвоением знаний. Важнейшим условием 
и ведущим фактором, определяющим успешность этих 
процессов, выступает непрерывное образование личности 
– идея, принятая в мире в качестве ключевой во всех ре-
формах образования. В полной мере она относится к обра-
зованию учителя, так как, с одной стороны соответствует 

потребностям и закономерностям развития современно-
го общества, когда непрерывное образование становит-
ся фактором общественной и трудовой жизни, обретает 
статус особого механизма общественного и культурного 
развития регионов, с другой – адекватна специфике педа-
гогической деятельности, роли, месту личности учителя в 
педагогическом процессе, которые предполагают непре-
рывное обогащение его профессиональных возможностей 
и личностных качеств в соответствии с идеалами культу-
ры, нравственности, профессионализма. 

Общие закономерности профессиональной подготовки 
и формирования личности учителя, теоретические основы 
концепции непрерывного образования нашли отражение в 
ряде исследований [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Система непрерывного педагогического образования 
призвана обеспечить такой тип личностного и професси-
онального развития учителя, который непостижим тра-
диционной системой профессиональной педагогической 
подготовки, так как она изначально ориентированна на 
определенную явным образом «знаниевую» функцию об-
разования. Учитель, не прошедший целостную многоэтап-
ную и многопрофильную социализацию в области своей 
профессии, не может быть подготовлен к ее «исполне-
нию» на уровне современной образовательной парадигмы. 
Непрерывное педагогическое образование обеспечивает 
полноценную самореализацию в определенном личност-
ном и профессиональном образе жизнедеятельности. Для 
педагога это особенно важно, так как природа педагогиче-
ской деятельности такова, что требует «всего» человека, 
и разностороннее развитие учителя и есть в настоящем 
смысле его полноценная профессиональная подготовка. 
Понятие непрерывности педагогического образования 
понимается нами как целостная система, состоящая из от-
дельных взаимосвязанных элементов.

Системообразующим фактором идеи непрерывного 
педагогического образования выступает идея формиро-
вания направленности личности педагога на непрерывное 
профессионально-педагогическое совершенствование, 
преобразование себя для решения задач усложняющейся 
творческой педагогической деятельности.

Все более острыми сегодня становятся противоречия:
- между новыми требованиями к качеству подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образовани-
ем, способных работать в постоянно меняющихся усло-
виях и сложившейся в практике традиционной моделью 
управления высшей школой;

- между целями непрерывного образования, которое 
обеспечивает потребность личности в обучении в течение 
всей жизни и сложившейся системой высшего педагогиче-
ского образования;

- между потребностями личности в самореализации, 
развитии творческого потенциала, а также педагогиче-
ского мастерства и реальными условиями и средствами 
высшей школы, не в полной мере удовлетворяющими ста-
новлению компетентного и адаптированного к социуму 
будущего специалиста;

- между конкретными потребностями социума в про-
фессионалах и новыми теоретическими подходами к опре-
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делению качества образования;
- между возможностями профессорско-преподаватель-

ского и студенческого коллективов и сложившейся си-
стемой стимулирования их деятельности: преподаватель-
ской, научной и учебной, так как она не в полной мере 
обеспечивает качество образования выпускников;

- между реальными результатами образовательного уч-
реждения и должными качественными результатами как 
показателями оптимального и эффективного функциони-
рования системы управления.

Отмеченные противоречия и важность их разреше-
ния обусловили актуальность исследования по теме 
«Непрерывная профессиональная подготовка специали-
стов как проблема обновления педагогического образова-
ния».

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, 
В.А.Сухомлинский [7; 8; 9; 10] и другие великие педаго-
ги, обращаясь к теме учительства, показывали влияние 

учителей на нравственность подрастающего поколения. 
Ведь именно они приобщают детей к труду, прививают 
привычку доводить дело до конца и учат учиться. Ценен и 
велик труд учителя тем, что он формирует природу самого 
человека.

Очень точно указывают на неоспоримость ответствен-
ности роли учителя слова И.П. Подласого: «Человек, 
вставший за учительский стол, ответственен за все, что 
знает и умеет. Именно ответственностью за судьбу каждо-
го ученика, подрастающего поколения, общества и госу-
дарства характеризуется учительская должность. Какими 
будут результаты труда педагогов сегодня – таким будет 
наше общество завтра. Трудно представить себе  другую 
деятельность, от которой так много зависит в судьбе каж-
дого человека и всего народа» [11; с. 230].

Все это обусловливает предъявление социумом боль-
ших требований к нравственным качествам педагога, его 
поведению и поступкам, характеру общения с детьми, 
способности находить правильные решения в самых слож-
ных педагогических ситуациях, то есть к их владению пе-
дагогическим мастерством.

Исходя из общей концепции советской педагогики, мы 
считаем, что наиболее эффективными условиями подго-
товки учителей к профессиональной деятельности явля-
ются:

 - доведение до сознания студентов ответственности, 
лежащей на плечах учителя;

 - приобщение с первых дней в высшем учебном заведе-
нии к практической деятельности в школе;

 - сочетание рассмотрения и изучения педагогической 
теории с наблюдением педагогического процесса в дей-
ствии;

 - организация самостоятельной работы студентов и ак-
тивизация их общественной жизни;

 - ориентация на непрерывное образование.
Непрерывное образование для каждого человека долж-

но стать процессом формирования и удовлетворения его 
познавательных процессов, потребностей, развития задат-
ков и способностей путем различных методов и форм, а 
также с помощью самообразования и самовоспитания.

Под непрерывным образованием понимается образо-
вание, которое является всеохватывающим по полноте, 

индивидуализированным по времени, темпам и направ-
ленности, предоставляющим каждому человеку право и 
возможность реализации собственной программы его по-
лучения и пополнения в течение всей жизни. 

Общечеловеческая и философская значимость идеи не-
прерывного образования велика, так как смысл ее заклю-
чается в том, чтобы каждый человек мог постоянно разви-
ваться, совершенствоваться, в том числе и творчески, что 
в свою очередь обеспечит процветание всего общества.

Повышение требований к качеству педагогического об-
разования становится главной проблемой и условием раз-
вития системы непрерывного педагогического образова-
ния, а также выступает стимулом обновления содержания 
педагогического образования, основанного на принципах 
фундаментальности, универсальности, интегративности, 
вариативности, преемственности и его практической на-
правленности, структуру которой можно раскрыть через 
подсистемы-уровни (табл. 1): 

Каждая ступень системы непрерывного профессио-
нального образования выполняет цели, которые можно 
свести в одну: подготовка высококвалифицированного и 
компетентностного специалиста, готового повышать уро-
вень своего образования на протяжении всей своей жизни.

Подводя итоги выше сказанному, мы приходим к вы-
воду, что непрерывное профессиональное образование 
открывает большие возможности, как перед самим чело-
веком, так и перед всем образовательным пространством:

- позволяет преодолеть нехватку кадров с высоким 
уровнем профессионализма для сферы образования;

- значительно повышает качество подготовки педаго-
гов нового поколения;

- создает условия для динамичного реагирования на 
потребности страны и рынка труда;

- обеспечивает возможностью непрерывного повы-
шения квалификации и переподготовки образовательных 
кадров.

Перечисленные приоритеты поднимают страны на бо-
лее высокий уровень конкурентоспособности.
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Профессиональное образование Дополнительное образование
Уровни

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень

Начальное 
проф-ное

Среднее
проф-ное

Высшее
проф-ное

Послевузовское 
проф-ное

Повышение 
квалификации

проф. училище; 
учебно-курсовой 
комбинат;
проф. лицей

 колледж;
 техникум

специалитет (диплом 
специалиста);
бакалавриат (степень бакалавра);
магистратура (степень магистра)

аспирантура (степень 
кандидата наук);
докторантура (степень 
доктора наук)

курсы повышения 
квалификации;
институт повышения 
квалификации
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современной педагогики к понятиям «компетенция» и «компетентность», а так же различными подходами к определе-
нию содержания данных понятий.

«Мы изменили свой мир столь радикально, 
что должны теперь изменить себя, 

чтобы существовать в этом новом мире»
Норберт Винер

Введение
Известно, что основная задача современной концеп-

ции модернизации высшего образования в России состо-
ит в удовлетворении потребности общества и государства 
в высоком качестве подготовки будущих специалистов. 
Однако компетентностная ориентация образовательно-
го процесса, призванная решить данную задачу, в свою 
очередь ставит целый ряд новых вопросов: соотношение 
понятий компетентности и компетенций, их содержание, 
состав общих и профессиональных компетенций, способы 
оценки и развития компетенций и т.д. Кроме этого следу-
ет учитывать, что понятия компетентности и компетенций 
являются междисциплинарными и широко используются 
в самых различных сферах научной деятельности: педа-
гогике, философии, медицине, юриспруденции, естествоз-
нании и т.д., что создает множество черт, присущих этим 
понятиям лишь в определенных предметных рамках. 

Причиной нашего обращения к зарубежному опыту 
стало двойственное отношение к пониманию и примене-
нию компетентностного подхода сложившееся в отече-
ственной науке. Многие исследователи отмечают «нечет-
кость» понятий и недостаточно проработанную термино-
логическую базу. По их мнению, внедрение компетент-
ностного подхода окажет негативное влияние на качество 
образовательного процесса: «Понятие компетентности не 
содержит каких-либо принципиально новых компонентов, 
не входящих в объем понятия «умение»; поэтому все раз-
говоры о компетентности и компетенции представляются 
несколько искусственными, призванными скрыть старые 
проблемы под новой одеждой» [1]. В тоже время суще-
ствует иная точка зрения, рассматривающая компетент-
ностный подход как эффективный ресурс модернизации 
отечественного образования [2].

Еще одной проблемой, проявляющейся при работе с 
иноязычной литературой, является то, что в английском 
языке понятия «компетентность» и «компетенция» обо-
значаются одним термином - «competence». То есть, когда 
используется этот термин, в зависимости от контекста, ав-
тор может подразумевать:

–  компетентность как личностную или поведенческую 

характеристику (США);
–  компетентность как необходимый функциональный 

минимум для осуществления какой-либо профессиональ-
ной деятельности (США);

–  компетенцию как функциональную характеристику 
(США и Великобритания);

–  компетентность как совокупность соответствующих 
компетенций (Великобритания).

На наш взгляд, эффективное решение обозначенных 
выше задач, в условиях нарастающих процессов глобали-
зации социально-экономической и культурно-политиче-
ской жизни мирового сообщества, возможно только при 
условии учета и анализа имеющегося опыта реализации 
компетентностного подхода в других образовательных 
пространствах. Несмотря на то, что внедрение компетент-
ностного подхода в нашей стране вошло в активную фазу, 
в отечественной психолого-педагогической литературе 
до сих пор отсутствует полный анализ причин возник-
новения и развития компетентностно-ориентированного 
обучения за рубежом. В данной статье мы предпримем 
попытку рассмотреть особенности возникновения и раз-
вития компетентно-ориентированного обучения в США и 
проанализировать различные подходы к определению по-
нятия «компетенция» в контексте обучения и развития в 
зарубежных образовательных системах.

Возникновение и развитие компетентностного под-
хода в США

Компетентностный подход, в виде обучения основан-
ного на компетенциях, начал свое развитие в Америке в 
конце 60 – начале 70-ых годов. Известный американский 
лингвист Ноам Хомский (Noam Chomsky) в своей работе 
«Аспекты теории синтаксиса» («Aspects of the Theory of 
Syntax») одним из первых использовал термин «компетен-
ция» применительно к описанию результатов образова-
тельного процесса [3]. 

Так, по мнению Н. Хомского, необходимо различать 
языковую компетенцию и непосредственно само выпол-
нение речевых актов (Sprachperformanz). При этом под 
языковой компетенцией он понимал способность овладеть 
правилами языка и возникающую на основе этого возмож-
ность образовывать бесконечное множество высказыва-
ний – предложений, а Sprachperformanz это, напротив, 
само образование и высказывание таких предложений, то 
есть результат проявления компетенции. Таким образом, 

А.Г. Джаганян
НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ КАК...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)76

согласно Н. Хомскому, компетенция - это то, на основе 
чего индивид способен осуществлять соответствующий 
вид деятельности, характеристика накопленного в процес-
се обучения опыта и врожденных свойств личности [3, с. 
10].

Еще одним исследователем, внесшим значительный 
вклад в становление понятия компетенции, стал амери-
канский психолог Роджер Уайт (Roger White). В конце 
1959 года он опубликовал свою статью «Пересмотр поня-
тия мотивации: концепция компетенции» (Motivation re-
considered: The concept of competence) [12], в которой ука-
зывал на взаимосвязь между компетенцией и мотивацион-
ной сферой человека. Одной из основных причин, по ко-
торой Р. Уайт вводит в обращение термин «компетенция», 
становится необходимость описания тех особенностей 
индивидуальности, которые бы отвечали за эффективное, 
«отличное» выполнение работы и высокую мотивацию в 
профессиональной деятельности. 

Центральной темой его работы стала сила, детермини-
рующая стремление человека к компетенции, так называ-
емая “мотивация эффективности” (effectance motivation), 
которая, по мнению Р. Уайта, побуждает человека дости-
гать эффективности, компетентности, мастерства. При 
этом сама компетенция рассматривается как эффектив-
ное взаимодействие человека с окружающей его средой. 
Выделение и описание личностного, мотивационного 
компонента во многом способствовало последующему 
становлению компетентностно-ориентированного обуче-
ния.  

Дальнейшее развитие компетентностного подхода  в 
США в соответствии с американскими традициями про-
ходит в русле поведенческого подхода. В начале 70-ых 
Дэвид МакКлелланд (David McClelland) начинает раз-
работку тестов, направленных на прогнозирование эф-
фективности в области профессиональной деятельности, 
противопоставляя их популярным на тот момент тестам 
способностей и коэффициента интеллектуального раз-
вития. Изданную им в 1973 году работу «Тестирование 
компетенций, а не интеллекта» («Testing for Competence 
Rather Than Intelligence») многие исследователи расцени-
вают как начало компетентностного направления в пси-
хологии. В своей статье Д. МакКлелланд доказывает, что 
традиционные академические тесты способностей, равно 
как и школьные достижения, не могут прогнозировать эф-
фективность выполнения работы. В связи с этим он, при 
помощи методов критериальных выборок, определения 
оперантных мыслей и поведения, причинно связанных с 
успешным результатом, определяет факторы, прогнози-
рующие высокий уровень исполнения работы, которые и 
называет компетенциями. Они включают в себя навыки и 
свойства личности, лежащие вне когнитивных способно-
стей, например: самооценку, саморегуляцию, коммуника-
тивные навыки. То есть, согласно Д. МакКлелланду, ком-
петенция – это определенная личностная характеристика, 
устойчивая часть личности, имеющая причинное отноше-
ние к эффективному исполнению работы. 

В область исследований Д. МакКлелланда также по-
пали такие вопросы, как разработка компетентностных 
моделей, уточнение понятий компетенции и компетент-
ности,  нахождение стандартных процедур оценки компе-
тенции и т.д. [9]

Сложно переоценить вклад Д. МакКлелланда в станов-
ление и развитие компетентностно-ориентированного об-
учения (CBE - competence-based education). Благодаря его 
разработкам компетентностные тесты постепенно стано-
вятся альтернативой традиционным тестам когнитивного 
интеллекта и показывают себя мощным инструментом 
прогнозирования эффективности работы. Таким образом, 
можно говорить о том, что компетентностный подход в 
США начался с наблюдения за успешными людьми, с це-
лью выявления и описания факторов, отвечающих за эф-
фективность. 

В 1993 году Л. Спенсер (L. Spencer) и С. Спенсер 
(S. Spencer) опубликовали работу, в которой продемон-

стрировали возможности методологии оценки компетен-
ций Д. МакКлелланда при создании модели компетенции. 
Разработанная ими комплексная модель включает: моти-
вы, личностные черты, я-концепцию, ценности, содержа-
ние знаний, когнитивные и поведенческие навыки [10].

Одной из особенностей развития компетентностного 
подхода в США является то, что наряду с общими компе-
тенциями свое развитие получили так называемые «ядер-
ные» компетенции. Дж. Хамел (G. Hamel) и С. К. Прахалад 
(C. K. Prahalad) дают следующее определение «ядерным» 
компетенциям: «Это коллективное знание организации, 
особенно то, как скоординировать различные производ-
ственные навыки, умения и разнообразные технологиче-
ские потоки» [7]. Выделение этих компетенций обуслов-
лено особенностями развития и реализации компетент-
ностного подхода именно в США и распространения за их 
пределами практически не получило.

В середине 90-х компетенции прочно заняли свое ме-
сто в системе образования и менеджмента США, получив 
особенно широкое распространение в сферах отбора и 
обучения персонала. В этот период их структура расши-
рилась за счет включения в нее знаний и навыков наряду 
с традиционными поведенческими и социально-личност-
ными характеристиками Д. МакКлелланда. Даже в рамках 
преобладающего поведенческого подхода большинство 
концепций компетенций в настоящее время включают: 
знания и навыки, поведенческие особенности, привычки, 
способности и личностные качества [6].

Наиболее актуальными на данный момент областя-
ми исследований являются: моделирование компетенций 
(определение новых ключевых факторов успеха) и их 
оценка (разработка соответствующего диагностическо-
го инструментария). При этом внимание американских 
исследователей в первую очередь сконцентрировано на 
функциональных компетенциях, то есть тех компетенци-
ях, которые непосредственно связаны с осуществлением 
конкретной профессиональной деятельности [4]. Из этих 
компетенций состоит большинство современных компе-
тентностных моделей, хотя основой для многих из них 
выступают поведенческие компетенции. Таким образом, 
поведенческий подход к концепции компетенций сохраня-
ет популярность в США, но концепция функциональных 
компетенций завоевывает все большую популярность.

Актуальные проблемы и перспективы развития
Анализируя современные работы зарубежных иссле-

дователей в целом, можно констатировать, что до сих 
пор существует неопределенность относительно понятия 
«компетенция». С момента широкого распространения в 
конце 70-ых годов компетенции определялись как «основ-
ные характеристики личности, которые связаны с эффек-
тивной или отлично выполняемой работой». Однако на 
сегодняшний день все больше исследователей указывают 
на излишнюю претенциозность и обобщенность такого 
определения.  

Так, американские исследователи Дж. Бун (J. Boon) 
и М. Ван дер Клик (M. Van der Klink) отмечая «нечеткий» 
характер компетенции, подчеркивают необходимость 
сформулировать ясное и однозначное определение, позво-
ляющее объединить требования производственной сферы 
и образования [4]. Авторы отмечают давно назревшую не-
обходимость разработки некой общей теории, способной 
объединить различные подходы, в которых используется 
этот термин.  

Их европейский коллега Франклин Хартли (Franklin H
artley) предлагает следующий способ решения проблемы 
соотношения функциональных, получивших наибольшее 
распространение в странах Евросоюза, и поведенческих 
компетенций, которые до сих пор сохраняют популяр-
ность в США. Он выдвинул идею двухкомпонентной 
структуры компетенции, которая включала бы в себя ви-
димую часть, состоящую из знаний и навыков, и скрытую, 
которая состоит из черт личности и мотивов. 

Грэхэм Елкин (Graham Elkin), размышляя о соотноше-
нии понятий «компетентность» и «компетенция», предло-
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жил рассматривать компетентность как минимально допу-
стимый уровень выполнения должностных обязанностей, 
а компетенции как значительно более высокий уровень 
развития профессиональных качеств [5].  

Совместные попытки американских и европейских 
исследователей выработать общую терминологию так 
и не увенчались успехом. Дж. Боак (G. Boak) доказыва-
ет, что понятие «компетенция» («competency»), исполь-
зуемое в США, дополняет понятие «компетентность» 
(«competence»), используемое в образовательной системе 
Великобритании. Ж. Бургон (J. Burgoyne) настаивает на 
принципиальных отличиях между «быть компетентным», 
т.е. соответствовать требованиям должности, от «наличия 
компетенции» как обладания определенными качествами 
для того, что бы эффективно выполнять работу. Чарльз 
Вудрафф (Charles Woodruffe) предлагает рассматривать 
компетенции как индивидуальные особенности, которые 
обеспечивают эффективность работы. Компетентность 
же, согласно Ч. Вудраффу, это область работы, которую 
человек способен выполнить. Эту позицию поддерживает 
и Вильям Тэйт (William Tate), выступающий против рас-
пространенного в нашей стране определения компетент-
ности, как совокупности соответствующих компетенций 
[13].

Ф. Е. Вейнерт (F. E. Weinert), пытаясь определить и 
описать структуру компетентности, предложил список 
из девяти кластеров: общие и специальные когнитивные 
способности, модель функциональных компетенций, объ-
ективную и субъективную я-концепцию, мотивацию, ком-
петенцию действия, ключевые компетенции и мета-ком-
петенции [11].

Еще в начале 80-ых И. Мэнгхам (I. Mangham) одним из 
первых указал на некорректность позиционирования ком-
петенций исключительно как критериев эффективности 
профессиональной деятельности. Он поставил вопрос о 
конкретизации этого понятия, указав на их высокий потен-
циал в разработке моделей личности и прогнозировании 
эффективности деятельности и обучения. Анализируя раз-
витие этих идей, Б. Мэнсфилд (B. Mansfield) выделяет ос-
новные области использования компетенций в настоящее 
время: разработка должностных стандартов (профессио-
нально-технические стандарты, описывающие должност-
ные требования и т.д.), анализ уровня профессионального 
развития (компетенции, имеющиеся в наличии в данный 
момент) и профориентация на основе личностных черт и 
характеристик (описывающие, какие профессиональные 
сферы подходят для конкретного человека) [8].

Заключение
Результаты внедрения компетентностного подхода в 

отечественную образовательную систему напрямую зави-
сят от того, будет ли он базироваться на последовательной 
и непротиворечивой типологии компетенций. В этой ста-
тье мы предприняли попытку показать, с одной стороны, 
необходимость, а с другой, - всю сложность разработки 
многомерной и ясной модели компетенций в условиях 
глобализации образовательных систем. 

Несмотря на то, что проблемы, которые призван решить 
компетентностный подход, в общем, схожи, реализация 
компетентностно-ориентированного обучения в каждой 
стране имеет свои особенности. Традиционный американ-

ский подход демонстрирует важность индивидуальных 
особенностей и использования поведенческих компетен-
ций для оценки эффективности работы. Европейский под-
ход, в свою очередь, акцентирует внимание на функцио-
нальных компетенциях и профессиональных стандартах. 

Российское образование, таким образом, находится на 
стадии самоопределения. Интеграционные процессы, за-
пущенные с подписанием болонского протокола, стиму-
лируют копировать европейскую систему компетентност-
но-ориентированного обучения. Однако в этом случае 
существует опасность превращения компетентностного 
подхода из ресурса модернизации в инструмент интегра-
ции. На наш взгляд, внедрение компетентностного под-
хода в современные образовательные реалии возможно 
только при учете культурно-образовательного контекста. 
Достижение нового качества российского образования 
возможно только при условии разработки многомерной 
концепции компетенций, в полной мере сохраняющей все 
достижения советской и российской педагогики.  
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Аннотация: Понимание ожиданий от системы профессионального образования и предъявляемых ей требований по-
зволяет авторам рассмотреть процесс моделирования образовательной модели IT-профессионалов в современных усло-
виях. 

Мировые тенденции и социально-экономические фак-
торы развития общества, профессиональные организации 
и особенности современных потребителей образователь-
ных услуг требуют от системы профессионального об-
разования фундаментальных изменений в содержании и 
принципах проектирования и реализации существующих 
образовательных программ, новых форм и моделей обуче-
ния. При процессном, развивающем подходе к построению 
современной системы профессионального образования и 
механизмов ее функционирования необходимо постоянно 
учитывать состояние и характер развития трех ключевых 
факторов, которыми являются:

- современное общество;
- современное предприятие;
- современный человек как личность. 
Для поддержания привлекательности и открытости си-

стемы высшего образования вузы инициируют различные 
проекты по объединению академических ресурсов и куль-
турных традиций для разработки и адекватного контроля 
объединенных учебных программ  и интегральных учеб-
ных планов, структуры преподавания и гибких траекторий 
обучения. При этом вузам предоставлены полномочия по 
вопросам внутренней организации и администрирования, 
многообразия образовательных программ. 

Ориентированный на практический результат и ов-
ладение способностями и навыками, необходимыми для 
эффективного выполнения профессиональных функций 
и должностных обязанностей, компетентностный  подход 
к оценке качества и развития образования предполагает 
разработку соответствующих  механизмов реализации. 
«Единицей» измерения результатов образовательной про-
граммы и показательной характеристикой профессиональ-
ности становится «компетенция». Определение набора 
компетенций и их наполнение конкретными характеристи-
ками (объемами знаний, умений, навыков, способностей и 
установок личности и др.) является базисом для постро-
ения соответствующей модели компетентности будущего 
бакалавра или магистра.

Анализ федерального государственного образователь-
ного стандарта и примерных учебных планов третьего по-
коления по направлению подготовки 230700 «Прикладная 
информатика» показывает, что, несмотря на то, что они 
представляют собой важные нормативно-методические 
решения, позволяющие осуществлять подготовку до-
статочно квалифицированных кадров, они не учитыва-
ют в полной мере современные темпы и тенденции раз-
вития информатики, специфику научных и прикладных 
аспектов этой области, международные требования к 
IT-образованию, что не может не сказаться на качестве 
профессиональной подготовки в целом. Кроме того, тре-
бования к современному IT-специалисту весьма велики и 
быстро растут в связи с реализацией федеральных и реги-
ональных программ информатизации общества. В реально 
создавшихся сегодняшних условиях недостатки образо-
вательно-профессиональной программы могут быть ча-
стично устранены за счет вариативных циклов учебного 
плана. Однако первый опыт проектирования и реализации 
образовательной программы  показывает, что адекватное 

наполнение вариативных блоков в соответствии с квали-
фикационными характеристиками бакалавра и магистра 
прикладной информатики остается непростой задачей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
IT-СПЕЦИАЛИСТА

На рис. 1 представлена модель компетентности выпуск-
ника магистерской программы по направлению професси-
ональной подготовки 230700.68 «Прикладная информати-
ка», в основе которой лежат требования и рекомендации 
ФГОС третьего поколения и профессиональных стандар-
тов профессий «системный аналитик» и «специалист по 
информационным системам». 

Рис.1. Модель компетентности магистра прикладной 
информатики

Модель компетенций магистра прикладной информа-
тики складывается из двух укрупненных наборов компе-
тенций:

- универсальные: общепрофессиональные и социаль-
но-личностные, общекультурные;

- профессиональные: аналитические, проектные, про-
изводственно-технологические, организационно-управ-
ленческие, научно-исследовательские.

Сегодня очевидна огромная востребованность таких 
универсальных компетенций выпускников как:

- коммуникативные навыки;
- умение эффективно работать в команде;
- способность проводить обучение и консультирование;
- способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования;
- использование знаний правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной дея-
тельности.

Профессиональные компетенции соответствуют обла-
стям и задачам профессиональной деятельности и вклю-
чают:

Способность к формированию стратегии использова-
ния ИКТ в различных предметных областях и прогнозиро-
ванию вероятных тенденций развития этих стратегий.

Знание и понимание специфики предметной области и 
объекта автоматизации, особенностей бизнес-задач и ви-
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дов деятельности заказчика, принципов реинжиниринга 
по оптимизации бизнес-процессов.

Способность проектировать информационные процес-
сы и системы с использованием инновационных инстру-
ментальных средств.

Владение современными информационными техноло-
гиями, умение ставить и решать прикладные задачи сред-
ствами ИКТ, осуществлять сопровождение информацион-
ной системы на всех этапах ее жизненного цикла.

Способность использовать и развивать методы науч-
ных исследований в области новых технологий проекти-
рования и разработки информационных систем в приклад-
ных областях.

В соответствии с представленной моделью компетент-
ности каждая дисциплина учебного плана магистерской 
программы 230700.68 «Прикладная информатика в обра-
зовании и образовательных технологиях» «отвечает» за 
формирование определенного взаимосвязанного набора 
компетенций, но ориентирована на некоторую доминиру-
ющую составляющую. Например, основной целью учеб-
ных дисциплин «Информационное общество и проблемы 
прикладной информатики», «Интеллектуальные информа-
ционные технологии», «Образовательные модели и систе-
мы в высшей школе» является формирование универсаль-
ных, общенаучных компетенций, таких как понимание 
современных проблем развития информационно-комму-
никационных технологий и применение новых знаний на 
практике в соответствии с конкретным профилем подго-
товки.  Проектный блок профессиональных компетенций 
в большей степени формируют такие дисциплины как 
«Методология и технология проектирования информа-
ционных систем», «Реинжиниринг бизнес-процессов»,   
«Проектирование программно-педагогических средств». 
Аналитические компетенции, способности анализировать 
данные и оценивать требуемые знания для решения нестан-
дартных задач с использованием математических методов и 
методов компьютерного моделирования формируются при 
изучении  дисциплин «Математическое моделирование», 
«Модели представления знаний», «Алгоритмы и методы 
математической обработки педагогических исследова-
ний». Производственно-технологический блок компетен-
ций обеспечивают дисциплины «Системы и среды разра-
ботки программных приложений», «Автоматизированные 
обучающие системы», «Сетевые учебно-методические и 
информационные комплексы», «Технологии дистанци-
онного обучения». Дисциплины «Математические и ин-
струментальные методы поддержки принятия решений», 
«Управление проектами» и «Информационные техноло-
гии и системы организации и управления образователь-
ным процессом» ставят своей целью научить выпускни-
ков формировать стратегию информатизации прикладных 
процессов, управлять информационными ресурсами и 
информационными системами. Научно-исследовательская 
работа и практика студентов позволяют еще в период об-
учения сформировать их научные предпочтения и опреде-
лить тематику магистерской диссертации.

Однако эффективная реализация компетентностной 
модели лишь в рамках множества учебных дисциплин во-
все не гарантирована, т.к. учебная деятельность по своим 
формам и содержанию лишь частично имитирует реаль-
ные функции специалиста. Какие же подходы необходи-
мо использовать для эффективного формирования модели 
компетентности, если адаптация современного выпускни-
ка вуза к реальной профессиональной деятельности зани-
мает три-пять лет? 

Системе образования необходимо ориентироваться 
на удовлетворение потребностей потенциальных рабо-
тодателей  – главных заказчиков и потребителей образо-
вательных услуг, причем этот фактор влияния на модель 
компетентности является одним из ключевых. В этом 
смысле от  профессионального образования на уровне 
выпускника ожидаются возможности развития карьеры 
и профессиональной мобильности в условиях развития 
и смены технологий, конвертируемости на рынках труда, 

в том числе глобальных. Основополагающими докумен-
тами для проектирования модели компетентности явля-
ются профессиональные стандарты ведущих компаний 
IT-отрасли Ассоциации предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АП КИТ). В них сформу-
лированы современные требования работодателей к таким 
IT-профессиям (специалист по информационным систе-
мам, программист, системный аналитик, менеджер ин-
формационных технологий, администратор баз данных и 
др.). Профессиональные стандарты определяют области, 
объекты, цели, задачи профессиональной деятельности 
выпускников, должностные обязанности и личностные 
качества, требования к сертификации будущих бакалавров 
и магистров в соответствии с квалификационными уров-
нями. 

Но можно ли стать компетентным профессионалом, на-
ходясь в статусе «студент вуза», и, обучаясь, стать полно-
ценным специалистом? Как перейти от учебной деятель-
ности к реальной профессии? 

Ответ на этот вопрос содержится в создании педагоги-
ческих условий  для возможности трансформации учебной 
среды академического типа (освоение оптимального набо-
ра дисциплин) в качественно новое образовательно-про-
фессиональное (квазипрофессиональное) пространство, 
образуемое при поддержке учебного процесса интерактив-
ными формами и технологиями обучения, производствен-
ными и научно-исследовательскими практиками, выпол-
нением курсовых и дипломных работ по реальным произ-
водственным заказам. При этом доля и диапазон вариантов 
интерактивных оргформ обучения (тренинговые техно-
логии, деловые и имитационные игры, кейс-технологии, 
методы работы с конкретными производственными ситу-
ациями, мастер-классы, видеоконференции и др.) в общем 
образовательном пространстве существенно возрастает. 
Такая практика обучения не требует полного соответствия 
учебной и профессиональной деятельности. Достаточно 
последовательно моделировать предметные, технологи-
ческие, научно-исследовательские и социальные аспекты 
деятельности специалиста, что позволит приблизить сту-
дента к позиции профессионала. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
В качестве одного из возможных вариантов наглядно-

го представления модели компетентности можно предло-
жить разветвленную сетевую структуру, в узлах которой 
находятся учебные дисциплины и виды учебно-професси-
ональной деятельности, формирующие отдельные компе-
тенции, а интерпретация междисциплинарных взаимодей-
ствий будет отображена связывающими их дугами. 

По каждой укрупненной группе компетенций (анали-
тические, проектные, производственно-технологические, 
организационно-управленческие, научно-исследователь-
ские и др.) необходимо определить соответствующий 
перечень учебных дисциплин и рассчитать интегральную 
оценку студента за весь период обучения. При оценивании 
курсовых, дипломных работ, производственных практик и 
других видов учебно-профессиональной деятельности по 
определенным методикам также могут быть выявлены ко-
личественные характеристики сформированности компе-
тенций по каждой группе. 

Обработка полученных данных может быть проведена 
с использованием методов математической статистики, 
позволяющих проверить достоверность гипотезы педаго-
гического исследования. По выявленным статистически 
достоверным различиям в исследуемых показателях мож-
но сформировать так называемые «профили уровней ком-
петенции», которые позволят сформулировать гипотезы 
дальнейших педагогических исследований. 

Авторами разработана и апробирована автоматизи-
рованная информационная система, позволяющая про-
верить адекватность спроектированной компетентност-
ной модели (оценить уровни профессиональных компе-
тенций) на основе алгоритмов реализации статистиче-
ских критериев Розенбаума, Манна-Уитни и Крускала-
Уоллиса. Инструментарием разработки выбран язык 
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web-программирования PHP и система управления базами 
данных MySQL. Система позволяет хранить и вести об-
работку больших потоков информации, проводить мони-
торинг оценивания уровней компетенций по каждому сту-
денту и группе в целом. Результаты обработки могут быть 
выведены в виде различных графиков и диаграмм.

Сопоставление уровневых показателей сформирован-
ности компетенций является частью диагностических, 
учебных и коррекционных мероприятий. Оценка адек-
ватности модели компетентности специалиста позволяет 
выстроить логику последовательности изучаемых дисци-
плин и учебно-профессиональной деятельности, а также 
процессов их развертывания в образовательном простран-
стве в контексте обоснованного сочетания новых и тради-
ционных педагогических технологий.
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применяемых для перевода образовательных целей в прогнозируемый результат образования; образовательно-средо-
вый, объединяющий разнообразные факторы внешней по отношению к собственно учебному процессу среды, взаи-
модействие с которыми оказывает определенное влияние на личностно-профессиональное развитие будущего учителя 
начальных классов.

На современном этапе развития нашего общества и 
системы образования как одного из его важнейших соци-
альных институтов неуклонно возрастает потребность в 
компетентных специалистах, способных находить новые 
пути и методы в науке, технике, экономике, управлении. 
Поэтому образование становится необходимым и важ-
ным фактором развития как отдельных сфер (экономики, 
политики, культуры), так и всего общества, то есть «…
Жизнь определяет образование, и обратно – образование 
воздействует на жизнь» [3, с.25]. В процессе образования 
человек осваивает культурные ценности (историческое 
наследие искусства, архитектуры). Поскольку достижения 
познавательного характера представляют собой совокуп-

ность материального и духовного достояния человечества, 
постольку освоение исходных научных положений также 
является обретением культурных ценностей [1]. 

Определяющим условием в решении этой проблемы 
является качество подготовки специалистов, от профес-
сиональной деятельности которых зависят процессы со-
циализации, личностного становления людей, формирова-
ние их мировоззрения, общественного сознания. К такой 
специальности относится учительская профессия, осо-
бая по своей сущности, значимости и противоречивости. 
Особенность труда учителя состоит, прежде всего, в том, 
что объектом и продуктом его является человек, самый 
уникальный продукт природы. Причем не просто человек, 
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не его физическая сущность, а духовность растущего че-
ловека, его внутренний мир.

Духовное начало в человеке самопроявляется благода-
ря его вхождению в культурное наследие общества, кото-
рое он осваивает на протяжении всей жизни посредством 
процессов образования, воспитания и профессиональной 
деятельности. В образовательном процессе учителя соз-
дают условия и выбирают такие средства и технологии, 
которые обеспечивают личностный рост обучающихся, 
развитие их субъектных свойств и проявление индивиду-
альности [1]. 

Взаимосвязь воспитания и образования с культурой 
представляется очевидной и глубинной, что находит от-
ражение во многих педагогических воззрениях, а также 
концептуально сформулирована и закреплена в педаго-
гике в качестве одного из базовых ее принципов – прин-
ципа культуросообразности, который был выдвинут А. 
Дистервегом еще в XIX в. и в дальнейшем получил раз-
витие в трудах многих ученых-педагогов, в том числе от-
ечественных. 

В современной интерпретации культурологическая 
концепция понимается как социальный опыт человече-
ства, включающий четыре компонента: знания, способы 
деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмо-
ционально-ценностных отношений.

На сегодняшний день в реальной образовательной 
практике культурные функции образования как социаль-
ного института во многом четко не определены, деклара-
тивны. Культурологический подход актуализирует осу-
ществление образованием его культурных функций как 
приоритетных, что ориентирует его на воспитание челове-
ка культуры. В этой связи в профессиональном педагоги-
ческом высшем образовании организация подготовки бу-
дущих учителей на основе культурологического подхода 
предполагает ее целевую направленность на формирова-
ние профессиональной культуры студентов. 

С позиций культурологического подхода, профессио-
нальная культура учителя представляет собой интегратив-
ное качество личности, предполагающее не только владе-
ние необходимыми для выполнения профессиональной 
педагогической деятельности знаниями, умениями и на-
выками, но и интериоризацию культурных норм и ценно-
стей соответствующей профессиональной сферы, а также 
способность и готовность к творческому решению образо-
вательных задач.

В этой связи эффективность реализации образователь-
ных целей зависит, прежде всего, от такого комплексного 
многоуровневого явления, как культура педагога, вклю-
чающего и личностные и профессиональные качества. 
Именно культура педагога часто определяет, как будет 
действовать в конкретном образовательном процессе 
та или иная технология: высокий уровень развития лич-
ности позволит усовершенствовать обыденные приёмы, 
низкий же культурный уровень может свести на нет пер-
спективную технологию. В современных условиях, когда 
образование получают не только в школе, его содержание 
и формы принципиально изменяются. Принцип организа-
ции обучения, характерный для педагогики воздействия 
в системе: «учитель®ученик ®предмет ®знание», должен 
быть вытеснен культуросообразным принципом: «сотруд-
ничество субъектов образовательного процесса (учитель, 
ученик и др.) → интегрированное знание → индивидуаль-
ное образование на основе интересов». 

В таких культурно-образовательных процессах акцент 
делается не на объяснение ученикам «знания», а развитие 
их интересов и на этой базе - на расширение индивидуаль-
но значимого знания. Этот подход к содержанию образо-
вания может быть только культуросообразным; следова-
тельно, он требует от учителя и другой системы способ-
ностей, а именно: общей развитой культуры, без которой 
педагог не сможет работать, сотрудничая с ребёнком и 
будучи способным организовать комфортную обстановку 
и плодотворность взаимодействия (фасилитатором) его 
интересов. 

Таким образом, культурологическая подготовка бу-
дущих учителей начальных классов обусловливает необ-
ходимость, во-первых, усиления в содержании образова-
ния культурологической составляющей. По мнению А.Н. 
Галагузова, позицию которого мы разделяем, это возмож-
но двумя основными путями. Первый – расширение куль-
турологического содержания базовых дисциплин, а также 
введение курсов по выбору студента дисциплин культуро-
логической направленности [2].

Во-вторых, совершенствования технологического ком-
понента образовательного процесса, представляющий со-
вокупность методов, форм, средств обучения и воспита-
ния, применяемых для перевода образовательных целей в 
прогнозируемый результат образования. От того, насколь-
ко адекватно образовательным целям выбраны педагоги-
ческие технологии и насколько оптимально они сочета-
ются между собой, взаимодополняют друг друга, зависит, 
будут ли поставленные образовательные цели достигнуты 
и в какой степени. В современном вузовском образова-
нии накоплен богатый учебно-методический материал по 
разработке и внедрению технологий, однако, с позиций 
культурологического подхода важно, чтобы применение 
тех или иных технологий в профессиональном педагоги-
ческом образовании обязательно обеспечивало формиро-
вание профессиональных педагогических компетенций, 
в том числе общекультурной и эмоционально-нравствен-
ной, предполагающей следующее содержание готовности 
к профессиональной деятельности:

 - заинтересованность результатами коллективной ра-
боты,

 - способность к работе в группе,
 - готовность к творческой и исследовательской (экспе-

риментальной) работе,
 - трудовая дисциплина,
 - активная жизненная позиция (интенсивность, небез-

различие, заинтересованное отношение к происходяще-
му),

 - педагогическая этика (способность избегать кон-
фликтов, доброта, внимание),

 - реализация идей здоровьесберегающей педагогики,
 - взаимодействие и сотрудничество с родителями,
 - умение регулировать и эффективно строить процесс 

общения с различными участниками образовательного 
процесса [4].

В-третьих, образовательно-средовый компонент об-
разовательного процесса объединяет разнообразные фак-
торы внешней по отношению к собственно учебному 
процессу среды, взаимодействие с которыми оказывает 
определенное влияние на личностно-профессиональное 
развитие будущего учителя начальных классов. Очевидно, 
что такие факторы чрезвычайно многообразны, а степень 
и характер их социализирующего, развивающего, воспи-
тательного и другого воздействия на разных людей раз-
лична. Однако основными из них являются:

- факторы внутривузовской среды – различные фор-
мы участия студентов в кафедральных, внутри- и межфа-
культетских мероприятиях, объединениях, неформальных 
группах и сообществах и др., деятельность которых имеет 
в определенной степени профессиональную направлен-
ность;

- факторы профессиональной среды, с которыми сту-
дент взаимодействует в рамках учебной практики, различ-
ных совместных акциях, мероприятиях вуза и профессио-
нальных организаций и т.п.

Культурологическая подготовка будущих учителей на-
чальных классов в Северо-Осетинском государственном 
педагогическом институте осуществляется в трех, выше-
указанных аспектах: содержательном, технологическом, 
образовательно-средовом. Содержательная составляющая 
реализуется в изучении ряда базовых дисциплин образо-
вательной программы: «Культурология», «Политология и 
социология», «Правоведение», «Философия», информаци-
онное содержание которых обеспечивает формирование 
представлений у будущих учителей начальных классов о 
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социаокультурных ценностях общества. В рамках курсов 
по выбору студентов вуз предложил дисциплины, фор-
мирующие этническое самосознание, поликультурную 
компетентность, толерантность, коммуникативную ком-
петентность, в число которых вошли такие дисциплины 
как: «Педагогическая деятельность в поликультурной и 
полиэтнической среде», «Этногенез осетинского народа», 
«История мировых религий», «Педагогика межнациональ-
ного общения в поликультурном пространстве».

В процессе реализации образовательной программы 
используются различные педагогические технологии, 
однако, предпочитаемыми в своей деятельности препо-
даватели нашего института определи интерактивные тех-
нологии и технологии проектной деятельности. Так завер-
шающей формой контроля по изучаемым дисциплинам 
является защита проектов культурологического содержа-
ния, подготовленные студентами. Проектирование можно 
рассматривать как дидактическое средство, направленное 
на продуктивную деятельность, развитие креативности, 
формирование определенных личностных качеств. То 
есть проектный метод – это педагогическая технология, 
ориентированная на применение и приобретение новых 
фактических знаний. В этом случае необходимо признать, 
что проектирование выступает в качестве эффективного 
средства интеграции интеллектуально-познавательного 
и мотивационно-компетентностного сфер деятельности 
личности студента.

Наиболее значимые и востребованные в образователь-
ном пространстве проекты студентов участвуют в конкур-
сах различного уровня: республиканского, регионального, 
всероссийского.

В учебной и педагогической практике студентами ор-
ганизуются и проводятся мероприятия культурно-просве-
тительского характера. В процессе преподавательской де-
ятельности педагогический процесс студентами выстраи-

вается с учетом интересов и потребностей воспитанников 
таким образом, чтобы каждый имел возможность выбора 
и самореализации как личности.

Таким образом, культурологический подход позволяет 
рассматривать педагогические проблемы в общекультур-
ном контексте. При этом культурологический подход в 
практической образовательной деятельности представля-
ет собой интегративный метод системной организации це-
лостного образовательного процесса, обусловливающий 
специфические требования к отбору содержания и техно-
логий, а также созданию целесообразных педагогических 
условий образования в соответствии с концептуальными 
положениями, обеспечивающими формирование лично-
сти обучающегося как субъекта культуры на основе куль-
турной преемственности. 

Следующим этапом нашего исследования является по-
иск методик диагностики сформированности общекуль-
турной и эмоционально-нравственной компетентности с 
целью совершенствования культурологической подготов-
ки будущих учителей начальной школы, как необходимо-
го условия развития общества и государства.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации человека к экстремальным условиям профессиональной 
деятельности. В ней рассматривается связь индивидуально-психологических особенностей личности и стратегий 
преодолевающего поведения охранников. Исследование позволит глубже понять феномен влияния человеческого 
фактора на психологическую надежность специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в 
экстремальных условиях.

Изучение особенностей развития современного чело-
века в профессиональной деятельности, связанной с экс-
тремальными условиями, является значимой и актуаль-
ной проблемой как для психологической науки, так и для 
понимания закономерностей и приоритетов руководства 
организациями и предприятиями. На наш взгляд, в на-

стоящее время образовался значительный разрыв между 
теоретическими представлениями о том, какие факторы 
являются первоочередными в функционировании орга-
низаций, и реальными обстоятельствами и приоритетами 
в выстраивании планов и осуществлении руководства. 
Многие исследователи сходятся во взгляде на недостаточ-
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ную разработанность в современной психологической на-
уке вопросов, связанных с психологическим сопровожде-
нием человека в различных условиях профессиональной 
деятельности [1; 3]. Особый интерес продолжают пред-
ставлять виды профессиональной деятельности в экстре-
мальных условиях.

Б.А. Смирнов и Е.В. Долгополова под экстремальны-
ми условиями деятельности понимают крайнюю форму 
особых условий, связанных с постоянным действием экс-
тремальных факторов и предъявляющих к человеку повы-
шенные требования [3]. В частности, в исследуемом нами 
производстве к ним относятся условия, сопряженные с 
опасностью для жизни, экологически вредные для здоро-
вья, связанные с высокой ответственностью, высоким тем-
пом деятельности, монотонностью, усложненными факто-
рами рабочей среды.

Проблема поведения и адаптации человека к экстре-
мальным условиям деятельности остается малоизученным 
феноменом еще и в связи с тем, что личностные особен-
ности сотрудников разных профессий и условия их дея-
тельности на различных предприятиях и организациях 
уникальны и требуют отдельного подхода и изучения. 
Однако возможность прогнозирования поведения челове-
ка в стрессовых ситуациях все же сохраняется. Несмотря 
на то, что внешние условия не всегда поддаются контролю 
и влиянию, их воздействие на человека в существенной 
степени определяется способностями личности к перера-
ботке этого влияния [6].

Проблему адаптации человека к профессиональной 
среде и ее механизмов многие исследователи считают 
чрезвычайно актуальной проблемой производственной 
практики (В.П. Зинченко, Е.А. Климов, Г.В. Суходольский 
и др.). И.А. Красильников и В.В. Константинов, обобщая 
теоретические положения отечественных психологов 
о проблеме адаптации, отмечают, что адаптация – это 
целостный, системный процесс, характеризующий вза-
имодействие человека с природой и социальной средой 
[2]. Особенности процесса адаптации определяются пси-
хологическими свойствами человека, уровнем его лич-
ностного развития, характеризующегося совершенством 
механизмов личностной регуляции поведения и деятель-
ности. При этом в качестве критериев адаптированности 
рассматриваются общий уровень психологического здо-
ровья, способность развиваться в соответствии со своим 
жизненным потенциалом, субъективное чувство самоува-
жения и осмысленность жизни [2]. Изучая проблемы адап-
тации личности к социальной и профессиональной среде, 
В.А. Толочек, А.Ш. Тхостов и К.Г. Сурнов описывают 
многообразие противоречивого действия адаптационных 
механизмов на психическое и психологическое здоровье 
современного человека [6; 7]. Они подчеркивают спец-
ифичность механизмов профессиональной адаптации в их 
влиянии на профессиональную пригодность личности.

Для охранной деятельности одним из значимых пока-
зателей профессиональной пригодности является психо-
логическая надежность специалиста. Понятие психологи-
ческой надежности тесно связано со способами реагиро-
вания личности в стрессовых и экстремальных ситуациях. 
Прогнозирование поведения человека в различных экс-
тремальных обстоятельствах остается одним из перво-
очередных вопросов психологической диагностики на 
предприятиях, связанных с данным видом деятельности. 
Например, когда нет внешнего контроля или оказывается 
давление на сотрудника, когда возникает возможность по-
лучить выгоду, в том числе материальную, или случается 
непредвиденное и опасное для жизни обстоятельство, ког-
да необходимо выдерживать без сна длительные физиче-
ские нагрузки, не снижая качества работы.

Проблема человеческого фактора в обеспечении без-
опасности организаций и предприятий является малоиз-
ученной, но занимающей практически первое место при 
построении систем безопасности. Именно он становится 
наиболее уязвимым, наименее предсказуемым, но опре-
деляющим степень надежности всей системы. Под надеж-

ностью понимают наличие у субъекта профессиональной 
подготовки и личностных характеристик, обеспечива-
ющих его устойчивую и эффективную работу в различ-
ных условиях, в том числе и в сложных, экстремальных. 
Психологическая надежность определяется свойствами 
темперамента, характера, личности, позволяющими ра-
ботнику уверенно и бесперебойно действовать в любой 
ситуации, включая неожиданные и нештатные, а также 
способность работать в условиях длительных стрессов и 
перегрузок [1].

Таким образом, в качестве проблемы исследования мы 
выделили противоречие между потребностью психологи-
ческой теории и практики в знании особенностей адап-
тации специалистов к профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях и недостаточной разработанно-
стью данного вопроса в научной литературе.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы вы-
явить особенности адаптации охранников к экстремаль-
ным условиям профессиональной деятельности. Гипотеза 
исследования заключалась в предположении о том, что 
особенности адаптации охранников к экстремальным ус-
ловиям профессиональной деятельности связаны с их ин-
дивидуально-личностными свойствами. Более успешные 
стратегии адаптации будут характеризоваться активно-
стью, ответственностью, просоциальными способами ре-
агирования, контактностью, открытостью намерений (от-
сутствием манипулирования). Успешная адаптация будет 
обеспечивать эффективность выполнения охранниками 
своих профессиональных обязанностей в различных усло-
виях, в том числе экстремальных, и тем самым оказывать 
влияние на их психологическую надежность в этих усло-
виях профессиональной деятельности.

В исследовании приняли участие 204 сотрудника (муж-
чины) службы охраны одного из промышленных предпри-
ятий г. Астрахани и Астраханской области. Исследование 
проводилось с помощью стандартизированного много-
факторного метода исследования личности СМИЛ (моди-
фикации теста ММPI) и методики определения способно-
сти человека к преодолевающему поведению С. Хоббфола 
(SACS).

Стандартизированный многофакторный метод иссле-
дования личности предназначен для углубленной диа-
гностики индивидуально-психологических особенностей 
личности взрослых людей, типичных способов поведения, 
содержания переживаний в значимых ситуациях, адаптив-
ных и компенсаторных возможностей в условиях стресса.

Текст опросника включает 566 пунктов, которые ка-
саются самочувствия, привычек, поведения, преобладаю-
щих переживаний и настроения, отношений к различным 
жизненным явлениям, межличностных отношений, на-
правленности интересов. В результате обработки полу-
чают показатели по 10-ти базовым и 3-м контрольным 
шкалам, предназначенным для определения отношения 
испытуемых к тестированию, проверки небрежности, не-
понимания, неоткровенности или преднамеренного иска-
жения результатов [4; 5].

Методика С. Хоббфола (SACS) предназначена для из-
учения стратегий и моделей преодолевающего поведения. 
Понятие преодоления охватывает широкий спектр челове-
ческой активности, включая в себя все виды взаимодей-
ствия субъекта с внутренними и внешними условиями, то 
есть характеризующими психологические особенности 
субъекта и специфику решаемой им задачи. Преодоление 
рассматривается как стабилизирующий фактор, который 
помогает людям поддерживать психосоциальную адап-
тацию во время стресса. Понятие преодолевающего пове-
дения используется для описания характерных способов 
поведения человека в различных ситуациях. Оно помогает 
человеку наилучшим образом адаптироваться к требова-
ниям ситуации путем овладения, ослабления или смяг-
чения этих требований и тем самым понизить стрессовое 
воздействие ситуации.

Поведенческий подход С. Хоббфола позволяет диффе-
ренцированно исследовать различные аспекты поведения, 
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а также помогает наиболее полно реализовать цели иссле-
дования для выбранной профессиональной группы, где 
результат успешности адаптации проявляется как в целом 
в поведении, так и в стиле реагирования. Данная концеп-
ция представляется перспективной для последующего 
вмешательства и коррекции профессиональных стрессов.

Опросник содержит 9 субшкал, каждая из которых от-
ражает степень предпочтения той или иной модели по-
ведения в сложной стрессогенной ситуации. Согласно 
концепции С. Хоббфола, рассматриваемые модели харак-
теризуют 3 пересекающиеся координатные оси преодоле-
вающего поведения личности в ситуациях проблемного 
общения в системе «человек – человек»: просоциальной 
– асоциальной стратегии, активности – пассивности, пря-
мого – непрямого (манипулятивного) поведения. В зави-
симости от степени конструктивности, стратегии и моде-
ли поведения могут способствовать или препятствовать 
успешности преодоления профессиональных стрессов, а 
также оказывать влияние на сохранение здоровья субъ-
екта труда. По мнению ученого, активное преодоление в 
совокупности с положительным использованием социаль-
ных контактов повышает стрессоустойчивость человека, 
что выражается в более высоких показателях ассертив-
ности (уверенности) поведения, вступления в социальный 
контакт, поиска социальной поддержки и в более низких 
показателях агрессивных, манипулятивных и асоциаль-
ных действий [3].

Для того чтобы определить наиболее характерные 
индивидуально-личностные особенности охранников и 
преобладающие у них стратегии преодолевающего пове-
дения, проявляющиеся в экстремальных условиях профес-
сиональной деятельности, мы проанализировали средние 
показатели (среднее арифметическое значение, медиану 
(Q2), моду) по всем шкалам используемых нами методик.

Оказалось, что профиль стандартизированного много-
факторного метода исследования личности имеет ли-
нейный характер и показатели шкал близки к 50 баллам, 
что свидетельствует о достаточно высоких способностях 
охранников к адаптации в различных условиях и успеш-
ному выполнению ими различных видов деятельности. 
Небольшое повышение средних показателей наблюдается 
по шкале «Ложь» (Q2 = 55,9), что говорит о преобладании 
в поведении охранников социально ожидаемых ответов и 
реакций.

Выше 60 баллов оказался средний результат по шка-
ле «Коррекция» (Q2 = 61,9), что указывает на склонность 
охранников к закрытости, скрытности и контролю в си-
туациях общения. Склонность к сознательной скрыт-
ности, с одной стороны, может помогать охранникам 
адаптироваться в системе социальных взаимоотношений, 
обеспечивать безопасность, закрытость личности, а с 
другой – отрицательно влиять на реакцию в длительном 
профессиональном стрессе. В последнем случае она уве-
личивает защитное поведение и снижает контактность с 
реальностью и людьми, уменьшает возможность решения 
проблем совместными усилиями, переработку травмиру-
ющих эмоций и напряжения, а следовательно, и уровень 
психологической надежности, так как эффективность все-
го коллектива и отдельных его групп, уровень взаимодей-
ствия и контактности, а также доверия оказывается ниже 
возможного.

Средний показатель по шкале «Сверхконтроль» (Q2 
= 55,8) свидетельствует о преобладании у охранников 
сверхответственного, сверхконтролирующего поведения, 
критичности, об их стремлении к социальным нормам в 
сфере взаимоотношений, контролю своих эмоций и агрес-
сивности, высокой требовательности к себе и другим в 
межличностных отношениях. Для них характерно также 
наличие потребности и заинтересованности в социаль-
ных контактах, осознанности, склонности к раздумьям и 
принятию на себя ответственности за отношения, потреб-
ность в глубоких привязанностях и самокритичность. На 
это указывают, в частности, средние показатели по шкале 
«Пессимистичность» (Q2 = 55,7).

Небольшое повышение средних результатов на-
блюдается по шкалам «Импульсивность» (Q2 = 56,7) и 
«Оптимистичность» (Q2 = 59,0), что говорит о присут-
ствии у охранников сильных черт темперамента, способ-
ности быстро действовать, об их выносливости и возмож-
ности противостоять внешнему влиянию, а также о вере 
в свои силы, активности, способности строить планы на 
будущее. При этом значительное повышение результатов 
по шкале «Оптимистичность» (до 70 баллов) может при-
вести к откладыванию решений, попустительству, избега-
нию целенаправленных и решительных действий, уходу 
от проблем и незрелому поведению.

Таким образом, поведение и черты характера охран-
ников соответствуют норме, у них преобладает состояние 
эмоционального благополучия, адаптивности, в ситуациях 
стресса они способны контролировать реакции и эффек-
тивно приспосабливаться к возникающим проблемам, со-
хранять контактность.

Результаты, полученные по методике определения 
способности к преодолевающему поведению, свидетель-
ствуют о том, что поведение охранников характеризует-
ся высоким уровнем проявления ассертивных, уверенных 
(Q2 = 21,1) и осторожных (Q2 = 22,3) действий, социальной 
контактности (Q2 = 25,2), способности совместно решать 
возникающие проблемы (Q2 = 25,2) и отсутствием склон-
ности к уходу от их решения (Q2 = 14,3). Охранники от-
личаются также средним уровнем проявления импульсив-
ных (Q2 = 18,8) и манипулятивных (Q2 = 16,5) действий 
и низким – асоциальных (Q2 = 14,5) и агрессивных (Q2 = 
12,5) действий.

Далее с помощью критериев корреляции мы устано-
вили связь между индивидуально-личностными особен-
ностями охранников и стратегиями преодолевающего по-
ведения. Для определения распределения переменных мы 
обратились к критерию Колмогорова-Смирнова. Для пе-
ременных, распределение которых значимо отличается от 
нормального (по шкалам «Коррекция», «Сверхконтроль», 
«Демонстративность»), мы использовали критерий ран-
говой корреляции Спирмена, а для переменных, распре-
деление которых соответствует нормальному закону (по 
шкалам «Пессимистичность», «Мужественность – жен-
ственность», «Оптимистичность»), – критерий линейной 
корреляции Пирсона.

Полученные результаты показали, что между рядом 
индивидуально-личностных особенностей охранников и 
выбираемых ими стратегий преодолевающего поведения 
прослеживаются как положительные, так и отрицатель-
ные корреляционные связи преимущественно на высоком 
уровне значимости.

В частности, коррекция коррелирует со вступлением в 
социальный контакт отрицательно (r = -0,421, p = 0,000), 
а сверхконтроль – положительно (r = 0,181, p = 0,010). 
Данные результаты говорят о том, что чем выше закры-
тость, контроль межличностных отношений, защитное 
поведение, тем ниже способность охранников совместно 
с другими людьми решать возникающие проблемы, ока-
зывать помощь людям для скорейшего решения общих 
проблем, проявлять умение ставить себя на место дру-
гих людей, позитивно воспринимать совместный опыт. 
Проявления же сверхконтроля увеличивают способность 
охранников к установлению и поддержанию контактности 
с другими людьми в ситуациях стресса.

Демонстративность оказалась отрицательно связа-
на с осторожными действиями в стрессе (r = -0,158, p = 
0,024). Для тех видов профессиональной деятельности, где 
в условиях стресса важно сохранять осторожность, пере-
проверять свои действия и решения, ничего не принимать 
на веру, эмоциональная неустойчивость и потребность во 
внимании как личностные качества оказывают отрица-
тельное влияние на преодолевающее поведение, а значит, 
и на психологическую надежность персонала. Для охран-
ников характерно минимальное проявление этого каче-
ства, и так как уровень осторожности преодолевающего 
поведения также соответствует эффективному реагиро-
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ванию на стресс, можно говорить, что они в достаточной 
степени осторожны в ходе выполнения своих профессио-
нальных обязанностей.

Пессимистичность отрицательно коррелирует с мани-
пулятивными (r = -0,203, p = 0,040) и асоциальными (r = 
-0,247, p = 0,000) действиями. Черты ответственного по-
ведения охранников значительно снижают их стремление 
использовать других людей в своих интересах без их со-
гласия и допускают эмоциональную связь между людьми, 
в отличие от потребности в возвышении и контроле над 
ними. Так как уровень манипулятивного поведения на-
ходится в рамках нормы, то стратегии преодолевающего 
поведения охранников носят просоциальный характер. 
Проявление пессимистичности снижает также риск асо-
циального, травматичного для окружающих поведения, 
нарушения их интересов и безопасности, возможность 
преувеличения властных полномочий и достижения целей 
любой ценой.

Отрицательная связь выявлена также между муже-
ственностью – женственностью и манипулятивными 
действиями (r = -0,247, p = 0,000). Это говорит о том, что 
чем мягче стиль поведения, чем больше стремление к 
сглаживанию конфликтов, гуманистичности и чем мень-
ше агрессивности в поведении охранников, тем более от-
крытая коммуникация у них возникает и тем меньше воз-
можностей для манипулирования. И, наоборот, агрессив-
ность, жесткость характера, стремление к независимости, 
соперничеству приводит к усилению непрямых способов 
преодолевающего поведения. Для охранников характерно 
преобладание мягкого подхода к людям, внимание к эмо-
циональным составляющим в общении и просоциальность 
реакций в стрессе.

Значительное влияние на выбор стратегий преодоле-
ния и адаптации к стрессовым воздействиям оказывает 
оптимистичность, которая положительно коррелирует 
со склонностью к избеганию (r = 0,187, p = 0,007), мани-
пулятивными (r = 0,270, p = 0,000) и асоциальными (r = 
0,254, p = 0,000) действиями. Следовательно, проявление 
неупорядоченной активности, самоуверенность, пере-
оценка своих возможностей и недооценка обстоятельств 
и проблем, поверхностность, вытеснение тревоги, игнори-
рование препятствий и отрицательных сигналов, чрезмер-
ная социальная активность значительно повышают риск 
асоциального поведения, использования окружающих в 
своих целях, ухода от ответственности и от участия в ре-
шении проблем.

Таким образом, проведенное исследование показало, 
что стратегии преодолевающего поведения охранников в 
стрессовых ситуациях во многом связаны с их индивиду-
ально-личностными особенностями. В частности, склон-
ность к защитному поведению отрицательно влияет на 
контактность. Сверхответственное поведение, стремле-
ние к соблюдению социальных норм способствует уста-
новлению и поддержанию контакта с окружающими. 
Демонстративность поведения охранников снижает осто-
рожность, предусмотрительность и взвешенность их по-
ступков. Способность принимать на себя ответственность 
помогает сохранить открытость, доверие, гуманность 
во взаимоотношениях, а также уважение других людей, 
их прав и безопасности. Завышенная оптимистичность 

приводит к безответственному поведению охранников в 
стрессе, уходу от решения проблем, проявлению склонно-
сти к асоциальному поведению и манипулированию.

Выявленные особенности преодолевающего поведе-
ния охранников при адаптации к экстремальным услови-
ям профессиональной деятельности показали, что для них 
характерен высокий уровень активности, контактности и 
просоциальности, что позволяет прогнозировать и доста-
точно высокий уровень психологической надежности их 
поведения при усилении экстремальности условий про-
фессиональной деятельности. Среди наиболее типичных 
черт характера охранников, проявляющихся в рамках 
нормы, можно отметить склонность использовать защит-
ное поведение, поверхностность в восприятии проблем, 
намеренную скрытность в общении. Было также установ-
лено, что для охранников характерна ответственность и 
даже сверхответственность, однако в отдельных случаях 
и обстоятельствах, в том числе и экстремальных, они мо-
гут уйти от принятия на себя ответственных решений и 
действий.

Полученные в исследовании результаты представля-
ются нам не вполне однозначными – необходимо дальней-
шее разностороннее исследование механизмов и особен-
ностей адаптации охранников к экстремальным условиям 
с учетом специфики их профессиональной деятельности. 
Это связано с тем, что параметры, которые оказывают по-
ложительное или отрицательное влияние на адаптацию в 
стрессе, могут противоположным образом воздействовать 
на другие профессионально-значимые качества и поэтому 
необходимо обратить внимание на уровень желательных 
проявлений индивидуально-психологических свойств ох-
ранников, а также учесть влияние на адаптацию других, не 
рассматриваемых в данном исследовании факторов.
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Аннотация: В статье представлен теоретический и экспериментальный  анализ материалов по исследованию ин-

тонации и ее компонентов у детей старшего дошкольного возраста с экспрессивной алалией. Результаты исследования 
показали, что интонационные нарушения касаются всех компонентов интонации и проявляются как в процессе их вос-
приятия, так и в процессе их воспроизведения.

Интересным при изучении речи детей старшего до-
школьного возраста с экспрессивной алалией является 
вопрос о том, насколько развита у них интонационная 
сторона речи. Ведь своевременное ее развитие является 
предпосылкой усвоения семантической и грамматической 
систем, влияет на организацию коммуникативной дея-
тельности, социально-перцептивную сторону общения, 
потребность в речевом взаимодействии, достижения его 
эффективности, а также на состояние письменной речи бу-
дущего школьника. 

Целью данной статьи является теоретический и экспе-
риментальный анализ материалов по исследованию инто-
нации и ее компонентов у детей с экспрессивной алалией.

Интонация представляет собой звуковое средство язы-
ка, с помощью которого говорящий и слушающий выде-
ляют в потоке речи высказывание, его смысловые части и 
противопоставляют его по цели высказывания (повество-
вание, волеизъявление, вопрос), выражая собственное от-
ношение к  его объекту или предмету [1]. Интонация яв-
ляется существенным элементом системы языка [2]. Она 
участвует в передаче смысловой стороны высказывания и 
представляет собой сложное единство речевой мелодии, 
фразового ударения, временных характеристик (длитель-
ности, темпа, паузации), ритма, а также качества голоса 
[1]. 

Наиболее ранние упоминания о состоянии интонации 
у детей с моторной алалией мы находим в работе Н.Н. 
Трауготт, в которой автор останавливается на описании 
«музических компонентов речи – мелодии, ритма и инто-
нации» [3]. Она считает, что у одной группы детей в этом 
отношении не отмечается никаких особенностей, у других 
– речь монотонна, мало модулирована, невыразительна. 
Иногда имеют место нарушения темпа, ритма речи и не-
правильная постановка логического ударения. В эмоцио-
нально-значимых для детей ситуациях речь характеризу-
ется как более выразительная. Следовательно, свидетель-
ствует ли это о нарушениях интонации на произвольном и 
относительной  ее сохранности на не произвольном уров-
нях?

 Нарушения экспрессивной речи у детей с моторной 
алалией, по данным М.Е. Хватцева, проявляются в резком 
нарушении подражания устной речи, нарушении исполь-
зования мимико-жестикуляторной речи, а также в наруше-
нии темпа, ритма и мелодики речи [4].

В.А. Ковшиков считает, что остановка, замедление тем-
па речи, протягивание звуков возникают при поиске язы-
ковых единиц и правил их функционирования. Поэтому 
расстройства просодии, характерные для небольшого чис-
ла детей с экспрессивной алалией, являются следствием 
языковых нарушений, имеющихся у данной категории де-
тей [5]. 

Для детей с алалией характерны нарушения ритмиче-
ской организации слова. Они проявляются в замедленно-
сти речевого потока, в послоговом произнесении слов с 
паузированием между слогами и словами, с равно- и раз-
ноударностью. Речь таких детей может носить либо харак-
тер скандированности (между одинаковыми по величине 
речевыми отрезками есть паузы равной длительностью), 
либо фрагментарности (разные речевые отрезки разрыва-
ются разновеликими интервалами). Дети не могут воспро-

извести предложенный ритмический рисунок, т.к. не улав-
ливают ритм. Нарушения мелодики, темпа и ритма речи 
у данной категории детей обусловлены несформированно-
стью ритмической структуры слова и фразы [6]. 

На основе анализа компонентов, входящих в интона-
цию, нами была разработана методика и проведено специ-
альное исследование интонации и ее компонентов у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи и  экспрессивной алалией. Исследование проводи-
лось в течение двух лет (2010 – 2011гг). Всего было обсле-
довано 60 детей.

Методика исследования интонации и ее компонентов 
у детей старшего дошкольного возраста состоит из 3-х 
серий. Для удобства каждая серия заданий предполагает 
исследование нескольких показателей. Так, первая серия 
состоит из  комплекса заданий, направленных на исследо-
вание модуляций голоса по высоте и силе, а также тембра 
голоса (эмоционального тона голоса); вторая серия вклю-
чает комплексы заданий, позволяющие исследовать темп, 
ритм, логическое ударение и паузацию; комплексы зада-
ний третьей серии непосредственно направлены на иссле-
дование интонации различных типов коммуникативных 
высказываний.

Для изучения состояния указанных показателей были 
разработаны количественные и качественные критерии их 
оценивания. Кроме того, высчитывался процент успеш-
ности выполнения заданий исследуемых показателей по 
методике Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной [7]. Итоговые 
балльные оценки, полученные в ходе исследования инто-
нации и ее компонентов соотносились с процентом успеш-
ности и одним из трех уровней выполнения заданий: вы-
соким (оптимальным), средним (недостаточным), низким 
(неудовлетворительным).

Задания в методике подобраны с учетом постепенного 
усложнения предъявляемого материала (от звукоподража-
ний к тексту, от восприятия к воспроизведению, от нере-
чевого плана к речевому).  Во всех случаях опора идет на 
слуховой, зрительный и моторный анализаторы. 

При исследовании интонации и ее компонентов особое 
внимание обращалось на способность детей воспринимать 
и воспроизводить различные типы интонаций (повество-
вание, вопрос, восклицание), ее мелодический компонент, 
интенсивность, ритмические характеристики, логическое 
ударение,  особенности темпа речи, возможность опреде-
лять и передавать эмоциональный характер звучания тона 
голоса.

Анализ результатов проведенного исследования 60 де-
тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи и экспрессивной алалией позволил выделить осо-
бенности и группы детей по уровню сформированности 
интонации и ее компонентов в практическом плане.

Исследование восприятия высоты голоса показало, что 
дети достаточно хорошо дифференцируют звуки верхне-
го и низкого регистров (58,3%), при добавлении среднего 
регистра количество ошибок увеличивалось. В последнем 
случае правильно справиться с заданием смогли только 
26,7% детей. Исследование восприятия постепенного по-
вышения и понижения высоты голоса (мелодики речи) в 
процессе воспроизведения экспериментатором речевого 
материала свидетельствует о том, что лишь немногие из 
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детей с экспрессивной алалией способны уловить эту раз-
ницу (5% детей). В целом, ошибки при восприятии мело-
дики допустили 44,7% детей с экспрессивной алалией.

При исследовании воспроизведения модуляций голоса 
по высоте было выявлено, что большинству детей недо-
ступно постепенное повышение и понижение высоты го-
лоса. С этим заданием справились лишь 6,7% детей с экс-
прессивной алалией. Основная сложность  заключалась в 
отсутствии постепенного изменения высоты голоса, либо 
в невозможности ее вообще изменить. Кроме того, вместо 
изменения высоты голоса дети изменяли ее силу. В целом, 
ошибки при воспроизведении модуляций голоса по высо-
те характерны для 57,2 % детей с экспрессивной алалией.

Восприятие модуляций голоса по силе оказалось бо-
лее сформированным по сравнению с предыдущим по-
казателем. Дети хорошо различали контрастные по силе 
звучания звуки (тихо – громко), но постепенное усиление 
и ослабление силы голоса детьми практически не улавли-
валось. Они замечали, что сила голоса изменялась толь-
ко тогда, когда голос становился либо очень тихим, либо 
очень громким. В целом, успешно справились с заданиями 
на восприятие модуляций голоса по силе 65,2% детей с 
экспрессивной алалией.  

Анализ экспериментальных данных исследования вос-
произведения модуляций голоса по силе в самостоятель-
ной речи позволил выделить несколько групп с учетом 
сформированности этого процесса. 

Дети первой группы (10%) правильно воспроизводи-
ли  модуляции голоса по силе с первого раза и без помо-
щи взрослого, что указывает на сформированность этого 
навыка на осознанно-практическом уровне у исследуемой 
категории детей. 

Детям второй группы (26,7%) требовалась «трениров-
ка» для того, чтобы правильно воспроизвести модуляции 
голоса по силе. Как правило, после нескольких попыток 
они правильно воспроизводили модуляции голоса по силе. 
Это свидетельствует о наличии этого умения на осознан-
ном уровне и недостаточном его закреплении на практиче-
ском уровне при самостоятельном воспроизведении.

Детям третьей группы (31,3%) требовалась постоянная 
помощь экспериментатора. Им было доступно изменение 
модуляций голоса по силе только по подражанию, что сви-
детельствует о появлении этой способности  на неосознан-
ном практическом уровне. 

Дети четвертой группы (32%) вообще вместо модуля-
ций голоса по силе пытались воспроизводить модуляции 
голоса по высоте. Таким детям было недоступно их вос-
произведение даже по подражанию. Это свидетельствует о 
несформированности воспроизвести модуляции голоса по 
силе на неосознанном практическом уровне.

Выполнение заданий на исследование восприятия и 
воспроизведения эмоционального характера тона голоса 
людей оказалось трудным для детей с экспрессивной ала-
лией. Они путали такие эмоции как боль, злость, испуг, 
удивление. Легче всего дети различали радость и переда-
вали грусть в голосе. Результаты исследования восприятия 
и воспроизведения эмоционального характера тона голоса 
позволили выделить следующие группы.

К первой группе (11%) относятся дети, у которых вос-
приятие и воспроизведение эмоционального характера 
тона голоса сформировано. Они правильно различают пе-
редаваемые с помощью интонации эмоции людей и сами 
умеют их передать в речи. 

У второй группы (31%) детей восприятие и воспроиз-
ведение эмоционального характера тона голоса сформиро-
вано не до конца. Дети не всегда правильно воспринимают 
и передают эмоциональный характер тона.

К третьей группе (50,66%) относятся дети, у которых  
восприятие и воспроизведение эмоционального характера 
тона голоса начало формироваться. У таких детей наблю-
дается неосознанное восприятие эмоциональных харак-
теристик речи  и их почти полная несформированность 
в практическом плане. Дети допускают множественные 
ошибки как при восприятии эмоционального характера 

звучания тона голоса, так и при его воспроизведении. 
У детей четвертой группы (7,34%) нарушено восприя-

тие эмоциональных характеристик речи и наблюдается их 
несформированность в практическом плане.

При исследовании восприятия логического ударения 
дети сравнивали одинаковые предложения, произнесен-
ные с различной интонацией, и определяли в них «главные 
слова». При изучении возможностей его воспроизведения 
детям предлагалось по подражанию и самостоятельно   
выделить «главные слова» в предложениях, произнесен-
ных с различной интонацией. Результаты исследования 
восприятия логического ударения показали, что процесс 
выделения «главного слова» у дошкольников с экспрес-
сивной алалией затруднен, даже после неоднократного 
предъявления материала у 5% детей. В целом, ошибки при 
восприятии логического ударения допустили 60,75% де-
тей с экспрессивной алалией. 

Результаты исследования воспроизведения логическо-
го ударения  у дошкольников с экспрессивной алалией по-
зволили выделить следующие группы детей.

Дети первой группы (2,2%) смогли выделить «главное 
слово» в предложении на осознанном уровне и объяснить 
его значение. 

Дети второй группы (65%) повторяли «главное слово» 
в предложении, но этот процесс осуществлялся ими нео-
сознанно, на основе подражания. Они не могли объяснить, 
какое слово в этом предложении является  «главным» и что 
оно обозначает.

Дети третьей группы (32,8%) затруднялись выделить 
«главное слово» в предложении. Само предложение вос-
производилось без использования интонационных средств 
и без выделения «главного слова» в предложении.

Исследование восприятия быстрого и медленного тем-
пов речи (контрастных между собой) не вызвало опреде-
ленных трудностей у детей с экспрессивной алалией, но 
при включении в эту категорию нормального темпа, дети 
начинали смешивать быстрый и нормальный темп речи, 
нормальный и медленный темп речи. В целом, успешно 
справились с заданиями на восприятие темпа речи 73,3% 
детей с экспрессивной алалией. 

При воспроизведении темпа речи основная сложность 
заключались либо в нахождении границ между быстрым, 
медленным и нормальным темпами речи, либо в удержа-
нии нужного темпа речи. Встречались случаи, когда дети 
вместо темпа речи сначала изменяли высоту голоса, а 
только потом начинали изменять темп речи. Таким обра-
зом, успешно справились с заданиями на воспроизведение 
различных темпов речи 48,5% детей с экспрессивной ала-
лией.

Хочется отметить, что дети с экспрессивной алалией не 
связывают темп речи с коммуникативным типом высказы-
вания, несмотря на то, что по данным Н.Ю. Вахтиной, М.В. 
Гординой такая тенденция у детей с нормальным речевым 
развитием появляется в возрасте 4-х лет и закрепляется к 
5-ти годам. У исследуемой категории детей наблюдается 
неустойчивость темпоральных характеристик речи, кото-
рая свидетельствует о несформированности временного 
компонента интонационной системы.

Результаты исследования восприятия ритмических 
структур с опорой на графическое изображение показали, 
что ошибки при восприятии ритмических структур допу-
стили 52,97% детей с экспрессивной алалией. Наиболее 
трудновыполнимыми для детей оказались задания, свя-
занные с восприятием сложных ритмических структур с 
опорой на графическое изображение и без него (с опорой 
только на слух). На втором месте по сложности являлось 
восприятие акцентированных ритмов, наиболее легким 
оказалось восприятие простых ритмов с опорой на графи-
ческое изображение.

При воспроизведении ритмического рисунка боль-
шинство детей располагали руки строго над каждой «ка-
пелькой» («капелька» - способ обозначения ритмического 
рисунка), при этом лишь немногие из них выдерживали 
паузы там, где это необходимо. Отчасти это было связа-
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но с напряжением, которое возникало не только в руках 
ребенка, но и во всем теле. Это заметно и при воспроиз-
ведении акцентированных ритмов. Детям было сложно 
переключиться с сильного хлопка на слабый и, наоборот, в 
результате чего хлопок удавалось воспроизвести только со 
второго раза, что приводило к изменению характера рит-
мического рисунка. Наибольшее количество ошибок свя-
зано с выполнением слабого хлопка, который заменялся на 
сильный. Воспроизведение ритмического рисунка на слух 
оказалось самым трудным. Единичные ошибки допустили 
13,3% исследуемой категории; детей, которые бы не до-
пустили ни одной ошибки при выполнении этого задания, 
не оказалось. Что касается воспроизведения слов различ-
ной слоговой структуры, то дети в основном испытывали 
сложности при воспроизведении сложных по слоговой 
структуре  слов. 

В целом, ошибки при воспроизведении ритмических 
структур допустили 48,56% детей с экспрессивной алали-
ей.

Результаты исследования восприятия и воспроизве-
дения различных коммуникативных типов высказывания 
свидетельствуют о том, что трудновыполнимыми для де-
тей с экспрессивной алалией являлись задания, направ-
ленные на узнавание интонации в ряду других интонаци-
онных типов. Сравнение трех одинаковых предложений, 
произнесенных с различной интонацией (восклицание, 
вопрос, повествование) вызвало меньше сложностей, чем  
при определении интонационных типов высказывания на 
материале различных предложений. Наибольшую труд-
ность дети испытывали при дифференциации либо вопро-
сительной и побудительной интонации, либо повествова-
тельной и побудительной. В целом, ошибки при восприя-
тии интонационных типов высказывания можно отметить 
у 76,4% детей с экспрессивной алалией. 

Приблизительно одинаковое количество детей допу-
стили ошибки как при воспроизведении различных типов 
интонаций по подражанию (91,6%), так и при ее самостоя-
тельном воспроизведении (98,3%), из них множественные 
ошибки в обоих случаях  встречались у 46,7% детей с экс-
прессивной алалией.

Трудности восприятия и воспроизведения различных 

интонационных типов высказывания, можно объяснить 
взаимосвязью интонации с фонетическо-фонематически-
ми и лексико-грамматическими компонентами речи, кото-
рые оказываются нарушенными у детей с экспрессивной 
алалией. 

Таким образом, проведенное исследование интонации 
и ее компонентов у детей старшего дошкольного возрас-
та с экспрессивной алалией показало, что у большинства 
дошкольников интонационные нарушения касались всех 
компонентов интонации и проявлялись как в процессе их 
восприятия, так и в процессе их воспроизведения. Причем 
воспроизведение различных типов интонаций и ее компо-
нентов менее доступно для детей, нежели их восприятие. 
Выявленные интонационные особенности характеризуют-
ся нарушением восприятия и воспроизведения мелодики 
речи, ритмических структур, неумением произвольно уси-
ливать и ослаблять силу голоса, правильно употреблять в 
речи логическое ударение, некоторыми изменениями тем-
па речи, неправильной расстановкой пауз, трудностями 
восприятия и воспроизведения различных коммуникатив-
ных типов высказывания. Причем нарушения указанных 
компонентов интонации неравнозначно между собой. 
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Аннотация: В статье излагаются теоретико-методологические основания проблемы профессионального самоопре-
деления студентов в правовой культуре современного общества, выявлены содержательные характеристики, критерии и 
показатели профессионального самоопределения студентов, освоение которых обеспечивает его становление, и отража-
ют особенности овладения правовой культурой.

Основываясь на научных работах К.А. Абульхановой-
Славской, М.Р. Гинзбурга, Н.Э. Касаткиной, Е.А. Климова, 
А.В. Мудрика, Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистяковой и др., 
а также собственного опыта, мы можем утверждать, что 

профессиональное самоопределение является неотъемле-
мой характеристикой жизнедеятельности современного 
человека. В процессе профессионального самоопределе-
ния у личности актуализируется развитие сознательного и 
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ответственного отношения к своему будущему на основе 
реалистической оценки себя в соответствии с реалиями 
современного общества [3]. 

Использование психологического подхода в изучении 
профессионального самоопределения студентов в право-
вой культуре позволяет нам рассматривать данный про-
цесс как механизм, который обеспечивает органическое 
включение человека в систему общества, способного 
осознавать себя, свои интересы, определять место в жиз-
ни. Согласно этой точки зрения, профессиональное са-
моопределение личности обусловлено общественными и 
личностными потребностями самого человека.

Проведённый анализ научной литературы даёт основа-
ние сделать вывод о том, что самоопределение личности 
становится естественным и необходимым фактором её 
жизнедеятельности во всех сферах бытия, включая и про-
фессиональную деятельность [1].

Подчёркивая значимость профессионального самоо-
пределения для современного человека, особое внимание 
уделялось подготовке студентов к педагогической дея-
тельности в контексте правовой культуры. Наше обраще-
ние к правовой культуре обусловлено тем, что в данном 
феномене отражается психологический аспект в изучении 
правовой реальности, а потому правовая культура высту-
пает тем фоном, который обусловливает содержание и 
формы правовой деятельности, значимые  для становле-
ния профессионального самоопределения студентов. 

При разработке проблемы профессионального само-
определения студентов  вуза в правовой культуре мы 
опирались на положения учёных (А.И. Арнольдов, Л.Н. 
Коган, М.К. Мамардашвили, А.В. Мудрик, М.М. Шибаева 
и др.) о том, что овладение культурой всегда происходит 
как процесс самоопределения личности, сущность которо-
го – творить не только мир культуры, но и самого себя. 
Согласно этой точки зрения, самоопределение в культуре 
предполагает самопознание и самоизменение личности в 
соответствии с нормами и эталонами культуры, которые 
приняты ею и осмыслены как личностно значимые [5]. 

Изучение особенностей правовой культуры позволи-
ло сделать вывод о том, что современный юрист является 
субъектом правовой культуры – человеком, способным 
преобразовывать правовую реальность (деятельность). Из 
этого следует, что студент, готовящийся к правовой дея-
тельности в новых социокультурных условиях, рассматри-
вается как активный интерпретатор правовой культуры, 
самоопределяясь, он реализует право на овладение куль-
турой – определяет своё место в жизни. Осваивая право-
вую культуру, студент становится созидателем нового об-
раза юриста.

В правовой культуре переплетены черты старого и но-
вого времени, сосуществует многообразие социальных 
и культурных форм жизни и профессиональной деятель-
ности. Ситуация межвременья в овладении профессией 
позволяет нам рассматривать процесс профессионально-
го самоопределения как решение проблемы соотнесения 
прошлого опыта студента с теми требованиями, которые 
предъявляются к личности в условиях современного об-
щества, когда выявляются новые тенденции в развитии 
современной системы образования. В целях наиболее 
успешной подготовки к профессиональной деятельности 
студенту становится важным разобраться в своих пред-
ставлениях о профессии, жизненных ценностях и норма-
тивах, стиле общения с другими людьми и т.п. для того, 
чтобы осмыслить исходный уровень своего профессио-
нального развития и соотнести его с реалиями современ-
ного социума [4].

Изучив особенности правовой культуры, мы пришли 
к выводу: профессиональное самоопределение студента 
в правовой культуре – это процесс, направленный на ос-
мысление и преобразование правовой реальности и само-
го себя с учётом юридических ценностей.

В процессе подготовки студентов к юридической де-
ятельности возникает две задачи: во-первых, осмысле-
ние правовой культуры переходного состояния социума, 

по отношению к которому происходит самоопределение 
будущего юриста; во-вторых, осмысление самого себя в 
этом переходном состоянии, своей роли и места, осозна-
ние собственных возможностей и притязаний, а также ус-
ловий для самоосуществления и самореализации студента 
в юридической деятельности.

Такое понимание ситуации переходности в правовой 
культуре делает необходимым рассматривать професси-
ональное самоопределение студента в процессе его под-
готовки к юридической деятельности в двух аспектах: во-
первых, как ориентацию, направленную в будущее (опре-
деление себя в профессии), как оценку своей перспективы, 
выстраивание эталонного образа профессионала и реали-
зацию в юридической деятельности ценностей; во-вторых, 
как ориентацию в прошлом опыте (актуализация жизнен-
ного опыта), выявление тех потенциальных возможно-
стей, которые оказываются значимыми для решения про-
блем, возникающих в настоящем, изменение себя в соот-
ветствии с требованиями современного общества.

Из этого следует, что в процессе подготовки к юри-
дической деятельности студент должен научиться осоз-
навать ситуацию переходности в правовой культуре, в 
учебно-познавательной деятельности вуза актуализиро-
вать поиск форм и методов будущей профессиональной 
деятельности, посредством профессионального самоопре-
деления реализовать право на освоение правовой культу-
ры, формируя адекватную профессионально-психологиче-
скую позицию. 

Рассматривая студента как субъекта правовой культу-
ры, мы воспринимаем его как творца новой правовой ре-
альности, а потому в образовательном процессе вуза сту-
дент, овладевающий правовой культурой, должен не про-
сто приобретать определённую сумму знаний, но иметь 
возможность переосмысливать известный в культуре 
опыт юридической деятельности, выстраивать свои пред-
ставления о будущей профессии и ценностях. Студент в 
процессе подготовки к юридической деятельности должен 
получить возможность «творить» профессию, осваивая 
актуальную для современного общества правовую куль-
туру [2].

Подчёркивая важность профессионального самоопре-
деления студента, следует заметить, что, занимая позицию 
субъекта правовой культуры, он реализует возможность 
права на овладение культурой, отражённой в содержании 
образовательного процесса вуза, что позволяет ему фор-
мировать когнитивный образ будущей профессии, обеспе-
чивающий преобразования в юридической деятельности. 

Акцентируя внимание на правовой культуре, мы приш-
ли к выводу о том, что для процесса профессионального 
самоопределения свойственно состояние незавершён-
ности и проблематичности, что выступает одной из зна-
чимых характеристик для современного общества, и для 
личности, проявляющей готовность меняться относитель-
но условий её жизнедеятельности, решать возникающие 
при подготовке к юридической деятельности проблемы, 
преодолевать трудности и противоречия.

Понимание субъектной сущности профессионального 
самоопределения позволяет представить его как непре-
рывный процесс развития субъектных характеристик лич-
ности, проявляющихся в самостоятельном и осознанном 
построении перспектив своего развития, формировании 
личностной позиции и стиля профессиональной деятель-
ности; в созидательной активности, которая приводит к 
появлению новых способов деятельности. Изучение ис-
ходного уровня профессионального самоопределения 
студентов показывает, что только четверть студентов об-
ладают развитыми субъектными характеристиками, обе-
спечивающими проявление их профессионального самоо-
пределения в ходе подготовки к правовой деятельности. А 
потому мы считаем, что применительно к организации об-
разовательного процесса вуза следует акцентировать вни-
мание на становлении профессионального самоопределе-
ния студентов как процессе, обусловливающим развитие и 
совершенствование его субъектных характеристик. 
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В ходе теоретического анализа обосновано, что ста-
новление профессионального самоопределения студентов 
в правовой культуре проявляется как: познание правовой 
реальности, в рамках которой осуществляется юридиче-
ская деятельность; понимание различных сторон, точек 
зрения, подходов в объяснении правовой реальности и 
способов решения возникающих проблем; проявление 
избирательного отношения в осмыслении и оценке ситу-
аций развития личности, формулировании задач воспита-
тельно-образовательного процесса; осмысление тех цен-
ностей, которые вызревают как тенденции, определяющие 
развитие общества и системы образования; понимание и 
принятие иных точек зрения как возможных для решения 
задач, возникающих при переходе системы образования 
на субъектную парадигму.

На основании теоретического анализа нами выявлены 
содержательные характеристики профессионального са-
моопределения, освоение которых обеспечивает его ста-
новление:

- познавательно-ориентационная, которая реализуется 
в познавательной деятельности студента как приобрете-
ние знаний об изменениях в правовой культуре; осмыс-
ление ситуации поликультурности современной системы 
образования; выявление и формулирование назревающих 
в процессах развития, воспитания и обучения проблем и 
противоречий; осознание сущности психолого-педагоги-
ческих форм, методов и технологий; овладение умения-
ми целеполагания и целереализации с учётом тенденций, 
определяющих развитие общества и личности и т.д., что 
способствует переосмыслению взглядов и обогащению 
представлений о юридической деятельности и её функци-
ях;

- ценностно-ориентационная, проявляющаяся в позна-
нии «должного» в профессии, вытекающего из сущност-
ных характеристик юридических процессов и явлений; 
осмыслении юридических ценностей, которые вызревают 
как тенденции, определяющие развитие общества и си-
стемы образования; формировании ценностно-смысловой 
основы профессионально-психологической позиции, что 
способствует оценке и переоценке жизненных и профес-
сиональных ценностей, которые будут реализовываться в 
будущей профессиональной деятельности;

- личностно-ориентационная, проявляющаяся как фор-
мирование позитивного отношения к себе как субъекту 
профессионального развития и готовности  студента ме-
няться в соответствии с требованиями профессии; соотне-
сение своего развития в настоящем и будущем; развитие 
личностных качеств, адекватных новой правовой реаль-
ности, что способствует решению проблемы адекватности 
студента как будущего юриста.

- практико-ориентационная, предполагающая форми-
рование позиции субъекта правовой культуры; овладение 
современным стилем юридической деятельности; приоб-
ретение опыта преобразующей деятельности; овладение 
многовариантными и альтернативными программами и 
подходами в решении задач развития личности, что спо-
собствует развитию умений изменять характер юридиче-
ской деятельности и овладевать её функциями;

- рефлексивно-оценочная, реализуемая как самопозна-
ние особенностей своей личности  в соответствии с требо-
ваниями  профессии юриста как субъекта правовой куль-
туры; формирование умений осуществлять анализ и само-
анализ особенностей своей личности, контролировать и 
регулировать своё поведение, что способствует развитию 
умений определять степень своей адекватности, анализи-
ровать и критически оценивать собственную профессио-
нальную деятельность и способы её осуществления.

Результатом становления профессионального само-
определения студента в правовой культуре является сфор-
мированность образа его будущей профессии, который 
проявляется как конкретная форма его избирательного от-
ношения в процессе освоения содержательных характери-
стик и представляет собой интегративное и смыслообра-
зующее понимание профессии и себя в ней. Посредством 

образа будущей профессии, адекватного современной со-
циокультурной ситуации, студент интерпретирует проис-
ходящее и прошедшее, задаёт и прогнозирует своё буду-
щее в собственных терминах и понятиях.

В качестве критериев становления профессионального 
самоопределения студентов предложены: когнитивный, 
акмеологический, рефлексивно-оценочный, деятельност-
ный и акмеологический, которые определяются совокуп-
ностью показателей и отражают особенности овладения 
правовой культурой. 

Когнитивный критерий характеризуется знаниями об 
изменениях, происходящих в правовой культуре совре-
менного общества; об изменениях в социальной ситуации 
развития личности; о поликультурности в современной 
системе образования; о функциях современного юриста и 
требованиях, предъявляемых к нему.

Аксиологический – понимание и принятие юридиче-
ских технологий, форм и методов воспитания и обучения в 
развитии личности современного студента; идеалов, цен-
ностей-целей с точки зрения их соответствия критериям 
правового развития личности и общества.

Рефлексивно-оценочный – владение навыками само-
анализа в целях переосмысления и коррекции: опыта и 
взглядов относительно юридической деятельности в усло-
виях правовой культуры современного общества; особен-
ностей своей личности относительно возможности реали-
зовать правовые ценности.

Деятельностный – овладение: опытом преобразующей 
деятельности; многовариантными и альтернативными 
программами и подходами в решении задач развития лич-
ности.

Акмеологический – самоизменение в соответствии с 
требованиями будущей профессии; соотнесение процесса 
развития профессиональных качеств в настоящем и буду-
щем.

На основании представленных показателей обоснованы 
уровни становления профессионального самоопределения 
студентов в правовой культуре современного общества: 
высокий – студентов отличает самостоятельность в при-
обретении новых знаний, активно-избирательное и ини-
циативно-ответственное отношение к себе, они  нацелены 
на преобразующий характер юридической деятельности, 
профессиональное самоопределение для студентов дан-
ной категории приобретает творческий характер; средний 
– студенты чутко реагируют на изменения, проявляющие 
в правовой культуре современного общества, и проявляют 
готовность развивать в себе необходимые качества и уме-
ния, профессиональное самоопределение этой категории 
студентов приобретает развивающий характер; низкий – 
в освоении правовой культуры студенты ожидают гото-
вых решений и советов; вопросы, которые они решают в 
учебно-познавательной деятельности, имеют прагматиче-
скую направленность, а становление профессионального 
самоопределения приобретает репродуктивный характер; 
критический – для студентов  характерна инфантильность 
в восприятии мира, профессии и самого себя; они прояв-
ляют крайне низкий уровень субъектности, а потому про-
фессиональное самоопределение дня них не свойственно.

Определение теоретико-методологических основа-
ний становления профессионального самоопределения 
студентов в правовой культуре современного общества 
позволило прийти к выводу о необходимости в системе 
профессионального образования учитывать реалии из-
меняющегося современного общества и активизировать 
субъектные характеристики будущих юристов. 
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Аннотация: В представленной статье автор рассматривает предпосылки реформирования системы высшего образо-
вания в России и Китае, выделяет основные этапы проведения реформ, их задачи и содержание; посредством анализа 
выделяет социально-экономические условия, оказавшие непосредственное влияние на реформирование высшего об-
разования в двух странах. 

Политические и экономические изменения во всем 
мире, потребности мирового рынка, в том числе образо-
вания обусловливают необходимость проведения реформ. 
Система высшего образования, находясь в постоянном 
движении, одна из первых призвана откликаться на любые 
требования времени.

Социально-экономическая ситуация и темпы развития 
общества в России и в Китае в последней четверти XX в. 
обусловили необходимость реформирования систем обра-
зования двух стран, однако к началу процесса реформиро-
вания условия двух стран были весьма различными.

Китай переживал последствия «культурной револю-
ции», последствия которой потребовали наведения поряд-
ка в сфере образования. Провозгласив «курс открытости и 
реформ», китайское руководство провозгласило принцип 
приоритетности образования, провело децентрализацию 
системы управления им, расширило автономию образова-
тельных учреждений, преобразовало структуру системы 
образования в соответствии с потребностями экономики, 
сформировало мощный негосударственный сектор в об-
разовании при сохранении за государством роли главного 
субъекта образовательной политики.

В Советском Союзе условия к реформированию были 
более благоприятными, ввиду того, что Советский Союз 
занимал передовые позиции в мире и по своему развитию 
значительно опережал Китай. В обозначенный период 
в Советском Союзе уровень развития образования и его 
научное обеспечение были на порядок выше и по уровню 
грамотности населения, и по реализации принципа все-
общности обучения, и по уровню подготовки педагогиче-
ских кадров, и по материально-техническому оснащению.

Реформа образовательной системы Китая проводилась 
поэтапно и планомерно: сначала государством были четко 
определены основные задачи образования, затем был раз-
работан и утвержден ряд нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих главные направления образовательной 
политики, и только после этого Китай постепенно вступил 
на путь практической реализации стратегии образователь-
ной политики, проведения и углубления реформ.

 В России процесс реформирования оказался далеким 
от принципов преемственности и развития, непродуман-
ные действия руководства зачастую приводили к разру-
шительным тенденциям, и система образования оказалась 
в кризисном состоянии. 

Следует отметить и общие проблемы, объединявшие 
два государства: в Советском Союзе, как и в Китае, систе-
мы образования были традиционными. Их характеризова-
ли такие общие черты, как устойчивость, связь теории и 
практики, массовость, доступность, четкий контроль, ори-
ентация на государственную идеологию, однако, вместе с 
тем, обе системы отличались негибкостью и инертностью, 
поэтому реализовать новые вызовы общества было доста-
точно сложно. 

Проведенный сравнительный анализ содержания эта-
пов реформирования высшего образования в России и 
КНР позволяет нам выявить социально-экономические 
условия, влияющие на реформирование системы высшего 
образования России и Китая: 

• Изменение политической и социально-экономиче-
ской ситуации во всем мире;

• Усиление процессов глобализации и интернациона-
лизации образования;

• Потребность в подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов нового типа, обладающих активной жизненной 
позицией и способных быстро адаптироваться к измене-
ниям быстроменяющегося мира;

• Изменение подходов к содержанию обучения;
• Использование новых моделей подготовки специали-

стов;
• Применение инновационных технологий, новых ме-

тодов и приемов при обучении студентов;
• Обеспечение качества образования в соответствии с 

международными требованиями.
В соответствии с потребностями мирового рынка за 

период реформ в РФ и КНР наблюдается значительный 
рост числа вузов и увеличение числа студентов. В обеих 
странах меняется административная система, расширя-
ются автономии государственных высших учебных заве-
дений, происходит изменение перечня специальностей и 
их переориентация в сторону гуманитарных и социально-
экономических, что, с одной стороны, вызвано переходом 
к рыночной экономике, а с другой, продиктовано эконо-
мической выгодой. 

В КНР и в РФ изменяется структура вузов и содержа-
ние обучения. В Китае создается многоуровневая система 
подготовки бакалавр-магистр-доктор, а в России происхо-
дит переход к двухуровневой системе подготовки кадров 
бакалавр-магистр, а также сохраняется традиционная фор-
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ма специалитета.
Реформирование системы высшего образования в РФ 

и КНР затрагивает решение вопросов качественной подго-
товки специалистов. В КНР подготовка специалистов вы-
сокого уровня сдерживается рядом факторов, главным из 
которых является многочисленность населения. В России 
же учитывая то, что меняется отношение к образованию 
и к качеству подготовки специалистов, образование утра-
чивает фундаментальность, вузы перестают готовить спе-
циалистов, способных обеспечивать постоянный научно-
технический прогресс страны, и переходят к подготовке 
специалистов, удовлетворяющих потребности рынка.

Общемировые тенденции глобализации экономики, 
интеграции мирового образовательного пространства обу-
словливают необходимость комплексной подготовки спе-
циалистов по более широким направлениям как в России, 
так и в Китае. Подготовка специалистов нового типа по-
требовала пересмотра и совершенствования методики, 
введения инновационных технологий, изменения под-
ходов в обучении. В ходе реформы вузы стали внедрять 
гибкие и разнообразные модели и методы подготовки. В 
китайских вузах методика преподавания не способствует 
становлению у студентов критического мышления, спо-
собности к самостоятельной оценке происходящего, не 
формирует прочных общенаучных знаний, умений и навы-
ков, представлений о научной картине мира. Подготовка 
специалистов в Китае в значительной степени коммерци-
ализирована.

В связи с новыми потребностями рынка в РФ и КНР 
появляются негосударственные высшие учебные заведе-
ния, которые осуществляют подготовку специалистов по 
востребованным направлениям, создаются группы так 
называемых «пилотных» вузов, которые, в сущности, яв-
ляются учебно-научно-инновационными комплексами, 
имеющими мощный научный и педагогический аппарат, 
необходимую материальную базу. 

В результате реформы системы высшего образова-
ния в РФ и КНР меняется подход к трудоустройству вы-
пускников: а) в Китае происходит переход от планового 
распределения выпускников к самостоятельному поис-
ку работы, что не помогает преодолеть дисбаланс между 
количеством выпускников и недостаточностью мест для 
трудоустройства; б) в России одна часть выпускников рас-
пределяется на работу в соответствии с государственными 
потребностями, другая часть выпускников, обучавшихся 
на договорной основе, трудоустраивается в организации, с 
которыми был заключен договор, остальным предоставля-
ется возможность свободного выбора.

За период реформ в России и Китае совершенствуется 
материально-техническая база. В результате проведенных 
реформ изменяется система финансирования высшего об-
разования: а) российские вузы финансируются по остаточ-
ному принципу, что, несомненно, не лучшим образом ска-
зывается на качестве подготовки студентов; б) в финанси-
рование китайских вузов вовлечены государство, местные 
правительства, ведомства и сами граждане, которые еже-
месячно выплачивают налог на образование.

Таким образом, в процессах реформирования систем 
высшего образования России и Китая есть много общего. 
Это продиктовано требованиями мировой экономической 

системы, а также политикой самих государств. Однако 
за внешним сходством скрывается глубокое различие: а) 
Китай стремится овладеть западными технологиями и за-
нять позицию мировой державы; б) Россия же не ставит 
перед собой цели занять самостоятельное место в мире и 
завоевать передовые позиции в науке и технике.

Таким образом, реформирование системы высшего 
образования России и Китая происходит в контексте об-
щемировых процессов формирования глобальной эконо-
мики. Под воздействием мировых интеграционных про-
цессов обе системы сближаются, сохраняя в то же время 
национальную специфику.
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Аннотация: В статье представлены основные принципы и методы использования мультимедийных технологий для 
развития системы дополнительного образования. Основной характерной особенностью этих технологий является объ-
единение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, графики, фото, видео) в однородном цифровом 
представлении, что обеспечивает надежность и долговечность хранения больших объемов информации и простоту ее 
переработки. Мультимедийные учебные модули являются базовой основой построения индивидуальной траектории 
обучения в системе дополнительного образования. Эффективность использования мультимедийных технологий опреде-
ляется выбором адекватного сценария использования мультимедиа-приложений в учебном процессе.

Введение. Развитие системы доплнительного образо-
вания в XXIвеке связано с применением интерактивных 
мультимедийных технологий. Поиск новых подходов к 
образованию взрослых, соответствующих современному 
информационному обществу, сопровождается интенсив-
ным синтезом основных образовательных идей, нара-
ботанных в прошлом веке, от «обучения через делание» 
Дж. Дьюи и теорий усвоения, к гуманистическим и раз-
вивающим деятельностным идеям образования. Развитие 
телекоммуникационных и информационных технологий 
способствовало широкому, но бессистемному использова-
нию мультимедийных технологий в системе образования. 
Однако до настоящего времени проблема создания педа-
гогических условий для применения мультимедийных 
технологий в дополнительном образовании (ДО) в России 
на научном уровне, практически, не исследована. 

Основные принципы применения мультимедийных 
технологий в системе дополнительного образования. В 
современной педагогической литературе существует до-
статочно много определений мультимедийных техноло-
гий, или «мультимедиа», каждое из которых выражает 
различные группы свойств. Приведем несколько из них. 
1)Мультимедиа (англ. multimedia) – электронный носи-
тель информации, включающий несколько ее видов(текст, 
изображение, анимация) [1]. 2)Multimedia – using, involv-
ing, orencompassingseveralmedia. Использование, включе-
ние в себя или охват нескольких сред (мультимедийный 
подход к обучению) [2]. 3)Мультимедиа – обработка ин-
тегрированной информации, представленной более, чем в 
одной форме, например, видео, звук, музыка или данные 
[3]. Объединяя вышеприведенные определения, можно 
определить технологию мультимедиа, как возможность 
компьютерного перехода между отдельными модулями 
курса, возможность совершения обратного движения; па-
раллельного использования звуковой или видео-среды как 
комментария к учебному материалу. Порядок движения в 
мультимедийном пространстве определяется преподавате-
лем или обучающимся. Использование мультимедийных 
технологий в дополнительном образовании позволяет ор-
ганизовать индивидуализированное обучение, ориентиро-
ванное на каждого обучающегося, за счет компоновки про-
граммы обучения из отдельных мультимедийных учебных 
модулей, разработанных по определенным принципам и 
хранящихся в общей базе данных [4]. Мультимедийные 
технологии в ДО могут использоваться как в подготов-
ке образовательного контента, так и в системе управле-
ния учебным процессом (рис.1). Предлагаемый авторами 
подход к использованию мультимедийных технологий в 
системе дополнительного образования предполагает целе-
направленное индивидуально-групповое обучение, когда 
обучающийся ставится в центре образовательного про-
цесса и критически относится к предлагаемой программе, 
так как сам принимает участие в ее компоновке в соот-
ветствии со своими профессиональными потребностями. 
Методологическую основу эффективного использования 

мультимедийных технологий в ДО составляют: теория 
контекстного подхода к образованию, разработанная А.А. 
Вербицким [5]; теория системного подхода в применении 
педагогических технологий [6]; классификация и модель 
применения мультимедийных технологий, предложенная 
в 1999 году Андерсеном B.B. [7]. 

Рис.1. Использование мультимедийных технологий в 
дополнительном образовании

 На основе предлагаемой модели можно разрабатывать 
стратегию применения мультимедиа в образовании, в со-
ответствии с различными ролями преподавателей, тьюте-
ров, обучающихся и в зависимости от последовательности 
предоставления учебной информации и выполнения учеб-
ных заданий. Лучше всего рассматривать стратегию при-
менения мультимедийных технологий на основе различ-
ных педагогических сценариев, адекватных конкретной 
образовательной ситуации. Будем понимать под «педаго-
гическим сценарием» определенную и зафиксированную 
в алгоритме последовательность действий, направленных 
на обучение. Рассмотрим четыре различных типа педаго-
гических сценариев, связанных с применением мультиме-
диа в образовании.

Сценарий – «Линейное представление мультиме-
диа- приложений». Линейная структура представления 
учебного контента в данном сценарии обеспечивает по-
следовательное изучение электронного модуля или всего 
курса. Линейно организованный мультимедийный мате-
риал порождает сложную функциональную зависимость 
и взаимосвязи различных аспектов или процедур обра-
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зовательного процесса [8]. При использовании данного 
сценария предъявляются минимальные требования к на-
чальным познаниям в профессиональной области и в ис-
пользовании компьютерных технологий у обучающихся. 
Преимущество: структурированное представление мате-
риала от начала и до конца способствует концентрации 
внимания обучающихся. Недостатки: жестко структури-
рованный от начала до конца материал; ограниченные 
возможности в управлении последовательностью пред-
ставления материала; ограниченность материала, невоз-
можность его дополнения.

Сценарий - «Нелинейное представление мультимедиа- 
приложений». Данный вид сценария основан на нелиней-
ном представлении мультимедийного материала в виде 
иерархических деревьев, совокупности таблиц в реляци-

онных базах данных или гипертекста, в которых отдель-
ные элементы информации снабжаются статистическими 
или динамическими связями, позволяющими переходить 
на другие разделы электронного курса. Преимущества: 
высокая степень управления подачей материала и инте-
рактивности; гибкая навигация и индивидуализация в 
использовании учебных материалов; доступ к сетевым 
ресурсам [9]. Недостатки: необходимость разработки спе-
циального руководства по использованию мультимедий-
ных ресурсов и стратегии информационного управления; 
невозможность изменения материала.

Сценарий - «Обучающие программы и образователь-
ные курсы».

Мультимедиа-приложения, используемые в соответ-
ствии с данным сценарием, позволяют производить де-
композицию сложных задач и структурировать последова-
тельность выполнения учебных проектов. В качестве ор-
ганизационных форм часто предлагаются деловые игры, 
соревнования или исследования, в которых используются 
средства активизации познавательной деятельности об-
учающихся, а мультимедийное сопровождение обеспе-
чивает необходимую поддержку. Таким образом, приме-
нение данного сценарияориентировано на практическое 
закрепление полученных знаний; развитие критического 
мышления путем постановки нестандартных задач [10]. 
Преимущества: индивидуальная траектория обучения, на-
личие интерактивного взаимодействия с преподавателем 
и тьютером; модульный принцип построения учебных 
программ. Недостатки: требуется строгий контроль над 
навигацией; невозможность корректировки и дополнения 
учебного материала в процессе обучения.

Сценарий – «Разработка и создание мультимедиа».
В данном случае обучающийся является создателем, 

автором мультимедиа-приложений, а не пользователем, 
как в сценариях 1-3. Результатом обучения является созда-
ние собственных мультимедиа с помощью различных ре-
дакторов. Особенностью данного сценария также являет-
ся использование мультимедийной технологии как образа 
мышления, средства коммуникации и представления зна-
ний [11]. Преимущества: вовлечение обучающихся в обра-

зовательный процесс путем предоставления им возможно-
сти самостоятельного создания материалов и представле-
ния собственной профессиональной концепции; развитие 
профессионального мышления и навыков решения прак-
тических задач и выполнения групповых проектов, высо-
кая степень мотивации. Недостатки: высокие требования 
к обучающимся по уровню владению информационными 
технологиями; необходимость в аппаратных и программ-
ных средствах разрабоки и высокая ресурсоемкость. 

В Центре дистанционного обучения и повышения ква-
лификации (ЦДО и ПК) ДГТУ в 2011 году была внедрена 
система формирования индивидуальных программ подго-
товки специалистов на основании разработанных специ-
альным образом мультимедийных учебных модулей (табл. 
1). 

При этом использовались педагогические сценарии че-
тырех описанных выше типов. Пример учебных модулей 
для формирования индивидуальных практико-ориентиро-
ванных программ, предназначенных для преподавателей 
высшей школы, приведен в таблице 1. Кроме преподава-
телей, в проекте участвовали специалисты предприятий 
и холдингов различных направлений, обучающиеся по 
программам ДО, разработанных в ЦДО и ПК. Таких, как: 
Северокавказский учебный центр гражданской авиации; 
Ростовская таможенная академия; Южное таможенное 
управление; Новочеркасский электровозостроительный 
завод; почта России; отдел по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям в составе Администрации 
Ростовской области и др.

Полученные результаты в обучении специалистов по 
дополнительным программам с использованием мульти-
медийных технологий позволили сделать следующие вы-
воды:

Применение мультимедийных технологий в дополни-
тельном образовании оказывается полезным и плодотвор-
ным благодаря интерактивности, гибкости и интеграции 
различной наглядной информации, а также возможности 
учитывать индивидуальные особенности обучающихся и 
способствовать повышению их мотивации. 

Для наибольшей эффективности учебного процесса не-
обходимо не только грамотно компоновать индивидуаль-
ные программы для обучающихся, но и выбрать сценарий 
использования мультимедийных технологий, адекватный 
профессиональному уровню обучающегося и образова-
тельным задачам.

Применение сценария «Линейное представление муль-
тимедиа- приложений» оправдано в тех случаях, когда у 
обучающихся выявлен недостаток знаний в изучаемой об-
ласти и в использовании компьютерных технологий. 

Применение сценария «Нелинейное представление 
мультимедиа- приложений» целесообразно в тех случаях, 
когда пользователь уже обладает общими или отдельными 
познаниями в изучаемой области, тогда ему необходимо 
получить большую самостоятельность и свободу выбора, 
развивая инициативу и повышая мотивацию. В этой ситу-

Таблица 1
     Мультимедийные учебные модули  
Код Наименование мультимедийного учебного модуля

ДО-1 Проблема автоматизации обучения. Интернет-ресурсы в системе мониторинга учебного процесса.
ДО-2 Особенности использования дистанционных технологий для системы корпоративного обучения.
ДО-3 Авторское право. Регистрация электронных образовательных ресурсов в объединенном фонде электронных ресурсов.

ДО-4 Виртуальная информационно-образовательная среда поддержки 
учебного процесса и повышения квалификации.

ДО-5 Современная государственная политика в образовании. Компетентностная парадигма в высшей школе.

ДО-6 Интернет как коммуникационное и информационное пространство. Организация и поддержка виртуальной 
образовательной среды.

ДО-7 Опыт использования системы «СКИФ» для поддержки заочного и корпоративного обучения.
ДО-8 Организация процесса дистанционного обучения на основе инструментальной среды Moodle.
ДО-9 Разработка мультимедийного сопровождения дистанционного обучения. 
ДО-10 Разработка учебно-методических электронных комплексов для системы дистанционного обучения. 
ДО-11 Основы андрогогики. Роль тьютора в системе дистанционного обучения.
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ации текущий контроль уступает место промежуточному 
и итоговому контролю.

Применение сценария «Обучающие программы и об-
разовательные курсы» рекомендуется в тех случаях, когда 
обучающимся предстоит освоить практическое примене-
ние полученных теоретических знаний. При этом процесс 
обучения становится более самостоятельным, а результа-
ты обучения проверяются лишь итоговым контролем.

Применение сценария «Разработка и создание мульти-
медиа» рекомендуется в тех случаях, когда обучающиеся 
должны показать и структурировать знания, продемон-
стрировать критическое, созидательное и неординарное 
мышление, способность рассуждать и решать професси-
ональные задачи.

Таким образом, можно заключить, что мультимедий-
ные технологии могут эффективно использоваться в до-
полнительном образовании для обучения, выработки 
практических профессиональных навыков и развития кри-
тического мышления, направленного, в первую очередь, 
на дальнейшее совершенствование в профессии с исполь-
зованием виртуальной информационной обучающей сре-
ды и сети интернет.
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Аннотация: Тренинг личностного роста – это форма психологической работы, призванная способствовать самопо-
знанию, раскрытию потенциала личности, формированию ее целостности на основе внутригруппового взаимодействия 
и специальных упражнений. В статье рассматриваются проблемы эффективности социально-психологического тренин-
га в качестве групповой психокоррекционной работы на курсах усовершенствования учителей.

Известно, что во время тренинга моделируется реаль-
ная жизнь, но при этом создается особая безопасная среда, 
позволяющая участникам осознать свои глубинные уста-
новки, образ мышления, способы решения проблем и стра-
тегии мотивации для того, чтобы изменить их и тем самым 
повысить эффективность своей деятельности. Считается, 
что тренинг дает возможность участникам понять и при-
нять себя, сделать свою жизнь более контролируемой и 
управляемой. Результат тренинга — изменение качества 
жизни, продвижение к большей её полноте и яркости, к 
удовлетворенности и внутренней свободе [4]. 

Основное назначение социально-психологический тре-
нинга, по мнению Н.Н.Богомоловой, состоит в овладении 
социально-психологическими знаниями в области форми-
рования соответствующих социальных установок в актив-
ной форме, т.е. в ходе специально разработанных актив-
ных действий. [1].  Последнее очень важно при подготовке 
специалистов-преподавателей. Проведенные исследова-
ния показали, что педагоги должны обладать следующими 
качествами: «ответы опрошенных учащихся показали, чем 
учитель привлекает учащихся; прежде всего, это уровень 
знаний, умение контактировать, общаться, относиться к 
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учащимся с уважением, любовью и пониманием. Но вы-
зывает тревогу тот факт, что учителя не умеют выслуши-
вать учеников, обижают их. Конечно, диапазон ответов 
учителей (85 опрошенных) уже, чем студентов. Так, 53,4% 
опрошенных считают, что педагогическая культура учи-
теля – это высокая образованность, начитанность, воспи-
танность, интеллигентность, любовь к людям» [11, с.156].

Группы социально-психологического тренинга реали-
зуют потребность человека в эмоциональном тепле и кон-
такте с другим человеком. Определены специфические 
черты социально-психологического тренинга, в том числе 
соблюдение ряда принципов групповой работы, нацелен-
ность на психологическую помощь участников группы в 
саморазвитии, при этом такая помощь исходит не только 
от ведущего, сколько от самих  участников группы, нали-
чие более или менее постоянной группы, и т.д. [2].

Есть много модификаций конкретных форм тренингов, 
различающихся между собой по целому ряду признаков. 
Одной из таких форм является тренинг личностного роста, 
который построен с учетом 3-х компонентной структуры 
личности, а именно: познавательной, эмоциональной и 
поведенческой. Познавательная составляющая включа-
ет представления человека о себе, других и мире; зрелая 
здоровая личность отличается тем, что: оценивает себя 
как активного субъекта жизнедеятельности, совершающе-
го свободные выборы и несущего за них ответственность; 
воспринимает других людей как уникальных и равноправ-
ных участников процесса жизнедеятельности; восприни-
мает мир как постоянно изменяющееся, а потому всегда 
новое и интересное пространство для реализации своих 
возможностей [3, 5-7].

Эмоциональная составляющая зрелой здоровой лич-
ности включает способность доверять своим ощущениям 
и рассматривать их как основу для выбора поведения, т. 
е. уверенность в том, что мир действительно таков, каким 
представляется и сам человек способен принимать и осу-
ществлять правильные решения; принятие себя и других, 
искренний интерес к другим людям; заинтересованность в 
восприятии мира, прежде всего - его позитивных сторон; 
способность переживать сильные положительные и отри-
цательные эмоции, соответствующие реальной ситуации 
[3, 8].

Поведенческая составляющая состоит из действий по 
отношению к себе, другим людям и миру. У зрелой здо-
ровой личности: действия направлены на самопознание, 
саморазвитие, самореализацию по отношению к другим 
поведение основано на доброжелательности и уважении 
их личности; по отношению к миру поведение направлено 
на преумножение, а иногда и восстановление его ресурсов 
за счет своей творческой деятельности в процессе само-
реализации и бережного обращения с уже имеющимися 
ресурсами [3].

Группы личностного роста имеют также три составля-
ющих, работа над которыми осуществляется параллельно 
— рациональную, эмоциональную и деятельностную.

Рациональная составляющая позволяет развивать спо-
собность систематизировать и структурировать информа-
цию, развивает лево-полушарное мышление. Участники 
получают знания, модели, концепции, навыки прогноза.

Эмоциональная составляющая развивает навыки 
правополушарного мышления, — способность входить 
в эмоциональный контакт, раскрывать себя, чувствовать 
групповую динамику, работать с образной информацией, 
опираться на интуицию. 

Деятельностная составляющая призвана закрепить 
полученные знания на практике, она даёт ощущение 
успешности, позволяет корректировать поведение. Здесь 
мы проектируем, решаем задачки, играем, словом, дей-
ствуем и творим. И получаем обратную связь от группы 
[10]. 

Итак, тренинг личностного роста – это форма психо-
логической работы, призванная способствовать самопо-
знанию, раскрытию потенциала личности, формированию 
целостной личности на основе внутригруппового взаимо-

действия и специальных упражнений. Во время тренинга 
моделируется реальная жизнь, но при этом создается осо-
бая безопасная среда, позволяющая участникам осознать 
свои глубинные установки, образ мышления, способы 
решения проблем и стратегии мотивации для того, чтобы 
изменить их и тем самым повысить свою эффективность. 
Работа на тренинге направлена на выявление проблем-
ных зон и активизацию ресурсов для развития личности. 
Тренинг дает возможность участникам понять и принять 
себя, сделать свою жизнь более контролируемой и управ-
ляемой. Результат тренинга — изменение качества жизни, 
продвижение к большей её полноте и яркости, к удовлет-
воренности и внутренней свободе [4]. 

Задачи, которые может решать тренинг личностного 
роста:

 - определение и осмысление своей жизненной пози-
ции; 

 - выявление и анализ существующих проблем, обнару-
жение ресурсов для будущих свершений; 

 - осознание ценности собственной личности, обрете-
ние уверенности в себе и позитивного отношения к жизни; 

 - формирование навыков саморегуляции, обретение 
внутренней стабильности и устойчивости; 

 - обучение умению выражать свои чувства конструк-
тивным образом;  умение строить гармоничные межлич-
ностные отношения, разрешать конфликты; 

 - развитие психологической культуры. [там же]. 
Проведенный нами тренинг личностного роста был 

нацелен на исследование возможностей воздействия на 
рост профессиональной квалификации и социально-пси-
хологической подготовки учителей. Нами преследовалась 
цель показать эффективность использования СПТ для 
коррекции самосознания учителей на курсах усовершен-
ствования. До тренинга нами была собрана информация 
о каждом участнике. Мы исследовали самооценку, черты 
характера, эмоциональное состояние, мотивацию прихода 
на тренинг. 

Для этого были использованы следующие методики. 
Для исследования «Я-концепции» нами использовался 
сокращенный вариант теста, разработанного М.Куном и 
Т.Мак-Партландом в 1954 г. Сокращение вариантов от-
ветов было связано с тем, что пилотажное исследование, 
проведенное на выборке из 30-ти человек, выявило, что 
большинство опрашиваемых с большим трудом находят 
10 вариантов ответов [9]. Для выявления эмоционального 
состояния  был проведен цветовой тест М. Люшера. Для 
исследования самооценки была использована методика 
“Я – Идеал – Друг - Недруг”, для изучения личности были 
использованы методики - “несуществующее животное”, 
“Тест Вартега” и др.  

Программа тренинга состояла из двух частей: разми-
ночной и основной. В разминочной части преследовалась 
цель сплотить группу, создать безопасную атмосферу в 
ней, поэтому использовались различные психотехники 
для сплочения группы и создания хорошего психологиче-
ского климата. Были использованы такие психотехники, 
как «атомы и молекулы», «слепой и зрячий», «конструи-
рование», «доверие», «свеча на двоих», «робот» и т.п. В 
основную часть тренинга входило следующее: «сказка по 
кругу», «смена ролей», «памятник», «карикатура», «ин-
тервью», «дурдом». «ролевые игры» и многое другое. 

Основное внимание после каждого упражнения уделя-
лось обратной связи. Обратная связь шла сначала со сто-
роны участников, а потом со стороны тренера. Участников 
тренинга было 10 человек. Это были школьные учителя и 
психологи. Было проведено 10 тренингов на протяжении 
одного месяца. После тренинга, кроме психологическо-
го тестирования для выявления изменений в самооценке 
участников и в их эмоциональном состоянии (методика по 
самооценке и цветовой тест М.Люшера), было проведено 
анонимное анкетирование для определения происшедших 
изменений. 

К слову сказать, цветовой тест М.Люшера использо-
вался на протяжении всего тренинга (как в начале, так и 
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в конце каждого тренинга). Ниже приведены результаты 
исследования эмоционального состояния до и после тре-
нинга. Групповая цветовая раскладка до и после тренин-
га, осуществленная на основе статистического метода 
Дашкова и Устинович, выглядит следующим образом: до: 
+1+3*0*2=5=6-4-7; после: +4+1*2*3=5=6-0-7. На основе 
ранговой корреляции Спирмена были выявлены статисти-
чески значимые различия между двумя этими групповыми 
раскладами (r=0,31).

 Как видим, эмоциональное состояние до тренинга от-
личается эмоциональной нестабильностью, проявляется 
усталость и минимальная включенность в жизнь (серый 
цвет на третьей позиции),  пессимистичным настроем и до-
минированием интровертивной позиции. Эмоциональное 
состояние после тренинга отличается оптимистическим 
настроем, большей включенностью личности, активной 
позицией, большим любопытством и любознательно-
стью. Динамика эмоционального состояния, прослежен-
ная от тренинга к тренингу на основе цветовой методики 
М.Люшера, также об этом свидетельствовала. 

Так, после первой встречи не было значительных из-
менений в эмоциональном состоянии. И это было нор-
мально, так как участники группы не были знакомы друг 
с другом. У большинства участников группы была выра-
жена  социальная желательность. Только лишь после 4-го 
тренинга у участников группы проявилась  существенные 
изменения в их эмоциональном состоянии, стали устойчи-
во доминировать позитивные эмоции, увеличилась общая 
активность.

Анализ результатов анкетирования  участников после 
тренинга показал существенные изменения, на которые 
указали сами участники. Так, на вопрос – “С каким отрез-
ком времени вы можете сравнить полученный в тренинге 
опыт в течение одного месяца?” -31 %участников  указали 
на несколько месяцев, 22% -на один год, 18 % - затрудни-
лись ответить, 16 % один месяц, 13 % одна неделя. Как 
видно, большинство участников сравнивали воздействие 
тренинга с большим отрезком времени. А это является од-
ним из показателей изменений, происшедших во взаимо-
отношениях, в общении, в когнитивной и эмоциональной 
сферах участников. Ответы на вопрос  - “Какие изменения 
вы чувствуете у себя?” - показали следующие изменения, 
представленные ниже в таблице1. 

Как видно из таблицы, участники отметили  положи-
тельные изменения в самоанализе (100%), в самооценке 
(91%),  в настроении (80%), в активности (72%). Почти 
половина опрошенных отметили уменьшение социальной 
желательности и социальных автоматизмов в поведении, 
что свидетельствует об уходе от ритуальности поведения, 
от большей сознательности поступков.  

На вопрос «Что помогло раскрыться в группе?» -51% 

участников отметили психологическую атмосферу в груп-
пе, 20 % участников  особо выдели анализ и обратную 
связь,  29%- затруднились ответить,  11 %  отметили лич-
ность тренера. 

Большинство участников, указали на огромную роль 
группы в самоанализе, в восприятии и понимании людей 
друг - друга, в формировании адекватной самооценки и 
положительного отношения к себе. У 40% опрошенных 
результаты превзошли их ожидания. Опрошенные указали 

на значимые моменты тренинга и на те упражнения, кото-
рые оказали максимальное воздействие на них. Это «ин-
тервью» (70%), «смена ролей» (60%), «доверие» (40%), 
работа с чакрами (40%), ассоциации и невербальные тех-
ники, позволяющие человеку увидеть себя со стороны 
(«памятник», «карикатура», и т.п.). 

Таким образом, проведенный нами тренинг личностно-
го роста был нацелен на учителей. Нами преследовалась 
цель показать эффективность использования СПТ для кор-
рекции самосознания учителей на курсах усовершенство-
вания.

Участие в социально-психологическом тренинге для 
большинства участников тренинга оказалось достаточно 
позитивным. Это еще раз доказывает эффективность со-
циально-психологического тренинга в качестве групповой 
психокоррекционной работы на курсах усовершенствова-
ния учителей.
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Таблица 1
Изменения, происшедшие после тренинга

Показатели 
Изменения в 

положительную 
сторону

Изменения в 
отрицательную 

сторону
Без изменений

Терпение 61 % 29 % 10 %
Доброта 41 % 20 % 39 %

Самооценка 91 % 9 %
Самоанализ 100 %
Самочувсвие 61 % 38 %
Настроение 80% 10 %

Самостоятельность 51 % 42%
Общительность 60 % 40 %

Индивидуальность 41 % 10 % 49 %
Выход за пределы социальных установок 51 % 9 % 40 %

Новизна чувств 70 % 30%
Оптимизм 50 % 50%

Активность 72 % 27 %
Дружба 100 %
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Аннотация:  Развитие речи - актуальная задача обучения в начальной школе, где закладываются основы будущей 
личности. Поскольку воспитание всесторонне развитой личности невозможно без совершенствования такого важней-
шего инструмента познания и мышления, как речь, развитие речи учащихся в настоящее время - одна из основных задач 
школьного образования и, в первую очередь, её начального звена.

Одной из ключевых задач современной школы являет-
ся подготовка человека думающего и чувствующего, ко-
торый не только имеет знания, но и умеет использовать 
эти знания в жизни, который умеет общаться и обладает 
внутренней культурой. Одним из необходимых условий 
формирования социально активной личности является ов-
ладение языком, речью.

Развитие  речи - актуальная задача обучения в началь-
ной школе. «Младший школьный возраст - период вос-
питания, накопления знаний, период освоения по преиму-
ществу. Успешному выполнению этой важной функции 
благоприятствуют характерные особенности детей этого 
возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышен-
ная восприимчивость, внимательность, наивно игровое 
отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются» 
- так характеризует этот возраст Н.С. Лейтес [1] . 

Психические процессы младших школьников развива-
ются интенсивно, но неравномерно. Восприятие является 
свежим, широким и острым, но мало дифференцирован-
ным. Дети этого возраста не умеют проводить целена-
правленный анализ наблюдаемого, не умеют выделять 
главное, существенного в воспринятом, для их восприятия 
характерна яркая эмоциональность. В этом возрасте дети 
с готовностью и интересом овладевают новыми знаниями, 
умениями и навыками. Очень важной особенностью яв-
ляется подражательность взрослым, своим сверстникам, 
героям книг и кинофильмов. Это качество очень помога-
ет детям в учении и способствует быстрому овладению 
умениями и навыками учебной работы, умениями плани-
ровать, организовывать и осуществлять различные виды 
работы. 

Следовательно, период младшего школьного возраста 
– благоприятный период формирования навыков речевой 
деятельности [7, 8].

Развитию речевой деятельности уделяют большое 
внимание философы, социологи, психологи, лингвисты. 
Значительная часть их рассматривает речевую деятель-
ность с позиции общей теории деятельности, в качестве 
необходимого ее вида. 

Философы М.М.Бахтин, А.А.Брудный,  Э.С.Маркарян 
[2],трактуют речь как деятельность человека, заключаю-
щуюся в общении с другими людьми, в выражении и пере-
даче им мыслей посредством того или иного языка. 

Э.С.Маркарян рассматривает речевую деятельность 
как один из универсальных, общих механизмов культуры, 

действующих при любом проявлении человеческой коо-
перативной социальной активности [3] .

Психологическая наука по вопросам речи и речевой 
деятельности опирается на идеи советского психолога 
С.Л.Рубинштейна [4] . Речь для него – деятельность (вы-
ражения, воздействия, сообщения, общения) посредством 
языка; речь – это язык в действии. 

А.А.Леонтьев анализирует речевую деятельность и как 
«один из видов деятельности отражения», и как «специ-
ализированное употребление речи для общения, частный 
случай деятельности вообще» [6] .

Наиболее полное определение речевой деятельности 
было предложено известным отечественным ученым -   
психолингвистом, проф. И.А. Зимней. «Речевая деятель-
ность представляет собой процесс активного, целенаправ-
ленного, опосредованного языком и обусловливаемого 
ситуацией общения взаимодействия людей между собой 
(друг с другом). Речевая деятельность может входить в 
другую, более широкую деятельность, например обще-
ственно-производственную (трудовую), познавательную. 
Однако она может быть и самостоятельной деятельно-
стью; каждый вид речевой деятельности имеет свое «про-
фессиональное воплощение», например, речевая деятель-
ность говорения определяет профессиональную деятель-
ность лектора, письмо – писателя » [5].

Несмотря на огромную теоретическую и практическую 
значимость многочисленных исследований, проблема 
формирования навыков речевой деятельности младшего 
школьника в педагогической науке изучена не достаточно 
полно. 

Ученик не умеет точно и свободно формулировать 
мысль, высказывать мнение, его лексический набор огра-
ничен, и это создает монотонность в общении, приводит к 
обеднённости  индивидуальной речи. В речи детей отсут-
ствуют целые пласты литературной лексики, что препят-
ствует интеллектуальному развитию личности ребенка. 
Школьник часто отказывается читать классическую и на-
учную литературу, что отучает его мыслить, отрицатель-
но влияет на его отношение к лучшим образцам мировой 
культуры. 

Учителя  встревожены тем фактом, что жаргон превра-
щается в престижную модную речь. Жаргонный тип речи 
является сегодня одним из самых влиятельных и экспан-
сивных. Последствием этого становится то, что школьни-
ки не осознают жаргон как  таковой. Речевая дезориента-
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ция детей ведет и к речевой некомпетентности [9]. 
Проблема развития устной речи школьников приобре-

тает все большее общественное значение ещё и потому, 
что речь является убедительным показателем духовной 
культуры личности [10]. Становление в России граждан-
ского общества, углубление процессов гуманизации куль-
туры и образования, начавшийся процесс возрождения 
духовности, возвращения к истокам и традициям отече-
ственной культуры, освобождение от догматических и од-
носторонних оценок явлений искусства меняют стиль об-
щения между людьми, преобразуют его в сторону расши-
рения тематики, более полного использования богатства 
устной речи, внимания к личности собеседника. В школе 
также усиливается внимание к личности ученика, его ду-
ховному развитию, культуре, стилю мышления и речи, 
способности к творчеству. Не случайно, что почти во всех 
общеобразовательных школах, не говоря уже о лицеях и 
гимназиях, в учебный план вводятся такие предметы, как 
ораторское искусство (или риторика). Обществу необхо-
димы люди, владеющие словом, умеющие отстаивать свои 
убеждения, взгляды, вести дискуссию, творчески включа-
ющиеся в процесс межличностной коммуникации.

Как показала практика, острая проблема в обучении 
учащихся начальных классов – написание изложений и 
сочинений, а именно: словесное оформление возникших у 
них образов, адекватная интерпретация воспринятого тек-
ста. Это происходит из-за низкого уровня развития связ-
ной письменной речи. Становится очевидно: научиться 
ясно и грамматически правильно говорить, обладать хоро-
шо поставленным голосом, излагать собственные мысли в 
свободной творческой интерпретации в устной и письмен-
ной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными 
интонационными средствами, соблюдать речевую культу-
ру и развивать умение общаться, необходимо каждому. 

Формированию речевой культуры подрастающего по-
коления во многом препятствует пассивное познавание 
произведений через средства массовой информации, что 
заменяет и само чтение и речевое общение интеллекту-
ально-эстетического характера. Вот почему особо важно 
проводить работу по развитию устной речи в контексте 
деятельности, создавая такие ситуации речевого общения 
школьников на уроках литературы, которые бы формиро-
вали умение владеть теми или иными жанрами устных вы-
сказываний. 

Важными источниками развития навыков речевой де-
ятельности являются художественная литература и фоль-
клорные произведения. 

В отечественной педагогике всегда уделялось большое 
внимание методически целесообразно организованным 
занятиям по литературному чтению. Это связано с важ-
ностью литературных произведений как факторов нрав-
ственного, эстетического, социального и речевого разви-
тия и воспитания детей.

Для ознакомления детей с тем или иным литературным 
произведением учителю необходимо построить учебный 
процесс в соответствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями учеников, уметь методически грамотно 
организовать восприятие того или иного вида литератур-
ных произведений [11].

Для полноценного восприятия художественных произ-
ведений необходимо, чтобы у школьников были развиты 
некоторые психологические качества, соответствующие 
специфике литературы как искусства слова. Они долж-
ны уметь воспроизводить в сознании образы и картины, 
изображенные писателем, научиться видеть за ними опре-
деленный жизненный процесс, осмысливать идею произ-
ведения, заражаться чувствами автора и давать свои соб-
ственные эмоциональные оценки. Свои мысли и чувства 
в связи с чтением и анализом произведений литературы 
учащиеся должны уметь свободно, логично и аргумен-
тировано излагать в сочинениях, раскрывая при этом ху-
дожественные особенности этих произведений. Таким 
образом, они должны обладать и эмоциональной воспри-
имчивостью, и легкостью словесного оформления своих 

мыслей и чувств, то есть определенными литературными 
способностями.

При стихийном речевом развитии дети получают до-
статочно не высокий речевой навык, поэтому необходимо 
специальное обучение.

Осуществляя речевое развитие школьников на заняти-
ях по литературе, учителю следует опираться на знание 
особенностей коммуникативной деятельности, так как ус-
воение языка и речи наиболее эффективно происходит в 
процессе общения. Деятельность общения требует такого 
контакта с другими людьми, при котором субъект видит в 
них себе равных и потом рассчитывает на обратную связь, 
на обмен информацией, а не на одностороннее ее осущест-
вление [12, 13].

В начальной школе необходимо заложить основы фор-
мирования грамотного читателя. Грамотный читатель – 
это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
сформирована душевная и духовная потребность в нем 
как средстве познания мира и самопознания. Через речь 
ребёнок усваивает правила поведения, общения, воспри-
нимает красоту окружающего мира и может рассказать об 
увиденном, передавая ощущения и чувства.

Следовательно, литературное чтение наряду с русским 
языком – один из основных предметов в системе подго-
товки младшего школьника. 

Литература как учебный предмет, изучающий искус-
ство слова, создает особые условия для овладения уча-
щимися приемами творческого труда, исследовательской 
поисковой работы, связанной с умением самостоятельно 
решать сложные проблемы, с критическо-оценочной де-
ятельностью на материале изучаемых художественных 
произведений, подготовкой устных выступлений и пись-
менных работ различных типов и жанров. В учебном 
труде развиваются творческие способности, школьники 
понимают практическую направленность своей работы, а 
также оценивают собственные возможности, что повыша-
ет заинтересованность в результатах.

Заметно в этой области исследования А.Ветлугиной: 
одной из важнейших проблем развития художественных 
способностей школьников считается соотношение обуче-
ния и творчества. Важным показателем обучения является 
возникновение у ребенка интереса к художественной де-
ятельности, самостоятельность и активность в процессе 
творчества [14] .

Художественная литература воздействует на очень 
широкую сферу человеческой психики, на мировоззрение, 
речь, нравственное поведение в обществе, коллективе, се-
мье, на эстетическое и художественное развитие. Поэтому 
воздействие ее следует рассматривать в самом широком 
аспекте, вводя литературное развитие как «составляю-
щую» в обширное понятие эстетического и художествен-
ного воспитания.

Обязательным компонентом системы начального ли-
тературного образования младшего школьника общепри-
знанна творческая деятельность. 

В силу исторической и методической традиции под 
литературным творчеством долгое время понимались со-
чинения на свободные темы, изложенные в разных литера-
турных жанрах. Такие творческие работы противопостав-
лялись обычным школьным сочинениям и, как правило, 
предлагались одаренным в литературном отношении уча-
щимся, поэтому литературному творчеству в большей сте-
пени уделялось внимание на специальных факультативах, 
в детских литературных клубах, кружках. На уроках же 
литературы задания по литературному творчеству носили 
эпизодический характер, частотность обращения к ним и 
жанровая палитра работ всецело зависели от творческой 
инициативы учителя. Ведущим жанром письменных работ 
было сочинение на литературную тему в жанре литератур-
но-критической статьи. Как правило, такие работы носили 
литературоведческий, иногда публицистический харак-
тер. В стилистическом отношении преобладал монолог, 
а мысли излагались учащимися в рамках общепринятой 
«единой» интерпретации.
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Гуманитаризация науки во второй половине XX века, 
развитие герменевтики, достижения психологии и педа-
гогики привели к доминированию в разных сферах бытия 
таких понятий, как диалог, диалогическое мышление, диа-
логическое отношение к миру, что определило направле-
ние развития современного литературного образования. 
Ушло в прошлое внеличностное обучение, на смену моно-
логу пришел диалог. В процессе творческой деятельно-
сти реализуется диалогическая природа творчества, ведь 
именно в результате диалогического отношения к предме-
ту (искусству, науке, жизни) рождается новое — критерий 
креативности.

Понимание творчества как диалога, демократизация 
общества, достижения методической науки изменили 
взгляд на содержание, цели и задачи литературного твор-
чества. Сегодня оно рассматривается как способ реализа-
ции читательской интерпретации художественного про-
изведения [3], как диалог читателя-школьника с художе-
ственным произведением, автором и собственной лично-
стью в форме, органичной природе искусства слова.

Спектр творческих работ, предлагаемых современной 
методикой, очень многообразен — от небольших твор-
ческих упражнений до словесных интерпретаций (как 
письменных, так и устных) разных жанров, обращенных 
к различным видам искусства. При этом творческая рабо-
та рассматривается как результат деятельности ученика, 
выраженный в различной творческой форме, стимулом к 
которому стало литературное произведение.

Стерта существовавшая долгие годы грань между со-
чинением на литературную тему и творческой работой 
учащегося по литературе. Главным критерием креативно-
сти работы является степень вовлечения личности учаще-
гося в процесс деятельности — диалогическое отношение 
к художественному произведению, в результате которого 
и создается самостоятельная творческая работа ученика. 
Диалог с искусством дает читателю (зрителю, слушателю) 
«опыт расширенного самоощущения в мире [3], стиму-
лирует диалогическое восприятие явлений. Обращение к 
художественным произведениям в сочинениях по жизнен-
ным впечатлениям свидетельствует об органичном сопря-
жении искусства и жизни во внутреннем мире учащегося.

Сочинение басни, сказки, фантастического или юмо-
ристического рассказа, лирического стихотворения или 
лимерика, баллады, проповеди, поучения, дневника ли-
тературного героя, внутреннего монолога литературного 
героя, составление киносценария, написание эссе и тому 
подобная работа представляют собой попытки художе-
ственного воплощения диалога с литературным произ-
ведением, попытки освоения жанровых законов произ-
ведения искусства в процессе творческой деятельности. 
При выполнении таких работ в наибольшей степени вос-
требованными являются литературно-художественные 
способности учащегося. Ведущими каналами восприятия 
являются эмоции и воображение. Доминанта творческого 
процесса — художественная деятельность. Диалог учаще-
гося с художественным текстом разворачивается в эмоци-
онально-образном пространстве

Приобщение в процессе творческой деятельности к 
разным жанровым системам дает учащемуся возможность 
увидеть художественное произведение с различных то-
чек зрения, панорамно охватить его, почувствовать при-
роду словесного искусства, выразить себя через творче-
ское отношение к прочитанному, эстетически, истори-
чески и социально мотивировать свою интерпретацию. 
Обогащенные опытом создания работ различных художе-
ственных жанров, сочинения в старших классах (рецензия, 
эссе, очерк, статья и др.), как правило, отражают не только 
интеллектуальное, но и эмоционально-образное восприя-
тие художественного произведения. Увиденный однажды 
с позиции собственного творчества художественный мир, 
попытки создания художественной ткани текста на протя-
жении всех этапов литературного развития поддерживают 
угасающие с возрастом эмоционально-образные доминан-

ты восприятия. Рассмотрение произведения с критико-пу-
блицистической точки зрения приучает читателей-школь-
ников формировать собственную оценку прочитанного, 
стимулирует современное видение произведения. Научная 
интерпретация произведения в рамках школьного анализа 
помогает овладеть законами художественного произведе-
ния и способствует объективации оценки.

Таким образом,   научиться ясно и грамматически 
правильно говорить, обладать хорошо поставленным го-
лосом, излагать собственные мысли в свободной творче-
ской интерпретации в устной и письменной форме, уметь 
выражать свои эмоции разнообразными интонационны-
ми средствами, соблюдать речевую культуру и развивать 
умение общаться необходимо каждому. Поэтому одной из 
наиболее важных задач на современном этапе обучения 
учащихся является формирование навыков речевой дея-
тельности.

Художественная литература создает условия для со-
вершенствования одноименных способностей, являющих-
ся неотъемлемой частью всесторонне и гармонично раз-
витой личности, специалиста в любой профессиональной 
сфере; повышает качество функционирования профессио-
нально значимых психических свойств (восприятие, вооб-
ражение, память, мышление и др.); формирует мотивацию 
на творческую деятельность; совершенствует умения, ак-
туальные для литературно-творческой деятельности; вос-
питывает индивидуальность, самостоятельность, коллек-
тивизм, как профессионально важные качества личности 
для дальнейших жизненных достижений.
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Аннотация: Уровень квалификации определяется качеством профессиональной деятельности педагога, поэтому 
возникает необходимость постоянно достигать максимального уровня профессионализма, а это возможно благодаря 
непрерывному педагогическому образованию.

Последипломное образование (повышение квалифика-
ции) – серьезная система профессиональной подготовки 
кадров, которые могли бы обеспечить прогресс общества, 
требуя постоянного получения новых знаний, информа-
ции. 

Целью повышения квалификации является обновление 
прежних и получение новых теоретических знаний и прак-
тических умений и навыков, которые связаны с модерни-
зацией образования. 

В качестве задач повышения квалификации специ-
алистов можно выделить следующие: разработка основ 
организации, содержания и методики проведения заня-
тий; изучение и разработка вопросов рационализации и 
совершенствования труда; проведение непосредственной 
работы по повышению квалификации; разработка и изда-
ние материалов по самообразованию; изучение условий 
работы и выявление степени имеющейся и необходимой 
квалификации работников.

Различают следующие виды обучения с целью повы-
шения квалификации:

 - краткосрочное (не менее 72 часов) проводится на базе 
учреждения по вопросам профессиональной деятельности 
и заканчивается сдачей экзамена или зачета;

 - тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 
часов) проводятся по проблемам, возникающим на уровне 
организации или учреждения, отрасли, региона;

 - длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов 
в образовательном учреждении повышения квалификации 
для углубленного изучения актуальных проблем организа-
ции, отрасли, региона по профессиональной деятельности.

Знания, полученные в процессе обучения в высшем 
учебном заведении, как показывает практика, являются 
недостаточными для работы по специальности, им не-
обходимо обновление в течение всей профессиональной 
деятельности. Традиционно считается, что за 3-4 года ин-
формация устаревает наполовину. Не случайно в странах 
с развитой экономикой уже сейчас доля бюджета на об-
разование взрослых превышает долю бюджета на систему 
базового образования.

По мнению ряда специалистов, не может быть ко-
нечного образования, т.е. образования на всю жизнь. 
Необходимо образование через всю жизнь, т.е. непре-
рывное. Для решения этих задач в нашей стране введена 
система повышения квалификации, которая предусматри-
вает регулярное (не реже одного раза в пять лет) обучение 

физкультурных кадров.
Повышение квалификации дипломированных специ-

алистов в сфере физкультуры и спорта является одной из 
важных проблем в области профессионального образова-
ния.

Профессия педагога предполагает обучение на 
протяжении всей жизни, т.к. появление новых зна-
ний влечет за собой обновление программы обучения. 
Современный мир требует постоянного самообразования, 
которое гарантирует интеллектуальный рост личности, 
является одним из условий успеха в трудовой деятельно-
сти.  Самообразование направлено на расширение и углу-
бление  профессионально-методических знаний и умений, 
совершенствование уровня профессиональной компетент-
ности. Индивидуальное самообразование осуществляется 
через самые различные формы организации.

Для того чтобы повышение квалификации проис-
ходило положительно, педагогу необходимо самораз-
витие, развитие творческого потенциала, трудолюбие и 
способность справляться с предстоящими трудностями 
– с помощью этих критериев достигается личный успех, 
карьерный рост, материальное благополучие и т.д. Это 
может быть достигнуто только  системой непрерывного 
профессионального образования – потребности в посто-
янном самодвижении личности к вершинам профессии, ее 
способности адаптироваться к неожиданным жизненным 
ситуациям. 

В настоящее время подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов играет немало важную роль в по-
вышении уровня различных организаций (учреждений). 
В данной статье мы попытаемся проанализировать акту-
альность внутрифирменного повышения квалификации, а 
именно педагогов дополнительного образования (трене-
ров-преподавателей).  

До недавнего времени большинство специалистов в 
стране повышали квалификацию в рамках курсовой под-
готовки, однако в настоящий момент эта доля значительно 
снижена. В современных социально-экономических усло-
виях существующая система повышения квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта не 
обеспечивает также и столь необходимой регулярности 
повышения квалификации специалистов. 

Кроме того, в настоящее время необходимо не только 
быстро осваивать поток новых знаний, но и также быстро 
переключиться от получения к их применению. Тем са-
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мым актуализируется проблема организации внутрифир-
менного повышения квалификации педагогов, в том числе 
тренеров-преподавателей. 

Развитие дополнительного образования зависит от по-
стоянно возрастающей роли повышения квалификации 
кадров, так как происходит усложнение профессиональ-
но-педагогической деятельности при переходе  учрежде-
ния дополнительного образования детей на новые условия 
функционирования. На современном этапе от педагога 
дополнительного образования  требуется высокая куль-
турная самоорганизация и высокий уровень профессиона-
лизма для развития ценностно-смысловой сферы сознания 
ребёнка.

Высокие требования к качеству работы педагога, кон-
курентоспособность на внутреннем рынке образователь-
ных услуг побуждают работников учреждения системати-
чески улучшать качество своей работы и повышать свою 
квалификацию. Цель повышения квалификации – форми-
ровать качественное состояние профессиональной компе-
тентности педагога, высокого уровня профессионально-
субъектной позиции, интеллекта и культуры на базе уч-
реждения (внутрифирменное повышение квалификации) 
[1].

Вся система внутрифирменного повышения квали-
фикации требует использования современных методов 
и форм, что способствует вовлечению всех педагогов в 
активную профессиональную деятельность. Достижение 
более высокого уровня профессиональной компетентно-
сти как результат внутрифирменного повышения квали-
фикации педагогов возможно только в конкретном обра-
зовательном учреждении, поскольку  именно учреждение 
дополнительного  образования позволяет  учесть повсед-
невные интересы и практические потребности педагогов.

Внутрифирменное повышение квалификации целена-
правленно, предметно и содержательно осуществляет про-
цесс обучения, превращает работу в учреждении в единую 
систему непрерывного дополнительного профессиональ-
ного роста педагогических кадров.

Необходимо отметить, что внутрифирменная система 
повышения квалификации позволяет видеть конкретный 
результат обучения, то, как меняется уровень профессио-
нальной компетентности педагогов.

Повышение квалификации, в том числе и внутрифир-
менное,  тесно связано с понятием «профессионализм», 
которое должно включать в следующие компоненты:

 - способность взаимодействовать с участниками про-
фессиональной деятельности на должном интеллектуаль-
но-культурном уровне;

 - умение оперативно решать типичные профессиональ-
ные задачи; 

 - способность прогнозировать и выявлять оптималь-
ные и эффективные решения в нестандартных ситуациях;

 - умение аргументированно отстаивать свое мнение, не 
навязывая другим.

В профессионализме отмечается не только необходи-
мость, но и внутренняя потребность подтверждения и об-
новления образованности личности на протяжении всей 
жизни (т.е. непрерывного образования в его личностно-
культурологическом смысле) [2].

Внутрифирменное повышение квалификации органи-
зуется, как правило, методической службой учреждения, 
в работу которой входит:

 - создание оптимальных условий для развития творче-
ского потенциала педагога;

 - оказание научно-методической помощи участникам 
образовательного процесса;

 - удовлетворение информационных, учебно-методиче-
ских, образовательных потребностей педагогов; 

 - организация  и осуществление повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников образо-
вательного учреждения.

Одной из важнейших задач дополнительного образова-
ния является организация системы методической работы 
с кадрами. В учреждениях дополнительного образования 

детей, где требуется большое напряжение сил и энергии, 
необходимо создавать группу единомышленников. Могут 
возникнуть проблемы во взаимодействии педагогов, в их 
организации в единую группу, но они должны решаться 
методической службой учреждения. 

Проблемой обучения взрослых занимаются исследова-
тели, которые склоняются к тому, что оно должно быть 
прикладным, практически направленным. У обучающих-
ся, имеющих жизненный и профессиональный опыт, боль-
ше, чем у студентов, присутствует потребность в смысле 
[3]. Прослеживаются две основные области проявления 
этой «потребности в смысле»: потребность в приобрете-
нии знаний и умений для решения практических, произ-
водственных задач и потребность в личностно-профес-
сиональном и культурном развитии – об этом свидетель-
ствуют результаты исследований проблемы профессио-
нализации личности. Так, профессионализация личности 
тренера-преподавателя выражается в росте рефлексивной 
способности, способности к смене ценностных ориента-
ций.

Ведущей тенденцией обновления системы образова-
ния является инновационный подход.  Все участники (от 
организаторов до обучающихся) процесса повышения 
квалификации должны «включиться»  в доминирующую в 
настоящее время инновационную деятельность, в которую 
входят подходы к подбору и оформлению содержания, ме-
тодов, средств обучения, построению практических заня-
тий, а также способность тщательно продумывать приемы 
создания самой атмосферы общения субъектов образова-
тельного процесса. В контексте инновационной стратегии 
учебного заведения существенно возрастает роль педагога 
как непосредственного участника всех преобразований.

Общение представляет собой особую сферу, в которой 
и должна происходить модификация образования. Именно 
здесь следует искать приемы, формы, способы построения 
взаимоотношений между слушателями. Умение словес-
но преподносить информацию дается не всем. В связи с 
этим заслуживает внимания использование такого мето-
дического приема, как разработка тренерами-преподава-
телями проекта и дальнейшее его представление и защита. 
Совокупность вкладов каждого участника с позиции от-
веденной ему роли приведет к решению проблемы. Более 
того, это будет способствовать развитию исследователь-
ской позиции специалистов [4].

Разумеется, при всем разнообразии форм, методов, 
средств необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности участников внутрифирменного повышения квали-
фикации, отличающихся сложившимся мировоззрением, 
жизненным опытом, опытом спортивной, управленческой 
и педагогической деятельности, собственным взглядом на 
пути реализации своего потенциала. 

Разработка системы мониторинга качества может стать 
актуальной в решении проблемы повышения качества об-
разования. Грамотно проводить работу по регулированию 
образовательного процесса с целью повышения его каче-
ства возможно только при четком представлении резуль-
татов обучения. Практика показывает, что диагностика 
педагогического труда способствует осознанию тренером-
преподавателем особенностей организации своего труда, 
индивидуальном стиле педагогической деятельности, воз-
можностей ее совершенствования[5].

Таким образом, внутрифирменное повышение квали-
фикации тренера-преподавателя можно рассматривать 
как реализацию инновационного подхода к организации 
повышения квалификации. Мы предполагаем, что иссле-
дования внутрифирменного обучения помогли бы создать 
проекты по организации системы внутрифирменной под-
готовки педагогов дополнительного образования (трене-
ров-преподавателей).
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Аннотация: Рассмотрено понятие «виртуальная образовательная среда», проведен анализ виртуальной информа-
ционно-образовательной среды Донского государственного технического университета и ее влияния на формирование 
профессиональной компетентности студентов.

В процессе формирования и развития информационно-
го общества огромное значение имеет решение проблем 
связанных с организацией образовательного процесса. 
Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании становится необходимым фак-
тором для дальнейшего развития страны и уровень исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий 
должен определяться качественными показателями вклю-
чения этих средств в образовательный процесс, создания 
многофункциональных виртуальных учебных средств.

В качестве одной из главных задач информатизации 
вузов выступает процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм подготовки студентов в услови-
ях расширенного доступа к информации. Главной особен-
ностью новых технологий образования является наличие 
компьютерной информационной среды, включающей 
базы данных, гипертекст и мультимедиа, электронные 
учебники, имитационное обучение, электронные комму-
никации, экспертные системы, виртуальные лаборатории.

Невозможно сегодня представить техническое обра-
зование без применения в учебном процессе новейших 
достижений в области информационных и коммуникаци-
онных технологий. Компьютерные технологии позволяют 
наиболее гибко удовлетворять информационные потреб-
ности студентов и специалистов, а также накапливать и 
структурировать все возрастающий объем профессио-
нальных знаний. В то же время для получения инженер-
ного образования одних знаний явно не достаточно, как 
ни велик был бы их объем. В условиях расширения и углу-
бления информационного пространства и смены парадиг-
мы образования от традиционного обучения к личностно-
ориентированному, потребовались новые педагогические 
и технические решения в области автоматизации процесса 
обучения [1].

Виртуальная образовательная среда понятие обширное, 
оно вытекает из понятия «информационно-образовательная 
среда» – общее информационное пространство, в котором 

осуществляется образовательный процесс (в школе, вузе, в 
регионе). Виртуальная образовательная среда − информаци-
онное пространство взаимодействия участников учебного 
процесса, порождаемое информационно-коммуникационны-
ми технологиями. Виртуальная обучающая среда - комплекс 
компьютерных средств и технологий, позволяющий осуще-
ствить управление содержанием образовательной среды и 
коммуникацию участников [2].

Созданию и развитию виртуальной информационной 
образовательной среды в Донском государственном тех-
ническом университете традиционно уделяется большое 
внимание. Ведутся работы по созданию электронных 
учебников, обучающих, мультимедийных и тестирующих 
программ (рис. 1).

Рис. 1. Структура виртуальной информационно-об-
разовательной среды ДГТУ
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На базе Центра дистанционного обучения и повыше-
ния квалификации ДГТУ проводятся многочисленные 
курсы повышения квалификации для научно-педагогиче-
ских работников высшего профессионального образова-
ния и федеральных государственных научных организа-
ций в очно-дистанционной форме с выдачей удостовере-
ния государственного образца по различным программам. 
Самыми популярными из них являются: 

 - «Организация обучения с использованием открытого 
программного обеспечения Moodle», 

 - «Проблемы дистанционного обучения в системе выс-
шего и дополнительного образования»,

 - «Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в системе методической поддержки обра-
зовательного процесса»  и многие другие. 

Все эти курсы обеспечивают получение необходимых 
знаний в области внедрения дистанционных технологий в 
учебный процесс, а также навыков деятельности тьютора.

В электронной библиотеке Центра дистанционного 
обучения и повышения квалификации в настоящее время 
размещено более 800 информационных ресурсов, включа-
ющих электронные учебники, учебные пособия, лекцион-
ные курсы, практикумы, лабораторные работы, руковод-
ства к выполнению курсовых работ, тесты и др.

Для студентов заочной формы обучения на сайте 
Центра дистанционного обучения и повышения квали-
фикации – http://de.dstu.edu.ru собраны методические ма-
териалы, необходимые для самостоятельного изучения 
дисциплины, они укомплектованы по курсам для каждого 
направления и специальности. Материалы ежегодно об-
новляются.

В разделе, предназначенном для абитуриентов, кото-
рые готовятся к сдаче Единого государственного экзаме-
на, можно найти демонстрационные варианты к ЕГЭ по 
математике, русскому языку, физике и информатике.

Разработка подобных средств и их внедрение в практи-
ку повседневных занятий положительно влияет на эффек-
тивность учебного процесса и является перспективным 
направлением развития инновационных технологий обу-
чения. Более активное внедрение электронных информа-
ционных ресурсов характерно  для подготовки к проведе-
нию лабораторных и практических занятий. Современные 
информационные ресурсы, предоставляют студенту воз-
можность в удобном для него индивидуальном режиме 
изучать теорию различных дисциплин, проводить экс-
периментальные исследования, приобретать практиче-
ские навыки и умения путем тренировочных действий, 
осуществлять процедуру самоконтроля. Один и тот же 
ресурс, вне зависимости от формы и технологии его вхож-
дения в состав виртуальной среды, может быть использо-
ван на лекции, на лабораторно-практическом занятии, при 
выполнении курсового и дипломного проектирования, в 
ходе педагогической практики, для организации самосто-
ятельного обучения, а также при проведении текущего и 
итогового контроля.

Существенным фактором построения эффективной 
информационной образовательной среды вуза являются 
качественные информационные ресурсы. В связи с этим, 
все ресурсы, отбираемые для включения в состав среды, в 
том числе и ее учебные компоненты, должны соответство-
вать системе специализированных требований, собранных 
в ходе анализа научных работ в области создания средств 
обучения [3]. 

Информационные ресурсы учебной компоненты среды 
должны отвечать стандартным дидактическим требовани-
ям, предъявляемым к традиционным учебным изданиям. В 
их числе: требования научности, доступности, проблемно-
сти, наглядности, сознательности, систематичности и по-
следовательности обучения, требование содержательной 
и функциональной валидности контрольно-измеритель-
ных информационных ресурсов, требование к  прочности 
усвоения знаний. Вместе с тем, учитывая электронную 
форму представления информации в информационной об-
разовательной среде, к информационным ресурсам мож-

но предъявить специфические дидактические требования, 
обусловленные использованием преимуществ современ-
ных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. С дидактическими требованиями к информационным 
ресурсам учебной компоненты среды тесно связаны ме-
тодические требования, которые предполагают учет сво-
еобразия и особенности конкретной предметной области, 
на которую рассчитаны информационные ресурсы, спец-
ифики соответствующей науки, ее понятийного аппарата, 
особенности методов исследования ее закономерностей, 
возможностей реализации современных методов обработ-
ки информации, специфики методической системы подго-
товки педагогов. Эргономические требования к ресурсам 
учебной компоненты строятся с учетом возрастных осо-
бенностей студентов, обеспечивают повышение уровня 
мотивации к обучению, устанавливают требования к изо-
бражению информации и режимам работы конкретных 
компьютерных средств. Особо выделяется требование, 
предъявляемое к описываемым информационным ресур-
сам в связи с их участием в формировании информаци-
онной образовательной среды вуза: навигация каждого 
информационного ресурса должна способствовать пони-
манию студента, преподавателя или сотрудника вуза его 
текущего местоположения в иерархии информационного 
пространства всей среды, характера содержания компо-
нентов среды и др. [4].

Все это требует достаточно высокой степени подготов-
ленности преподавателей к эффективному применению 
информационно-коммуникационных технологий и обра-
зовательных ресурсов в организации и проведении учеб-
ного процесса.

Сотрудники ДГТУ на курсах, проводимых Центром 
дистанционного обучения и повышения квалификации, 
получают углубленную подготовку в области информаци-
онно-коммуникационных технологий с тем, чтобы, в даль-
нейшем, участвовать в разработке новых образовательных 
ресурсов и организации их применения, а также в обуче-
нии остальных сотрудников.

При разработке виртуального учебного курса особое 
значение имеет компонентная база курса. К числу наи-
более значимых элементов ВИОС относятся электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД). 
ЭУМКД – это информационный образовательный ресурс, 
предназначенный для изложения структурированного 
учебного материала, обеспечения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также управления позна-
вательной деятельностью обучающихся при реализации 
образовательных программ и программ повышения ква-
лификации с использованием дистанционных технологий 
обучения. Обучающимся и преподавателям предоставля-
ется возможность обращаться к электронным образова-
тельным ресурсам университета в любое время и из раз-
ных географических точек. Целями разработки и внедре-
ния ЭУМКД по дисциплине в учебный процесс являются:

- реализация личностно-индивидуального подхода к 
организации познавательной деятельности обучающихся; 

- организация обучения с использованием дистанцион-
ных технологий с представлением обучающимся учебных 
материалов различных форматов (текст, графика, аудио, 
видео, анимация);

- предоставление возможностей обучаемым занимать-
ся самообразованием за счет эффективного управления са-
мостоятельной работой по изучению учебного материала;

- создание современной системы учета учебных дости-
жений обучающихся и обеспечение открытого и непре-
рывного контроля качества образования.

Использование ЭУМКД в учебном процессе предпо-
лагает осуществление основных этапов педагогического 
процесса:

- передача обучающимся учебной информации;
- закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков обучающихся;
- систематический мониторинг всех видов учебной де-

ятельности.
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Приставка «электронный» в данном случае говорит не 
только о технологическом решении, но и несколько иной 
форме представления материала, которая предоставляет 
дополнительные методические возможности и требует 
более четкого структурирования материала. Еще одной 
важной особенностью использования ЭУМКД является 
повышение заинтересованности обучающихся в приме-
нении новых образовательных технологий. Изучение те-
оретических основ, знакомство с опытом других вузов и 
собственные наблюдения позволяют предположить, что 
учебный процесс с использованием ЭУМКД приводит к 
актуализации целого ряда потребностей обучающихся: 
познавательных,  социальных, возможности рас-
крытия индивидуальности, повышения качества самосто-
ятельной работы и самореализации в учебной деятельно-
сти.

Важной особенностью реализации ЭУМКД в учебном 
процессе является тот неоспоримый на сегодняшний день 
факт, что без них невозможно организовать дистанцион-
ное обучение.

В структуре виртуальной информационно-образова-
тельной среды, кроме УМКД, размещаются различные 
виды электронных ресурсов:

1) Методическое указание – пособие, в котором основ-
ной упор делается на методику выполнения какой-либо 
деятельности, порядок операций, процессов, действий и т. 
п. Так, например, методические пособия описывают этапы 
выполнения лабораторных или практических работ.

В электронную библиотеку могут быть предоставлены 
для размещения методические пособия, которые уже из-
даны в печатном виде.

2) Учебное пособие – электронная книга, предназна-
ченная для расширения, углубления, лучшего усвоения 
знаний, предусмотренных образовательной программой и 
изложенных в электронных лекциях, которые дополняет 
или заменяет. В учебном пособии возможен отход от об-
разовательной программы с целью более углубленного из-
ложения какой-либо темы.

3) Лекционный курс – представляет собой электрон-
ный конспект лекций, адаптированный для изучения в 
виртуальной среде. 

4) Тесты – представляют собой наборы дидактическо-
го материала для контроля и самоконтроля, позволяющие 
студенту самостоятельно оценить уровень своей под-
готовки. Достоинством данных тестов является возмож-
ность функционирования на любом компьютере с исполь-
зованием стандартного браузера (в том числе и без под-
ключения к сети Интернет).

5) Практикум – электронное учебное пособие, содер-
жащее практические задания, упражнения, лабораторные 
работы, направленные на практическое освоение образо-
вательной дисциплины.

6) Руководства к выполнению курсовых работ являют-
ся важнейшими компонентами электронной библиотеки, 
так как позволяют студентам в дистанционном режиме 
осваивать навыки применения теоретического материала 
к практической деятельности без консультаций препода-
вателя, как это происходит при очной форме обучения. 
Электронное руководство содержат описание требований 
и этапов выполнения курсовой работы, а также примеры 
выполненных работ.

7) Электронный учебник – это учебник, построенный 
на гипертекстовой основе, предназначенный для самосто-
ятельного изучения теоретического материала курса и по-
зволяющий работать по индивидуальной образовательной 
траектории.

8) Лабораторные работы – представляют собой про-
граммы, моделирующие различные технологические про-
цессы.

9) Виртуальный семинар представляет собой блог пре-
подавателя. На данном блоге описываются научные инте-
ресы преподавателя, предусмотрена возможность обсуж-
дать их с помощью форума.

Информатизация высшего образования путем объеди-

нения разрозненных информационных средств и ресурсов 
в единые среды может способствовать реализации целост-
ности и фундаментальности образовательного процесса, 
ориентации на интересы развития личности и новые фор-
мы организации познавательной деятельности студентов, 
построенных на принципах дифференциации, деятель-
ностного подхода к обучению, индивидуально ориентиро-
ванной технологии обучения и др. методах активизации 
образовательного процесса [5].

Объединение разрозненных средств информатизации, 
используемых в разных областях деятельности педагоги-
ческого вуза, в единую виртуальную информационную 
образовательную среду позволит интенсифицировать под-
готовку студентов, сделать обучение более наглядным, 
повысить мотивацию студентов к учению, привлечь к обу-
чению дополнительные методы и средства, приобщить пе-
дагогов и сотрудников вуза к ведению профессиональной 
деятельности с использованием современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.

Современные возможности информационных и ком-
муникационных технологий в полной мере позволяют ре-
ализовать учебный процесс при помощи виртуальной ин-
формационно-образовательной среды (ВИОС) – единого 
образовательного пространства, построенного с помощью 
интеграции традиционных информационных носителей и 
компьютерных технологий.
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зарождения которой восходят к дореволюционному периоду и связаны с политикой русского правительства и деятель-
ностью миссионерско-просветительских организаций, начавших свою работу на Северном Кавказе, в том числе Осетии, 
с середины ХУШ века.

Появление первых очагов просвещения и образова-
ния среди горцев Северного Кавказа как прогрессивный 
результат присоединения их к России относится к XVIII 
столетию, однако просветительское влияние русского го-
сударства на развитие северокавказских народов началось 
гораздо раньше, чем было оформлено их присоединение к 
России. Среди историко-архивных материалов, раскрыва-
ющих вопросы просвещения и образования, особое место 
занимают материалы периодической печати. Особенность 
данных материалов заключается в том, что их авторами 
являются не просто современники описываемых явлений, 
но и многие известные кавказоведы, черпавшие матери-
алы для своих статей во время совершения ими путеше-
ствий на Северный Кавказ. Среди них – автор первой на-
учной грамматики осетинского языка, ученый – филолог 
академик А.М. Шегрен, публиковавший свои материалы 
на страницах северокавказских газет, в частности, свое 
замечательное исследование «Религиозные верования 
осетин, ингушей и их соплеменников», известные этно-
графы-кавказоведы Ф.И. Дубровин, М.М. Ковалевский, 
Ф.И. Леонтович, В.Ф. Миллер, В.Б. Пфаф, П.К. Услар и 
другие. Значительное место в северокавказской прессе за-
нимают публикации видных представителей педагогиче-
ской мысли народов Северного Кавказа. 

Это работы А.Г. Ардасенова, Д. Бадтиева, 
Н.Г. Берзенова, А.Б. Бутаева, М.Г. Гарданова, А.А. Гассиева, 
Г.И. Дзасохова, И.Д. Канукова, С.А. Кокиева, А.Б. Коцоева, 
Х.А. Уруймагова, Г.М. Цаголова, А.Т. Цаликова [2, с. 36; 
3, с. 83]. 

Развитие периодической печати на Северном Кавказе 
сделало возможным появление из числа коренных на-
родностей талантливых исследователей, давших науке 
ценные сведения о жизни своих народов, в том числе и 
в области образования. Между тем проблема выявления 
педагогической публицистики в общем аспекте развития 
культуры до сих пор не становилась объектом историко-
педагогического исследования. 

Национальная школа наряду с другими формами об-
разовательных учреждений переживает сегодня процесс 
особенно интенсивного реформирования. Это объясняет-
ся тем, что она ставит перед собой весьма специфические 

задачи, не столько изменяющие, сколько дополняющие 
задачи общеобразовательной школы вообще. Если кра-
тко определить ее основные цели, то можно определить 
как воспитание личности с ясно осознанной националь-
ной принадлежностью и подготовка ее к жизни в совре-
менном информационном обществе. На первое место 
ставится обеспечение сохранения и возрождения этноса 
через полное удовлетворение его интеллектуальных и на-
ционально-культурных потребностей. Наиболее важным 
здесь является сохранение единого общеобразовательно-
го пространства РФ и сочетание национальных ценностей 
с общечеловеческими. Основные пути реализации этой 
цели – усиление заинтересованности в изучении родного 
языка, истории, культуры, привитие молодежи нравствен-
ных ценностей самого народа.

Истоки зарождения осетинской национальной школы 
восходят к дореволюционному периоду и связаны с по-
литикой русского правительства и деятельностью мисси-
онерско-просветительских организаций, начавших свою 
работу на Северном Кавказе, в том числе Осетии, с сере-
дины ХУШ века.

В 1745 году в Осетию была направлена духовная ко-
миссия Святейшего Синода для распространения христи-
анской веры среди осетин. Проведя большую организаци-
онную работу, ее члены пришли к выводу о том, что без 
школ и учебно-религиозных книг, написанных на родном 
языке, дело христианского просвещения не будет иметь 
успеха. Возникла необходимость из самих же осетин го-
товить миссионеров и чиновников, которые могли бы на 
родном языке объяснять политику и идеологию прави-
тельства и заниматься религиозно-просветительской дея-
тельностью. Для решения этих задач в 1764 году в крепо-
сти Моздок была открыта школа, которая была не только 
религиозно-образовательным учреждением, но играла 
роль центра ориентации осетинского народа на полити-
ческое, экономическое и культурное сближение с Россией 
[6, с. 116-118].

Обучение в этой школе первоначально осуществлялось 
на русском языке. Так как он был непонятен для большин-
ства учащихся, то было решено перейти на родной язык 
преподавания. Выполнение этой задачи было возложено 
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на представителя духовной комиссии архиерея Гая, кото-
рый составил осетинский алфавит на основе славянской 
азбуки и перевел на родной язык книгу «Начальное учение 
человеком, хотящим учиться книгам божественного писа-
ния», напечатанную в Москве в 1798 году. Использование 
этой книги в качестве учебника был крайне затруднено, 
так как церковно-славянский язык не мог передать многие 
звуки осетинского языка [5, с. 48-51].

В Осетии стали постепенно открываться школы, в ко-
торых получили начальное образование многие предста-
вители осетинской интеллигенции, священники, учителя 
офицеры.

Одним из видных представителей педагогов был 
И.Г. Ялгузидзе (1775-1830), многие годы работавшим 
учителем и хорошо понимавший необходимость наличия 
книг на родном языке В 1819 году он составил алфавит 
осетинского языка на основе грузинского алфавита и пере-
вел ряд книг церковного содержания.

Основоположником научного изучения осетинского 
языка является русский ученый А. Шегрен (1794-1855), 
чья капитальная работа «Осетинская грамматика», вышед-
шая в 1844 году, заложила фундамент осетинского языкоз-
нания. Им впервые было дано систематическое описание 
звуков и строя осетинского языка по двум его главным 
диалектам.

Существенные изменения и дополнения в алфавит 
А. Шегрена были внесены академиком В.Ф. Миллером, 
одним из крупнейших представителей русской науки кон-
ца Х1Х-начала ХХ веков. «Его «Осетинские этюды» пред-
ставляют собой своего рода энциклопедию осетиноведе-
ния, – отмечает академик В.И. Абаев, – а результаты его 
изысканий сразу подняли сравнительно-историческое из-
учение осетинского языка на огромную высоту. Всеволод 
Миллер стал признанным авторитетом в вопросах осетин-
ского языка как у нас, так и в Западной Европе» [1, с. 84].

В.Ф. Миллером был подготовлен фундаментальный 
осетино-немецкий словарь, изданный уже после смерти 
автора. Алфавит А. Шегрена и В. Миллера был позднее 
использован для создания осетинского литературного 
языка К.Л. Хетагуровым, творчество которого явилось на-
чалом профессиональной осетинской художественной ли-
тературы и национального литературного языка.

Большинство прогрессивных преобразований в крае 
связано с именем наместника Кавказа М.С. Воронцова. 
Для повышения уровня просвещения и образования им 
было создано централизованное управление учебными за-
ведениями Северного Кавказа и Закавказья, т.е. был сфор-
мирован Кавказский учебный округ для проведения еди-
ной образовательной политики.

В разработанной Воронцовым программе строитель-
ства системы народного образования в крае, помимо об-
щих положений министерства просвещения, большое 
значение придавалось учету региональных особенностей. 
Согласно «Положению о Кавказском учебном округе» 
узаконивалось преподавание местных языков, что значи-
тельно повысило их статус и приблизило образование к 
широким народным массам.

Анализ учебно-методической документации тех лет 
показывает, что образовательный процесс в училищах был 
ориентирован на подготовку учителей государственных 
и частных школ: их программы включали родной язык, 
историю края или региона. Выпускники этих заведений 
получали возможность без каких-либо ограничений про-
должать свое образование в высших учебных заведениях 
страны.

Миссионерские и светские школы в качестве основной 
цели обучения ставили подготовку относительно грамот-
ных кадров из числа местных жителей, которые, работая 
в качестве священников, мелких чиновников, учителей, 
и являлись проводниками политики центрального прави-
тельства. Данные школы способствовали в конкретных 
исторических условиях подъему образования и просве-
щения, увеличению числа грамотных людей, дальнейше-
му развитию культуры народов Кавказа, в том числе и 

Осетии.
Многие священники и учителя (А. Аладжиков, 

С. Жускаев, А. Колиев, М. Сохиев и др.) посвятив себя 
делу просвещения народа заложили основы научного осе-
тиноведения, изучения истории, языка и культуры осетин-
ского народа.

Протоирей и видный общественный деятель А. Колиев 
(1823-1866) был крупнейшим просветителем своего вре-
мени, страстным радетелем культурного развития народа, 
зачинателем женского образования в Осетии. В откры-
той им в 1862 году школе программа обучения включа-
ла помимо религиозных предметов изучение родного и 
русского языков, арифметики, географии и навыков на-
ционального рукоделия. Большое значение он придавал 
нравственному, эстетическому, физическому и трудовому 
воспитанию учащихся, развитию у них национального са-
мосознания. Работы А. Колиева, в том числе и переводы 
учебно-методической литературы, способствовали ста-
новлению и обогащению литературного языка, расшире-
нию его словарного запаса и синтаксического строя. Он 
впервые в истории осетинского школьного образования 
включил идею народности, предпринял попытку обосно-
вать в обучении учащихся такие дидактические принци-
пы, как доступность, основательность и прочность усвое-
ния учебного материала. 

В 1866 году после его смерти школа была преобразо-
вана в 3-классное училище с пансионом. Имея 6-8 летний 
срок обучения, она работала по программе, приближен-
ной к гимназической, подготовила немало квалифициро-
ванных преподавателей, творческих работников из числа 
девушек-осетинок, участвовавших в строительстве на-
циональной школы. Здесь учились А. Газданова – препо-
даватель осетинского языка и литературы, организатор 
народного просвещения, автор десятка работ по истории 
просвещения и науки в Осетии; Р. Кочисова – первая осе-
тинская женщина – писатель, поэт, драматург и другие [4, 
с. 210-212].

Хорошо понимая, что развитие народа невозмож-
но без создания национальной школы, прогрессивные 
деятели Осетии (Г. Баев, А.А. Гассиев, Г.И. Дзасохов, 
И.Д. Кануков, Х.А. Уруймагов, Г.М. Цаголов и др.) вы-
ступали за обучение детей на родном языке; создание на-
циональной школы, которая должна была способствовать 
воспитанию учащихся на основе общечеловеческих цен-
ностей; требовали введение новых учебников и учебных 
пособий, составленных с учетом последних достижений в 
области педагогической науки [7, с. 77-78].

Выпускник Киевской духовной академии, философ, 
публицист, педагог А.А. Гассиев, по словам академика 
В.И. Абаева – самая яркая личность Осетии второй по-
ловины Х1Х века, мыслитель, поднявшийся до уровня 
крупнейших европейских философов, развивал гумани-
стические идеи К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. Им дан 
глубокий анализ проблем дидактики, теории воспитания и 
всей системы народного образования, вопросов обучения 
детей на родном языке и подготовки учителей..

Его «Осетинская начальная грамматика», 
«Методическое пособие для начальных классов» и др., из-
данные в 90-х годах Х1Х века, и сегодня не утратили сво-
его значения для совершенствования процесса обучения 
в школе.

Особое место в развитии осетинской культуры, наци-
ональной школы, как одного из ее главных источников, 
занимает общественно-просветительская деятельность и 
художественно-литературное творчество К.Л. Хетагурова 
– идеала осетинского этнического сознания. Именно он 
в наибольшей степени обосновал роль родной культуры, 
ее нерасторжимую связь с мировой культурой в вопросах 
воспитания детей и юношества, в формировании гумани-
стической личности. Благодаря ему многовековая культу-
ра осетин стала фактором их национального самосозна-
ния, обрела свою этническую концепцию. Идеи и прак-
тическая просветительская деятельность К.Л. Хетагурова 
во многом предопределили дальнейшие пути развития 
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осетинской культуры, в частности, национального образо-
вания и воспитания.

В годы первой русской революции передовым учи-
тельством были выдвинуты требования по переустройству 
и дальнейшему развитию осетинской школы. Анализ со-
циально педагогической, просветительской и публицисти-
ческой литературы начала ХХ века выявил ведущие на-
правления переустройства системы народного образова-
ния: первоначальное образование детей на родном языке 
и обязательное его преподавание в старшем звене; преоб-
разование существующих в Осетии церковно-приходских 
школ в светские; исключение из программы славянского 
языка и введение родного; включение в учебные планы 
элементарного курса естественной истории и основ сель-
ского хозяйства; включение в программы женских школ в 
качестве внешкольных предметов рукоделия и домовод-
ства, мужских школ – гимнастики, пения, рисования; от-
крытия постоянно действующих педагогических и обще-
образовательных курсов.

Таким образом, в период до 1917 года в Осетии не 
было национальной школы как таковой. В процессе хри-
стианизации Духовным ведомством, затем Обществом 
восстановления православного христианства на Кавказе 
открывались на местах церковно-приходские школы с на-
чальным уровнем обучения, главной целью которых была 
трансляция православного учения.

В конце Х1Х века Российским правительством стали 
создаваться светские национальные школы, но они были 
смешанными – русско-национальными. Осетинский язык 
в школе использовался при первоначальном обучении де-
тей русскому языку.

Объективно оценивая значение дореволюционных 
школ, следует отметить, что, какими религиозными ни 
были цели их, они все-таки сыграли положительную роль 
– давали почти неграмотному населению Осетии элемен-
тарные знания, подготовили первую плеяду просветите-
лей, чьи педагогические идеи, научные достижения и ли-
тературно-художественное творчество отразились на со-
циально-экономическом и культурном развитии Осетии, в 
особенности на поприще просвещения и образования.
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Аннотация: В системе современного начального образования особое место отводится технологической организации 
освоения русского языка. Однако, в процессе преподавания русского языка в начальной школе существует ряд проблем, 
которые не дают сосредоточиться на вопросах развития речи учащихся — это несоответствие структуры коммуника-
тивной подготовки формам ее организации и использование неэффективных приемов и методов преподавания русского 
языка в школе. Решить данную проблему возможно при реализации в процессе обучения русскому языку межпред-
метных связей. Межпредметные связи - важнейший фактор оптимизации процесса говорения, развития вербальных 
способностей учащихся, так как совокупность всех знаний об окружающей действительности составляет предметное 
содержание коммуникативного общения, монологического высказывания.

Модернизация системы современного начального об-
разования требует особого внимания к средствам, дидак-
тическим методам интенсификации процесса коммуника-
тивной подготовки учащихся. Владение русским языком 
как средством общения на высоком уровне – важнейшая 
задача современности, так как это способствует не только 
успешному обучению в последующих классах, но и ин-
теллектуальному и нравственному становлению личности 
младших школьников. 

Трудно переоценить значение речи в жизни человека 
и общества в целом как средства передачи знаний и опы-

та, накопленного человечеством, как средства духовного 
развития, воспитания, образования, как средства установ-
ления межличностного и группового контакта, средства 
воздействия и влияния друг на друга. Значение речи всег-
да осознавалось обществом, и поэтому вопросам развития 
речи детей неизменно во всех известных системах до-
школьного и школьного образования уделялось большое 
внимание. 

В системе современного начального образования осо-
бенное место отводится технологической организации 
освоения русского языка. Однако, в процессе преподава-
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ния русского языка в начальной школе существует ряд 
проблем, которые не дают сосредоточиться на вопросах 
развития речи учащихся — это несоответствие структуры 
коммуникативной (речевой) подготовки формам ее орга-
низации и использование неэффективных приемов и ме-
тодов преподавания русского языка в общеобразователь-
ной школе. В результате учащиеся начальных классов не 
успевают сформировать нужные для общения коммуни-
кативные, речевые навыки. Речевая деятельность многих 
школьников проходит на крайне низком уровне, страдает 
от многочисленных ошибок и недочетов. Обнаруживается 
противоречие между необходимостью повышения каче-
ства развития речи на уроках, ориентации этого обучения 
на рост эффективности речевой деятельности и несовер-
шенством организационной структуры учебного процесса. 

Содержание работы по развитию речи складывается из 
обучения нормам литературного языка, работы по обога-
щению словаря и грамматического строя речи учащихся и 
развития их связной (монологической) речи. В програм-
му по русскому языку для 2 — 4 классов включены так-
же специальные понятия стилей, типов речи, текста и его 
строения.

Работа по овладению нормами литературного языка 
формирует навыки правильного воспроизведения слова, 
словоформы, структуры словосочетания и предложения; 
работа по обогащению речи воспитывает умение не только 
правильно, но и уместно, с учетом требований контекста 
употреблять языковые средства в речи. Основой учебных 
действий, с помощью которых вырабатываются указан-
ные навыки и умения, является операция выбора нужного 
варианта: сопоставляются нормативный и ненормативный 
варианты, сравниваются нормативные языковые единицы, 
близкие по значению, синонимичные. В результате у уча-
щихся расширяется словарный запас, обогащается актив-
ный запас грамматических конструкций, вырабатывается 
гибкость в обращении с языковыми средствами. 

Второе направление в работе по развитию речи — раз-
витие навыков связной речи — долгое время понималось 
в методике и школьной практике как обучение изложе-
ниям и сочинениям и разрабатывалось на уровне «прак-
тика языка» — понятия, по мнению Л.В. Щербы, «более 
обывательского, чем методического». Противопоставляя 
«практику языка» упражнениям, роль которых в овладе-
нии речью невозможно преувеличить, Л.В. Щерба писал: 
«Упражняться можно только в чем-либо известном... Если 
же правила неизвестны, то и упражняться не в чем» [1, 
с.81].

Для ребенка хорошая речь – залог успешного обуче-
ния и развития. Вначале язык усваивается ребенком сти-
хийно, в процессе общения. Но этого недостаточно, сти-
хийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. 
Некоторые очень важные аспекты языка стихийно усвоены 
быть не могут и поэтому формируются в школе [2-5]. Это, 
во-первых, усвоение литературного языка, подчиненного 
норме, умение отличать литературный, «правильный», от 
нелитературного, от просторечия, диалектов, жаргонов. 
Школа учит литературному языку в его художественном, 
научном и разговорном вариантах. 

Решением проблемы развития речи младшего школь-
ника, активизации словарного запаса, обогащения речи, 
повышения культуры речи мы видим через использование 
в процессе обучения русскому языку межпредметных свя-
зей.

Межпредметные связи исследованы в педагогической 
литературе в различных аспектах: как дидактическое 
средство повышения эффективности усвоения знаний, по-
знавательной активности учащихся, их самостоятельности 
в процессе овладения знаниями, формирования их позна-
вательных интересов и др. [6, 7].

Продуктивная деятельность учащихся на уроках как 
интегрированная деятельность проявляется в творческом 
использовании приобретенных знаний, умений и навыков 
по отдельным предметам для решения учебных и жизнен-
ных ситуаций. Задача педагога - соединить в сознании, в 

чувствах детей живой мир и мир слов, раскрыть их вза-
имообусловленность, что самым непосредственным обра-
зом будет способствовать гармоничному развитию лично-
сти младшего школьника. 

Межпредметные связи - важнейший фактор оптимиза-
ции процесса говорения, развития вербальных способно-
стей учащихся, так как совокупность всех знаний об окру-
жающей действительности составляет предметное содер-
жание коммуникативного общения, монологического вы-
сказывания. «Чем разнообразнее перечень проблем, чем 
больше предметов обсуждения «задействовано», тем боль-
ший объем различных знаний актуализируется в сознании 
каждого обучаемого по разным проблемам и, следова-
тельно, тем богаче становится его опыт  общения и разно-
образнее сами высказывания» [8, с. 49]. «Скрещения» тем 
и лексического материала по общим разделам школьных 
дисциплин дают возможность определить межпредметное 
содержание и использовать его на уроках русского язы-
ка для расширения вербальных способностей учащихся, 
включив в него слова, словосочетания, тексты, различные 
по стилю, типу речи, жанру, которые становятся содержа-
нием и развитием вербальных способностей ребенка, его 
речевой деятельности на уроках русского языка.

Анализ учебников для 2 — 4 классов по русскому язы-
ку, литературе, познанию мира, изобразительному искус-
ству позволил выделить общие лексические темы, объеди-
няющие эти дисциплины: 1. Наша Родина - Казахстан. 2. 
Времена года. Явления природы. 3. Растения. 4. Животный 
мир, 5. Праздники Казахстана. 6. Защитники Отечества. 7. 
Человек и общество.

Для формирования видов речевой деятельности, разви-
тия речи младшего школьника мы предлагаем использо-
вать на уроках русского языка следующие типы межпред-
метных связей:

- познавательный;
- лексический;
- тематический.
Каждый из предлагаемых типов межпредметных свя-

зей имеет свои цели и особенности их использования. 
Рассмотрим их подробнее. 

1. Первый тип межпредметной связи — познаватель-
ный. Его целью является формирование в сознании уча-
щихся целостной взаимосвязанной картины мира на ма-
териале общих сквозных тем школьных курсов. Сквозные 
лексические темы были выделены нами в результате 
сравнительного анализа основных разделов учебников 
«Русский язык», «Познание мира», «Изобразительное ис-
кусство», «Литература», «Музыка». На межпредметном 
лексическом материале, который составляют слова, сло-
восочетания, предложения, тексты, иллюстрации, музыка, 
изучается грамматическая тема уроков русского языка.

Реализация межпредметных связей познавательного 
типа решает задачи повышения интереса к учебному ма-
териалу по русскому языку за счет привлечения текстов 
различных стилей, расширяющих круг познавательной де-
ятельности учащихся, а, следовательно, активизирующих 
речевую деятельность на данном материале. 

В задачи урока данной межпредметной связи входит 
работа над текстом и иллюстрациями (может быть при-
влечена и музыка): 

- понять тему сообщения, высказывания, текста, кар-
тины;

- увидеть логику развития мысли;
- извлечь нужную информацию из высказывания (тек-

ста, картины);
- проникнуть в смысл высказывания с помощью изуча-

ющего чтения;
- уметь вести диалог по данной теме на материале тек-

ста, картины;
- уметь построить монологическое высказывание;
- уметь осмыслить тему и основную мысль;
- собирать и систематизировать материал для высказы-

вания (текста); 
- составлять план;
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- пользоваться различными типами речи;
- строить высказывание в определенном стиле;
- отбирать языковые средства;
- совершенствовать высказывание (письмо, говорение).
Перечисленные умения опираются на теорию рече-

вой деятельности, согласно которой речь формируется 
в результате деятельности учащегося, использующего 
межпредметные знания об окружающем мире в целях 
общения, выражения эмоций, планирующего свое выска-
зывание как ряд речевых действий, т.к. под речью мы по-
нимаем как сам процесс (речевая деятельность), так и его 
результат - высказывание, текст устный или письменный.

Познавательный тип межпредметной связи стимулиру-
ет формирование речевой деятельности учащихся на мате-
риале межпредметных текстов как средство создания раз-
вивающей речевой среды, которая обеспечивает развитие 
языковой личности ребенка.

Устная и письменная речь как типы речевой деятель-
ности реализуются во взаимосвязанных речемыслитель-
ных процессах: сравнивание, сопоставление, обобщение 
знаний, восприятие и воспроизведение высказывания. 
Созданная средствами обучения речевая среда, становится 
стимулом для порождения речевой деятельности, макси-
мально приближенной к условиям протекания естествен-
ной коммуникации. В этих условиях формируются комму-
никативные умения, обеспечивающие как восприятие, так 
и создание высказываний.

2. Второй тип межпредметной связи - лексический. 
Общим материалом для объединения предметов служит 
межпредметный лексический минимум, в результате ра-
боты над которым познается не только предметное, пря-
мое значение слова, но и переносное, перцептивное, ассо-
циативное, этимологическое. В процессе работы над сло-
вом осуществляется переход от значения слова к концеп-
ту, «смыслу», который стоит за словом, т.е. внутреннему 
образу слова, возникающему в результате представлений 
о слове, сформированными контекстом прочитанных ли-
тературных произведений, восприятием картин. В сло-
варной работе важнейшей задачей оказывается не только 
традиционная работа над значением слова, а работа над 
теми ассоциациями, чувствами, оценкой, коннотациями, с 
которыми тесно связано слово. 

Лексический тип межпредметной связи используется 
в процессе словарной работы, когда единицей обучения 
становится работа над словом. К сожалению, обогащение 
словаря на уроках русского языка понимается слишком 
узко, как пополнение речи новыми словами. Наряду с ор-
фографическими и грамматическими задачами словарной 
работы является формирование понятия, которое выра-
жается с помощью слова, а понятия (природоведческие, 
культурологические) складываются благодаря межпред-
метным связям. Обогащение лексики учащихся на уроках 
грамматики должно идти, скорее всего, по линии уточне-
ния и развития  комплекса значений слов (концепта) и пра-
вильного употребления слов в разнообразных контекстах, 
речевых ситуациях.

Для речевого развития ребенка необходимо формиро-
вание некоторых психологических качеств, позволяющих 
воспроизводить в своем сознании картины и образы, сто-
ящие за словом. Ученики в силу ряда возрастных особен-
ностей, недостаточного жизненного опыта, а также отсут-
ствия специально разработанной методики по развитию 
вербальных способностей не всегда представляют себе те 
образы и картины, которые могут стоять за словом, если 
учитель не использует при работе над словом литератур-
ные произведения. Если материалом упражнений на уро-
ках русского языка является только нейтральная, книжная 
лексика, то учащиеся нередко остаются эмоционально 
безучастными, не проявляют интереса к урокам русского 
языка, остаются недостаточно эмоционально и эстетиче-
ски отзывчивыми, со слаборазвитым воображением и об-
разным мышлением, с неумением использовать изобра-
зительные средства языка в целях описания предметов и 
явлений. Развитие образного мышления и эмоциональной 

отзывчивости учащихся и их воображения становится воз-
можным только при интеграции на уроках литературы и 
русского языка.

В программе по русскому языку даны, например, спи-
ски слов с непроверяемыми написаниями (словарные 
слова). Эти списки предполагают определенную орфогра-
фическую работу: словарные диктанты, составление пред-
ложений, словосочетаний, подбор однокоренных слов. 
Однако словарная работа должна включать и лексическую 
работу в определении значения данных слов, определения 
прямого и переносного значения,  подбора синонимов, 
антонимов и др. Каждое слово, интересное в смысловом 
отношении, которое встретилось учащимся в упражнении, 
не должно оставаться незамеченным. Например, встре-
тилось предложение: Улыбнулось солнышко, засияло по-
люшко. А рядом с ним другое предложение: Улыбнулась 
девочка и сказала: «Кушай на здоровье!» Глагол улыб-
нуться употреблен в разных значениях, мимо которых 
нельзя проходить. Вопросы «А как сказать лучше, об-
разнее, ярче?» должны сопровождать словарную работу, 
что, несомненно, заинтересует детей и будет помогать им 
войти в лабораторию собственной речевой деятельности. 
Ограничение уроков  русского языка только грамматикой 
и правописанием делает уроки односторонними, неинте-
ресными для учащихся, необходимо всякую граммати-
ческую работу соединять с лексико-семантическим или 
смысловым разбором.

Например, учащиеся любят работу по подбору одно-
коренных слов. Такой вид работы решает не только грам-
матические, но и задачи развития речи детей. В процессе 
словарной работы, можно предложить учащимся лексико-
семантические задания: к опорному слову или словосоче-
танию подобрать слова, сходные с ними по смыслу, или 
те, которые рождаются по ассоциации. Например, из ряда 
однокоренных слов мороз, морозный, морозит учащиеся 
составили ассоциативный ряд: мороз – холод, лед, стужа, 
вьюга, коньки, лыжи, Дед Мороз, Снегурочка; трещит, 
морозит; сильный, крепкий. Закрепив мысленный образ в 
словах, учащиеся опираются на них при построении уст-
ных и письменных высказываний, свободнее и ярче вы-
ражают свои мысли. Безусловно, создание ассоциативного 
ряда – результат межпредметных связей таких предметов, 
как «Русский язык», «Познание мира», «Литература», 
«Изобразительное искусство», так как слово мороз вхо-
дит в учебные тексты каждого предмета, а, следователь-
но, каждый ученик имеет свое представление о «смысле» 
данного слова.

Работа над словом предполагает и переход от сверну-
того представления о слове к его развернутости с помо-
щью выстраивания словосочетаний или предложений на 
основе одного слова. Так, опорное слово «мороз» превра-
щается в синтаксическую конструкцию: мороз крепчал; 
сильный, крепкий мороз; морозный денек, седой мороз, за-
морозил речку, Мороз Иванович.

Таким образом, результативность развития речи на 
уроках русского языка находится в прямой зависимости 
от того, насколько рационально организована работа над 
словом, созданы ли условия для овладения всем комплек-
сом значений слов (прямое, переносное, эмоционально-
экспрессивное), формирования «смыслов» слов, для пре-
одоления учениками трудностей, возникающих при пере-
ходе от мысли к речи, от речи к мысли.

3. Третий тип межпредметной связи – тематический, 
суть которого состоит в объединении содержания соотно-
симых между собой тематических разделов разных пред-
метов: «Литература», «Познание мира», «Изобразительное 
искусство», «Музыка» для подготовки и написания сочи-
нения. Общим материалом урока по развитию речи стано-
вятся тексты разных типов речи, произведения живописи, 
музыки, литературы. 

Таким образом, межпредметные связи побуждают учи-
теля к самообразованию, творчеству и взаимодействию 
с другими учителями–предметниками. Это способству-
ет повышению педагогического мастерства и сплочению 
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педагогического коллектива в решении единых задач об-
учения. Систематические межпредметные связи способ-
ствуют решению и сугубо учебных задач закрепления 
предметных знаний и умений учащихся в процессе их по-
стоянного применения в обучении.

Межпредметные связи выражаются в использовании 
межпредметного материала того или иного предмета 
для развития речи, для раскрытия общности естественно-
го языка и языка науки: обогащают речь образностью, по-
казывают интонационную общность поэтического слова и 
музыки и т.д.

По характеру общего в содержании между предметами 
выделяются три вида межпредметного материала: 

- понятийно-терминологический; 
- коммуникативно-речевой; 
- учебно-дидактический. 
Понятийно-терминологический межпредметный ма-

териал имеет место, во-первых, между предметами с от-
носительно полным совпадением объекта изучения, во 
–вторых, между предметами с частичным совпадением 
объекта изучения.

В первом случае общее содержание контактирующих 
предметов держится на одинаковых понятиях, например: 
звук, слово, морфема, часть речи, словосочетание, пред-
ложение, буква, текст, стиль и т.д., во-втором случае – на 
смежных понятиях. Например: 

 - в русском языке: звук, антоним, переносное значение 
слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный 
порядок слов, а в литературе: звукопись, рифма, антите-
зе, олицетворение, троп, символ, устойчивое выражение, 
сравнение, инверсия; 

 - в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, 
новые слова, национальный язык, диалект, а в истории: 
развитие общества, новые явления в жизни общества, на-
ция, народ; 

 - в русском языке: имя числительное, количественное 
числительное, порядковое числительное, дробное числи-
тельное, а в математике: количество, число, дробь; 

 - в русском языке: звук, ударный и безударный глас-
ный, ударение, интонация, логическое ударение, а в музы-
ке: голос, тон, речитатив, тембр; 

 - в русском языке: звуки речи, функция языка, речь, а в 
анатомии: речевой аппарат, высшая нервная деятельность 
мозга, мышление. 

Как видим, русский язык в качестве учебного предме-
та вступает в непосредственные межпредметные связи со 
всеми остальными учебными предметами. Сами школьни-
ки без специального обучения обычно не используют на 
уроках русского языка межпредметный материал из дру-
гих школьных предметов. Необходимо специально раз-

вивать у учащихся потребность использования на уроках 
русского языка одинаковых или смежных знаний, получа-
емых на уроках по другим предметам.

На уроках русского языка межпредметный материал 
применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с 
учащимися, в устных и письменных ответах школьников, 
при выполнении упражнений. Выбор способов использо-
вания межпредметного материала зависит, во-первых, от 
его вида, во-вторых, от специфики изучаемого материала 
и особенностей формируемых умений, в-третьих, от спец-
ифики контактирующих учебных дисциплин (изучающих 
язык или его отдельные стороны или не изучающих его).

Наиболее распространенной является интеграция в на-
чальной школе русского языка с литературой, с познанием 
мира, изобразительным искусством, музыкой. А также эти 
связи могут переплетаться еще теснее, где интегрируются 
не два предмета, а три и даже больше. Такие уроки способ-
ствуют глубокому «проникновению учащихся в слово», 
помогают формированию грамотной устной и письменной 
речи учащихся, ее развитию и обогащению, развивают 
эстетический вкус, умение понимать и ценить произведе-
ния искусства, красоту и богатство родной природы.
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of communicative preparation to the forms of its organisation and use of inefficient receptions and methods of teaching Russian 
language at school. It is possible to solve the problem at realisation in the course of teaching  Russian language in intersubjectual 
communications. The intersubjectual communications is the major factor of optimisation of speaking process, developments of 
verbal abilities of pupils as set of all knowledge about the surrounding validity which compounds the subject maintenance of 
communicative dialogue, the monological statement.

Г.С. Квасных, А.Н. Саржанова
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОГО...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)112

УДК 378.126
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© 2012 
М.И. Кириллова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и педагогических технологий
Северо – Кавказский Федеральный Университет, Ставрополь (Россия)

Ключевые слова: экология, социальная экология, экология человека, экологическое сознание, педагогическая эколо-
гия, экологическая этика, инклюзивное образование, медицинская и социальная модели инвалидности.

Аннотация: В последнее время в науках наблюдаются два процесса, такие как дифференциация и интеграция. С 
одной стороны науки делятся на узкие направления, а с другой стороны на стыке наук формируются новые научные 
течения, этот процесс коснулся и экологии. Педагогическая экология пока является новой, очень актуальной и перспек-
тивной областью педагогики и человекознания. В условиях становления и развития инклюзивного образования понятие 
педагогической экологии, как отрасли гуманистической педагогики, приобретает наибольшую значимость. В статье 
рассмотрены основные принципы педагогической экологии и условия их реализации в инклюзивном образовании.

В последнее время в науках наблюдаются два процес-
са, такие как дифференциация и интеграция. С одной сто-
роны науки делятся на узкие направления, а с другой сто-
роны на стыке наук формируются новые научные течения, 
этот процесс коснулся и экологии. Экология в настоящее 
время выходит за рамки биологической отрасли знания и 
находит свое место в таких научных отраслях как социо-
логия, психология, этика, педагогика и т.д.

Экология, как наука, имеет следующие определение, 
(от греческого οικος – дом, обиталище и λόγος – учение) – 
это отрасль знания, исследующая взаимоотношения чело-
веческого сообщества с окружающей средой и связанные 
с этим производственные, технические, урбанизационные 
и другие антропогенные аспекты деятельности человека, 
приводящие к изменению окружающей среды и самого че-
ловека как биологического вида [8, с.694].

В социологии, социальная экология раскрывается как, 
научное направление, изучающее различные аспекты вза-
имодействия человека с окружающей средой. Данный тер-
мин стал активно использоваться в научной литературе с 
конца 60-х гг. 20 в., когда резко обострившиеся проблемы 
взаимодействия общества и природы стали рассматри-
ваться с позиции экологии. Статус социальной экологии в 
настоящее время остается предметом дискуссий: она опре-
деляется либо как новая научная дисциплина, изучающая 
законы, принципы и методы оптимизации взаимодействия 
общества и природы, либо как системное понимание окру-
жающей среды, либо как отрасль науки, исследующая ан-
тропогенное влияние на биосферу. В этой связи наряду с 
термином социальная экология употребляют также поня-
тия: «экология человека», «глобальная экология», «эколо-
гия общества» и др. [7]. 

В последнее время появилась область знаний «эколо-
гия человека», как наука, изучающая природные, социаль-
но-экономические условия как факторы, обеспечивающие 
нормальное развитие, среду обитания и воспроизводство 
человечества [6, c. 358].

В психологии понятие экологии связанно с экологиче-
ским сознанием. В.А. Скребец, характеризует экологиче-
ское сознание в целом, отмечает, что это высший уровень 
психического отражения природной и искусственной сре-
ды, своего внутреннего мира, рефлексия места и роли че-
ловека в биологическом, физическом и химическом мире, 
а также саморегуляция данного отражения.

К основным свойствам или признакам экологического 
сознания автор относит следующие: социальный характер 
экологического сознания, что обусловлено принятыми в 
данном обществе нормами, ценностями, сформировавши-
мися традициями; опосредованность символами, знаками, 
в том числе вербальными средствами восприятия челове-
ком мира природы; саморефлексивность; внутренний диа-
логизм и др. 

Экологический подход в психологии, появление ко-
торого связывается прежде всего с именами К. Левина 
(социо- и психодинамика группового взаимодействия) и 
Дж.Гибсона (экологический подход к зрительному вос-
приятию). Для этого направления характерным является 

изучение психических процессов, состояний и сознания 
человека, в естественных (не лабораторных) условиях и 
согласно своей естественной природе (без вмешательства 
психолога-исследователя) (Дж. Гибсон, 1988, K.Pawlik, 
K.Stapf, 1992). Именно этот подход дал толчок к постули-
рованию системы «индивид-среда» в качестве исходного 
основания для определения предмета психологического 
исследования, а также к введению в психологический сло-
варь понятия «среда обитания» как совокупности средо-
вых возможностей (условий), находящихся в отношениях 
дополнительности к жизненным потребностям индивида 
[3]. 

В свою очередь экологическая этика рассматривает 
ценностные, нравственные проблемы взаимоотношений 
людей в их социокультурной жизни [6]. 

Первым вопрос о взаимосвязи экологии и педагогики  
теоретически рассмотрел  академик В.А. Ситаров.  В со-
авторстве с В.В. Пустовойтовым  он заявил о новом на-
правлении  междисциплинарных исследований на стыке 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин – соци-
альной экологии [7]. 

Предметом педагогической экологии является поиск 
закономерностей создания в образовании благоприятных 
условий для свободного открытого общения, познания и 
развития учащихся и установления границ дозволенного 
во взаимоотношениях учащихся и учителей и учащихся 
[5].

Инклюзивное образование сегодня закреплено нор-
мативными документами как международного, так и фе-
дерального уровня. Инклюзия подразумевает отрицание 
дискриминации в любой форме ее проявления (расовой, 
половой, физиологической, интеллектуальной и т.д.). 
Кроме этого, не учащиеся должны адаптироваться к суще-
ствующей образовательной среде, а среда должна предо-
ставить возможность получения образования и развития 
детям, не зависимо от их особенностей. Отсюда вытека-
ет необходимость экологизации инклюзивного образова-
тельного пространства. Но прежде рассмотрим сущность 
и принципы инклюзивной школы.

Согласно Саламанкским рамкам действий (Salamanca 
Framework for Action), 1994 фундаментальным принципом 
инклюзивной школы является то, что детям повсеместно 
следует учиться вместе, вне зависимости от некоторых 
трудностей при обучении или различий. «…Инклюзивные 
школы должны признавать эти различия и определенным 
образом реагировать на разнообразие нужд учащихся, 
приспосабливая как различные стили обучения, так и си-
стему оценки и обеспечивать качественным образованием 
всех детей посредством применения подходящего учеб-
ного плана, организационных мероприятий, стратегий 
преподавания, использования ресурсов и сотрудничество 
с общинами. Для того, чтобы все школы могли конструк-
тивным образом решать проблему особых потребностей, 
необходимо комплексное сочетание поддержки и предо-
ставляемых услуг…» [10].

В рамках реализации инклюзивного образования в 
России Семаго Н.Я. выделяет два принципа: эволюцион-
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ности и поэтапности развития инклюзивной практики, си-
стемности изменения образования в целом [1]. 

Если образовательный процесс инклюзивной школы 
будет базироваться на данных принципах, то основными 
правилами данной школы станут:

Инклюзивная школа рассматривает многообразие 
культур как новую реальность. То есть инклюзивная шко-
ла отрицает любую форму дискриминации в том числе ра-
совую, социальную и т.д.

Инклюзивная школа должна обеспечивать доступ к 
знаниям, навыка и информации, вне зависимости от инди-
видуальных, психологических и физиологических особен-
ностей ребенка.

Инклюзивная школа сохраняет индивидуализацию 
процесса обучения. Педагог учитывает индивидуальные 
особенности учащихся, и используя различные формы 
и методы обучения позволяет добиться максимального 
успеха.

Инклюзивная школа предполагает использование ко-
мандного стиля работы. Педагог, специалисты, родите-
ли, администрация школы – команда, заинтересованная в 
успехе каждого школьника.

Инклюзивная школа работает в сотрудничестве с се-
мьями, государственными и общественными организаци-
ями. Инклюзивная школа – это открытая социальная си-
стема.

Инклюзивная школа ожидает успехов в обучении от 
каждого своего ученика. Бездарных детей нет.

Инклюзивная школа способствует социальному разви-
тию общества. От инклюзивной школы к инклюзивному 
обществу [2].

Создание условий для полноценного развития детей, 
соответствующего их физиологическому и психологиче-
скому здоровью является одной из приоритетных задач 
социальной политики государства. Инклюзивный подход 
к образованию обусловлен социальным развитием обще-
ства и сегодня закреплен в Федеральном государственном 
образовательном стандарте нового поколения.

Инклюзивное образование основано на следующих 
приоритетах:

• Приоритет социальной адаптации ребенка на каждом 
возрастном этапе;

• Непрерывности инклюзивного процесса на всех воз-
растных ступенях;

• Природосообразности образовательных (в широком 
смысле) задач и методов, как возможностям ребёнка, так и 
общей логики развития;

• Приоритетного развития коммуникативных компе-
тенций, умения взаимодействовать с другими людьми;

• Профилактики и преодоления инвалидизации и ис-
кусственной изоляция семьи особого ребенка[1]. 

Джуди Кугельмас провела исследование в инклюзив-
ных школах США, Великобритании и Португалии с целью 
изучения организационной культуры этих школ. Она при-
шла к выводу, что культуры этих школ характеризуются: 

- восприятием различий детей и работников как важно-
го ресурса и актива школы;

- особенностью организаций, поддерживающих и при-
ветствующих работу персонала в команде;

- стилем повсеместного открытого общения между 
учениками и сотрудниками школ;

- лидерством, распределенным и разделяемым фор-
мальными лидерами и сотрудниками школы;

- желанием придерживаться принципам инклюзии не-
смотря на возникающие сложности;

- пониманием общественной и политической природы 
инклюзии;

- использованием языка и символов для передачи иде-
алов и принципов работы школы как внутри ее, так и в 
обществе в целом;

- бескомпромиссной приверженностью и верой в идеи 
инклюзии [9]. 

Долгое время понятие инвалидности носило исключи-
тельно медицинский характер, но в середине 60 – х годов 

произошел переход к формированию социальной модели 
инвалидности [2]. 

Медицинская модель определяет инвалидность че-
рез наличие нарушений здоровья, имеющихся у ребенка. 
Основное направление деятельности в рамках медицин-
ской модели – минимизация нарушений через медицин-
ское вмешательство и терапию.

В рамках социальной модели люди с инвалидностью 
– это тоже люди с нарушениями, однако они являются 
инвалидами из-за существующих в обществе физических, 
организационных или отношенческих барьеров, предрас-
судков и стереотипов. Социальная модель пропагандиру-
ет равноправие всех детей и предоставление всем равных 
возможностей при получении образования, следователь-
но, для устранения барьеров должны меняться школы и 
образовательные учреждения, обеспечивая равные права 
и возможности для всех [11].

Впервые экологический подход в инклюзивном обра-
зовании был применен в Италии в 1992 году. Сущность 
данного подхода сводилась лишь к диагностике и заклю-
чалась в том, что «…диагностика, помимо оценки раз-
вития ребенка, включает определение эмоциональных 
ресурсов семьи, чтобы на них можно было опереться. 
Диагностика, подчеркивают итальянские специалисты, 
должна быть точной, но она лишь часть картины…». Цель 
данного подхода не выявление проблем, а получение кар-
тины в целом, в настоящее время данный подход принят 
во многих странах [12]. 

В условиях внедрения и развития инклюзивного об-
разования в России становятся актуальными положения 
Нюдюрмагомедовой А.Н. (2002), о содержании педаго-
гической экологии в образовательном процессе, которые 
заключаются в:

1) направленности работы учителя на генетические, 
физиологические и психические особенности детей и за-
бота об их свободном развитии; 

2) использовании факторов оздоровительного образо-
вания; 

3) нравственные аспекты педагогического взаимодей-
ствия учителей и учащихся; 

4) создание пространства стимулирования и поддерж-
ки свободной мысли и познавательных процессов детей;

5) создание условий благоприятного взаимодействия 
учебного процесса с детской субкультурой [5].

Основная задача педагогической экологии, в условиях 
инклюзивного образования, это создание экологически 
благополучной развивающей среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Кроме того, педаго-
гическая экология позволяет повысить гуманистическую 
направленность в профессиональной подготовке учителей 
инклюзивных классов.

Системообразующими принципами педагогической 
экологии являются: природосообразности, человекосо-
образности и культуросообразности. На основе данных 
принципов Карибова Т.Т. сформулировала следующие 
принципы педагогической экологии [4]:

- соответствия педагогических требований антрополо-
гической информации об учащихся;

- укрепления доверия к ребенку в зависимости от меры 
прощения его проступков;

- зависимости меры роста уверенности ребенка в своих 
возможностях от открытого поведения учителя;

- снижения неуверенности ребенка через ссылку на его 
идеи, мысли и предложения;

- поддержки шалостей детей как стремление к саморе-
ализации;

- признания права ребенка на автономное пространство 
как признака самостоятельности;

- расширения свободы ребенка через стимулирование 
и поддержку интеллектуального и эмоционального напря-
жения;

- признания прав детей на социальную и правовую за-
щиту.

Карибовой Т.Т. сформулированы условия реализации 
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принципов педагогической экологии в начальном образо-
вании, которые правомерно можно отнести и адаптиро-
вать к инклюзивному образованию:

- понимание учителями актуальности педагогической 
экологии в массовой практике инклюзивного образования;

- владение учителями методиками выявления и оценки 
состояний учащихся, испытывающих психологические, 
физиологические, генетические, познавательные и нрав-
ственные проблемы;

- готовность учителей к подготовке и использованию 
экологических средств, позволяющих снижать напряже-
ние и создавать благоприятные условия для свободного 
познания и свободных отношений в педагогической среде;

- умение учителей конструировать занятия, в которых 
оптимально интегрируются содержание учебного матери-
ала и средства педагогической экологии;

- владение учителями технологиями использования 
принципов педагогической экологии;

- наличие у учителей умений, опыта и мастерства пе-
дагогического мониторинга новообразований в познании, 
свободе отношений и самореализации в экологически бла-
гоприятной педагогической среде;

- наличие у учителей экологической позиции в поста-
новке целей, их реализации и оценке хода и результатов 
развития и воспитания детей [4]. 

Педагогическая экология и инклюзивное образование 
являются новыми и актуальными и перспективными об-
ластями педагогики. Неоспорим тот факт, что основные 
принципы данных областей перекликаются и взаимно 
дополняют друг друга. Построение инклюзивного обра-
зовательного пространства невозможно без экологизации 
не только школы и школьного сообщества, а общества в 
целом. Создание благоприятной среды для общения, об-
учения, развития детей; готовность педагога предоставить 
детям возможность для открытого поведения, не нарушая 
границы дозволенного; снижение тревожности и напряже-

ния; формирование адекватной самооценки; учет психо-
логических и физиологических особенностей детей; пси-
холого-педагогической сопровождение и поддержка детей 
и их семей; использование потенциала семьи; стимулиро-
вание инициативы, являются условиями способными соз-
дать благоприятную экологическую среду для инклюзив-
ного образования.
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Аннотация: Создавая вторичный текст,  в рамках осуществления аналитической деятельности, руководитель извле-
кает из первичного текста, предоставленного педагогами, воспитателями и т.д., лишь ту информацию, которая является 
типичной для каждого конкретного управленческого случая, в результате чего вторичные тексты минимизируют (огра-
ничивают) содержание первичных текстов.

Проблема формирования языковой компетентности 
является наиважнейшей в современных условиях: активи-
зируется международная деятельность университетов за 
счет реализации разнообразных проектов и программ по 
обмену студентов; увеличивается число иностранных сту-
дентов из ближнего и дальнего зарубежья, обучающихся 
на очных,  заочных и вечерних отделениях.

В исследованиях ученых термин «языковая компетент-
ность» определяется как [1]: приобретенное интуитивное 
знание небольшого количества правил, которые лежат в 
основе построения глубинных структур языка,  преоб-
разуемых в процессе общения в разнообразные высказы-
вания (Вятютнев М.В.); всеобъемлющие знания о языке 
«идеально говорящего» (Хомский Н.); «реальные знания 
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языка» всем языковым сообществом и каждым индиви-
дом, в основе «реального знания» лежит долговременная 
память (Горелов И.Н.); способность к программированию, 
реализации и контролю высказывания (Леонтьев А.А.); си-
стема основных видов речевой деятельности – слушания, 
говорения, чтения, письма (Зимняя И.А.); система слож-
ных умений оперировать языковым материалом в разных 
видах деятельности, что позволяет рассматривать её как 
комплекс, включающий в себя знания о языке и языковой 
опыт (Божович Е.Д.); языковая компетентность обучаю-
щихся проявляется в их способности решать общекуль-
турные задачи (общаться, работать с информацией, писать 
деловые письма, резюме и др.) и профессиональные зада-
чи (отбор и презентация специальных материалов, анно-
тирование, перевод, участие в проекте по специальности и 
др.), используя языковые средства (Дружинина М.В.).

В педагогической науке и системе менеджмента нет 
единых взглядов на совокупность дидактических идей, 
обеспечивающих эффективное формирование языковой 
компетентности. Соответственно встают задачи разработ-
ки более современного процесса обучения и способов его 
реализации и организации в условиях подготовки управ-
ленческих и педагогических кадров, создания новых об-
учающих систем и новых технологий обучения. Таким 
образом, с проблемой формирования языковой компетент-
ности тесно связаны вопросы её дидактического обеспе-
чения. 

Языковая компетентность, как предметная, способ-
ствует формированию личности руководителя и педагога, 
для которой уже недостаточно такого уровня владения 
языковой компетенцией, который включает знания о си-
стеме языка, умения  пользоваться им для достижения 
орфографической и пунктуационной зоркости. Уровень 
сформированности языковой компетентности проявляется 
в речевом акте, порождением которого является речевой 
материал. Речь – процесс пользования языком, процесс 
общения, процесс говорения, т.е. это речевая деятель-
ность, актуализирующая в зависимости от ситуации, по-
тенциальные свойства соответствующих средств языка.

В настоящее время речевая деятельность рассматрива-
ется как одна из форм взаимодействия человека с окружа-
ющими и познания действительности и определяется как 
исторически сложившаяся в процессе материальной пре-
образующей деятельности людей форма общения, опос-
редованная языком. Речь включает процессы порождения 
и восприятия (приема и анализа) сообщений для целей 
общения или (в частном случае) для целей регуляции и 
контроля собственной деятельности. Современная психо-
логия рассматривает речь как универсальное средство об-
щения, т. е. как сложную и специфически организованную 
форму сознательной деятельности, в которой участвуют 
два субъекта – формирующий речевое высказывание и 
воспринимающий его [2, 3, 4].

Большинство психологов и лингвистов рассматривает 
речь как речевую деятельность, выступающую или в виде 
целого акта деятельности (если она имеет специфическую 
мотивацию, не реализуемую другими видами деятельно-
сти), или в виде речевых действий, включенных в какую-
либо неречевую деятельность  [3, 5, 6 и др.].

По мнению Леонтьева А.А., речевая деятельность 
представляет собой специфический вид деятельности, не 
соотносимый непосредственно с «классическими» вида-
ми деятельности, например с трудом или игрой. Речевая 
деятельность «в форме отдельных речевых действий об-
служивает все виды деятельности, входя в состав актов 
трудовой, игровой, познавательной деятельности. Речевая 
деятельность как таковая имеет место лишь тогда, когда 
речь самоценна, когда лежащий в ее основе побуждающий 
ее мотив не может быть удовлетворен другим способом, 
кроме речевого» [3].

В этих случаях речевая деятельность рассматривается 
как собственно коммуникативная, так и как профессио-
нальная деятельность людей. Она выступает в качестве 
самостоятельной, социально «зафиксированной» деятель-

ности человека.   Любой вид деятельности направлен на 
достижение определенной цели, которая и определяет вы-
бор действия, способ учета условий, в которых осущест-
вляются эти действия. Любая деятельность (как правило) 
проходит этап ориентировки и выработки плана действия, 
в процессе осуществления которого используются меха-
низмы контроля и коррекции, позволяющие сравнить по-
лученный результат с намеченным планом и в случае не-
обходимости внести в действие какие-то изменения  [7].

Леонтьев А.А. подчеркивает, что «речевые действия 
и даже отдельные речевые операции могут входить и в 
другие виды деятельности, в первую очередь – в позна-
вательную деятельность» [3]. Как справедливо указывает 
Зимняя  И.А. [6], речь, речевая деятельность является не-
отъемлемой составной частью личности человека, она тес-
нейшим образом связана с его сознанием. Таким образом, 
РД является одним из важнейших условий осуществления 
интеллектуальной деятельности (познание, осознание, 
аналитико-синтетическая деятельность, творчество).

Характеризуя речевую деятельность, Зимняя И.А. 
указывает, что речевая деятельность представляет собой 
активный, целенаправленный, мотивированный, пред-
метный (содержательный) процесс выдачи или приема 
сформированной и сформулированной посредством язы-
ка мысли, направленной на удовлетворение коммуника-
тивно-познавательной потребности человека в процессе 
общения.

Как и любая другая деятельность человека, речевая де-
ятельность включает:

 - потребность, мотив, цель, замысел, установку, знания 
(культурологические, собственно языковые, и апелляцию 
к ним);

 - многосторонний анализ ситуации, в которой должна 
произойти и происходит деятельность;

 - принятие решения осуществлять или не осуществлять 
деятельность и выбор оптимальных для данной ситуации 
средств осуществления деятельности (форм речи, их ва-
риантов и собственно языковых средств: фонетических, 
синтаксических, лексических и иных);

 - планирование деятельности (на разных уровнях осоз-
нания результатов планирования) и предсказание ее воз-
можного результата (акцептор результата действия по 
Анохину П. К.);

 - производство (выполнение) определенных действий 
и операций;

 - текущий контроль за совершаемой деятельностью и 
ее коррекция (если она необходима);

 - конечное сличение результата деятельности с ее це-
лью (замыслом) [7].

Обновление управления образовательной системой 
связано с формированием информационной составляю-
щей аналитической деятельности как основного инстру-
мента управления, определяющей в итоге эффективность 
ее функционирования, о чем свидетельствует коммуника-
бельность, направленность циркуляции в ней информа-
ционных потоков (содержание информации, степень ее 
централизации и децентрализации, источники получения, 
анализа, хранения и т.д.). 

Руководитель образовательной системы осуществляет 
свои управленческие функции лишь на основе доступной 
ему информации о состоянии объекта управления. Все это 
требует организации информационного обслуживания 
(предоставления нужной информации в нужные время и 
место), создания информационной среды, способствую-
щей выполнению поставленных целей. Однако, пробле-
мой являются сложности, связанные с предоставлением 
информации, так как объектами педа гогического управ-
ления являются субъекты, сами активно перерабатываю-
щие информацию, а также их взаимодействия, и потому 
возникает определенная субъективность количественной 
оценки педагогической и управленческой информации, 
адекватность которой зависит от способа представления 
(причем для раз ных субъектов - разная) [8, 9, 10]. 

Осуществляя аналитическую деятельность, руководи-
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тель создает вторичный текст,  извлекая из первичного 
текста, предоставленного педагогами, воспитателями и 
т.д., лишь ту информацию, которая является типичной для 
каждого конкретного управленческого случая. Это значит, 
что вторичные тексты, создаваемые руководителями при 
осуществлении аналитической деятельности, миними-
зируют (ограничивают) содержание первичных текстов, 
предоставляемых преподавателями [11, 12].

Соответственно, при управленческой подготовке руко-
водителей необходимо обратить внимание на типологию 
вторичных текстов, а именно:

В настоящее время учебные цели рассматриваются как 
критерии типологии вторичных текстов. Известны следу-
ющие типологии вторичных текстов на основе учебных 
целей [13].

I. Типология Б.Блума. Предложенная им классифика-
ция учебных целей включает шесть групп целей:

1) усвоение знаний (конкретного материала, термино-
логии, фактов, определений, критериев) [в нашей типоло-
гии вторичных текстов им соответствуют тексты-абзацы],

2) понимание (объяснение, интерпретация, экстраполя-
ция) [у нас это тексты-истолкования],

3) применение [в кругу вторичных текстов эта цель ре-
ализуется в текстах-инструктивах],

4) анализ взаимосвязей, принципов построения и т.д. [в 
нашей типологии эти цели коррелируют с поликодовыми 
текстами, в основе которых лежат графические схемы ло-
гического или предметно-речевого поля первичного тек-
ста],

5) синтез знаний и их понимание [у нас – тексты-моде-
ли, тексты-планы действий, тексты-алгоритмы возможной 
системы действий, тексты-обобщения абстрактных отно-
шений],

6) оценка [в сфере вторичных текстов это, судя по все-
му, текст-суждение, на основе имеющихся данных, или на 
основе внешних критериев].

II. Типология Д.С.Толлингеровой. В основу ее клас-
сификации положен состав учебных задач. Такой подход 
позволяет выделять пять главных целей обучения: 1) вос-
произведение знаний, 2) применение простых мыслитель-
ных операций (определение, анализ, синтез, сравнение), 3) 
применение сложных мыслительных операций (интерпре-
тация, аргументирование), 4) использование продуктивно-
го мышления, 5) использование продуктивного мышления 
с фиксацией результатов в виде устного или письменного 
текста.

В соответствии с этой классификацией в круг типов 
вторичных текстов, приведенных выше, необходимо 
включить лишь тексты-определения или характеристики 
и тексты-сравнения.

III. Типология В.П.Беспалько [14]. В основе этой ти-
пологии лежит “диагностический подход”, нацеленный 
на определение уровня усвоения знаний и умений с точки 
зрения того, какой вид деятельности эти знания и умения 
могут информационно обеспечить. 

Имеется в виду: 
1) узнавание информации, 
2) воспроизведение информации, 
3) совершение продуктивной деятельности по усвоен-

ному алгоритму (репродуктивная деятельность), 
4) осуществление продуктивной деятельности на ос-

нове самостоятельно построенной программы (творческая 
деятельность).

В соответствии с этой классификацией в реестр типов 
вторичных текстов, приведенных выше, целесообразно 
включить еще один тип – первично-вторичные тексты 
типа сообщений.

На практике в учебном процессе обучаемые ограни-
чиваются двумя типами вторичных текстов: 1) текстами 
абзацного типа (вопрос – ответ, определение – примеры, 
проблема – объяснение и подобное) и 2) текстами поли-
кодового характера, строящимися на основе логической 
или предметно-речевой схемы первичного текста с дета-
лизацией участков этих схем  в процессе воспроизведения 
содержания первичного текста по горизонтали или по вер-
тикали.

Общая характеристика типов учебных текстов и их 
вторичных коррелятов требует уточнений в связи с клас-
сификацией речевых жанров, речевых актов и высказыва-
ний. 

Соответственно, возникает необходимость направить 
аналитико-синтетическую работу руководителей образо-
вательных учреждений на занятиях по языковой и речевой 
подготовке на обеспечение адекватного, рационального 
использования управленческой и научной терминологии в 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития личностной безопасности студенческой молодежи в процессе об-
учения в вузе. Возможность решения данной проблемы автор видит  вначале в определении критериев, показателей и 
уровней продуктивного развития безопасности студенческой молодежи. 

Одним из приоритетных направлений психологическо-
го обеспечения образования как системы мероприятий, 
направленных на решение актуальных задач образования, 
является развитие личностной безопасности студенческой 
молодежи. Процесс формирования и развития личностной 
безопасности студенческой молодежи предполагает раз-
витие способности отражать молодым человеком внешние 
условия в виде некоторой субъективной модели, которая 
служит основой для предварительного психологического 
программирования действий, для их регуляции в какой-
либо деятельности. 

Сущностная характеристика личностной безопасно-
сти студенческой молодежи позволяет определить кри-
терии, показатели и уровни ее продуктивного развития. 
Обратимся к определению понятия «продуктивность», 
чтобы проследить развитие личностной безопасности сту-
дентов в процессе ее психолого-педагогического обеспе-
чения в вузе. 

По мнению Р. Л. Кричевского (1991), А.В.Малиновского 
(1992) продуктивность может рассматриваться через пси-
хологические, функциональные и интегративные характе-
ристики. Следовательно,  продуктивность свидетельствует 
о том, что ведет к появлению, закреплению и реализации 
определённых психологических новообразований лично-
сти. Ее функциональной характеристикой могут служить 
новые знания, умения и навыки, которые проявляются 
личностью через различные компоненты той деятельно-
сти, в которую включена личность. Как результат взаи-
модействия психологической и функциональной стороны 
данного явления выступает интегративная характеристи-
ка, описывающая: а) степень реализации структурных 
компонентов личностной безопасности индивидов в про-
цессе их социализации в обществе; б) степень включения 
субъектов в этот процесс.

Из этого следует, что продуктивное развитие личност-
ной безопасности студенческой молодежи в условиях об-
учения и воспитания в вузе характеризуется:

- критериями объективизации продуктивности как ин-
тегративного свойства (показателя) развития личностной 
безопасности;

- показателями и уровнями, свидетельствующими сво-
ими качественными характеристиками о степени продук-
тивности осуществления личностной безопасности субъ-
ектов в процессе образования.

Результат продуктивного развития личностной без-
опасности  выражается в оптимальном соответствии полу-
ченного результата к цели, в котором органически соеди-
нены взаимоудовлетворяющие оценки обоюдных вкладов 
субъекта и объекта взаимодействия. При этом критерии 
определяют сущность данного явления, а показатели и 

уровни фиксируют формальную сторону действий субъ-
екта  через личностную безопасность в различных видах 
деятельности, определяя систему показателей (нормати-
вов), регулирующих данный процесс.

Охарактеризовать процесс продуктивной реализации 
личностной безопасности студенческой молодежи в ус-
ловиях обучения и воспитания в вузе позволяют крите-
рии и показатели, которые раскрываются через уровни, в 
единстве составляя статичную сторону данного процесса. 
Далее охарактеризуем каждый из выделенных критериев 
через его показатели.

Показатели мотивационно-смыслового критерия 
определяют ориентацию на формирование базовых убеж-
дений личности. Базисные убеждения – один из основных 
конструктов когнитивно-экспериментальной теории С. 
Эпштейна. Согласно этой теории люди автоматически 
конструируют имплицитную «теорию реальности», кото-
рая включает два основных блока: теорию собственного 
«Я» и теорию окружающего мира, а также репрезентации 
отношений между «Я» и миром. В соответствии с основ-
ными потребностями личности С.  Эпштейн выделяет че-
тыре базисных убеждения, составляющих имплицитную 
личностную теорию реальности: убеждение о доброже-
лательности окружающего мира; убеждение о справед-
ливости окружающего мира; убеждение в том, что окру-
жающим людям можно доверять; убеждение в собствен-
ной значимости [1]. В дальнейшем теория С. Эпштейна 
получила развитие в концепции психической травмы Р. 
Янофф-Бульман. Одним из базовых ощущений нормаль-
ного человека, согласно его взглядам, является здоровое 
чувство безопасности, которое основано на трех категори-
ях базовых убеждений, составляющих ядро нашего субъ-
ективного мира. 

Первая базовая категория – «вера в то, что в мире 
больше добра, чем зла» - включает отношение к окружа-
ющему миру вообще и отношение к людям. Человек взаи-
модействует с другими людьми и с природой, поэтому по-
ложительную или отрицательную значимость имеют для 
него не только действия людей, но и природные явления, 
вещи (в т. ч. элементы второй природы, созданной трудом 
человека). В рамках данного исследования нас интересу-
ют моральные добро и зло, т.е.  благо и зло в отношениях 
между людьми; это действия одних людей, имеющие по-
ложительную или отрицательную значимость для других. 
Согласно Л.Е. Балашову, добро и зло нельзя рассматри-
вать только в плане сосуществования; их следует рассма-
тривать в более широком плане, а именно, в плане возмож-
ности и действительности, действительного и возможного 
существования. Они могут сосуществовать и противо-
борствовать как полюсы моральной действительности, а 
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могут соотноситься как действительное и возможное (в 
частном случае, как норма и патология) [2, с. 672].

Следующий показатель данного критерия - убеждение, 
что «мир полон смысла». Обычно люди склонны верить, 
что события происходят не случайно, а контролируются 
и подчиняются законам справедливости. По мнению Р. 
Курц, люди, испытавшие травму, вполне могут считать, 
что мир полон опасностей, и что нужно все время быть на-
чеку. Это убеждение может оказывать сильнейшее воздей-
ствие на все, что люди переживают на опыте. Это влияет 
на их движения глаз, их мускульное напряжение, их эмо-
ции, их мечты, движения и шаблоны сна, их отношения, 
на то, как они воспринимают, что делают, куда идут, и 
так далее и тому подобное. Глубинные убеждения играют 
центральную роль и влияют на организацию практически 
всего опыта [3]. Когда же человек понимает, что же такое 
успех для него и как он может его достичь, тогда он от-
крывает для себя новый мир, мир, который полон смысла 
жизни. Анализируя свои действия и поступки, личность  
учится сравнивать свои «новые» успехи со своими «про-
шлыми» успехами и перестает сравнивать себя напрямую 
с другими. Она понимает и принимает свою уникальность. 
Новое понимание процесса развития даст ей комфорт и 
приведет к постоянному усилению своего внутреннего 
«Я», его влияния на окружающую действительность. Это 
дает ей уверенность в своих силах и понимание, что новые 
знания, навыки, убеждения позволят ей самостоятельно  
добиваться успеха.

Третий показатель критерия базовых убеждений – 
убеждение в ценности собственного «Я». В данном слу-
чае основное значение имеют три аспекта «Я хороший 
человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» (кон-
троль) и оценка собственной удачливости. В процессе 
развития структуры «я», кроме чувства тождества, форми-
руется и чувство собственной ценности, т. е. убеждение в 
автономной ценности собственной личности и ожидание 
подтверждения этого убеждения от других людей и себя 
самого. Создание чувства собственной ценности происхо-
дит под влиянием поступления информации от социаль-
ного окружения, признающего ценность индивида (напри-
мер, в форме одобрения), его принадлежность и опреде-
ленный статус в социальной группе, а также путем оценки 
положения «я» в ценностной сети и степени эффективно-
сти функций регуляции структуры «я». 

Особым показателем мотивационно-смыслового кри-
терия является жизнестойкость (hardiness) личности, 
которая представляет собой систему убеждений о себе, о 
мире, об отношениях с миром. По мнению Д.А. Леонтьева, 
жизнестойкость характеризует меру способности лич-
ности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя вну-
треннюю сбалансированность и не снижая успешности де-
ятельности [4]. Люди, обладающие жизнестойкостью, от-
личаются несколькими качествами, помогающими адап-
тироваться и выстоять в сложных (опасных) ситуациях:

- умение видеть реальность такой, какая она есть, не 
пытаясь приукрасить, но и не сгущать черные краски;

- наличие четко сформированной системы ценностей, 
являющей собой опору личности и придающей смысл 
жизни;

- способность творчески, нестандартно подходить к 
решению жизненных задач, находить и пробовать новые 
способы поведения и достижения целей. Наличие этих ка-
честв повышает жизнеспособность, умение адаптировать-
ся к имеющимся обстоятельствам и помогает присвоить 
опыт преодоления трудностей. А так как любой человек 
развивается личностно в течение всей жизни, то культи-
вирование в себе столь полезных качеств можно ставить 
как задачу личностного роста и реализацию личностного 
потенциала. 

Личностное качество «hardiness» подчеркивает атти-
тюды, мотивирующие человека преобразовывать стрес-
согенные жизненные события. Отношение человека к 
изменениям, как и его возможности воспользоваться име-
ющимися внутренними ресурсами, которые помогают эф-

фективно управлять ими, определяют, насколько личность 
способна совладать с трудностями и изменениями, с ко-
торыми она сталкивается каждый день, и с теми, которые 
носят околоэкстремальный и экстремальный характер [5]. 

Итак, мотивационно-смысловой критерий характери-
зуется следующими показателями: вера в то, что в мире 
больше добра, чем зла, убеждением в том, что мир полон 
смысла, убеждение в ценности собственного «Я», жизне-
стойкость.

Когнитивный критерий личностной безопасности 
включает научные представления субъектов о  личностной 
безопасности, определенный объем психолого-педагоги-
ческих и специальных знаний, необходимых для обеспе-
чения безопасного образа жизни. Каждому человеку очень 
важно  иметь целостное научное представление о безопас-
ности как социальном явлении, а также представление о 
способах обеспечения безопасного образа жизни. Данный 
критерий определяется так же объемом и качеством, полу-
чением, хранением, узнаванием, воспроизведением и пре-
образованием информации, ориентаций на использование 
полученных знаний в  процессе овладения каким-нибудь 
конкретным видом  деятельности, либо в процессе позна-
ния специальных научных дисциплин по проблемам без-
опасности личности.

А.Г.Шмелев (2002) считает, что когнитивно и сложно 
организованные индивиды обнаруживают более высо-
кую терпимость к противоречивой информации о людях 
и социальных явлениях (не отбрасывая те факты, которые 
противоречат основной информации); в большей степени 
способны смотреть на мир глазами других людей; более 
открыты усвоению нового опыта; имеют более дифферен-
цированную структуру самооценки и высокую защищен-
ность от переноса (генерализации) стресса на все осталь-
ные сферы жизнедеятельности. Способность думать, ана-
лизировать и принимать решения позволяют индивиду 
успешно реализовывать свой  жизненный план. Личность, 
которая успешно справляется с этим, приобретает опреде-
ленную степень личной независимости.

Эмоционально-волевой критерий занимает особое по-
ложение  в структуре модели. Воля проявляется в способ-
ности человека сознательно достигать поставленной цели, 
преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. 
Волевое поведение в этом аспекте отражает способность 
управлять своим состоянием и поведением в различных 
условиях агрессивной среды в желаемом направлении, 
предполагает целенаправленность и самоконтроль поведе-
ния. Данный критерий включает субъективно окрашенные 
реакции и отношения к окружающей действительности и 
характеризуется следующими показателями: позитивные 
отношения с окружающими, самопринятие, автономия, 
личностный рост. 

«Позитивные отношения с окружающими»  рассма-
тривается,  как умение сопереживать, так и способность 
быть открытым для общения, а так же наличие навыков, 
помогающих устанавливать и поддерживать контакты 
с другими людьми, кроме этого, данная характеристика 
включает в себя желание быть гибким во взаимодействии 
с окружающими, умение прийти к компромиссу.  Такой 
вид отношений характеризуется наличием близких, при-
ятных, доверительных отношений с окружающими. Люди 
с позитивным отношением к окружающим умеют нахо-
дить компромиссы во взаимоотношениях. Позитивное от-
ношение проявляется в следующих аспектах: позитивное  
конструктивное мышление,  ожидание успеха, оптимизм, 
вдохновение, вера в себя и в свои способности, самоува-
жение, поиск решения и поиск возможностей. Позитивно 
выстроенные отношения гармонизируют личность, акти-
визируют ее творческий потенциал и через систему ре-
зонансных связей, снижая напряжения, высвобождают 
энергию, необходимую для творческой и созидательной 
деятельности. Отсутствие этого качества свидетельствует 
об одиночестве, неспособности устанавливать и поддер-
живать доверительные отношения, возникновении труд-
ностей в проявлении теплоты, открытости и заботы о дру-
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гих людях, переживание собственной изолированности, 
нежелание искать компромиссы для поддержания важных 
связей с окружающими.

«Самопринятие» - признание и принятие всего соб-
ственного личностного многообразия, включающие в себя 
как положительные, так и отрицательные качества лично-
сти. Самопринятие является важнейшим этапом самопо-
знания, отправной точкой для саморазвития, самосовер-
шенствования. Самопринятие выражено в признании сво-
его права на существование, в доверии и уважении к себе, 
в удовлетворении результатами своей жизнедеятельности. 
Общеизвестно, чем в большей мере человек способен при-
нимать себя, свои качества (даже те, которые вызывают 
негативные эмоции), тем в большей мере он является гар-
моничной личностью и в большей степени способен к по-
ступательному саморазвитию.

Самопринятие основано на относительно объективной 
оценке собственных возможностей, интересов, способно-
стей, достоинств, недостатков и т.п. При отрицательном 
самопринятии образуется «комплекс самонеприятия» (ча-
сто отождествляемый с комплексом неполноценности). 
Человек разочарован в собственном прошлом, нередко 
обеспокоен некоторыми чертами собственной личности. У 
него присутствует постоянная необходимость сравнивать 
себя с другими по тем или иным качествам с бессозна-
тельной целью найти утешение. Возникает аффективный 
диссонанс, который требует своего разрешения в бессоз-
нательном. В результате этого вторая составляющая са-
мооценки у такого субъекта неадекватна: оценка качеств 
либо крайне завышена, либо крайне занижена и очень не-
устойчива, переходя из одной крайности в другую. При 
таком отрицательном самопринятии любая деятельность 
на людях становится самоутверждением.

Особым показателем данного критерия является «ав-
тономия» (autonomia), т.е. способность быть независи-
мым, отсутствие боязни противопоставить своё мнение 
мнению большинства, способность к нестандартному 
мышлению и поведению.  Автономия означает владение 
собой, определение собственной судьбы, принятие от-
ветственности за свои действия и чувства, свободу вы-
бора способа поседения, уместного в данной ситуации. 
Нередко люди испытывают иллюзию автономии, полагая, 
что действуют в согласии с собственным решением, на 
самом же деле находятся в плену у общественного мне-
ния, родительских предписаний или неосознанных чувств 
(например, чувства протеста, которое заставляет чело-
века поступать прямо противоположно предписаниям). 
Автономия личности - обособленность личности, ее спо-
собность к самоопределению своих позиций. Моральная 
автономия позволяет, сохраняя человеческое достоинство 
и ответственность. Отсутствие достаточного уровня ав-
тономии ведёт к конформизму, излишней зависимости от 
мнения окружающих. 

Следующим показателем рассматриваемого критерия 
является «личностный рост». Представление о личност-
ном росте основывается на позитивном видении изна-
чальной природы человека и возможности развития вну-
треннего потенциала. Личностный рост  - это постоянно 
растущая уверенность в себе, своих действиях, мыслях и 
желаниях; это создание у себя новых, более эффективных 
стратегий принятия решений, реализации планов и дости-
жения целей. Человек растет личностно, если у него ста-
новится больше интересов, а с тем и стимулов жить. При 
смысловом наполнении жизни появляются возможности 
анализировать происходящие событии, видеть связи со-
бытий и явлений, понимать людей (себя в том числе), а с 
тем и возможности прощать, обрести внутреннюю свобо-
ду и независимость, быть ответственным  за все свои де-
яния, за свою жизнь. Именно личностный рост создает ту 
базу, тот фундамент, на котором человек можете дальше 
строить свою жизненную программу (образование, биз-
нес, создание семьи и др.), личные отношения, развивать 
свои коммуникативные навыки. Личностный рост пред-
усматривает стремление развиваться, учиться и воспри-

нимать новое, а также наличие ощущения собственного 
прогресса. Если по каким-то причинам личностный рост 
невозможен, то следствием этого становится чувство ску-
ки, стагнации, отсутствие веры в свои способности к пе-
ременам, овладению новыми умениями и навыками, при 
этом уменьшается интерес к жизни.

Итак, показателями данного критерия выступают: по-
зитивные отношения с окружающими,  самопринятие,  ав-
тономия, личностный рост. 

Показатели активно-деятельностного критерия по-
зволяют студентам реализовать себя в окружающем со-
циуме, определяются репертуаром умений и навыков, 
достижений и мерой их представления в учебно-профес-
сиональной деятельности и общении.  Данный критерий 
проявляется в активном участии студентов в формирова-
нии стратегии безопасного образа жизни, разнообразии в 
применении инструментария, достаточного для развития 
своего психического и физического здоровья. 

«Цели в жизни» является одним из основных показа-
телей данного критерия. Только наличие цели приносит 
жизни смысл и удовлетворение. Смыслом жизни каждого 
ментально здорового человека следует считать осмыслен-
ное стремление к постоянному позитивному развитию, 
совершенствованию как себя самого, так и тех индивиду-
умов, тех общественных формирований, той окружающей 
среды, на кого может распространяться его влияние и воз-
действие. При этом следует заметить, что при движении к 
такой цели важен не столько факт ее достижения, сколько 
сам пройденный путь. Такая цель становиться «жизнью», 
в ней реализуются все личностные способности (скрытые 
и явные). Наличие целей в жизни и чувства ее осмыслен-
ности способствуют достижению  личности вершины в 
своем развитии, его пика в проявлении ею в различных со-
циальных ролях (гражданина, специалиста, друга, студен-
та, сына, дочери, отца, матери и т.д.). Люди, не имеющие 
конкретных целей в жизни, избегающие целенаправлен-
ной деятельности, более подвержены различным физио-
логическим и психологическим заболеваниям, чем люди 
решительные и целеустремленные.

Специфический продукт деятельности человека – это  
взаимодействие его с окружающей средой. Человек жи-
вет, развивается, усложняется и совершенствуется, испы-
тывая непрерывное воздействие окружающей среды и не-
прерывно с ней взаимодействуя. Показатель «управление 
средой» подразумевает наличие качеств, которые обуслав-
ливают успешное овладение различными видами деятель-
ности,  способность добиваться желаемого, преодолевать 
трудности на пути реализации собственных целей; в слу-
чае недостатка этой характеристики наблюдается ощуще-
ние собственного бессилия, некомпетентности, присут-
ствует неспособность что-то изменить или улучшить для 
того, чтобы добиться желаемого. В результате взаимодей-
ствия человека с окружающей его средой, так или иначе, 
изменяются сферы эмоциональные и мыслительные, скла-
дываются те или иные чувственно-двигательные навыки 
и умения, изменяется темперамент, преображается (или 
утверждается, или «маскируется») тип нервной системы. 

Показатель «вовлечённость» (commitment) представ-
ляет собой «убеждённость в том, что вовлечённость в про-
исходящее даёт максимальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное для личности» [6, 5]. При развитом компо-
ненте вовлечённости человек получает удовольствие от 
собственной деятельности. Это радостное чувство актив-
ности, когда человек полностью «растворяется» в пред-
мете, с которым имеет дело, когда его внимание всеце-
ло сосредоточено на занятии, и заставляющее забывать 
о собственном Я. При отсутствии такой убеждённости 
возникает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» 
жизни. Вовлечённость связана с уверенностью в себе и 
в великодушии мира. Как отмечает Л.А. Александрова, 
вовлечённость является важной особенностью представ-
лений в отношении себя, окружающего мира и характера 
взаимодействий между ними, которая мотивирует челове-
ка к самореализации, лидерству, здоровому образу жизни 
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и поведению. Вовлечённость позволяет чувствовать себя 
значимым и ценным и включаться в решение жизненных 
задач даже при наличии стрессогенных факторов и изме-
нений [7, 11].

Следующий показатель активно-деятельностного кри-
терия - «принятие риска» (challenge), т.е. «убеждённость 
человека в том, что всё то, что с ним случается, способ-
ствует его развитию за счёт знаний, извлекаемых из опы-
та, – неважно, позитивного или негативного» [8, 5–6]. 
Этот компонент позволяет личности оставаться открытой 
окружающему миру, принимать происходящие события 
как вызов и испытание, дающие человеку возможность 
приобрести новый опыт, извлечь для себя определённые 
уроки. Согласно представлениям С. Мадди, выбирая бу-
дущее, человек выбирает неизвестность [9]. 

Итак, показателями данного критерия выступают: цели 
в жизни, управление средой, вовлеченность, принятие ри-
ска.

Достоверность выделенных критериев и показателей 
доказана результатами эмпирического исследования и 
целенаправленного процесса развития личностной без-
опасности студенческой молодежи  в вузе. Названные 
критерии и показатели являются обоснованием выделения 
уровней. В соответствии с концепцией структурно-уров-
невого подхода нами выделены следующие уровни в ди-
намической структуре личностной безопасности: низкий, 
удовлетворительный, высокий.

Низкий уровень личностной безопасности присутству-
ет у той части студенческой молодежи, которая составляет 
так называемую «группу риска»: это, во-первых, юноши 
и девушки, имеющие эпизод-употребление какого-либо 
психоактивного вещества. Имеющиеся  знания в области 
личностной безопасности не научны, бессистемны, носят 
разрозненный характер, не конкретны, что свидетельству-
ет о не зрелости (не выраженности)  психологического 
благополучия у данной категории студентов, у них отсут-
ствует здоровое чувство безопасности, их жизнестойкость 
(как система убеждений о себе, о мире, об отношениях с 
миром) деструктивна.

Удовлетворительный уровень личностной безопасно-
сти формируется в процессе целенаправленного обучения 
и воспитания молодежи принятию безопасного образа 
жизни, в процессе их личностного развития и обретения 
возможностей для самореализации. В трудных ситуациях 
(при отсутствии опыта в данной области) такая категория 
студенческой молодежи более ориентирована на помощь  
авторитетных, знающих людей, которым они доверяют, 
готовы следовать их рекомендациям. 

 Высокий уровень  включает все  когнитивные, моти-
вационные, эмоционально-волевые образования предыду-
щего уровня, имеющие конструктивную направленность, 

которые входят составляющими в целостную модель лич-
ностной безопасности, приобретают индивидуальную ха-
рактеристику, обусловленную личностными свойствами 
субъектов, а также ситуациями учебно-профессиональной 
и других видов деятельности, в которые включена студен-
ческая молодежь. 

Таким образом, развитие личностной безопасности 
студенческой молодежи в условиях обучения и воспита-
ния в вузе характеризуется такими критериями, как: мо-
тивационно-смысловой, когнитивный, эмоционально-во-
левой, активно-деятельностный. Каждому критерию со-
ответствует несколько показателей, которые выступают 
в роли инструмента оценки личностной безопасности. 
Названные критерии и показатели являются обосновани-
ем выделения уровней (низкий, удовлетворительный, вы-
сокий). Уровни являются качественно различными фор-
мами процесса психолого-педагогического обеспечения 
личностной безопасности студенческой молодежи. 
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Аннотация: В статье предложена модель формирования качеств лидера у студентов – будущих государственных 
служащих в образовательном пространстве вуза. Выделены качества лидера, необходимые для подготовки компетент-
ного управленца. При помощи моделирования образовательного пространства вуза выявлен комплекс педагогических 
условий формирования лидерских качеств. Предложена педагогическая технология подготовки компетентного госу-
дарственного служащего на основе формирования качеств лидера.

В настоящее время в педагогической науке все больше 
внимания уделяется процессам проектирования различ-
ных педагогических моделей. Часть авторов под моде-
лью понимают содержание учебных планов и программ. 
Однако мы соглашаемся с мнением авторов, которые 
считают, что модель – это форма подготовки студентов, 
формирования у них наиболее важных и профессиональ-
но-значимых качеств с помощью игры. 

Моделирование понимается как процесс создания на-
учно обоснованной идеальной модели организации и 
условий функционирования педагогического процесса. 
Метод моделирования используется в целях исследования 
и преобразования явлений в любой сфере деятельности, 
он позволяет воспроизводить ключевые компоненты, свя-
зи исследуемых систем, объективно их оценивать, прогно-
зировать возможные пути их развития.

Значение моделирования состоит в том, что оно дела-
ет видимым скрытые свойства и связи между объектами, 
являющиеся значимыми для понимания сущности фак-
тов и явлений. Вопросами содержания понятия «модель» 
занимались такие ученые, как С.И. Архангельский, Р. 
Атахов, Ю.К. Кабанский, Н.М. Борытко, М.С. Можаров, 
Г.Н. Бойченко, В.И. Загвязинский, Г.В. Суходольский, 
В.В. Краевский, В.П. Беспалько и др.

Моделированию отводится важное место наряду с та-
кими методами познания, как наблюдение и эксперимент. 
Именно моделирование, по мнению Можарова М.С., 
Бойченко Г.Н. вывело педагогические исследования на 
уровень общенаучной методологии. 

Специфической особенностью моделирования являет-
ся возможность объединения эмпирических данных и те-
оретических положений в едином педагогическом иссле-
довании, сочетать в рамках исследования педагогического 
объекта эксперимент с построением логических связей, 
научных абстракций[1].

С.И. Архангельский в ряде своих работ рассматривает 
моделирование как научный метод исследования различ-
ных объектов и процессов путем построения их моделей, 
которые имеют свойство сохранять основные исходные 
особенности объекта исследования. 

В разработке модели формирования лидерских качеств 
студентов - будущих государственных служащих нами 
рассматриваются основополагающие идеи моделирования 
социально-ориентированной личности, которые раскры-
ваются в работах таких ученых как, Л.А. Волович, Б.С. 
Гершунский, А.А. Кирсанов, В.Ш. Масленникова, Г.В. 
Мухаметзянова, М.И. Рожков и др.

Содержание понятия «моделирования» раскрывается 
через понятие «модель». Слово «модель» происходит от 
латинского слова modulus – мера, образец, норма и пони-
мается как любой мысленный или знаковый образ модели-
руемого объекта[2]. 

Так, педагогические словари, определяя понятие «мо-
дель», предлагают ряд ее характеристик: 

Модель – предполагаемый эталон, стандарт, мыслен-
ный или условный, является формой педагогического на-
учного исследования, заменяющий и отражающий сущ-

ность, структуру и функции конкретного педагогического 
объекта в виде схематической совокупности понятий и 
взаимосвязей элементов.

Модель – предметное графическое или действенное 
воспроизведение чего – либо в процессе моделирующей 
деятельности. 

Модель выступает формой и средством познания. 
Модель может быть создана путем устранения из объекта 
исследования тех свойств, которые считаются менее важ-
ными и добавление тех качеств, которые представляются 
необходимыми.

Модель всегда представляется в виде какого-либо об-
раза (рисунка, схемы, изображения, чертежа), в зависимо-
сти от того, какие свойства моделируемого объекта выбра-
ны главными, один и тот же объект может быть представ-
лен моделями различной конструкции.

Модель формирования лидерских качеств студентов 
– будущих государственных служащих позволяет опре-
делить критерии сформированности качеств лидера, со-
циально-активной личности, которая могла бы отвечать 
требованиям современного общества.

Сегодня в обществе появляется потребность в новом 
типе лидера, который обладает качествами, значительно 
отличающимися от лидеров советской эпохи. Лидерам но-
вого типа присущи целенаправленность и организованный 
поиск перемен, стремление вырабатывать инновационные 
подходы к решению возникающих проблем, готовность к 
рисковым решениям и социальной ответственности, уме-
ние эффективно маневрировать ресурсами, перемещая их 
во все более производительные сферы деятельности.

Модель формирования лидерских качеств будущих го-
сударственных служащих включает в себя: цели, задачи, 
принципы, педагогические условия, игровые технологии, 
методы и технологии активного обучения, субъекты со-
циально-значимой деятельности, критерии и показатели 
эффективности.

Необходимо выявить и обосновать комплекс педагоги-
ческих условий эффективного формирования лидерских 
качеств у студентов средствами игровых технологий, а 
также определить совокупность лидерских качеств буду-
щих государственных служащих, которые необходимо 
формировать у студента в процессе профессионального 
обучения.

Петровский В.А. выделяет следующие составляющие 
личности: деловые навыки, личные качества, «надситуа-
тивная» активность, способность идти на необходимые 
риски и жертвы ради воплощения своего замысла в жизнь 
[3]. 

Эти личные составляющие позволяют выделить не-
обходимые навыки, которые помогут лидеру реализовать 
себя, это наличие:

- высокой общеобразовательной и профессиональной 
подготовки. Однако, это необходимо, но не достаточно. 
Можно привести много примеров, иллюстрирующих об-
ратное. Требуется сочетание такой подготовки с формиро-
ванием эмоционального интеллекта;

- умения руководить;

Б.В. Кайгородов, А.И. Корникова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)122

- умения и знания организации сферы деятельности, 
которые позволяют быстрее распознать и оценить труд-
ности и риски раннего этапа работы, преодолеть или даже 
избежать их;

- желания и умения реализовать потенциал лидерства. 
Только в этом случае человек заявляет о себе как о лидере 
и может влиять на людей и иметь последователей. Лидер 
формирует команду и становится ее участником;

- умения общаться с людьми, будь то управление 
персоналом, работа в группе, переговоры с партнерами, 
разрешением управление конфликтами, то есть большое 
значение для обеспечения успеха имеет наличие высокой 
социальной компетенции. Ее основными составляющими 
являются коммуникационные способности, контактность, 
готовность и умение разрешать конфликты, внимание к 
партнеру, умение слушать, чувство ответственности, эмо-
циональная устойчивость, мотивационные способности, 
стремление обучаться, способность к самоанализу, чув-
ство справедливости [4].

Анализ научной литературы, касающейся вопросов 
определения феномена лидерства позволил нам предста-
вить группу лидерских качеств, и разбить их на три ка-
тегории: системные навыки, коммуникативные навыки, 
индивидуальные качества (рис.1). 

Рис. 1. Группа лидерских качеств

Как показал опыт нашей практической работы, пред-
ставленные в структуре навыки и внутренние личные 
качества развиваются путем использования игровых тех-
нологий, направленных не только на усвоение знаний, 
но и на формирование новых психологических качеств и 
умений. Основной целью игровых технологии является 
активизация учащихся в образовательном процессе. Игры 
активизируют моделируемую деятельность участников 
занятия, развивают их коммуникативные и аналитические 
способности, оставляя участников один на один с реаль-
ной проблемной ситуацией. 

Наряду с множеством подходов к изучению пробле-
мы лидерства, на наш взгляд, интересны идеи Стивена Р. 
Кови [5], который использует динамическую способность 
личности, т.е. способность быть ведущим. 

Таблица 1. Семь выявленных Стивеном Кови привычек 
преуспевающих людей

Модель Стивена Р. Кови включает три основных ком-
понента: круг влияния; круг значимости; качества, опреде-
ляющие проактивность лидера, т.е. возможность реализо-
вать свой потенциал в процессе совместной деятельности. 
Смоделировать имитацию реальной профессиональной 
деятельности с возможными конфликтами и противоре-
чиями помогают игровые технологии, способствующие 
также формированию лидерского потенциала у студентов 
– будущих государственных служащих. 

Так как объектом формирования лидерских качеств 
выступают будущие государственные служащие, поэтому 
мы сочли необходимым описать ключевые компоненты 
категории «государственных служащих».

Во-первых, профессиональная служебная деятель-
ность государственных служащих немыслима без интел-
лектуальной, ценностной и навыковой составляющих;

Во-вторых, необходим учет специфики содержания 
профессиональной деятельности государственного служа-
щего, которая формируется в соответствии с ожидаемыми 
результатами его деятельности.

С учетом особенностей подготовки будущих государ-
ственных служащих в модели формирования лидерских 
качеств можно выделить 3 этапа.

Итак, начальным этапом формирования лидерских 
качеств студентов – будущих государственных служа-
щих выделяется установочный этап. Цель данного этапа: 
сформировать у студентов положительную мотивацию на 
самосовершенствование путем развития в себе лидерских 
качеств.

Второй этап – организационно - обучающий, т.е. для 
формирования качеств лидера необходимы педагогиче-
ские условия, позволяющие в рамках получения образова-
ния  в вузе использовать ряд активных методов обучения. 
К числу активных методов обучения относятся, прежде 
всего, деловые игры, базирующиеся на принципе ими-
тационного моделирования ситуации реальной профес-
сиональной деятельности в сочетании с принципом про-

Таблица 1
Семь выявленных Стивеном Кови привычек преуспевающих людей

Привычка Обоснование
Привычка к активности Ответственность за собственное поведение.
Привычка начинать дело, не теряя из 
виду его завершение

Твердость убеждений, принципов.

Привычка решать сначала важные 
вопросы

Сосредоточение на крайне важных срочных делах, таких как «выстраивание отношений, 
написание заявления о личных сверхзадачах, долгосрочное планирование, упражнение, 
подготовка, — т.е. на тех, которые надо сделать, но до выполнения которых редко доходят 
руки, поскольку эти дела не являются неотложными»

Привычка мыслить по принципу «мой 
выигрыш — ваш выигрыш»

Поиск синергетического решения проблем и стремление найти варианты, выгодные для 
всех сторон.

Привычка стремиться сначала к 
пониманию, а затем к тому, чтобы быть 
понятым

Полное, глубокое, эмоциональное и интеллектуальное понимание проблем собеседника

Привычка стремиться к синергетике Поиск творческих, неординарных решений проблем
Привычка оттачивать свои способности Непрерывное совершенствование, обучение.
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блемности, кейс – стади, семинары  - дискуссии, тренин-
ги и т.д. [6]. Известно, что наиболее значимые качества 
специалиста складываются только в результате активной 
деятельности самого учащегося. Так, с точки зрения дея-
тельностного подхода, познание содержания опыта людей 
осуществляется, в первую очередь, в процессе собствен-
ной активности, направленной на исследование внешне-
го окружения, а затем уже, путем передачи информации 
об окружающем мире человеку. Следовательно, игро-
вые технологии определяют основу учебного процесса. 
Преподаватель в данной системе «субъект - объектных 
отношений» выступает в качестве средства организации 
активности учащихся с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей студентов.

Третий этап – практическая реализация. Целью этого 
является возможность совершенствования и закрепления 
полученных знаний и умений в собственно практической 
деятельности. Этот этап предполагает возможность про-
явления качеств лидера в максимально приближенных к 
реальным ситуациях. Данный этап имеет продолжение по 
окончании высшего учебного заведения в ходе реальной 
профессиональной деятельности в органах государствен-
ного управления.

Таким образом, процесс моделирования позволит соз-
дать модель формирования лидерских качеств будущих 
государственных служащих средствами игровых техноло-
гий, что позволит подойти к их подготовке как к целостно-

му процессу. В ходе которого осуществляется целенаправ-
ленное взаимодействие педагогического коллектива вуза 
с студентами в целях совершенствования знаний, умений 
и навыков, развития лидерских качеств у будущих госу-
дарственных служащих, необходимых для эффективного 
управления регионом и страной в целом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахмеева А.Р. Педагогическое управление форми-

рованием исследовательской компетенции студентов // 
Гуманитарные исследования. – 2012.- №1. С. 169-175. 

2. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., пе-
рераб. и доп.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: 
Норинт, 1997. 1456с.

3. Петровский В.А. Индивидуальность и саморегу-
ляция: опыт мультисубъектной теории [Текст] / В.А. 
Петровский // Мир психологии. – 2007. - №1.

4. Кайгородов Б.В. Лидерство, предпринимательство и 
социализация // Каспийский регион: политика, экономика, 
культура. 2010. № 4. С. 64-72.

5. Covey S.R., Gulledge K.A. Principle centered leader-
ship // J. Qual. and Paticip.- 1992. 15, N4. - P. 70-78.

6. Корникова А.И. «Теоретические основы формиро-
вания лидерских качеств студентов средствами игровых 
технологий» // В мире научных открытий. Красноярск: 
Научно-иновационный центр, 2012. №2.5 (Проблемы на-
уки и образования). С. 75-85.

MODELLING OF PROCESS OF FORMATION OF LEADER QUALITIES OF FUTURE 
CIVIL SERVANTS

© 2012
B.V. Kaigorodov,  doctor of psychological science, professor

A.I. Kornikova, graduate student
Astrakhan state university, Astrakhan, Russia

Keywords: modeling; model, civil servants, vocational training; qualities of the leader. 
Annotation: In article the model of formation of qualities of the leader at students – future civil servants in educational space 

of higher education institution is offered. The qualities of the leader necessary for preparation of the competent manager are 
allocated. By means of modeling of educational space of higher education institution the complex of pedagogical conditions of 
formation of leader qualities is revealed. The pedagogical technology of preparation of the competent civil servant on the basis 
of formation of qualities of the leader is offered.

УДК 371.215 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА ОСНОВЕ 

ТАРРОС «LANDRAIL»
© 2012

А.А. Коростелев, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Экономическая 
и управленческая подготовка»

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: аналитическая деятельность; анализ; уровни аналитической деятельности; проблема; выявленные 
противоречия; проблемная ситуация; уровни проблемно-ситуационное содержание аналитической деятельности.

Аннотация: Результативность управленческой и профессиональной деятельности руководителя и педагога образо-
вательного учреждения зависит от того, насколько у них сформировано проблемно-ситуационное содержание анали-
тической деятельности, которое позволяет  своевременно выявлять противоречия и проблемы в системе управления и 
своей профессиональной деятельности, что обеспечит, впоследствии, обоснованное осуществление целеполагания и 
результативность планируемых действий по ликвидации противоречий. 

Управленческая деятельность имеет определенные 
психологические особенности: социотехнический харак-
тер управленческой деятельности; большое разнообразие 
видов деятельности, на которые подразделяется управ-
ленческая деятельность в целом; творческий характер де-
ятельности, связанный с быстрыми изменениями объекта 
управления и противоречивой обстановкой; прогностиче-
ская природа решаемых управленческих задач; большое 
количество управленческих операций в условиях острого 
дефицита времени; весомая роль коммуникативного ком-
понента.

К управлению - одной из разновидностей человеческой 
деятельности вообще - можно полностью отнести поло-
жение психологии о том, что содержанием  деятельности 
являются не только внешние, но и внутренние действия, 

принимающие вид сложных психических процессов. Это 
положение служит методологической основой для вы-
деления анализа в самостоятельный вид управленческой 
деятельности, для обоснования его роли как самостоятель-
ной функции управления школой [1-7 и др.].

Управленческая деятельность имеет сложную структу-
ру, представляющую собой систему взаимодействующих 
подсистем-компонентов.

Первый компонент управленческой деятельности - по-
знавательный. Стремление к познанию окружающей сре-
ды и ее творческому преобразованию присуще каждому 
человеку как существу социальному. 

В ходе познавательной деятельности в процессе 
управления педагогу приходится решать задачи различ-
ной сложности. Особенности этой деятельности в сфере 
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управления, огромное количество возникающих познава-
тельных задач при реализации каждой из функций управ-
ленческого цикла предопределяют и многообразие видов 
познавательной деятельности.

Познавательная деятельность подразделяется на четы-
ре основных вида, каждый из которых в отдельности или 
в совокупности с другими образует основу той или иной 
функции управленческого цикла. Так, например, в основе 
перцептивного вида познавательной деятельности  лежит 
перцепция - восприятие, непосредственное отражение 
действительности органами чувств. 

Мнестическая познавательная деятельность опирает-
ся на запоминание нужной информации и ее применение 
в необходимом случае. Мыслительная деятельность, 
как вид познавательной, связана с решением ряда задач 
и представляет собой опосредствованное познание пред-
метов и явлений материального мира. В результате мыс-
лительной деятельности вскрываются и отображаются 
такие свойства в предметах и явлениях, которые органами 
чувств не воспринимаются.

Имажетивный вид познавательной деятельности ос-
новывается на решении задач творческого плана, актив-
ной деятельности воображения в процессе творчества.

Вторым компонентом структуры управления являет-
ся конструктивная деятельность, в основе которой ле-
жит проектирование поведения, как управляющей, так и 
управляемой подсистемы. По сути, конструктивная де-
ятельность руководителя образовательного учреждения 
является мысленным представлением о ходе и развитии 
учебно-воспитательного процесса, об управлении им, о 
результатах деятельности управляемой системы.

Третий обязательный компонент структуры управ-
ления - организационная деятельность, направленная на 
создание условий для познавательного, конструктивного 
и коммуникативного видов управленческой деятельности. 
Ее основной задачей является интеграция усилий управля-
ющей и управляемой систем для достижения общей цели. 
Наличие данного компонента в структуре управленческой 
деятельности обусловливается, во-первых, ее многопла-
новостью, требующей определенного упорядочения ее 
компонентов, регламентации отношений и связей между 
ними; во-вторых, множественностью субъектов, принима-
ющих участие в управлении образовательным учреждени-
ем; в-третьих, множественностью объектов управления; 
в-четвертых, высокой интенсивностью управленческого 
труда.

Четвертым компонентом является коммуникативный 
вид деятельности, лежащий в основе процесса общения 
и создания коммуникационной сети, по которой идет ин-
формация, необходимая для успешного управления систе-
мой.

Познавательная, конструктивная, организационная 
и коммуникативная деятельность также являются и со-
ставными компонентами аналитической, что указывают 
на сложность ее осуществления в практическом плане. 
Развитие всех компонентов аналитической деятельности 
позволяет обеспечить целенаправленную творческую про-
фессиональную самореализацию управленческих и педа-
гогических кадров образовательного учреждения [8-14 и 
др.].

В основе технологической обеспеченности аналити-
ческой деятельности управления лежит метод проблем-
но-ситуационного анализа, который базируется на диа-
гностике проблемной ситуации на всех уровнях и этапах 
функционирования объекта. Категориями, которыми опе-
рирует проблемно-ситуационный анализ, являются:  ситу-
ация, проблема, проблемная ситуация.

Совокупность определенных, достаточно типичных 
условий и обстоятельств, которые оказывают влияние на 
поведение личности, социальные группы и определяют си-
стему ценностей, отношений, а также содержание и фор-
мы различных видов деятельности образуют ситуацию. 
В зависимости от того, с какой позиции рассматривается 
ситуация, она может быть объективной или субъективной, 

перспективной или деструктивной, управляемой или не-
управляемой и т.д. Диагностика состояния системы позво-
ляет пройти трудные, но необходимые шаги от осознания 
проблемной ситуации в образовательном пространстве к 
формулированию противоречия и проблемы. 

Объект анализа ситуации - проблема, которая тре-
бует своего решения и понимается как разница между 
существующим и идеальным со стоянием системы и раз-
решение такой проблемы заключается в том, чтобы суще-
ствующее состояние системы приблизить к идеальному. 
Таким образом, проблема – это противоречие между тем 
какой должна быть система и какова она есть на самом 
деле, проявившееся в параметрах состояния управляемого 
объекта и требующее исследования и разрешения.

Задача, которая стоит перед руководителями образо-
вательных систем, заключается в усилении их способно-
сти выделять критические проблемы и постигать решение 
этих проблем. В этом случае необходимо учитывать, что 
уровень знаний, управленческого опыта и подготовки не 
должен быть ниже, чем объем и сложность решаемых про-
блем. Иначе количество и качество управленческих воз-
действий окажется недостаточным, что в конечном итоге 
приведет к распаду всей системы управления, поэтому с 
увеличением числа проблем сумма знаний управляющих 
должна расти. 

Проблемная ситуация (от греческого problema - задача, 
задание и лат. situatio - положение): соотношение обсто-
ятельств и условий, в которых разворачивается деятель-
ность человека или группы, содержащее противоречие и 
не имеющее однозначного решения [15].

Проблемная ситуация в педагогике связана с некото-
рыми отрицательными признаками состояния образова-
тельного пространства, и она требует определенного раз-
решения, ибо выявляет недостаточность имеющихся у пе-
дагогов знаний и способах выхода из этой ситуации [16].

В основе технологии анализа результатов работы об-
разовательной системы (ТАРРОС «Landrail») лежит про-
блемно - ориентированный анализ, который определяет 
всю его логику, т.е. ход рассуждений и умозаключений, 
разумность и внутреннюю закономерность.

Доминирующим принципом анализа, независимо от 
его характера и действий, является четкая проблемно-це-
левая ориентация, позволяющая определить виды деятель-
ности, которые рассматриваются в качестве средства ре-
шения проблем [1, 3, 6, 17-20]. 

Диагностика состояния системы позволяет пройти 
«трудные, но необходимые шаги от осознания проблем-
ной ситуации в педагогическом пространстве к формули-
рованию противоречия и проблемы» [21]. 

Управление направлено на разрешение проблем, так 
как проблема, в конечном итоге, это такое фактическое 
положение дел в образовательном учреждении, которое 
не соответствует тому состоянию объекта, которое плани-
ровалось в его отношении.

В тоже время проблема может проявляться не только 
как несоответствие между желаемым и действительным 
состоянием объекта управления, но и как ситуация, когда 
под вопросом оказывается решение управленческой зада-
чи либо ее потенциальной возможности.

Анализ, как отмечают В.С. Лазарев, М.М. Поташник, 
А.М. Моисеев и другие, - первый шаг на пути определения 
целей и способов их достижения. В результате анализа 
должно стать ясно, что требуется изменить, чтобы образо-
вательное учреждение в будущем могла лучше, чем в на-
стоящем, выполнять свои функции. Степень конкретности 
ответа на этот вопрос должна быть достаточной для пере-
хода к поиску идей решения проблем. Если это условие не 
выпол няется, то проблемы должны быть конкретизирова-
ны путем расчленения на составные части (подпроблемы) 
[19, с. 198].

В результате именно благодаря анализу руководитель 
образовательного учреждения может выявить пробле-
му, что является главной его задачей как управленца. С. 
Оптнер, занимавшийся вопросами системного подхода, 
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отмечал, что величайшая задача, которая встанет перед 
руководителями второй половины XX столетия, будет за-
ключаться в увеличении их способ ности выделять крити-
ческие проблемы и постигать решение этих про блем [22, 
с. 47]. 

В технологии анализа результатов работы образова-
тельной системы (ТАРРОС «Landrail») после 1 этапа 
«Фактические результаты в сравнении с прогнозируемы-
ми» [23, 24] руководитель переходит к выполнению сле-
дующего этапа:

2 этап. Выявленные противоречия.
Анализ выявленных противоречий и проблем - осно-

вополагающий этап в технологии анализа результатов 
работы образовательной системы (ТАРРОС «Landrail»), в 
котором определяются цели и задачи, а также возможные 
варианты разрешения выявленных проблем в образова-
тельном и управленческом процессе. 

Проблемная ситуация может преобразоваться в задачу 
с последующим решением, либо считаться неразрешимой 
проблемой исходя из существующих средств, возможно-
стей и ресурсов.

Формулировка целей и задач в управленческой де-
ятельности наиболее продуктивна в том случае, когда 
субъект управления может видеть  желаемое состояние 
объекта и когда выявляются дополнительные ресурсы и 
средства, позволяющие видоизменить проблемную ситу-
ацию в нужном направлении. Локализация проблемной 
ситуации осуществляется по определенным основаниям: 

анализ стандартных проблем, выявление потенциала и 
определение необходимых ресурсов.

Использование формулировки «выявленные противо-
речия» вместо «выявленные проблемы» обусловлено тем, 
что:

в основании любой проблемы лежит противоречие; в 
этом случае, когда мы сравниваем фактические и прогно-
зируемые результаты данная формулировка более полно 
отвечает содержанию данного технологического этапа в 
ТАРРОС «Landrail»;

с практической точки зрения, любому руководителю 
образовательного учреждения формулировать противоре-
чия значительно легче, чем проблему;

само название «выявленные противоречия» позволя-
ет руководителям образовательного учреждения исполь-
зовать наиболее эффективный принцип в осуществлении 
аналитической деятельности – принцип главного звена.

Таким образом, на данном этапе формируется про-
блемно-ситуационное содержание аналитической дея-
тельности управленческих и педагогических кадров обра-
зовательного учреждения. 

Эффективность управленческой и аналитической де-
ятельности руководителя и педагога образовательного 
учреждения зависит от того, насколько он способен сво-
евременно выявлять противоречия и проблемы в системе 
управления и своей профессиональной деятельности, что 
обеспечит, впоследствии, обоснованное осуществление 
целеполагания и результативность планируемых действий 
по ликвидации противоречий. 

Определение достигнутого уровня проблемно-ситуа-
ционного обеспечения аналитической деятельности,  на 
основе ТАРРОС «Landrail», для руководителей образова-
тельного учреждения базируется на определении каждо-
го уровня аналитической деятельности. Различаются три 
уровня аналитической деятельности: описательный, эмпи-
рический, теоретический. Значение уровня отражает сте-
пень проявления функции анализа в зависимости от типа 
деятельности и определяется на основе экспертных оце-

нок выполнения функции анализа. Отражение основных 
этапов познания позволяют оценить глубину понимания 
сущности управляемого объекта и происходящих в нем 
процессов, определить ступени развития компетентности 
в аналитической деятельности от низшего уровня (описа-
тельного)  к высшему (теоретическому) по каждому этапу 
в технологии анализа (ТАРРОС «Landrail») [25-35].

Уровни проблемно-ситуационного содержания 
аналитической деятельности по технологии ТАРРОС 
«Landrail».

Уровни проблемно-ситуационного обеспечения ана-
литической деятельности управленческих и педагогиче-
ских кадров образовательного учреждения определяется 
в соответствии с уровнями аналитической деятельности.

Первый уровень проблемно-ситуационного обеспече-
ния аналитической деятельности: ОПИСАТЕЛЬНЫЙ.

На описательном уровне у управленческих и педаго-
гических кадров образовательного учреждения никак не 
проявляются способности выявлять противоречия в ана-
лизе результатов своей профессиональной деятельности: 
они просто не могут их определить. Если же способности 
выявлять противоречия проявляются, то они никак не вза-
имосвязаны с представленными фактическими и прогно-
зируемыми результатами.

Это обусловлено тем, что способностью исследовать 
объект своей деятельности (управленческой или образова-
тельной) обладают достаточно ограниченное число руко-
водителей (табл. 1) и педагогов [36].

Таким образом, на данном уровне не создается про-
блемно-ситуационного основа аналитической деятель-
ности и функция анализа не реализуется, так как не вы-
является объект анализа.

Ярким примером описательного уровня проблемно-
ситуационного содержания аналитической деятельно-
сти является полное отсутствие в анализе работы об-
разовательного учреждения выявленных противоречий и 
проблем в образовательном и управленческом процессе. К 
большому сожалению, описательный уровень проблемно-
ситуационного содержания аналитической деятельности 
наблюдается в 82% образовательных учреждений [37].

Степень реализации первого (описательного) уровня 
проблемно-ситуационного содержания аналитической де-
ятельности оценивается по шкале от 1 до 10 единиц (ко-
эффициент сложности (К) – 1 (0 единиц). Максимальное 
количество единиц – 10.

Второй уровень проблемно-ситуационного содержа-
ния аналитической деятельности: ЭМПИРИЧЕСКИЙ.

На эмпирическом уровне проблемно-ситуационного 
содержания аналитической деятельности устанавлива-
ются внешние связи между отдельными фактами, характе-
ризующими образовательный процесс, что обеспечивает 
более точное описание отдельных сторон учебно-воспита-
тельного процесса. Происходит определённое выделение 
несоответствий, их группировка и обобщение, благо-
даря чему делаются некоторые выводы о противоречиях 
между желаемым и фактическим состоянием образова-
тельного и управленческого процессов.

Однако на эмпирическом уровне не устанавливается 
в полной мере причинно-следственная связь между фак-
тическими и прогнозируемыми результатами, что не по-
зволяет осознать конкретную сущность предмета анализа. 
Деятельность руководителя на этом уровне проблемно-си-
туационного обеспечения аналитической деятельности 
протекает на основе функционального закона, отражаю-
щего, прежде всего «повторяемость, устойчивость именно 
как эмпирически наблюдаемую и фиксируемую. Поэтому 

Таблица 1 
Самооценка профессионализма

№ п/п Критерии профессионализма руководителей 
образовательных учреждений

Самооценка  критериев руководителей образовательных учреждений 
(в % к общему числу ответов)

Высокие Средние Низкие Нет ответа
1. Исследовать объект 6 12 79 3
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этот закон формулируется на уровне описания» [38].
На эмпирическом уровне достигается такой уровень 

обобщения фактических и прогнозируемых результатов 
деятельности образовательной системы, при котором ста-
новится возможным говорить о первых признаках систем-
ности в осуществлении аналитической деятельности.

Следует отметить, что эмпирический уровень анали-
тической деятельности руководителя характеризуется 
недостаточными представлениями о системном подходе, 
проблемно - ориентированном анализе, что еще раз сви-
детельствует о недостаточно высокой специальной управ-
ленческой подготовке современных руководителей обра-
зовательных учреждений [1, 3, 39-41].

Примером эмпирического уровня проблемно-ситуа-
ционного содержания аналитической деятельности у 
управленческих и педагогических кадров является кон-
статация низкого качества обучения или успеваемости без 
учета личностных характеристик участников и изучае-
мых предметов.

Степень реализации второго (эмпирического) уровня 
проблемно-ситуационного содержания аналитической 
деятельности оценивается по шкале от 1 до 10 единиц с 
прибавлением коэффициентом сложности 2 (10 единиц). 
Максимальное количество единиц – 20.

Третий уровень проблемно-ситуационного содержа-
ния аналитической деятельности: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ.

Теоретический уровень характеризуется выявлением 
конкретных противоречий и проблем в образовательном и 
управленческом процессах на основании системного под-
хода, при четком выделении предмета анализа. Такой под-
ход позволяет соотнести между собой изначальные цели и 
полученные результаты.

Данный уровень проблемно-ситуационного содержа-
ния аналитической деятельности дает возможность не 
только своевременно вскрывать причины нежелательных 
явлений в образовательном и управленческом процессах, 
но и прогнозировать их ход и развитие.

Примером достижения  теоретического уровня управ-
ленческих и педагогических кадров является не только 
констатация низкого качества обучения или успеваемости 
для определенных учащихся и предметов, но и указание 
причин данного отклонения.

Степень реализации третьего (теоретического) уровня 
проблемно-ситуационного содержания аналитической 
деятельности оценивается по шкале от 1 до 10 единиц 
с прибавлением коэффициента сложности 3 (20 единиц). 
Максимальное количество единиц – 30.

Методика оценки и самооценки проблемно-ситуа-
ционного содержания аналитической деятельности пе-
дагогических и руководящих кадров образовательного 
учреждения

Оценка уровня проблемно-ситуационного содержания 
аналитической деятельности производится в две стадии:

1 стадия – по качественным признакам определяется 
уровень проблемно-ситуационного содержания аналити-
ческой деятельности (описательный, эмпирический, тео-
ретический)

2 стадия – по шкале от 1 до 10 единиц оценивается сте-
пень реализации данного уровня, полученное значение C 
умножается на коэффициент сложности оцениваемого эта-
па K  и складывается с базовой оценкой (БО) выявленного 
уровня: описательный (БО-1)  = 0 единиц, эмпирический 
(БО-2) = 10 единиц, теоретический (БО-3) = 20 единиц.  

Общая оценка уровня аналитической деятельности вы-
числяется по формуле:

1 уровень (описательный) : S = БО-1 +  K1*C1
2 уровень (эмпирический) : S = БО-2 +  K2*C2
3 уровень (теоретический): S = БО-3 +  K3*C3
Таким образом, получается численная оценка выпол-

нения выбранного этапа проблемно-ситуационного содер-
жания аналитической деятельности.

Например, на этапе 2 «Выявленные противоречия» (в 
рамках ТАРРОС «Landrail»): 

- если определено, что выявленные противоречия в 

образовательной и управленческой деятельности пред-
ставлены на первом (описательном) уровне проблемно-
ситуационного содержания аналитической деятельности,  
но выполнены не все требования описательного уровня 
(оценка 2 по 10-балльной шкале), то итоговая оценка рав-
на 0 + 1*2 = 2 единицы.

- если определено, что выявленные противоречия в 
образовательной и управленческой деятельности пред-
ставлены на втором (эмпирическом) уровне проблемно-
ситуационного содержания аналитической деятельности, 
но выполнены не все требования эмпирического уровня 
(оценка 7 по 10-балльной шкале), то итоговая оценка рав-
на 10 + 1*7 = 17 единиц.

- если определено, что выявленные противоречия в 
образовательной и управленческой деятельности пред-
ставлены на третьем (теоретическом) уровне проблемно-
ситуационного содержания аналитической деятельности, 
но выполнены не все требования теоретического уровня 
(оценка 5 по 10-балльной шкале), то итоговая оценка рав-
на 20 + 1*5 = 25 единиц.

Таким образом, каждый работник (от руководителя 
до педагога) образовательного учреждения может осу-
ществить самооценку своего проблемно-ситуационного 
уровня аналитической деятельности. Также можно про-
вести и внешнюю оценку уровня  проблемно-ситуацион-
ного уровня аналитической деятельности как конкретного 
работника, так и всего образовательного учреждения в 
целом.

Необходимо помнить, что не существует четкой кри-
териальной оценки уровня  проблемно-ситуационного 
обеспечения аналитической деятельности, так как невоз-
можно определить всю полноту противоречий и выявить 
все проблемы в образовательной и управленческой дея-
тельности, ввиду слишком большого количества условий 
и факторов, оказывающих влияние на управленческий и 
образовательный процессы в каждом конкретном случае.
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Аннотация: В условиях реализации триединства языков необходимым является психологическое изучение сфор-

мированности лингвистических (языковых, речевых) способностей младших школьников, а также готовности к их раз-
витию на уровне мышления.

В предметной плоскости науки психолингвистики в 
соответствии с теоретико-методологическими положени-
ями психологии, педагогики, культурологии активно раз-
рабатываются научно обоснованные рекомендации для 
образовательной практики по вопросам рационального 
сочетания сфер влияния, функционирования и развития 
языков, оптимального соотношения объема учебного вре-
мени, отводимого на изучение языков.

Выступая в качестве одного из ключевых понятий 
психолингвистики, лингвистическая способность чело-
века представляет собой многоуровневую иерархически 
организованную функциональную систему, формирую-
щуюся в психике носителя языка в процессе онтогенети-
ческого развития. Данное определение, введенное А.Н. 
Леонтьевым [1], восходит к идее Л.В. Щербы о «психофи-
зиологической речевой организации индивида» как «си-
стеме потенциальных языковых представлений» [2].

Изучение нескольких языков в образовательной школе, 
по мнению психолога Н.В. Барышникова, способствует  
реализации педагогического аспекта обучения - «обуче-
ния учащихся искусству человеческих отношений в прин-
ципе, мастерству общения вообще и общению в поликуль-
турной сфере в частности. Эта большая педагогическая 
задача всестороннего развития личности, формирования 
такого важнейшего качества, как коммуникабельности, 
вызывающей чувство полноты жизни, ощущение личного 
успеха, уверенности в себе» [3].

Анализ исследований, посвященных данной пробле-
ме, выявил разноречивость представлений, касающихся 
когнитивных и коммуникативных составляющих лингви-
стических способностей, их значимости в формировании 
лингвистической зрелости. Различные точки зрения на 
эту проблему отражены в работах М.К. Кабардова,  О.М. 
Кочкиной, А.Н. Воронина, Е.В. Деминой и др. [4; 5; 6].

Актуальность исследования заключается в том, что 
проводимая в настоящее время в Республике Казахстан 
языковая политика призвана создать гармоничное соци-
олингвистическое пространство, стать фактором едине-
ния казахстанского народа и интеграции в мировое про-
странство. В направлении расширения и укрепления со-
циальных и коммуникативных функций государственного 
языка, сохранения диалоговой функции русского языка 
и развития языков других этнических групп предприни-
маются следующие меры: поэтапная реализация проекта 
«триединство языков», повышение качества преподава-
ния языков в дошкольных учреждениях, школах и вузах, 
совершенствование методик преподавания языков и дру-
гие. Поскольку младший школьный возраст является сен-
зитивным периодом в плане формирования вербального 
мышления и развития лингвистических способностей де-
тей, то проведение исследования по данной теме является 
достаточно значимым для психологической науки.

Для изучения взаимосвязи вербального мышления 
и лингвистических способностей младших школьников 
было организовано и проведено эмпирическое исследо-
вание с использованием следующих методик: методика 
исследования вербального мышления младших школь-
ников И. Шванцара; методика определения умственно-
го развития младших школьников Э.Ф. Замбицявичене; 
Гейдельбергский тест речевого развития (в адаптации Н.Б. 

Михайловой).
На первом этапе психодиагностического исследова-

ния мы использовали методику исследования вербаль-
ного мышления детей младшего школьного возраста  И. 
Шванцара. Первичные данные, полученные младшими 
школьниками по данной методике, были соотнесены с 
нормативными данными, вследствие чего были выявлены 
следующие уровни развития вербального мышления в вы-
борке младших школьников:

1. Высокий уровень – 10% учащихся (8 чел.);
2. Уровень выше среднего – 29% учащихся (23 чел.);
3. Средний уровень – 30% учащихся (24 чел.);
4. Уровень ниже среднего – 25% (20 чел.);
5. Низкий уровень – 6% (5 чел.)
Результаты исследования уровней развития вербаль-

ного мышления младших школьников по методике И. 
Шванцара показывают то, что для 10% учащихся данной 
выборки характерен высокий уровень развития вербаль-
ного мышления. Это свидетельствует о том, что данные 
учащиеся способны успешно решать задачи, которые тре-
буют выполнения мыслительных операций с отвлеченны-
ми знаковыми структурами.

Для 29% младших школьников характерен уровень 
развития вербального мышления «выше среднего». Это 
свидетельствует о том, что данные учащиеся не испытыва-
ют каких-либо значительных затруднений, решая задачи, 
представленные в знаковой форме.

Средний уровень развития вербального мышления 
свойственен для 30% учащихся младших классов, прини-
мавших участие в исследовании. Это говорит о том, что 
для данных учащихся характерно возникновение неболь-
ших затруднений в процессе выполнения мыслительных 
операций без опоры на наглядные структуры. 

Для 25% младших школьников характерен уровень 
развития вербального мышления «ниже среднего». Это го-
ворит о том, что для данных учащихся характерно наличие 
затруднений, возникающих при решении задач, представ-
ленных в знаковой форме. Для них имеет большое значе-
ние возможность представить задачу в наглядной форме, 
когда возникает необходимость оперирования наглядны-
ми, а не знаковыми структурами.

Для 6% учащихся характерен низкий уровень развития 
вербального мышления. Это свидетельствует о том, что 
данные учащиеся испытывают значительные затруднения 
в процессе выполнения мыслительных операций с отвле-
ченными знаковыми структурами. Для таких младших 
школьников бывают труднодоступны даже простые зада-
чи, представленные в знаковой форме.

Далее в ходе психодиагностического исследования 
мы использовали методику определения умственно-
го развития детей младшего школьного возраста Э.Ф. 
Замбицявичене.

В результате анализа полученных данных по субтесту 
«Осведомленность» были выявлены следующие уровни 
успешности выполнения вербальных заданий по данному 
субтесту в выборке младших школьников:

1. IV (наивысший) уровень успешности – 20% учащих-
ся (16 чел.);

2. III уровень – 54% учащихся (43 чел.);
3. II уровень  – 24% учащихся (19 чел.);
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4. I уровень – 2% (2 чел.).
Результаты исследования уровней успешности выпол-

нения вербальных заданий по субтесту «Осведомленность» 
показывают то, что 20% младших школьников имеют наи-
высший уровень успешности выполнения заданий этого 
субтеста. Это свидетельствует о том, что данные учащие-
ся с легкостью осуществляют логический выбор одного из 
вариантов на основе индуктивного мышления и языкового 
чутья. Тогда как 2% учащихся испытывают значительные 
затруднения при выборе верного варианта ответа из пред-
ложенных. Для большей доли младших школьников (54%) 
не вызывает затруднений осуществить логический выбор 
одного из вариантов на основе индуктивного мышления 
и языкового чутья. И 24% испытывают затруднения при 
выполнении данного субтеста.

В результате анализа полученных данных по субтесту 
«Исключение лишних понятий» были выявлены следую-
щие уровни успешности выполнения вербальных заданий 
по данному субтесту в выборке младших школьников:

1. IV (наивысший) уровень успешности – 16% учащих-
ся (13 чел.);

2. III уровень – 52% учащихся (42 чел.);
3. II уровень  – 26% учащихся (20 чел.);
4. I уровень – 6% (5 чел.).
Представленные результаты свидетельствуют о том, 

что 16% младших школьников имеют наивысший уро-
вень выполнения заданий данного субтеста, т.е. способны 
легко абстрагироваться от случайных и второстепенных 
признаков и использовать логическое действие – класси-
фикацию. Для 6% детей использование абстрагирования 
в процессе вербального мышления представляется крайне 
затруднительным. Значительная доля младших школьни-
ков (52%) не испытывают значительных затруднений в 
процессе абстрагирования от несущественных признаков 
и выделения общих признаков и вполне успешно класси-
фицируют предлагаемые объекты. Тогда как 26% учащих-
ся испытывают небольшие затруднения при выполнении 
задания субтеста «Исключение лишних понятий».

В результате анализа полученных данных по субтесту 
«Умозаключения» были выявлены следующие уровни 
успешности выполнения вербальных заданий по данному 
субтесту в выборке младших школьников:

1. IV (наивысший) уровень успешности – 6% учащихся 
(5 чел.);

2. III уровень – 50% учащихся (40 чел.);
3. II уровень  –28% учащихся (22 чел.);
4. I уровень – 16% (13 чел.).
Результаты исследования уровней успешности выпол-

нения вербальных заданий по субтесту «Умозаключения» 
показывают то, что лишь 6% младших школьников име-
ют наивысший уровень успешности выполнения зада-
ний этого субтеста. Это свидетельствует о том, что дан-
ные учащиеся успешно устанавливают логические связи 
и отношения между понятиями, сохраняя либо меняя, в 
зависимости от необходимости способ рассуждений при 
решении длинного ряда задач. При выполнении данного 
субтеста 16% учащихся испытывают значительные за-
труднения при установлении логических связей и отноше-
ний по аналогии. Для 50% младших школьников в целом 
характерно успешное выполнение большинства заданий 
данного субтеста. И 28% испытывают небольшие затруд-
нения при установлении логических связей и отношений 
по аналогии, в большей степени по той причине, что ана-
логии в разных заданиях строятся по разному принципу.

В результате анализа полученных данных по субтесту 
«Обобщения» были выявлены следующие уровни успеш-
ности выполнения вербальных заданий по данному субте-
сту в выборке младших школьников:

1. IV (наивысший) уровень успешности – 4% учащихся 
(3 чел.);

2. III уровень – 29% учащихся (23 чел.);
3. II уровень  –50% учащихся (40 чел.);
4. I уровень – 17% (14 чел.).
Проводя сравнительный анализ результатов, получен-

ных младшими школьниками по всем четырем субтестам 
методики Э.Ф. Замбацявичене, необходимо отметить, что 
наиболее сложным для учащихся оказалось выполнение 
4-го субтеста «Обобщение». По результатам данного суб-
теста наименьшая доля учащихся, имеющих высокие ре-
зультаты и наибольшая доля детей, имеющих неудовлет-
ворительные результаты. Полученные результаты можно 
объяснить спецификой конструирования заданий теста. 
Для младших школьников представляется сложным вы-
делить родовое понятие и видовое отличие, а не только 
родовые признаки предмета или явления. Для успешного 
выполнения подобных заданий детям требуется не только 
анализ свойств предмета или явления, но и более сложные 
мыслительные операции.

На заключительном этапе психодиагностического ис-
следования на выборке младших школьников была про-
ведена методика Гейдельбергский тест речевого развития 
детей (в адаптации Н.Б. Михайловой), предназначен для 
диагностики лингвистических способностей детей.

Был произведен анализ результатов по каждому из 13 
субтестов. Результаты, полученные по субтестам, сопо-
ставлялись с нормативными данными и переводились в 
стандартные баллы. Минимальный балл по каждому из 
субтестов – 1, максимальный – 10.

Анализ результатов психодиагностического иссле-
дования по данной методике показывает, что в целом 
младшие школьники хорошо понимают грамматические 
структуры фраз родного языка, в некоторых редких ситу-
ациях ориентировкой для них выступает последователь-
ность называния понятий. Дети верно выражают семанти-
ческое различие единственного и множественного числа 
в соответствии с морфологическими правилами языка. 
Младших школьников отличает способность к имитации 
грамматических структур, выражающаяся в способности 
максимально точно повторить произнесенное вслух пред-
ложение. Можно говорить о фонетической точности уча-
щихся, позволяющей судить о способности к слуховым 
дифференцировкам и правильности артикуляции. Однако, 
грамматическая точность, дающая представление о син-
таксических возможностях детей, недостаточно развита.

В целом, младшие школьники успешно справляются 
с заданиями на коррекцию семантически неверных пред-
ложений, в которых отдельные слова не соответствуют 
общему смыслу, и заменяют эти слова на верные. Вместе 
с тем, возникают затруднения в выполнении заданий, на-
правленных на то, чтобы диагностировать способность 
устанавливать систему отношений между действием, дея-
телем, местом действия и выражать это в речи. Учащиеся 
способны определять структуру межличностных отно-
шений и адекватно отражать ее в языке. Дети способны 
классифицировать понятия, в редких случаях испытыва-
ют затруднения в процессе выделения родового признака. 
Необходимо отметить способность младших школьников 
продуктивно применять правила при повышении уровня 
абстрактности и способность к дифференцировке эмоцио-
нальных состояний в процессе общения.

Выявлены затруднения, возникающие у младших 
школьников в ситуации необходимости  различного выра-
жения одной и той же информации с учетом специфичных 
ролевых признаков. Высказывания детей в большинстве 
ситуаций соответствуют смыслу, но не отражают заданно-
го эмоционального состояния.

Отметим также, способность детей логически объеди-
нять разные понятия с учетом семантических и синтакси-
ческих правил языка. Дети проявляют способность пони-
мания смысла текста и его передачи. Однако при отсро-
ченном воспроизведении детьми рассказа отмечаются не-
значительные смысловые и грамматические отклонения.

Таким образом, на основании проведенного эмпириче-
ского исследования нами были сделаны следующие выво-
ды:

1. Для большинства младших школьников характерно 
возникновение разной степени затруднений в процессе 
выполнения мыслительных операций в отсутствии опо-
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ры на наглядные структуры. Если задача представлена в 
знаковой форме, то у младших школьников возникает не-
обходимость оперирования наглядными, а не знаковыми 
структурами. Для них имеет весомое значение возмож-
ность представить задачу в наглядной форме. 

2. Результаты исследования уровней успешности вы-
полнения вербальных заданий свидетельствуют о том, 
что в целом младшие школьники способны осуществлять 
логический выбор на основе индуктивного мышления и 
языкового чутья. Учащиеся не испытывают значительных 
затруднений в процессе абстрагирования от несуществен-
ных признаков и выделения общих признаков и вполне 
успешно классифицируют предлагаемые в учебных зада-
чах объекты. Тогда как основные сложности испытывают 
младшие школьники при установлении логических связей 
и отношений по аналогии, в большей степени по той при-
чине, что аналогии в разных заданиях могут строиться по 
разному принципу. Вместе с тем значительная доля уча-
щихся испытывают затруднения при выполнении задания 
на установление родового понятия, указывая лишь ряд ро-
довых признаков. 

3. Особенностью лингвистических способностей у 
младших школьников является способность к имитации 
грамматических структур, выражающаяся в способности 
максимально точно повторить произнесенное вслух пред-
ложение. Можно говорить о фонетической точности уча-
щихся, позволяющей судить о способности к слуховым 
дифференцировкам и правильности артикуляции. Однако, 
грамматическая точность, дающая представление о син-
таксических возможностях детей, в этот возрастной пери-
од еще недостаточно развита.

4. Отличительной особенностью является возникнове-
ние затруднений в выполнении заданий на определение 
структуры межличностных отношений и адекватном от-
ражении ее в языке. Выявлены затруднения, возникающие 
у младших школьников в ситуации необходимости  раз-
личного выражения одной и той же информации с учетом 
специфичных ролевых признаков. Вместе с тем, необхо-
димо отметить способность учащихся к дифференцировке 
эмоциональных состояний в процессе общения.

5. Младшие школьники способны логически объеди-
нять разные понятия с учетом семантических и синтакси-
ческих правил языка, понимать смысл текста. Однако при 
отсроченном воспроизведении детьми рассказа отмечают-
ся незначительные смысловые и грамматические отклоне-
ния. 

На основании данных выводов составлены практиче-
ские рекомендации школьным психологам, учителям и 
родителям по  развитию вербального мышления и лингви-
стических способностей у младших школьников:

1. Для развития лингвистических способностей млад-
шего школьника необходимо использовать упражнения, 
направленные на формирование  у ребенка умения си-
стематизировать слова по определенному признаку, спо-
собности выделять родовые и видовые понятия, развитие 
индуктивного речевого мышления, функции обобщения и 
способности к абстракции. Необходимо отметить, что чем 
выше уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка 
способность к абстрагированию. 

2. Оптимальным средством в развитии вербального 
мышления и лингвистических способностей младших 
школьников является использование логических задач. 
Логические задачи предполагают осуществление мысли-
тельного процесса, связанного с использованием понятий, 
логических конструкций, существующих на базе языко-
вых средств. В ходе такого мышления происходит пере-
ход от одного суждения к другому, их соотношение через 
опосредование содержания одних суждений содержанием 
других, и как следствие формулируется умозаключение.

3. Используя логические задачи, необходимо подби-
рать такие задачи, которые  требовали бы индуктивного 
(от единичного к общему), дедуктивного (от общего к 
единичному) и традуктивного (от единичного к единично-

му или от общего к общему, когда посылки и заключения 
являются суждениями одинаковой общности) умозаклю-
чения. Традуктивное умозаключение можно использовать 
в качестве первой ступени обучения умению решать логи-
ческие задачи. Это задачи, в которых по отсутствию или 
присутствию одного из двух возможных признаков у од-
ного из двух обсуждаемых объектов следует вывод о, со-
ответственно, присутствии или отсутствии этого признака 
у другого объекта. 

4. В развитии способности выделять существенные 
признаки в младшем школьном возрасте важнейшее зна-
чение имеют:

- наблюдения и подбор фактов (слов, геометрических 
фигур, математических выражений), демонстрирующих 
формируемое понятие;

- анализ каждого нового явления (предмета, факта) и 
выделение в нем существенных, признаков, повторяю-
щихся во всех других предметах, отнесенных к опреде-
ленной категории;

- абстрагирование от всех несущественных, второсте-
пенных признаков, для чего используются предметы с ва-
рьирующимися несущественными признаками и с сохра-
нением существенных;

- включение новых предметов в известные группы, 
обозначенные знакомыми словами.

5. Возможно использование различных форм работы 
над логической задачей:

- работа над решенной задачей; 
- представление ситуации, описанной в задаче (нари-

совать картинку). Разбивка текста задачи на смысловые 
части. Моделирование ситуации с помощью чертежа, ри-
сунка. 

- самостоятельное составление логических задач уча-
щимися; 

- составление различных выражений по данным зада-
чам и объяснение, что обозначает то или иное выражение. 
Выбор выражения, являющегося ответом на вопрос зада-
чи. 

- запись двух решений на доске - одного верного и дру-
гого неверного; 

- составление аналогичной логической задачи с изме-
ненными данными; 

- решение обратных логических задач. 
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Аннотация: В статье  сделана попытка рассмотреть феномен личностной значимости обучения в вузе в понимании 
студентов, ограниченность этого понимания, а также направления, позволяющие расширить понимание обучения как 
личностно значимого процесса и предложить некоторые средства повышения уровня личностной значимости для сту-
дентов процесса обучения в вузе.

В основных документах, призванных организовать в 
системе высшего профессионального обучения новую па-
радигму образовательного процесса, обозначена  направ-
ленность на модель компетентного специалиста, способ-
ного решать профессиональные задачи, прогнозировать 
на уровне рефлексивного самоуправления личностное и 
профессиональное развитие и способствовать обеспече-
нию технологического процесса. Во всестороннем об-
суждении нового образа специалиста приняло участие 
большое количество ученых (В.А.Адольф, А.Г.Асмолов,  
Е.В.Бондаревская, Д.И.Фельдштейн, Ю.Г.Фокин, 
А.В.Хуторской и др.), предлагались разные варианты: со-
кращение доли информационного объема, активизация 
самостоятельности, использование потенциала органи-
зационных форм и контроля, учебного сотрудничества и 
профессионального взаимодействия в пространстве вуза 
и т.п., обосновывались системный, культурологический, 
личностно-деятельностный, компентностный подходы, 
рассматривалось обучение в вузе как процесс самоуправ-
ления, как деятельность по созданию субъектного опыта 
обучающихся и др. Все эти идеи не вызывают возражения, 
каждая из них решает конкретную задачу модернизации 
высшего образования. Но опыт показывает, что проблема 
формирования личностной заинтересованности студента 
в качественном образовании (а не в получении диплома) 
остается актуальной и нуждается как в теоретическом обо-
сновании, так и в поиске эффективных методик.

Рассматривая личностный смысл в образовании, мы 
обратились к понятию С.Франка – «живое знание», ко-
торое, благодаря известным психологам А.Н.Леонтьеву 
и В.П.Зинченко, приобрело ценностный смысл. 
«Отличительной особенностью живого знания,– считал 
В.П.Зинченко, – является введение в него смысловой, 
т.е. бытийственной и духовной составляющей»[1, с. 299]. 
Если знание приобретает личностный смысл, оно стано-
вится живым, значимым, оно может расти и способству-
ет духовному развитию, оно принципиально открыто, не 
завершено, может концентрировать в себе культурные 
завоевания предшествующих столетий и транслировать 
культурную информацию в будущее, жить в пространстве 
и времени. Признаком личностно значимого знания явля-
ется целостность, т.е. «единство мироощущения, мировоз-
зрения, интуиции, мирочувствования» [2, с. 8]. 

Отсюда личностно значимый для студента процесс об-
учения – это процесс, осознаваемый им как «значение для 
меня» усваиваемых знаний, включающих понятия, уме-
ния, действия и поступки, социальные нормы, роли, цен-
ности и идеалы. Значимость процесса обучения связана 

с мотивами и ценностями студента. Самими студентами 
она определяется, прежде всего, получаемой професси-
ей и развиваемыми профессиональными способностями. 
Исследования показывают, что студенты хотят получить 
качественное образование: стать профессионалами своего 
дела; найти достойную работу. Но для них значимой пер-
спективой является: начать вести взрослую жизнь, стать 
более самостоятельными; быть активными, принимать 
участие в студенческих мероприятиях, реализовать себя 
творчески; найти настоящих друзей, с которыми можно 
будет общаться и после вуза. Как видим, эти установки 
выходят за пределы значимости образования «только для 
себя». Значимость связана также с усиливающимся ощу-
щением безопасности за счет обогащения социокультур-
ных отношений, роста способностей продуктивного и 
комфортного общения. 

Беседы со студентами показывают, что свои жизнен-
ные цели они формулируют, в общем виде: «стать хоро-
шим специалистом», «достичь профессиональных высот», 
«быть гармоничной личностью», «достойно зарабатывать 
и обеспеченно жить» и т.д. При этом они испытывают 
сложности в представлении путей, средств и способов до-
стижения этих целей. Ответы, в основном, стереотипно-
го плана: «искать достойную работу», «хорошо учиться», 
«я уже работаю, и когда закончу университет, возможно, 
получу интересное предложение» и т.п.  О целях профес-
сионального будущего студенты рассуждают в контексте 
возможных должностей. Не выявлено в качестве значимо-
го стремления быть рядовым работником, обладающим 
высоким уровнем профессионализма, социальной ответ-
ственности, предрасположенности к самостоятельному 
творческому труду.

Опираясь на исследования Г.А. Бордовского, А.А. 
Нестерова, С.Ю. Трапицына, можем сделать вывод, что 
полученное образование как ценность рассматривается с 
позиций трех функциональных параметров:

 - совокупность знаний, умений и навыков, которые, с 
одной стороны, отображают требования образовательного 
стандарта, а с другой – определяются как способность спе-
циалиста выполнять задачи профессиональной деятельно-
сти с требуемыми показателями качества;

- совокупность личностных качеств, которые дополня-
ют профессионально-психологический портрет специали-
ста и позволяют говорить о нем как компетентном специ-
алисте;

- совокупность умений, навыков и потребностей к про-
фессиональному и личностному саморазвитию, которые 
определяют способность обучаемого к активному и целе-
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направленному самосовершенствованию, позволяющему 
ему достигать вершин профессионального мастерства [3, 
с. 150].

Однако в современной ситуации видится необходи-
мым и возможным обогащение личностной значимости 
процесса обучения за счет включения студентов в другой 
мотивационный контекст. Какими смыслами может быть 
наполнен процесс обучения в вузе для студента в совре-
менной ситуации? Очевидно, что ограничение обучения  
только рамками социальных, конъюнктурных ценностей 
не отвечает современным запросам ни общества в целом, 
ни отдельной личности в ходе ее дальнейшей жизненной 
самореализации.

Подавляющее большинство студентов не осознают, 
что ориентация на систему ценностей более высокого 
порядка связана с развитием современного мирового со-
общества. Ситуация требует осознания глобальной взаи-
мосвязи всего существующего на Земле, логики этой вза-
имосвязи, чтобы был возможен поиск путей выживания и 
устойчивого развития всей человеческой цивилизации. В 
настоящее время только при этих условиях возможно су-
ществование и развитие каждого в отдельности. 

Поэтому как личностно значимый процесс обучение 
можно выстроить исходя из понимания жизни как ду-
ховного феномена, через осознание духовных ценностей 
и своих потребностей. Этапы приближения к духовному 
включают в себя решение таких проблем, как получение 
образования, отвечающего современным требованиям, на-
сыщенного личностными смыслами, создающего условия 
для профессиональной успешности. 

Однако, в контексте ценностей духовного плана, лич-
ностно значимый образовательный процесс в вузе имеет 
более широкие социально значимые смыслы: реализация в 
процессе обучения (а затем в течение всей жизни) принци-
пов безопасного и здорового образа жизни, формирование 
готовности к здоровьесберегающему для себя и других по-
ведению на основе полученных знаний и умений; осозна-
ние нравственного смысла свободы в неразрывной связи 
с ответственностью, развитость правосознания; принятие 
идеалов равенства и социальной справедливости; освое-
ние и принятия разнообразия культур как условия разви-
тия демократических и гражданских ценностей; формиро-
вание идентичности человека в условиях полиэтническо-
го, поликонфессионального и поликультурного общества; 
развитие толерантности к представителям различных со-
циальных, религиозных и национальных групп и т.д.. 

В этом плане актуальна направленность обучения на 
создание в образовательной среде вуза условий для под-
готовки специалиста не только как полноценно реализу-
ющегося в профессиональной деятельности и обеспечива-
ющего личное и общественное благополучие в условиях 
рыночной экономики, но и как просвещенца, работающе-
го в общественных организациях, как участника  разных 
видов местного самоуправления и местного сообщества, 
специалиста, способного жить для других. 

Средством реализации вышеизложенного может быть 
выстраивание такого образования, в основе которого ле-
жит компетентностный подход, что и предлагает совре-
менная модернизация высшего образования. Однако при 
этом недостаточно рассматривать компетентность как до-
веденное до автоматизма социально и профессионально 
значимое умение в современных условиях. Это процесс 
освоения человеком как социальных норм и ценностных 
ориентиров глобального масштаба, так и самопознания. В 
этих условиях можно прогнозировать эффективность для 
себя и для общества не только исполняемой социальной 
(профессиональной) роли, но и смысла жизни в целом, 
ее качества. При этом самопознание стимулирует разви-
тие способностей действовать в нестандартной ситуации, 
встроиться в нее, адаптировать к ней ранее освоенные ал-
горитмы с осознанной им позиции целостности и взаимос-
вязанности всего в окружающем мире. 

И.М. Пушкина [4] говорит о необходимости форми-
рования в системе высшего образования глобальной от-

ветственности человека. Она рассматривает глобальную 
ответственность как важнейшую форму саморегуляции 
человека, способного дать отчет своим действиям и по-
ступкам, а также принять на себя вину за их результат: 
«Устойчиво и динамично развивающееся общество могут 
построить только люди современно образованные, спо-
собные гибко и разумно реагировать на постоянные изме-
нения, обладающие развитым чувством ответственности 
как за свою судьбу, судьбу своей страны, так и за судьбу 
своей планеты» [4, с. 60].

Чтобы сделать обучение с вышеизложенных позиций 
значимым для каждого студента, необходимо сместить ак-
центы в обучении.

Однако от признания важности вышеизложенных идей 
в осознании личностной значимости обучения в вузе к их 
реальному воплощению часто возникает непреодолимый 
разрыв. Остается актуальным вопрос, каковы же особен-
ности организации высшего образования, актуализирую-
щего личностную значимость, т.е. направленность студен-
тов  на самопознание, на осознание глобальных проблем 
как необходимого условия развития всех и каждого в от-
дельности, и, наконец, развитие способностей выполнять 
профессиональные функции на высоком уровне качества в 
контексте глобальной ответственности?

Во-первых, на наш взгляд, требует определенной кор-
рекции содержание образования. В рамках развития гло-
бального мышления актуален такой компонент содержа-
ния как прединформация. Перед началом изучения дис-
циплины (модуля), необходимо представить студентам 
знание надсистемного характера. Личностная значимость 
обучения будет повышаться, если получаемые знания бу-
дут не упрощаться, что наблюдается в настоящее время 
в системе высшего образования, а усложняться, то есть 
будет повышаться качество информации, прежде всего 
за счет более высокого системного уровня. Умение оце-
нивать, отсеивать информацию, понимать ее, и произво-
дить новую – это основная характеристика современного 
специалиста и образованной личности. Максимальной 
ценностью обладает информация, противоречащая ожида-
ниям, не выстраивающаяся в систему. Она дает возмож-
ность совершенствовать знания, представления, законы. 
Информация, вписывающаяся в стандартные представле-
ния, не имеет ценности. Она нужна, как пример, на эта-
пе усвоения надсистемной информации, при изучении 
базовых закономерностей. Первый уровень своего, субъ-
ектного понимания – это встраивание информации в над-
систему. Второй – определение границ применимости ин-
формации. И третий – корректировка, в случае необходи-
мости, надсистемы знаний, в которую встраивается новая 
информация. Высший уровень понимания – творческое 
переосмысление ситуации, актуализация проблем, тре-
бующих нестандартного решения. Обучение пониманию 
– основа повышения личностной значимости высшего  об-
разования. 

Например, при ответе на вопрос в рамках курса физики  
«Что является источником энергии», многие выпускники 
общеобразовательной школы, студенты вуза, и работаю-
щие учителя физики ответили, что источником энергии 
является ГЭС, ТЭЦ, атомная электростанция, а некоторые 
в качестве источника определили электрическую розетку. 
Это размышления в рамках системы, которая замыкается 
на уровне сотворенного человеком технического устрой-
ства. Если выйти в систему более высокого уровня, то 
источником энергии (например, электрической) является 
падающая под воздействием притяжения Земли вода, а 
гидроэлектростанция – это не источник, а преобразова-
тель энергии падающей воды. Рассуждая в заданном клю-
че, мы приходим к выводу, что источник энергии – это 
Земля, Солнце, Космос и их составляющие –  ГЭС, ТЭЦ, 
атомная электростанция – это преобразователи энергии, 
которую мы берем (не задумываясь и зачастую не бы-
вая благодарными) у природы и преобразуем для наших 
нужд. Переходя в систему более высокого порядка, сту-
денты расширяют горизонты видения ситуации, взаимной 
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связи явлений, приходят к первому уровню понимания. 
Начинается движение к осознанию необходимости гло-
бальной ответственности. Второй и третий уровень пони-
мания – это уже начало творчества (например, выявление 
новых источников энергии и границ их применимости), но 
уже в гармонии с природой, то есть в контексте глобаль-
ной ответственности. Деятельность такого уровня можно 
определить как духовную деятельность

В системе высшего образования мы традиционно от-
гораживаем будущего специалиста от мира нерешенных 
вопросов. Разрешаем ему только те вопросы, ответы на 
которые знаем. Надо не скрывать наше незнание, а акту-
ализировать  реальные вопросы, на которые пока не мо-
гут ответить даже маститые специалисты. При выходе 
на второй уровень понимания о границах применимости 
полученной информации органично возникает четкая це-
левая установка, что  результаты творчества не должны 
нарушать гармонию природных явлений, человеческих 
отношений, благоприятного общественного климата и т.д. 
Наконец, третий уровень понимания – это производство 
нового в контексте глобальной ответственности.

Вывод по содержанию образования в вузе: передавае-
мые знания надо не упрощать, а усложнять. Увеличивать 
не количество информации, а качество, прежде всего, за 
счет информации более высокого системного уровня.

Достижение этих целей возможно также при включе-
нии студентов в познавательную деятельность как рабо-
ту с информацией (структурирование, систематизация, 
составление ментальных карт, докладов, презентаций, 
организация дебатов, дискуссий и др.), включение их в 
интерактивные формы обучения. При этом максимальной 
ценностью является такое взаимодействие участников об-
разовательного процесса, когда студенты начинают отсе-
ивать информацию, которая не вписывается в ситуацию 
как средство решения поставленной задачи, противо-
речит ожиданиям, сложившимся представлениям. Такая 
ситуация инициирует поиск новой информации, встраи-
вание ее в сложившиеся представления и обогащение их. 
Информация, вписывающаяся в уже имеющиеся тради-
ционные представления, не имеет ценности. Она нужна, 
как пример, на этапе усвоения системной информации, 
при изучении закономерностей. В дальнейшем подобная 
информация вредна. Она задает низкие критерии качества 
образования. Без выхода в надстистему никакая форма ин-
терактивности не повысит это качество. При этом утрачи-
вается личностная значимость процесса обучения. 

При работе в этом направлении очень важно если не 

знать конкретно, в деталях цель, которую нужно достичь, 
то  представлять ее образ. Целеполагание как формули-
ровка желаемого конечного результата, хотя бы в виде об-
раза, будет задавать еще не конкретные инструменты ее 
достижения, но указывать направление, в котором может 
обостряться ситуация, вскрываться ее противоречия. Надо 
иметь в виду, что поиск решения в заданной системе, без 
выхода в надсистему будет стремиться сгладить противо-
речивые требования, сделать это решение оптимальным 
для данной системы. 

Для обострения противоречия необходим выход в над-
систему. В этом случае для решения будет вырабатывать-
ся другой алгоритм, а решение будет иметь инновацион-
ный характер.

Жизнеспособность новых решений, полученных в про-
цессе обучения, проверяется во взаимодействии с внешней 
средой. Это может быть производственная среда, место 
будущей работы специалистов, встречи с работодателями 
или просвещенческая работа среди различных слоев на-
селения, волонтерская деятельность, участие в каких-либо 
общественных движениях, проектах и т.п. 

Пытаясь определиться в других системах, студенты 
выстраивают надсистему более высокого уровня. В поис-
ках новых решений они познают свои возможности, осоз-
нанно развивают необходимые способности. При этом  
актуализируется процесс самопознания и саморазвития. 
Принудительное, затратное и низкоэффективное управ-
ление образовательным процессом (под угрозой низкой 
оценки, отчисления и т.п.) начинает свое продвижение к 
самоуправлению, мотивированному действию студентов 
по повышению качества своего образования. Обучение в 
вузе приобретает личностную значимость для студента по 
сути, а не по форме.
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические основания формирования экономической компетентности бу-
дущих учителей как фактора их профессионального саморазвития на примере специальности «Технология и предпри-
нимательство». Автор анализирует ряд педагогических теорий.

Обратимся к педагогическим исследованиям с целью 
изучения существующих подходов к формированию эко-
номической компетентности у будущих учителей как фак-
тора их профессионального саморазвития. Надо отметить, 
что еще с древних времен люди обращались к вопросу об-
учения человека, следовательно, обозначенную идею по-
иска мы можем найти в истории педагогики.

Начиная с Плутарха и Платона, в педагогики сложи-
лось мнение о том, что «воспитание и наставления начина-
ются с самих первых лет существования и продолжаются 
до конца жизни». В эпоху средневековья появляются идеи 
Я.А. Коменского, которые включают в себя следующие 
положения: «учить всех и  всему просто; образование 
должно быть закончено еще до наступления зрелости». 
Практически все представители педагогики древнего мира 
и педагоги эпохи средневековья отмечали необходимость 
ориентации в процессе обучения на специфические осо-
бенности личности.

Современная система образования России представ-
ляет собой динамичную систему, которая постоянно пре-
терпевает изменения с учетом экономических, технологи-
ческих, информационных, политических и социо–куль-
турных преобразований жизни общества. Можно сказать, 
что современная система образования представляет собой 
«конгломерат разнообразных и разнокалиберных служб 
и учебных заведений, не обладающих устоявшимися си-
стемообразующими чертами» - С.И. Змеев. За годы пере-
стройки в стране, в рамках вхождения России в ВТО, по-
пытке участия в Болонском процессе сложилась не просто 
предпосылка, а явная необходимость  изменить систему 
образования кардинальным образом. В стране также отме-
чается отсутствие развитой нормативно – правовой базы 
образования, что в свою очередь не регулирует процесс 
деятельности ВУЗов,  права и обязанности обучающихся 
в сфере образования. В законе «Об образовании» (вторая 
редакция от 13.01.96 г.), «О высшем и послевузовском об-
разовании» (от 22.08.96 г.), в Федеральной программе раз-
вития образования, Национальной доктрине образования 
в РФ (от 04.10. 2000 г.). Концепции модернизации высше-
го образования на период до 2010 года о формировании 
экономической компетентности у будущих учителей как 
фактора их профессионального саморазвития практически 
не упоминается. Это, как правило, связано с тем, что мно-
гие правовые нормы, формально не отмененные, факти-
чески не действуют в новых социально – экономических 
условиях - Н.И. Кузьмич. Между тем, образование есть 
«особая форма культурной деятельности, создающая ус-
ловия для внутреннего развития личности и индивидуаль-
ности» - Н.Б. Крылова. Образование также выступает как 
особенный период самой жизни, не менее значимый и из-
вечный, чем все последующие – В.С. Библер. Период об-
учения включается в целостный мир личности, становится 
средством самореализации человека, где педагог должен 
быть «человеком культуры» - Н.Е. Седова.

В современном понимании образование, как условие 
и средство целостного становления человека, обретение 
им себя, своей человеческой сущности, неповторимой ин-

дивидуальной духовности, получает новое звучание цели 
и задачи образования - не только и не столько передать 
определенную сумму знаний, умений и навыков, сколько 
содействовать в становлении человека как субъекта куль-
турно-исторического процесса собственной   жизни,   соб-
ственного  жизнетворчества. В этой  ситуации  необходимо  
признание  сложности,  противоречивости, неисчерпаемо-
сти, постоянной изменчивости человеческого в человеке, 
что является, по утверждению Б.С. Гершунского, полной 
противоположностью естественнонаучной технократиче-
ской парадигме, которой свойственна своеобразная когни-
тивная простота представлений о том, чем (каким набором 
знаний, умений и навыков) должен овладеть человек, что-
бы успешно функционировать в мире. 

Профессиональное образование в современной России 
выступает как социальное явление или институт, который 
выполняет функции подготовки и включения индивида в 
различные сферы жизнедеятельности общества, приобщая 
его к культуре данного общества через овладение опреде-
ленными знаниями, умениями и навыками, идейно – нрав-
ственными ценностями и нормами поведения, содержание 
которых, в конечном счете, определяется экономическим, 
социально – политическим строем данного общества и 
уровнем его материально – технического развития. 

С точки зрения представителей гуманистической пе-
дагогике и личностно ориентированного подхода, цель 
образования – «найти и поддержать, развить человека в 
человеке, заложить в нем механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 
самовоспитания и другие, необходимые для становления 
самобытного личностного образа и диалогического и без-
опасного взаимодействия с людьми, природой, цивилиза-
цией, культурой». 

Процесс образования будущего учителя предполагает 
наличие непрерывности, под которой понимается «непре-
рывный процесс, начинающийся с первых лет жизни, про-
должающийся в течение всей жизни и охватывающий все 
формы, все типы и все уровни образования».   

О.П. Околелов считает, что идея непрерывности обра-
зования тесно связана с концепцией открытого образова-
ния, чертами которого являются гуманизм и демократизм, 
гибкость и многообразие используемых педагогических 
средств и организационных форм, способствующих само-
актуализации и саморазвитию личности, ее творческой са-
мостоятельности.

В контексте исследования, проводимого нами, значи-
мость приобретает анализ профессионального самораз-
вития будущего учителя. Саморазвитие будущего учителя 
термин более психологический, имеющий свои педагоги-
ческие особенности. О.С. Газман (59, 48) понятие «само-
развития» трактует как процесс интеграции человеком в 
самом себе искусственного (культурного) и естественного 
(природного) для образования нового качества, которое 
может быть представлено только в единственном субъек-
те.

В педагогической науке под профессиональным само-
развитием понимают процесс интеграции внешней про-
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фессиональной подготовки и внутреннего движения, лич-
ностного становления человека. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что саморазвитие будущего учителя 
складывается из внешних условий, которые создаются 
определенными позициями, и внутренних способностей, 
которые предполагают наличие потребностей, целей и 
средств – В.А. Сластенин. Так как профессиональное са-
моразвитие будущего учителя предполагает его собствен-
ное развитие в педагогической деятельности, следователь-
но, наиболее значимыми компонентами структуры лично-
сти будут: профессионально – педагогическая направлен-
ность; профессиональная активность; профессиональные 
знания и умения; профессиональные педагогические спо-
собности: память, мышление, воображение; профессио-
нальное самосознание.

Ю.В. Сенько отмечает основные проблемы, возникаю-
щие на пути профессионального саморазвития будущего 
учителя: ощущение нереализованности; ощущение не-
удовлетворенности своим социальным положением; за-
трудненность реализации творческого потенциала; физи-
ческая и психологическая истощенность; подверженность 
стрессам; опасение не справиться с эмоциональными 
перегрузками; неумение понять индидуально – психоло-
гическое состояние другого; неадекватность восприятия 
себя и окружающих; неумение владеть собой; неумение 
довести до учащихся учебный материал; сформировать 
интерес к предмету; субъективность оценки и другое. 
Учитывая выше изложенное, мы можем определить фак-
торы, условия, критерии,  формирования экономической 
компетентности будущего учителя как фактор его профес-
сионального саморазвития.

По нашему мнению, профессиональное саморазвития 
будущего учителя на компетентностной основе предпола-
гает рассмотрение следующих факторов: внешние – содер-
жание обучения, наличие практических навыков, умений 
в той или иной сфере деятельности и/или предварительная 
подготовка в данной области деятельности; внутренние 
– высокий уровень самосознания и ответственности бу-
дущего учителя, его стремление в процессе обучения до-
стичь определенной, заранее поставленной цели. Факторы 
внешние и внутренние связаны с перечисленными выше 
затруднениями: достичь, поставленную цель, может буду-
щий учитель, обладающей экономической компетентно-
стью как фактором его профессионального саморазвития 
только при условии постоянного профессионального са-
мосовершенствования, путем самостоятельного преодоле-
ния эмоциональных и психологических перегрузок.

Уровень самосознания и ответственности – не менее 
важный фактор профессионального саморазвития буду-
щего учителя, обладающего экономической компетентно-
стью. Процесс обучения в высшем учебном заведении – 
процесс совершенствования себя, посредством получения 
новых знаний, умений, навыков, нежели познавательный 
процесс. Таким образом, мы в своем исследовании можем 
проследить взаимосвязь двух факторов формирования 
экономической компетентности будущего учителя как 
фактор его профессионального саморазвития. 

Анализируя два ключевых определения – «самораз-
витие» и «профессиональное саморазвитие» будущего 
учителя мы можем выделить условия формирования эко-
номической компетентности будущего учителя как фак-
тор его профессионального саморазвития. Мы знаем, что 
успешность профессионального саморазвития будущего 
учителя на компетентностной основе определяется следу-
ющими условиями: психолого-педагогическим сопрово-
ждениям процесса обучения; использованием опыта обу-
чающихся в качестве источника обучения и себя и других; 
применение при подготовке активных методов обучения.

В контексте личностно ориентированного подхода при 
подготовке будущего учителя особенно выделяется идея 
педагогической поддержки и педагогического сопрово-
ждения обучающегося в процессе обучения. 

Средства поддержки обучающегося можно разделить 

на две группы:
1. Средства поддержки, обеспечивающие общую педа-

гогическую поддержку всех  и создающие необходимый 
для них эмоциональный фон доброжелательности, взаи-
мопонимания и сотрудничества;

2.Средства поддержки, направленные на индивидуаль-
но-личностную поддержку и предполагающие диагности-
ку развития, обученности, воспитанности, выявление лич-
ностных проблем, отслеживание процесса развития каж-
дого. Особая роль в индивидуальной поддержке отводится 
ситуациям успеха, созданию условий для самореализации 
личности, повышению статуса ученика, значимости его 
личного вклада в решение общих задач.

В последние годы в теоретическом осмыслении обра-
зования будущего учителя как за рубежом, так и России 
стали занимать главную позицию эмпирические теории 
обучения. Зарубежные представители этого направле-
ния – Э. Гуссерль, А. Нокс, Д. Колб, Р. Фрай, Д. Меризов, 
П. Джарвис, Д. Шон, Р. Маннингс, Р. Биард, М. Ноулс и  
другие – центральным концептом своих педагогических 
систем считают опыт обучающихся, который может и по-
ложительно и отрицательно влиять на процесс и результа-
ты обучения. Будущий учитель привносит в учебную дея-
тельность хранящиеся в его памяти интерпретации своего 
прошлого опыта, которые могут способствовать или ме-
шать результативности обучения – А. Роджерс. 

Центральная идея модернизации образования состоит 
в том, чтобы изменить глубинные составляющие мировоз-
зрения, стиль мышления, мотивы поведения современно-
го человека. Образование возвращается к формуле времен 
классической древности: non scholae, sed vitae discimus 
(учимся не для школы, а для жизни).

В   стратегии модернизации образования на период до 
2010 года предусматривается обновление содержания об-
разования на основе компетентностного подхода.

Компетентностный подход - «совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содер-
жания образования, организации образовательного про-
цесса и оценки образовательных результатов».

По мнению президента РФ В.В. Путина, высказанному 
на Всероссийском совещании работников образования в 
январе 2000 года, «не только экономические показатели 
делают государство развитым и богатым. Не в меньшей 
степени место страны в мире определяется другим: высо-
ким уровнем образования и культуры». Россия вступила 
в Болонский процесс в сентябре 2003 года. В материалах 
модернизации образования провозглашается компетент-
ностный подход как одно из важных концептуальных по-
ложений обновления содержания образования.

Таким образом, одной из главных задач Федеральной 
целевой программы развития образования является под-
готовка квалифицированного, компетентного  работника, 
который свободно владеет профессией и может ориен-
тироваться в смежных областях деятельности. Для этого 
будут переработаны и дополнены государственные обра-
зовательные стандарты  на модульно-компетентностной 
основе. 
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Аннотация: Проблема улучшения качества образования является одной из центральных для региональной 
образовательной политики. Все это определяет актуальную проблему – формирование независимой системы оценки 
результатов обучения в целях повышения качества российского образования, что требует получения объективной 
информации о восприятии ЕГЭ в Амурской области.

Последние годы наша страна живет в мире реформ. 
Изменения коснулись практически всех сторон жизни, не 
обошли они стороной и образование. В настоящее время в 
среде педагогов, ученых и в обществе в целом стала попу-
лярна тема качества российского образования.  Проблема 
улучшения качества образования является одной из цен-
тральных для региональной образовательной политики. 
На достижение современного качества образования на-
правлены все изменения, происходящие в отрасли. 

Все это определяет актуальную проблему – формиро-
вание независимой системы оценки результатов обучения 
в целях повышения качества российского образования, 
что требует получения объективной информации о  вос-
приятии единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 
в Амурской области.

28 мая выпускники всех российских школ приступают 
к сдаче ЕГЭ. В Амурской области единый государствен-
ный экзамен введен с 2006 года. Сначала в форме ЕГЭ 
сдавали русский язык, с 2007 года добавилась геогра-
фия. С 2009 года итоговая аттестация стала обязательной 
в форме ЕГЭ, а перечень экзаменов, которые выпускник 
может сдать в тестовой форме, расширен до максимально 
возможных тринадцати. В Амурской области в 2012 году 
по данным регионального центра обработки информации 
экзамены будут сдавать 5727 выпускников общеобразо-
вательных учреждений – 3251 из городской местности и 
2476  сельской местности.

В связи с необходимостью получения объективной ин-
формации о состоянии качества образования, тенденциях 
его изменения и причинах, влияющих на его уровень в 
Амурской области, создана Региональная система оценки 
качества образования. Центр мониторинга и управления 
качеством образования Амурского областного института 
развития образования осуществляет проведение процедур 
независимого оценивания, обработки и интерпретации ин-
формации о качестве образования в регионе.

Аналитическое исследование, проведенное в январе 
2012 года, основано на данных социологических опросов 
среди выпускников, их родителей и учителей.  В опросе 
приняли участие 510 выпускников, 325 родителей и 224 

учителя – всего 1059 респондентов.
Целью исследования явилось изучение отношения 

амурчан к единому государственному экзамену, прове-
дение сравнительного анализа восприятия ЕГЭ целевыми 
аудиториями (выпускниками школ, их  родителями, учи-
телями) и в Амурской области в целом. 

В ходе исследований были рассмотрены следующие 
вопросы: информированность амурчан о ЕГЭ, восприятие 
ЕГЭ целевыми группами, ЕГЭ или традиционный экза-
мен, сдача ЕГЭ и зачисление в вузы, качество подготовки 
к ЕГЭ.

Отношение к ЕГЭ учителей, выпускников и их родите-
лей отмечено на рисунке 1. 

Одинаковое количество выпускников оценило свое от-
ношение к ЕГЭ как положительное – 31,8%, так и отри-
цательное – 31,8%. «Целиком положительно» относятся к 
ЕГЭ 9,1% выпускников, «резко отрицательно» –  14,5%, 
затруднились ответить 12,8% выпускников.

Большинство учителей положительно относятся к 
ЕГЭ: «скорее положительно» 55,4%, «целиком положи-
тельно» 9,8%. «Скорее отрицательно» ответили – 26,5%, 
«резко отрицательно» – 3,5% и затруднились ответить 
4,8% учителей.

Половина из опрошенных родителей относится к ЕГЭ 
положительно: «целиком положительно» – 11,5% родите-
лей, «скорее положительно» – 39,0%. «Скорее отрицатель-
но» относятся к ЕГЭ 29,8% родителей, «резко отрицатель-
но» –  8,9%, затруднились ответить – 10,7%.

Равное количество выпускников  и родителей оценило 
свое отношение к ЕГЭ положительно и отрицательно, воз-
можно, это обусловлено реакцией эмоционального напря-
жения, страха перед экзаменом. Учителя настроены опти-
мистичней. Школьники и родители привыкают к новой 
форме проверки знаний сложнее, нежели учителя.

ЕГЭ – это объективная оценка знаний считают 14,1% 
выпускников, 48,3% выпускников думают, что это воз-
можность поступить в престижный вуз без дополнитель-
ных вступительных испытаний, 25,5% – считают ЕГЭ до-
полнительным стрессом, 8,6% – лотереей, 3,5%  выпуск-
ников затруднились с ответом.

Н. А.  Лацко
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 137

Рис. 1. Отношение к ЕГЭ учителей, выпускников и их 
родителей 

На вопрос «Единый государственный экзамен для 
учащихся – это…» 21,2% учителей и  21,7% родителей 
ответили, что это объективная проверка знаний, 54,6% 
учителей и 53,4% родителей – возможность поступить в 
престижный вуз без дополнительных вступительных ис-
пытаний,  17,7% учителей и 24,7% родителей – дополни-
тельный стресс, 6,5% и 5,0% соответственно – лотерея.

Несмотря на негативное восприятие экзамена в форме 
ЕГЭ как источника дополнительного стресса и лотереи, 
большинство респондентов считают, что единый госу-
дарственный экзамен – это возможность поступить в пре-
стижный вуз без дополнительных испытаний.

42,0% выпускников считают, что уже с начальной шко-
лы тестирование помогает поэтапно готовить учащихся к 
ЕГЭ, 47,6% думают, что нет такой необходимости и за-
труднились с ответом 10,4% выпускников.

О необходимо начинать подготовку за 2 года до пред-
стоящей аттестации считают 40,0% выпускников, за пол-
года до экзамена – 17,3%. То, что для успешной подготов-
ки к экзамену нужно неплохо учиться уже с 1 класса счи-
тают 42,2% и затруднились с ответом 5,9% выпускников.

46,7% учителей считают, что есть необходимость про-
водить тестирование уже с начальной школы, 42,0% дума-
ют, что необходимости нет, затруднились ответить 10,9%, 
а 0,4% считают, что тест не отражает уровень знаний, так 
как к каждому ученику необходимо подходить индивиду-
ально.

А вот большая часть родителей 50,5% считают, что 
проводить тестирование с начальной школы еще рано, 
40,5% считают, что тестирование с начальной школы по-
могает поэтапно готовить учащихся к государственной 
итоговой аттестации, и затруднились ответить на вопрос 
9,0% родителей.

На рисунке 2 обозначено время, затраченное выпуск-
никами на подготовку к экзамену.

Рис. 2. Время, затраченное выпускниками на подго-
товку к ЕГЭ, (%)

На подготовку к экзамену 1 час в день тратят 21,8% вы-
пускников, 2 часа – 33,2%, 3 часа – 23,2%, 4 часа и больше 
– 4,5% выпускников. До экзамена еще далеко – считают 
2,7% выпускников, мне готовиться не надо – решили 0,5% 
и затруднились с ответом 14,1%.

Количество предметов, выбранных выпускниками вид-
но из рисунка 3. Только математику и русский язык будут 
сдавать 5,9% выпускников, три предмета выбрали 24,1%, 

четыре – 60,3%, пять и более предметов выбрали 9,7% 
опрошенных выпускников. 

Таким образом, для успешной сдачи ЕГЭ в старших 
классах, по мнению респондентов, необходима тестовая 
оценка знаний уже с начальной школы, начинать подго-
товку нужно за 2 года до экзамена – определиться с пред-
метами по выбору, уделять внимание занятиям не менее 
1-2 часов в день.

На вопрос: «Необходим ли репетиционный экзамен?» 
– 91,7% учащихся ответили положительно, так как он дает 
почувствовать свои возможности, всего 3,8% ответили от-
рицательно, 4,5% – затруднились ответить. 90,7% учите-
лей и 87,0% родителей также уверены в необходимости 
репетиционного экзамена, 7,4% и 7,5% думают, что необ-
ходимости в этом нет, затруднились с ответом 1,9% учите-
лей и 6,2% родителей.

Рис. 3. Количество предметов, выбранных выпускни-
ками, (%)

Значительная часть респондентов уверены в необходи-
мости репетиционного экзамена потому, что он дает уве-
риться будущим выпускникам в своих возможностях.

На вопрос «Нужно ли тратить деньги на репетитора по 
ЕГЭ?» мнения выпускников городской и сельской мест-
ности разошлись: утвердительно ответили 62,3% выпуск-
ников города, и только 35,2% выпускников села. В городе 
меньше рассчитывают на силы учителя и больше на свои 
силы: 25,9% выпускников ответили, что достаточно хоро-
шего учителя в школе, тогда как в сельской местности эту 
позицию выбрали 47,2% учащихся. Отрицательный ответ 
дали 6,4% и 12,0% респондентов городской и сельской 
местностей соответственно. Затруднились ответить: 5,4% 
и 5,6% соответственно.

На этот же вопрос 52,3% педагогов и 48,0% родите-
лей ответили, что достаточно хорошего учителя в школе, 
34,9% педагогов и 38,0% родителей считают, что необхо-
димо обращаться к услугам репетитора, репетитор не ну-
жен – думают 7,5% учителей и 7,7% родителей, затрудни-
лись ответить 5,3% учителей и 6,8% родителей.

48,5% учителей считают, что практический опыт – 
это все, что необходимо учителю для подготовки к ЕГЭ, 
28,1% уверены в необходимости прохождения курсов по-
вышения квалификации, самообразованием планируют 
заниматься 22,7% опрошенных и 0,7% учителей рассма-
тривают весь комплекс мероприятий.

Таким образом, в городе для подготовки к экзамену 
выпускники и родители готовы тратить деньги на репети-
тора, тогда как в селе больше рассчитывают на свои силы 
и силы учителя. Половина учителей считают, что практи-
ческий опыт – это все, что необходимо учителю для под-
готовки к ЕГЭ.

В том, что ЕГЭ оценивает знания лучше, чем тради-
ционный экзамен уверены 25,9% выпускников, 23,8% 
учителей и 18,9% родителей. 15,6% выпускников, 19,5% 
учителей и 19,7% родителей считают, что хуже, 36,9% вы-
пускников, 47,2% учителей и 42,0%  родителей – не лучше 
и не хуже и 21,7% выпускников, 9,5% учителей и 19,4% 
родителей затруднились ответить.

Необходимо отменить ЕГЭ и вернуться к прежней си-
стеме выпускных и вступительных экзаменов, когда мно-
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гое зависит от отношения учителя и преподавателя вуза 
ответили 44,9% выпускников и 40,0% родителей, не со-
гласны с этим утверждением 33,8% выпускников и 30,0% 
родителей и затруднились с ответом 21,4% выпускников и 
30,0% родителей.

Из рисунка 4 виден настрой выпускников на сдачу эк-
замена. В успешной сдаче ЕГЭ уверены 43,1% учащихся, 
а 24,1% опрошенных делают неутешительный прогноз 
своих результатов, 32,4% респондентов затрудняются от-
ветить и 0,3% выпускников не сдают ЕГЭ по разным при-
чинам.

Рис. 4. Настрой выпускников на сдачу экзамена

В успешной сдаче ЕГЭ уверены меньше половины вы-
пускников, что указывает на отсутствие положительного 
настроя на сдачу экзамена, неопределенность в оценке 
своих сил.

73,5% выпускников уверены, что знают свои права при 
проведении процедуры ЕГЭ (подача апелляций по про-
цедуре проведения экзамена, по результатам проведения 
экзамена и др.), не уверены – 22,0%, не знают  прав – 3,5% 
и затруднились ответить – 1,0% выпускников.

86,5% сельских и 68,2% городских выпускников плани-
руют принести документы в приемную комиссию лично. 
Ученики сельской местности меньше доверяют почтовым 
и интернет услугам, в отличие от городских выпускников: 
9,3% сельских и 20,9% городских выпускников планиру-
ют отправить в вузы и ссузы через интернет 4,2% и 10,9% 
соответственно – по почте. 

На вопрос «Как вы относитесь к практике отмены всту-
пительных экзаменов в вузы и поступления в них на ос-
нове единого государственного экзамена, который сдается 
по окончании школы?» ответы распределились следую-
щим образом: 27,6% выпускников ответили «целиком по-
ложительно», 43,8% «скорее положительно», 13,1% «ско-
рее отрицательно», 3,1% «резко отрицательно», 12,4% – 
затруднились ответить.  

К практике отмены вступительных экзаменов в вузы и 
поступления в них на основе ЕГЭ «целиком положитель-
но» относятся 35,7% родителей и 25,8% учителей, «ско-
рее положительно» – 43,0% родителей и 25,8% учителей, 
«скорее отрицательно» – 10,1% родителей и 14,5% учи-
телей, «резко отрицательно» – 1,9% родителей и  2,0% 
учителей, затруднились с ответом 9,3% родителей и 3,4% 
учителей.

Реальный образовательный процесс в школе только ча-
стично соответствует ожиданиям и представлениям (рис. 
5) считают 59,2% учителей и 49,1% родителей, полностью 
соответствует – считают 31,1% учителей и 37,5% родите-
лей,  не соответствует  ожиданиям и представлениям счи-
тает 4,5% учителей и 1,8% родителей, затруднились отве-
тить  на вопрос 5,2% учителей 11,7% родителей. 

Получение объективной информации о восприятии 
ЕГЭ в Амурской области выявило, что в каждой целевой 
аудитории обозначились группы сторонников и против-
ников ЕГЭ. Равное количество выпускников  и родителей 
оценивают свое отношение к ЕГЭ как положительно, так и 
отрицательно. Отрицательное отношение к ЕГЭ обуслов-
лено реакцией эмоционального напряжения, неуверенно-
сти перед экзаменом. Респонденты отмечали, что вокруг 
ЕГЭ строится множество домыслов, не имеющих отноше-

ния не только к экзамену, но и к системе образования в 
целом. 

Рис. 5. Отношение учителей и родителей к образова-
тельному процессу

Таким образом, критика ЕГЭ зачастую связана не с не-
гативными аспектами этой формы оценки, а с кризисом 
старой системы образования, в том числе, с низкой моти-
вацией учащихся и слабой готовностью  части учителей к 
новациям. 
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются особенности образов родителей у людей с различными типами при-
вязанности в межличностных отношениях. Подчеркивается важность диалогического эмоционального контакта с ро-
дителем для развития позитивного самоотношения и надежной привязанности во взрослости. Выявлено, что родители 
людей с надежной привязанностью характеризуются добротой, отзывчивостью; с тревожной  – непоследовательностью, 
инверсией ролей в семье; с отвергающей – высокой автономностью; с избегающей – стабильностью и директивностью. 
Результаты анализируются с точки зрения теории семейных систем.

Исследование развития привязанности в межлич-
ностных отношениях является особенно важным в эпоху 
трансформации института семьи. Смена патриархального 
уклада родового общества на мобильную жизнь нуклеар-
ной семьи принесла не только свободу в построении отно-
шений, но новые задачи. Современная нуклеарная, город-
ская семья включена в крупные  экономические системы, 
задающие вектор активности членам семьи [1]. Вопросы 
эмоциональной поддержки, сплоченности семьи стано-
вятся менее важными по сравнению с производственными 
задачами. Вследствие этого эмоциональное общение от-
ходит на второй план, порождая проблемы в воспитании 
детей, деструкции личности, преступность.

Важность теплого эмоционально-личностного обще-
ния близкого взрослого с ребенком подчеркивалась в 
работах многих исследователей (Л.С. Выгтский, О.А. 
Карабанова, Д.Б. Эльконин, В.С.Мухина, Д. Боулби, М. 
Эйнсворт, М. Кляйн и другие). В свете культурно-истори-
ческого подхода к психике можно сказать, что развитие 
личности происходит в диалогическом эмоциональном 
контакте с другим человеком [2]. Возникающее чувство 
близости и доверия позволяет человеку полнее открывать-
ся и глубже осмыслять себя. Бедность и недифференци-
рованность эмоциональных реакций близкого взрослого 
ведет к формированию у ребенка особого типа сознания и 
мышления, в котором внутренняя жизнь как таковая очень 
бедно представлена. Таким образом, эмоциональный кон-
такт с родителями, реализующийся через формирование 
привязанности в детском возрасте, оказывает решающее 
значение на самоотношение взрослого человека и его кон-
такты с другими людьми, в том числе с супругом в соб-
ственной семье.

Этими положениями обусловливается актуальность 
проблемы привязанности: нарушения развития привязан-
ности в родительской семье ведут к трудностям в построе-
нии межличностных отношений и конфликтам в собствен-
ной семье.

Начиная с работ Д.Боулби и М.Эйнсворт, исследует-
ся проблема привязанности между ребенком и матерью. 
Привязанность к ней оказывает влияние на характер даль-

нейших привязанностей. Д.Боулби [3] вводит понятие ра-
бочей модели привязанности – это действующие модели 
своего «Я» и  значимого другого, построенные на осно-
ве истории отношений «родитель –ребенок» с раннего 
детства. М.Эйнсворт, основываясь на теории Д.Боулби и 
результатах экспериментов,  выделяет три типа привязан-
ности: надежная, избегающая и тревожно-амбивалентная. 
При надежной привязанности ребенок позитивно настро-
ен по отношению к матери и чувствует свою ценность для 
неё; при избегающей привязанности ребенок опасается 
близости с матерью; при тревожно-амбивалентной ребе-
нок то отталкивает мать, то снова просит её быть ближе.

Возникшая в рамках психоанализа, школа объектных 
отношений (М. Кляйн ) [4] рассматривает мать как первый 
объект потребности ребенка, опыт отношений во младен-
честве с матерью переносится во все дальнейшие близкие 
отношения ребенка. Отец в этой теории выступает как за-
щита матери и младенца, одновременно «ведя подрывную 
деятельность» связи мать-дитя и «поощряя выход младен-
ца за пределы материнской привязанности во внешний 
мир».

Концепция А. Адлера [5] содержит интересные до-
полнения, позволяющие яснее представить роли матери и 
отца в развитии личности ребенка. Отношение матери к 
ребенку имеет ключевое значение для формирования чув-
ства социальной общности и социальной идентичности. 
Помимо безусловного эмоционального его принятия, мать 
своим образцом нежности и заботы о детях, муже, людях 
вне семейного круга демонстрирует модель поведения, 
побуждаемого социальным интересом. Мать учит ребенка 
любви и заботе о других людях, поощряет его к формиро-
ванию товарищеских, дружеских интересов за пределами 
семьи. Функция отца в воспитании ребенка состоит в по-
ощрении его активности, направленной на развитие соци-
альной компетентности, необходимой ребенку для прео-
доления комплекса неполноценности. Отец ставит задачи, 
дает образцы способов решения, оказывает необходимую 
помощь, стимулирует автономию ребенка и его направ-
ленность на достижение целей.

К. Бартоломью и Л.М. Горовитц [6,7]  развивают 
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теорию привязанности Д. Боулби и предлагают четы-
рехкатегориальную модель привязанности во взросло-
сти. Исследователи исходят из параметров отношения 
к себе(model of self)  и отношения к другим (model of 
others) (рис.1). При позитивном отношении к себе и по-
зитивном отношении к другим у человека формируется 
надежная привязанность, или тип А (secure attachment): 
уверенный стиль привя занности связан с переживанием 
счастья, дружбы и доверия в отношениях с другими людь-
ми. Такому человеку приятно испытывать близость, лег-
ко сближаться с другими людьми, он редко беспокоится 
о том, что его могут бросить или о том, что кто-то может 
слишком сильно сблизиться с ним.

При негативном отношении к себе и позитивном от-
ношении к другим развивается амбивалентно-тревож-
ная, или тип В (preoccupied) привязанность: этот стиль 
характеризуется сильным стремлением к близости, но та-
кой человек часто обнаруживает, что другие недостаточно 
сильно сближаются с ним, как того хотелось бы; он боится 
быть покинутым.

При негативном отношении к другим и позитивном к 
себе формируется отвергающий, или тип С (dismissing) 
тип привязанности. Человек чувствует себя комфортно 
без близких отношений, ему важно чувствовать свою не-
зависимость.

При негативном отношении и к другим, и к себе воз-
никает избегающая, или тип С (fearful)  привязанность: 
человек хотел бы близких отношений, но боится, что если 
он откроется слишком сильно, то партнер причинит ему 
боль.

Рис. 1. Модель привязанности во взрослости 
К. Бартоломью и Л.М. Горовитц  

А.Б. Холмогорова [8] в исследованиях эмоциональных 
расстройств подчеркивает влияние на их формирование 
дисфункциональных коалиций и коммуникаций  в се-
мье. Исследователь описывает два типа дисгармоничных  
детско-родительских отношений: «холодный контроль 
(affectionless control)»  - низкий уровень родительской за-
боты, эмоционального тепла, сверхконтроль  могут  стать 
причиной негативного самоотношения и обесценивания 
себя, а также затормозить процесс социализации в плане 
автономии и независимости. Второй тип дисгармоничных 
отношений  – «эмоциональные тиски» - характеризуется 
излишней тревожностью родителей, высокой включенно-
стью ребенка в родительскую систему.

Логика формирования определенного типа привя-
занности, по мнению А.Б. Холмогоровой, такова: разоб-
щенность и коммуникативные парадоксы в родительских 
семьях [9] с постоянными сомнениями в искренности 
партнера порождают   амбивалентно-тревожную привя-
занность. Симбиотические отношения с родителем, вклю-
ченность в дисфункциональную вертикальную коалицию 

родитель-ребенок и негативное отношение к ребенку со-
гласуются с выраженным желанием дистанцироваться от 
людей  - избегающая привязанность. Излишняя включен-
ность в симбиотическую связь с родителем при позитив-
ном отношении к ребенку формируют отвергающую при-
вязанность как стремление к сепарации. Гармоничность 
семейной системы – функциональные горизонтальные 
коалиции между сиблингами или отец-мать, позитивное 
отношение к ребенку – формируют надежную привязан-
ность.

Наиболее благоприятным для создания семьи и воспи-
тания детей является надежный тип привязанности: он по-
зволяет человеку доверять другим людям, не бояться бли-
зости с другим человеком. Остальные три типа привязан-
ности можно условно назвать «ненадежными». Особенно 
интересным становится вопрос о психологических каче-
ствах матери и отца, которые оказывают влияние на фор-
мирования того или иного типа привязанности.

Целью данного исследования является изучение пси-
хологических особенностей родителей у людей с разными 
типами привязанности.

Выдвинута следующая гипотеза: у людей с определен-
ным типом привязанности родители будут обладать опре-
деленными психологическими характеристиками. 

Основным методом исследования послужило тестиро-
вание с помощью методик: модифицированная в соответ-
ствии с целями исследования методика «Личностный диф-
ференциал», опросник родительского поведения ADOR,  
методика «Самооценка генерализованного типа привязан-
ности» («RQ») К.Бартоломью и Л.Горовитц. 

В исследовании приняло участие 54 человека: из них 
13 мужчин, 41 женщина. Возраст испытуемых варьировал 
от 18 до 33 лет. Полученные в ходе исследования данные 
обрабатывались при помощи методов математической 
статистики.

В результате сравнения родительского поведения отца 
у респондентов с различными типами привязанности 
(рис.2) были получены следующие результаты: у респон-
дентов с надежным типом привязанности отец характе-
ризуется позитивным интересом, статистически значимо 
более низкой, чем у других групп директивностью и враж-
дебностью (p<0,05; критерий H-Краскала-Уоллеса), а так-
же он последователен в воспитании. Преобладание пози-
тивного интереса у отца говорит о его уверенности в себе, 
интересе и внимании к ребенку, убежденности в том, что 
теплота и открытость в отношениях являются проявлени-
ем заботы к ребенку. Между отцом и ребенком доминиру-
ют теплые дружеские отношения. 

У респондентов с амбивалентно-тревожной привя-
занностью отец характеризуется статистически значимо 
высокой директивностью, враждебностью и непоследова-
тельностью в воспитании ( p<0,05; критерий H-Краскала-
Уоллеса). Это говорит о том, что в воспитании отец ориен-
тирован на некий образ «идеального ребенка», что ведет к 
сверхтребовательности с одной стороны, и к эмоциональ-
но-холодному, отвергающему отношению – с другой.

У респондентов с отвергающей привязанностью 
отец автономен и не испытывает позитивного интереса. 
Автономность отца выражается в том, что он представля-
ется человеком, отгороженным от проблем семьи, неви-
димой стеной, существующей параллельно с остальными 
членами семьи. Отцу абсолютно все равно, что происхо-
дит вокруг, его действия зачастую не согласуются с по-
требностями и запросами близких, интересы которых 
полностью игнорируются. Он считает, что ребенок «сам 
должен все знать». 

У испытуемых с избегающей привязанностью отец 
испытывает позитивный интерес и директивен. Такое со-
четание качество выражается в «эмоциональных тисках» 
отца: это сочетание доброты отца и неуверенности в соб-
ственных воспитательных действиях, ориентация на за-
просы общества. 

При этом он очень четко дает понять ребенку, что ради 
его благополучия жертвует некоторой имеющейся у него 
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частичкой власти; что это не просто покровительство, а 
стремление решать все мирно, невзирая на степень раз-
дражения.

Рис.2. Поведение отца у респондентов с различными 
типами привязанности (A- надежный, В – тревожный, 

С - отвергающий, D – избегающий)

В результате сравнения поведения матери получены 
следующие результаты (рис.3). Мать у респондентов с на-
дежным типом привязанности характеризуется позитив-
ным интересом к ребенку, статистически значимо более 
низкой директивностью и враждебностью (p<0,05; крите-
рий H-Краскала-Уоллеса), а также автономностью. В этом 
стиле поведения матери властность, подозрительность, 
тенденция к лидерству отрицаются. Это компетентное по-
ведение, дружеский способ общения и нормальные эмо-
циональные контакты, при этом ребенок нередко отмечает 
потворствование матери.

Рис.3. Поведение матери у респондентов с различны-
ми типами привязанности.

Мать респондентов с тревожным типом привязанности 
характеризуется более высокой враждебностью и непосле-
довательностью  воспитании. Это говорит о чрезмерной 
строгости и агрессивности в межличностных отношениях. 
Ориентировка матери исключительно на себя, ее самолю-
бие, излишнее самоутверждение, как правило, исключают 
принятие ребенка. Он воспринимается, прежде всего, как 
соперник, которого необходимо подавить, дабы утвердить 
свою значимость. Так, эмоциональная холодность к под-
ростку маскируется и зачастую выдается за сдержанность, 
скромность, следование «этикету» и даже подчиненность 
ему. В то же время может наблюдаться ярко выраженная 
подозрительность, склонность к чрезмерной критике в 
адрес ребенка, целью которой является стремление уни-
зить его в глазах окружающих. Наряду с этим, постоянно 
(главным образом на вербальном уровне) демонстрирует-
ся положительная активность, ответственность за судьбу 
ребенка. Таким образом, неуверенность матери в себе, её 
негативное самоотношение передаются ребенку: в такой 

обстановке он чувствует себя уязвимым и непринятым.
У испытуемых с отвергающим типом привязанно-

сти мать испытывает позитивный интерес и автономна. 
Автономность матери выражается в снисходительности, 
нетребовательности в воспитании. Мать практически не 
поощряет детей, относительно редко и вяло делает заме-
чания, не обращает внимания на воспитание.

Мать испытуемых с избегающим типом привязан-
ности директивна, не испытывает позитивного интереса. 
Жесткий контроль со стороны  матери, основанный на ам-
бициях, не приветствует  выражения собственного мнения 
детей. Такие матери больше полагаются на строгость на-
казания, упрямо считая, что они «всегда правы, а дети еще 
слишком малы, чтобы судить об этом».

Исследование личностных черт родителей у людей с 
различными типами привязанности выявило следующие 
особенности родителей.  Отец у респондентов с надежным 
типом привязанности близкий (статистически значимые 
различия, p<0,05, критерий Н-Краскала - Уоллеса), оба-
ятельный, добрый,  уверенный, общительный. У тревож-
ного типа привязанности отец охарактеризован как непро-
щающий, злой, изменчивый, далекий, тревожный, разго-
ворчивый, слабый. У отвергающего типа отец спокойный, 
самостоятельный, молчаливый, замкнутый. У респонден-
тов с избегающим типом привязанности отец характери-
зуется стабильностью, энергичностью, решительностью, 
рассудительностью, силой.

Характерные черты матери у людей с надежным типом 
привязанности – отзывчивость (статистически значимые 
различия, p<0,05, критерий Н-Краскала - Уоллеса), мяг-
кость, прощение, пассивность, расслабленность, уравно-
вешенность, открытость. У респондентов с амбивалент-
но-тревожным типом привязанности мать уверенная, 
независимая, демократичная, молчаливая, спокойная. 
Респонденты с отвергающим типом привязанности ха-
рактеризуют свою мать как добрую, уступчивую, измен-
чивую, далекую. Мать испытуемых с избегающим типом 
зависимая, черствая, злая, непрощающая, вспыльчивая, 
безрассудная, несамостоятельная, авторитарная.

Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать следующие выводы: у людей с надежным типом 
привязанности оба родителя характеризуются позитив-
ным интересом к ребенку, добротой, отзывчивостью, де-
мократичностью. Согласованные образы родителей, бла-
гоприятная атмосфера в семье создают почву для развития 
надежной привязанности во взрослости.

У людей с амбивалентно-тревожным типом привязан-
ности отец непрощающий, злой, тревожный, изменчивый, 
слабый,  непоследовательный в воспитании. Мать напро-
тив – уверенная, демократичная, независимая, молчали-
вая, спокойная. Такие образы родителей не исключают 
инверсию ролей в семье респондентов с тревожно-амби-
валентной привязанностью: уверенная мать берет на себе 
функцию главы семьи, отец же находится в подчинении, 
что повышает степень тревожности в семье. Возникающие 
коммуникативные парадоксы – номинально отец лидер, а 
фактически - лидер мать - порождают неоднозначность 
коммуникаций, а, следовательно, тревожно-амбивалент-
ные отношения ребенка с близкими людьми. 

Отец  и мать людей с отвергающим типом привязан-
ности описываются как достаточно спокойные, добрые, 
уступчивые, но при этом оба автономны.

У испытуемых с отвергающим типом привязанности 
отец и мать директивны, но при этом отец – стабильный, 
рассудительный, энергичный, сильный, решительный; 
мать – черствая, злая, безрассудная, несамостоятельная. 
Наблюдается рассогласование в образах родителей, при 
этом мать не выполняет функцию создания в семье бла-
гоприятной  атмосферы эмоционального тепла. Ребенок, 
получив в детстве такой опыт близости, во взрослом со-
стоянии избегает её.

Таким образом, гипотеза о том, что у людей с опреде-
ленным типом привязанности родители будут обладать 
определенными психологическими характеристиками, 
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подтвердилась.
Изучение логики формирования привязанности может 

быть использовано в семейном и индивидуальном кон-
сультировании для решения межличностных проблем. 
Поскольку именно осознание скрытых механизмов дей-
ствия  привязанности является первым шагом к измене-
нию некомфортной ситуации и возможности построения 
доверительных, здоровых и функциональных отношений.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам языкового образования в высшей школе. Автором анализи-
руются основные категории преподавания иностранного языка в профессиональных целях, психолого-педагогические 
условия формирования интегрированной профессиональной иноязычной компетентности, формулируются система за-
дач, для решения которых необходимо овладение профессиональным и языковым опытом. 

Процессы глобализации и интеграции, характерные 
для современного этапа общественного развития, проис-
ходящие во всем мире, привели к созданию предприятий, 
непосредственно вовлеченных в международную эконо-
мическую деятельность. Успех от реализации производ-
ственных задач на таких предприятиях напрямую зависит 
от способности специалистов к функционированию в сре-
де, требующей единства профессиональной деятельности 
и способности к иноязычной коммуникации как целост-
ной профессиональной компетентности. Современная 
экономическая ситуация, сложившаяся в стране, требует 
от высшей школы разработку образовательных программ 
подготовки специалиста, способного к решению про-
фессиональных задач на основе реализации профессио-
нальной иноязычной компетентности в ситуациях, когда 
решение профессиональной задачи невозможно без ис-
пользования иностранного языка, открывающего доступ к 
мировым информационным базам. 

Основная задача преподавания иностранных языков в 
России в настоящее время — это овладение речеповеден-
ческими стратегиями и тактиками профессиональной де-
ятельности в многоязычной среде, развитие способности 
к иноязычному общению как средству самореализации  и 
самовыражения, дающему возможность повысить адап-
тивность специалиста к условиям многофункциональной 

профессиональной деятельности, обеспечить психологи-
ческую устойчивость и восприимчивость к обществен-
ным и социальным переменам. Решение этой прикладной, 
практической задачи возможно, если содержательный и 
процессуальный аспекты  обучения будут отвечать требо-
ваниям международного опыта использование языка как 
инструмента разрешения профессиональных проблем, на 
основе методологии и  освоения языкового опыта, соот-
ветствующего конкретному виду профессиональной дея-
тельности, а также отечественного опыта профилизации и 
профессионализации языкового образования через инте-
грацию процесса овладения иностранным языком с освое-
нием профессиональной деятельностью. 

Фундаментальными исследованиями в области тео-
рии и методики обучения иностранному языку в системе 
российского профессионального образования, призна-
ны работы Т.Н. Астафуровой, А.Л. Бердичевского, И.Л. 
Бим, Н.Д. Гальсковой, А.А.Миролюбова, Е.И.Пассова, 
О.Г. Полякова, В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-Минасовой и 
др. Языковое образование в высшей школе, по оценкам 
этих исследователей, призвано создать условия для ос-
воения иноязычной культуры (Е.И. Пассов), развивать 
способность к эффективному выполнению определенных 
функций в различных ситуациях общения при помощи из-
учаемого языка (Т.Н. Астафурова), способность осущест-
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влять общение с чужой лингвоэтнокультурой и познавать 
ее (Н.Д. Гальскова, И.Л. Бим), воспитывать гражданина, 
знающего свои права и обязанности (О.Г Поляков), стро-
ить общение на основе учета особенностей национального 
менталитета коммуникантов, специфики их эмоциональ-
ного склада, национально-специфических особенностей 
характера (С.Г. Тер-Минасова).

Проблеме формирования профессиональной компе-
тентности через языковое образование, определению 
подходов к целеполаганию и отбору содержания языко-
вого образования посвящен ряд диссертационных работ 
последних лет (О.В. Варникова, И.И. Галимзянова, М.Д 
Ильязова, А.К. Крупченко, И.В. Леушина, Н.А. Мыльцева, 
Н.В. Попова, Н.С. Сахарова, И.А. Цатурова, Н.В. Янкина). 
Предлагаемые авторами новые подходы связаны с про-
фессиональной ориентацией иноязычной подготовки, с 
учетом социокультурных и межкультурных аспектов язы-
кового образования и направлены на повышение эффек-
тивности процесса формирования профессиональной ком-
петентности студентов в системе вузовской подготовки. 

Среди факторов, которые по оценкам исследователей 
проблемы, в наибольшей мере негативно влияют на со-
временное состояние преподавания иностранных языков 
в высшей школе, рассматриваются следующие: 1) отсут-
ствие целостного представления о системе условий язы-
кового становления специалиста – историко-культурных, 
ментальных, средовых, дидактических; 2) неэффектив-
ность  моделирования профессиональной языковой среды; 
3) традиционное понимание роли и места предмета «ино-
странный язык» в системе профессиональной подготовки 
специалиста как обычного предмета гуманитарного цик-
ла, призванного расширить общий кругозор студента; 4) 
отсутствие четкой формулировки  целей обучения в зави-
симости от предполагаемой сферы применения иностран-
ного языка, нечеткое понимание набора профессиональ-
ных задач и видов деятельности специалиста, требующие 
применения иностранного языка; 5) отсутствие в содержа-
нии языкового образования компонентов (проблем, видов 
репродуктивного и творческого опыта), направленных на 
формирование иноязычных коммуникативных умений 
профессионального общения; 6) ограниченное количе-
ство часов, отводимых на изучение иностранного языка, 
в структуре образовательных программ современной выс-
шей школы; 7) отсутствие специальной подготовки пре-
подавателей иностранного языка для неязыковых факуль-
тетов вузов; 8) низкий уровень языкового образования в 
средней школе, не обеспечивающий базовую основу для 
освоения языка для профессиональных целей; 9)недоста-
точная разработанность методики обучения иностранно-
му языку в интегративной связи с профессиональной под-
готовкой.

Перечисленные факторы дают основания утверждать, 
что обучение языку все еще ведется в духе традицион-
ной «профессиональной направленности» и не приносит 
ожидаемых результатов, уровень профессиональной ино-
язычной компетентности выпускников остается невысо-
ким, отечественный профессиональный рынок продолжа-
ет ощущать дефицит квалифицированных специалистов, 
способных вести профессиональную деятельность на 
международном рынке, не прибегая к услугам перевод-
чиков. Основным недостатком существующих подходов 
к подготовке специалистов к эффективному иноязычному 
общению в профессиональной среде является отсутствие 
единства освоения профессионального и языкового опыта 
в процессе иноязычной подготовки  в вузе. 

Анализ отечественной и зарубежной (Т. Хатчинсон, 
А. Уотерс, Дж. Манби) литературы, а также проведенное 
исследование в волгоградских вузах высшего професси-
онального образования позволили определить ключевую 
категорию современного языкового образования – ин-
тегрированную профессиональную иноязычную компе-
тентность будущего специалиста. Языковые компетенции 
интегрируются в структуре представляемой компетентно-
сти в соответствии с логикой профессиональных задач, а 

заинтересованность и  уверенность специалиста в приме-
нении иностранного языка в процессе деловых коммуни-
каций с партнерами, обеспечивает его высокую профес-
сиональную эффективность, рыночную востребованность 
и личностную самореализацию. В этой связи в целостной 
профессиональной компетентности специалиста выде-
ляются: блок профессиональных компетенций (общая, 
когнитивная, социальная), иноязычная коммуникатив-
ная компетентность, которая в свою очередь охватывает 
блок лингвистических (собственно лингвистическую и 
социолингвистическую), блок дискурсивных (собственно 
дискурсивную, стратегическую, компенсаторную) и блок 
межкультурных (собственно межкультурную, социокуль-
турную, прагматическую) компетенции, а также рефлек-
сивная компетенции. 

Профессиональная компетенция является интегриру-
ющим началом в структуре интегрированной професси-
ональной иноязычной компетентности. Все остальные 
структурные элементы этого новообразования напрямую 
подчиняются профессиональной составляющей и опре-
деляются ей. Некоторые исследователи рассматривают 
профессиональную компетентность как интегральную ха-
рактеристику, определяющую способность специалиста 
решать профессиональные проблемы и задачи, возника-
ющие в реальных ситуациях профессиональной деятель-
ности с использованием знаний, профессионального жиз-
ненного опыта, ценностей, наклонностей [1, с.8].

В исследованиях А.К. Марковой выделяется несколько 
видов профессиональной компетентности, определяющих 
зрелость человека в профессиональной деятельности:

- специальная компетентность – владение собственно 
профессиональной деятельностью на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое дальнейшее про-
фессиональное развитие;

- социальная компетентность – владение совместной 
(групповой, кооперативной) профессиональной деятель-
ностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной 
профессии приемами профессионального общения, соци-
альная ответственность за результаты своего труда;

- личностная компетентность – владение приемами 
личностного самовыражения и саморазвития, средствами 
противостояния профессиональной деформации лично-
сти;

- индивидуальная компетентность – владение при-
емами самореализации и развитие индивидуальности в 
рамках профессии, готовность к профессиональному ро-
сту, готовность к индивидуальному самосохранению, не-
подверженность профессиональному старению, умение 
организовывать свой труд без перегрузок, напряжения, 
усталости [2, c.56]. 

Системообразующей «единицей» профессиональной 
компетентности выступает целостный образ высокоэф-
фективной профессиональной деятельности (образ пред-
метной  сферы этой деятельности), включающий ее гу-
манитарные ценности, фундаментальные теоретические 
принципы и ориентировочную основу выполнения (си-
стему понятий и способов решения типовых для данной 
профессиональной сферы задач), варьирование способом 
выполнения в зависимости от ситуации, «поле проявления 
индивидуальности» специалиста [3, с. 23].

В нашем исследовании мы определяем интегрирован-
ную профессиональную иноязычную компетентность, 
формирование которой происходит в ходе интеграции  
лингвистического и коммуникативного опыта с профес-
сиональным опытом, как компетентностную модель со-
временного специалиста,   интегральную характеристику 
его деловых и личностных качеств, отражающую уро-
вень ориентировки в профессионально-коммуникативной 
среде, знаний, умений и навыков, опыта, достаточного 
для осуществления определенного рода профессиональной 
деятельности, которая связана с принятием решений и 
достижением конкретных результатов; совокупность 
компетенций, необходимых для эффективной деятельно-
сти в заданной предметной области; владение специали-
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стом профессиональной и иноязычной компетенциями. 
Этот вид компетентности представляет собой взаимосвязь 
всех интегрируемых компетенций и включает личностное 
отношение специалиста к ним и предмету деятельности. 
Целостность этого новообразования достигается за счет 
усвоения в единстве профессионально-личностных смыс-
лов владения данной компетентностью, ориентировочной 
основой реализации различных видов профессионально-
коммуникативной деятельности, опыта ее выполнения в 
процессе решения последовательности усложняющихся 
профессионально-коммуникативных задач, взаимопро-
никновения, как предметных знаний, так и способов их 
усвоения, на основе интерактивности и включенности в 
профессиональный контекст. 

Содержание образования представляется как интегра-
ция профессиональной и иноязычной коммуникативной 
компетенций через включение языкового опыта в струк-
туру профессиональной деятельности, что обеспечивает 
интеграцию специалиста в инновационную среду, соот-
ветствующую мировому уровню профессиональной прак-
тики. По сути, речь идет об овладении профессиональной 
деятельностью особого вида, приоритетной составляю-
щей которой является взаимодействие с партнерами и 
различными источниками профессионально значимой ин-
формации, что соответствует природе профессиональной 
деятельности в информационном глобальном мире. Без 
владения инструментами коммуникации, важнейшим из 
которых является иностранный язык, профессиональное 
функционирование и  развитие в такой среде оказывается 
неэффективным и несоответствующим мировым тенден-
циям. Приоритетное место в составе нового вида компе-
тентности отводится профессиональному компоненту, со-
временно понимаемому, в котором превалирует коммуни-
кационная составляющая. 

При проектировании иноязычного компонента содер-
жания профессионального образования последний пред-
ставлен в качестве его составной части, для чего смоде-
лирована и включена в содержание профессиональной 
подготовки система профессионально-языковых задач, 
суть которых в том, что достижение профессиональной 
цели (включая проектирование, создание и управление 
рыночной реализацией продукции) оказывается невоз-
можным без эффективного использования иностранного 
языка. При этом формирование интегрированной профес-
сиональной иноязычной компетентности  представляет 
собой интеграцию двух видов опыта – профессионального 
и языкового, что отвечает стандартам современной про-
фессиональной деятельности в глобальном информацион-
ном мире. Содержание профессионально-языковых задач 
отражает сферу профессиональной деятельности будущих 
специалистов, так для специалистов в области управления 
эти задачи включают: организационно-управленческие 
(проектирование организационной структуры, распреде-
ление полномочий и ответственности, оценка управлен-
ческих решений); информационно-аналитические (анализ 
и интерпретация статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявление тенденции изменения 
социально-экономических показателей, сбор и анализ 
данных, информационный обзор и/или аналитический от-
чет); предпринимательские задачи (нахождение и оценка 
новых рыночных возможностей и формулировка бизнес 
идеи, оценка условий осуществления предприниматель-
ской деятельности).

Для овладения интегрированным опытом иноязыч-
ной и профессиональной  деятельности, необходимым 
для решения этих профессионально-языковых задач, 
были созданы психолого-педагогические условия, в ко-
торых происходит актуализация социально-психологи-
ческих механизмов и механизмов речевой деятельности. 
Интегрированная профессиональная иноязычная ком-
петентность будущего специалиста как его професси-
онально-личностное качество формируется на основе 
актуализации психолого-педагогических механизмов ее 
становления, представляющих собой устойчивую систему 

взаимосвязанных факторов, явлений и процессов, акти-
визация которых обеспечивает ее успешное формирова-
ние через создание квазипрофессиональных ситуаций в 
процессе межсубъектного взаимодействия.  Психолого-
педагогические механизмы становления интегрированной 
профессиональной иноязычной компетентности будуще-
го специалиста основаны на переживании потребности в 
разрешении противоречия между имеющимся языковым 
опытом будущего специалиста и необходимым професси-
ональным опытом в восприятии  информации и принятии 
решений в профессионально-значимых ситуациях, успех 
которых обеспечивается способностью к достижению 
профессиональных целей посредством иноязычного про-
фессионального общения.

Социальная природа, как самой профессиональной 
деятельности, так и ее субъектов позволяет выделить си-
стему социально-психологических механизмов, которые 
управляют процессом становления интегрированной про-
фессиональной иноязычной компетентности, основными 
из которых являются механизмы идентификации, стерео-
типизации и самореализации. При формировании интегри-
рованной профессиональной иноязычной компетентности 
идентификация представляет собой эмоционально-ког-
нитивный процесс отождествления с профессиональной 
группой, механизм постановки себя в ситуацию, выход из 
которой приводит к усвоению профессионального опы-
та и личностных смыслов. Это позволяет моделировать 
смысловое поле общения в процессе профессиональной 
коммуникации, обеспечивает взаимопонимание и фор-
мирует культуру и нормы профессионального поведения. 
Стереотипизация представляет собой восприятие, класси-
фикацию и оценку событий на основе соответствующих 
личностных смыслов. Она понимается как процесс при-
писывания сходных характеристик всем членам какой-ли-
бо профессиональной группы и самому себе. Механизмы 
стереотипизации начинают активизироваться в процессе 
проектной деятельности, когда при реализации профес-
сиональной задачи происходит овладением индивиду-
альным способом выполнения операций и форм деятель-
ности, присущих определенной профессиональной среде. 
Самореализация представляет собой оценку и эффектив-
ное осуществление своих возможностей, что выражает в 
осознании призвания, возможности решить задачу более 
эффективно, чем другие. Она также предполагает мотивы 
и потребности творчества и ценностные ориентации лич-
ности. Инструментарием самореализации выступает про-
фессиональный и языковой опыт, являющийся основой 
готовности к определенной деятельности, то есть установ-
ка на самореализацию – это состояние, которое способ-
ствует включению ее механизмов при соответствующих 
условиях.  

Дидактическая система формирования интегриро-
ванной профессиональной иноязычной компетентности 
будущего специалиста представляет собой совокупность 
дидактических целей и средств, которые выстраивается в 
соответствии с логикой качественных изменений в харак-
теристиках формируемого вида компетентности и пред-
полагает  в качестве этапов: (1) овладение понятийным 
аппаратом будущей профессии и формирование иноязыч-
ных образов типовых профессиональных коммуникаций; 
(2) овладение способами выполнения профессиональных 
функций на уровне решения основных профессиональных 
задач; (3) ценностно-смысловую интеграцию языкового 
опыта в структуру профессиональной деятельности с ори-
ентацией на приоритетность функционального аспекта 
иноязычной деятельности в профессиональном контексте. 

Проектируемая дидактическая система формирования 
интегрированной профессиональной иноязычной компе-
тентности  специалиста включает целевые, содержатель-
ные и процессуальные компоненты и их научно-методи-
ческое обеспечение, что выражается в образовательной 
программе, учитывающей сферы, области, объекты, виды 
профессиональной деятельности, комплексе профессио-
нальных задач, которые можно и нужно решать, используя 
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иноязычную компетенцию и реализуется при изучении 
всех общекультурных и профессиональных дисциплин, 
составляющих содержание профессионального образова-
ния, и включает также метакурс «Теория и практика де-
лового общения», представленный как система модулей, 
логика которых отражает закономерности развития ука-
занной компетентности, и определяет технологии, обеспе-
чивающие поэтапное освоение будущими специалистами 
нового вида опыта, интегрирующего языковой и профес-
сиональный аспект деятельности будущего специалиста.

Модель процесса формирования интегрированной 
профессиональной и иноязычной коммуникативной ком-
петентности описывает последовательность учебных си-
туаций, моделирующих постановку и решение професси-
ональных задач (ситуации первичного погружения в мир 
профессии, имитационно-деятельностные ситуации, ситу-
ации создания продукта), распределение спроектирован-
ных ситуаций по этапам процесса, обеспечение ориенти-
ров построения системы самообучения и саморазвития бу-
дущих специалистов в сфере указанной компетентности.  

Для разработки критериев сформированности инте-
грированной профессиональной иноязычной компетент-
ности специалиста мы пользовались описанием про-
фессиональных компетенций (ПК) и общекультурных 
компетенций (ОК), приведенных в стандартах высшего 
образования третьего поколения и описанием языковых 
компетенций, прописанных документами Совета Европы 
CEFR (Common European Framework Reference). В каче-
стве основы для определения степени сформированности 
интегрированной профессиональной иноязычной компе-
тентности мы использовали принцип “I can” («Я могу»), 
лежащий в основе описания уровней владения языком по 
CEFR. Их этого документа мы использовали дескрипторы, 
которые могут использоваться в практике преподавания 
иностранных языков в высшей школе в качестве крите-
риев сформированности профессиональной, лингвистиче-
ской, дискурсивной и межкультурной компетенций в за-
висимости от профиля вуза, специальности, трудоемкости 
курса, авторской позиции преподавателя.

Таким образом, компетентностный подход, использу-
емый в качестве методологической основы, выступает в 
представленном исследовании как принцип построения 
содержания языкового образования, представляющего 
собой единство профессионального и языкового опыта,  
на основе интеграции которых и происходит формиро-
вание интегрированной профессиональной иноязычной 
компетентности будущего специалиста. Процесс проек-
тирования образовательной технологии выстраивается 
в соответствии с логикой формирования данной компе-
тентности через создание психолого-педагогических ус-
ловий овладения будущими специалистами целостным 
профессиональным и языковым опытом. Критериальная 
оценка уровней готовности будущих специалистов к ре-
шению профессиональных задач, используя иноязычные 
речеповеденческие стратегии, осуществляется на основе 
дескрипторов CEFR, а также стандартов высшего про-
фессионального образования. Перспективы дальнейших 
исследований данной проблематики обуславливаются не-
обходимостью изучения процессов становления языковой 
культуры будущего специалиста, обоснования места и 
роли гуманитарных дисциплин в формировании его язы-
ковой личности, исследования современных тенденции 
развития рынка труда как основы для построения нового 
содержания профессионального образования.
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Аннотация: В статье систематизируются научные подходы к определению психолого-педагогических условий фор-
мирования жизненной перспективы в раннем юношеском возрасте; описывается содержание и результаты коррекцион-
но-развивающей работы по формированию жизненной перспективы у выпускников интернатных учреждений на основе 
выделенных теоретически условий данного процесса.

Жизненная перспектива как составляющая жизненно-
го пути личности, как сложное системное образование не 
является неизменной постоянной. Каждому качественно 
новому этапу жизненного пути должно соответствовать 
специфическое содержание перспективы, в которой одни 
компоненты сохраняют преемственность, а другие – отра-

жают реальные изменения в окружающем мире и в самом 
человеке.

Рассматривая особенности формирования жизненной 
перспективы можно говорить о влиянии внешних и вну-
тренних условий, способствующих или затрудняющих 
развитие данного феномена, приводящих к позитивной 
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или негативной жизненной перспективе.
В различных исследованиях (О. В. Ванина, Т. В. Попова 

и др.) негативная жизненная перспектива представляется 
как отсутствие образования, низкий социальный статус, 
алкоголизм, наркомания, жизненная обедненность и ха-
рактеризуется такими личностными особенностями как 
менее выраженная реактивность внешних проявлений 
чувств, осторожность в принятии решений, большая обра-
щенность интересов в мир внутренних переживаний, зам-
кнутость, высокий уровень чувствительности и ранимости 
с выраженной потребностью в защите и привязанности к 
более сильной личности. Позитивная жизненная перспек-
тива проявляется в получении образования, наличии се-
мьи, реализации возможностей творческой самореализа-
ции, высокой жизненной плотности и характеризуется та-
кими личностными особенностями как широкие контакты 
с людьми, раскрепощенность, самостоятельное принятие 
решений, выраженное стремление к самоутверждению, к 
тому, чтобы быть «ведущим», а не «ведомым» [1], [7].

Процесс формирования жизненной перспективы осно-
вывается на интеграции внутренних и внешних условий 
становления жизненной перспективы личности в ее це-
лостных отношениях с окружающей действительностью. 
Под внешними условиями понимаются опосредованные 
отношения личности с миром: природой, человеком, куль-
турой, обществом. Внутренние условия формирования 
жизненной перспективы – это отношения, выражающие-
ся в потребностях, чувствах (эмоционально-ценностный 
компонент жизненной перспективы), воле, рефлексии (по-
веденческий компонент жизненной перспективы), созна-
нии (когнитивный компонент жизненной перспективы).

Исследователями (А. В. Запорожец, Л. Ю. Ковалева, 
И. Ю. Кулагина, А. Н. Леонтьев и др.) к системе внешних 
условий, как правило, относятся особенности построения 
различных видов деятельности (игра, учебная деятель-
ность, общение); социальные и профессиональные по-
требности и возможности общества; семейные отношения 
[3], [4], [5], [6].

Так, в исследованиях Л. С. Выготского, А. В. 
Запорожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина большое 
внимание придается общению как основному фактору 
«социального присвоения» детьми общественно-истори-
ческого опыта человечества [2], [3], [6], [10].

В исследовании Л. Ю. Ковалевой выделяется следую-
щий комплекс внешних условий формирования жизнен-
ной перспективы: старшеклассников в образовательном 
процессе:

1) организационные (позиция педагога и учащихся, 
этапы движения учащегося в образовательном процессе, 
формы и методы организации процесса планирования 
жизненной перспективы);

2) содержательные (виды деятельности учащихся – ис-
следовательская, проектная, познавательная, принципы 
построения образовательного процесса, информационное 
обеспечение);

3) мотивационные (проведение тренингов для фор-
мирования мотивации совместной деятельности, органи-
зация ученических конференций, конкурсов по защите 
плана карьеры, презентаций проектной работы с целью 
формирования интереса учащихся к учебной и профессио-
нальной деятельности) [4].

Организационные, содержательные и мотивационные 
условия определяются в первую очередь образом желае-
мого результата – более высоким уровнем готовности лич-
ности к построению положительной жизненной перспек-
тивы.

Внутренние условия построения жизненной пер-
спективы связаны с такими категориями как жизненные 
цели индивида, его «самомодель» (представлениями о 
собственных способностях, потребностях и недостатках, 
желаемом образе и стиле жизни); система ценностных, 
смысложизненных ориентаций; возрастные особенности 
(сформированность ведущей деятельности, особенности 
самосознания, восприятия времени) [8], [9].

Как подчеркивает Л. А. Регуш [8], условием формиро-
вания таких составляющих жизненной перспективы как 
жизненные цели и планы, является обогащение опыта по-
знавательной деятельности. Развитие способности к фор-
мированию представлений о будущем осуществляется в 
единстве с расширением круга знаний, опыта чувств, с раз-
витием словарного фонда, пониманием связей и отноше-
ний между явлениями окружающего мира. Существенное 
влияние оказывают качественные особенности познава-
тельных психических процессов: развитие чувствитель-
ности, свойств восприятия, развитие обобщенности и си-
стематизированности представлений, качеств мышления и 
речи.

Таким образом, анализ теоретических подходов к 
определению психолого-педагогических условий форми-
рования жизненной перспективы личности показывает, 
что данный процесс как процесс становления основных 
структурных элементов жизненной перспективы основы-
вается на интеграции внутренних и внешних условий.

К системе внешних условий исследователями, как пра-
вило, относятся особенности построения различных видов 
деятельности (игра, учебная деятельность, общение); со-
циальные и профессиональные потребности и возмож-
ности общества; опосредованные отношения личности с 
миром: природой, человеком, культурой, обществом, се-
мейные отношения [3], [4], [5], [6].

Внутренние условия формирования жизненной пер-
спективы соотносятся с ее структурными компонентами 
и связаны с такими категориями как жизненные цели ин-
дивида, представления о собственных способностях, по-
требностях и недостатках, желаемом образе и стиле жизни 
(когнитивный компонент жизненной перспективы); систе-
ма ценностных, смысложизненных ориентаций (эмоцио-
нально-ценностный компонент жизненной перспективы); 
воля, рефлексия (регулятивно-деятельностный компо-
нент).

Анализ теоретико-методологических основ и резуль-
таты пилотажного исследования жизненной перспективы 
старшеклассников, воспитывающихся вне семьи, позво-
ляют дополнить научное представление о выпускниках 
интернатных учреждений как субъектах построения жиз-
ненной перспективы. Так, для  этих юношей и девушек 
характерно отсутствие долговременных целей и планов, 
ограниченность временной перспективы самым ближай-
шим будущим, преобладание мотивов поступков и дея-
тельности, связанные с сегодняшним днем, игнорирова-
ние течения времени; искаженные представления о себе и 
собственных возможностях, зависимость в самооценке от 
мнения окружающих, негативные ожидания от будущего, 
низкий уровень саморегуляции поведения, иждивенческая 
жизненная позиция и низкий уровень самостоятельности, 
эмоциональная отчужденность, недоверие.

В ходе нашего исследования была реализована система 
психолого-педагогических условий формирования жиз-
ненной перспективы у выпускников детского дома, вклю-
чающая:

- формирование у выпускников интернатного учреж-
дения эмоционально-ценностного отношения к себе как 
субъекту собственной жизни посредством осознания соб-
ственных эмоциональных переживаний и системы цен-
ностных ориентаций по отношению к событиям будуще-
го, принятие «Образа-Я» как субъекта деятельности;

- формирование адекватного представления выпускни-
ков интернатного учреждения о жизненных и профессио-
нальных перспективах посредством развития адекватной 
оценки своих возможностей, развитие готовности осоз-
нанно выстраивать свои цели, выделяя и логически свя-
зывая основные (ключевые) события собственной жизни;

- создание и реализация программы формирования 
жизненной перспективы у выпускников интернатного уч-
реждения;

- разработка и проведение проблемных семинаров для 
педагогов и воспитателей интерната по взаимодействию с 
воспитанниками раннего юношеского возраста;
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- включение выпускников интерната в ходе тренинго-
вой работы в решение проблемных ситуаций, аналитиче-
скую деятельность для овладения опытом принятия реше-
ний, планирования и прогнозирования событий жизни.

Данные психолого-педагогические условия легли в ос-
нову коррекционно-развивающей работы с выпускниками 
детского дома, которая осуществлялась в несколько эта-
пов.

Диагностичексий этап – нацелен на активизацию про-
цессов самопознания и познания выпускниками мира во-
круг себя.

Проектировочный – связан  с решением задачи разра-
ботки основных направлений дальнейшего развития лич-
ности выпускников интернатных учреждений. Реализация 
теоретико-практических занятий, активизирующих раз-
мышления юношей о проблеме самоопределения, спо-
собствующие осознанию ими важности конструктивного 
взаимодействия с социумом и самим собой, а также про-
блемных семинаров и круглых столов для педагогов с це-
лью повышения эффективности взаимодействия в системе 
«педагог – воспитанник».

Содержательно-процессуальный этап. Реализация в 
образовательном процессе психолого-педагогических 
программ, ориентированных на развитие компонентов 
жизненной перспективы учащихся интерната. Формами 
работы являются тренинговые занятия с использованием 
игровых упражнений, сюжетно-ролевых игр, коллектив-
ных обсуждений.

Консультативный этап подразумевает стимулирование 
дальнейшего саморазвития личности в юношеском воз-
расте; формирование ценностно-смыслового отношения 
выпускников к себе и окружающему миру.

Полученные нами результаты свидетельствуют о по-
ложительной динамике жизненной перспективы юношей 
и девушек экспериментальной группы, что проявилось в 
повышении удовлетворенности насыщенностью жизни 
и событиями настоящего, появлении более четких целей 
и планов, осмысленности собственной жизни. В целом 
старшеклассники стали проявлять осознанную мотива-

цию анализа событий их жизни, ответственное отношение 
к деятельности и планированию временной перспективы 
будущего, демонстрировать потенциально продуктивные 
и положительные побуждения личности.
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Аннотация: в статье выявляется сущность профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи: 
выявляются общие, особенные и единичные признаки исследуемого понятия, обусловливающие необходимость и 
целесообразность профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи, особенности общественно-политических 
и социальных факторов профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи, основные направления 
профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи, особенности профессионального становления личности в 
качестве субъекта труда, связанные с принятием различных социальных ролей, опосредующие механизмы деятельной 
реализации системы профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи.

Профилактика трудовой незанятости учащейся моло-
дежи рассматривается в качестве  самостоятельного на-
правления деятельности государства в области молодеж-
ной политики, что предусматривает формирование необ-

ходимых социальных условий инновационного развития 
трудового образования молодежи, реализуемое на основе 
активного взаимодействия всех субъектов образователь-
ного процесса.
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Исследования проблемы профилактики трудовой неза-
нятости в России носят, в основном, постановочный ха-
рактер, и освещаются с точки зрения социальных послед-
ствий молодежной безработицы, а не в педагогическом, 
воздействующем аспекте с точки зрения профилактики 
молодежной незанятости. Так, социально-философские 
аспекты социального управления разработаны в трудах 
Т.В. Керимовой, В.Г.  Афанасьева, Г.А. Антонюк и др. 
Проблемы регулирования рынка труда исследовались 
А.Н. Ананьевым, С.В. Петровым и др. Технологический 
аспект регулирования социальных процессов активно раз-
рабатывался Н.С. Данакиным. Появляются публикации, 
посвященные общим проблемам занятости молодежи, ре-
гиональным проблемам занятости молодежи, проблемам 
профориентации и профессионального самоопределения 
молодежи, различным сторонам механизма регуляции за-
нятости молодежи. 

Выявление сущности профилактики трудовой неза-
нятости учащейся молодежи, предполагающей содей-
ствие их трудоустройству, самореализации и готовности 
к предупреждению возможных рисков, требует научного 
поиска в направлении ряда вопросов, ответы на которые 
дадут целостное, научно обоснованное представление о 
профилактике трудовой незанятости учащейся молодежи 
как базовом понятии одной из отраслей государственной 
молодежной политики и трудового образования. 

Научное понятие является единством общего, особен-
ного (отдельного) и единичного, т. е. конкретно-всеобщим. 
Данный подход позволяет провести анализ исследуемой в 
работе профилактики трудовой незанятости учащейся мо-
лодежи в системе общефилософских категорий общего, 
особенного и единичного (Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, 
А. Г. Пашков и другие) и построить логически субордини-
рованный ряд понятий: профилактическая (превентивная) 
деятельность (общее) – профилактика трудовой незанято-
сти личности (особенное)– профилактика трудовой неза-
нятости учащейся молодежи (единичное). 

Данное исследование имело целью выявить сущность 
профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи, 
а также обосновать ее необходимость и целесообразность  
для развития потенциала учащейся молодежи в России.

Согласно педагогическому словарю (В.И. Загвязинский, 
А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и другие), профилактика 
– это комплекс мер социально-психологического, меди-
цинского и педагогического характера, направленных на 
нейтрализацию воздействия отрицательных факторов со-
циальной среды на личность, с целью предупреждения 
отклонений в ее поведении. Под профилактикой подраз-
умевается научно-обоснованные и своевременно пред-
принимаемые действия, направленные на предотвращение 
возможных физических и социокультурных коллизий у 
отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддер-
жание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей. Исследуя сущность профилактики трудовой неза-
нятости учащейся молодежи с точки зрении профилакти-
ческой деятельности, следует отметить, что большинство 
ученых рассматривают профилактику как разновидность 
социально-педагогической деятельности  (А.Е. Рацимор). 
Достаточно хорошо разработаны технологии профилакти-
ки отклоняющегося поведения молодежи (А.А. Арламов): 
разработана технология профилактики социально-нега-
тивного поведения учащейся молодежи в процессе физ-
культурной деятельности; исследованы трудности соци-
ально-педагогического предупреждения девиаций. 

Основой профилактических мер является  деятель-
ность, направленная: на создание оптимальных психоло-
го-педагогических и социально-психологических условий 
для нормального осуществления процесса социализации 
личности; осуществление психолого-педагогической и со-
циальной помощи; обеспечение, в случае необходимости, 
мер социально-правовой  защиты.

Профилактика связана с выделением двух вариантов 
(общая и специальная) и двух видов (первичная, вторич-
ная) профилактической деятельности (В.И. Загвязинский, 

А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и другие). Профилактика 
трудовой незанятости подразделяется на (А.А.Арламов) 
профилактику первичной и вторичной незанятости или 
первичной и вторичной профилактической деятельности 
(Е.Н. Приступа). Субъект, на которого направлена педаго-
гическая профилактика трудовой незанятости, принципи-
ально открыт к подобного рода педагогической деятельно-
сти, и совершенно необязательно, что профилактика при-
ведет к положительному результату. Методологическая 
проблема педагогической профилактики трудовой незаня-
тости должна рассматриваться с учетом деятельностного 
подхода, включающего ценностно-смысловой и культур-
но-исторический аспекты.

Общая профилактика – вариант профилактической де-
ятельности, предполагающий осуществление ряда преду-
предительных мероприятий, направленных на предотвра-
щение возникновения тех или иных проблем в обозримом 
будущем, либо на предупреждение той или иной пробле-
мы, непосредственно перед ее возникновением.

Специальная профилактика – вариант профилакти-
ческой деятельности, предполагающей осуществление 
системы мер, направленных на  решение определенной 
задачи – в нашем случае, задачи профилактики трудовой 
незанятости.

Первичная профилактика – комплекс мер, направлен-
ных на предотвращение негативного воздействия биоло-
гических и социально-психологических факторов, вли-
яющих на формирование отклоняющегося поведения. 
Следует отметить, что именно первичная профилактика 
– ее своевременность, полнота и постоянность - является 
важнейшим видом превентивных мероприятий в области 
предотвращения отклонений   в поведении молодежи. 
Первичная (общая) профилактика трудовой незанятости 
учащейся молодежи представляет собой совокупность со-
циально-педагогических мероприятий образовательного 
учреждения, направленных на предупреждение, устра-
нение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих 
негативные социальные отклонения в поведении, соци-
альном развитии, социально-психологической адаптации, 
воспитании и социализации учащейся молодежи с соци-
ально-приемлемым уровнем.

Вторичная профилактика – комплекс социально-пси-
хологических, юридических и прочих мер, направленных 
на работу  с молодежью, имеющей  девиантное и асоци-
альное поведение. Основными задачами профилактики 
данного вида являются: недопущение совершения более 
тяжелого проступка; оказание своевременной социально-
психологической поддержки. Вторичная (специальная) 
социально-педагогическая профилактика трудовой неза-
нятости учащейся молодежи – совокупность социально-
педагогических мероприятий, в которых задействованы  
специалисты полидисциплинарной  команды, направлен-
ных на предупреждение, устранение и нейтрализацию 
причин и условий, вызывающих негативные социальные 
отклонения в поведении, социальном развитии, социаль-
но-психологической адаптации, воспитании, социализа-
ции воспитанников с социально-нейтральным и социаль-
но-неприемлемым уровнями социального здоровья уча-
щейся молодежи. Специальная социально-педагогическая 
профилактика решает задачу активного воздействия на 
процесс социализации личности, социального развития, 
адаптации, использования программ социального воспи-
тания.

Понятие профилактики в рамках трудового образова-
ния связывается с возможностью осуществлять прогноз-
ное моделирование показателей психофизического и эмо-
ционального состояния подростков, качеств и свойств их 
личности и проектировать содержание методик трудовой, 
образовательной, воспитательной и пр. деятельности с 
учетом их индивидуальных особенностей (С.В.Галицын). 
А.А. Арламов, при исследовании мер социально-педагоги-
ческого предупреждения девиантного поведения, справед-
ливо отмечает, что трудности возникают ввиду высокой 
энтропийности профилактико-педагогических действий и 
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непредсказуемости их последствий (А.А. Арламов).
Педагогическую систему профилактики социально-

негативного поведения С.В. Галицын связывает с раз-
работкой диагностической системы, которая позволяет 
определить психофизическое состояние, отношение к 
различным видам деятельности, распределить учащихся 
на специфические типологические группы по приоритет-
ному виду деятельности,  разработать для них модельные 
характеристики, что является основной для подбора наи-
более оптимального содержания дифференцированных 
методик (С.В.Галицын). Исследователь считает, что про-
филактика и коррекция негативных форм поведения уча-
щейся молодежи станет эффективней, если для каждой 
типологической группы будут разработаны модельные 
характеристики, как условный образ желаемого резуль-
тата (С.В.Галицын). Модель позволяет не только увидеть 
желаемый образ «успешного» молодого человека, но и 
управлять процессом достижения поставленной цели. 
Исходным пониманием педагогической системы профи-
лактики трудовой незанятости учащейся молодежи явля-
ется развитие рациональности человеческой деятельности 
(А.А. Арламов).

Профилактика трудовой незанятости учащейся моло-
дежи основывается на принципе опережающего воздей-
ствия. Ранняя профилактика - это совокупность мер, на-
правленных на устранение неблагоприятных факторов, 
вызывающих негативное поведение, а также на повыше-
ние устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Педагогическая практика показывает, что преодолеть, 
а тем более предупредить негативные отклонения в раз-
витии и поведении учащейся молодежи возможно при 
эффективной организации системы диагностики при-
знаков социально-негативного поведения. В настоящее 
время существует проблема выбора оптимальных тестов, 
позволяющих объективно оценить поведение подрост-
ков. Результатом решения данной проблемы является 
эффективная система мониторинга психофизического 
состояния и, в целом, поведения индивида. Проводя мо-
ниторинг, можно выявить: определенные закономерно-
сти формирования и проявления негативных форм по-
ведения в различные возрастные периоды; эффективные 
средства и методы профилактической работы; установить 
приоритетность видов деятельности для подростков и пр. 
Определив «кризисный» возраст, всю профилактическую 
деятельность следует начинать с «предкризисного» пери-
ода (С.В.Галицын).

Педагоги-практики и исследователи сталкиваются с 
необходимостью поиска педагогических форм, порожда-
ющих не только должное, но и значения самого должно-
го, иначе профилактика потеряет смысл (А.А. Арламов). 
Возникает проблема меры норматизации как соотно-
шения алгоритмической и эвристической деятельности. 
Реализация охранной функции педагогики в становлении 
человека требует учета новых феноменов в социуме, по-
этому перед педагогикой актуализируются, прежде всего, 
методологические вопросы расширения возможностей 
педагогической науки в решении сложных вопросов ми-
нимизации рисков развития и социализации человека. 
Профилактика трудовой незанятости в данном смысле 
предполагает опору на социальное взаимодействие. Его 
важнейшей особенностью признается способность че-
ловека принимать роль другого, представлять, как его 
воспринимает партнер по общению или группа («гене-
рализированный другой») (Э.Ф. Зеер), и соответственно 
интерпретировать ситуацию и конструировать собствен-
ные действия. Содержание социального взаимодействия 
обусловлено социальными ситуациями и индивидуаль-
ными особенностями человека: пол, возраст, социальная 
принадлежность, интеллект и т.д. Но решающее значение 
в социальном взаимодействии принадлежит ролевому 
поведению, определяемому профессиональными обя-
занностями и правами специалиста, а также принятыми 
стандартами делового общения. Для согласования разно-
образия человеческих норм ролевого поведения субъекту 

профессиональной деятельности необходимо обладать 
способностью к социально-коммуникативной интеграции. 
Этот социально-психологический конструкт характеризу-
ет способность субъекта профессиональной деятельности 
согласовывать свои потребности, ценностные ориента-
ции и социальные установки с групповыми, профессио-
нально-ориентированными; обладать устойчивостью к 
деструктивным тенденциям совместной деятельности; 
отстаивать корпоративные интересы группы. Социально-
коммуникативная интеграция выступает  фактором про-
фессионального сохранения индивидуального и группо-
вого субъекта профессиональной деятельности в аспекте 
профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи. 
К психологическим характеристикам этого конструкта от-
носится эмоциональная идентификация (чувство «мы», 
референтность, кристаллизация общегрупповых норм ре-
гуляции поведения, организованность, дисциплинирован-
ность, сработанность и др.) (Э.Ф. Зеер). При этом комму-
никативная роль становится главным видом социальной 
роли. Следовательно, чтобы реализовать рассматрива-
емую систему профилактики, необходимо планировать 
тематику, связанную с содержанием, структурой и функ-
ционированием социально-трудовой компетентности, а в 
организации процесса – наличие педагогических условий, 
способствующих созданию информационного простран-
ства, адекватного присвоению учащейся молодежи про-
фессиональной роли субъекта труда. Параметрами поряд-
ка в данном случае будут являться социальные позиции, 
социальные роли и профессиональная квалификация. 

В качестве исходного положения в отборе содержания 
профилактики трудовой незанятости следует обратиться к 
объективным и субъективным показателям понятий «объ-
ект и субъект труда» в качестве критерия соответствия ди-
дактического материала структурно-содержательным по-
казателям деятельности с целью профилактики трудовой 
незанятости. Труд должен быть представлен обучающему-
ся посредством обобщенных дидактических единиц, рас-
крывающих профессиональную среду; профессиональные 
функции; профессиональные задачи в профессиональной 
деятельности; профессиональную роль (знания об объекте 
и субъектах, ценностях и результативности деятельности).

Теоретическая посылка в результативном компоненте 
профилактики позволяет рассматривать в качестве обоб-
щенного критерия степень проявления учащейся молоде-
жью активности при овладении общим и конкретизиро-
ванным, базовым общекультурным и кросс-культурным 
содержанием деятельности по смежным областям знания,  
усвоения эталонных предписаний, тактик и стратегий в 
типичных профессиональных ситуациях, присвоения со-
циальных ролей в актах творческой самореализации, как 
отражения сформированности субъективных регуляторов 
профессиональной деятельности («образ профессии», «об-
раз – Я специалист»). 

Концепция субъектного подхода в аспекте профилак-
тики трудовой незанятости учащейся молодежи направле-
на на познание психологической сути труда человека как 
индивидуума, осуществляющего конкретную социально 
значимую и технико-экономически нормативную деятель-
ность. Труд человека характеризуется в качестве «функ-
циональной системы», а человек (субъект труда) как ини-
циатор активности, таким образом сфера психологическо-
го анализа профессиональной деятельности расширяется 
от операторно-деятельностной до личностно-деятельност-
ной (Е.М. Иванова).

Становление субъекта труда происходит в профессио-
нальной среде в совокупности предметных и социальных 
условий труда (А.К. Маркова). Поскольку человеку вну-
тренне присуще изначально быть субъектом, он развива-
ется в этом качестве до сознательного деятеля, способного 
целенаправленно преобразовывать внутренний и внешний 
мир по своим собственным законам (А.В. Брушлинский). 
Человек выступает в своей сущности как «субъект психи-
ческой активности, непосредственно оказывающий регу-
лятивное воздействие на свою психику и опосредованно 
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воздействующий на окружающий мир» (М.В. Ермолаева). 
Для того, чтобы жить и успешно функционировать в 

современном мире, человеку необходимо приобретать ха-
рактеристики субъекта труда, которого отличает целост-
ность, системность, автономность, адаптация, активное 
взаимодействие и предельная индивидуализация. Такого 
субъекта характеризует качественно определенный спо-
соб самоорганизации, саморегуляции личности, способ 
согласования внешних и внутренних условий осуществле-
ния своей деятельности во времени, центр координации 
всех психических процессов, состояний, свойств, а также 
способностей, возможностей и ограничений личности по 
отношению к объективным и субъективным целям, при-
тязаниям и задачам деятельности. Целостность, единство, 
интегративность субъекта труда являются основой си-
стемности его психических качеств. 

Мир «второй природы», культуры, составляет 
предметное содержание субъектности человека (В.И. 
Слободчиков, Е.И. Исаев). Чтобы стать субъектом труда 
человек должен постоянно превращать саму свою приро-
ду в особый функциональный орган, реализующий субъ-
ектное отношение к миру, превращать предпосылки и 
условия своей жизни во «вторую природу», решая задачу 
разработки такой стратегии организации своей жизни, ре-
ализация которой позволила бы ему оптимально во всех 
отношениях объективировать себя в определенной соци-
альной роли.

Актуализация субъектного подхода в данном контек-
тсе служит предпосылкой для реализации стратегий рас-
ширения деятельностного подхода в научном исследова-
нии трудового образования, что позволит преодолеть си-
туацию, когда «нормативные способности и способности 
творчества трагически противостоят друг другу» (В.Д. 
Шадриков), особенно в решении задач профилактики тру-
довой незанятости учащейся молодежи. Возникает острая 
потребность в развитии творческих способностей педаго-
га, регулируемых ценностным отношением к человеку, 
что задает иной вектор научного поиска в сфере педагоги-
ческого образования и наполняет рациональность новым 
педагогическим смыслом.

Философская трактовка деятельностного подхода, 
включающая ценностно-смысловой и культурно-истори-
ческий аспекты в их целостности, открывает методологи-
ческие перспективы минимизации рисков в профилакти-
ке трудовой незанятости учащейся молодежи в трудовом 
образовании. Представленная трактовка деятельностного 
подхода позволяет сформулировать альтернативу: отно-
шение к человеку (в том числе и к самому себе) как к сред-
ству и отношение к человеку (и к себе) как к цели, которая 
является аналогом бинарных оппозиций «ценность – не 
ценность», «социальность – асоциальность». В ней зало-
жены ценностные ориентиры для педагога-исследователя, 
анализирующего возможности профилактики трудовой 
незанятости учащейся молодежи и моделирующего вер-
бальные конструкты, способствующие снижению рисков 
педагогического воздействия в рамках педагогической 
профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи. 

При исследовании социальных ролей субъекта труда 
в аспекте профилактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи и говоря об основных целях данного вида про-
филактики, необходимо обратиться к понятию социаль-
но-трудовой компетентности. Одной из характерных черт 
концепции компетентности человека является именно 
повышение роли субъекта в социальных преобразовани-
ях и усовершенствование его способности понять дина-
мику процессов развития и воздействия на их ход (Д.В. 
Чернилевский). Социально-трудовая компетентность вы-
ступает в качестве интегрированного показателя, вклю-
чающего умение ориентироваться на рынке труда, норму 
и этику трудовых взаимоотношений, адекватную оценку 
собственных профессиональных возможностей, готов-
ность к осуществлению самостоятельного, осознанного 
выбора индивидуальной профессиональной траектории; 
способности и умения, обеспечивающие человеку эффек-

тивно действовать в процессе трудовой деятельности, вла-
деть нормами, способами и средствами социального взаи-
модействия. 

Задачей профилактики трудовой незанятости учащей-
ся молодежи в данном случае является научить молодого 
человека адекватно оценивать собственные возможности, 
соотносить свои желания и возможности. 

В настоящее время среди практиков и ученых все бо-
лее утверждается мысль о необходимости эффективного 
регулирования взаимодействия рынков труда и образова-
тельных услуг как средства профилактики трудовой не-
занятости учащейся молодежи. При этом становится оче-
видным, что такое регулирование не должно замыкаться 
на использовании только экономических методов. Опыт 
показывает, что проблемы, характеризующие взаимодей-
ствие рынков, во многих случаях являются следствием 
социальных и социокультурных процессов. Они связаны 
со спецификой диспозиций участников взаимодействия, 
представляющих как рынок труда, так и рынок образова-
тельных услуг. Несбалансированность связей между рын-
ками отражает несовпадение поведенческих стратегий 
участников, а, следовательно, разрешение возникающих 
проблем требует применения современных социальных 
технологий, позволяющих корректировать стратегии пу-
тем воздействия на ценностно-нормативные установки со-
циальных субъектов.

Таким образом, налицо противоречие между необходи-
мостью организации системы профилактики трудовой не-
занятости учащейся молодежи и отсутствием педагогиче-
ского, воздействующего, изменяющего личность в аспекте 
обозначения миссии профилактики трудовой незанятости 
учащейся молодежи.  На данный момент нет однозначно-
го понимания, как соединить помощь в трудоустройстве 
учащейся молодежи с развитием профессионально значи-
мых личностных ресурсов как основы для формирования 
саморазвивающейся личности, способной к самореализа-
ции в различных сферах жизнедеятельности, а также от-
сутствует понимание, какими технологиями, методами и 
педагогическими средствами можно достичь этой цели. 

Такое положение, на наш взгляд, обусловлено отсут-
ствием в науке четких подходов к проектированию и эф-
фективному функционированию системы профилактики 
трудовой незанятости учащейся молодежи, которая бы 
предусматривала их направленность на развитие профес-
сионально значимых личностных ресурсов выпускников.

Выводы. С позиций обобщения результатов анализа 
методологической, научно-методической, психолого-пе-
дагогической литературы и практики организации профи-
лактики трудовой незанятости учащейся молодежи стано-
вятся очевидными противоречия:

 - на социально-педагогическом уровне – между запро-
сами общества и государства к обеспечению современно-
го производства высококлассными специалистами и сло-
жившейся практикой профилактики трудовой незанятости 
учащейся молодежи, слабо ориентированной на развитие 
их профессионально значимых личностных ресурсов и 
принятие различных социальных ролей субъекта труда;

 - на научно-теоретическом уровне – между актуализа-
цией проблематики  развития профессионально значимых 
личностных ресурсов студентов и отсутствием разрабо-
танных методологических и теоретических основ педаго-
гического содействия их развитию с целью профилактики 
трудовой незанятости;

 - на научно-методическом уровне – между социальной 
значимостью трудоустройства учащейся молодежи и не-
достаточного учета педагогического, воздействующего 
аспекта в сущности профилактики трудовой незанятости 
учащейся молодежи, позволяющей развивать профессио-
нально значимые личностные ресурсы и способствующие  
управлению их профессиональными предпочтениями в 
рамках принятых социальных ролей.

Обозначенные противоречия детерминируют необхо-
димость обоснования и разработки концепции профилак-
тики трудовой незанятости учащейся молодежи, способ-
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ствующей решению жизненно важной проблемы выбора 
профессии на основе методологии и технологий профи-
лактики трудовой незанятости.

Таким образом, разработка педагогической системы 
профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи 
позволит создать благоприятные условия для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, 
для развития потенциала учащейся молодежи и его ис-
пользования в интересах инновационного развития стра-
ны.
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Аннотация: В статье рассматриваются философские основания эпох Просвещения и Постмодернизма. В основе 
данного подхода лежит идея преемственности в развитии философских идей, в частности идей эпохи Просвещения, 
составивших реальную основу для дальнейшего общественного развития. В эпоху просветительства основной, 
причем главной целью было стремление сделать общество как можно более прогрессивным, современным, а в 
период постмодернизма – стремление к созданию условий для самореализации личности, для полного выражения его 
индивидуальности. 

Одной из самых важных задач современной фило-
софии является поиск и предложение альтернативных 
путей общественного развития. Это развитие, наряду со 
многими другими факторами, исходит и из общих миро-

воззренческих установок личности, из процесса формиро-
вания зрелого просвещенческого сознания. Известно, что 
современный процесс глобализации исследуется также и 
в контексте межкультурного диалога. Подобные исследо-
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вания обладают определенной специфичностью в отноше-
нии изучения истории просвещения и ментальности наро-
дов мира. Понятно, что при этом нельзя ограничиваться 
исследованием конкретных случаев просветительства и 
формирования мировоззренческих установок отдельных 
личностей или иных социальных субъектов. Философский 
подход требует глубоких обобщений и анализа, который 
в дальнейшем может составить методологическую основу 
для ряда гуманитарных наук, в том числе психологии. 

В контексте философских проблем есть вопрос, ко-
торый имеет особое значение – это сравнительное ис-
следование развития культур Востока и Запада в рамках 
всемирной цивилизации, их просветительских тенденций.  
Философия Просвещения, сформировавшаяся в XVII-
XVIII веках, привлекла внимание общественности пре-
жде всего как передовое мировоззрение. В этом смысле 
этот период вошёл в историю как век Просвещения, а 
идея «развитие общества является развитием разума» со-
ставила его идеологическую основу [6, 136]. Именно идеи 
Просвещения дали толчок для дальнейшего развития, а во 
многом и становления психологической и социологиче-
ской наук в XIX веке. 

Просвещение понимается как мировоззренческая мо-
дель, играющая ключевую роль в разработке и обосно-
вании роли сознания, рационального познания и науки 
в познании человеком и обществом философии жизни. 
Впервые термин «просвещение» применили Вольтер и 
Гердер в 1784 году. «Просвещение» как понятие применя-
ется в широком и узком смыслах. В широком смысле – это 
система политических, философских и этических взглядов 
о необходимости распространения и применения самых 
передовых, прогрессивных идей, светских наук и образо-
вания в обществе. Просвещение, как необходимая ступень 
в истории развития человечества, стало выражением целе-
устремленных действий по использованию человеческого 
разума в целях достижения социального прогресса [18].  

В узком же смысле Просвещение является особым 
идейно-философским направлением и определенной фор-
мой философской мысли, которая воздействует на поли-
тическую идеологию, философию, культуру и традици-
онную мораль средневековья в условиях падения феода-
лизма и формировании капитализма. В узком значении 
Просвещение означает еще и идеологию, которая крити-
кует социально-политические и религиозные установки 
своей времени, но при этом не принимает необходимость 
изменения устаревших социальных норм с помощью ре-
волюционных методов. Кант в определенной степени вы-
рос на идеях Просвещения. «Просвещение, - пишет Кант, 
- это выход человечества из состояния своего несовершен-
нолетия, в котором он находится по собственной вине. 
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться сво-
им рассудком без руководства со стороны кого-то друго-
го. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, 
причина которого заключается не в недостатке рассудка, 
а в недостатке решимости, и мужества пользоваться им 
без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! - 
имей мужество пользоваться собственным умом! - таков, 
следовательно, девиз Просвещения» [15, с.27]. 

Гегель, называя Просвещение рационалистическим 
движением, сводил это к отрицанию существующего спо-
соба правления, государственного устройства, идеологии, 
права, религии, и т.п. [16].

Просвещение оказало большое влияние на политиче-
скую централизацию в некоторых странах; страны, имев-
шие феодальное разделение, превратились в единые цен-
трализированные, национальные государства; в целом оно 
сыграло значительную роль в расширении прав и свобод 
граждан. Просвещенческая идеология сформировалась в 
разных странах Европы, в странах Ближнего, Среднего 
и Дальнего Востока, в том числе и в Азербайджане, ко-
торые даже не пережили капитализм как общественную 
формацию, став своеобразной формой и главным направ-
лением общественной мысли. Просветители тех стран, 

где полностью сформировалось Просвещение, в том чис-
ле Восточной Европы и ряда восточных стран,  считали 
противоречивым и даже вредным ограничение влияния 
местной аристократии, а также продолжающееся вмеша-
тельство религии в социально-политическую и идеологи-
ческую деятельность государства [18].

Философия просветительства, являясь теоретико-иде-
ологическим направлением, непосредственно связана 
с поворотом на замену феодальных правил и законов, 
обычаев и традиций на новые ценности капиталистиче-
ского устройства. Однако до сих пор предметом споров 
в научной среде является срок формирования периода 
Просвещения и его развития, в том числе в отдельных 
странах и государствах. Вместе с тем в целом философия 
просвещения, являясь идеологическим движением, охва-
тывает, как известно, период с  середины XVII по начало 
ХХ веков  [там же].

Идеология просветительства сформировалась в период 
завершения феодального периода общественного разви-
тия, когда начал формироваться следующий, капиталисти-
ческий период, проявивший себя в новых противоречиях и 
всплесках классовой борьбы. 

Известно также, что в просветительском мировоз-
зрении Западной Европы есть взаимосвязь с периодом 
Ренессанса, некоторые черты которого проявляются в 
Просвещении. Просветители восприняли общественные 
идеалы, гуманистические взгляды, свободолюбие от вы-
дающихся представителей эпохи Ренессанса.

Просветители пересмотрели нравственно-интеллек-
туальные ценности допросветительской поры, создав на 
критической в отношении прошлых феодальных и ре-
лигиозных взглядов собственную, новую идеологию. 
Формирование этой идеологии в зрелый период развития 
буржуазного общества способствовало тому, что идеи, 
выдвинутые здесь, были более глубокие и совершенные, 
охватывавшие все структуры общества и государства. 
Передовые, прогрессивные идеи просветительского пери-
ода вышли за ограниченные рамки идеологии оппозиции, 
превратившись в общенародные и общечеловеческие цен-
ности. Именно поэтому все больше увеличивалось число 
изданий, адресованных широкой читательской публике и 
посвященных  идеям просвещения [2]. 

Освобождение науки от религиозного влияния, фор-
мирование и дальнейшее развитие таких научных дис-
циплин, как физика, математика, механика и астрономия 
оказало положительное воздействие на творчество таких 
всемирно известных ученых, как Р.Декарт, Г.Б.Лейбниц, 
Т.Гоббс, Б.Спиноза и И.Ньютон. Помимо этого, данный 
процесс создал условия для становления новой прогрес-
сивной идеологии и просветительства в целом [там же]. 

В противоположность религиозным теориям, пропове-
довавшим идеалы монархической власти, имевшей рели-
гиозную основу и претендовавшей на божественное про-
исхождение, просветители выдвинули идею о светской 
сущности государства и власти, разработали нравствен-
ные учения об этом, и в противоположность религии вы-
двинули идею деизма, где Бог считается первопричиной 
всего сущего, который вместе с тем, после создания мира, 
не вмешивается в дела земные.  

Основное направление просветительства в изобрази-
тельном искусстве было связано с классицизмом (что про-
явилось ярче всего в творчестве архитектора Клод Никола 
Леду и художника Жак Луи Давида), а также с реализмом, 
широко распространившимся в живописи и графике (во 
Франции – Ж.Б.Грез, в Англии – В.Хогарт, в Германии – 
Д.Н.Ходовецкий) [17].

В музыке, как в особой сфере искусства, также стали 
распространяться идеи просветительства (в особенности 
во Франции, Германии и Австрии). Французские просвети-
тели Руссо, Дидро, немецкие – И.И.Винкельман и Лессинг 
- работали над созданием новой системы эстетических и 
музыкально-эстетических взглядов [1, 2]. Реформы, под-
готовленные ими в сфере музыкального драматическо-
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го искусства, способствовали возвеличиванию оперно-
го искусства в Европе, оказав значительное влияние на 
творчество таких корифеев музыкального искусства, как 
И.Гайдн, В.А.Моцарт, И.Бетховен, и не только в Европе, 
известно, что и на Востоке выросла целая плеяда мастеров 
музыкального искусства, в том числе корифей азербайд-
жанской музыкальной оперы Узеир Гаджибейли. 

Имеется многочисленная литература по исследованию 
идеологии Просвещения, однако проявление идей этого 
периода в регионах Востока и Запада, их воплощение все 
еще является объектом рассмотрения ученых; прежде все-
го речь идет о степени и формах влияния Просвещения как 
определенной идеологии и совокупности социально-поли-
тических и духовно-нравственных идей, на конкретные 
страны и регионы. Проблемы, которые здесь имеются, 
следует, как нам кажется, прежде всего восполнять на ос-
нове анализа степени и уровня влияния идей Просвещения 
на социальную мысль Запада и Востока, причем в сравни-
тельном плане [см. об этом: 1, 2]. 

Данная цель, т.е. выявление непосредственного влия-
ния идеологии просветительства на литературу, архитек-
туру, искусство, в том числе живопись, музыку как Запада, 
так и Востока, на формирование жанра музыкальной дра-
мы, который является непосредственно продуктом эпохи 
Просвещения, является важной задачей, стоящей перед 
современной философской мыслью. 

С точки зрения запросов XXI века при исследовании 
проблем эпохи Просвещения следует учитывать такую 
важную характерную особенность, как вышеуказанное 
влияние идеологии просветительства не только на запад-
ноевропейские страны, но и на восточные, потому что не-
сомненно воздействие просветительских идей на уровень 
развития каждого народа, на характер его культуры. 

Отметим также, что на просветительский образ мыш-
ления современных людей оказывает воздействие, наряду 
с классическими представлениями, также и модернист-
ские и постмодернистские идеи. За последние десятиле-
тия  в результате экстраполяции модернистских и постмо-
дернистских течений на современные духовные процессы 
значительно выросло внимание научной общественности 
к данному подходу, проводятся эксперименты, идут об-
суждения данных течений на уровне применения их как 
художественного способа в национальной литературе и 
искусстве.

Отметим, что в бытность СССР в Азербайджане, к 
примеру, подвергались огню критики архитектурные па-
мятники, которые воздвигались в городах Баку, Сумгаите, 
Гяндже, то же самое происходило в отношении творчества 
народного  художника Саттара Бахлулзаде, в отношении 
отдельных образцов архитектурного искусства, сцениче-
ских образов и представлений (рок-групп, театра одного 
актера и проч.). несмотря на все это, некоторые исследо-
ватели утверждают, что поиски постмодернизма в указан-
ных образцах творчества необоснованно, поскольку не 
проводилось необходимых исследований [3; 4].

Видимо, здесь сиюминутные интересы, предпочтения, 
идеологические перехлесты одержали и одерживают верх 
над здравым смыслом. Есть так называемые «исследовате-
ли», которые представляют себя творцами в рамках пост-
модернизма, однако создают всевозможные препятствия с 
целью «выявления» безнравственной стороны постмодер-
нистского творчества.  

Тем, кто пристально следит за литературным процес-
сом в творчестве азербайджанских писателей и поэтов, хо-
рошо известно, что идеи постмодернизма проникли в нашу 
духовную культуру именно посредством художествен-
но-литературного творчества (к примеру, это творчество 
С.Рустама, Расула Рзы, Эльчина, Анара и т.д.). Однако 
следует отметить и наличие исследований проблем пост-
модернизма в Азербайджане через философского призму. 
Это работы Н.Мехти, Р.Бадалова, Н.Эфендиевой и т.д. Эти 
исследователи считают постмодернизм серьезным духов-
но-культурным явлением, которому следует уделить се-

рьезное внимание, на таком же уровне, как и в западном 
философском и художественном мышлении [5]. 

Постмодернистское мышление через рациональный 
подход, т.е. обращение к объективным фактам способ-
ствует возникновению скептицизма в отношении к при-
обретенным знаниям; в итоге это способствовало форми-
рованию нового философского направления и изменению 
эпистемологических законов, связанных со всеми основ-
ными категориями философии [6]. 

В философии постмодернизма уже невозможно ис-
пользование таких категорий, как «индивидуальность», 
«основательность», «реализм», «объективность», «под-
лежащее» или «Я», которые применяются для изучения 
и обоснования некоторых проблем философского само-
сознания.  Это, т.е. философию постмодерна, иногда ха-
рактеризуют как завершение метафизической философии, 
берущую начало еще с философии Платона [9; 10]. 

Исследователи отмечают несомненное влияние между 
такими философскими течениями, как философия постмо-
дерна, феноменологический структурализм, материализм, 
критическая теория и марксистская философия; наряду с 
этим течение постмодернизма также является плодом вза-
имовлияния и одновременно противостояния в таких дис-
циплинах, как языкознание, антропология, психоанализ, 
социология [].

Философскую основу для постмодернизма в виде те-
оретического обрамления в рамках современных мысли-
тельных форм создали прежде всего Ницше, Гуссерль, 
Хайдеггер, Ф. де Соссюр. Помимо этого, свою лепту в 
процесс формирования философии постмодернизма внес-
ли такие исследователи, как М.Фуко, У.Эко, Ж.Деррида, 
Лиотар, Хоркхаймер, Адорно, Ю.Хабермас и другие фран-
цузские и немецкие философы. Благодаря их усилиям, в 
60-70-е годы прошлого столетия были развиты идеи пред-
шественников и заложены основы этого сравнительно но-
вого философского течения [7, 8, 9, 10, 11, 12].

В этом отношении особый интерес представляет твор-
чество яркого представителя французского постмодерниз-
ма Умберто Эко. Это новейшая философская концепция 
второй половины ХХ столетия. Постмодернизм, в отличие 
от модернизма, считается уже качественно новой ступе-
нью в истории философского, художественно-эстетиче-
ского восприятия действительности. Интеграция постсо-
ветских стран в европейское пространство способствовало 
свежести восприятия самых новых идей постмодернизма, 
формированию новейшего мировоззрения у последовате-
лей постмодернизма, а также при необходимости – к адап-
тации этого мировоззрения национального самосознания 
и мировосприятия [8].  

Взгляды У.Эко можно отнести к академической фор-
ме постмодернистской философии. Роман-трактат У.Эко 
под названием «Название розы» позволяет охарактеризо-
вать его как одного из основоположников постмодерниз-
ма [13]. Философ и просветитель, живший и вторивший 
после Второй мировой войны, стал личностью, способной 
оказать своими идеями влияние на современный ему мир, 
создавший идеологическую платформу для таких глобаль-
ных проблем, как межкультурный горизонтальный диа-
лог, мультикультурализм, гуманизм 

Как считает У.Эко, те, кто не хочет решать проблемы 
современного мира традиционными методами, часто об-
ращаются к термину постмодернизма. Этот термин стал 
своего рода синонимом слова «хороший». Вместе с тем 
невосприятие этого термина многими исследователями 
связано с тем, что здесь сформировалось  представление о 
постмодернизме как паразите или о вирусе, способствую-
щих распаду эстетической сущности и пространственных 
рамок культуры [там же].

В США, Европе и Японии имеется множество иссле-
дователей, основательно поднаторевших на философских 
знаниях по модернизму и постмодернизму. В последнее 
время исследования ведутся в таких сферах, как миро-
воззрение постмодернизма, феминизм постмодернизма, 
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эстетика постмодернизма, лингвистика постмодернизма, 
архитектура постмодернизма и т.д. 

Как уже отмечалось выше, слово «постмодерн» вы-
полняет во многих научных кругах функцию постнеклас-
сической эпистемологической концепции. К примеру, то, 
что политика «мультикультурализма» нашла свое место в 
образе жизни Запада, исходит из того, что к решению про-
блем, возникающих на национально-этнической почве, 
подходят именно в постмодернистской форме.  В других 
случаях те проблемы, которые возникают при переходе от 
одной формы развития к другой, в том числе углубляю-
щаяся виртуализация мира, усиление «информационных 
бурь» и т.д. – невозможно осознать при помощи традици-
онного бинарного видения мира, через понятия добра и 
зла, правды и лжи и т.д. Есть потребность в использовании 
и других подходов в видении мира [19].  

В период модернизма во Франции, Британии, Испании, 
России и других развитых странах исследовались культу-
ры колониальных стран, этим путем развивающиеся стра-
ны могли пропагандировать свой культурный потенциал, 
вести борьбу с «колониальным» мышлением.  На сегод-
няшний день ученые и многие представители искусства 
в Британии, Франции, США и других развитых странах 
являются выходцами постколониальных стран Азии и 
Африки, т.е. третьего мира. С этой точки зрения развитие 
и прогресс национальной культуры постсоветских стран 
также основано на благоприятных условиях, созданных 
идеологией постмодерна.  [там же].

Как пишет представитель немецкого постмодернизма 
Вольфган Вельш в своем произведении «Наш постмодер-
нистский модерн» (1987), «постмодернизм направлен про-
тив всего, что связано с плюрализмом. Он распрощался со 
скрытыми формами  монизма, унификации, тоталитариз-
ма, утопии и деспотизма, взамен перешел к соперничеству 
разнообразия и парадигм» [14]. Одним из призывов пост-
модернизма является переход от «культурного монизма» 
к «культурному многообразию» (мультикультурализму). 
В культуре постмодернизм основывается на идее необхо-
димости культурного многообразия как основы человече-
ского развития. Здесь приветствуется идея плюрализма в 
отличие от универсализма и монотонности, характерного 
для модернизма [19].

Считается целесообразным воспользоваться преиму-
ществами постмодернистского подхода как на научном, 
так и бытовом уровнях.   Известно, что модернизм по-
строен в основном на двух принципах – это новизна и от-
рицание прошлого. В постмодернизме же основной прин-
цип связан с переоценкой ценностей. С этой точки зрения  
наличие в менталитете народа традиционных ценностей, 
преданность им, видимо, станет препятствием для усво-
ения основных положений модернизма.  Постмодернизм 
способен предложить конкретные модели в решении мно-
гих проблем, связанных с самосознанием людей, причем 
без того, чтобы непосредственно избавиться от якобы 
устаревших ценностей, обычаев и традиций. 

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что 
между Просвещением и Постмодерном основным разли-
чием является призыв Просвещения к осовремениванию 
общества, причем в абсолютном смысле. Указанная тен-
денция носила для просветительства массовый характер, в 
Постмодернизме же, напротив, пропагандируется индиви-
дуальное, самобытное развитие личности, самореализация 
ее в свободной форме. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов в период 
обучения их в летней школе по набору кредитов по Болонской системе обучения. Определены особенности данной 
формы обучения, выявлены недостатки и возможности их исправления. Даны рекомендации по совершенствованию 
самостоятельной работы студентов в рамках данной формы обучения.

Обучение в летней школе имеет несколько направле-
ний. Прежде всего это повышение образования, расши-
рение интеллектуального уровня, встреча с интересными 
людьми. Именно в таком направлении работают многие 
школы в странах Европы, в странах постсоветского про-
странства [1, 2 и др.]. Помимо этого, летние школы об-
разуют для организации профессионального ориентирова-
ния старшеклассников, для того, чтобы помочь им в вы-
боре будущей профессии.

Однако есть и летние школы, имеющие сугубо дру-
гое прагматическое направление – это желание студен-
тов, по той или иной причине не набравших кредитов на 
протяжении учебного года, повторно (или в первый раз) 
прослушать  тот или иной учебный курс и получить (при 
успешном обучении) тем самым право на сдачу экзамена 
и получения кредитов. Данная практика применяется во 
всех странах, перешедших на систему обучения в рамках 
Болонского процесса. В Бакинском государственном уни-
верситете подобная практика применяется вот уже на про-
тяжении последних трех лет, причем довольно успешно. 
Студентам разрешается (на платной основе) прослушать 
курсы тех или иных дисциплин, выполнить все необходи-
мые требования, в том числе выполнить ряд заданий по 
индивидуальной работе, за которую тоже начисляются 
баллы. 

Данная статья посвящена проблеме организации само-
стоятельной работы студентов в летнее время, в период 
обучения по специально составленному расписанию. 

Отметим, что в рамках Болонского процесса в вузах 
мира проводятся различные мероприятия именно в летнее 
время, когда нет рамок учебного процесса, в определенной 
мере сковывающей творческую инициативу вузовской ад-
министрации по совершенствованию этого учебного про-
цесса. 

Поэтому, поскольку «открытое образовательное про-
странство предполагает рост мобильности студентов уни-
верситетов разных стран, что, как ожидается, будет спо-
собствовать достижению гражданами успехов в выбран-
ной профессии, улучшению системы трудоустройства вы-
пускников университетов, повышению статуса этих стран 
в сфере образования», то  одним из путей академической 
мобильности студентов в рамках Болонского процесса яв-
ляется обучение в летнем семестре. Некоторые вузы пред-
лагают при этом освоить в течение месяца освоить до 9 
кредитов [3].

Известно, что государственные образовательные стан-
дарты нового поколения ставят новые требования к оцен-
ке знаний. «При таком подходе к обучению требования 
к результатам освоения основных образовательных про-
грамм формулируются в виде перечня (набора) компетен-
ций, которыми должен обладать «на выходе» обучаемый. 
Все компетенции разделены на общекультурные и обще-
профессиональные, причем число первых и вторых прак-
тически одинаково» [4]. 

Компетенции разработаны достаточно обширно, ве-
дутся широкие научные разработки в данной сфере; к при-
меру. считается, что «новая личностно-ориентированная 
парадигма образования, предполагающая формирование 
у будущего специалиста профессионально-значимых ком-
петенций и личностных качеств, позволяющих будущему 

специалисту успешно реализовать себя в профессиональ-
ной деятельности [5, с.115]. Вместе с тем содержание дан-
ного понятия еще является предметом разногласий в на-
учной среде [6, с.217-218].

Отметим, что данная форма работы еще не получила 
широкого распространения в странах, присоединивших-
ся к Болонскому процессу, поэтому приобретенный здесь 
опыт имеет определенное значение для их деятельности. 
Основным условием проведения занятий в указанных лет-
них школах является приобретение новых знаний и об-
новление старых, если курс уже прослушивался. Занятия 
здесь организуются как по дисциплинам специализации, 
так и по общегуманитарному циклу, где могут быть объ-
единены студенты различных факультетов. К последнему 
можно отнести, к примеру, занятия по русскому языку, 
по философии, политологии, и другим дисциплинам, по 
которым могут заниматься студенты разных специально-
стей. С точки зрения педагогики это расширяет возмож-
ности организации самостоятельной работы студентов: в 
условиях общения студенты могут приобрести новые на-
выки и мотивации для приобретения знаний [7-13].

Здесь играют роль те компетенции, которые они уже 
приобрели на основе уже пройденного материала по раз-
личным дисциплинам. Их учет обязателен при подборе те-
матики для самостоятельной работы, поскольку это будет 
способствовать ее успешности. В целом есть несколько 
факторов, которые, как показывает практика, отражаются 
на качестве работы летней школы для получения кредитов 
в указанном вузе: 

• Количество обучающихся по той или иной специали-
зации  и дисциплине.

• Дисциплина специализации или общая дисциплина, 
по которой предполагается подготовить студента. 

Причина, по которой студент попал в летнюю школу 
(не был допущен к экзамену из-за недобора кредитов по 
той или иной причине, не смог пройти экзаменационное 
испытание, ликвидация разницы в предметах в связи с 
переводом из другого вуза, пребывание в академическом 
отпуске по той или иной причине и т.д.). 

Личность преподавателя. Дело в том, что в летней шко-
ле остаются работать преподаватели, которые могут пре-
рвать рабочий отпуск и заново работать со студентами. 
Обычно это сравнительно молодой преподавательский 
контингент;  здесь могут поручить предмет, который не 
совсем совпадает с теми, которые обычно им ведутся на 
протяжении учебного года. Студент может и не быть зна-
ком с этим преподавателем, т.е. на протяжении неболь-
шого срока времени (занятия ведутся пять дней в неделю, 
по 1-2 двухчасовки по одной дисциплине) ежедневный 
контакт и налаживание взаимоотношений идет довольно 
плотно. 

Климатический фактор, т.е. температура воздуха, ха-
рактеристика помещений, в которых проходят занятия, 
уровень организации в целом летней школы; все это очень 
важно для страны, расположенной в жарком климатиче-
ском поясе.

Административная поддержка и организация деятель-
ности летней школы на уровне ректората и деканата, кон-
троль за посещаемостью и качеством проводимых заня-
тий. 

Р.М. Махмудова
О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ В ЛЕТНЕЙ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)156

Для организации в подобных условиях полноценной 
самостоятельной работы студентов необходимо тщатель-
но продумать весь цикл учебной работы, а также учесть 
личность студента для возможно более полного использо-
вания его потенциальных возможностей. 

Проведенное в российских вузах исследование показа-
ло «сложность проблемы успеваемости и неуспеваемости 
студентов, обусловленной социально-психологически-
ми, педагогическими и организационно-административ-
ными детерминантами. Разработка технологий может 
оптимизировать деятельность интеграционного воздей-
ствия подразделений вуза по работе с такими учащимися.  
Возможным направлением данной работы может стать 
разработка социальных механизмов в системе взаимоот-
ношений студента с учебной группой, кафедрой, декана-
том и ректоратом» [14]. Какой инструментарий можно 
здесь подобрать, чтобы оценить индивидуальные способ-
ности и особенности студента, в том числе и с точки зре-
ния проведения с ним самостоятельной работы? Прежде 
всего отметим возможность работы на индивидуальном 
уровне, с учетом мотивации и характеристики студента  в 
целом. При формировании индивидуального задания для 
самостоятельной работы учитываются цели обучения, 
возможности во времени (поскольку обучение проводится 
в очень краткие сроки), наличие различных учебных ма-
териалов и т.д., помимо контрольных работ для тестиро-
вания (коллоквиумы, которых проводятся на весь период 
обучения три, при этом надо их равномерно распределить 
их во времени). 

Обратимся к конкретным примерам. На занятиях по 
«Социальной статистике» и «Система социальной помо-
щи в Азербайджане» студент, чья базовая специальность  
- «Социальная работа», получил от преподавателей зада-
ния по самостоятельной работе, в определенной мере до-
полняющие друг друга. Предварительная проверка знаний 
показала, что статистические данные могут быть исполь-
зованы при подготовке самостоятельной работы по каж-
дому из предметов, т.е. материалы, связанные с вопроса-
ми оказания социальной помощи различным категориям 
населения, в определенной степени связаны со знанием 
статистики, а разделы социальной статистики требуют 
знания форм и видов социальной помощи. Учитывая ко-
роткие сроки подготовки самостоятельной работы (по ко-
торой также должны быть набраны определенные баллы), 
преподаватели выбирают оптимальную тематику работ, 
когда студент успешно может выполнить практическую 
часть задания. В частности, можно поручить рассмотреть 
проблемы оказания социальной помощи в определенном 
регионе страны, со всеми статистическими выкладками и 
реальными действиями властей и неправительственных 
организаций по оказанию социальной помощи населению. 

В итоге осуществляется систематический контроль за 
успеваемостью студента, стимулируется его мотивация по 
усвоению профессиональных знаний. Презентация проек-
та, подготовленного студентом, осуществляется в присут-
ствии администрации деканата, других студентов и пре-
подавателей.

При обучении в летней школе своеобразного подхода 
требует подготовка по общим дисциплинам – к примеру, 
по иностранным языкам, в том числе русскому языку. 
Отметим, что обучение русскому языку проходит на всех 
факультетах университета и потому в летней школе могут 
объединиться представители различных факультетов, что 
представляется с точки зрения эффективности обучения 
довольно затруднительным для преподавателя. Каков вы-
ход из положения? 

Здесь, прежде всего, необходимо использовать воз-
можности контрольных работ и диагностических заданий. 
В группе необходимо ежедневно использовать раздаточ-
ный материал по тематике занятий, причем подбирать за-
дания, связанные с характером профессиональных знаний 
каждого студента. К примеру, если вместе учатся студен-
ты физфака и филфака, а также истфака и юрфака, то мож-
но использовать диспуты, соревнование по группам, или 

командам, защиту своего проекта с оппонентами, и т.д. 
при формировании заданий по самостоятельной работе 
больше уделять внимание его комплексному характеру. 
Создание благожелательной обстановки при проведении 
заданий сближает преподавателя и студента, дает возмож-
ность вместе обсудить сложившуюся ситуацию, и, самое 
главное – стимулирует желание самостоятельно работать 
над отдельными темами изучаемого предмета, стремление 
овладеть основными профессиональными умениями.  

В целом можно сказать, что летняя школа, несмотря 
на неудобства, связанные с летними отпусками, жарой, 
усталостью как студентов, так и преподавателей, дает 
уникальную возможность пересмотреть свое отношение 
к занятиям как студентов, так и преподавателей, творче-
ски отнестись к созданной возможности индивидуально, 
практически на репетиторском уровне получить необ-
ходимые знания и подготовиться тем самым к осенней 
сдаче экзаменов. Сжатые сроки обучения, интенсивность 
требуют активности, больших усилий и неординарных 
методов, которые больше работают на индивидуальном 
уровне. Преподавателю приходится вместе со студентом 
преодолевать психологический барьер осознания того, что 
занятия проходят в то время, как другие отдыхают, есте-
ственное желание отлынивать должно компенсироваться 
усилиями преподавателя по поиску новых форм контро-
ля над самостоятельной работой студентов. Основной 
задачей научно-методических советов факультетов яв-
ляется подготовка новых методических разработок по 
совершенствованию этого нового направления учебной 
деятельности вузов. Совершенствование форм контроля 
самостоятельной работы студентов является одним из ос-
новных направлений деятельности летней школы в рамках 
Болонского процесса.  
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синдрома психического выгорания.
Понятие «риск» широко использовалось в XIX в. в хо-

зяйственном праве при характеристике опасностей, возни-
кающих в сфере экономики. С 1920-х годов оно перешло 
в сферу принятия политических решений, а в последней 
четверти XX в. сложилась область исследований, которую 
можно обозначить как «рискология». В конце 1980-х го-
дов под эгидой Шведской академии наук стала издавать-
ся серия монографий «Риск и общество», где исследуется 
риск при принятии технологических, экономических и 
политических решений, а главное – взаимозависимости 
между ними. В современной научной литературе риск рас-
сматривается как опасность того, что случайное событие 
может негативно повлиять на возможность достижения 
желаемой цели.

В профессиях социономического типа существует 
риск профессиональных деструкций, к которым относят-
ся: профессиональный маргинализм, психическое выгора-
ние, профессиональная деформация, стагнация, синдром 
хронической усталости. Изучением данной проблематики 
занимаются Э.Ф. Зеер, Г.С. Никифоров, В.Е. Орёл, Ю.П. 
Поваренков, Э.Э. Сыманюк [4, 6, 7, 8, 10].

Одной из наиболее распространенных профессиональ-
ных деструкций является синдром психического выгора-
ния. К. Маслак, С. Джексон определяют синдром психиче-
ского выгорания как состояние физического, эмоциональ-
ного и умственного истощения. Он проявляется в профес-
сиях социальной сферы и включает в себя три составляю-
щие: эмоциональное истощение, чувство эмоциональной 
опустошенности и усталости, вызванное собственной ра-
ботой; деперсонализация (тенденция развивать негативное 
отношение к человеку) — отрицательное, циничное либо 
безразличное восприятие его, защита от подавляющих 
эмоциональных состояний путем обращения с учеником 
как с объектом; редукция профессиональных достижений, 
проявляющаяся в переживании некомпетентности и не-
успешности своей деятельности [15].

Согласно мнению К. Маслак и М. Лейтера выгорание 
является результатом несоответствия между личностью и 
работой. Данные несоответствия вызывают хронический 
стресс на работе и могут вызвать симптомы психическо-
го выгорания. Ими предлагается 6 сфер такого несоответ-
ствия:

1. Несоответствие между требованиями, предъявляе-
мыми к работнику, и его ресурсами. Основным является 

предъявление повышенных требований к личности со 
стороны работы. Люди должны делать очень много в 
короткий срок и маленьким запасом сил. Полученное вы-
горание может привести к ухудшению качества работы и 
разрыву взаимоотношений с коллегами

2. Другое несоответствие возникает из-за стремления 
работников иметь довольно большую степень самостоя-
тельности в своей работе, определять способы достижения 
тех результатов, за которые они несут ответственность, и 
жесткой и нерациональной политики администрации ор-
ганизации и контроля за всеми сторонами рабочей актив-
ности. Результатом этого является возникновение чувства 
бесполезности своей деятельности и отсутствия ответ-
ственности за нее.

3. Третий тип несоответствия работы и личности 
включает в себя отсутствие соответствующего выполня-
емой работе вознаграждения. Это может быть отсутствие 
морального и материального поощрения. Отсутствие 
такого признания обесценивает как работу, так и работ-
ников. 

4. Этот тип несоответствия личности и работы возни-
кает,  когда люди теряют чувство положительного взаи-
модействия с другими людьми в своей рабочей среде. 
Наиболее деструктивным элементом в обществе являются 
постоянные и не решаемые конфликты между людьми в 
их работе. Такие конфликты  продуцируют постоянное 
чувство фрустрации и враждебности и уменьшают вероят-
ность социальной поддержки.

5. Серьезным несоответствием между личностью и 
работой является отсутствие представления о справедли-
вости на работе. Примером несправедливости может быть 
не справедливое распределение рабочей нагрузки или 
оплаты, когда, имеют место случаи мошенничества, или 
когда оценивание и стимулирование не регулируется со-
ответствующим образом. Если нет равных позиций участ-
ников данного процесса и невозможно обсуждение или 
обжалования решений руководства, то это расценивается 
сотрудниками как несправедливость.

6. Шестая область несоответствия личности и работы 
проявляется в наличии несоответствия между требова-
ниями работы и индивидуальными принципами людей. 
Это несоответствие возникает тогда сотрудники должны 
выполнять вещи, являющимися неэтичными или не со-
гласующимися с их собственными ценностями. Также 
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стрессовой ситуацией может быть противоречие между 
декларируемыми целями организации и реальной практи-
кой [7, 13].

Следует отметить, что стресс-факторы, возникающие 
на работе можно объединить в две большие группы: инди-
видуальные и организационные.

По классификации, созданной В.Е. Орлом, к индивиду-
альным факторам относятся социально-демографические, 
личностные особенности, профессиональная мотивация 
и когнитивные процессы. К организационным факторам 
относят: условия работы, содержание труда и социально-
психологические [7].

По нашему мнению, профилактика и коррекция син-
дрома психического выгорания должна включать два на-
правления работы: работа с самой личностью специалиста 
для снижения влияния индивидуальных факторов, про-
воцирующих синдром психического выгорания и работу 
с организационными факторами, вызывающих хрониче-
ский стресс на работе.

Существуют ряд психокоррекционных программ, ра-
ботающих с личностью специалистов, подверженных син-
дрому психического выгорания [1, 2, 9, 11, 12, 16, 17, 18 и 
др.]. По нашему мнению, работа с личностью специалиста 
необходима, но при этом обязательно должны проводить-
ся мероприятия по снижению стресс-факторов, связанных 
с организацией. Не прекращающееся действие организа-
ционных факторов может снизить эффективность психо-
логической работы по профилактике и коррекции психи-
ческого выгорания.

Для выявления основных причин, вызывающих стресс 
на работе нами было проведено исследование предложе-
ний 68 педагогов, работающих в школах г. Ижевска и Уд-
муртской республики по улучшению работы организации 
и снижению стресс-факторов на работе. Профессия педа-
гога относится к социономическому типу специальности. 
Данные предложения были созданы сотрудникам в про-
цессе реализации программы «Здоровье на рабочем ме-
сте», проходящей с февраля по май 2012 года.

В исследовании был использован метод структурного 
интервьюирования.

Следует отметить то, что испытуемые педагоги хоро-
шо осознают причины, которые вызывают у них стресс на 
работе и мотивированы на работу по улучшению психоло-
гического климата на работе.

По первому несоответствию, связанному с отсут-
ствием положительных контактов, положительного 
взаимодействия были следующие предложения.

1. Развитие коммуникативных навыков.
2. Соблюдение норм деловой этики и санкции за ее 

нарушение.
3. Личная психотерапия.
4. Психологическая работа с организационным кон-

сультантом.
5. Поиск позитивных профессиональных контактов 

в других организациях.
6. Внедрение системы наставничества.
7. Не путать личные и деловые отношения.
8. Психологическое просвещение с приглашенными 

специалистами.
9. Организация удобного рабочего места.
10. Организация досуга сотрудников (корпоративов 

и т.д.)
По второму несоответствию, связанному с несоответ-

ствием между выполняемой работой и вознаграждением 
были следующие предложения.

1. Для компенсации недополучаемого вознагражде-
ния заниматься хищением по мелочи.

2. Самовольное сокращение времени и объема дея-
тельности.

3. Обращение в комиссию по трудовым спорам.
4. Деятельность в профессиональных ассоциациях.
5. Выполнять «левую» работу в рабочее время.
6. Интенсификация работы за счет совмещения 

функций.

7. Получение денег из других источников.
8. Вручение грамот, участие в корпоративных меро-

приятиях для получения морального удовлетворения со-
трудников.

9. Обращение к администрации с просьбой увеличе-
ния заработной платы.

10. Обращение к президенту с просьбой увеличения 
заработной платы.

11. Манифестации, забастовки, пикеты, работа со 
средствами массовой информации.

По третьему несоответствию, связанному с отсут-
ствием представления о справедливости были следую-
щие предложения.

1. Прояснение отношений с начальником и «сопер-
ником», претендующим на те же материальные блага.

2. Не считать в чужом кармане денег.
3. Повышать знания законов о труде и тарифной 

ставки, норм зарплаты и распределения ставок.
4. Знать, что изначально справедливости не бывает, 

ее выстраивают. Необходимо создавать условия в орга-
низации, при которых идет справедливое распределение 
ресурсов.

5. Точно знание того, что необходимо делать по 
должности, при устройстве на работу. Необходимо раз-
личать декларируемые цели организации и то, что проис-
ходит на самом деле.

6. Участвовать в создании коллективного договора 
организации.

7. Повышение юридической грамотности.
8. Не быть пассивной жертвой.
По четвертому несоответствию, связанному с несоот-

ветствием между самостоятельностью человека в сво-
ей работе и политикой администрации были следующие 
предложения.

1. Активное участие в политике организации.
2. Членство в профессиональных ассоциациях.
3. Повышение юридической грамотности.
4. Связь с правозащитными организациями.
5. Психологическая подготовка по противостоянию 

манипуляции и по конфликтологии (в рабочее время).
6. Смена работы.
По пятому несоответствию, связанному с несоответ-

ствием между требованиями профессии и реальными воз-
можностями, ресурсами человека были следующие пред-
ложения.

1. Строгий профессиональный отбор. При отказе – 
консультация по профориентации.

2. Гибкая специализация – с учетом сильных сторон 
специалиста.

3. Самообразование специалиста.
4. Отказ от ранее выбранной профессии, смена ра-

боты.
5. Медосмотр и проведение оздоровительных меро-

приятий по его результатам.
6. Найти наставника.
По шестому несоответствию, связанному с несоответ-

ствием между особенностями работы, требованиями 
работы и индивидуальными принципами были следующие 
предложения.

1. Выяснение принципов администрации.
2. Использование всех возможных стратегий разре-

шения конфликта: от сопротивления до ухода, так как не 
возможно сотрудничество.

3. Консультирование по профессиональным вопро-
сам.

4. Уход из организации.
5. Использование хитрости, позволяющей гнуть 

свою линию.
6. Развитие навыков поиска подходящей работы.
7. Личностное развитие.
8. Психологическая интервенция. Это психологиче-

ское вмешательство в личностное пространство для сти-
мулирования позитивных изменений.

9. Психологическая обструкция (примечание - об-

Д.Р. Мерзлякова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 159

струкция - действие, демонстративно направленное на 
срыв чего-нибудь, на прекращение чего-нибудь).

Выводы. По результатам проведенной работы можно 
сделать вывод о том, что испытуемые педагоги осознают 
стресс-факторы, способствующие развитию психического 
выгорания на работе. Предложения по снижению риска 
психического выгорания взаимодополняют друг друга и 
направлены на «больные», «слабые» точки развития орга-
низации. Мы предполагаем, что целенаправленная работа 
по снижению несоответствий между личностью и работой 
позволит более эффективно осуществлять профилактику и 
коррекцию психического выгорания. В ходе проведенной 
работы у педагогов повысилась мотивация к позитивным 
изменениям в организации, готовность к личностным и 
профессиональным изменениям. Следующим этапом пси-
хологической работы в данной организации будет состав-
ление и реализация плана мероприятий по профилактике и 
коррекции синдрома психического выгорания. Безуслов-
но, данная программа предполагает активное участие ад-
министрации в создании условий по сохранению и улуч-
шению здоровья сотрудников социальной сферы.
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Аннотации: Современное массовое сознание и массовая культура – очень агрессивные социальные феномены, на-
саждающие  ценности и интересы общества потребления. Каноны псевдоценностей и псевдокультуры являются  сегод-
ня лидирующим объектом поклонения масс, заменяющим в своей суррогатной субстанции действительные ценности, 
накопленные предыдущими поколениями. Каноны псевдоценностей объединяются понятием постмодернизма. 

Постмодернизм, как глобальная мировоззренческая 
установка современного массового общества, историче-
ски возник в недрах модерна 30-60 гг. ХХ в., но при вос-
хождении на пик своей активности очень быстро преодо-
лел границы модерна и, вовлекаясь в волну техногенных 
преобразований общества, создал свой имидж, направлен-
ный на  категорический отказ от всех завоеваний традици-
онной культуры. Этот процесс несет в себе естественное 

проявление физических законов: после того как выстрелит 
пушка, орудие откатывает назад. 

Постмодерн – это социально - психологическая драма 
мировоззренческого  отката современного общества на-
зад, к  периоду до-модерна, и социология  «отката»  не 
предлагает ничего взамен, кроме  демонстрации  пусто-
ты в  хаосе суеты сует каждого дня. Используя на каждом 
шагу понятие духовности, постмодерн интерпретирует 
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его в своих интересах: преднамеренно игнорирует миро-
воззренческую ориентацию традиционного нравственного 
сознания, которое направлено на утверждение и познание 
классических ценностей культуры. Постмодерн интерпре-
тирует понятие духовности с точки зрения негативных 
определений непознаваемости, неопределенности, размы-
тости ключевого смысла, что приводит к обвальному пе-
ремешиванию всего со всем, например, к неразличимости 
контрарных определений жизни и смерти, совести и бес-
честия, истины и лжи, мужского и женского и т.д. В куль-
тивации  понятийной неразберихи и ориентации на хаос 
в жизненных устоях, постмодернизм черпает позитивную 
направленность, отображающуюся в различных областях 
знания (философии, психологии, социологии, искусстве, 
кинематографе и т.д.). Постмодерн создает свои каноны 
в социально-психологическом пространстве псевдокуль-
туры.

Псевдокультура (псевдо - древнегреч. «ложная») - это 
индустрия  или рычаг постмодерна по производству мас-
сового потребителя; он обеспечивает информационную 
интеграцию  различных социальных слоев, направленную  
на ликвидацию традиционных нравственных ориентиров. 
Массовая культура есть рынок псевдокультуры, ориен-
тированный на глобальную стандартизацию вещей, что в 
конечном итоге приводит к  производству стандартизиро-
ванного потребителя. Массовая культура – это не продукт 
творчества народных масс, это тщательно организован-
ный  бизнес монополистического капитала.

Псевдокультура примитивна и рассчитана на взрыв-
ную волну в аффектации массового сознания, на наркоти-
ческое следование рекламным призывам к пирсингу, раз-
нузданному сексу, вожделенной роскоши истеблишмента 
и т.д. Человек, хочет того или нет, живет в условиях агрес-
сивного влияния псевдокультуры, ценности которой он 
по своей мере готовности способен аккумулировать или 
отторгать.

Постсоветское социальное пространство после круше-
ния тяжелого «железного занавеса» тоталитарной идео-
логии на поприще завоеваний социально-политических 
свобод, как результат, оказалось зараженным ядовитым 
влиянием морального релятивизма преимущественно за-
падной и американской попкультуры. Взрыв сексуального 
бунта, наркомании, гомосексуализма, религиозного сек-
тантства, татуировок, националистических претензий и, 
неожиданное в своей беспрецедентности, взвинчивание 
откровенной вражды к героической деятельности преды-
дущего поколения  и т.д. – все это есть конкретное про-
явление уже образовавшегося стереотипа асоциального 
комплекса массового сознания. 

В 2006 г. под ред. Павла Данилина вышел сборник 
«Гламурный фашизм», в котором с циничной откровен-
ностью восхваляется  не просто парадный аристократизм 
арийских рыцарей СС в противоположность  измотанным 
в походах и сражениях, несущих на себе все тяготы во-
йны  советским солдатам, но еще и недвусмысленно пре-
возносятся идеи геноцида и расовой сегрегации. Как во-
обще могла появиться такая безумная идея неофашизма, 
в то время как после войны, какой не знало человечество, 
глубокие раны еще не успели зажить?

Постсоветский экономический кризис с его массовой 
безработицей, взрывным разрастанием деклассированных 
элементов сформировали ту социальную среду, которая 
закладывала фундамент для радикальной культивации в 
сознании молодого поколения  фашизоидных взглядов. 
Тем более что в Западной Европе с 80-х гг. прошлого века 
уже наработаны гламурные стереотипы крутых парней, 
одетых в модные майки с использованием нацистской 
символики, и разжигающих экспансию силы и экстремиз-
ма. Нацизм ожил сегодня в национальных ориентациях, 
взывающих к делению людей на своих и чужих, на силь-
ных и слабых, ориентациях, создающих иллюзию нового 
осмысления человеком себя и общества. Культура нациз-
ма рассчитана на рекрутирование инстинктов толпы: толь-
ко там, где есть власть сильного, можно культивировать 

новый рыцарский орден супермена. Бездумное заигры-
вание с фашизоидной психологией и забвение духовных 
ценностей традиционной нравственности приводит к ис-
кажению массового сознания, возвеличению национали-
стических привилегий, нетерпимости, и в конечном итоге, 
к разрушению культуры.

Техногенная революция в электронных коммуникаци-
ях, в дайджестах или PSP (игровые переносные приставки) 
– в компьютерных играх культивирует диких монстров 
психологической агрессии. На смену детской игрушке в 
виде автомата Калашникова пришли другие игры: в вирту-
альных пространствах компьютерных игр подрастающее 
поколение проводит многочасовые «перестрелки»  под 
видом решения смысловой задачи выбраться из лабирин-
та, мордобой боксеров  недвусмысленно взывает к куль-
ту войны, силы и власти супермена, тем самым заражая 
неокрепшее сознание ребенка психологией откровенного 
насилия.

Атеизм, как тоталитарная идеология коммунизма, ока-
зал непосредственное нигилистическое влияние на созна-
ние людей на всем постсоветском пространстве потому, 
что в свое время советские люди были лишены элемен-
тарного допуска к познанию религиозной духовности. 
В результате мы имеем на сегодняшний день человека, 
который не образован духовно, хотя интеллектуальный 
уровень в той или иной профессиональной сфере и ква-
лификации может быть достаточно высок. Содержание 
квазидуховности современный деловой человек черпает 
в туристических поездках, прогулках на природе, в свет-
ской беседе в кругу людей, представляющих интересы 
истэблишмента. Феномен квазидуховности указывает на 
мировоззренческую неполноценность и слепоту в незна-
нии элементарного, что приводит к магнетическому «при-
сасыванию» к тем, кто демонстрирует феномены яснови-
дения, телепатии и т.д., т.е. к тем, кто обещает с помощью 
чуда решить все возникшие проблемы, и тем самым соз-
дает себе имидж супермена (Распутин и царская семья; 
Политбюро во власти Джуны Давиташвили и сегодняш-
ние ходоки к колдунам, и т.д.).

Действительное познание духовности не есть одноакт-
ный момент, но есть процесс длительного и целенаправ-
ленного развития разума в понимании мира. Избавиться 
каким-либо политическим указом, да еще мгновенно, от 
синдрома крушения тоталитарной империи, от последую-
щей рефлексии скептицизма и релятивизма новому поко-
лению невозможно.

Моральный релятивизм является социальной доми-
нантой современности. В основании мировоззренческих 
устоев данного концептуального образования лежит 
аморфная область гносеологических смыслов, отрицаю-
щая существование духовности истины, добра и зла и т.д., 
и возводящая скептицизм, анархизм и бездуховность в ка-
тегориальные принципы морального релятивизма. И хотя 
феномен данного социального движения вообще-то не нов 
для  исторически существующих способов  организации 
различных социальных групп людей, но широкая востре-
бованность его всеотрицающих принципов сегодня при-
няла небывалый размах и усилила деструктивный эффект 
скептицизма и насилия. 

Моральный релятивизм отрицает абсолютный харак-
тер, т.е. всеобщность и принудительность морали, подчер-
кивая условность и ситуативность моральных норм. При 
этом утрачивается специфика морали как движения от 
сущего к должному, и мораль подчиняется, как правило, 
субъективным пристрастиям или общественной целесоо-
бразности (крайние варианты гедонизма и утилитаризма, 
граничащие с аморализмом) [1, с.693].  

Постмодерн, как радикальный консерватизм, явля-
ясь символом постиндустриального общества, вводит в 
пространство культуры  новую  парадигмальную кон-
струкцию в понимании мира.  Концептуальный аппарат 
постмодернизма ориентирован на культивацию понятий 
лабиринта, ризомы, трансгрессии, симулякра, хаоса, иро-
нии, артефакта и т.д. Все эти понятия, образующие новую 
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парадигму, несут антирациональную направленность.
Понятие ризомы – ключевой концепт постмодерна, 

объясняет попытку преодолеть лабиринт границ между 
истиной и ложью, найти устойчивое состояние там, где 
мы обнаруживаем неожиданные различия. Мир догадки, 
но не знания правит миром, так утверждается в нашумев-
шей новелле профессора семиотики У.Эко «Имени розы» 
[2]. Разлом между истиной и ложью, жизнью и смертью, 
любой противоречивой конструкцией преодолевается в 
нашей догадке, мыслительной конструкции, создающей 
реальность перехода, моста для «переползания» одного 
в другое. Подобно тому, как цепкие ветки стелющего-
ся растения способны закрыть какую-нибудь брешь или 
дыру, так и для нас не существует никаких границ ни в 
чем. Символическая картина ризомы представлена в об-
разе корневой системы дерева, вызывающей путаницу 
сознания при поиске начала и конца, генетического кода, 
объединяющего принципа. В социальной практике это вы-
ражено в гетерогенности не только общества, но и всего 
живого; многозначности событий, которые не поддаются 
поиску в их структурах единого кода, где нет центра и вы-
хода, но есть вечное блуждание по лабиринту бытия.

Понятие трансгрессии описано в теории деконструк-
ции Ж.Дерриды [3]. Это понятие в какой-то мере трансли-
рует понятие ризомы, когда используются смыслы поня-
тий перехода и непроходимой границы, но спецификация 
понятия обнаруживает себя в углубленном анализе пере-
живания человеком состояния перехода или особенностей 
трансгрессии, приводящих к преодолению мирского и 
выхода в духовное пространство. Исходной точкой пости-
жения мира здесь является  понимание мира, как он есть, 
в его различии  и многообразии. Но человеку недоступна 
вся глубинная полнота смысла этого бытия. Человек стре-
мится познать деструктивный феномен, ориентированный  
на отсутствие источника какого-либо смысла (скажем, 
атеизм). В своем поведении социум не имеет первоосно-
вы, не соотносится с высшей истиной бытия и.т.д. 

Небольшой экскурс в теоретическое пространство 
постмодерна показывает в первом приближении те ка-
тегориальные конструкции, которые в своей реализа-
ции поставлены на конвейер бизнеса псевдокультуры. 
Востребована экспансия хаоса, переживания ощущений 
пустоты, неразличимости или потери смыслов. Под видом 
истинной духовности преподносится информационная 
среда, насыщенная лжекультурной оккупацией в попытке 
доказать истину там, где её нет.

Виртуальное пространство, в котором реальность и 
фантазия сливаются в новый феномен электронной культу-
ры, при лжекультурной ориентации приводит к стиранию 
каких-либо границ между истиной и ложью. Технический 
прорыв развивающейся цивилизации выплеснул в вирту-
альное пространство волну несдерживаемых инстинктов, 
и предшествующую позицию личности, как центра и ис-
точника социальных ориентаций, заняла постмодернист-
ская концепция безличных структур (потоки желаний, ин-
туитивных прозрений, формирующих будущие события, 
безудержные экзальтации, проявленные в гиперэротизме, 
соблазне всем тем, что было раньше запрещено). 

Методология постмодерна – это игровая пластика. 
Массовая культура есть способ реализации игровой пла-
стики: хорошо налаженная система переориентации мас-
сового сознания проявила себя в заимствовании и кон-
струировании культурных артефактов, используемых в 
аппликативной мозаике информационных смыслов. Речь 
идет о том, что с помощью артефактов используется за-
имствованный материал, преднамеренно извлеченный из 
своего исторического окружения и мозаично вкраплен-
ный в область, которая  несвойственна его содержанию. 
Исторический пример подобной методологии дает соци-
алистический реализм, когда высокая мировая классика 
(скажем, гомеровская «Илиада» и «Одиссея», произведе-
ния Л.Толстого, В.Шекспира) объявлялась достоянием со-
ветской культуры. 

Но если советский кинематограф, как и издатель, стре-

мились выразить действительную полноту произведения, 
не желая погрешить против историзма истины, то совре-
менная псевдокультура использует высокие произведения 
прошлого в хаотической беспорядочности аппликативных 
структур, для того чтобы  восполнить пустоту своего со-
держания. Заимствованный материал приобретается в 
способе присвоения и выражает культурные инновации 
постмодерна. Однако при отсутствии духовной направ-
ленности к поиску истины, содержание постмодернист-
ских произведений представляет собой конгломерат или 
сплав всего со всем, «second hand», игру иронических гри-
мас в погоне за сенсацией, славой.

Симулякр - наиболее типичный феномен иллюзорной 
видимости бытия,  метапаттерн (суперобразец), выража-
ющий в своей понятийной структуре абсолютный хаос 
бытия: что хочу – то и делаю, сам для себя определяю 
нравственные ценности, биологический пол и т.д. Семья 
– пережиток прошлого. Свобода – полная анархия. Жизнь 
– игровое искусство.

Думается, что с таким набором понятийных смыслов 
человечество сделает не один шаг в далекое прошлое.

Несмотря на то, что американский образ жизни, с его 
стремлением к прагматизму и конформизму, создал обще-
ство «всемирного благоденствия», в котором не атеизм, 
не тоталитарная идеология, но свобода вероисповедания 
была широко доступна  массовому сознанию, однако в 
конечном итоге, ХХ в. оказался «под эгидой» усиленного 
влияния морального релятивизма, поглощающего и раз-
рушающего духовные критерии высоких нравственных 
ценностей. Культ сильного героя, освобождающего нако-
пленные импульсы,  которые были подавлены условиями 
повседневной жизни и вездесущего социального контро-
ля,  возводит идею накаченных мускулов  на пьедестал 
справедливости и свободы, потому что только сильный 
правит миром. «Divide et imperia!» - если ты супермен, 
ты способен проявить харизму сверхчеловека и т.д. Не 
система координат традиционных моральных ценностей, 
но силовая эффективность рыночного лидера программи-
рует как потребности социальной системы, так и способы 
манипулирования нравственным сознанием поколения. 
Нацеленность общества на потребительские идеалы, даже 
при  наличии демократических свобод, в конце концов, 
приводит массовое сознание к игнорированию или отри-
цанию  религиозных ценностей культуры. 

Социальные корни морального релятивизма не выско-
чили неизвестно откуда, но подготовлены историческим 
процессом развития цивилизации Западной Европы. Как 
известно, индивидуальное сознание, ориентирующее-
ся в своей деятельности на систему координат, установ-
ленную Божественным Откровением, уже ушло в эпоху 
Средневековья. В эпоху Реформации в 1517 г. был принят 
беспрецедентный по своей значимости указ - об отказе ре-
лигии иметь абсолютный авторитет в решении социаль-
ных вопросов.

Самуэль фон Пуфендорф [4] выдвинул веховую пара-
дигму в культуре Просвещения: право людей жить в обще-
стве должно согласовываться не с догмами религиозного 
сознания, а с «законами разума». Религиозная догматика 
калечит людей своей искусственной системой воспитания 
и образования. Независимость от искусственных принци-
пов просвещения  образует базу для естественного разви-
тия индивидов, свободных от догматических норм рели-
гиозного влияния. А так как люди по своей природе эгои-
стичны, то состояние естественной свободы со временем 
они утрачивают, так как государство, во имя которого они 
объединились, присваивает себе право совершать всякое 
насилие над гражданами, руководствуясь во всем идеями 
всеобщего блага. Идея естественного развития  индивидов 
в отличие от влияния искусственного (религиозного) вос-
питания, способствует организации сознания индивидов, 
направленного на приобретение свободы и независимости 
в нравственной жизни и социальных отношениях.

Деструктивная парадигма, рожденная эпохой 
Просвещения, направленная на отрыв религиозных миро-
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воззренческих устоев от нравственных и правовых прин-
ципов в социальной организации людей, исторически име-
ла далеко идущие последствия.

Так был заложен фундамент  для взаимного отторже-
ния духовного от мирского, что в последующем соци-
альном развитии способствовало девальвации иерархии 
понятий абсолютных ценностей в жизни будущих поко-
лений. Девальвация проявила себя в образовании секуляр-
ных общественных систем, в которых вероучительный и 
моральный релятивизм стал набирать силу и мощь языче-
ского культа. 

Такие процессы, как индустриализация, урбанизация, 
электронная коммуникация, представляют собой резуль-
тат доминирующей ориентации социальных систем на все 
возрастающий технический прогресс, сопровождаемый  
подчинением массы высокодифференцированных специ-
алистов регламентациям бюрократического аппарата и, в 
конечном счете, неизбежно глобальную милитаризацию 
национальных экономик.

Сциентистски ориентированная инфраструктура со-
циальных пространств является единым каузальным 
принципом в процессе развития морального релятивизма. 
Жить комфортно, сытно, благополучно, со всеми удоб-
ствами цивилизованного общества, обладать престижным 
образованием, властью и сексом с множеством женщин 
– вот весь набор целевых установок в социальном благо-
устройстве успешного самца-чиновника. Здесь властвует 
протагоровская максима: «Человек – есть мера всех вещей 
существующих», т.е. все соотносительно только с потреб-
ностями и интересами человека. Все для человека и ради 
человека! Но если не существует высших моральных цен-
ностей, то все дозволено, ибо интересы человека ставятся 
превыше всего. 

Еще древние греки предупреждали: «Людям свой-
ственно ошибаться». И хотя история уже показала миру 
всю зловещую трагедию фанатичной ориентации массо-
вого сознания на претензии нацистского вождя или тота-
литарного лидера, то даже и эта великая драма, унесшая 
миллионы человеческих жизней, не стала действительным 
уроком в вопросах современного понимания духовных 
ценностей. Более того, войны, экологические катастрофы, 
экономические дефолты только усилили нигилизм, скеп-
тицизм, цинизм нравственного сознания сегодняшних по-
колений.

Социализация массового общества, ориентирующаяся 
на моральный релятивизм, стирает значимость духовного 
понимания мира  и  возводит в канон благочестия стрем-
ление жить, как другие. Ключ к успеху в нашей повсед-
невности нельзя изменить, его избитая формула связана 
с тем, что человек организации приобретает интеллекту-
альный шаблон социального общения, очень далекого от 
духовного принципа любви к ближнему. Он плодит массу, 
ориентированную на стандарты исполнения предписан-
ных ролей. Внешне это выражается в социально-психоло-
гических  установках, связанных с принципом уважения к 
сотрудникам, коллегам, сослуживцам. Но на самом деле 

здесь каждый преследует только свои личные цели, кото-
рые нередко в извращенном сознании принимают формы  
садизма - и все это из желания власти над другими людь-
ми.

Социализация, как способ приобретения индивидом 
личностных качеств, в социальной практике зависит от 
понимания отнюдь не духовного, но рационального зна-
ния  истины, как и высших человеческих ценностей.

«Истина есть полезность» - крылатое определение и в 
прагматизме Д.Джеймса, и в инструментализме Дж.Дьюи, 
а также определение рациональности и практицизма. 
Всепоглощающая агрессия практицизма убивает в любом 
научном открытии  не только жизнь самой природы, но и 
цель гуманного служения человечеству. Открытие в науке 
природы атома, неиссякаемых возможностей микроми-
ра, энергий космического пространства, достижения на-
нотехнологии и т.д., вдруг обращается против самого же 
человека, создающего и использующего радиоактивное 
оружие, безудержно наращивающего гонку вооружений; 
в конечном итоге, заражая и уничтожая все живое  вокруг, 
как с помощью радиоактивных отходов, так и во всепо-
глощающей хищнической  безалаберности, в геометриче-
ской прогрессии возрастающей эксплуатации природных 
богатств.

Исторические «откаты» или девальвации высоких 
культурных ценностей всегда сопровождали эпохи ве-
ликих кризисов. Изображая первый виток ада, Данте 
Алигьери  выразил феномен возмездия в продлевающейся 
пустоте или небытии души человеческой; феномен, обу-
словленный духовной несостоятельностью индивида при 
его жизни в социуме.

Эпохи подъемов и спадов – естественный процесс в 
движении общества. Социальный анализ современности с 
точки зрения парадигмы традиционной культуры не нахо-
дит достойной точки опоры. Тем не менее,  призыв к раз-
уму и сердцу нового поколения – понять современность с 
позиций  познания  духовной истины, не отделять образо-
вание от духовного воспитания – есть первостепенная за-
дача социума, обращенного к перспективе своего будуще-
го развития. Богатство материальных благ – необходимый 
фундамент в искусственно созданной природе человека, 
но этот же фундамент становится рыхлым и разрушаю-
щимся, если вместо познания духовной истины человек 
замуровывает себя в склеп безграничной любви к вещам  
и добыванию средств к жизни.
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Аннотация: В современном мире происходит переоценка основ профессионализма специалиста среднего звена. 
Само время выдвигает ряд новых требований, таких как понимание сущности и социальной значимости собственной 
профессии, умение самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их выполнение. Это в свою очередь 
повышает ответственность педагогов за подготовку студентов. Вводятся новые профессионально-ориентированные тех-
нологии, происходит слияние спецдисциплин и интеграция общеобразовательных предметов со специальными.

Многолетняя практика работы в учебных заведениях 
среднего профессионального образования показывает, 
что студенты, пришедшие из массовых школ, оказыва-
ются неподготовленными к определенной деятельности 
на уроках, направленной на усвоение знаний и умений по 
специальным предметам. Они в большинстве не обладают 
абстрактным, образным, наглядно-действенным мышле-
нием (не умеют выделять главное, читать и вычерчивать 
схемы, самостоятельно работать с литературой).

Из вышесказанного следует, что одна из актуальных 
проблем в сфере профессионального образования – вне-
дрение новых педагогических технологий, в результате 
которого студенты получат возможность формирования 
знаний, умений и навыков путем привлечения обучаю-
щихся к осознанной работе, включая применение приоб-
ретенных знаний в творческом процессе.

Новые образовательные технологии сопровождают ре-
зультаты значительных научных исследований. Так, раз-
витие кибернетики и вычислительной техники обусловило 
возникновение программированного обучения; результа-
ты исследований закономерностей развития человеческо-
го мышления привели к формированию проблемного об-
учения; деятельностный подход возник на основе иссле-
дований психологов и философов в области человеческой 
деятельности.

Тенденции развития современных образовательных 
технологий напрямую связаны с гуманизацией образова-
ния, способствующей самоактуализации и самореализа-
ции личности.

В документах ЮНЕСКО технология обучения рас-
сматривается как системный метод создания, применения 
и определения всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их 
взаимодействия.

На смену отдельным формам и методам активного 
обучения, делающим процесс обучения разорванным 
на части, приходят целостные образовательные тех-
нологии в общем и технологии обучения, в частности. 
Технологичность учебного процесса состоит в том, что-
бы сделать данный учебный процесс полностью управля-
емым. При этом большое внимание уделяется созданию 
развивающих ситуаций.

Обычная педагогика добивается освоения детьми 
предметного материала, она нацелена на стандартный ре-
зультат – предметные знания, умения, навыки. Основным 
механизмом учения при этом является память. Как обу-
чать, чтобы сформировать у студентов высшие способно-
сти? Способности мышления, понимания, действия, реф-
лексии?

Педагогика исходит из фундаментального допущения: 
знания можно передавать от педагога к студенту. В этом 
она продолжает традицию софистов. Но еще Сократ пока-
зал, что в подобном случае люди не приобретают знания, 
а лишь повторяют заученные чужие мнения. Собственно 
знание всегда воспроизводится самим человеком, имеет 
личностную форму. Каким образом надо обучать, чтобы 
студенты сами ставили вопросы и задачи, совершали от-
крытия и порождали знания?

Традиционное обучение – массовое. Оно ориентирова-
но на тех «средних» студентов, которые подчинились ма-
шинообразной форме прохождения учебного материала. 
Но и «слабые», и «сильные» студенты в профессиональ-
ной школе одинаково не вписываются в традиционную 
педагогическую технологию. Как строить коллективную 
учебную деятельность, чтобы подготовить в ней индиви-
дуальные шаги развития каждого обучающегося?

Обычная педагогика «готовит студентов к жизни». Но 
они-то живут уже сейчас! Культурное и дикое, прекрасное 
и безобразное, доброе и злое окружают их, как и каждого 
из нас, во всякое время, и им, как и нам, постоянно прихо-
дится выбирать между этими полюсами. Как помочь сту-
дентам в этом трудном выборе?

Сегодня умение применять теоретические знания на 
практике входит в перечень самых необходимых компе-
тенций выпускника профессионального учреждения. 

Стандарты третьего поколения, разработанные для 
профессионального образования, ставят ряд новых задач 
перед выпускниками. Согласно стандартам выпускни-
ки должны не только понимать сущность и социальную 
значимость своей профессии, но и уметь организовывать 
собственную профессиональную деятельность. Молодой 
специалист обязан принимать решения, уверенно работать 
по их претворению в жизнь и нести ответственность за их 
результат. Ему необходимо умение трудиться в коллекти-
ве, быть стрессоустойчивым, владеть культурой общения 
с коллегами, а в случае коллективной работы брать на себя 
ответственность за подчиненных. В условиях постоянно 
меняющегося мира умение выбирать нужное из потока 
информации жизненно необходимо. Очень многое зави-
сит от уверенного овладения новейшими достижениями 
в области информационных технологий на производстве. 
Студент среднего профессионального учебного заведения 
обязан уметь самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, свободно ориенти-
роваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

Решение этих поставленных задач невозможно без 
развития самостоятельной познавательной профессио-
нальной деятельности. Основным традиционным направ-
лением в преподавании математики в системе среднего 
профессионального образования является прикладное на-
правление. Главной задачей прикладной направленности 
курса математики в колледже становится формирование 
уровня математической культуры студента, что позволяет 
обучающемуся понимать происхождение математических 
объектов, свободно оперировать не только базовыми дан-
ными, но и хорошо разбираться в узкоспециализирован-
ных понятиях. К средствам реализации требований можно 
отнести:

− углубленное изучение разделов прикладного харак-
тера: математическая логика, элементы теории вероят-
ностей, задачи на проценты, приближенные вычисления, 
многогранники и т.д.;

 – использование современных средств информацион-
но-коммуникативных технологий, которые связаны с мо-
делированием процессов близких к будущей профессио-
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нальной деятельности студента;
− выполнение учебных проектов прикладной направ-

ленности;
 – подготовка сообщений и рефератов о методах ис-

пользования математики в научной и производственной 
деятельности;

 – выполнение практических и лабораторных работ, 
связанных с математическим моделированием и обработ-
кой статической информации.

Это предполагает применение практико-ориентиро-
ванного обучения. В первую очередь речь идет о выде-
лении в каждом отраслевом сегменте профессионального 
образования академически-ориентированной и практико-
ориентированной моделей. Различие академически-ори-
ентированного и практико-ориентированного обучения 
значительно. Если проанализировать их составляющие, то 
можно сделать следующий вывод: академически-ориенти-
рованное обучение предназначено, в первую очередь, для 
подготовки преподавательского состава высших учебных 
заведений, а задача практико-ориентированного – подго-
товка профессионалов среднего звена. Для развития про-
фессиональных навыков и умений студентов наиболее 
подходит практико-ориентированное обучение. Именно 
оно направлено, главным образом, на: 

− овладение практическими навыками, умениями;
− освоение передовых технологий, необходимых для 

трудовой деятельности;
− расширение профессионального кругозора, позволя-

ющего дать углубленное представление о профессии.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что именно учреждения среднего професси-
онального образования должны стать основной единицей 
для реализации практико-ориентированного обучения. 
Уже сейчас данные учреждения освобождаются от необ-
ходимости давать студентам среднее (полное) образова-
ние, предоставив это школам, таким образом существует 
возможность сконцентрировать усилия педагогического 
коллектива на предоставлении практических знаний. Для 
этой цели необходимо широко привлекать к преподава-
нию специалистов-практиков, способных сформировать 
базовые понятия по специальности и подготовить студен-
тов профессиональной деятельности на предприятиях со-
ответствующего профиля. Программы в колледже должны 
быть ориентированы на технологические знания и прак-
тические умения, которые позволят овладеть знаниями, 
необходимыми для выполнения функциональных обязан-
ностей конкретных специальностей.

В нашей стране обучение в техникумах и колледжах 
принято считать своеобразной первой ступенькой про-
фессионального образования. В то же время зарубежный 
опыт показывает, что там выпускники колледжей, далеко 
не всегда в дальнейшем идут в высшие учебные заведе-
ния, а зачастую останавливаются на ступеньке средне-
го менеджера, начальника цеха и на аналогичных долж-
ностях. Можно с уверенностью сказать, что учреждения 
среднего профессионального образования дают не вто-
росортное образование. Все его отличие от высшего об-
разование только в том, что оно другое. Задача среднего 
профессионального заведения – подготовка специалиста с 
четко обозначенным набором общих и профессиональных 
компетенций.

Перед учреждениями среднего профессионального 
образования стоит цель утоления «кадрового голода» на 
предприятиях промышленности и сферы услуг. Если эта 
задача не будет решена, наша экономика начнет терять ди-
намику развития, так как сегодня даже на элитных пред-
приятиях, где есть и вакансии, и приличные зарплаты, 
уже некому производить продукцию. В стране существует 
переизбыток специалистов высшего образования с невос-
требованными рынком специальностями. Нам представ-
ляется, что молодому человеку предпочтительно стать 
первоклассным специалистом среднего звена, осмотреть-
ся и дальше самостоятельно определиться с карьерным 
ростом.

Современная молодежь ничего не принимает на веру, 
поэтому самые громогласные заклинания о необходимо-
сти изучения того или иного предмета зачастую остаются 
лишь «гласом вопиющего в пустыне». Прогрессивная пе-
дагогика пытается ответить на требования времени рядом 
новых методических приемов. Особо стоит остановиться 
на интегративном методе обучения. Он не является некой 
новинкой в педагогическом процессе, ее история восходит 
к временам великих греческих философов. Но только се-
годня интеграция становится одним из основных направ-
лений.

В учреждениях среднего профессионального образо-
вания зачастую происходит спонтанное и непрофильное 
применение интегрирования в обучении. Студенты, прой-
дя подготовку по общепрофессиональным дисциплинам, 
при изучении более узких специальных дисциплин затруд-
няются применить полученные знания. Это снижает коэф-
фициент полезности всего процесса обучения. Приступая 
к проведению интегрированного курса, педагогу стоит 
проанализировать уровень подготовки студентов, ознако-
миться с познавательными способностями каждого, ведь 
успешное изучение одной дисциплины зависит от сфор-
мированности знаний по другой. Необходимо развивать у 
студентов навыки принятия самостоятельных решений и 
умение переносить полученные навыки и умения в сход-
ные или иные ситуации. Практика преподавания показы-
вает, что в программах многих дисциплин есть немало 
общих моментов, которые можно с успехом использовать 
на интегрированном занятии. На таких уроках студентам 
дается более полная картина мира. Их перестает мучить 
вопрос, для чего нужна математика в аспекте их специ-
альности. Особенно четко происходит осознание этого, 
когда они присутствуют на интегрированном занятии по 
их основному профессиональному предмету и матема-
тике. Ведь не секрет, что в учебное заведение начальной 
профессиональной подготовки приходят студенты с низ-
кой математической подготовкой, но у многих из них ин-
тересы в определенной степени уже сформированы: они 
направлены на избранную профессию. Интегрируя спе-
циальные предметы с предметами естественно- научного 
цикла, можно значительно повысить интерес к обучению. 

Перед преподавателями колледжей стоит задача по 
созданию условий для самостоятельной познавательной 
деятельности студентов. Она должна достигаться на осно-
ве положительной мотивации студентов к познавательной 
деятельности. Важнейшим фактором в этом случае явля-
ется интерес студента в выбранной специальности. 

Педагог может использовать несколько способов повы-
шения познавательного интереса к обучению выбранной 
специальности. На первое место следует отнести, прежде 
всего, личностный профессиональный опыт преподавате-
ля. Кроме профессиональных качеств, он должен владеть 
навыками воспитательной работы. Профессионализм и 
человеческие качества наставника очень четко чувствуют 
студенты, что в значительной мере повышает авторитет 
педагога.

Второе место занимают современные информационно-
коммуникативные технологии. Именно они, располагая 
практически неограниченными информационными ресур-
сами, способны донести нужные знания до студентов. 

На третьем месте – нетрадиционные методы и формы 
обучения, которые побуждают студентов к самостоятель-
ной познавательной деятельности. К ним можно отнести 
метод проблемного обучения. 

Результатом введения задач профессиональной на-
правленности при изучении дисциплин общеобразова-
тельного цикла, в частности математики, будут являться:

− развитие устойчивого интереса студентов к обуче-
нию;

− повышение мотивационного компонента студентов в 
освоении предметов естественнонаучного цикла;

− повышение качества освоения специальных дисци-
плин;

− развитие умений применять полученные знания в 
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профессиональной деятельности.
Стоит остановиться на некоторых слабых сторонах 

интеграции математики со спецдисциплинами. Основное 
препятствие − это ограниченное время занятия. Поскольку 
способности студентов различны и момент окончания ре-
шения задания у каждого студента свой, сложно добиться 
выполнения поставленных задач всей группой. Отсюда 
вытекают следующие трудности применения интеграции: 
сложность подбора учебного материала, подробное струк-
турирование занятия, выработка общего подхода к оценке 
знаний и т.п. 

Тем не менее, необходимость введения профессио-
нальных задач в цикл естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин продиктована стандартами нового по-
коления среднего профессионального образования, где 
большое внимание уделяется развитию самостоятельно-
сти специалиста, умению применять полученные знания 
из различных областей наук в своей профессиональной 

деятельности.
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Воспитание успешно, 
если оно осуществляется в системе 

(Л.И. Новикова)

Сама по себе задача исследования теоретических основ 
и принципов внеучебной деятельности вуза как воспита-
тельной системы не является новой для отечественной пе-
дагогики. 

В качестве самостоятельной проблема внеурочной 
деятельности вуза как воспитательной системы стала 
пристально рассматриваться наукой  в последние годы. 
До этого она исследовалась как составляющая пробле-
мы системы воспитания в образовательных учреждени-
ях - Е.В. Бондаревской, А.А. Грекова, И.А. Зимней, Е.Н. 
Сорочинской, Н.М. Таланчука и др. Подходы к моделиро-
ванию и управлению воспитательными системами пред-
ставлены в исследованиях, посвященных воспитатель-
ному процессу адаптивной школы Т.М. Давыденко, Н.П. 
Капустина, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др.

В современных концепциях воспитания (В.И.Андреев, 
И.А.Колесникова, А.В.Мудрик, И.П.Иванов, Н.Е.Щуркова 
и др.) и авторами теории воспитательных систем (Л.И. 
Новикова, В.А. Караковский, А.М. Сидоркин, Е.Н. 
Степанов) предметом пристального внимания являются в 
основном школьники и подростки. 

Совсем недавно были введены показатели эффек-
тивности воспитательной работы при аттестации вузов. 
Основными критериями оценивания были количествен-

ные показатели: число проведенных мероприятий, сту-
денческих программ и проектов, количество участников, 
наличие творческих и спортивных коллективов и студен-
ческих общественных организаций. Это сразу привлекло 
внимание исследователей: педагогов, психологов, соци-
ологов. Разработка критериев, уточнений вызвала боль-
шой интерес ученых (М.А. Холодная, И.А. Зимняя, Е.В. 
Черных, B.C. Кагерманьян). В их работах были рассмо-
трены компоненты системы воспитания, которые ранее 
не изучались. Авторы ввели в научный оборот качествен-
ные показатели системы воспитания: «виды компетентно-
сти», «стиль управления», «совместное проектирование», 
«личностно-ориентированный подход». Этими учеными 
рассматривается ряд проблем, связанных описанием вос-
питательной деятельности в вузе в соответствии с новы-
ми федеральными государственными образовательными 
стандартами; методологическое обоснование основных 
направлений, мониторинг воспитательного процесса в 
высших образовательных учреждениях и т.п. Эти иссле-
дования, безусловно, вносят вклад в развитие данного на-
правления педагогической и психологической науки, од-
нако их излишне жесткая привязка только лишь описанию 
воспитательной деятельности не позволяют говорить о 
моделировании воспитательной работы как системы. 

Кроме названных выше, в отечественной и мировой 
науке исследуются и иные вопросы, прямо или косвен-
но связанные с проблемой воспитательной деятельности 
студенческой молодежи. Так предметом довольно многих 
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научных разработок являются всевозможные  методы из-
учения воспитательного процесса. Частичному анализу 
вопросов теории и практики воспитательных систем в 
образовательных учреждениях посвящены диссертаци-
онные исследования Н.Б. Архангельской,  Т.И. Грозовой,  
Н.С. Данилковой, З.Н. Добрыниной,. О.Р. Жоголевой, 
И.А. Карелиной, В.И Калининой, В.Н.Кондрашовой, 
Т.И. Кухтевич, Е.Н. Лекомцевой,  Е.М. Смекаловой, А.Н. 
Шиловой и др.

Большее внимание уделяется изучению личностно-
го развития воспитанников, его ценностных ориентаций 
(Л.В. Байбородова, Б.П. Битинас, С.М. Петрова, М.И. 
Рожков, Е.Н. Степанов, М.И. Шилова, Н.Е. Щуркова). Все 
чаще ученые обращаются к исследованию деятельности 
взрослых участников воспитательного процесса: взаи-
моотношениям различных субъектов воспитания (А.А. 
Андреев, Е.Н. Степанов); профессиональной компетент-
ности, стилю общения, ценностным ориентирам препода-
вателей (С.Л. Братченко, Л.Н. Горбунова, В.И. Петрушин). 

Определенное влияние на решение проблемы поиска 
оптимальных способов изучения воспитательного процес-
са в образовательном учреждении оказали и работы зару-
бежных авторов, которые, хотя и не занимались специаль-
но вопросами воспитания, разработали ряд диагностиче-
ских процедур, интересных и для педагогов. К ним можно 
отнести исследование о развитии личности студентов К. 
Штарке, методику диагностики ценностных ориентаций 
М. Рокича, методику диагностики межличностных отно-
шений Т. Лири и др.

Отмечая позитивное значение разработанных отече-
ственными и зарубежными исследователями отдельных 
методик оценки воспитательного процесса, подчеркнем 
неразработанность в науке системного подхода к такому 
изучению. 

Е.Н. Степановым, С.Д. Поляковым собран ряд разно-
плановых диагностических методик, имеющих отношение 
к изучению воспитательного процесса, а также разработа-
ны методические рекомендации к исследованию его эф-
фективности применительно для личности и индивиду-
альности субъектов воспитания.

Таким образом, существующие работы, в основном, 
рассматривают лишь общие проблемы воспитания вузов-
ской молодежи в современных условиях, а организации 
внеучебной работы как инновационной воспитательной 
системы в вузе, с учетом ее современных специфиче-
ских особенностей, посвящены единичные исследования. 
Обстоятельное изучение литературы по данной пробле-
ме показало, что в современных научных исследованиях 
еще недостаточно внимания уделяется вопросам анализа 
внеурочной деятельности и становлению и развитию ин-
новационных воспитательных систем в высших учебных 
заведениях. Педагогические  исследования ученых носят 
преимущественно феноменологический характер, задача 
системного изучения рассматриваемой проблемы ими не 
ставилась. Необходимо подчеркнуть, что в современной 
науке создан необходимый задел для целостного, систем-
ного рассмотрения проблемы воспитательной деятельно-
сти в вузе как воспитательной системы, определения тео-
ретических основ и принципов этой работы и разработки 
гуманистически ориентированного механизма ее осущест-
вления. 

Актуальность изучения теоретических основ воспита-
тельной деятельности как воспитательной системы вуза 
связана с необходимостью решения важной проблемы те-
ории и практики воспитания и обусловлена: 

1) эволюционными тенденциями в образовании, свя-
занными с повышением внимания к воспитанию студен-
ческой молодежи; 

2) повышением требований к качеству воспитатель-
ного процесса в вузе, направленного на индивидуально-
личностное развитие студентов, и особой значимостью 
внеучебной воспитательной работы в высших учебных 
заведениях; 

3) недостаточной теоретической и практической раз-
работанностью внеучебной работы  как воспитательной 
системы, способной обеспечить эффективное индивиду-
ально-личностное развитие студента.

Принятие Закона РФ «Об образовании» означал  пере-
смотр принципов воспитания молодежи. Крайний радика-
лизм привел к тому, что старый механизм был разрушен, 
а новый так и не создан. При этом роль образования непо-
мерно завышена, а воспитания - недопустимо занижена. 
Из нормативных документов категория «воспитание» и 
вся связанная с ним терминология изъяты. Воспитательная 
деятельность стала частью образовательных и инструк-
тивных программ. Воспитание было переведено в раз-
ряд одного из элементов образования, что ошибочно, по 
мнению ученых (О.С. Газмана, В.А. Караковского, Л.И. 
Новиковой, И.В. Петривней, Н.Л. Селивановой, Е.В. 
Титовой, Н.Е. Щурковой и др.). Фрагментарный характер 
воспитательной работы с молодым поколением отражает 
неразработанность современных систем воспитания, дли-
тельность которых зависит от возможности и способности 
создать концепцию воспитания связанную с модернизаци-
ей образования.

Во–первых, на современном этапе развития общества в 
воспитании студенчества отсутствует научно обоснован-
ный и действенный механизм построения воспитательных 
систем в условиях модернизации образования. Это в свою 
очередь серьезно затрудняет инновационные процессы 
в области воспитания, препятствует повышению эффек-
тивности воспитательной деятельности высших образо-
вательных учреждений, мешает продуктивному поиску 
и решению острых проблем воспитания и социализации 
подрастающих поколений. Причина такого положения дел 
заключается в недостаточно глубоком научном осмысле-
нии специфики процесса и результата воспитания, а, сле-
довательно, в неверном выборе подходов к построению 
воспитательной деятельности высшего учебного заведе-
ния как воспитательной системы.

Во–вторых, с разрушением прежней системы воспи-
тания образовался вакуум в содержании воспитательной 
работы, поэтому проблемой оказалось то, на каких идеях 
и идеалах воспитывать молодое поколение. Не менее важ-
ны вопросы о методах и формах воспитания студенческой 
молодежи. 

В третьих, вузах сложилась ситуация неопределенно-
сти в организации внеучебной работы. С одной стороны, 
попытка воспроизвести структуры, которые были адекват-
ны советскому времени, находятся в противоречии с той 
системой ценностей, которая сформировалась в обществе, 
в студенческой среде.

Таким образом, отметим, что в большинстве своем  
вузы не имеют объективного и всестороннего представле-
ния о содержательных и структурно-функциональных ха-
рактеристиках внеучебной деятельности  вуза, как иннова-
ционной воспитательной системы, ее роли в индивидуаль-
но-личностном становлении учащихся в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 
Возникает противоречие между состоянием организации 
внеучебной деятельности и потребностью практики в соз-
дании целостной инновационной воспитательной системы 
внеучебной деятельности, которая бы существенно влияла 
на  развитие личности и индивидуальности студента.

Все эти особенности актуализируют пересмотр тради-
ционных подходов к созданию воспитательной системы 
в вузе и определение теоретических основ и принципов 
этого процесса как особого педагогического процесса. 
Необходимость разрешения вышеизложенных противоре-
чий, а так же  между возросшей потребностью общества в 
подготовке специалиста, способного к непрерывно инди-
видуально-личностному росту, и недостаточной теорети-
ко-методологической и практической разработанностью 
организации внеучебной работы как инновационной вос-
питательной системы, способной обеспечить эффективное 
индивидуально-личностном становление студента при-
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вело к необходимости исследования данной проблемы. 
Проблема так же заключается в отсутствии теоретической 
базы современной воспитательной системы для студенче-
ской молодежи и необходимости разработки нового под-
хода к изучению процесса  воспитания в вузе в условиях 
модернизации современного образования.

Рассматривая данную проблему, мы опираемся на сле-
дующие подходы:

- системный, позволяющий разработать и исследовать 
систему внеучебной работы, рассмотреть ее как подси-
стему профессионально-педагогической подготовки бу-
дущих специалистов; выделить структурные компоненты 
системы внеучебной воспитательной работы и определить 
характер связей между ними; определить системообразу-
ющие факторы; позволяющий рассматривать воспитание 
как нелинейный, неравновесный, сложноорганизованный 
процесс, а также создающий возможности для проектиро-
вания системы оценки качества этого процесса;

- деятельностный,  позволяющий рассмотреть особен-
ности деятельности преподавателей и студентов в их взаи-
модействии внутри единой системы; этот подход придает 
первостепенное значение тем видам деятельности, кото-
рые способствуют индивидуально-личностному станов-
лению студента; деятельность преподавателя и студента 
в процессе внеучебной воспитательной работы носит си-
стемный, целенаправленный, творческий характер и опре-
деляется их индивидуальными особенностями, мотивами 
и условиями воспитательного процесса; 

-аксиологический, акцентирующий внимание на цен-
ностном содержании подлежащего оценке воспитательно-
го процесса;

-личностно-ориентированный подход как практико-
ориентированная тактика исследования позволяет разра-
ботать методику реализации системы внеучебной воспита-
тельной работы. Данный подход предполагает признание 
студента главной действующей фигурой воспитательного 
процесса; ориентацию на личность и индивидуальность 
студента; определяет содержание внеучебной воспита-
тельной работы, стимулирующей активность студентов; 
определяет роль и позицию студента и преподавателя в 
процессе внеучебной воспитательной работы; позволя-
ет использовать адекватную данному подходу методику 
реализации системы внеучебной воспитательной работы, 
направленной на эффективное личностно-профессиональ-
ное становление будущего специалиста.

Особое значение для нас имеют  взаимосвязанные 
компоненты системы. Внеучебная  работа как система, 
является структурно-функциональной, так как включает 
(мотивационно-целевой, содержательно-практический, 
организационно-процессуальный и диагностико-резуль-
тативный), и ей присущи интегрирующая, регулирующая, 
развивающая, защитная, корректирующая и компенсатор-
ная функции.

Мотивационно-целевой компонент системы включает 
в себя цель и задачи внеучебной воспитательной работы, 
цель каждого воспитательного мероприятия, имеющего 
определенное место в системе внеучебной воспитатель-
ной работы. Целью внеучебной воспитательной работы 
является индивидуально–личностное развитие студента. В 
этом компоненте закладывается  и мотивация личностно-
профессионального становления будущего специалиста.

Содержательно-практический компонент представляет 
совокупность субъекта деятельности ее организующего и 
в ней участвующего (сообщество администрации, препо-
давателей, кураторов, сотрудников, студентов, руководи-
телей коллективов и других участников внеучебной вос-
питательной работы); совокупность внеучебных воспита-
тельных мероприятий.

Организационно-процессуальный компонент включа-
ет рождающиеся в деятельности и общении отношения; 
взаимодействие между всеми структурными подразделе-
ниями вуза, выполняющими воспитательные функции; 
предметно-материальную среду вуза; формы и методы ор-

ганизации совместной деятельности и общения.
Диагностико-результативный компонент включает 

критерии (ценностное отношение к профессиональной 
деятельности, профессионально важные качества и прак-
тический опыт воспитательной деятельности будущего 
специалиста) и показатели эффективности процесса инди-
видуально -личностного развития студентов. Компонент 
представлен тремя уровнями: высоким, средним и низким.

Таким образом, мы видим, что воспитательная систе-
ма вуза — это структура, ориентированная на признание 
самоценности и саморазвитие студента и преподавателя. 
Многолетний опыт работы показал, что воспитательная 
система является мощным механизмом развития личности 
и индивидуальности. При этом ориентация воспитываю-
щей деятельности на личность и индивидуальность меня-
ет многие воспитательные методики, выдвигает на первый 
план диалоговые методы и методы педагогической под-
держки, т.е. опосредованные способы воспитательного 
воздействия. 
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ность, стремящуюся к успеху, готовую преодолевать трудности, положительно мотивированный человек обладает 
большими возможностями в достижении цели.

Мотивация — побуждение к действию; динамический 
процесс физиологического и психологического плана, 
управляющий поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность и устой-
чивость; способность человека через труд удовлетворять 
свои материальные потребности [3]. 

При анализе теорий, формирующих представления о 
том, что такое самореализация личности, можно найти 
подходы биологизаторского характера. Понятие само-
реализации используется в значении адаптации, которая 
становится возможной в результате реализации человеком 
своих возможностей и способностей. Личности отводит-
ся пассивная позиция в отношении самореализации, лич-
ность не стремится к развитию и осуществлению своих по-
тенций, это происходит само собой в процессе жизни [2]. 
Поведение детерминируется несознательными факторами 
и условиями жизни, в которой не отводится места актив-
ному, деятельному субъекту. это не более, чем адаптация, 
удовлетворение дефицитарной потребности. Адаптация 
может сопровождаться самореализацией, но изначально 
на нее не ориентирована [5].

Таким образом, действующие мотивы могут быть са-
мыми разнообразными и нередко определяются потреб-
ностями человека. Если это самый простой уровень по-
требностей – физиологический – то и мотивы  будут на-
правлены на достижение удовольствия путем получения 
чувства сытости, отдыха, отсутствие физиологического 
дискомфорта.

Наиболее значимыми в жизнедеятельности человека 
являются мотивы, обеспечивающие развитие личности, 
определенный уровень достижений. Хорошая мотивация 
обеспечивает положительную направленность личности, 
высокую осведомленность целей, широту интересов и со-
циальных контактов. А. Маслоу подчеркивал значимость 
данного рода мотивов, но отмечал, что они становятся ак-
туальными для человека только в случае удовлетворения 
простейших потребностей – физиологических и в безопас-
ности – именно они дают человеку возможность перейти 
на более высокий уровень достижений, задуматься о сво-
ем предназначении и стремиться к самоактуализации. Под 
процессом самоактуализации личности понимается реали-
зация её потенциала, способность человека изучать новые 
виды деятельности и добиваться в них успеха [4].

В процессе самореализации наиболее важными явля-
ются мотивы высокого порядка. К ним можно отнести мо-
тив самоутверждения, идентификации, власти, процессу-
ально - содержательные мотивы, экстринсивные мотивы, 
мотив саморазвития, достижения, аффилиации (стремле-
ние к общению), а также просоциальные побуждения.

Эти мотивы обеспечивают запуск движущих сил на 
пути достижения цели и  удовлетворения потребности.  
Пробуждают в человеке желание быть не только похожим 
на свое значимое, авторитетное лицо, но и стремиться быть 
лучше него, получать уважение со стороны общества. При 
мотивации высокого порядка, человек хочет быть нужным 
и полезным, желает признания. 

Важно отметить, что данная группа мотивов находится 
в тесной взаимосвязи между собой. Так, например, внеш-
ние (экстринсивные) мотивы должны подкрепляться со-
держательными. Это необходимо для удержания интереса 
к деятельности, в противном случае, она быстро наскучит 
человеку и перестанет быть значимой.

Мотивы, позволяющие человеку личностно расти, раз-
вивать свои умения и таланты, требуют определенной зре-
лости личности и высокого уровня осознания, а потому 
играют значительную роль в самореализации.

Самореализация предполагает выполнение человеком 
какой–либо деятельности. Одной из её составляющей 
всегда является мотив, который определяет качество вы-
полнения задачи. Например, здоровый мотив стремления 
к успеху обеспечивает высокую заинтересованность лич-
ности в самом процессе деятельности, ориентирует только 
на положительный результат. Человек, желающий успеха, 
способен преодолеть страх перед новыми видами деятель-
ности и способами её выполнения, может проявить уме-
ренный риск. Проявляет готовность к актуализации всех 
своих интеллектуальных, физических и эмоциональных 
ресурсов. При мотивации на успех всегда возникает готов-
ность заняться малопривлекательным делом ради пользы, 
то есть активно работают волевые процессы. 

Есть вероятность проявления еще одного вида моти-
ва – к избеганию неудач. Это менее продуктивный мотив, 
нежели стремление к успеху. Избегание неудач, то есть 
стремление оградить себя от возможного неуспеха, лиша-
ет человека перспектив и оставляет большое количество 
нереализованных возможностей за полем внимания инди-
вида. Перед страхом неудачи человек с данным типом мо-
тивации бессилен. В результате он предпочитает рутинное 
выполнение действий, направленных на хорошо знакомый 
результат, а иногда, бездействие вообще. Конечно, можно 
взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Выполнение 
деятельности хорошо знакомым методом снижает риск 
полного отсутствия положительного результата, обеспе-
чивает определенную скорость в работе. Что касается пси-
хологических характеристик, то здесь самый важный мо-
мент заключен в следующем – сохранность психики. При 
избегании неудач, человек проявляет бережное отноше-
ние к самооценке и снижает риск возникновения резко от-
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рицательных, разрушительных эмоций. Вероятно, выбор 
той или другой модели поведения должен обуславливать-
ся ситуацией и расстановкой приоритетов, что в данный 
момент важнее.

В случае самореализации человека, более продуктив-
ным будет поведение, направленное на поиск новых реше-
ний, а в случае неудачи, сознательное сохранение целост-
ности личности, восприятие неудачи, как опыта и возмож-
ности заблаговременной проработки подобных ошибок

А. Адлер отмечал, что люди  с выраженной органиче-
ской слабостью или дефектом часто стараются компенси-
ровать эти дефекты с помощью тренировки и упражнений 
[5]. 

История и литература предоставляют много примеров 
исключительных достижений, являющихся результатом 
усилий, предпринятых для преодоления недостаточности 
органа. Демосфен, заикавшийся с детства, стал одним из 
самых выдающихся в мире ораторов. Вильма Рудольф, 
страдавшая  в детстве физическим недугом, трижды заво-
евывала олимпийские золотые медали в легкой атлетике. 
Таким образом, неполноценность органа может приводить  
к впечатляющим достижениям в жизни человека [4].

У слепых и слабовидящих людей, так же как и у здо-
ровых возникает состояние некоторого «напряжения», вы-
званного актуальной нужной в чем – либо, то есть потреб-
ностью. Именно мотив удовлетворения нужды побуждает 
человека к эффективным действиям. Когда чувство напря-
жения является адекватным, то есть не слишком высоким 
и не слишком низким, человек становится способным к 
эффективным действиям [5].

Таким образом, в ситуации людей с ограниченными 
физическими возможностями мотивация играет еще и 
компенсаторную роль. Внутренние убеждения, стрем-
ления человека помогают преодолеть физический не-
дуг посредством сильной веры в успех. Мотивационная 
сфера испытуемых проверялась посредством методик Т. 
Элерса «Диагностика личности на мотивацию к успеху» 
и «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неу-
дач». Интерпретация данных проводилась в совокупности 
двух методик, и были получены следующие результаты.

У слабовидящих испытуемых преобладает высокий 
уровень стремления к успеху при преимущественно 
средней степени выраженности стремления к избеганию 
неудач. Очень важно, что нет данных, говорящих о низкой 
степени стремления к успеху. Эти результаты показывают, 
что есть хорошая степень готовности к получению 
нового опыта, умеренному риску, а также способности 
реализовать свои умения. Сформировано умение ставить 
цели и стремиться к их осуществлению. Важно отметить, 
что при хорошей мотивации на успех есть зона понимания 
возможной неудачи, поэтому, скорее всего, многие из 
ребят предпочтут действовать проверенным методом, 
чтобы уберечь себя от разочарования в новом виде 
деятельности. Есть процент испытуемых, чьи данные 
указывают на слишком высокий уровень стремления 
к успеху. В даном случае присутствует вероятность 
постановки труднодостижимых целей, что может повлечь 
за собой невозможность реализации своего потенциала в 
полной мере [6, 7, 8, 9].

С учетом того, что у здоровых ребят обе характеристики, 
относительно мотивации, выражены на среднем уровне, 
можно говорить о запуске компенсаторных механизмов у 
слабовидящих испытуемых. Осознавая свой физический 
недостаток, ребята стремятся не только добиться успеха 
наравне со здоровыми, но и быть лучше них. Это значимые 
данные, так как при хорошем уровне мотивации, человек 
способен быть успешным и эффективным. 

Важным является то, что стремление к успеху 
представляет собой мотив «высокого порядка», то 
есть мета – мотив. Его наличие говорит о желании 
достигать удовольствия за счет удовлетворения не только 

жизнеобеспечивающих потребностей, но и потребностей 
роста, развития. Ребята проявляют готовность к 
стремлению к совершенству, способны проявлять 
добро, ценить теплые межличностные отношения, хотят 
заслужить уважение со стороны общества и чувствовать 
себя полезным. При данном положении дел у ребят есть 
возможность реализовать свои планы, желания и добиться 
высоких результатов в различных сферах реализации 
своих умений и навыков.

Особого внимания заслуживают лица, проявляющие 
слишком сильную степень выраженности мотивации 
на успех и высокий уровень избегания неудач. Данная 
категория ребят нуждается в психологическом 
сопровождении, так как завышенные требования к себе и 
своим целям могут не оправдать надежды испытуемого. 
В процессе деятельности есть высокая вероятность 
разочарования в своих силах и способностях, причем это 
будет не объективный факт, а результат неграмотного 
планирования. В противоположной ситуации, когда 
человек избегает неудач, высока вероятность лишения 
себя перспектив развития. Человек настолько опасается 
за результат, что предпочитает действовать либо 
проверенными рутинными способами, либо вообще 
бездействовать. В данном случае «пропускаются» 
возможности приобретения новых знаний и проб себя в 
интересных видах деятельности, которые смогли бы стать 
основой для самореализации личности.

Таким образом, успех самореализации напрямую зави-
сит от мотивации человека. При возникновении актуаль-
ной потребности стоит задуматься не только над тем, что 
нужно сделать, чтобы снять возникшее напряжение, но и 
как сделать это лучше. В этом случае обязательно будет 
подвергнут анализу вопрос о постановке реалистичных 
целей, правильных и достижимых путем конкретных дей-
ствий. При комплексном осмыслении проблемы у индиви-
да всегда появляется возможность усилить свой потенци-
ал и добиться успеха.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проявлений «культурного шока» у иностранных военнослужащих и  
имеющихся у них проблем и трудностей в связи с необходимостью их приспособления к новым для них социокультур-
ным и образовательным условиям.

Подготовка в военных российских вузах высококвали-
фицированных иностранных специалистов обусловлено 
значением военно-технического сотрудничества России с 
другими странами для решения задач обеспечения безопас-
ности государства, в том числе и в экономической сфере. 
В принятом в июле 1998 года федеральном законе «О во-
енно-техническом сотрудничестве Российской Федерации 
с иностранными государствами» конкретизируются прин-
ципы и методы осуществления государственной политики 
военно-технического сотрудничества. В частности, закон 
определяет военно-технической сотрудничество, как дея-
тельность в области международных отношений, связан-
ную с разработкой и производством продукции военного 
назначения, понимаемой как вооружение, военная техни-
ка, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятель-
ности [1]. Обучение разработке, модернизации, обслужи-
ванию вооружения и военной техники являются составля-
ющими продукции военного назначения, предназначенной 
для передачи иностранным государствам.

К тому же  страна имеет в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе политический эффект – обучающиеся в 
наших вузах иностранцы становятся элитой в своих стра-
нах, что дает возможность России устанавливать с раз-
вивающимися государствами прочные взаимовыгодные 
политические и экономические связи, закреплять свое 
геополитическое и экономическое положение в различных 
регионах мира.

Существует социальный заказ на подготовку в воен-
ных вузах России иностранных военных специалистов. 
Например, в Дальневосточном высшем военном ко-
мандном училище (военном институте) имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского обучается предста-
вители стран Африки (Ангола, Бурунди, Гвинея, Ливия, 
Мали, Эфиопия), Ближнего Востока (Сирия, Палестина, 
Йемен, Иордания), Юго-Восточной Азии (Китай, Лаос, 
Монголия, Мьянма), Центральной Америки (Никарагуа). 
Иностранные военнослужащие представляют разные 
культуры, что проявляется в разных способах поведения, 
стандартах общения, мировоззрения и мировосприятия, 
ценностных ориентациях, усвоенными ими в процессе 
первичной социализации у себя на родине. Эти различия 
способствуют возникновению барьеров между ними, меж-
ду иностранными военнослужащими и  русскими курсан-
тами, местным населением. Поэтому иностранные обуча-
ющиеся вынуждены приспосабливаться (адаптироваться) 
к новой, незнакомой для них действительности.

На  протяжении последних десятилетий отмечался 
стабильный рост внимания как зарубежных (С. Бочнер, 
Берри,  Вэй Син, Чэнь Цзе, Ши Си Нин и др.), так и рос-
сийских (А.М Анохин, Н. Е Королева,  Н. М. Лебедева, 

И. А Мушарапова, А. И. Сурыгин, Т. Г. Стефаненко, Н. С. 
Южанина и др.) ученых к проблеме межкультурной адап-
тации. В самом общем виде исследователи рассматривают 
ее как процесс и результат активного приспособления эт-
нических групп, отдельных индивидов условиям другой, 
незнакомой, «чужой» социокультурной среды.

Следует отметить, что исследования проблем межкуль-
турной адаптации проводятся в рамках теории аккульту-
рации, определяемой как процесс и результат непосред-
ственного, длительного контакта групп с различными 
культурами, выражающийся в изменении паттернов куль-
туры одной или обеих групп [2]. В других же исследовани-
ях, прослеживается мысль, что межкультурная адаптация, 
в отличии от аккультурации не предполагает обязатель-
ности принятия новой культуры как своей собственной, а 
скорее означает процесс приспособления к ней.

Например, М. Винкельман считает, что межкультур-
ная адаптация временных мигрантов (в нашем случае ино-
странных военнослужащих) не предполагает их аккульту-
рации. По мнению автора, она требует от них культурного 
релятивизма, то есть отказа на какое-то время, по крайней 
мере, от некоторых культурно-обусловленных реакций, 
чтобы стать более толерантными к иной культуре [3].

С точки зрения  «культурного шока» [4] у иностранных 
военнослужащих есть предпосылки для того, чтобы они 
испытали на себе данное состояние – это  шок от встречи 
с новой и незнакомой культурой. Каждая культура имеет 
множество символов социального окружения, как вер-
бальных, так и невербальных (жестов, мимики) способов 
общения, с помощью которых мы ориентируемся и дей-
ствуем в ситуациях повседневной жизни. Наш душевный 
мир зависит от этих сигналов, многие из которых мы даже 
не осознаем. Когда вся эта незримая система свободной 
ориентации в мире становится неадекватной в условиях 
культуры, человек испытывает глубокое нервное потрясе-
ние.

Мы поставили себе целью выяснить, выражены ли у 
иностранных военнослужащих признаки «культурного 
шока», а также какие дополнительные проблемы и труд-
ности они испытывают в процессе обучения в россий-
ском военном вузе. Было опрошено (методом анкетирова-
ния) 130 иностранных военнослужащих, обучающихся в 
Дальневосточном высшем военном командном училище 
(военном институте). В начале исследования мы выясни-
ли, что подавляющее большинство – 92% респондентов 
– до учебы в российском военном вузе, не проживали  за 
пределами своей родной страны, не имели опыта обучения 
в других странах. Следовательно, у них нет опыта преодо-
ления адаптационных сложностей, на который они могли 
бы ориентироваться в процессе обучения в нашем вузе.
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Также нам представилось важным выявить, имелись ли 
у иностранцев представления о стране, в которой им пред-
стоит в течение ближайших лет, ее традициях, культурных 
ценностях. Ответы показали очень слабое представление, 
понимание данных аспектов, а причинами выбора россий-
ского военного вуза является их направление на учебу пра-
вительством (77,6 % респондентов), престижность рос-
сийского военного образования, диплома у себя на родине 
(70% респондентов).

Наиболее характерными симптомами «культурного 
шока» принято считать испытание человеком чувство пол-
ной беспомощности, ощущение, что его никто не понима-
ет, что у него ничего не получается. На наш вопрос, при-
ходилось ли им испытывать подобные чувства по приезду 
к нам, более половины иностранцев (51, 5%) дали положи-
тельный ответ, отмечая что испытывают данные чувства 
постоянно, даже по истечению нескольких лет обучения и 
проживания в нашей стране; 32, 3 % испытуемых – только 
в первое время после приезда; доля тех, кто не испытывал 
такие чувства, или испытывал очень редко – 16, 1 %. На 
психосоматические проявления (нервозность, бессонницу, 
повышенную утомляемость) пожаловались 34,6 % опро-
шенных. 

В ходе исследования мы определили общее отношение 
иностранных военнослужащих к российскому военному 
вузу. На вопрос «Нравится ли вам учиться в российском 
военном вузе?» большинство респондентов (57,6 %) дали 
ответ «пожалуй, да», что свидетельствует о наличии не-
которых сомнений при ответе на вопрос; определенно, да, 
ответили всего 5,3 % иностранцев; 36,9 % опрашиваемых 
высказали свое недовольство некоторыми аспектами жиз-
ни в военном вузе выбрав категории «пожалуй нет», «нет». 

Удовлетворенность учебой и жизнедеятельностью в 
военном вузе иностранные военнослужащие  оценивают 
в среднем на 4-6 баллов (по 10-баллной шкале) – что со-
ответствует среднему уровню. Настораживает тот факт, 
что среди ответов респондентов отсутствуют оценки, по-
казывающие удовлетворенность  учебой и жизнедеятель-
ностью в военном вузе на высоком уровне (9-10 баллов).

Полученные результаты могут свидетельствовать о на-
личии определенных проблем и трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться иностранным военнослужащим 
в российском военном вузе.  Это подтвердили ответы на  
другой вопрос анкеты, который касался различных аспек-
тов учебы  и жизнедеятельности иностранных военнос-
лужащих в   российском военном вузе. На первом месте 
(у 97,6% респондентов), в качестве основной трудности 
стоит коммуникация на русском языке. Причем, согласно 
двусторонним международным договорам между ино-
странными государствами и принимающей стороной ино-
странные граждане, прибывшие на обучение в российский 
военный вуз, обязаны в учебное время разговаривать, об-
щаться друг с другом, с профессорско-преподавательским, 
командным составом только на русском языке. Плохое 
знание русского языка, а также культурно-национальные 
особенности иностранных военнослужащих предопреде-
лили проблему взаимоотношений с профессорско-препо-
давательским составом (у 51 % иностранцев), командным 
составом (у 36 % респондентов), многие недовольны от-
ношениями с русскими курсантами, другими националь-
ными группами (71,4 % опрашиваемых). Причем, 45,3 % 
опрошенных иностранцев общаются со старшекурсника-
ми, и как они указывают, это помогло им в учебной и внеу-
чебной деятельности. Большинство (59,2% респондентов) 
видят необходимость, в том, чтобы иностранные военнос-
лужащие старших курсов работали с младшими, помогали 
им, рассказывали о вузовской жизни. 

Также иностранные военнослужащие высоко оценива-
ют влияние русских курсантов на процесс их адаптации 
в военном вузе, 88% респондентов считают, что общение 
с ними способствовало бы более быстрому знакомству и 
усвоению русских традиций, обычаев, воинских ритуалов. 
На практике же, только 50% иностранцев общаются с рус-
скими курсантами в учебное и внеучебное время. 

Иностранным военнослужащим, прибывшим на обу-
чение в российский военный вуз приходится знакомиться 
и привыкать к новым разнообразным методам и формам 
аудиторной,  внеаудиторной, культурно-досуговой  работы 
ранее им не знакомым, что способствует появлению у них 
дидактических проблем и трудностей (дидактического ба-
рьера) [5, 6, 7]. Большинство респондентов (93 %) отмети-
ло, что с такими формами учебных занятий в военном вузе, 
как лекция, семинарское, практическое занятие, групповое 
упражнение они знакомятся впервые. Как следствие, 72,3 
% иностранным обучающимся сложно воспринимать лек-
ционную информацию; 80 % – вести   записи лекций; 93 % 
– готовиться к семинарам и практическим занятиям; 78,4 
% – составлять конспекты; 81,5 % самостоятельно вести 
поиск необходимой научной информации.

С целью выявления особенностей адаптации иностран-
ных военнослужащих, мы использовали метод нестандар-
тизированной беседы,  среди членов  профессорско-пре-
подавательского состава Дальневосточного высшего во-
енного командного училища (военного института) имени 
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (всего 
– 36 человек). По их мнению, иностранные военнослужа-
щие испытывают, прежде всего, дидактические трудности: 
им очень тяжело воспринимать и одновременно делать за-
писи в ходе лекции; готовиться к семинарским занятиям, 
так как работа с учебной литературой представляет для 
них сложность в вопросе выделения ключевых, основных 
позиций. Многие указывали на нарушения дисциплины на 
занятиях, что на наш взгляд, обусловлено особенностями 
национального характера иностранных обучающихся и ор-
ганизацией образовательного процесса в других государ-
ствах, а также проблемами процесса адаптации в военном 
вузе. Также эксперты указали проблемы межнационально-
го взаимодействия, отсутствие этнической толерантности 
между представителями национальных групп. По их мне-
нию, об этом свидетельствуют очень критические, резкие 
отзывы  представителей одних  национальных групп в 
адрес других.

Итак, как показало наше исследование, несмотря на то, 
что иностранные военнослужащие прибывшие на обуче-
ние в российский военных вуз, ориентированы на получе-
ние конкретной военной специальности (в данном случае 
условия проживания,  природно-климатические условия 
носят вторичный характер) испытывают «культурный 
шок», заключающийся в неизбежном столкновении ста-
рых, присущих иностранцу как представителю общества, 
которое он покинул и новых, свойственных обществу, в ко-
торое он прибыл культурных норм и ценностей.

Характер адаптационных трудностей иностранных во-
еннослужащих в условиях новой системы обучения опре-
деляется, прежде всего, степенью соответствия структур-
ных и функциональных элементов предыдущей и новой 
образовательных систем. Новая для иностранных обуча-
ющихся образовательная система российского военного 
вуза, представляющая собой сложно организованную, ие-
рархизированную организацию с жесткой системой управ-
ления, включает в себя новые формы и методы обучения, 
контроля знаний, самостоятельной подготовки, непривыч-
ные для многих формы отношений «преподаватель – об-
учающийся», «командир – обучающийся», обязательное 
посещение занятий, строгий регламент учебного времени 
и распорядок дня, необходимость строгого соблюдения во-
инских уставов и т.д., что создает для них адаптационные 
трудности различного уровня и характера.

Выведение процесса адаптации иностранных военнос-
лужащих через его системное изучение на современный 
уровень сопровождения и управления – осознаваемая по-
требность, позволяющая выработать практические реко-
мендации по подготовке и внедрению комплекса педагоги-
ческих условий, направленных  на успешную адаптацию 
иностранных военнослужащих в российском военном вузе 
с одной стороны, укрепление конкурентноспособности на 
мировом рынке образовательных услуг, с другой.
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Аннотация: Описанные проблемы, характерны не только для коммерческой области применения социологии. В то 
же время именно поведение старшекурсников и выпускников является чрезвычайно важным: сейчас, на этапе формиро-
вания рынка, они определяют во многом его будущее. Анализ противоречий между ожиданиями и предложением сто-
рон на рынке даст возможность вскрыть наметившиеся проблемы, а также помочь соискателям сформировать сценарии 
наиболее эффективного взаимодействия. 

В современных условиях рыночной экономики возрас-
тает необходимость введения новых требований к процес-
су обучения и формированию эффективного работника, 
его ресурсных качеств в рамках всех ступеней образова-
ния.

Взаимодействие системы образования и рынка тру-
да связано не только с востребованностью специалистов 
определенной квалификации и профессии, но и с отноше-
нием молодого поколения к труду в целом. Падение со-
циальной ценности труда приводит к снижению престижа 
ряда важных для общества профессий. В настоящее время 
ряд исследователей отмечает обострение диспропорции 
между профессиональными ориентациями молодежи и 
реальными потребностями рынка труда, а также измене-
ние традиционной иерархии ценностей, приводящее к за-
мене утративших актуальность экстравертивных мотивов, 
направленных на общество и других людей, на интровер-
тивные. 

Актуальность темы исследования определяется необ-
ходимостью теоретического и практического осмысления 
новых подходов к профессиональной подготовке специ-
алистов, анализу их жизненных планов, организации про-
цесса трудоустройства в условиях модернизационных 
преобразований в России, а также изменений, происходя-
щих в мире, которые носят глобальный характер.

В общем, понятие трудоустройства включает в себя 
все формы трудовой деятельности, в том числе предпри-
нимательскую деятельность, индивидуальную трудовую 
деятельность, профессиональную деятельность, участие в 
общественных или сезонных работах и т.п. При этом про-
цесс трудоустройства представляет собой осуществление 
действий (содействие в этом процессе) по поиску подхо-
дящей работы и устройства на неё, а также процесс про-
фессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки граждан для заполнения имеющихся ва-
кансий. 

В толковом словаре С.И. Ожегова под  трудоустрой-
ством понимается «устройство кого-нибудь на работу, со-
действие в таком устройстве» (С.И.Ожегов,1972).

В психологической энциклопедии трудоустройство 
рассматривается как мероприятия, включающие: подбор 
подходящей работы; информирование и консультирова-
ние о возможностях службы занятости; содействовать 
временному трудоустройству, профессиональному обуче-
нию, самозанятости, переезду к новому месту жительства 
и работы, организацию и проведение общественных, вре-
менных (сезонных) и неотложных работ с целью трудо-
вой и социальной адаптации безработных, испытывающих 
трудности в поиске постоянной работы (Степанов С.С. 
Популярная психологическая энциклопедия -  М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. — 672 с.).

Следует отметить, что понятие трудоустройства разли-
чается в широком и узком значениях. В широком смысле 
трудоустройства объединяет все формы трудовой дея-
тельности, не противоречащие законодательству, вклю-
чая самостоятельное обеспечение себя работой, индиви-
дуальную трудовую деятельность, предпринимательство, 
фермерство т.д. В узком смысле под трудоустройством 
понимают такие формы трудовой деятельности, которые 
устанавливаются при содействии органов государства 
или негосударственных организаций на основе лицензи-
рования. Следовательно, понятие трудоустройства более 
узкое, чем понятие занятости, а именно трудоустройство 
предшествует занятости и является его важнейшей гаран-
тией. 

Отметим, что в правовом законодательстве РФ закре-
плено право граждан на трудоустройство и выбор места 
работы путем обращения к предприятию, учреждению, 
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организации, индивидуального крестьянского хозяйства и 
к другому работодателю или при бесплатном содействии 
государственной службы занятости. При этом трудоу-
стройству молодых специалистов с высшим образованием 
мешают уровень и качество полученного образования и 
невостребованность выпускников вузов на рынке труда. 

Молодые люди 18-24 лет, завершающие или завершив-
шие профессиональную подготовку, а также отслужившие 
в армии. Данная группа достаточно уязвима на рынке тру-
да, так как не имеет должного профессионального и со-
циального опыта и, как следствие, менее конкурентоспо-
собна.

Молодые люди в этом возрасте характеризуются не-
устойчивостью жизненных установок, отсутствием про-
изводственного стажа и опыта работы и, как следствие, 
относительно низким профессиональным статусом. Из-за 
перенасыщенности рынка труда конкурентными катего-
риями населения молодежь является достаточно выражен-
ной группой риска. В тоже время, в отличие от других со-
циально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь 
является наиболее перспективной категорией рабочей 
силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект 
трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко 
всем изменениям, имеет способность к постоянной смене 
трудовых функций, огромные возможности профессио-
нального роста, наиболее продолжительный период пред-
стоящей трудовой профессиональной деятельности.

Сегодня молодой специалист, покинувший стены 
ВУЗа должен сам решать вопрос своего трудоустройства. 
Государство пытается решить эту проблему, однако пред-
принимаемых мер явно не достаточно. 

Раскроем социально-педагогические факторы, способ-
ствующие успешному трудоустройству выпускников ву-
зов, т.е. процесса, определяющего его сущность (характер 
или отдельные черты) (Столяренко Л.Д. Основы психоло-
гии. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. – 672с.).

Следует подчеркнуть, что под социально-педагоги-
ческими факторами следует понимать движущие силы, 
причины, побуждающие личность к активной социальной 
деятельности, а также способные повлиять на изменение 
наличного уровня социальной активности студентов педа-
гогического колледжа, определяющие сущность и направ-
ленность ее формирования во внеучебной деятельности.

Такие факторы Шакурова М.В.  разделяет на внутрен-
ние и внешние, а их, в свою очередь, на объективные и 
субъективные (Шакурова М.В. Методика и технология 
работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия,2004 – 272с).

Одним из социально-педагогических факторов трудоу-
стройства по выпускника вуза получаемой специальности 
является сохранение стереотипов у работодателей, таких 
качеств выпускников вузов, как отсутствие навыков тру-
довой деятельности и неумение выстраивать взаимоотно-
шения в рабочем коллективе, излишняя эмоциональность 
и неустойчивость поведения, т. е. все то, что свидетель-
ствует о социальной незрелости человека, недостаточном 
уровне его социализации в обществе. Масштабность и 
устойчивость влияния стереотипов такого рода приводят 
к дискриминационному отношению к молодежи на рынке 
труда.

В то же время предприятия сталкиваются с проблема-
ми в кадровой политике. Во-первых, предложение на рын-
ке труда не всегда соответствует требованиям конкретно-
го производства. Во-вторых, и на этапе подготовки, и на 
этапе распределения предприятия отстранены от оценки 
уровня и качества подготовки специалистов по социаль-
ной работе. В-третьих, сами руководители предприятий, 
служб, в ведении которых находятся вопросы кадровой 
политики, чаще всего не могут обосновать прогноз по-
требности в кадрах, в подготовке перспективных специ-
альностей.

Важнейшим социально-педагогическим фактором 
успешного трудоустройства выпускника вуза по получа-
емой специальности является качество, характер и содер-

жание полученной в вузе профессиональной подготовки. 
Для студентов период обучения — это время получения 
образования, приобретения профессиональной квалифи-
кации, этап согласования своих возможностей, желаний, 
ориентации с условиями и требованиями со стороны об-
щества. 

Такой социально-педагогический фактор трудоустрой-
ства выпускника вуза по получаемой специальности, как 
необоснованное представление студентов вузов по полу-
чаемой специальности о путях адаптации в сфере труда 
и занятости, проявляется в выборе будущей профессии, а 
в дальнейшем - в определении перспектив собственного 
трудоустройства. Выбор направления или специальности, 
по которым будет осуществляться обучение, часто дела-
ется абитуриентом исходя из идеальных представлений о 
будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуа-
ции на рынке труда, информация о которой к настоящему 
моменту стала доступной для населения.

Следующий социально-педагогический фактор тру-
доустройства по получаемой специальности выпускника 
вуза – направленность (гуманитарная или техническая) 
профессиональной подготовки студентов вузов. В контек-
сте данного фактора, также присутствует определённая 
тенденция, суть которой сводится к тому, что молодому 
специалисту технического профиля трудоустроится легче 
и проще, нежели выпускнику-гуманитарию.

Одним из важных факторов является - низкая эффек-
тивность взаимодействия институтов образования, занято-
сти и найма, от которых зависит трудоустройство выпуск-
ников высших учебных заведений. 

Следующий социально-педагогический фактор тру-
доустройства по получаемой специальности выпускника 
вуза, который мы не можем оставить без внимания, это 
слабая связь вузов с предприятиями по вопросам подго-
товки специалистов под конкретные рабочие места.

Еще один социально-педагогический фактор трудоу-
стройства по получаемой специальности выпускника вуза 
- это ориентация образовательных учреждений на подго-
товку студентов вузов по так называемым рыночным про-
фессиям, имеющим повышенный спрос, что приводит к 
углублению дисбаланса между профессиональной струк-
турой рынка труда и реальной квалификацией свободной 
рабочей силы. 

Следующим социально-педагогический фактор тру-
доустройства по получаемой специальности выпускника 
вуза является возрастающий разрыв спроса на рынке тру-
да с уровнем квалификации выпускников. Это вызвано в 
определенной степени нежеланием рядом образователь-
ных учреждений гибко, в контакте с административными 
структурами, органами занятости, работодателями, дру-
гими заинтересованными структурами ответственно под-
ходить к решению проблемы целенаправленной подготов-
ки и использования квалифицированной рабочей силы. 
Запаздывание же адаптации системы профессионального 
образования к условиям рынка труда, отсутствие готов-
ности у значительной части работодателей реализовывать 
на практике кадровую политику, ориентированную на вы-
пускников профессиональных образовательных учрежде-
ний, в перспективе может превратиться в серьезный тор-
моз экономического развития предприятий и региона в це-
лом. Кроме того, нетрудоустроенные выпускники вузов и 
техникумов испытывают риск социальной дезадаптации.  

Такой социально-педагогический фактор трудоустрой-
ства по получаемой специальности выпускника вуза, как 
информационное воздействие и косвенное управление 
агентами рынка труда, службами вузов, отвечающих за 
трудоустройство студентов вузов, требует построения 
новой информационно-аналитической базы, разработки 
новых способов и методик получения значимой информа-
ции, ее использования в соответствии с задачей межсек-
торного взаимодействия на рынке труда. 

Одним из социально-педагогических факторов трудоу-
стройства по получаемой специальности выпускника вуза, 
является функционирование кадровых агентств, служб со-
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действия переподготовке и трудоустройству выпускников 
вузов. 

Анализ социально-педагогических факторов трудоу-
стройства выпускников вузов по получаемой специально-
сти приводит к выводу о том, что назрела необходимость 
разработки технологического сопровождения подготовки 
к трудоустройству выпускников вузов по получаемой спе-
циальности. 
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Аннотация: В статье обоснована необходимость социальной адаптации педагогов к профессиональной деятельно-
сти в современных межкультурных условиях России, представлена модель межкультурной компетентности педагога.

В результате анализа психолого-педагогической ли-
тературы, изучающей особенности профессионального 
сознания педагога и специфику его деятельности в совре-
менных межкультурных условиях России, были выявлены 
основные противоречия между существующей практикой 
подготовки педагога и его конкретной профессиональной 
деятельностью. Эти противоречия особо проявляются в 
ситуациях межкультурного взаимодействия с субъектами 
педагогической деятельности, когда происходит столкно-
вение национального и профессионального сознания. 

Национальное сознание формируется в длительном 
процессе усвоения личностью определенной системы зна-
ний, норм, ценностей, позволяющих ей функционировать 
в качестве полноправного члена общества. В то время как 
профессиональное сознание включает систему знаний, 
норм и ценностей, обеспечивающие профессиональную 
деятельность педагога. В ходе педагогической деятель-
ности в кросскультурных условиях происходит постоян-
ное столкновение национального и профессионального 
сознаний. Зачастую, особенно в конфликтных ситуациях, 
на первый план выступает национальное сознание, вслед-
ствие чего педагог совершает ошибки в межкультурных 
ситуациях взаимодействия.

Таким образом, для того чтобы препятствовать возник-
новению ошибок в ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия, необходимо формировать как можно раньше у пе-
дагогов межкультурную (кросскультурную) компетенцию, 
которая является составляющей компетентности в обще-
нии с представителями других культур (А.С. Купавская и 
др.). Развитие кросскультурной компетентности педагога 
будет способствовать повышению степени его социаль-
ной адаптации к внутренней и кросскультурной (внешней) 
среде. Нарушение этнической идентичности может при-

вести к появлению напряженности как в межличностном 
взаимодействии, так и в межгрупповом, что в дальнейшем 
будет проявляться в возникновении национальной розни и 
межэтнических конфликтах [1].

В словаре практического психолога под «социальной 
адаптацией» понимается постоянный процесс интеграции 
индивида в общество, процесс активного приспособления 
индивида к условиям среды социальной, а так же резуль-
тат этого процесса.

В современных межкультурных условиях социальная 
адаптация педагога к профессиональной деятельности бу-
дет проходить более эффективно при наличии у него сфор-
мированной межкультурной компетентности, основными 
структурными компонентами которой являются: способы 
реагирования в ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия; кросскультурная грамотность; типы этнической 
идентичности; ценностная сфера, вербальные и невер-
бальные коммуникации, религия, обычаи и традиции и т.д. 
В ходе исследования была разработана модель межкуль-
турной компетентности педагога [2].

Межкультурная компетентность педагога - совокуп-
ность способностей, типов поведения и практической де-
ятельности, которые позволяют индивидам эффективно и 
осмысленно взаимодействовать с другими индивидами, 
социокультурная среда которых отличается от их соб-
ственной. Вместе с тем, межкультурная компетентность – 
это не только характеристика определенной совокупности 
сложившихся способностей, но и процесс. Мы рассматри-
ваем межкультурную компетентность как процесс обуче-
ния способам реагирования в ситуациях межкультурного 
взаимодействия, направленных на взаимопонимание и 
развитие филантропических установок сознания [3]. 
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Аннотация: своевременное выявление личностных особенностей старшеклассников может способствовать построе-

нию процесса профессионального консультирования, развитию соответствующего профессионального выбора, станов-
лению «Я-концепции» юношей и девушек.

Старший школьный возраст онтогенетически является 
началом юности, главным психологическим приобретени-
ем которой является открытие своего внутреннего мира. 
«Открытие-Я» для юношества, согласно И.С. Кону, – важ-
ное волнующее событие, но оно вызывает множество тре-
вожных, драматических переживаний. Внутреннее «Я» 
может не совпадать с внешним поведением, актуализируя 
проблему самоконтроля [1].

Основным содержанием юношеского возраста являет-
ся выбор профессии, построение жизненных планов на бу-
дущее, самореализация и самосовершенствование, разви-
тие социальных чувств, расширение социальных контак-
тов, освоение новых социальных ролей. Перед юношами и 
девушками стоит проблема развития идентичности – про-
блема окончательного становления самосознания и даль-
нейшего развития мировоззрения, построения системы 
взглядов на жизнь, определения своего «места» в жизни. 

В современной психологии наиболее фундаменталь-
ные исследования в области персонологии принадлежат Р. 
Кеттелу, Г. Олпорту, Г. Айзенку, К. Роджерсу, Дж. Келли, 
К. Левину, С.Л. Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву, А.А. Реану, 
А.Г. Асмолову и др.

В трудах данных авторов рассматриваются проблемы 
направленности личности, развитие сфер личности, инте-
гральные характеристики личности,  характеристики ком-
понентов личности – черт, мотивации, направленности и 
т.п.

Изучению развития личности старшеклассников, осо-
бенностям их самоопределения, механизмам идентично-
сти, специфике социализации в современной психологи-
ческой науке посвящены исследования Э. Эриксона, И.С. 
Кона, Е.А, Климова, Е.А. Шумилина, Р.В. Овчаровой и др.

Проблемы волевой регуляции поведения, развития 
саморегуляции личности раскрыты в трудах Р. Лазаруса, 
Е.П. Ильина, П.К. Анохина, Д.А. Леонтьева,                     В.И. 
Моросановой, Е.М. Коноза, А.К. Осницкого, Т.С. 
Чуйковой, В.А. Ядова, В.Н. Панкратова  и др.

Данные исследователи характеризуют общие принци-
пы регуляции психических состояний, раскрывают цен-
ностно-нормативные и социально-установочные подходы 
к саморегуляции личности, выявляют составляющие ин-

дивидуально-типологических особенностей саморегуля-
ции, рассматривают внешние и внутренние механизмы 
регуляции поведения и т.д.

Таким образом, можно отметить многозначность дефи-
ничности понятия «волевая саморегуляция» в научной ли-
тературе: раскрытие как физиологических (П.К. Анохин 
и др.) – с одной стороны, так и психологических харак-
теристик (В.И. Моросанова, В.А. Ядов и др.) – с другой 
стороны.

Следовательно, несмотря на то, что волевая регуляция 
и саморегуляция достаточно подробно изучены в науч-
ной литературе, но представляют малоизученную область 
именно по отношению к старшеклассникам. 

Таким образом, актуальность исследования очевидна: 
юношество все еще нуждается в психолого-педагогиче-
ском сопровождении, так как недостаточно полно сфор-
мированы система ценностных ориентаций и убеждений 
личности, волевая регуляция поведения, совокупность 
черт личности. Поэтому достаточно необходимым вы-
ступает изучение механизмов саморегуляции личности и 
показателей черт личности старшеклассников во взаимос-
вязи.

Для выявления предполагаемых взаимосвязей было 
организовано и проведено эмпирическое исследование, в 
котором приняли участие 72 учащихся старших классов 
ГУ СШ № 1 им. М. Айтхожина г. Петропавловска.

На первом этапе были определены показатели во-
левой саморегуляции при помощи тест-опросника А.В. 
Зверькова, Е.В. Эйдмана. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, все индексы волевой саморе-
гуляции  проявляются на уровне низких значений. В  наи-
меньшей степени (66 испытуемых с низкими значениями 
– 92 %) у изучаемых старшеклассников развито самооб-
ладание – в поведении это выражается в спонтанности, 
импульсивности и обидчивости. 

Низкие значения по шкале «настойчивость» у боль-
шинства старшеклассников (65 испытуемых – 90 %) сви-
детельствуют о повышенной лабильности, неуверенности, 
импульсивности, которые могут приводить к непоследова-
тельности и даже разбросанности поведения. Сниженный 
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фон активности и работоспособности, как правило, ком-
пенсируется повышенной чувствительностью и тенденци-
ей к свободной трактовке социальных норм. 

Общий уровень волевой регуляции также у большин-
ства учащихся (62 испытуемых – 86 %) развит на уров-
не низких значений. Это чувствительные, эмоционально 
неустойчивые личности, ранимые, неуверенные в себе. 
Общий фон активности снижен, свойственны импульсив-
ность и неустойчивость намерений. Это может быть связа-
но как с незрелостью, так и с выраженной утонченностью 
натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и 
самоконтролю.

Далее мы изучили проявление черт личности у старше-
классников с использованием опросника 16 PF Р. Кеттела. 
Результаты исследования в виде среднестеновых значений 
представлены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2 наиболее разви-
тыми у изучаемых старшеклассников являются фак-
торы H «Пармия (смелость) – Тректия (робость)», E 
«Доминантность – Конформность» и F «Сургенсия (бес-
печность) – Десургенсия (рассудительность)». Это свиде-
тельствует о развитости в личности данных старшекласс-
ников таких сочетаемых черт, как смелость, предприим-
чивость, склонность к риску, импульсивность, растормо-
женность, общительность (тенденция к «H+»); доминиро-
вание, неуступчивость, самоуверенность, напористость, 
непослушность, непреклонность, агрессивность (тенден-
ция к «Е+»); беззаботность, небрежность, энергичность, 
экспрессивность, динамичность в общении (тенденция к 
«F+»).

В наименьшей степени у исследуемых учащихся стар-
ших классов развиты факторы G «Сила Сверх-Я – Слабость 
Сверх-Я»  и O «Гипотимия – Гипертимия». В личности это 
проявляется в тенденции к таким чертам, как подвержен-
ность чувствам, несогласие с общепринятыми моральны-
ми нормами, стандартами, непостоянство, игнорирование 
обязанностей, небрежность, лень, беспринципность, без-
ответственность (тенденция к «G-»); самонадеянность, 
благодушие, веселость, безмятежность, нечувствитель-
ность к порицанию, бездумность (тенденция к «О-»).

При этом вышеуказанные черты не расположены в 
области ярко выраженных значений, составляют лишь 
слабую тенденцию к выраженности соответствующего 
полюса конкретного фактора. Мы же, интерпретируя ре-
зультаты как в наибольшей или наименьшей степени вы-
раженные, имеем в виду, что они выражены в той или иной 
степени в сравнении с другими, занимающими положение 
средних значений именно в данной выборке испытуемых.

Таким образом, основу личности исследуемых стар-
шеклассников составляют группа факторов, занимающих 
средние значения, – «A», «C», «I»,  «N», «Q4». В комплек-
се характеристики данных факторов проявляются в лично-
сти в форме следующих черт: небрежность, беспечность, 
доверчивость, общительность («А»); эмоциональная не-
устойчивость, переменчивость в отношениях и неустой-
чивость в интересах («С»); черствость в отношениях, су-
ровость, несентиментальность («I»);  наивность, бестакт-
ность в общении, эмоциональная несдержанность («N»); 
апатичность, низкая мотивация («Q4»).

Но, в то же время, некоторые испытуемые характери-
зуются благожелательностью к другим, покладистостью, 
уживчивостью («L»); практичностью, руководством объ-
ективной реальностью, честностью, добросовестностью 
(«M»); самостоятельностью, находчивостью, независимо-
стью («Q2»); самолюбием, целенаправленностью, доведе-
нием дела до конца, принятием социальных норм («Q3»); 
терпимостью к неудобствам, наличием интеллектуальных 
интересов, хорошей информированностью («Q1»); со-
бранностью, сообразительностью, эрудицией («В»).

На следующем этапе нашего исследования мы обрати-
лись к использованию корреляционного анализа с целью 
выявить устойчивые взаимосвязи между исследуемыми 
свойствами личности старшеклассников. 

Нами был применен корреляционный метод с исполь-
зованием расчета коэффициента линейной корреляции 

Пирсона [2].
Сформулируем рабочие гипотезы:
H0: Корреляция показателей по определенному факто-

ру и значений по  шкале волевой  саморегуляции у старше-
классников статистически значимо не отличается от нуля.

Н1: Корреляция показателей по определенному факто-
ру и значений по  шкале волевой  саморегуляции у стар-
шеклассников статистически значимо отличается от нуля.

Расчеты эмпирических значений коэффициента корре-
ляции rxy между чертами личности и показателями волевой 
саморегуляции в изучаемой  выборке старшеклассников 
(n=72), представлены в Таблице 3. 

Для того, чтобы с определенной степенью статистиче-
ской значимости принять нулевую гипотезу (Н0) или аль-
тернативную (Н1) гипотезу, необходимо сравнить эмпири-
ческие значения коэффициента корреляции с табличными 
критическими значениями (rкр). Для степени свободы k = 
(n–2):   72-2 = 70:

Если rxy ≤ 0,19, то принимается рабочая гипотеза Н0 – 
связь значений по конкретному фактору и определенной 
шкале волевой саморегуляции старшеклассников стати-
стически значимо не отличается от нуля.

Если rxy ≥ 0,19, то принимается рабочая гипотеза Н1 – 
связь значений по конкретному фактору и определенной 
шкале волевой саморегуляции старшеклассников стати-
стически значимо отличается от нуля с достоверностью 90 
% (α≤0,1).

Если rxy ≥ 0,23, то принимается рабочая гипотеза Н1 – 
связь значений по конкретному фактору и определенной 
шкале волевой саморегуляции старшеклассников стати-
стически значимо отличается от нуля с достоверностью 
95% (α≤0,05).

Если rxy ≥ 0,30, то принимается рабочая гипотеза Н1 – 
связь значений по конкретному фактору и определенной 
шкале волевой саморегуляции старшеклассников стати-
стически значимо отличается от нуля с достоверностью 

Таблица 1
Результаты исследования волевой саморегуляции старшеклассников (n=72)

Уровни значений Шкалы волевой саморегуляции
Настойчивость Самообладание Общая шкала

Высокие значения 10 % 8 % 14 %
Низкие значения 90 % 92 % 86 %

Таблица 2
Результаты исследования черт личности старшеклассников (n=72)

Факторы (черты) личности
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

5,5 6 5,7 6,7 6,5 4,7 6,8 5,5 6,1 5,3 5,5 4,8 6,3 5,8 5,8 5,5
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99% (α≤0,01).
Анализируя значения rxy, делаем вывод, что имеются 

статистически достоверные взаимосвязи черт личности и 
волевой саморегуляции старшеклассников (табл. 3).

Следовательно, чем в большей степени у старшекласс-
ников развиты черты фактора «С» (т.е., чем сильнее на-
блюдается тенденция к «С+»), тем в большей степени про-
является в их личности и поведении индекс волевой са-
морегуляции «настойчивость» (rэмп = 0,29, при α≤0,05), то 
есть, чем сильнее развиты такие черты, как эмоциональная 
устойчивость, выдержанность, спокойствие, реалистич-
ность, постоянство интересов, тем в большей степени они 
будут склонны к завершению начатого дела; это лично-
сти деятельные, работоспособные, активно стремящиеся к 
выполнению намеченного, им свойственно уважение со-
циальным нормам, эмоциональная зрелость, управление 
ситуацией.

Также, положительная корреляционная связь обнару-
жена между фактором «С» и общим уровнем волевой са-
морегуляции поведения: чем сильнее тенденция к «С+», 
тем в большей степени развита общая волевая саморегу-
ляция поведения (rэмп = 0,28, при α≤0,05), то есть, чем чаще 
старшеклассники показывают себя эмоционально зрелы-
ми, реально оценивающими ситуации, трезво смотрящими 
на вещи, тем в большей степени их отличает спокойствие, 
уверенность в себе; у них устойчивые намерения, развитое 
чувство собственного долга, способны контролировать 
свои поступки, обладают выраженной социально-пози-
тивной направленностью.

Далее, чем в большей степени у старшеклассников на-
блюдается тенденция к проявлению черт личности, свой-
ственных положительному полюсу фактора «H» («Н+»), 
тем в меньшей степени у них развит индекс волевой само-
регуляции «самообладание» (rэмп = - 0,23, при α≤0,05), то 
есть, другими словами, если у старшеклассников наблю-
даются склонность к риску, авантюристичность, смелость, 
импульсивность и расторможенность, тем в меньшей сте-
пени они будут способны к произвольному контролю над 
собственными эмоциональными реакциями; недостаточно 
владеют собой, спонтанны, импульсивны.

Также между тенденцией к «Н+» и общим уровнем са-
морегуляции обнаружена устойчивая отрицательная кор-
реляционная связь (rэмп = - 0,20, при α≤0,1): чем в большей 
степени у старшеклассников развиты черты личности фак-
тора «Н+», тем в меньшей степени проявляется в их лич-

ности и поведении индекс общего уровня волевой саморе-
гуляции. Другими словами,  наличие в личности старше-
классников таких черт, как смелость, склонность к риску, 
толстокожесть, импульсивность, беззаботность, может 

снизить способность управлять своими эмоциональными 
реакциями, контролировать свои поведенческие реакции, 
что может привести к неуверенности в себе, снижению 
общего фона активности, к развитию неустойчивости на-
мерений.

Между другими чертами личности и индексами во-
левой саморегуляции старшеклассников устойчивых 
связей не обнаружено, более того, содержательно полу-
ченные коэффициенты корреляции приближены практи-
чески к нулю, что свидетельствует о полном отсутствии 
других связей между чертами личности и волевой само-
регуляцией поведения учащихся старших классов. Такое 
распределение данных возможно объяснить возрастны-
ми особенностями – в юношеском возрасте происходит 
окончательное оформление самосознание и закрепление 
«Я-концепции», поэтому множество связанных с данными 
формированиями личности свойств, черт и характеристик 
также находятся в состоянии изменения, трансформации и 
преобразования. Особенно это касается волевой саморегу-
ляции, становление которой зависит от сформированности 
эмоционально-волевой сферы. Множество современных 
ученых (Кон И.С., Овчарова Р.В. и др.) непосредственно 
указывают на слабые стороны личности юношеского воз-
раста, нуждающиеся в дополнительном развитии, и среди 
них – в частности, волевая саморегуляция поведения,

Итак, в ходе проведения эмпирического исследования 
было выявленно:

- все индексы волевой саморегуляции у учащихся стар-
ших классов развиты на уровне низких значений;

- наиболее развитыми у старшеклассников являются 
факторы H «Пармия (смелость) – Тректия (робость)», E 
«Доминантность – Конформность» и F «Сургенсия (бес-
печность) – Десургенсия (рассудительность)»;

- в наименьшей степени у исследуемых учащихся 
старших классов развиты факторы G «Сила Сверх-Я – 
Слабость Сверх-Я»  и O «Гипотимия – Гипертимия»;

- между определенными чертами личности и некото-
рыми индексами волевой саморегуляции существуют 
устойчивые корреляционные связи.

Таким образом, гипотезу нашего исследования можно 
считать доказанной полностью.

Таблица 3
Результаты корреляционного исследования связи стенов черт личности и индексов волевой саморегуляции старшеклассников

Индексы волевой саморегуляции
Настойчивость Самообладание Общий

Ф
ак

то
ры

 (ч
ер

ты
) л

ич
но

ст
и

Фактор А H0 H0 H0
Фактор В H0 H0 H0
Фактор С H1, α≤0,05 H0 H1, α≤0,05
Фактор Е H0 H0 H0
Фактор F H0 H0 H0
Фактор G H0 H0 H0
Фактор H H0 H1, α≤0,05 H1, α≤0,1
Фактор I H0 H0 H0
Фактор L H0 H0 H0
Фактор M H0 H0 H0
Фактор N H0 H0 H0
Фактор O H0 H0 H0
Фактор Q1 H0 H0 H0
Фактор Q2 H0 H0 H0
Фактор Q3 H0 H0 H0
Фактор Q4 H0 H0 H0

Н.И. Пустовалова, Д.В. Лазаренко
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ И ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)178

На основании полученных результатов и анализа на-
учной литературы были составлены практические реко-
мендации по развитию черт личности и волевой саморе-
гуляции, предназначенные для самих старшеклассников, 
психологов, родителей и учителей:

- необходимо проводить своевременную диагностику  
выраженности волевой саморегуляции поведения и черт 
личности старшеклассников;

- проводить индивидуальные беседы, направленные на 
выяснение механизмов социальной адаптации, условий 

реализации способностей старшеклассников;
- способствовать установлению контактов, помогать 

им в профессиональном выборе;
- своевременно применять способы регуляции психо-

физиологических состояний.
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Аннотация: В статье раскрывается комплекс условий формирования готовности к инновационной деятельности 
через процесс внутришкольного обучения. В основу положены идеи обучающейся организации.

Важнейшей основой становления учителя как лично-
сти и профессионала является непрерывное профессио-
нальное развитие. Концепция учебы в течение всей жизни 
способствует реализации идеи повышения квалификации 
одновременно с продолжением трудовой деятельности. 
Такой подход к обучению берет на сегодня и общеобра-
зовательная школа. Учителя осваивают инновации в об-
разовании и учатся их применять в своей профессиональ-
но-педагогической деятельности через новые функции в 
результате реализации двух стратегий: инновационная де-
ятельность и повышение квалификации на рабочем месте. 
Инновационная деятельность связана с осознанием себя 
как субъекта образовательной политики. Вторая стратегия 
условно может быть названа «корпоративное» или «вну-
трифирменное» обучение. 

Обучение непосредственно в школе ориентировано 
на задачи школы, интересы и затруднения конкретных 
педагогов. Достоинством такого обучения является на-
личие единого научно-методического пространства для 
учителей разных предметов. Процесс внутрифирменно-
го обучения учителя заключается в основном в сопрово-
ждении или поддержке профессиональной деятельности 
учителя. В основу организации процесса внутришколь-
ного обучения учителя нами была положена концепция 
обучающейся организации и организационного обучения 
(К. Арджирис, М. Доджсон, Б. Мильнер, И. Нонака, М. 
Полани, Х. Текучи, И. Туоми и др.).

Внутришкольное обучение учителя с целью формиро-
вания у него  готовности к инновационной деятельности 
должно содержать специально разработанный комплекс 
условий и отвечать требованиям многоступенчатости, ва-
риативности и включать мотивационную, теоретическую 
и практическую поддержку с преобладанием интерактив-
ных форм обучения. 

Сложившиеся в современности теоретические и прак-

тические предпосылки позволяют выдвинуть ряд противо-
речий о том, что формирование готовности учителя к ин-
новационной деятельности в процессе внутришкольного 
обучения будут успешнее по сравнению с массовой прак-
тикой, если формирование готовности учителя рассматри-
вается руководителем образовательного учреждения как 
одна из целей непрерывного профессионального образо-
вания и повышения квалификации, нуждающаяся в содер-
жательном и организационном обеспечении – процессе 
внутришкольного обучения; определено содержание го-
товности учителя к инновационной деятельности как ин-
тегративного профессионально-личностного образования, 
структура которого включает следующие компоненты: 
когнитивный, операционно-технологический и личност-
ный; определены критерии, показатели и уровни форми-
рования готовности учителя к инновационной деятельно-
сти; разработана и внедрена в процесс внутришкольного 
обучения модель формирования готовности учителя к ин-
новационной деятельности, основанная на идеях «внутри-
фирменного» и «корпоративного» обучения; определены 
ее структурные составляющие; созданы организационно-
педагогические условия формирования готовности учи-
теля к инновационной деятельности, представленные как 
объективные возможности, целенаправленно создаваемые 
и реализуемые в пространстве образовательного учреж-
дения с целью обеспечения непрерывности и успешности 
инновационной деятельности каждого учителя и в целом 
всего учреждения.

В качестве базы для проведения опытно-эксперимен-
тальной работы мы выбрали общеобразовательные уч-
реждения муниципального образования города Астрахани 
«СОШ № 48», «СОШ № 23», Лабораторию инновационно-
го опыта при Астраханском институте повышения квали-
фикации и переподготовки.

В контексте нашего исследования мы рассматриваем 
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готовность учителя к инновационной деятельности как 
интегративное профессионально-личностное образова-
ние, включающее совокупность профессионально зна-
чимых качеств, освоенных профессиональных умений и 
способов решения профессиональных задач различного 
уровня сложности, обуславливающих способность с вы-
сокой продуктивностью осуществлять профессиональные 
функции в динамично развивающейся системе его учебно-
воспитательной деятельности. Основными компонентами 
готовности к инновационной деятельности являются ког-
нитивный, операционно-технологический и личностный.

Когнитивный компонент включает совокупность пси-
холого-педагогических, управленческих, методических 
знаний, связанных с реализацией инноваций в профессио-
нальной деятельности; с теорией и практикой организации 
инновационной деятельности в учебно-воспитательной 
работе.

Операционально-технологический компонент готов-
ности учителя к инновационной деятельности представ-
лен совокупностью общепедагогических и управленче-
ских умений, проявляющихся во владении инновационны-
ми технологиями и методами решения задач различного 
уровня сложности и позволяющих через инновационную 
деятельность добиваться высокой продуктивности в рабо-
те.

Личностный компонент готовности учителя к инно-
вационной деятельности включает совокупность профес-
сионально значимых личностных качеств специалиста: 
профессионально-педагогическую направленность, по-
ложительную профессиональную мотивацию, професси-
онально-ценностную ориентацию и педагогические спо-
собности.

В ходе исследования были выдвинуты и апробированы 
критерии формирования готовности учителя к инноваци-
онной деятельности: когнитивный, включающий объем 
ЗУН, связанных с реализацией инновационной деятель-
ности, способы деятельности и самовыражения; опера-
ционно-технологический – освоенные профессиональные 
умения и способы решения профессиональных задач раз-
личного уровня сложности в области применения инно-
вационных технологий; личностный – сформированность 
интегральных профессионально значимых личностных 
качеств.

Логика исследования и анализ результатов сформиро-
ванности готовности учителя к инновационной деятель-
ности в процессе внутришкольного обучения подвели нас 
к мысли об использовании шкалы уровневой оценки, со-
стоящей из четырех уровней: репродуктивного, репродук-
тивно-творческого, творческо-репродуктивного и твор-
ческого. Планомерный переход от одного уровня к дру-
гому обусловлен изменением содержания компонентов 
готовности к инновационной деятельности: повышением 
объема знаний и умений об инновациях в образовании и 
инновационной деятельности; совершенствованием про-
фессионально значимых качеств личности для примене-
ния инноваций в своей профессиональной деятельности 
и осознание себя как учителя-новатора, т.е. разработку и 
обобщение собственного инновационного опыта.

Исследование, проведенное нами, позволило научно 
обосновать и проверить на практике организационно-пе-
дагогические условия, способствующие наиболее успеш-
ному формированию готовности учителя к инновацион-
ной деятельности в процессе внутришкольного обучения 
наряду с уже имеющейся практикой: создание процесса 
внутришкольного обучения субъектов учебно-воспита-
тельной деятельности, основанной с учетом возможностей 
образовательного учреждения как обучающей организа-
ции; обеспечение преемственности этапов формирования 
готовности учителя к инновационной деятельности; раз-
витие мотивационно-ценностного отношения учителя к 
формированию готовности к инновационной деятельно-
сти; реализация комплексного программно-целевого под-
хода в организации внутришкольного обучения.

Внутришкольное (внутрифирменное) обучение инте-

грирует два процесса: целевого обучения и профессио-
нального роста личности в профессиональной деятель-
ности. Потому, результатами внутришкольного обучения 
одновременно являются и результаты обучения, и их каче-
ственное изменение после обучения [3, с. 41].

Мы исходили из понимания процесса внутришколь-
ного обучения как особой социально-педагогической си-
стемы в личностно-развивающемся пространстве постди-
пломного образования, обеспечивающей формирование 
готовности учителей к инновационной деятельности. А 
поэтому процесс внутришкольного обучения строился на 
принципах диверсификации, подразумевающей многооб-
разие, вариативность услуг, форм, содержания формиро-
вания готовности учителя к инновационной деятельности; 
личностно-ориентированного подхода, учитывающего 
запросы, потребности, индивидуальный уровень сфор-
мированности готовности к инновационной деятельности 
каждого члена педагогического коллектива; оптимально-
сти форм, методов, содержания формирования готовности 
к инновационной деятельности; открытости и доступно-
сти, предполагающих добровольность участия и свобо-
ду выбора индивидуальной траектории формирования 
готовности к инновационной деятельности. В качестве 
структур внутришкольного обучения, усиливающих об-
разовательный и технологический потенциалы субъектов 
учебно-воспитательной деятельности, были определены 
следующие виды служб: методическая, диагностическая, 
информационная (медиатека, методкабинеты по профи-
лям преподаваемых дисциплин и др.).

Работа данных служб была ориентирована на приме-
нение активных форм и методов преимущественно актив-
ного обучения, среди которых приоритетом пользовались 
система постоянно действующих семинаров по внедре-
нию инновационных технологий; организацию времен-
ных творческих групп учителей; педагогические мастер-
ские по распространению инновационного передового 
опыта; профессиональные тренинги; деловые (организа-
ционно-деятельностные, ролевые, имитационные) игры, 
кейс-методики; создание портфолио профессиональных 
достижений; педагогические десанты и стажировки по ус-
воению передового инновационного опыта на базе муни-
ципальных образовательных учреждений, рекомендован-
ных для этих целей Министерством образования и науки 
Астраханской области.

Процесс формирования готовности учителя к иннова-
ционной деятельности мы строили через последователь-
ность трех взаимосвязанных этапов: информационно-ори-
ентировочного, направленного на диагностику имеюще-
гося уровня сформированности готовности к инновацион-
ной деятельности у учителей школ и возникающих у них 
затруднений, выбора оптимального варианта содержания, 
методов, средств и форм организации  процесса внутриш-
кольного обучения; процессуально-деятельностного, 
предполагающего вовлечение учителей в активно обу-
чающую деятельность согласно комплексной программе 
формирования готовности учителей к инновационной де-
ятельности в процессе внутришкольного обучения; реф-
лексивно-обобщающего этапа, заключающегося в само-
регуляции поведения и деятельности, осознании и оценке 
учителем своих профессиональных действий, самоактуа-
лизации.

Феномен самоактуализации может быть рассмотрен с 
позиции мотивационной готовности учителя и более кон-
кретно – с позиции процессуальной готовности [2].

Правомерно полагая, что мотивация является дей-
ственным фактором активного вовлечения личности в 
процесс познания, мы выделили основные направления 
работы с учителями школ: формирование положительных 
мотивационных установок на формирование готовности 
к инновационной деятельности; формирование знаний, 
умений по профессиональному самосовершенствованию; 
актуализация потребности формирования готовности к 
инновационной деятельности в процессе профессиональ-
ной деятельности. Учителя школ, на базе которых про-
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водилось исследование, активно включались в работу 
научно-практических конференций и педагогических де-
сантов, принимали участие в организации мастер-классов, 
педагогических мастерских, конкурсов профессионально-
го мастерства: ПНПО, «Фестиваль педагогических идей», 
«Учитель года», «Самый классный классный», «Конкурс 
педагогических разработок», гранты муниципального и 
регионального уровней и др. [1, с. 149].

Программно-целевой подход в организации внутриш-
кольного обучения позволил нам определить комплекс 
конкретных мероприятий по формированию готовности 
учителей к инновационной деятельности, нацеленных на 
их индивидуальные образовательные маршруты и ориен-
тированных на разные уровни сформированности готов-
ности учителя.

Нами разработана «Комплексная программа форми-
рования готовности учителей к инновационной деятель-
ности в процессе внутришкольного обучения», которая 
состоит из четырех модулей. Формирование репродуктив-
ного уровня готовности к инновационной деятельности 
учителей происходило в ходе освоения первого модуля 
«Инновационная деятельность: содержательный, техноло-
гический, личностно-развивающий аспекты». Второй мо-
дуль «Современные инновационные технологии» включал 
в себя практико-ориентированные семинары по освоению 
и применению инновационных технологий. Третий мо-
дуль «Управление инновационной деятельностью и ее ме-
тодическая поддержка в сфере образования» был направ-
лен на изучение сущности и специфики инновационной 
деятельности в сфере образования и организации в школе 
Службы методической поддержки в инновационной дея-
тельности. Четвертый модуль «Инновационные исследо-
вания в сфере образования» способствовал реализации по-
требности учителей в организации экспериментальной и 

научно-исследовательской работы.
Проведенное исследование подтвердило выдвинутую 

гипотезу, позволило решить поставленные задачи и до-
стигнуть цели исследования.

Основные перспективы дальнейшего исследования 
мы связываем с применением полученных результатов в 
организации и оптимизации процесса внутришкольного 
обучения педагогических кадров с целью формирования 
готовности учителя к инновационной деятельности.

В дальнейших исследованиях предполагается деталь-
ное уточнение закономерностей, механизмов и факторов 
формирования готовности учителя к инновационной дея-
тельности в процессе внутришкольного обучения; разра-
ботку современных технологий формирования готовности 
учителя к инновационной деятельности; создание систе-
мы оценки уровня ее сформированности.
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Аннотация: В статье представлены результаты опроса студентов педагогических специальностей Астраханского го-
сударственного университета, посвящённого представлениям будущих учителей о проблемах качества общего среднего 
и высшего педагогического образования, а также о способах решения данных проблем.

Изменения, происходящие в сфере образования, пред-
полагают трансформацию ожиданий субъектов образова-
тельного процесса относительно качества образования. В 
педагогической науке рассматриваются различные аспек-
ты проблемы качества образования. Так, исследуются во-
просы определения сущности понятия «качество образова-
ния», оценки качества образования различными субъекта-
ми образовательного процесса, определение показателей 
качества образования (Байденко В.И., Бондаревская Е.В., 
Бордовский Г.А., Новиков А.М., Новиков Д.А., Субетто 
А.И., Трещёв А.М.).

Современная трактовка сущности понятия «качество 

образования» определяет его основным критерием сте-
пень удовлетворения потребностей и соответствия за-
просам как личности, так и общества. Исходя из этого, 
представляется заслуживающим внимания понимание ка-
чества образования как способности удовлетворять запро-
сам субъектов образовательного процесса [1].

Следовательно, качество образования, в первую оче-
редь, связано с удовлетворением потребности обучаю-
щихся в формировании у них совокупности компетенций 
для выстраивания личной, профессиональной и обще-
ственной траектории [2]. Иными словами, качество обра-
зования представляет собой неизменную ориентацию всех 
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заинтересованных сторон на удовлетворенность процес-
сом образования и его результатами.

Высшее педагогическое образование играет особую 
роль в обеспечении достойного уровня качества обра-
зования, поскольку это та социальная сфера, которая, 
во-первых, удовлетворяет запросы потребителей в обра-
зовательных услугах и, во-вторых, ориентирована на под-
готовку квалифицированных специалистов для сферы об-
разования.

Именно будущим педагогам, в настоящее время явля-
ющимся основными субъектами вузовского образователь-
ного процесса и участниками происходящих в нём изме-
нений, и предстоит реализация предполагаемых преоб-
разований, связанных с повышением качества школьного 
образования.

В связи с вышеизложенным заслуживает внимания вы-
явление представлений студентов педагогических специ-
альностей о существующих проблемах качества общего 
среднего и высшего педагогического образования, а также 
способах их решения. Кроме того, представляет интерес 
сравнительный анализ мнений студентов младших и стар-
ших курсов.

В 2011-2012 учебном году в рамках изучения дисци-
плины «Современные средства оценивания результатов 
обучения» был проведён опрос в форме анкетирования 
среди студентов Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Астраханский государственный 
университет» с целью выявления отношения студентов 
к проблемам качества образования. Опрашивались сту-
денты очной формы обучения 2, 4 и 5 курсов. В опросе 
принимали участие студенты филологического, матема-
тического и исторического факультетов, обучающихся на 
педагогических специальностях. Анкета включала блоки 
вопросов о проблемах качества общего среднего и выс-
шего педагогического образования, о путях решения этих 
проблем.

Первый блок анкеты содержал вопросы об определе-
нии основных проблем качества школьного образования.

Практически все опрашиваемые отметили недостаточ-
но высокий уровень профессиональной компетентности 
школьных учителей. По их мнению, это выражается в раз-
личных деформациях в системе отношений «педагог-уча-
щийся», нежелании и неумении использовать инновацион-
ные методы и формы организации образовательного про-
цесса, неумении заинтересовать учащихся материалом, и, 
как следствие, низком мотивационном уровне учащихся.

Интересно, что выпускники видят причину этой про-
блемы в несоответствии профессиональной подготовки 
современным требованиям. Так, большая часть студентов 
прокомментировали данное положение слабой практиче-
ской направленностью обучения (эпизодическое исполь-
зование активных методов и форм обучения; недостаточ-
ное количество часов, отводимых на практику в школе).

Студенты рассматривают и иной аспект кадровой про-
блемы в образовании, обозначенной в ответах респонден-
тов как «нехватка молодых педагогов в школе». При этом 
учащиеся младших курсов убеждены в том, что данная 
проблема детерминируется в большей степени такими 
факторами, как низкий социальный статус профессии и 
невысокая заработная плата.

Пятикурсники, в свою очередь, признавая значимыми, 
прежде всего, субъективные факторы, убеждены в том, 
что данная проблема обусловлена недостаточно высоким 
уровнем сформированности профессиональной позиции 
учителя, неготовностью справляться с трудностями в про-
фессиональной деятельности, а также конкурировать с 
опытными педагогами.

Ещё одной проблемой, о которой упоминают студен-
ты, является дегуманизация школьного образования, вы-
ражающаяся, прежде всего, в преобладании авторитар-
ного подхода к школьникам, ориентации на реализацию 
государственных образовательных стандартов в ущерб 

личностному развитию учащихся, в учёте лишь количе-
ственных показателей результатов деятельности учащих-
ся и учителей. По данному вопросу мнения студентов 
младших и старших курсов кардинально не различаются.

Недостаточное участие родителей в образовательном 
процессе также признаётся студентами значимой пробле-
мой качества школьного образования. Несмотря на декла-
рацию идеи активного взаимодействия школы с родите-
лями учащихся, разнообразие существующих форм такого 
взаимодействия, зачастую всё сводится к решению финан-
совых вопросов.

Некоторыми студентами обозначается такая проблема 
качества школьного образования, как недостаточная ма-
териально-техническая оснащённость образовательных 
учреждений. Однако подобное видение свойственно преи-
мущественно тем студентам, которые либо учились, либо 
были на педагогической практике в сельских школах.

При выявлении проблем качества школьного образова-
ния студентами обеих групп кардинальных расхождений 
между их мнениями не выявлено. Однако учащиеся млад-
ших курсов не дифференцируют причины и следствия 
проблем, тогда как пятикурсники демонстрируют более 
чёткие представления по данному вопросу. Вероятно, это 
обусловлено приобретённым в ходе педагогической прак-
тики опытом профессиональной деятельности.

Кроме того, перед студентами стояла задача предло-
жить ряд мер, которые привели бы к повышению качества 
образования в школе.

Решение проблемы повышения уровня профессио-
нальной компетентности педагогов чаще всего студенты 
связывали с необходимостью модернизации системы пе-
дагогического образования, для чего предлагалось акцен-
тировать внимание на практической подготовке. Причём 
речь идёт не только об увеличении количества часов, отве-
дённых на педагогическую практику, но и об активизации 
учебного процесса (реализация контекстного подхода, ис-
пользование активных методов).

Гуманизация образовательного процесса традиционно 
предполагает реализацию основных методологических 
подходов (индивидуального, личностно-ориентирован-
ного, деятельностного), что нашло отражение в ответах 
респондентов. Но в рамках существующей системы об-
разования студенты не видят конкретных способов реше-
ния данной проблемы, ограничиваясь декларативными за-
мечаниями типа «признание ценности воспитанника как 
личности», «признание права на развитие своих способ-
ностей», «учёт мнения учащихся» и пр.

Для более эффективного взаимодействия родителей с 
образовательным учреждением необходимо, по мнению 
респондентов, создание в школе комплекса условий с це-
лью реализации существующих механизмов включения 
родителей в образовательный процесс (функционирова-
ние структур самоуправления, общественной экспертизы). 
Помимо этого, важным признаётся повышение уровня 
психолого-педагогической и правовой культуры родите-
лей, что, по мнению студентов, предполагает активное 
использование таких форм взаимодействия с родителями, 
как психолого-педагогический лекторий, клубные объеди-
нения по различным направлениям.

Решение проблемы недостаточности материально-
технической базы общеобразовательных школ видится, в 
первую очередь, в сбалансированном распределении го-
сударственных средств. Внимание должно уделяться как 
инновационным образовательным учреждениям, так и 
массовым школам.

Также заслуживающим внимания представляется 
предложение привлечения в образовательные учреждения 
дополнительных средств из внешних источников финан-
сирования («спонсорская помощь», «шефство», «инвесто-
ры»). Отметим, что в рамках Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года предусмотрено обновление меха-
низмов финансирования образовательных учреждений в 
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соответствии с задачами инновационного развития [3].
Второй блок анкеты содержал вопросы, нацеленные на 

выявление представлений студентов о проблемах качества 
образования высшей школы.

Среди наиболее часто упоминающихся проблем – не-
достаточное использование инновационных образова-
тельных технологий. Интересно, что студенты младших 
курсов соотносят понятие «образовательные технологии» 
лишь с информационными технологиями, что свидетель-
ствует, прежде всего, о преимущественном использовании 
при организации образовательного процесса в вузе тради-
ционных методов и технологий. 

Решение означенной проблемы видится в улучшении 
материально-технической базы образовательного учреж-
дения, прежде всего, оснащённости учебных аудиторий. 

Старшекурсники, в свою очередь, не отождествляют 
данные понятия, вместе с тем констатируют недостаточ-
ное использование разнообразных инновационных об-
разовательных технологий (проектная технология, кейс-
метод, технология контекстного обучения и др.).

Решение данной проблемы большинство студентов 
связывают, наряду с улучшением материально-техниче-
ской базы образовательного учреждения, с предостав-
лением возможности преподавателям повысить уровень 
профессиональной компетентности, что позволит им при-
менять инновационные образовательные технологии в об-
разовательном процессе.

В то же время часть респондентов не связывают ка-
чество образования с высокими требованиями к их соб-
ственной учебной деятельности. Отсутствует стремление 
к обучению посредством активных методов, требующих 
немалых усилий от самих студентов. Более того, студенты 
не соотносят проблемы качества образования с результа-
тами исследовательской деятельности, что проявляется 
в отсутствии готовности студентов к исследовательской 
деятельности и осознанному выполнению квалификаци-
онных работ [4].

При этом учащиеся вуза отмечают недостаточную 
реализацию личностно-ориентированного подхода в об-
разовательном процессе. Студенты считают себя полно-
правными субъектами образовательного процесса и ис-
пытывают потребность в индивидуальном подходе, что 
предусматривает возможность разработки и реализации 
индивидуального образовательного маршрута, организа-
ции не только очных консультаций с преподавателем, но 
и дистанционных. Это, в свою очередь, предполагает ор-
ганизацию тьюторства, то есть индивидуального образо-
вательного сопровождения, ориентированного на постро-
ение персональной образовательной траектории.

Следующая проблема качества образования, назван-
ная как учащимися младших, так и учащимися старших 
курсов, – необходимость организации процесса професси-
ональной и социальной адаптации первокурсников к усло-
виям обучения и жизнедеятельности в вузе.

Все без исключения студенты признают значимость 
института кураторства. Действительно, подобный опыт 
существует, в том числе в Астраханском государственном 
университете, однако фрагментарно. По мнению студен-
тов, необходимо повсеместное распространение различ-
ных форм наставничества, в том числе кураторства и мен-
торства.

Под кураторством традиционно понимают форму 
учебно-воспитательной работы со студентами, предпола-
гающую организацию взаимодействия студентов и препо-
давателей с целью оказания помощи в решении различных 
проблем, возникающих в ходе учебно-воспитательного 
процесса в вузе. 

Менторство рассматривается как сопровождение сту-
дентов, ориентированное на максимально эффективное 
достижение целей образования при помощи предоставле-
ния обучаемому модели действий и их корректировки по-
средством обратной связи.

Немалое значение придают студенты, особенно стар-

ших курсов, проблеме формирования готовности к про-
фессиональной деятельности. Действительно, изучение и 
коррекция представлений об избранной профессии, спе-
циальности и условиях будущей профессиональной дея-
тельности является эффективным средством формирова-
ния и развития учебной и профессиональной мотивации, 
положительного отношения к выбранной профессии и 
психологической готовности к будущей профессиональ-
ной деятельности.

Интересным решением из предложенных старшекурс-
никами, на наш взгляд, является возможность внедрения 
на начальном этапе обучения в университете системы 
взаимодействия студентов с учителями-практиками, что 
предполагает не только посещение и последующий анализ 
уроков, но и участие в работе методических объединений, 
выполнение совместных с учителями проектов, участие в 
научно-практических конференциях.

Кроме того, недостаточное внимание, по убеждению 
учащихся вуза, уделяется профессиональному воспита-
нию студентов, включающему формирование позитивно-
го отношения к выбранной профессии, ознакомлением с 
основами профессиональной этики, формированием про-
фессионально-субъектной позиции.

Студенты убеждены в том, что проблема формирова-
ния положительного отношения к избранной профессии 
не имеет однозначного решения, поскольку напрямую 
связана с социально-экономической ситуацией, а именно 
с невысоким социальным статусом педагогической про-
фессии.

Помимо этого, указывается на отсутствие системы при 
организации профессиональной ориентации школьников, 
что также приводит к снижению уровня осознанности и 
ответственности абитуриентов при осуществлении выбо-
ра направления обучения.

Анализ представлений студентов о проблемах качества 
общего и высшего педагогического образования, а также 
способах их решения позволяет сделать обоснованное за-
ключение о том, что будущие учителя признают данные 
вопросы актуальными, однако вместе с тем у студентов 
отсутствует целостное представление об обозначенных 
проблемах. Названные способы демонстрируют несколь-
ко отстранённую и ограниченную позицию учащихся 
вуза, поскольку ответственность за качество образования 
перекладывается на государство, руководителей образо-
вательных учреждений и на преподавателей. При этом не 
определяется степень ответственности студента за каче-
ство своего образования.

Мы убеждены в необходимости приоритетного форми-
рования профессионально-субъектной позиции будущих 
учителей в процессе профессиональной подготовки, что 
позволит более осознанно и ответственно подходить к ка-
честву собственного образования.
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Аннотация: Рассматриваются происхождение и сущность принципа дополнительности. Определены общенаучные 
подходы в применении дополнительности в педагогике. Действие принципа дополнительности показано в образова-
тельном процессе университета, в том числе в системе дистанционного обучения.

Современный образовательный процесс университета 
сочетает в себе традиционные (академические формы об-
учения) и инновационные черты (диалог, дискурс, учеб-
но-проектную деятельность, технологии дистанционного 
обучения). Часто эти компоненты противопоставляют, 
сравнивают. Мы же предлагаем рассматривать их вместе, 
в целостности на основе принципа дополнительности, 
чтобы показать, как они взаимодействуют между собой, 
дополняют и развивают друг друга. Полагаем, что прин-
цип дополнительности может быть использован в каче-
стве основного правила взаимодействия образовательных 
систем и процессов, когда возникающие образовательные 
инновации рассматриваются во взаимозависимости с пе-
дагогическими традициями. 

Принцип дополнительности как «новый логический 
инструмент» [18, с. 67] был выдвинут и сформулирован 
Н.Бором в связи с интерпретацией квантовой механики. 
Принцип дополнительности позволил разрешить пробле-
му дуальности электрона, когда в одних экспериментах 
электрон вел себя как волна, а в других – как частица. Для 
разрешения противоречия этих двух понятий, имеющих 
одновременное отношение к одному и тому же объекту, 
был создан специальный математический аппарат, с по-
мощью которого удалось устранить эту дуальность [10, с. 
55]. На основе этого был сделан научный вывод: в про-
цессе познания для воспроизведения целостности объекта 
необходимо применять взаимоисключающие, «дополни-
тельные» классы понятий, каждый из которых применим 
в своих особых условиях [17, с. 105]. Так, с помощью до-
полнительности была установлена эквивалентность меж-
ду классами понятий, описывающими противоречивые 
ситуации в различных сферах познания [13, с. 51].

Чтобы осознать современное значение открытия, сде-
ланного Н.Бором, необходимо рассмотреть данный прин-
цип в современном философском контексте – с позиций 
постнеклассической философии. Напомним, что осново-
полагающим принципом неклассической эпохи являет-
ся переход от синтеза (выводов, обобщений, целостных 
представлений, потерпевших крах) - к анализу, т.е. из-
учению мира, анализу всех его деталей и компонентов с 
целью поиска путей построения новой картины взамен 
разрушившейся старой [11]. Принцип постнеклассической 
эпохи предполагает переход от анализа - к синтезу (обоб-
щениям, появлению целостных представлений, и целост-
ной картины мира). 

Как известно, важнейшей особенностью диалектиче-
ского (неклассического) мышления является сознательное 
овладение и применение категории противоречия - актив-

ной методологической формы человеческого познания, 
согласно которой противоречия не устраняются, а заостря-
ются [14, с. 143]. Прогнозируемое противоречие [13, с.41] 
определяет прогресс научного знания и практики, опти-
мальное направление поиска путей и методологических 
средств разрешения научной проблемы. Между тем, «до-
полнительный способ описания» нередко использовался 
не для объяснения противоречий, а для того, чтобы избе-
жать их [14, с.146]. Очевидно, постнеклассическая модель 
знания, которая считает субъект неотъемлемой структу-
рой и конструктором познаваемой им реальности [1, с.41], 
не приветствует крайнее противопоставление разных по-
зиций и взглядов на мир, природу, сущность процессов. 
Поэтому, возникла необходимость создания основ инте-
гративной диалектической логики, содержащей некоторое 
инвариантное ядро, допускающее известную, достаточно 
обоснованную вариативность. Причем эти основы долж-
ны были, с одной стороны, преемственно обобщать раци-
ональные элементы (идеи, принципы, законы) разнообраз-
ных диалектик, а с другой стороны, – давать некие новые 
методологические, стратегические ориентиры системо-
образования. Одним из таких ориентиров стало понятие 
дополнительности – не только простое дополнение чего-
то чем-то, но и устойчивая ассиметричная гармония или 
единство взаимодополняющих – противопоставляемых 
начал, свойств или закономерностей (мир вещей и мир 
идей, свобода и дисциплина, материальное и идеальное, 
биологическое и социальное) [5, с. 6-7]. Возможность ши-
рокого применения принципа диполнительности превра-
тило его в важнейший методологический и эвристический 
принцип современной науки [12, с. 691]. Принцип допол-
нительности, как фундаментальный закон имеет всеобщее 
значение в мире [2, с. 7]: новое-старое, общее-частное, 
знание-вера, Запад-Восток, количество-качество и т.д..

Применение дополнительности как метода научного 
исследования оправдано и необходимо на определенном, 
промежуточном этапе познания того иного явления: 1) 
обнаружение качественно нового явления, которое в силу 
отсутствия соответствующих понятийных средств не под-
дается адекватному объяснению; 2) исследование явления 
во взаимоисключающих экспериментальных условиях, 
позволяющих использовать два класса противоположных 
эквивалентных понятий предшествующего этапа (уров-
ня) познания; 3) связь, взаимозависимость того или иного 
альтернативного определения явления с конкретными ус-
ловиями его познания: отображения альтернативности си-
туации  антиномичности понятий; 4) аналитическое изуче-
ние и описание структурных элементов, взаимоисключа-
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ющих аспектов явления, основанное на дихотомическом 
делении множества высказываний на два подмножества, 
которые взаимоисключают друг друга, но взятые вместе 
исчерпывают объем возможной информации; 5) требова-
ние единства, системности знания, целостного описания 
(воспроизведения) объекта и интерпретации полученных 
данных, которое реализуется с определенной степенью 
адекватности на базе предшествующей концептуальной 
системы [14, с. 122].  В данной публикации речь идет о 
4) и 5) варианте применения метода дополнительности. 
Исследование и презентация современной структуры об-
разовательного процесса университета, включающей 
традиционные и инновационные модели обучения, ака-
демические и интерактивные формы взаимодействия в 
реальном и виртуальном образовательном пространстве, 
предполагает описание взаимоисключающих, иногда 
несовместимых, методик. Однако сочетаясь, дополняя 
друг друга, эти методики дают хороший результат – эф-
фективную технологию. Для разработки педагогической 
концепции, представляющей собой систему взглядов на 
образовательный процесс, необходимо построить целост-
ный образ - уникальную авторскую программу обучения и 
воспитания, основанную на личных воззрениях (возможно 
противоречивых), опыте (положительном и отрицатель-
ном), профессиональных качествах педагога. 

Идея дополнительности была направлена на преодоле-
ние узости старых «понятийных рамок» путем расшире-
ния обычного способа употребления категорий, установ-
ления определенной связи между взаимоисключающими 
понятиями [14, с. 131]. Опыт организационно-педагоги-
ческой деятельности показывает, что развитию образо-
вательного процесса могут препятствовать различие под-
ходов, консервативность взглядов, непонятность той или 
иной методики, неожиданность или непредвиденность 
результатов. Люди часто отрицают то, что не понимают. 
Поэтому внедрение инновационных методов, форм обу-
чения сопряжено с необходимостью расширения педаго-
гического кругозора, презентации новых педагогических 
инструментов. Помнится, в самом начале создания систе-
мы дистанционного обучения в Бурятском государствен-
ном университете (2003-2004 гг.) мы проводили серию 
ознакомительных семинаров на различных факультетах. 
И самое сильное сопротивление встретили на филологи-
ческом факультете. Но в настоящее время, преподаватели 
этого факультета являются наиболее активными разра-
ботчиками сетевых курсов, тьюторами, онлайн-лектора-
ми. Что же произошло? Достигнув необходимого уровня 
ИКТ-компетентности, наши коллеги поняли и приняли 
преимущества дистанционного обучения, нашли при-
емы совмещения аудиторных форм занятий с вебинара-
ми, расширили область применения известных методик 
обучения. В данном случае принцип дополнительности 
выступил моделью познания, устраняющей противоре-
чия репрезентаций и приводящий к непротиворечивому 
пониманию [10, с. 204]. Непротиворечивость характерна 
для логического мышления, непротиворечивое понимание 
необходимо для написания научной статьи, диссертации. 
Противоречивая система несовершенна, так как может 
включать истинные и ложные положения, доказательство 
и опровержение. Принцип дополнительности создает си-
стему рациональных принципов [10, с.205], два противо-
речивых образа сводятся вместе как дополнительности. 
Дополнительность в гносеологии является способом обре-
тения истины на основе применения многообразных под-
ходов [16, с. 62]. 

Обобщенный принцип дополнительности звучит так: 
в системе свойств любого объекта или субъекта относи-
тельно устойчиво ассиметрично гармонируют пары взаи-
модополняющих и противоположных свойств, признаков 
или черт, одновременное и одинаково яркое проявление 
которых невозможно или маловероятно [5, с. 14]. Отсюда, 
ключевыми характеристиками феномена дополнительно-
сти являются относительная устойчивость, взаимодопол-
няемость противоположностей, неодинаковое проявление 

(нетождественность). Эти черты отражают состояние объ-
ектов педагогической действительности. Например, ме-
тоды и формы обучения, воспитания представляют собой 
устойчивую систему лишь по отношению к конкретной об-
разовательной ситуации, одновременно они тесно связаны 
между собой и представляют некую целостность. Метод 
проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся (индивидуальную, парную, групповую) и орга-
нично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 
Другой пример, как известно нормы и ценности неодина-
ковы у разных народов, соответственно неравносильны 
традиционные (известные) стили воспитания детей по 
степени их строгости, соотношению наказаний и поощ-
рений. К примеру, в Японии учитель чаще обращается к 
поощрениям, чем к наказаниям, т.к. считает, что чрезмер-
ное давление, направленное на достижение сиюминутного 
послушания, в будущем может дать обратный результат. 
Англичане относятся к детям сдержанно, дисциплиниру-
ющее воздействие на детей оказывается с самого ранне-
го возраста: наказывать детей в Британии – это не только 
право, но и обязанность родителей. 

Понятие дополнительность было введено Ж.Деррида 
для преодоления традиционных принципов метафизики 
(принципа начала, источника, первопричины): одновре-
менная возможность и невозможность начала – функция 
замещающего дополнения, обусловленного изначальной 
самонедостаточностью, самонеполнотой терминов, поня-
тий или явлений [15, с. 200]. Разрабатывая философскую 
дисциплину, исследующую письмо, - грамматологию, 
Деррида показал, как следует расшифровать различные 
виды «следов», заключенных в письме. Например, обра-
щение к текстам Жан-Жака Руссо толковались как свое-
образное замещение устной речи, высказанного слова, 
как содержательное дополнение к нему. Так, Деррида 
разработал «логику дополнительности» или замещения, 
главная идея которой состоит в следующем положении: 
изначальное никогда не дано; надо искать нечто, что его 
замещает, дополняет [6]. Ж.Деррида различает два зна-
чения дополнительности: 1) нечто, которое дополняется 
в смысле прибавки, добавления, складывания двух само-
достаточных терминов или понятий – одно понятие как 
целое прибавляется к другому понятию как целому; 2) до-
полнение до-полняет, доводит до полноты, замещает ме-
сто, возмещает отсутствие или недостаток [15, с. 231]. В 
образовательной практике уместны оба значения: методы 
и формы взаимодействия участников дидактического про-
цесса образуют систему, дополняют и восполняют недо-
статочность или несовершенство друг друга.  

Дополнительность позволяет прогнозировать и моде-
лировать свойства объекта, рассматриваемого в синерге-
тическом контексте. Современное образование основано 
на интеграции различных методов, синергетический под-
ход к образованию предполагает разработку вариатив-
ных моделей учебного процесса и содержания курсов. В 
частности, популярным становится междисциплинарный 
подход в разработке информационных ресурсов для дис-
танционного обучения (междисциплинарные сетевые 
учебно-методические комплексы) [4]. Принцип дополни-
тельности может иметь практическое значение в качестве 
инструмента оптимизации коммуникативного взаимо-
действия [16, с. 92]: например, один из приемов оказания 
коммуникативной поддержки в процессе общения пред-
полагает демонстрацию вербальными и невербальными 
средствами заинтересованного внимания к студентам, 
сочетание монолога и диалога. Принцип дополнительно-
сти предполагает плюрализм относительных истин и по-
зволяет видеть целостную картину реальности [16, с. 107], 
интегрированную педагогическую методику.

Университеты призваны сочетать образовательную и 
исследовательскую функцию, реализовать широкий меж-
дисциплинарный подход (на базе сотрудничества факуль-
тетов и кафедр), соединить фундаментальность и практич-
ность, новаторство и традиции (консерватизм), объеди-
нить в одном сообществе люде разных поколений (препо-
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давателей и студентов) [19, с. 8]. И в этом мы видим черты 
дополнительности, сочетанности, позволяющей разви-
вать образовательный процесс, обновлять технологии 
взаимодействия участников педагогического процесса. 
Психолого-педагогический принцип дополнительности 
проявляется в парном комплексе обычно противопостав-
ляемых или противоположных принципов образователь-
ного воздействия: 1)  образование на «высоком» уровне 
трудности и доступности; 2) приоритет теории и нагляд-
ности и т.д. [5, с. 15]. 

Различают типы дополнительности: 1 группа (экстен-
сивные типы дополнительности)  – достижение полно-
ты и целостности путем расширения до бесконечности, 
количественного наращивания: суммативная (единение 
одинаковых, тождественных, подобных элементов или 
через присоединение к чему-либо того же самого), инте-
гративная (создание полноты через объединение компо-
нентов, которые е являются подобными, а представляют 
собой непротиворечивые, автономные и не рядополо-
женные классы понятий), комплементарная (создание 
полноты выраженной в единстве ряда непротиворечивых, 
автономных и не рядоположных компонентов, где ком-
понент «А» является ведущим). Но поиск стабилизирую-
щих путей развития и совершенствования систем должен 
идти не за счет бесконечного расширения этих систем, а 
путем отбора системообразующих компонентов. 2 груп-
па (интенсивные типы дополнительности) – противопо-
ложная (единство двух противоположностей на основе 
их механического суммирования: (А) + (-А)), гегелевская 
(единство двух противоположностей, их синтез на основе 
поиска точек соприкосновения: ((А) + (-А)>синтез) [7, с. 
69]. В образовательном процессе университета возможен 
второй сценарий, при котором объединяются преимуще-
ства технологий аудиторного и дистанционного обучения 
в контексте гуманизации. Реализация суммативной допол-
нительности форм обучения (использование одной и той 
же формы обучения: вводная лекция, проблемная лекция, 
лекция-беседа и т.д.) приводит к однотипности обучения. 
Реализация комплементарной дополнительности обеспе-
чивается при доминировании какой-то основной формы 
обучения (лекция), наряду с которой широко используют-
ся другие формы (вебинар, чат-семинар). Интегративная 
дополнительность предполагает внедрение в образова-
тельный процесс всех возможных форм обучения и вос-
питания (непротиворечивых, рядоположенных), напри-
мер, традиционных. Противоположная дополнительность 
реализуется при одновременном использовании традици-
онных и нетрадиционных форм [7, с. 160-161]. В условиях 
обучения, организованного как взаимодействие субъектов 
(индивидуальная, парная и групповая формы обучения) 
также реализуется системная дополнительность.

Практическое применение принципа дополнительно-
сти можно видеть в развитии методики лекционных за-
нятий. Если проблемная лекция реализует принцип про-
блемности в содержании обучения в диалогическом обще-
нии лектора со слушателями [3, с. 4], то лекция вдвоем 
позволяет создать предметный и социальный контексты 
ситуации обсуждения темы с разных позиций: теоретика 
и практика, разработчика и пользователя, менеджера и 
потребителя, сторонника и противника инноваций и т.д. 
Лекция-визуализация проводится на основе использова-
ния современных ИКТ-средств, что способствует лучше-
му восприятию и усвоению материала, активизирует ум-
ственную деятельность и позволяет глубже понять сущ-
ность явлений [3, с.12].

Также, принцип дополнительности, на наш взгляд, 
представлен в смешанной модели организации дистан-
ционного обучения, сочетающей методы и формы тради-
ционного академического и инновационного обучения на 
основе информационно-коммуникационных технологий. 
Смешанное обучение (Blended learning) – комбинирован-
ный образовательный подход, когда учебные занятия в 
аудиториях университета совмещаются с дистанционным 
обучением: лучшие занятия в учебных аудиториях комби-

нируются с лучшей практикой дистанционного обучения 
[20, с. 225]. В Бурятском государственном университете 
дистанционное обучение осуществляется в информаци-
онно-образовательной средах «Hecadem» и “Moodle”. В 
учебном процессе используются различные технологии 
многоточечных веб- и видео-конференций, потокового ви-
део,  в том числе с помощью специализированного обору-
дования “Polycom VSX 7000″. Активно используются веб- 
и видео-лекции, on-line-консультации, экзамены. В целом 
организация дистанционного обучения позволила перейти 
от авторитарных к интерактивным методам обучения, обе-
спечить активное взаимодействие субъектов виртуальной 
реальности. Следующим шагом является функционирова-
ние образовательного портала БГУ, где будут реализована 
интеграция электронных образовательных информацион-
ных ресурсов факультетов и кафедр, персональных сайтов 
и блогов преподавателей университета в единую инфор-
мационно-образовательную среду на базе веб 2.0, созда-
ние виртуальных кафедр, организация и проведение вир-
туальных олимпиад. На основе дополнительности можно 
интегрировать традиционные формы получения образова-
ния (очная, заочная, экстернат) в единую систему и осу-
ществлять очно-дистанционную форму обучения.

Итак, сущность дополнительности состоит во взаимо-
действии различного рода элементов, категорий, явлений 
и процессов, создающих полноту и целостность объекта, 
процесса. В современном педагогическом знании наблю-
дается  единство классических, неклассических и постне-
классических подходов к образовательным процессам [8, 
с. 12]. На основе дополнительности происходит развитие, 
обновление педагогической науки и практики. Поэтому, 
очевидно, следует пересмотреть некоторые понятия, на-
пример, «креативная педагогика — наука и искусство 
творческого обучения, разновидность педагогики, проти-
вопоставленная таким видам как педагогика принужде-
ния, педагогика сотрудничества, критическая педагогикa» 
[9]. Противопоставление не может обогащать, развивать, 
следовательно, можем задать вопрос: стоит ли внедрять в 
педагогический процесс методики креативной педагоги-
ки, если они не могут сосуществовать с другими приемами 
и средствами обучения?
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Аннотация: Влияние социальных ценностей на функционирование социального контроля в современном обществе 
идет опосредованно, через индивидов, принимающих или отрицающих эти ценности как таковые. Здесь важно знать 
весь тончайший механизм формирования ценностей в сознании людей, а также возможности воздействия общества на 
этот механизм.

Проблемы формирования социального контроля на 
основе определенных социальных ценностей представля-
ют на сегодня одну из важнейших научно-практических 
задач, поставленных перед общественным управлением. 
Сама функция контроля за поведением членов общества 
является одной из самых древних и составляющих осно-
ву общественных устоев всех форм социальной жизни. 
Несомненна связь социального контроля и социальных 
ценностей, поскольку каждое из этих социальных явлений 
входит в социальный институт, который, в свою очередь, 
составляет основу общественного устройства и развития.

Вопросы взаимоотношения уровня социального кон-
троля и содержания социальных ценностей, их взаимо-
зависимости являются предметом исследования многих 
общественных и гуманитарных дисциплин, прежде всего 
политологии, социологии, менеджмента, социальной пси-

хологии и философии. Важно, на наш взгляд, проследить 
тенденции развития новых подходов в формировании 
социального контроля с точки зрения современных со-
циальных ценностей. Скорость общественных измене-
ний требует формирования нового отношения к функци-
ям социального контроля и формам его проявления. Что 
же касается социальных ценностей, то всем известна их 
преходящность. Именно в этом и заключается искусство 
управления, в том числе и на уровне социального контро-
ля, когда в условиях необходимости адаптации к  новым 
жизненным условиям происходят постоянные изменения 
в отношении к самой жизни, что выражается в новых под-
ходах в оценке жизненных ситуаций. 

Особенно важно рассмотрение данной проблемы в ра-
курсе современной глобализации, когда ценности этноса, 
народности подвергаются массированному воздействию 
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общих тенденций глобального развития, где ценности 
диктуются законами рынка и монополий. Социальный 
контроль осуществляется, как известно, в рамках закона 
и правопорядка. Однако, помимо этого, на функциониро-
вание социального контроля в том или ином сообществе 
оказывает влияние также и общественное мнение. Т.е. 
ценности как таковые воздействуют на общественное по-
ведение, которое регулируется не только принуждением, 
но и стереотипами в сознании людей,  зафиксированными 
и в общественном мнении, т.е. сфере сознания, которое 
не отражено в законодательном порядке в общественном 
управлении. 

Эффективность социального контроля в определенной 
мере зависит от набора ценностей, которых придержива-
ются члены общества. Все ценности имеют также и норма-
тивный характер, поскольку непосредственно выражаются 
в социальном поведении. Нарушение общественных норм 
поведения имеет несколько объяснений: ценности не про-
пагандируются и не внедряются в сознание людей; набор 
этих ценностей не соответствует положению вещей, т.е. 
они носят идеологический характер; переходный период, 
когда происходит смена одних ценностей другими, и т.д.  

Прежде, чем попытаться выявить роль отдельных цен-
ностей в осуществлении социального контроля, рассмо-
трим содержание социальных ценностей более подробно. 
Как считают современные исследователи, «в общесоци-
ологическом смысле понятие «социальная ценность» ха-
рактеризует те явления объективной действительности, 
которые способны удовлетворять определенные потреб-
ности социального субъекта, необходимые и полезные 
для его существования и развития» [1, с.3]. Социальные 
ценности стали формироваться еще на заре становления 
человеческого общества, причем первыми в их ряду ста-
ли приниматься связанные с восприятием самого себя, т.е. 
человека: требования признания в противоположном лице 
равноценной личности, имеющей определенные права. Их 
можно искусственно изменять, уменьшая или увеличивая 
силу интеллектуального и эмоционального воздействия, 
для этого приводятся в действие такие элементы обще-
ственного сознания, как общественное мнение или воз-
можности правового воздействия.

Имеются различные классификации ценностей, при 
этом в зависимости от основания, выделяются предмет-
ные и субъектные, внешние и внутренние ценности, а 
также ценности, группируемые в зависимости от коли-
чества носителей (индивидуальные, групповые, а в груп-
повых – национальные, этнические, общечеловеческие и 
т.д.), и сферы охватываемой деятельности – нравствен-
ные, эстетические, научные, экономические, и проч. Все 
эти градации достаточно хорошо исследованы и отражены 
в научной литературе [2,3,4,5 и др.]. Еще Риккерт писал, 
что «познание как интеллектуальная деятельность есть со-
вершение ценностных суждений (Werten), признание дол-
женствования, которое осуществляется в чувстве», а «осу-
ществление ценностных суждений придает содержанию 
представления ценностную форму; сами по себе суждения 
принадлежат к сфере теоретического, а оценки и ценност-
ные суждения, не являясь ценностями, представляют со-
бой соединение ценностей с действительностью» [6]. 

Есть тонкая грань между приятием или неприятием 
ценностей с точки зрения целеполагания. Именно поэто-
му в обществе возникают идеологические противоречия, 
в том числе на этнической или национальной почве, а 
также в индивидуальных предпочтениях людей. Именно 
поэтому система общественных отношений предполагает 
противовес – это система общественного контроля, ко-
торая, на основе подбора особых норм – т.е. ценностей, 
предпочитаемых большинством людей, регулирующая 
взаимоотношения социальных групп, коллективов, и про-
сто отдельных индивидов. 

Социальное управление, основанное на определенных 
формах социального контроля, носит исторический харак-
тер, в современных условиях подвергается воздействию 

глобальных процессов. Как в подобных условиях проис-
ходит взаимодействие и взаимовлияние социального кон-
троля и социальных ценностей? Рассмотрим этот процесс 
на конкретных примерах развития современного обще-
ства, в частности, постсоветского. 

Согласно исследованиям специалистов, соотношение 
между ценностями в сознании человека и их влияние на 
его поведение имеет множество особенностей и характе-
ристик. Леонтьев Д.А. делает из этого выводы о том, что 
соотношение личного и индивидуального в формирова-
нии ценностей и их роли в жизни человека имеет сложную 
градацию от индивидуально личностной до «пансоциаль-
ной», как в бытность страны Советов. Здесь не следует 
упускать из виду и асоциального аспекта, который харак-
теризуется как раз как крайнее проявление индивидуаль-
ного [см. об этом: 6]. Множественность аспектов форми-
рования ценностей в сознании человека и их воздействия 
на его поведение ставит перед социальным контролем до-
статочно сложные задачи. 

Вначале рассмотрим формы социального контроля, 
связанные с административными возможностями, т.е. 
формы контроля, предусмотренные законодательством. 
Известно, что правовые нормы социального управления 
обществом сформулированы законодательством каждой 
страны в отдельности и предполагают целую систему воз-
действия на каждого члена общества как в плане поощ-
рения, так и в плане наказания. Управление на всех уров-
нях имеет систему контроля в виде принятия решения и 
контроля за его исполнением. Учитывая размеры статьи, 
мы не будем подробно рассматривать принципы работы 
такой системы; отметим только, что проблемы контроля 
здесь также достаточно сложны, но вместе с тем имеют 
такую особенность, как формально закрепленные в праве, 
в законодательных актах нормы по его реализации. Это оз-
начает, что под данными нормами уже подразумеваются 
определенные социальные ценности, в частности, необхо-
димость добросовестного труда, взаимоуважение, чувство 
долга, честность, бережливость и т.д.

Ценности, на которых основаны многие нормы соци-
ального контроля, апробированы на практике и закрепле-
ны (во многом) как в праве, так и в общественном созна-
нии в виде предпочтений, идеалов, иллюзий, страхов и т.д. 
В   странах, где политическая система основана в какой-то 
степени на авторитаризме или тоталитаризме, социальные 
ценности искусственно муссируются на уровне политиче-
ской идеологии и закрепляются в сознании людей в виде 
мифологем. Здесь задачи социального контроля осущест-
вляются через систему образования и вообще все формы 
духовной жизни (в частности, СМИ, сфера искусства и 
т.д.). это опосредованные формы социального контроля, 
когда готовится почва для формирования и укрепления 
ряда ценностей, в частности, таких, как патриотизм, шо-
винизм, коллективизм, ненависть к врагу, и т.д. На такой 
базе и осуществляется социальный контроль через регла-
ментирование деятельности всех организаций, учрежде-
ний, предприятий, организованных социальных групп и 
т.д.  

Все зависит, как отмечают исследователи, от того, на-
сколько вхож человек в ту или иную группу, как идет у 
него процесс трансформации воспринятой информации в 
убеждения, в веру, в потребности [там же]. Правовое со-
знание, высокая правовая культура также являются осно-
вой реализации всех необходимых функций социального 
контроля, прежде всего поощрения и наказания. 

Есть и другая сторона социального контроля, реализу-
емая обществом, но не через официально принятые кана-
лы в виде учреждений и организаций, использующих при 
этом свои полномочия, а через общественное мнение, в ко-
тором закреплены стереотипы о формах социального дей-
ствия в той или иной жизненной ситуации. Это обычаи, 
традиции, обряды, ритуалы, привычки, общепринятые 
действия, невыполнение которых также карается санкци-
ями, но в виде общественного порицания. Роль последней 
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сферы социального контроля в последнее время несколько 
видоизменилась, поскольку в условиях глобализации об-
раз жизни в каждом общественном организме приобретает 
несколько иные формы: нивелирование человеческих вза-
имоотношений на уровне всемирной интеграции и взаи-
модействия.

Таким образом, влияние социальных ценностей на 
функционирование социального контроля в современном 
обществе идет опосредованно, через индивидов, принима-
ющих или отрицающих эти ценности как таковые. Здесь 
важно знать весь тончайший механизм формирования 
ценностей в сознании людей, а также возможности воз-
действия общества на этот механизм. С другой стороны, 
необходимо совершенствовать систему социального кон-
троля, поскольку социальные ценности никогда не были 
стабильно одинаковыми для отдельных периодов обще-
ственного развития. Они неодинаковы даже для социаль-
ных групп общества, поскольку эти группы -  разного це-
левого назначения и стремятся к цели разными методами 
[7-16]. 

В Азербайджанской Республике, которая также являет-
ся частью постсоветского пространства, в условиях совре-
менного развития система социального контроля как фор-
мального, так и на уровне общественного мнения, склады-
валась веками и носит исторически изменчивый характер. 
Суверенный характер государства требует обеспечения 
всех прав и свобод граждан и в этом смысле социальный 
контроль осуществляется прежде всего над соблюдением 
данного закона страны. Реализация его требует широко-
масштабной работы на уровне всех звеньев управленче-
ского механизма, причем с условием постоянного совер-
шенствования ее. 

   В качестве иллюстрации данного тезиса приведем 
пример реализации социальной политики в отношении 
молодежи. Социальный контроль над осуществлением 
прав и свобод данной социальной группы реализуется 
в нскольких направлениях:  принятие и претворение в 
жизнь законодательных актов, связанных с образованием, 
здравоохранением, семейно-бытовыми отношениями, ду-
ховной деятельностью, и т.д. В частности, готовится к об-
суждению законопроект об оказании социальной помощи 
молодым семьям (где хотя бы один из супругов находится 
в возрасте до 35 лет). Тем самым осуществляется социаль-
ный контроль за реализацией одного из важнейших прав 
человека – права на жизнь. 

«Законопроект будет охватывать различные слои об-
щества, принимая во внимание социальное положение 
молодых семей. В обеспеченных семьях будет уделяться 
внимание вопросам психологической помощи, а в мало-
обеспеченных семьях - вопросам жилья и социальной ипо-
теки. В новом законопроекте особое внимание уделено 
тому, чтобы хотя бы один из вступающих в брак молодых 
людей был обеспечен работой [17]. Здесь учитывается вы-
сокая ценность семьи в Азербайджане, кроме того, обеспе-
чивается право на труд и т.д. 

Известно, что одной из главных причин расторжения 
браков являются имущественные вопросы. В прошлом 
году в Азербайджане зафиксировано большое число раз-
водов, при этом основной причиной являются проблемы с 
собственностью. Сейчас необходимо ввести принудитель-
ное заключение договора о собственности между гражда-
нами, решающими вступить в брак. Подобный механизм 
позволит описать имеющуюся собственность, задокумен-
тировать данную информацию в виде контракта [там же]. 

Есть и много других вопросов, связанных с реализа-
цией данного проекта, в частности, обеспечение жильем 
молодых семей в регионах. Известно, что вот уже на про-
тяжении многих лет в города страны идет большой по-
ток мигрантов, остановить который можно как раз через 
кредитование им жилья в регионах. Что же касается пси-
хологической помощи, то здесь основной проблемой яв-
ляется формирование концепции добрачного поведения 
молодежи, когда в сознание их закладываются основные 

ценности семьи и семейно-брачного института в целом. 
Правильная направленность ценностной подготовки мо-
лодежи и в ментальном отношении также будет способ-
ствовать уточнению стратегической направленности со-
циального контроля и правильной его реализации. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что между 
направленностью и целями социального контроля, а также 
формами его реализации и ценностными позициями чле-
нов общества имеется тесная взаимосвязь. Она прослежи-
вается как на уровне принятия решений, так и их реали-
зации. Социальный контроль регламентируется законом и 
общественным мнением, реализуется через основные на-
правления социальной политики общества. 
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формированию профессиональной компетенции и рассмотрен ее компонентный состав.

Модернизация российского образования акцентирует 
внимание на необходимости формирования единого об-
разовательного пространства, обеспечивающего создание 
условий для поэтапного перехода к новому его уровню и 
качеству. В числе приоритетных целей модернизации об-
разования обозначена подготовка высокообразованных 
личностей и высококвалифицированных специалистов, 
способных в условиях развития наукоемких технологий 
к непрерывному профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности.

Стратегическая роль информации в развитии науки, 
культуры, образования актуализирует социальный заказ 
общества на подготовку компетентных специалистов, что 
отражено в приоритетном национальном проекте «Обра-
зование». Основные принципы образовательной политики 
в России, определенные в Законе РФ «Об образовании» 
и Федеральном законе «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», раскрыты в Национальной 
доктрине образования Российской Федерации до 2025 
года.

Социально-педагогическая значимость исследуемой 
проблемы определяется решением крупной государствен-
ной проблемы — формированием специалистов с новым 
типом мышления, соответствующим требованиям постин-
дустриального общества, расширяющим информационное 
пространство до мировых масштабов и определяющим 
ключевой вектор в развитии информационной компе-
тентности учителя. В этой связи потребность общества 
в информационно компетентных кадрах, владеющих ар-
сеналом средств и методов оперирования информацией, 
превращается в ведущий фактор региональной образова-
тельной политики.

Анализ научной литературы показал, что если пробле-
ма развития компетентности вообще (Ю.Н. Емельянов, 
Л.А. Петровская, М.А. Холодная, М.А. Чошанов, Н.В. 
Яковлева и др.), профессиональной компетентности (К.А. 
Абульханова-Славская, А.А. Деркач, Т.В. Добудько, И.А. 
Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Ю.В. 
Сенько, В.А. Сластенин, СБ. Серякова, А.И.Щербаков и 
др.) и информационной компетентности специалиста (А.В. 
Гоферберг, Н.Г. Витковская, Д.В. Голубин, Н.В. Евладова, 
Т.Г. Головко, В.Л. Акуленко, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайце-
ва, А.Л. Семёнов, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и др.) как 
части его профессиональной компетентности - далеко не 
новая, то проблема формирования информационной ком-
петентности учителя стала разрабатываться совсем недав-
но и носит междисциплинарный характер.

В научный дискурс понятие информационной компе-
тентности вошло с появлением устойчивого интереса к 
проблемам компетентности и информации, однако сама 
идея возникла значительно раньше. Основателем теории 

компетентности можно считать Роберта Уайта, автора 
программной работы «Пересмотр понятия мотивации: 
концепция компетентности» (1904 г.), положившего нача-
ла компетентностному подходу. В последние десятилетия 
результат образования трактуется в терминах «компетент-
ность» и «компетенции», включающих функционально 
как профессиональный, так и личностный факторы.

Рассмотрение вопроса о компонентном составе инфор-
мационной компетентности учителя начнем с определе-
ния возможных критериев выделения этих компонентов. 

Прежде всего, отметим, что, согласно устоявшимся в 
педагогической науке представлениям, информационная 
компетентность является одной из ключевых компетент-
ностей (с точки зрения важности для успешной социализа-
ции личности), а ее наличие на базовом уровне у выпуск-
ника общеобразовательной школы (или, что тоже самое - у 
студента на «входе» в ВУЗ) является необходимым усло-
вием последующего (в ходе обучения в ВУЗе) становле-
ния информационной компетентности учителя.

Под информационной компетентностью на базовом 
уровне мы понимаем качество личности, представляю-
щее собой совокупность знаний, умений и ценностного 
отношения к эффективному осуществлению различных 
видов информационной деятельности и использованию 
новых информационных технологий (НИТ) для решения 
социально-значимых задач, возникающих в реальных си-
туациях повседневной жизни человека в обществе (сюда 
относятся общеобразовательные знания, умения и мотива-
ция осуществления информационной деятельности, необ-
ходимые для любого человека, независимо от профессии).

Информационная компетентность учителя выступает 
как надстройка над информационной компетентностью 
выпускника школы и рассматривается нами как профес-
сионально-личностное качество педагога, представляю-
щее собой совокупность, знаний, умений и ценностного 
отношения  к эффективному осуществлению различных 
видов информационной деятельности и использованию 
новых информационных технологий в профессиональной 
образовательной деятельности (сюда относятся профес-
сионально-ориентированные знания, умения и мотивация 
осуществления информационной деятельности, спец-
ифичные для учителя, готовность использовать новые ин-
формационные технологии в учебном процессе).

Как отмечает Л.А. Пронина, профессия педагога – одна 
из тех, где нельзя достичь профессионализма без активной 
самостоятельной работы над собой, без расширения про-
фессионального кругозора и повышения уровня информи-
рованности [8]. В основе непрерывного самообразования 
лежат методы получения, усвоения, переработки и пере-
дачи разнообразной информации.

Однако специфика педагогической деятельности в том, 
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что ее содержанием является не только «процесс органи-
зации собственной деятельности», но и «процесс органи-
зации учебной деятельности обучающихся, направленной 
на освоение ими предметного социокультурного опыта 
как основы и условия развития» [8; С.81]. Конкретным 
проявлением педагогической деятельности выступает 
учебно-воспитательная работа.

Одним из стратегических аспектов модернизации 
школьного образования является информатизация школь-
ного образования, предполагающая, в первую очередь, 
организацию новой модели образовательного процесса с 
использованием возможностей новых информационных 
технологий, широкое использование НИТ в предметном 
обучении, во внеклассной работе с учащимися школы для 
достижения образовательных целей.

Очевидно, что новые информационные технологии об-
учения окажутся бесполезными в школе, если учителя не 
будут обладать достаточным уровнем специальной инфор-
мационной компетентности, т.е. компетентности в сфере 
использования компьютерных технологий в учебно-вос-
питательном процессе, если окажутся неспособными осу-
ществлять поиск и отбор качественных программных про-
дуктов и грамотно применять их для решения конкретных 
дидактических задач.

Следовательно, информационную компетентность 
учителя можно структурно представить в виде совокуп-
ности двух блоков: блока «базовых» компонентов и бло-
ка «специальных» компонентов информационной компе-
тентности.

Блок базовых компонентов информационной компе-
тентности учителя включает в себя умения, связанные с 
выполнением различных видов информационной деятель-
ности  с целью расширения профессионального кругозора 
и самообразования. Это умения, связанные с получением, 
переработкой и освоением имеющейся информации, соз-
данием нового знания и его передачей профессионально-
му сообществу.

Блок специальных компонентов информационной ком-
петентности учителя включает в себя умения, связанные 
с использованием новых информационных технологий в 
учебно-воспитательной деятельности. 

Сказанное выше относительно базовых компонентов 
информационной компетентности учителя означает их 
прямую связь с компонентным составом информационной 
компетентности выпускника общеобразовательной шко-
лы. Поэтому руководством отбора базовых компонентов 
информационной компетентности учителя может служить 
критерий, который по своему смыслу является критерием 
соответствия: соответствия каждого базового компонен-
та информационной компетентности учителя соответству-
ющему компоненту информационной компетентности 
выпускника общеобразовательной школы и его рассмо-
трение в контексте профессиональной педагогической де-
ятельности.

В отечественной психолого-педагогической науке тра-
диционно выделяются следующие структурные компо-
ненты педагогической деятельности (по Н.В. Кузьминой) 
[1], [6], [7]: гностический; проектировочный, конструк-
тивный, организаторский и коммуникативный. 

1.  Гностический компонент (от греч.гнозис — позна-
ние) относится к сфере знаний педагога, он включает в 
себя «изучение: 1) объекта своей деятельности (учащего-
ся); 2) содержания, средств, форм и методов, с помощью 
которых эта деятельность осуществляется; 3) достоинств 
и недостатков своей личности и деятельности в целях со-
знательного совершенствования» [6, С.41].

2.  Проектировочный компонент включает в себя 
представления о перспективных задачах обучения и вос-
питания, а также о стратегиях и способах их достижения. 

3.  Конструктивный компонент - это особенности 
конструирования педагогом собственной деятельности и 
активности учащихся с учетом ближних целей обучения 
и воспитания (урок, занятие, цикл занятий). Конструктив-
ная деятельность учителя включает в себя «проектировку: 

1) содержания будущей деятельности (уроков, внекласс-
ных мероприятий), 2) системы и последовательности соб-
ственных действий (что, как и в какой последовательности 
должен делать учитель), 3) системы и последовательности 
действий учащихся (коллектива в целом, отдельных групп 
в нем и конкретных учащихся в зависимости от их особен-
ностей)» [7;С.83].

4.  Организаторский компонент является реализацией 
на практике проектировочных и конструктивных замыс-
лов педагога. Данная деятельность включает следующие 
аспекты: «1) организация своего изложения (рассказ, бе-
седа, лекция); 2) организация своего поведения (педаго-
гические действия в реальных условиях деятельности) и 
3) организация деятельности детей (коллективной, груп-
повой и индивидуальной), их действий и поступков в та-
кой системе и последовательности, которая позволила бы 
учителю осуществлять ближайшие и конечные цели своей 
деятельности» [7;С.92]. 

5.  Коммуникативный компонент — это особенности 
коммуникативной деятельности преподавателя, специфи-
ка его взаимодействия с учащимися. Акцент ставится на 
связи коммуникации с эффективностью педагогической 
деятельности, направленной на достижение дидактиче-
ских (воспитательных и образовательных) целей. 

Широкое использование новых информационных 
технологий приводит к возникновению специфики осу-
ществления вышеперечисленных компонентов педагоги-
ческой деятельности. В структуру информационной ком-
петентности должно входить новое наполнение каждого 
из компонентов педагогической деятельности в условиях 
использования новых информационных технологий в об-
учении. Таким образом, отбор специальных компонентов 
информационной компетентности учителя логично произ-
водить по критерию соответствия каждого отбираемого 
компонента компетентности тому или иному компоненту 
педагогической деятельности. 

Совокупность специальных компонентов информаци-
онной компетентности учителя будем называть далее спе-
циальной информационной компетентностью учителя.

Напомним, что природа компетентности такова, что 
она может проявляться только в органичном единстве 
с ценностями человека, то есть при условии глубокой 
личной заинтересованности в данном виде деятельно-
сти. Поэтому помимо когнитивного (знания) и операци-
онально-технологического (умения, опыт) компонентов 
информационная компетентность предполагает наличие 
у индивида внутренней мотивации к качественному осу-
ществлению информационной деятельности, присутствие 
отношения к этой деятельности как ценности.

Специальная информационная компетентность учите-
ля рассматривается нами как профессионально-личност-
ное качество педагога, включающее совокупность знаний, 
умений и ценностного отношения к эффективному ис-
пользованию новых информационных технологий обуче-
ния в учебном процессе.

Появление нового элемента (новых информационных 
технологий) в педагогической системе во многом изменя-
ет ее функции и позволяет достичь нового педагогическо-
го эффекта. Использование новых информационных тех-
нологий обучения существенно повышает профессиональ-
ные возможности учителя, расширяет границы его педа-
гогической компетентности, а значит служит повышению 
результативности его профессиональной деятельности, то 
есть повышению качества образования. Руководствуясь 
выделенным критерием определения компонентов специ-
альной информационной компетентности учителя опреде-
лим компонентный состав специальной информационной 
компетентности учителя.

Компонентный состав специальной информационной 
компетентности учителя:

1. Гностические компоненты педагогической дея-
тельности.

Возможность:
a) анализа предметной области, анализа качества ус-
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воения материала с целью отбора тем и разделов, изучение 
которых будет более эффективным с использованием но-
вых информационных технологий;

b) поиска и отбора программных продуктов для ис-
пользования в учебном процессе;

c) проведения педагогико–эргономической экспер-
тизы педагогических программных средств с целью выяв-
ления возможности и целесообразности их использования 
в учебном процессе.

2. Проектировочные компоненты педагогической 
деятельности.

Возможность:
a) постановки задачи перед программистом по соз-

данию педагогического программного средства;
b) разработки на бумаге сценария будущего педаго-

гического программного средства;
c) разработки сценария электронного дидактическо-

го материала для школьников (на бумаге);
d) разработки методических рекомендаций по ис-

пользованию электронного дидактического материала в 
учебно-воспитательном процессе;

e) разработки методических рекомендаций по ис-
пользованию педагогического программного средства;

f) разработки электронного дидактического матери-
ала для школьников с помощью различных прикладных 
программ общего назначения (текстовых и графических 
редакторов, программ для создания презентаций, элек-
тронных таблиц и т.п.).

3. Конструктивные компоненты педагогической 
деятельности.

Возможность:
a) подготовки содержания, планирования и разра-

ботки методики проведения урока (системы уроков) или 
внеклассных занятий  с использованием новых информа-
ционных технологий.

4. Организаторские компоненты педагогической 
деятельности.

Возможность:
a) использования готовых педагогических про-

граммных средств (обучающих, тренирующих, контроли-
рующих и т.п.) и электронного дидактического материа-
ла в учебно-воспитательном процессе начальной школы 
(проведение урока, внеклассного занятия);

b) использования программных средств (текстовых 
и графических редакторов, компьютерных сред и т.д.) и 
сети Интернет для развития творческих способностей уче-
ников начальной школы  и  расширения знаний в различ-
ных предметных областях;

c) сочетания на уроке новых информационных тех-
нологий и традиционных средств и методов обучения.

5. Коммуникативные компоненты педагогической 
деятельности.

Возможность:
a) организации общения в системе ученик-компью-

тер-учитель.
Здесь уместно подчеркнуть, что определение спектра 

компонентов специальной информационной компетент-
ности учителя является одним из педагогических условий 
ее успешного становления.

Формирование информационной компетентности не 
только усиливает самостоятельную работу  учителей над 
собой, но и стимулирует их профессионально-педагогиче-
ское и личностное самоопределение, творчество. Повы-
шает ответственность за результат подготовки учеников 
и стимулирует процесс самостановления нестандартного 
педагога-профессионала. 
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Аннотация: Виртуальные «социальные сети» относительно недавно вошли в жизнь современного общества, и, тем 

не менее, за этот небольшой промежуток времени они прочно укрепились здесь. Сегодня социальные сети являются 
неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Феномен социальных сетей интересен с точки зрения социальной 
психологии; некоторые аспекты данной проблемы и рассматриваются в данной статье.

Социальная сеть (от англ. Social networking service) – 
платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные 
для построения, отражения и организации социальных вза-
имоотношений [14]. Структура социальной сети представ-
ляет собой систему «друзей» и «групп». При регистрации 
в социальной сети пользователь указывает информацию о 
себе, таким образом создавая свою учетную запись, по ко-
торой в дальнейшем его смогут найти другие пользовате-
ли. К настоящему моменту насчитываются десятки самых 
разнообразных социальных сетей. Различают социальные 
сети открытого и закрытого типов, при этом их популяр-
ность сильно меняется в зависимости от географии. По 
числу пользователей в мире лидирует Facebook (1 млрд. 
100 млн. зарегистрированных пользователей), дальше 
идут Twitter (500 млн.), My Space (225 млн.), В Контакте 
(168 млн.) [там же]. 

Социально-психологические функции социальных се-
тей не случайно были выбраны в качестве предмета иссле-
дования данной статьи: тема очень актуальна в условиях 
становления информационного общества, бурного разви-
тия средств массовой коммуникации и всевозрастающей 
роли последних в жизни современного человека. Прежде 
чем перейти к основной части статьи, в которой я поста-
раюсь отобразить функции социальных сетей с социаль-
но-психологической точки зрения, сделаем небольшой 
исторический обзор. С развитием технологий Web 2.0 со-
циальные сети обрели осязаемую основу в виде порталов 
веб-серверов. Так, найдя на одном из таких сайтов совер-
шенно незнакомого для себя человека, можно увидеть це-
почку промежуточных знакомств, через которую вы свя-
заны [там же].

Социальные сети начали развиваться в 1995 году с 
американского портала Classmates.com («Одноклассники» 
являются его русским аналогом). Проект оказался весьма 
успешным, что в следующие несколько лет спровоциро-
вало появление не одного десятка аналогичных сервисов. 
Но официальным началом бума социальных сетей при-
нято считать 2003 – 2004 годы, когда были запущенны 
Linkedin, MySpace и Facebook.

Известно, что Linkedin создавалась с целью установле-
ния деловых контактов, владельцы MySpace и Facebook же 
сделали ставку в первую очередь на удовлетворение чело-
веческих потребностей в самовыражении. Известно, что в 
соответствии с пирамидой А.Маслоу, именно самовыра-
жение является высшей потребностью человека, опережая 
даже признание и общение. Социальные сети стали своего 
рода пристанищем, где каждый может найти техническую 
и социальную базу для создания своего виртуального «Я». 
Здесь каждый пользователь получает возможность не про-
сто общаться и творить, но и делиться плодами своего 
творчества с многомиллионной аудиторией той или иной 
социальной сети [там же].

При рассмотрении функций социальных сетей иссле-
дователи определили, что самая важная функция здесь – 
коммуникационная. Известно, что общение занимает одно 
из важнейших мест в человеческой жизнедеятельности. 
Люди социальны по своей природе, и без общения невоз-
можно становление человека в качестве полноценного 
члена общества. В рамках коммуникационной  функции 
люди устанавливают контакты, обмениваются информа-
цией, взаимодействуют друг с другом посредством соци-

альных сетей. В дальнейшем эти контакты выливаются в 
ту или иную форму взаимоотношений, приводят к новым 
контактам. Это всего лишь один из возможных вариантов 
форм общения. Вместе с тем имеется множество публика-
ций, в которых общение в социальных сетях было пред-
ставлено в несколько негативном контексте. А вот если 
взять другую форму общения, к примеру, телефонную или 
письменную, то известно, что люди уже второй век гово-
рят по телефону и еще дольше ведут переписку; меняется 
лишь форма передачи писем и модели телефонных аппара-
тов. Наш мир беспрестанно меняется, эволюционирует, и 
всему этому благоприятствует технический прогресс [15]. 
Понятно, что все новое, и еще не до конца изведанное, не-
сколько настораживает, а иногда даже пугает. Это факт, с 
которым не поспоришь. Но если бы все были настроены 
одинаково негативно и любое нововведение и новое изо-
бретение, которыми сейчас наполнена наша повседневная 
жизнь, пресекалось бы на корню, мы бы все еще, наверно, 
жили в каменном веке.

Известно, что общение в социальных сетях способ-
ствует преодолению коммуникативного дефицита для од-
них, расширению круга общения для других, установле-
нию деловых контактов  для третьих, и т. д. А Ф. Бретон, 
к примеру, даже видит в распространении такого рода от-
ношений перспективу исчезновения конфронтации между 
людьми: уменьшение личных контактов, по его мнению, 
равно укреплению социального спокойствия. [2, с. 35]

Вторая функция, информационная, как таковая, выте-
кает из первой. Как мы знаем, обмен информацией – это 
одна из базовых составляющих общения. Общаясь друг с 
другом, люди обмениваются самой разнообразной инфор-
мацией. При этом участники общения выступают попере-
менно то в роли коммуникатора, то в роли реципиента, т. 
е. в данном случае целесообразно говорить о том, что по-
ток информации имеет двухстороннюю направленность. 
Но данная модель общения «человек – человек», раз-
умеется, далеко не единственная в своем роде. Возьмем, 
к примеру, другую модель – «человек – аудитория», где 
соответственно поток информации рассчитан на односто-
роннее направление. В данном случае человек выступает 
единолично в роли коммуникатора, а аудитория - в роли 
реципиента. В постиндустриальном обществе господству-
ет куда более мощный коммуникатор – это средства мас-
совой информации. Интернет способствовал интеграции 
СМИ. Сейчас практически у каждого издания имеется 
своя веб-страница, где можно ознакомиться с опублико-
ванным материалом онлайн. Радио и телевизионные кана-
лы также вещают в онлайн-режиме, а за книгой уже нео-
бязательно идти в магазин. Можно получить электронный 
вариант интересующего издания в электронном формате, 
не вставая с дивана. 

В социальных же сетях представлены обе вышеприве-
денные модели общения. Интернет-СМИ сегодня являют-
ся неотъемлемой составляющей социальных сетей. Но в 
случае с социальными сетями пользователи могут являть-
ся коммуникаторами и реципиентами одновременно. У 
них есть возможность самим выбирать информацию, ко-
торую они хотели бы получать, они могут транслировать 
ее дальше, выступая в данном случае в роли своеобразно-
го информационного канала. При этом немаловажным яв-
ляется факт наличия обратной связи между пользователем 
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и предоставившим информацию субъектом.
Перейдем к третьей функции социальных сетей – со-

циализирующей. Думаю, не стоит недооценивать тот факт, 
что социальные сети сегодня в целом способствуют социа-
лизации подрастающего поколения. В первую очередь хо-
телось бы отметить тот факт, что даже самые юные поль-
зователи социальных сетей уже имеют в своем арсенале 
определенные социальные навыки, привитые ему семьей, 
различными социальными структурами и обществом в 
целом. Только что зарегистрировавшийся пользователь 
социальной сети отнюдь не является «чистым листом», 
напротив, это индивид с уже имеющимся «личностным» 
фундаментом. Однако наличие фундамента, насколько 
нам известно, вовсе не означает, что в конечный вариант 
проекта не могут быть внесены изменения. Разумеется, 
природа этих изменений может носить различный харак-
тер. При этом потерять контроль над ситуацией, вероятно, 
в  реальной жизни для подростка гораздо вероятнее, чем, 
в так называемом мире виртуальном, в котором практиче-
ски для любого действия найдется свой антидот. 

В. Нестеров в своей публикации пишет, что юные 
пользователи посредством коммуникации в Сети приоб-
ретают «малой кровью» жизненный опыт, который впо-
следствии усваивается ими в концентрированном виде. 
Приобретение же такого опыта в реальных условиях, в 
силу ряда причин, сопряжено с большими сложностями 
[4].

На самом деле, если взять, к примеру, коммуникаци-
онные барьеры, преодолеть их в Сети, пусть и в режиме 
реального времени, намного легче, чем в обыденных жиз-
ненных ситуациях. Также сетевое общение описывается, 
как единственная возможность для некоторых пользо-
вателей строить отношения (например, обсуждать свои 
проблемы в Интернете для пациентов с физическими 
недостатками оказывается легче, чем в реальной группе 
поддержки). Благодаря сетевому общению преодолева-
ется коммуникативный дефицит, формируется широкий 
круг общения, повышается информированность в обсуж-
даемых вопросах; расширяется психологический опыт, 
развивается социальная компетентность, способность к 
обмену ситуативными эмоциональными состояниями и 
настроениями, вырабатываются средства защиты от гру-
бых манипулятивных воздействий, реализуется желание 
выделиться из толпы, а также стремление присоединиться 
к референтной группе, разделить групповые ценности и 
почувствовать себя защищенным, возникает возможность 
компенсировать действительные или мнимые недостатки 
внешности, речи, некоторые свойства характера (напри-
мер, застенчивость) или психологические заболевания 
(например, аутизм). [3, с. 62-63] 

К четвертой функции социальных сетей можно отне-
сти идентификационную функцию. Ведь социальное «Я»  
формируется посредством идентификации, сравнения 
себя с окружающими, выбора референтной группы. При 
этом в обществе, как известно,  действует принцип разде-
ления на «своих» и «чужих». Что же мы видим сегодня? С 
появлением социальных сетей найти «своих» и обособить-
ся от «чужих» стало намного проще. Стоит всего лишь 
задать желаемые параметры поиска, и вы найдете едино-
мышленников, людей с такими же, как у вас, интересами, 
увлечениями, и т.д. Правда, это всего лишь одна сторона 
медали. Социальные сети предоставляют в распоряжение 
пользователей инструментарий, позволяющий им варьи-
ровать степень своей анонимности. Таким образом, про-
филь каждого человека в социальной сети может быть как 
доступен для публичного просмотра, так и закрытым, или 
же частично закрытым от одних пользователей и полно-
стью открытым для других. Другой же характерной чер-
той профиля является его реалистичность. Регистрация в 
социальной сети не требует документального подтвержде-
ния. Для этого достаточно просто выбрать ник.

Игры с идентичностью в Интернете могут пониматься 
и как соотношение социальной роли человека и self, и как 
структурное разнообразие различных Я-составляющих, и 

как влияние Я-концепции на возможный спектр стратегий 
самопрезентации; как бы то ни было,самопрезентация в 
сети и реальная идентичность способны оказывать влия-
ние друг на друга [1].

Ш. Теркл (Sh.Turkle) полагает, что возможность экс-
периментировать с собственной идентичностью и про-
игрывание различных социальных ролей может рассма-
триваться как своеобразный психологический тренинг. В 
условиях мультимедийного общения открываются любо-
пытные возможности самопрезентации. По аналогии мож-
но предполагать, что мультимедийное самопрезентирова-
ние будет носить не только случайный и противоречивый 
характер, как это нередко случается, но и подчиняться ин-
дивидуально понимаемому принципу дополнительности, 
т.е. обдуманного выстраивания и фиксации дополняющих 
друг друга образов самого себя [1].

Анонимность побуждает к игре с личностной самопре-
зентацией и предоставляет возможность управлять впе-
чатлением о себе, «убежать из собственного тела», спо-
собствует психологической раскрепощенности, ненорма-
тивности, проявлению большей свободы высказываний и 
поступков, проигрыванию нереализуемых в действитель-
ности вне сети, неограниченных социальными нормами, 
ролей и сценариев [5].

Пятая функция социальных сетей – развлекательная. 
Известно, что социальные сети обладают огромным по-
тенциалом в области развлечений. Здесь есть огромное ко-
личество аудио- и видеозаписей, онлайн-игр и всевозмож-
ных приложений, носящих развлекательный характер. В 
социальной сети можно посмотреть фильм или телепере-
дачу, послушать музыку, поиграть с друзьями или, наобо-
рот, найти друзей посредством игры. Одним словом, если 
пользователь хочет отвлечься по каким бы то ни было 
причинам от окружающей его действительности, если он 
в настоящий момент ощущает дефицит позитивных эмо-
ций и впечатлений, то он вполне может их восполнить на 
просторах социальной сети.

Самой важной из всех присущих социальным сетям 
функций, на наш взгляд, является самоактуализирующая 
функция. Как уже упоминалось в начале, согласно теории 
иерархии потребностей А.Маслоу, именно самоактуализа-
ция является высшей потребностью личности. На протя-
жении жизни человек стремится к реализации своих спо-
собностей, умений и талантов. Но отнюдь не всегда у лю-
дей есть возможность реализовать те или иные качества 
собственного «Я», получить признание своих талантов, 
совершенно не связанных с их повседневной деятельно-
стью и теми социальными ролями, которые они играют. 
Возможно, именно поэтому социальные сети приобрета-
ют все большую популярность. Сегодня самовыражение 
в Интернете является очень актуальным, люди создают 
собственные сайты, ведут блоги или открывают собствен-
ную страничку в социальной сети. Ведь это на самом деле 
очень простой, быстрый и доступный способ «сказать и 
быть услышанным многомиллионной аудиторией» [там 
же].

Социальные сети – это хранилище результатов твор-
ческой деятельности ее пользователей. Там публикуются 
высказывания, стихи, рассказы и даже научные статьи, 
фотографии, аудио и видеозаписи, сделанные пользо-
вателями. Возьмем, к примеру, фотографию. Не важно 
– сделана она фотографом-профессионалом или просто 
любителем. В любом случае результат их деятельности 
обретает жизнь на просторах социальной сети с равными 
правами. Дальнейшая же ее судьба уже зависит от подлин-
ного таланта ее автора, и только. 

Подводя итоги данной статьи, хотелось бы отметить, 
что популяризация социальных сетей, развитие современ-
ных средств массовой коммуникации и повсеместное рас-
пространение Интернета является неотъемлемой частью 
современного общества. Меняется мир, меняется обще-
ство, меняется личность. Мы живем в век информации и 
высоких технологий, которые в значительной степени об-
легчили нашу повседневную жизнь [6-11]. 
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Сегодня все чаще слышишь о глобализации и стира-
нии географических границ, хотя стираются не только 
географические границы: постепенно стирается граница 
между личным и публичным. Благодаря одним Интернет-
серверам мы получили доступ к самой разнообразной ин-
формации, благодаря другим – у нас 24-часовой доступ к 
людям, вне зависимости от их географического местона-
хождения. Мы можем общаться с ними, видеть и слышать 
их в режиме реального времени. 

Социальные сети – феномен XXI века. Он еще недоста-
точно изучен в ракурсе социальной психологии, поэтому 
мы не можем точно сказать о том, какое в итоге он окажет 
влияние на общество – положительное или отрицательное. 
У него есть много плюсов, но есть и минусы, главным из 
которых принято считать Интернет-аддикцию. Но интер-
нет-аддикция – это крайность, а все, как мы знаем, хорошо 
в меру. Хотя, опять-таки, все зависит от того, что пони-
мать под этим термином. Ведь зависимость от общения, 
потребность в информации и развлечениях, потребность 
в самоидентификации и самореализации с социально-пси-
хологической точки зрения является закономерным [12, 
13]. Зависимость от современных средств коммуникации – 
это тоже норма, диктуемая современным миром. Говорить 
об этом - все равно, что говорить о зависимости от совре-
менных средств передвижения или современной бытовой 
техники.

Виртуальные «социальные сети» сегодня – неотъемле-
мая часть жизни современного общества. В данной статье 
была сделана попытка определить социально-психологи-
ческие функции, которыми они обладают: коммуникаци-
онная, информационная, социализирующая, идентифика-
ционная, развлекательная и самоактуализирующая функ-
ции.  В дальнейшем, возможно, этот список, в связи с по-
стоянным развитием и совершенствованием социальных 
сетей, может быть дополнен.
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Аннотация: Ведущей идеей индивидуально-дифференцированной системы обучения чтению является обеспечение 
каждому учащемуся равные возможности для успешного формирования и совершенствования навыка чтения. Одной из 
особенностей построения индивидуально-дифференцированной системы обучения чтению является сочетание внеш-
ней  и внутренней дифференциации: индивидуальное обучение осуществляется внутри каждой дифференцируемой 
группы, исходя из индивидуально-психологических особенностей каждого учащегося. Следующей особенностью дан-
ной системы обучения чтению является индивидуальное определение модели обучения чтению для каждого учащегося, 
так как каждый из них проходит свои этапы в зависимости от начального уровня сформированности механизма чтения.

Дидактическая модель личностно-ориентированного 
обучения становится одной из ведущих в современной 
системе образования, ориентированной на обучение и 
гармоничное развитие личности в соответствии с его спо-
собностями, возрастными и психологическими возможно-
стями [1]. 

Чтение – это мощное средство образования и воспи-
тания умственного, языкового, речевого, нравственного, 
культурного, эстетического, информационного развития 
всех способностей ребенка. Поэтому так важно именно в 
начальной школе уделять большое внимание формирова-
нию полноценного навыка чтения.

Проблема индивидуально-дифференцированного обу-
чения в общеобразовательной школе все больше привле-
кает к себе внимание педагогов, психологов, методистов 
по причине того, что, во-первых, в настоящее время уча-
щиеся приходят в школу с разным уровнем подготовки, 
во-вторых, методика дифференцированного подхода обе-
спечивает не только прочность  усвоения материала, но и 
способствует максимальной  индивидуализации обучения 
в условиях класса. Данная проблема особенно актуальна 
для учащихся  первого класса, так как в школу поступают 
дети либо умеющие читать, либо не знающие даже букв 
алфавита. Так возникают трудности обучения чтению 
учащихся разноуровневого класса. Причины разной под-
готовки к школе следует искать как в психологических ин-
дивидуальных особенностях каждого ребенка, так и нали-
чии или отсутствии предшкольной подготовки [2, 3, 4, 5].

Решением данной проблемы считаем использование 
индивидуально-дифференцированной системы обучения 
чтению.

Созданию индивидуально-дифференцированной си-
стемы предшествовал анализ и обобщение психолого-пе-
дагогической литературы по проблеме индивидуализации 
и дифференциации обучения; были рассмотрены психо-
физиологические и лингвистические особенности форми-
рования навыка чтения; дана психолого-педагогическая 
характеристика начального уровня чтения детей, посту-
пивших в первый класс. На основе обобщения результатов 
предварительного эксперимента разработана типология 
разноуровневых заданий в соответствии с периодом обу-
чения и степенью психологической подготовки учащихся 
к овладению чтением. 

Ведущей идеей индивидуально-дифференцированной 
системы обучения чтению является обеспечение каждому 
учащемуся равные возможности для успешного формиро-
вания и совершенствования навыка чтения как в объеме 
Госстандарта, так и в объеме возможного уровня овладе-
ния навыком чтения.

Индивидуально-дифференцированную систему отли-
чает:

- Личностно-ориентированная организация процесса 
обучения чтению  построенная на совокупности и тесной 

взаимосвязи двух принципов – индивидуализации и диф-
ференциации обучения, что позволяет учесть, с одной сто-
роны, начальный уровень, с которым поступают учащиеся 
в школу, с другой, индивидуальные качества личности 
школьника;

- Осуществление внешней дифференциации (деление 
учащихся на группы) и внутренней (уровневую диффе-
ренциацию заданий по чтению), а также использование 
индивидуальных заданий для учащихся внутри дифферен-
цируемой группы;

- Взаимосвязь всех ее дидактических компонентов, их 
направленности на решение единой цели – развитие навы-
ка чтения (в объеме обязательного и возможного уровня);

- Система разноуровневых упражнений по чтению, 
построенная на совокупности принципов: дидактических 
(учет этапа обучения, выбор адекватных методов, при-
емов, средств обучения в зависимости от достигнутого 
уровня чтения), лингвометодических (единиц чтения, 
многоуровневой модели чтения); психологических (учет 
уровня развития памяти, внимания и мышления  учащихся 
в период начального обучения), обеспечивающая макси-
мальную индивидуализацию в обучении чтению.

Одной из особенностей построения индивидуально-
дифференцированной системы обучения чтению является 
сочетание внешней (обучение в группах, комплектуемых 
по уровню сформированности навыка чтения) и внутрен-
ней (разноуровневая система заданий по чтению для раз-
ных групп учащихся) дифференциации: индивидуальное 
обучение осуществляется внутри каждой дифференциру-
емой группы, исходя из индивидуально-психологических 
особенностей каждого учащегося (рисунок 1). 

Индивидуально-дифференцированная 
организация обучения чтению

Внешняя дифференциация Внутренняя дифференциация

Дифференциация учащихся по 
группам в зависимости от 

сформированности способов 
чтения (беглое чтение; целыми 

словами; слоговое чтение; 
знает буквы, не читает; 

не знает букв. 

Дифференциация
содержания обучения: 

• единицы чтения (звук, буква, 
слог, слово и т.д.);

• упражнения по степени 
самостоятельной 
деятельности 
(репродуктивные, поисковые, 
творческие); 

• по характеру учебного 
действия (аналитические, 
аналитико-синтетические                        
и т.д.).  

Индивидуализация обучения

Дифференциация
учащихся по 

группам в 
зависимости от 
уровня развития 

психических 
качеств личности 

(памяти; 
внимания; 

мышления). 

Рис. 1. Индивидуально-дифференцированная организа-
ция обучения чтению
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Мы разделяем точку зрения Ж.У. Кобдиковой, которая 
считает, что подлинной основой индивидуализации обу-
чения является сочетание в процессе обучения внешней и 
внутренней дифференциации [6].

Внешняя дифференциация осуществляется в зависи-
мости  от разного количества операций, оперативных еди-
ниц чтения для различных по подготовке групп учащихся, 
владеющих и не владеющих навыком слогового чтения 
или целыми словами. 

Лингвометодическая модель формирования навыка 
чтения  имеет варианты в зависимости от уровня сформи-
рованности навыка чтения.

Количество формируемых операций многоуровневой 
модели определяется следующими условиями:

Модель 1 включает 4 операции и соответствующие 
каждой операции единицы чтения при условии отсутствия 
дошкольной подготовки к чтению, незнании букв алфави-
та: 

Модель 2 состоит из 2, 3 и 4 операций формирования 
навыка чтения, так как учащиеся уже знают буквы алфа-
вита, дифференцируют их; 

Модель 3 содержит 3 и 4 операции при условии сфор-
мированности навыка слогового чтения (рис. 2).

У ч е б н ы е   о п е р а ц и и   ф о р м и р о в а н и я   н а в ы к а   ч т е н и я

1 2 3 4овладение
звукобуквенными 

обозначениями

овладение
механизмом 
послогового

чтения

становление
аналитико-

синтетических 
приемов чтения

овладение
синтетическим 

чтением

буква-звук слоги разной 
структуры 

(СГ, ГС, СГС, 
ССГ, и др.)

слоги, слово слово, 
предложение, 

текст

Е д и н и ц ы   ч т е н и я

Рис. 2. Лингвометодическая модель формирования 
навыка чтения

Прохождение аналитического, синтетического и этапа 
автоматизма зависит от исходного уровня сформирован-
ности навыка чтения, с которым учащиеся приступают в 
1 классе к обучению грамоте. Так, для читающих детей 
синтетический этап становится основным этапом уже с 
первых уроков обучения грамоте, а нечитающие дети про-
ходят последовательно все этапы, причем аналитический 
этап является важнейшим для успешного овладения на-
выком чтения, так как в его задачи входит формирование 
звукобуквенного анализа и слогового чтения. 

Таким образом, особенностью индивидуально-диф-
ференцированной системы обучения чтению является 
индивидуальное определение модели обучения чтению 
для каждого учащегося, так как каждый из них проходит 
свои этапы в зависимости от начального уровня сформи-
рованности механизма чтения. Так, для ученика, стоящего 
на аналитической ступени процесса формирования навы-
ка, упражнения по звуковому, звукобуквенному анали-
зу, слоговому чтению будут основными, в то время, как 
школьник, поднявшийся на ступень синтетического чте-
ния, выполняет упражнения по чтению целых слов и пред-
ложений, анализу содержательной стороны текста. При 
автоматизме данного навыка учащиеся переходят к более 
сложным смысловым операциям по анализу читаемого 
текста, восприятию его причинно-следственных отно-
шений между событиями, мотивами, действиями героев, 
осознанию основной идеи произведения, авторской и соб-
ственной оценки описываемых событий (на последующих 
уроках литературного чтения).

В процессе урока грамоты все типы моделей должны 
быть реализованы. Если основное время отводится на 
реализацию модели 1: процесс декодирования печатного 
текста (букв, слогов, слов и т.д.), формирования техники 

чтения, то такой урок в содержательном отношении не 
создает условий для развития навыка чтения у тех уча-
щихся, которые уже оперируют сложными единицами 
чтения – словом, предложением, текстом.

Другой особенностью системы индивидуально-диффе-
ренцированного обучения явилась ее модульная органи-
зация учебного материала, базирующаяся на деятельност-
ном подходе к обучению чтению. Технология модульного 
обучения опирается на теорию развивающегося обучения 
(Л.С. Выготский), в соответствии с которой, ученик по-
стоянно находится в зоне своего ближайшего развития. 
В модульном обучении это достигается путем дифферен-
циации содержания обучения чтению, определенных доз 
чтения, которые получает ученик в процессе становления 
навыка чтения, и организации учебной деятельности в раз-
ных ее формах: индивидуальной, парной, групповой. 

Под модульным структурированием учебного матери-
ала мы понимаем распределение материала для чтения по 
модулям, каждый из которых является законченным бло-
ком информации, а также включает в себя целевую про-
грамму действий и методическое руководство, обеспечи-
вающее достижение поставленных целей [7].

В соответствии с принципом модульного структури-
рования содержание обучения чтению рассматривается 
как ряд последовательных, взаимосвязанных модулей, от-
вечающих конкретной учебной задаче по формированию 
навыков чтения для школьников. Принцип динамичности 
позволяет изменять и дополнять (индивидуализировать) 
содержание модулей в связи с особенностями личности 
обучаемого.

Согласно принципу деятельности, учащиеся овладева-
ют системой знаний, действий, операций, набор которых 
различен в каждом модуле.

Модульная система отвечает принципу гибкости: 
содержание модулей приспособлено к каждой группе, 
индивидуальным особенностям личности обучаемых. 
Распределение содержания по модулям дает возможность 
осознать перспективу перехода из одной группы в другую 
по мере овладения «механизмом чтения».

Основными компонентами модульного обучения чте-
нию являются учебные единицы чтения, разноуровневая 
система упражнений для каждой группы учащихся, ме-
тоды и формы обучения чтению. Содержание модулей 
соответствует: 1) основной цели каждого периода обуче-
ния: подготовительного, букварного, послебукварного; 2) 
программному материалу, реализованному в учебниках 
«Букварь», «Родное слово»; 3) дифференциации заданий: 
по характеру мыслительной деятельности: репродуктив-
ные, поисковые, творческие; по уровню трудности: ус-
ложненные задания даются учащимся высокого уровня; 
по объему учебного материала.

В основу заданий положены как дидактические (на-
учность, последовательность, доступность, систематич-
ность), так и специальные для формирования навыка чте-
ния принципы:

 - принцип ориентации содержания заданий на целевую 
установку конкретного периода обучения (формирование 
и совершенствование навыка чтения);

 - принцип учета характера мыслительной деятельности 
учащихся (репродуктивный, конструктивный, творческий 
характер мыслительной деятельности); объема и сложно-
сти читаемого текста;

 - принцип этапности и последовательности в формиро-
вании навыка чтения (от техники чтения до осмысления, 
анализа читаемого художественного и научно-популярно-
го текста);

 - блочно-модульный принцип организации материала 
для формирования навыка чтения.

В соответствии с данными принципами задания диф-
ференцированы:

1) по периодам обучения (подготовительный, буквар-
ный, послебукварный);

 - выполнению учебной задачи (техника чтения и осоз-
нание прочитанного смысла);

А.Н. Саржанова, Г.С. Квасных
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 197

 - по характеру мыслительной деятельности, объему, 
сложности читаемого материала.

Все разноуровневые упражнения представлены в блоч-
но-модульной системе организации материала, согласно 
которой упражнения распределяются в соответствии с це-
левой установкой конкретного периода обучения, уровнем 
обученности и обучаемости учащихся, а также формой и 
методом усвоения дифференцированного материала. В ос-
нове отбора упражнений для формирования качественных 
сторон чтения лежит учет возникающих при овладении 
данным навыком трудностей, рассмотренных Дубровиной 
Н.В. [8].

Наряду с этим использовалась система разноуров-
невых заданий для развития уровня памяти, внимания и 
мышления. Выполняя эти задания и продвигаясь от одно-
го уровня трудности к другому, ученик овладевает опре-
деленными мыслительными операциями, такими, как ана-
лиз, синтез, обобщение, классификация. Все данные мыс-
лительные операции имеют важное значение в обучении 
учащихся.

Таким образом, индивидуально-дифференцированная 
система – цельная и взаимосвязанная система обучения 
чтению, построенная на сочетании внешней и внутренней 
дифференциации:

 - внешняя дифференциация понимается как обучение 
в группах, комплектуемых по уровню сформированности 
навыка чтения;

 - внутренняя дифференциация понимается как разно-
уровневая система заданий по чтению для разных групп 
учащихся;

 - индивидуальное обучение – обучение каждого вну-
три дифференцируемой группы, исходя из индивидуаль-
но-психологических особенностей учащегося.

Система индивидуально-дифференцированного обу-
чения ориентирована на типичный в условиях массового 
обучения гетерогенный класс. Но, в свою очередь, данная 
система  стимулирует процесс полноценного читательско-
го развития, восприятия художественного произведения, 
содействует развитию мотивационного компонента, фор-
мирует познавательный интерес к чтению у учащихся. 
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Аннотация: Проблема здоровья подростков – актуальная тема для всех времен и народов, а в нашем веке она стано-
вится первостепенной. Проблема вредных привычек  остается актуальной для молодого поколения. Курение и употре-
бление алкогольных напитков являются одними из самых распространенных вредных привычек сейчас. 

В Стратегии развития Казахстана до 2030 года обозна-
чен один из восьми первоочередных приоритетов разви-
тия – “начать общественную кампанию за здоровый об-
раз жизни”. Невозможно представить себе процветающую 
экономику с людьми все более больными из-за неправиль-
ного образа жизни. По словам Президента нашей страны 
Н.А. Назарбаева одним из важнейших шагов государства 
должно быть “стимулирование здорового образа жизни”, 
включающее в себя занятия физическими упражнениями, 
правильное питание, исключение из употребления нарко-
тиков, сигарет, алкоголя и т.д. [1].

По данным исследований Всемирной организации 
здравоохранения здоровье человека зависит:

 - от образа жизни – на 50%; - от состояния окружаю-
щей среды – на 25%; - от наследственной программы - на 
15%;  - от возможностей медицины – 10% [2]. В Программе 
« Дети Казахстана» на 2007 – 2011 годы сказано: «На се-
годня одной из актуальных проблем является состояние 
здоровья детей подросткового периода, социальная значи-
мость которого обусловлена необходимостью подготовки 
и профессиональной деятельности, создания семьи» [2].

В Республике Казахстан ежегодно регистрируется око-
ло 5 миллионов  случаев заболеваний у детей до 18-лет-
него возраста. По итогам ежегодных профилактических 
медицинских осмотров подростков (12-18 лет) более 53% 
из числа диагностируемых  страдают заболеваниями ор-
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ганов пищеварения, зрения, костно-мышечной системы, 
дыхания, нервной и эндокринной систем.

 Заболеваемость среди подростков растет и увеличива-
ется с возрастом. Процент заболеваемости среди школьни-
ков в возрасте до 14 лет составляет 19,3%.  Число здоровых 
школьников к окончанию школы из года в год уменьша-
ется. «Право ребенка на охрану здоровья обеспечиваются 
следующими мерами: совершенствованием законодатель-
ства Республики Казахстана в области охраны здоровья 
ребенка, пропагандой и стимулированием здорового об-
раза жизни детей, обеспечением контроля за состоянием 
здоровья ребенка, его родителей и профилактикой детских 
заболеваний» [3]. В последнее время особое внимание 
многими учеными уделяется изучению состояния здо-
ровья, уровню физического развития и функциональной 
подготовленности детей. Немаловажной причиной этого 
является и то, что нынешняя система физического воспи-
тания в общеобразовательных школах все еще не стала од-
ним из факторов улучшения здоровья и физического раз-
вития подрастающего поколения. Физическое воспитание 
направлено на укрепление здоровья, овладение жизненно 
важными двигательными навыками и умениями, на до-
стижение высокой работоспособности. Оно имеет важное 
значение в подготовке человека к производительному тру-
ду. Кроме физических качеств  (быстрота, сила, ловкость, 
выносливость) при этом развиваются ценные психические 
качества (настойчивость, воля, целеустремлённость,  ре-
шительность, самообладание). Средствами физического 
воспитания являются разнообразные физические упраж-
нения, подвижные игры, спорт. Ими занимаются в до-
машних условиях (утренняя гимнастика-зарядка), в школе 
(уроки физической культуры), в спортивных и туристи-
ческих секциях, ДЮСШ. Жизненный комфорт современ-
ного человека вызвал резкое ограничение ежедневной 
двигательной активности, что приводит к отрицательным 
изменениям в деятельности различных систем организма.

Особенно большие изменения в условиях дефицита 
движений (гиподинамии) происходят в сердечно - со-
судистой и дыхательной системах. Определив уровень 
потребления кислорода, можно оценить функциональ-
ные возможности кардиореспираторной системы [4]. 
Гиподинамия отрицательно влияет как на взрослых, так 
и на детей  и подростков. Систематическое обследование 
школьников позволило у трети из них обнаружить пато-
логию сердечно-сосудистой системы. Это указывает на 
необходимость принятия срочных мер, направленных на 
усилие двигательной активности растущего организма. 
Здоровье - совокупность физических и духовных качеств 
человека, которые являются  основой его долголетия и не-
обходимым условиям осуществления творческих планов, 
высокопроизводительного труда на благо общества, соз-
дание крепкой, дружной семьи, рождения и воспитания 
детей. Но всегда ли мы бережно относимся к здоровью, 
укрепляем его? Проблема здоровья детей - тема для разго-
вора актуальная для всех времен и народов, а в нашем веке 
она становится первостепенной, как никогда. Вопросам 
сохранения здоровья учащихся в настоящее время уделя-
ется все больше и больше внимания. Ведь успешность об-
учения в школе в значительной степени зависит не только 
от качества преподавания учебных предметов, но и от со-
стояния здоровья школьников. Очень важно, что одной из 
целей Государственного Общеобразовательного стандар-
та  образования Республики Казахстан 12-летнее среднее 
общее образование предусматривает «Обеспечение психо-
логического и физического здоровья детей… ». Здоровье 
детей - это важный показатель благополучия общества. 
Эту социальную проблему надо решать на всех уровнях 
общества, в том числе образовательного. На сегодняшний 
день в Казахстане ежегодно регистрируется  около 5 млн. 
случаев заболеваний у детей до 18 – летнего возраста [3]. 
По итогам  ежегодных профилактических медицинских 
осмотров подростков (12- 18 лет) более 53 % из числа 
диагностируемых  детей страдают заболеваниями органов 
пищеварения, зрения, опорно-двигательной системы, ды-

хания, нервной и эндокринной системы. 
Одной из причин заболеваемости  является нарушение 

требования санитарных норм и правил. Среди  несовер-
шеннолетних обостряются проблемы употребления алко-
голя, курения и наркомании: в республике по состоянию 
на начало  2007 года официально зарегистрировано более 
54 тысяч потребителей наркотиков, в числе которых более 
4 тысяч детей в возрасте 14-17 лет,  ВИЧ- инфицирован-
ных детей до 14 лет - 126, от 15 до 19 лет - 549 детей. 
У многих школьников наблюдается  дисгармоничное фи-
зическое развитие: дефицит массы тела, снижение по-
казателей мышечной силы, емкости легких, что создает 
проблемы с общей работоспособностью подрастающего 
поколения. Среди причин, влияющих на здоровье школь-
ников, имеют место факторы  внутришкольной среды. Это 
большая наполняемость классов в городах; низкий уро-
вень освещенности  в помещениях школ; перегруженность 
учащихся основными и дополнительными занятиями; не-
благополучие психологического климата школьных кол-
лективов; неоправданная интенсификация образования на 
фоне ухудшения социально- экономической и экологиче-
ской обстановки; неоправданно завышенный объём учеб-
ных программ, большие размеры учебников. Их качество 
и полиграфическое оформление резко увеличивают число 
больных учеников. К этому ведёт несоответствие мебели 
и оборудования гигиеническим требованиям, загрязнение 
воздуха в школьных помещениях. Усугубляет положение 
отсутствие у большинства руководителей школ и учите-
лей специальных знаний и умений по элементарной диа-
гностике состояния здоровья детей, по организации учеб-
но-воспитательной работы с детьми, имеющими различ-
ные отклонения состояния здоровья. Помогает сохранять 
здоровье четкий режим дня. Прием пищи, сон, гигиениче-
ские процедуры и другое должно происходить в одно и то 
же  привычное время. Благодаря четкому режиму человек 
не испытывает перегрузки, затраченные силы быстрее и 
полнее восстанавливаются. Организм меньше изнашива-
ется [5]. Древним римлянам принадлежит мудрое изрече-
ние: «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, 
чтобы есть». Питание – одна из основных потребностей 
организма человека. Вместе с тем превращение еды в са-
моцель вредно. Систематическое переедание ведет к на-
рушениям деятельности желудочно–кишечного тракта, к 
расстройствам обмена веществ, к накоплению избыточной 
массы тела. Следовательно, гиподинамия - это  недоста-
точная физическая (силовая) нагрузка. Это состояние пре-
вратилось в характерную особенность образа жизни мно-
гих людей. Наряду с гиподинамией избыточная масса тела 
способствует развитию тяжелых сердечно – сосудистых 
заболеваний. Проблеме питания сейчас уделяется очень 
большое внимание. Укрепляет здоровье высокая двига-
тельная активность. Современный человек мало двигается. 
Постоянно сокращается доля немеханизированного труда 
в промышленности и сельском хозяйстве, развиваются 
средства транспорта, телевидение в значительной степени 
удовлетворяет потребность человека в зрелищах. Стресс 
может оказывать как положительное, так и отрицательное 
действие. В частности, он увеличивает вероятность  забо-
леваний сердечно-сосудистой  и других систем. Поэтому 
каждому человеку необходимо научиться правильно ве-
сти себя в условиях стресса. Для этого следует овладеть 
навыками самоконтроля, в любых условиях стремиться к 
соблюдению привычного режима дня, выработать умение 
своевременно переключиться с одного вида деятельности 
на другой и т.д. 

Таким образом, желание сохранить крепкое здоровье, 
жить полноценной жизнью - важная социальная потреб-
ность людей. Проблема здоровья подростков - актуальная 
тема нашего  века и  она остается первостепенной на се-
годняшний день. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эстетических категорий прекрасного и безобразного. Отмечается, 
что прекрасное может жить в различных формах и проявлениях, но быть понятным человеку, близким ему, быть вос-
принимаемым или, наоборот, вызывающим отвращение. Прекрасное, в отличие от красивого, должно носить еще и 
оценочный характер, т.е. быть благим, желаемым и т.д. Прекрасное, доступно каждому человеку, но для полного вос-
приятия его нужна соответствующая подготовка, выражающаяся в раскрытии социально-психологических основ этого 
процесса.

Известно, что понятие прекрасного связано с чувством 
гармонии и соразмерности у человека. Не случайно об 
этом Н.Г.Чернышевский писал, что прекрасное – это раз-
вившееся совершенно здоровым образом [6]. Гармония 
мира полностью отражена в гармонии человека, поэтому 
Насими, поэт Средневековья, писал, что «во мне вместят-
ся оба мира, но в этот мир я не вмещусь», «Я - вечность, ей 
нет и не будет конца, Я - чудо творенья и сила творца, Я - 
кравчий, наполнивший чашу познанья, Я - свет, что прон-
зит все людские сердца!» [7], поскольку к гармонии мира, 
которую человек совершенно естественно воспринимает, 
добавляется и гармония души и сознания, осознание мира 
позволяет человеку сделать такую смелую заявку. 

Понятие прекрасного дополняется понятием безобраз-
ного, т.е. хаоса, процесса роста, развития, становления; в 
современном научном мире, который давно перешагнул 
порог постнеклассической парадигмы, это воспринима-
ется как синергетические процессы, в которых порядок и 
хаос постоянно сменяют друг друга. Здесь тоже станов-
ление и устоявшееся выглядят в сознании человека как 
ласкающее взор и успокаивающее сознание, привыкшее к 
строгим выкладкам логического мышления [3, с.429]. 

Таким образом, прекрасное может жить в различных 
формах и проявлениях, но быть понятным человеку, близ-
ким ему, быть воспринимаемым или, наоборот, вызыва-
ющим отвращение. Прекрасное, в отличие от красивого, 
должно носить еще и оценочный характер, т.е. быть бла-
гим, желаемым и т.д. Прекрасное, хоть и доступно каждо-
му человеку, для полного восприятия его нужна соответ-
ствующая подготовка, выражающаяся в раскрытии соци-
ально-психологических основ этого процесса. Известно, 
что в процессе социализации те или иные способности к 
восприятию действительности могут раскрыться, а могут 
и заглохнуть, в итоге у человека возникает своеобразная 
черствость, вплоть до уровня архетипов, и с этим впослед-
ствии очень трудно бороться. 

Отметим, что душевная глухота и черствость связана с 
отсутствием эстетического воспитания или его пробелами, 
следовательно, в этом процессе должна участвовать се-
мья, школа, соответствующие учреждения и организации. 
Сам исторический период, в который живет тот или иной 

человек, накладывает отпечаток на его эстетическое вос-
приятие окружающего мира. Ландшафт, климат, ресурсы, 
которыми человек пользуется, развитие производитель-
ных сил, исторические традиции – все это, вместе взятое, 
отражается на образно-эмоциональном восприятии среды, 
ее воспроизведении в той или иной форме [см. об этом: 4].

Воспроизвести красоту непосредственно, путем созер-
цания можно или будучи очень к этому подготовленным, 
или же обладая определенными, а,  может, и выдающи-
мися способностями. Психологический уклад личности, 
т.е. его эмоциональный мир, темперамент, способности, 
воспитание, образование накладывают отпечаток на вос-
приятие мира в его гармонии и соразмерности. Особенно 
эти качества проявляются в поэзии, в целом в  творчестве, 
связанным с использованием богатств художественного 
слова. 

Исследователи выделили группы социокультурных 
и индивидуально-личностных факторов, которые, по их 
мнению, определяют специфику восприятия феномена 
здоровья и являются регуляторами различных оздорови-
тельных практик (как социальных, так и индивидуальных). 
Это эталонные социокультурные основания, на которых 
современная медицина, психология и психотерапия стро-
ят свою ежедневную практику. Среди выделенных социо-
культурных эталонов здоровья немалое место занимают и 
те, которые связаны с восприятием красоты и гармонии. 
Само ощущение здоровья есть чувство гармонии и сооб-
разности, ощущение прекрасного и целостного. Авторами 
также исследуются этнические модификации этих этало-
нов, а также социальные представления о гармонии физи-
ческого и духовного в человеке [см. об этом: 5].

Мы хотим сказанное проиллюстрировать на ряде эпи-
ческих сказаний азербайджанского народа, связанных с 
таким историческим явлением, как гачагство – стихий-
ное классовое сопротивление бекам и ханам, возникшее 
в XIX веке в Азербайджане; гачаги (беглецы), выражая 
недовольство народных масс, выступали в роли народных 
мстителей, против притеснения и нищеты. Народ любил 
этих защитников, слагал про них дастаны (повествова-
ния), в которых использовалось и ашугское творчество – в 
процессе повествования сказитель  брал саз в руки и сла-
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гал стихи, продолжая повествование именно в этой форме. 
Естественно, что уклад жизни, быт отражал в себе усло-

вия жизни этих простых людей, их любовь к горам, родной 
природе, жизненным условиям, в которых они проживали. 
Суровые условия, в которых им приходилось бороться за 
свое существование, накладывал отпечаток и на их взаи-
моотношения, однако под видимой простотой скрывалась 
благородная, добрая душа, которая любила свой народ, 
понимала смысл жизни, ее величие. Романтизм отноше-
ний как раз и проявлялся в восхвалении своей, к примеру, 
возлюбленной, или качеств гачага-храбреца, т.е. прекрас-
ное воспринималось на уровне прекрасных душевных ка-
честв, а также таких этических категорий, как мужество, 
отвага, честь и т.д.:

Усы залихватские у нашего Наби,
Прошита пулями папаха у Наби, 
Коня не догнать нам никак, Наби,
В руках с ружьем сражается Наби.
Смерть этого храбреца также обрисована в нравствен-

ных категориях, дающих представление о прекрасном:
Пусть слезы проливает каждый, кто узнал
О смерти храбреца, смотри, букет завял.
Я онемел от горя, дар речи потерял,
И ветер с горя нас опростоволосил,
Пусть плачет каждый, кто про смерть узнал [1, с. 42, 

53].
О гачаге Кереме также были сложены сказания, где в 

ходе повествования ашугские вкрапления подчеркивали 
яркость момента, его важность, так, Керем пишет письмо 
возлюбленной из зиндана (темницы), куда он был заклю-
чен:

О сердца моего струна, тебе пишу я,
Я одинок, смотри, что здесь стряслось.
Готов отдать я душу за народ свой,
Я  от тебя далек, остался здесь один.

Да буду жертвой камня на отчизне,
На шаха голову пускай престол падет.
Храбрец пусть встанет на защиту слабых,
Я одинок здесь, но это не помеха [2, с. 34-43]. 
Живописание ситуации, в которой герой не теряет при-

сутствия духа и готов сражаться до конца за свои убежде-
ния, свидетельствует о цельности характера, слитного и с 
родной природой и с простым народом; именно такое ви-
дение своих жизненных целей свидетельствует о том сво-
еобразии, в котором пребывали герои дастанов [2, с. 83].  

Социально-психологические особенности восприятия 
прекрасного связано с подготовленностью человека к это-
му восприятию социальной средой, а также его внутрен-
ним миром, в том числе эмоциями, темпераментом, волей 
и характером в целом. Ментальность каждого народа, его 
образно-эмоциональный мир также предопределяет вос-
приятие прекрасного и степень его влияния на социаль-
но-психологическое самочувствие. Среда, созданная в 
человеческом обществе и называемая культурой, искус-
ственной средой, ноосферой, цивилизацией, также имеет 
свои параметры прекрасного и надо согласиться, что и эта 
среда воспитывает в человеке чувство соразмерности и 
гармонии. В поэзии, создаваемой певцами-ашугами, этой 
среде также уделяется значительное место. 

Отметим, что работа по благоустройству, проводи-
мая властями, как центральными, так и на местах, так-
же способствует развитию представления о прекрасном. 
Подобная работа по благоустройству городов, поселков и 
сел становится основой для формирования культуры быта, 
организации свободного времени; сама комфортность 
этой среды способствует  формированию у человека уми-
ротворенности, хорошего социального самочувствия, по-
ложительных эмоций как в индивидуальном, так и в груп-
повом плане. Предметом воспевания в ашугской поэзии 
являются, таким образом, не только красоты природы, сам 
человек, его качества, религиозные и в целом различные 
социальные нравственно-психологические ценности, но 

и образ жизни, прогрессивное развитие социальных форм 
жизни, которые также являются объектом внимания этих 
мастеров художественного слова. 

Категория прекрасного находит свое воплощение в 
творениях мастеров-ашугов, естественно, что характер 
воспевания здесь зависит от профессионализма, художе-
ственного мастерства, и предмета или объекта воспевания. 
Такие корифеи ашугского творчества, как Ашуг Алескер, 
Ашуг Шамшир, Самед Вургун возвели ашугскую поэзию 
на высшую ступень поэтического творчества.

Что бы не воспевали творцы этого устного народного 
жанра поэтического творчества, красота и выразитель-
ность неизменно шли рядом в нравственно-этическими 
нормами и ценностями. Сам образ ашуга, который запе-
чатлен в сознании народа, предполагает смелого скази-
теля, который помогает разграничить добро и зло, опре-
деляет высоконравственные качества, которыми должен 
обладать каждый, кто растет на этой благодатной земле. 
К примеру, если воспеваются горы, то, помимо красоты в 
визуальном восприятии, можно сказать, что это – символ 
силы, трудолюбия, величия и широты человеческой души.  
Если воспевается горное ущелье – то это символ призем-
ленности, темноты, стесненности, бездонности. 

Каждый ашуг воспевал прежде всего свои, близкие ему 
в географическом смысле пространственные красоты, од-
нако это не означает, что ему более дальние природные 
красоты были чужды. Это связано с чувствами, испытыва-
емыми им в отношении своего региона, в котором он ро-
дился и вырос. К примеру, ашуги из Грузии больше воспе-
вают Борчалы, красоты Куры, гор Алагез и Агрыдаг и т.д. 
Ашуги из Ирвана больше поют о Каспии, Куре, Шиване, 
Мугани, Шамахе и т.д. 

На характер обрисовки  элементов прекрасного влияет 
также география ашугской школы, музыкальные жанры, 
обычаи и традиции в отношении ашугского творчества. К 
примеру, в западной зоне Азербайджана ашугская поэзия 
больше использует возможности народных песен, а также 
формы стихосложения, такие, как гошма, баяты, народные 
мелодии (фольклорные). В ширванской зоне есть влияние 
мугама, стихотворной формы «аруз», касид и газелей, ис-
пользуемых также в иранской поэзии.

Независимо от того, в каком географическом простран-
стве трудится и вторит ашуг, есть общие нравственно-пси-
хологические основания, которые отражают ментальность 
народа, его историю, обычаи и традиции, а также совре-
менные реалии.

Таким образом, чувство прекрасного воспитывается 
смолоду и впитывается  вместе со средой, в которой про-
живает каждый человек. Эмоциональный мир людей, чув-
ствующих слитность с природой, но разнобой в отноше-
ниях с людьми, работает разбалансировано, и тогда при-
ходит безобразное, но красота жизни непоколебима, она 
лишь на миг уступает свое место безобразному, и затем 
расцветает вновь. К ощущению чувства прекрасного надо 
быть подготовленным, но немало этого заложено в нас и 
природой. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор проблемы развития коммуникативных способностей будущих 
психологов в процессе учебно-профессиональной деятельности. Коммуникативные способности рассматриваются как 
базовые, ключевые компетенции, которыми должен обладать психолог-выпускник. Описываются различные подходы 
к развитию, способы и средства целенаправленного формирования коммуникативных способностей студентов-
психологов. 

Проблема развития коммуникативных способностей 
занимает важное место как в теоретической, так и в прак-
тической психологии. Особую значимость она имеет для 
профессиональной подготовки будущих психологов. Это 
связано с тем, что многие серьезные трудности в деятель-
ности психолога возникают из-за недостаточного владе-
ния знаниями, умениями и навыками в области коммуни-
кации. 

Необходимость развития коммуникативных способ-
ностей как профессионально важного качества профес-
сий типа «человек-человек» отчетливо осознается пси-
хологами (Аминов Н.А., Молоканов М.В., Буртовая Н.Б., 
Лежнина Л.В., Бодалев А.А., Черанева Е.К., Горюнова 
Е.М., Грибенко Е.А., Иванова М.В., Юнда А.В.).

Анализ научной литературы позволяет говорить о том, 
что коммуникативная компетентность и коммуникатив-
ные способности являются одной из базовых, ключевых 
компетенций, которыми должен обладать психолог-вы-
пускник любого образовательного уровня и профиля. То 
есть будущий специалист-психолог выступает в своей 
профессиональной деятельности как активный субъект 
общения. Он должен взаимодействовать с различными 
людьми, убеждать их в справедливости своих идей, от-
стаивать свою профессиональную позицию. Для этого ему 
необходимы знания основных закономерностей восприя-
тия и понимания человека человеком, умения восприни-
мать другого человека как личность, умения слушать его 
и адекватно реагировать, способность влиять на других 
людей, умение разрешать конфликты, владение не только 
вербальными средствами общения, но и не вербальными 
(поза, мимика, жесты) и т.д. Все эти качества и умения, 
составляют ту часть профессиональной компетенции и 
мастерства специалиста, которая может быть названа его 
коммуникативной компетентностью [10]. 

Важной и сложной стороной проблемы профессио-
нальной компетентности и профессиональных способ-
ностей является их формирование. В исследованиях 
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, К.К. Платонова, Э.А. 
Голубевой, Н.С. Лейтеса, В.А. Крутецкого, Е.П. Ильина, 
Т.И. Артемьевой, В.Д. Шадрикова, В.Н. Дружиниа по-
казана возможность целенаправленного формирования 
профессиональных способностей, которые развиваются в 
процессе той деятельности для выполнения которой они 
необходимы. Их активизация должна быть систематиче-
ской, а сама деятельность, стимулирующая профессио-

нальные способности, должна непрерывно усложняться, 
оставаясь посильной. 

Основным принципом развития способностей, по мне-
нию С.Л. Рубинштейна, является то, что оно совершается 
по спирали: «…реализация возможности, которая пред-
ставляет собой способность одного уровня, открывает но-
вые возможности для дальнейшего развития способностей 
более высокого уровня» [7]. 

Источником развития способностей выступает проти-
воречие между наличным уровнем развития способностей 
и требованиями деятельности. 

Проблема развития коммуникативных способностей 
является важным вопросом в общей проблематике си-
стемогенеза коммуникативной деятельности. В процессе 
развития коммуникативных способностей в коммуника-
тивной деятельности они приобретают качества оператив-
ности. Системогенез коммуникативных способностей в 
общем виде можно представить следующим образом: по-
явление и развитие операционных механизмов; развитие 
связей между операционными и функциональными меха-
низмами; появление и развитие регулирующих механиз-
мов; развитие системы функциональных, операционных и 
регулирующих механизмов.

Развитие коммуникативных способностей нельзя 
представить как линейный процесс последовательного 
прохождения перечисленных этапов. Организуясь опера-
ционные механизмы создают условия для развития функ-
циональных механизмов, которые в свою очередь, подни-
маясь на новый качественный уровень возможностей, сти-
мулируют новые проявления операционных механизмов, 
их совершенствование и развитие. Однако следует под-
черкнуть, что развитие любых способностей происходит 
в двух направлениях: во-первых, «причастности» отдель-
ных способностей к системе деятельности, их интеграции 
и, во-вторых, приспособлении отдельных способностей 
к предметному миру, к требованиям деятельности, т.е. 
вхождение к конкретным, частным проявлениям общих 
способностей, которые в наибольшей степени социально 
обусловлены. К ним относятся и коммуникативные спо-
собности [12]. 

Коммуникативные способности формируются в про-
цессе коммуникативной деятельности. Однако, отмечает-
ся и наличие обратной связи – влияние коммуникативных 
способностей на характер и эффективность соответствую-
щей деятельности субъекта. Такая взаимная детерминация 
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во многом и обусловливает функциональную структуру 
коммуникативных способностей личности. 

Мы определяем коммуникативные способности как 
специальные. Различие между общими и специальными 
способностями применительно к коммуникативным спо-
собностям личности состоит в следующем. В ходе раз-
вития процессов коммуникативной деятельности общие 
способности развиваются на основе врожденных задатков. 
Они формируются и в ходе развития, в том числе процесса 
социализации дающего, помимо образования связей, ком-
муникативных умений, знаний и навыков, также опреде-
ленный «формальный» результат, а именно изменение тех 
внтуренних предпосылок или условий, от которых зависят 
дальнейшие возможности осуществления коммуникатив-
ной деятельности. Как специальные, коммуникативные 
способности развиваютя в процессе профессиональной 
деятельности, предполагающей эффективную коммуника-
цию [3]. 

Необходимо также отметить, что одной из основных 
закономерностей развития способностей, по мнению 
Б.Г. Ананьева, является «неравномерность изменений и 
гетерохронность (разновременность) фаз развития пси-
хических функций». Данное явление означает, что этот 
процесс представляется, с одной стороны, равномерным 
и фазовым, определяемым как возрастными периодами 
субъекта, так и этапами профессионализации; с другой 
стороны, отдельные психические функции проявляют по-
вышенную активность в своем развитии в разные периоды 
жизненного и профсессионального пути [1]. 

Так, развитие коммуникативной сферы личности явля-
ется наиболее успешным в студенческом возрасте, когда 
определенные коммуникативные предпосылки уже сфор-
мированы, заложена база для полноценного развития, но 
в тоже время существует потенциал для их дальнейшего 
улучшения и совершенствования. 

Главные психические новообразования студенческого 
возраста: развитое осознание собственной индивидуаль-
ности; формирование конкретных жизненных планов; 
психическая готовность к самоопределению в профессии; 
установка на сознательное построение собственной жиз-
ни; активное развитие самосознания; формирование ми-
ровоззрения (К.А. Альбуханова-Славская, Б.Г. Ананьнев, 
Е.А. Климов, И.С. Кон, В.И. Слободчиков, В.А. Якунин и 
др.). 

А.А. Бодалев, раскрывая специфические особенности 
профессионального становления студентов-психологов, 
акцентирует внимание на развитии у них тех личностных 
качеств, способностей и умений, которые необходимы им 
в профессиональной деятельности. Особое место отводит-
ся способности глубоко и точно понимать особенности 
внутреннего мира другого человека, умению видеть пси-
хологически важные, внутренние характеристики за их 
внешними проявлениями [2].

Потребность в общении, в формировании межличност-
ных отношений, в понимании другого и себя в студенче-
ском возрасте достаточно велика. Многие психологи от-
мечают, что общение тесно связано с учебной деятельно-
стью (В.Л. Арбенина, Л.И. Карлинская, В.Т. Лисовский, 
П.Г. Медведев, Л.В. Мешьшикова, С.И. Мещерякова, Р.М. 
Фатыхова и др.). С одной стороны, учебная деятельность 
опосредована общением по трем линиям: общение с пре-
подавателями, общение с однокурсниками, профессио-
нальное общение на практике. С другой сторны, общение 
в студенческом возрасте опосредовано учебной деятель-
ностью. Будучи необходимым условием полноценной 
учебной деятельности, общение влияет на все остальные 
сферы деятельности студента как фактор генеза и как ус-
ловие функционирования [4]. 

Особенностями студенческого возраста являются: рас-
ширение круга общения, изменения в социальном окру-
жении, преобразования в личной жизни. В студенческом 
возрасте можно говорить о сформированности культуры 
общения: доверия, тактичности, вежливости, чуткости, от-
зывчивости. К концу данного этапа происходит фиксация 

коммуникативных свойств личности в общей коммуника-
тивно-личностной структуре. В этот период можно гово-
рить об относительной устойчивости коммуникативных 
свойств человека [11]. 

Приоритетной установкой современного высшего об-
разования становится перенесение акцента с узкопредмет-
ной подготовки на формирование и развитие высокообра-
зованной целостной личности, переход студента из объек-
та внешнего воздействия, «потребителя» готовых знаний к 
субъекту своего профессионального становления. 

На сегодняшний день эффективно действующим 
оказывается специалист-психолог, адекватно реагиру-
ющий на новые социальные ожидания, мобильный, спо-
собный к профессиональному самосовершенствованию. 
Компетентностный подход, реализуемый современным 
вышим образованием, предполагает развитие у студен-
тов-психологов набора ключевых компетенций, кото-
рые определяют его успешную адаптацию в обществе. 
Компетенции включают, помимио сугубо профессиональ-
ных знаний и умений, характеризующих квалификацию, 
такие качества, как инициатива, сотрудничество, способ-
ность к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, логические мыслить, отбирать и исполь-
зовать информацию [10]. 

В профессиональной подготовке студента-психолога 
выделяют два направления: первое – развитие професси-
ональной компетентности, другое – личностное станов-
ление, формирование внутренней готовности к освоению 
данной профессии, реализация себя в ней. 

В своей профессиональной деятельности психолог, 
кроме профессиональных знаний и умений должен обла-
дать коммуникативными чертами личности, коммуника-
тивной компетентностью, коммуникативными навыками 
общения. Коммуникативные умения и навыки у будущих 
психологов, способствующие развитию коммуникатив-
ных способностей, являются главным компонентом под-
сиситемы профессиональной деятельности.

В исследовании В.В. Рыжова, посвященном развитию 
коммуникативных и лингвистических способностей сту-
дентов через обучение иностранным языкам, предлагается 
принципиально новый подход к самой структуре развива-
емых способностей, включение в нее личностно-смысло-
вых и духовных характеристик. Ориентация процесса про-
фессионального обучения на эту структуру способностей, 
как показало исследование делает его не только чрезвы-
чайно эффективным, но и глубоко личностным процессом 
[8]. 

Развития коммуникативных способностей, по мнению 
Е.В. Кукуева, происходит одновременно с развитием мо-
тивов вступления людей в общение. В этой зависимости 
им были выделены пять мотивов развития коммуникатив-
ных способностей:

1. Ситуационно-проблемные – основная направлен-
ность личности при развитии коммуникативных способ-
ностей лежит в сфере разрешения какой-либо конкретной 
проблемы, или нахождения выхода из какой-либо кон-
кретной ситуации.

2. Материальные – основная направленность личности 
при развитии коммуникативных способностей лежит в 
сфере получения материальной прибыли при реализации 
данных способностей. Основная потребность – материаль-
ная выгода.

3. Социальные – основная направленность лично-
сти при развитии коммуникативных способностей ле-
жит в сфере успешности социальных взаимоотношений. 
Основная потребность – положительная социальная ста-
бильность.

4. Профессиональные – основная направленность лич-
ности при развитии коммуникативных способностей ле-
жит в сфере успешности профессиональной деятельности, 
она характеризуется наличием дальних целей. Основная 
потребность – профессиональная самореализация.

5. Духовные – основная направленность личности при 
развитии коммуникативных способностей лежит в сфере 
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личностной самореализации, самоактуализации и самосо-
вершенствования [6]. 

Коммуникативные способности и профессиональную 
компетентность можно направленно развивать через спе-
циальную систему заданий, учитывающих овладение про-
фессиональными моделями деятельности.

Исходя из анализа современной литературы по данной 
проблеме, целенаправленное развитие коммуникативных 
способностей студентов может осуществляется следую-
щими путями и средствами:

– личностно-развивающими технологиями (рефлек-
сивная, развития диалогичности и полисубъектности, ин-
дивидуального стиля общения);

– применением различных форм активного социально-
психологического обучения на практических занятиях по 
психологии;

– совместными формами и видами межличностного 
взаимодействия между студентами и преподавателями;

– проведением мониторинга развития способностей 
студентов посредством психологической службы вуза [3]. 

Развитые коммуникативные способности помогут 
студенту преодолеть трудности общения, кроме того как 
показали результаты исследований отечественных и зару-
бежных авторов, умение эффективно общаться определяет 
успех карьеры, поскольку у психологов с высоко развиты-
ми коммуникативными способностями выше личностная 
производительность.

Для оптимизации развития коммуникативных спо-
собностей существует целый ряд различных способов и 
средств. Одним из таких средств является социально-пси-
хологический тренинг развития коммуникативных спо-
собностей, который признается как эффективный способ 
подготовки к общению [9]. 

В современной психологии существует большое число 
разнообразных и апробированных коммуникативных тре-
нингов, развивающих программ. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Вачков И.В., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Емельянов 
Ю.Н. и др. являются авторами-разработчиками коммуни-
кативного тренинга, который ориентирован на использо-
вание активных методов групповой психологической ра-
боты с целью развития компетентности в общении (ком-
муникативной компетентности). 

Суховершиной Ю.В., Тихомировой Е.П., Скоромной 
Ю.Е. предлагается тренинг коммуникативной компетент-
ности, где происходит овладение специальными навыка-
ми делового общения. При этом авторами подчеркивает-
ся, что эффективность коммуникации зависит не только 
от коммуникативных способностей (развития правильно-
го использования средств коммуникации, культуры речи, 
умения задавать вопросы, оценивать ответы и др.), эмпа-
тии, понимания, но и от способности осознавать и преодо-
левать коммуникативные барьеры [9]. 

Юнда А.В. разработана программа тренинга профес-
сиональной коммуникативной компетентности судебного 
психолога. Цель тренига – развитие профессиональной 
коммуникативной компетентности. Программа тренин-
га включает пять тематических блоков: «Эффективная 
коммуникация», «Развитие социальной сенситивности», 
«Развитие коммуникативной толерантности и гибкости», 
«Взаимодействие в ситуациях затрудненной коммуника-
ции», «Типичные ситуации профессиональной коммуни-
кации психолога-эксперта». В качестве основных упраж-
нений на занятиях предлагается использовать: упражне-
ния коммуникативных тренингов, тренингов уверенности 
в себе, тренингов сензитивности, тренинга навыков кон-
сультрования, тренингов деловых и профессиональных 
коммуникаций, тренинга развития креативности, ролевые 
и деловые игры, модифицированные под задачи тренин-
га. Формами проведения отдельных упражнений и техник 
являются групповая, парная, индивидуальная, и сочетание 
этих форм работа [13]. 

Гавриловой И.К. предложенна программа, которая ос-
нована на овладении теоретическими знаниями о комму-

никативном развитии личности, практическом проигры-
вании и наработке способов и алгоритомов коммуника-
тивной деятельности в учебной среде, моделирующей на 
микроуровне процессы социального и профессионального 
взаимодействия. Суть технологии развития коммуникатив-
ных способностей студентов-психологов состоит в поиске 
и фиксации средств оптимального развития коммуника-
тивных противоречий, где наиболее ценным является вы-
работка умения быстро и точно реагировать на изменение 
ситуации, выбирать адекватный индивидуальный стиль 
взаимодействия и способы коммуникативного поведения. 
Представленная Гавриловой И.К. программа рассчитана 
на пять лет обучения в процессе которых происходит по-
этапное развитие основных коммуникативных компонен-
тов личности студента-психолога. Методические целесоо-
бразным считается, сочетание лекционных, семинарских и 
практических занятий с длительным погружением студен-
тов в специально направляемое и регулируемое групповое 
взаимодействие для отработки и закрепления полученной 
на тематических занятиях информации [3]. 

Грибенко Е.А. под развитием коммуникативных спо-
собностей понимает динамический процесс целенаправ-
ленного, поступательного и качественного изменения изу-
чаемого феномена в процессе специально организованной 
учебной деятельности. Это развитие состоит из следую-
щих структурных компонентов: когнитивного (коммуни-
кативные знания, умения, навыки); мотивационного (на-
личие социально-одобряемых мотивов коммуникативной 
деятельности), самооценочного (оценка себя как субъекта 
коммуникативной деятельности); эмоционального (тре-
вожность учащегося в коммуникативной деятельности 
как составялюящая его эмоционального состояния); ком-
муникативно-деятельностного (личностные особенности 
учащегося как субъекта коммуникативной деятельности). 
С целью развития выделенных компонентов коммуника-
тивных способностей Грибенко Е.А. предлагает исполь-
зовать социально-перцептивные игры. Это эмоционально 
насыщенная форма деятельности в условиях коммуника-
тивной ситуации, направленная на усвоение социально 
приемлемого коммуникативного опыта, фиксированого в 
социально закрепленных способах коммуникативной дея-
тельности. Данные игры эмоционально насыщены, дают 
возможность контролировать процесс развития коммуни-
кативных способностей и легко вписываются в учебный 
процесс [5]. 

Кукуевым Е.А. разработан практикум «Активтивные 
методы социально-психологической подготовки к про-
фессиональному общению». В процессе практикума ре-
шаются задачи формирования профессионально значи-
мых психологических свойств, необходимых субъекту для 
эффективного общения. В общем виде эти задачи можно 
определить как формирование и развитие профессиональ-
ной компетентности психолога, что включает в себя: 1. 
Выработку навыков самоанализа и психологического ана-
лиза ситуаций; 2. Выработку навыков конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций; 3. Овладение про-
фессионально значимыми коммуникативными умениями 
и формами поведения; 4. Выработка умений ориетировки 
в социально-психологических процессах в группе с целью 
управления этими процессами; 5. Развитие навыков эмпа-
тии и адекватной социальной перцепции. Им были опре-
делены следующие основные направления обучения: 1. 
Тренинг экспрессивности; 2. Ролевой тренинг; 3. Тренинг 
рефлексии, эмпатии и социальной перцепции; 4. Тренинг 
навыков управления контактом; 5. Тренинг по общению 
в сложных ситуациях профессиональной деятельности. 
Приведенные способы развития и оптимизации коммуни-
кативных способностей являются лишь средствами, внеш-
ними условиями, в которых может более полно раскрыть-
ся внутренняя сущность человека, но кроме возможности 
самораскрытия нельзя упускать из вида другой важный 
момент любого действия человека – мотивацию. Если че-
ловек внутренне не прочувствует необходимости в раз-
витии своих способностей, то будет мало шансов научить 
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его чему-либо [6]. 
Резюмируя содержание статьи можно отметить сле-

дующее. Большое разнообразие подходов относительно 
проблемы развития коммуникативных способностей ос-
новываются на методологическом положении о том, что 
способности создаются и развиваются в соответствующей 
конкретной деятельности. Источником развития способ-
ностей выступают противоречия между наличным уров-
нем развития способностей и требованиями деятельности. 
Коммуникативные способности формируются в процессе 
коммуникативной деятельности. Мотивацией развития 
коммуникативных способностей могут выступать мотивы 
вступления людей в общение. Поскольку общение явля-
ется одним из основных средств профессиональной дея-
тельности психолога, то в процессе вузовского обучения 
студент-психолог должен в полной мере овладеть комму-
никативной компетентностью и развитыми коммуника-
тивными способностями. 

На сегодняшний день существует большое разнообра-
зие средств целенаправленного развития коммуникатив-
ных способностей студентов-психологов. В основном это 
тренинги, включающие применение личностно-развива-
ющих технологий, а также коллективное активное соци-
альное обучение, программы и спецкурсы, реализуемые 
в процессе вузовского обучения. Анализ описанных нами 
программ позволяет заключить, что развитие коммуника-
тивных способностей будущих психологов это динамич-
ный процесс целенаправленого, поступательного и каче-
ственного преобразования данного феномена в процессе 
специально организованной вузовской учебной деятель-
ности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема форсирования развития ребенка матерью, анализируются 
возможные последствия форсирования развития для эмоциональной сферы дошкольника.

Сегодня в России существует множество групп ранне-
го развития детей (вплоть до «пренатального»). В любом 
книжном магазине можно найти литературу по раннему 
обучению и развитию ребенка; производство пособий 
и материалов для раннего развития (например, кубиков 
Зайцева) достигло индустриального размаха. Все чаще 
встречаются призывы и лозунги: «Возможности ребенка 
безграничны!», «Читать раньше, чем говорить – это реаль-
но!».

Эти идеи отнюдь не новы: система развития ребенка 

военного врача Глена Домана возникла в США уже в 1950-
е, в России с 70-80 годов ХХ века неподдельный интерес 
вызывала система воспитания Бориса и Лены Никитиных. 
Но сегодня эта проблематика приобретает принципиально 
иное значение. С изменением социальной и экономиче-
ской ситуаций в стране и системы дошкольного образо-
вания родители столкнулись с огромным спектром новых 
возможностей. Некоторые авторы предлагают начинать 
обучение и развитие ребенка уже в утробе матери, еще до 
его рождения [1]. Большинство других предлагают роди-
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телям немедленно после рождения  начинать интенсивное 
развитие и обучение, причем упор делается на интеллек-
туальные занятия: обучение чтению, иностранному языку, 
логическому мышлению [3,4].  

В данном случае мы считаем возможным говорить о 
форсировании развития детей. Под термином «форсиро-
вание развития» мы понимаем стремление родителя  уско-
рить развитие ребенка за счет более раннего перехода 
ребенка на последующую возрастную ступень развития. 
Подразумевается, что родители путем специально орга-
низованных познавательных и интеллектуальных занятий 
стараются достичь появления у ребенка определенных ка-
честв и видов деятельности, характерных для детей стар-
шего возраста [5,6].

Нам представляется, что понятие «форсирование раз-
вития» ребенка шире, чем понятие «раннее развитие», 
потому что оно не ограничивается ранним возрастом. 
Негласное повышение требований, предъявляемых к де-
тям при поступлении в школу, подталкивает родителей к 
интенсивному формированию познавательных способно-
стей, которое часто не учитывает ни физиологических, ни 
психологических возможностей дошкольника. 

В чем же конкретно заключается форсирование разви-
тия  ребенка и целесообразно ли оно для формирования 
его личности, эмоциональной сферы, познавательных воз-
можностей, для его психического и физического здоро-
вья? Это опережение норм развития, принятых в возраст-
ной психологии или обогащение среды ребенка, «ампли-
фикации условий детского развития» [7]? Мы считаем, что 
форсирование развитие ребенка – это скорее искусствен-
ная акселерация развития ребенка, чем простое введение 
дополнительных стимулов в окружающую ребенка среду.

И если одни исследователи весьма оптимистически 
смотрят на возможности и результаты применения по-
пулярных сейчас методик обучения чтению, математике, 
иностранному языку и т.д., то другие призывают к опреде-
ленной осторожности в этом отношении [2]. Большинство 
дискуссий заканчиваются на том, что каждому ребенку 
необходим индивидуальный подход, а, следовательно, не 
каждая методика подходит всем детям.

Зачастую родители, уделяющие большое внимание 
именно интеллектуальному развитию ребенка, игнориру-
ют такие жизненно важные  виды деятельности для ребен-
ка раннего и дошкольного возраста, как игра (предметная 
и сюжетно-ролевая) и непосредственное эмоционально-
личностное общение.

Нами было проведено исследование, целью которого 
было рассмотреть особенности эмоциональной сферы до-
школьника в связи с направленностью матери на форси-
рование его развития. Общей гипотезой стало предполо-
жение, что направленность матери на форсирование раз-
вития дошкольника может быть связана с повышенным 
уровнем тревожности у ребенка и ощущением им дефици-
та близкого эмоционального общения с матерью.

В исследовании приняли участие 44 диады - до-
школьники от 5,5 до 7 лет и их матери, проживающие в 
г.Подольске Московской области. Использовались сле-
дующие методики: 1) для матерей - биографическая ан-
кета; методика, направленная на выявление основных 
мотивационных предпочтений матерей дошкольников 
Никулиной А.В. [8], опросник характера эмоционально-
го взаимодействия в семье Захаровой Е.И. (ОДРЭВ); 2) 
для дошкольников - опросник «Страхи у детей» Захарова 
А.И., методика мотивационных индукций Нюттена Ж. 
(«цветик-семицветик»), рисунок семьи.

Выборка была поделена на две группы (по 22 диады 
мать-ребенок) в связи с направленностью матерей на фор-
сирование развития детей. Мы предположили, что те ма-
тери, чьи дети посещают 3 и более кружков, дополнитель-
ных занятий, помимо детского сада и группы подготовки 
к обучению в школе, стремятся к форсированию развития 
детей. Дополнительные занятия были по большей части 
направлены на развитие интеллектуальной сферы ребенка 
(дополнительная подготовка к школе, английский язык, 

развивающие занятия, музыкальная школа и т.п.), прово-
дились в форме уроков и предполагали наличие домашних 
заданий. 

Согласно результатам, полученным по методике 
Никулиной А.В., лидирующее место в ответах обеих 
групп матерей занимает мотив достижения счастья ре-
бенком: 100 и 95,5% соответственно. То есть мотив, свя-
занный с материнством, присущ всем матерям, вне зави-
симости от того форсируют они развитие своего ребенка 
или нет. Интересным на наш взгляд оказалось то, что два 
других мотива материнства – мотив компетентности в ма-
теринстве и мотив близости с ребенком  – также оказались 
значимыми в мотивационной сфере опрошенных жен-
щин. Мотив, связанный с компетентностью в материнстве 
представлен в тройке лидирующих мотивов в первой, где 
форсируется развитие, и второй группах – 31,8% (третье 
место) и 54,5% (второе место). Мотив, связанный с близо-
стью с ребенком, делит третью позицию в первой группе  
с предыдущим мотивом – 31,8%,  во второй группе мотив 
близости с ребенком занимает пятую позицию - 31,8%, 
но это вполне сопоставимо с первой группой. Таким об-
разом, мотив достижения счастья ребенком преобладает 
над другими мотивами в обеих группах, и он подкреплен 
стремлением к взаимодействию с ребенком, стремлением 
вложить свой вклад в счастье ребенка. В целом, по указан-
ным мотивам между группами нет статически значимых 
различий.

Статистически значимые различия между группами  
(p<0,05 по критерию U-Манна-Уитни) наблюдаются по 
двум другим мотивам: мотивом супружеского счастья и 
мотивом материального благополучия. Для женщин из 
первой группы (форсирующих развитие ребенка) большое 
значение имеет мотив супружеского счастья - он занимает 
второе место по значимости - 72,7%, что существенно пре-
восходит его положение во второй группе - 36,4%.  То есть 
для женщин из первой группы ценность семьи в целом, 
ценность супружеских отношений  выше, чем для женщин 
из  второй группы, где значимо больше неполных семей (1 
группа – 9,1%, 2 группа – 36,4 % неполных семей, р<0,05 
по критерию U-Манна-Уитни). Для матерей из второй 
группы более значим мотив материального благополучия 
- 36,4,%, по сравнению с матерями из группы 1 - 4,5%. Это 
объясняется тем, что женщины из второй группы чаще 
воспитывают детей одни, поэтому материальный достаток 
важен для них, а супружеское счастье нет. 

Матери, характеризующиеся стремлением к форсиро-
ванию развития ребенка, в целом более стремятся к до-
стижениям, чем женщины из второй группы. Хотя раз-
личия по этим показателям и не значимы статистически, 
мы можем говорить о том, что собственные достижения 
волнуют матерей из первой группы, больше чем матерей 
из второй группы: такие мотивы, как мотив достижения 
поставленной цели, мотив достижения профессиональной 
компетентности и мотив значимости в глазах других у 
этих женщин встречаются чаще (18,2%, 9,1% и 13,6% про-
тив 4,5%, 0% и 0%). Поэтому стремление женщин из пер-
вой группы форсировать развитие ребенка, может быть 
связано с собственным более выраженным стремлением к 
достижению.

Резюмируя, можно сказать, что для матерей, стремя-
щихся к форсирования развития дошкольников, харак-
терно стремление к счастью ребенка за счет гармоничной 
системы семейных отношений, близости с ребенком и 
компетентности в материнстве и собственное стремление 
к достижению. Для матерей из второй группы характерно 
стремление к счастью ребенка за счет  компетентности в 
материнстве и обеспечении его материального благополу-
чия.

По результатам, полученным с помощью методики 
Захаровой Е.И. ОДРЭВ, различий между двумя группами 
исследуемых женщин нет ни по одному из 11 параметров 
опросника (p>0,05 по критерию t-Стьюдента для двух 
независимых выборок). Ни один из показателей в обеих 
группах не выходит за рамки нормативной области. Таким 
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образом, не наблюдается различий в характере эмоцио-
нальных взаимодействий матери и ребенка между двумя 
исследуемыми группами.

По данным, полученным с помощью всех трех мето-
дик, направленных на исследование эмоциональной сферы 
дошкольников («Страхи у детей», «Цветик-семицветик» 
и рисунок семьи), можно говорить об общем эмоцио-
нальном неблагополучии исследуемых дошкольников.  
Наблюдается большое количество страхов, количество 
желаний, свидетельствующих об эмоциональном неблаго-
получии детей, велико. Только 40,9% дошкольников ощу-
щают близость с матерью и 43,2% исследуемых дошколь-
ников тревожны.

По результатам, полученным с помощью методи-
ки «Страхи у детей», различий между двумя группами 
исследуемых дошкольников нет (p>0,05 по критерию 
t-Стьюдента для двух независимых выборок). В целом, 
для обеих групп испытуемых характерны типичные для 
дошкольников страхи, значимых различий нет. Можно 
выделить 2 группы страхов, наиболее распространенных 
и  характерных для детей обеих групп. Это страхи, свя-
занные с посещением больницы, что является для ребенка 
травмирующей ситуацией (страх крови, уколов, боли, вра-
чей) и страхи, которые являются «неотъемлемой частью 
нормального психического развития» ребенка дошкольно-
го возраста (страх темноты, животных) [9].  Социальные 
же страхи, например, боязнь бандитов, нападения, страх 
куда-то опоздать, сделать что-то плохое, встречаются ред-
ко. 

Данные, полученные с помощью методики «Цветик-
семицветик» (таблица 1), свидетельствуют о том, что для 
детей, чье развитие форсируется , характерно большее ко-
личество желаний, связанных с эмоциональным неблаго-
получием, по сравнению с детьми из второй группы, хотя 
эти различия статистически и незначимы.  

В группе 1 наблюдаем значительно больше желаний, 
связанных с переживанием дефицита общения с родителя-
ми, чем в группе 2. Эти различия статистически значимы 
(p<0,01 по критерию U - Манна-Уитни). Также можно от-
метить и тенденцию к большему отсутствию личных же-
ланий у детей из первой группы, чем у детей из второй 
группы, что может свидетельствовать о том, что их жела-
ния в семье не учитываются, на собственные интересы де-
тей обращают мало внимания. 

По результатм методики «Рисунок семьи» дошкольни-
ки из обеих групп ощущают близость с матерью в 40,9 % 
случаев, а сплоченность семьи - в 59,1 % случаев. В первой 
группе 45,5% детей тревожны, во второй группе -  40,9%.  
В обеих группах дети достаточно позитивно относятся к 
матерям - 72,7% и 63,7% соответственно. То есть группы 
значимо не различаются ни по одному из параметров. 

В итоге при исследовании эмоциональной сферы до-
школьников были выявлены значимые различия в пере-
живании ими дефицита близкого эмоционального обще-
ния с матерью - в первой группе, где матери форсируют 
развитие детей, эти переживания значительно сильнее. Но 

не было выявлено значимых различий между группами по 
уровню тревожности детей. В целом, полученные резуль-
таты свидетельствуют об общем неблагополучии эмоцио-
нальной сферы дошкольников в обеих исследуемых груп-
пах.

В данной работе была предпринята попытка исследо-
вания влияния направленности матери на форсирование 
развития ребенка на эмоциональную сферу дошкольника. 
Дальнейшее исследование данной проблематики есте-
ственно предполагает расширение выборки для получения 
более полной и достоверной информации, а также поиск 
дополнительных методик, выявляющих особенности мо-
тивационной и личностной сферы матерей дошкольников, 
с целью определения факторов, влияющих на стремление 
матерей форсировать развитие своего ребенка. 

Несомненно, задача развития личности, способно-
стей ребенка – суть его жизни в семье с самых первых 
дней. Но очень важен способ, каким осуществляется это 
развитие. Невнимание к возможностям и потребностям 
ребенка, форсирование его развития (в виде преждевре-
менного приобщения ребенка к ведущей деятельности и 
социальной ситуации другого возрастного этапа) могут 
иметь неблагоприятные последствия. Развитие должно 
быть не «ранним», не «ускоренным», а своевременным. 
Принципиальным является не объем интеллектуальной 
нагрузки сам по себе, а эмоциональное отношение ребен-
ка к занятиям и эмоциональная включенность родителей. 
Очень важны активность и интерес ребенка, необходимо 
поддерживать именно его познавательную активность. И, 
конечно, целью развития, не могут быть сами по себе до-
стижения ребенка, такие как овладение чтением, счетом, 
логическими операциями, иностранным языком. Целью 
должно быть развитие всей целостной личности ребенка: 
как познавательной, так и эмоциональной и нравственной 
сфер, а также его физического здоровья. 
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Таблица 1
Частотное распределение категорий желаний, свидетельствующих об эмоциональном неблагополучии ребенка, по группам

Категории желаний Частота встречаемости 
категории в 1 гр. (%).

Частота встречаемости 
категории во 2 гр. (%).

Общая частота 
встречаемости этой 

категории(%)
1. Переживание дефицита любви 13,6 9,1 11,4
2. Переживание дефицита общения 54,5 13,6 34,1
3. Тревога 18,2 18,2 18.2
4.Переживание неуспеха 18,2 4,5 11,4
5. Сниженный тонус 0 4,5 2,3
6.Неудовлетворенность матери, 
переживаемая ребенком 18,2 9,1 13,6

7. Отсутствие личных желаний 27,3 9,1 18,2
Среднее значение в 

группе 1
Среднее значение в 

группе 2 -
Общее количество желаний 3,04 1,95 -

Ю.А. Старостина
ФОРСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 207

туре мотивационной сферы матерей дошкольников: ди-
пломная работа. МГУ имени М.В. Ломоносова, М., 2004. 

9. Астапов В.М. Тревожность у детей. М.: Пер Сэ, 
2008. – 159 с.

FORCING A PRESCHOOLER’S DEVELOPMENT
© 2012 

Y.A. Starostina, postgraduate student, department of developmental psychology
Lomonosov Moscow State University, Moscow (Russia)

Keywords: forcing a child’s development, preschoolers, emotional sphere
Annotation: This article investigates the problem of forcing a preschoolers development, analyzes it’s possible consequences 

for emotional sphere  of a preschooler.

УДК 159.9.072
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА НА ПОВЕДЕНИЕ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТАХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
© 2012

Н.В. Степанова, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии
В.Н. Петрова, студентка факультета клинической психологии

Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург (Россия)

Ключевые слова: межличностный конфликт, факторы поведения в конфликте, гендерные отличия поведения в кон-
фликте, гендерные установки, стратегии поведения в конфликте, юноши и девушки.

Аннотация: Статья посвящена проблеме гендерных установок юношей и девушек в ситуации конфликта и их вли-
яния на поведение в межличностных конфликтах. Рассмотрены факторы поведения в межличностных конфликтах и 
гендерные отличия поведения в конфликтах. Исследование показало, что гендерные установки в ситуации конфликта 
не являются решающим фактором, определяющим поведение юношей и девушек в межличностных конфликтах.

В настоящее время конфликт является одной из уни-
версальных характеристик мира и основной движущей си-
лой его развития. Это один из наиболее противоречивых 
феноменов и основных механизмов всех изменений и пре-
образований. Согласно дифференцированному подходу к 
пониманию конфликта, конфликтное взаимодействие мо-
жет выполнять как конструктивную, так и деструктивную 
функцию [1]. 

По мнению Н.В. Гришиной, превращение межлич-
ностного конфликта из угрозы разрушения отношений в 
фактор их обновления и сохранения, требует от участни-
ков конфликта, прежде всего, конструктивного поведения 
в конфликтных ситуациях. Поведение в межличностных 
конфликтах, в свою очередь, определяется тремя группа-
ми факторов - «объективными» факторами ситуации, со-
циальными и личностными детерминантами.   

К факторам ситуации относят общий контекст кон-
фликтной ситуации, наличие в этом контексте факторов, 
осложняющих или смягчающих остроту противостояния 
сторон, позицию и поведение партнера по конфликту, а 
также опыт отношений сторон. Среди ситуационных фак-
торов разными авторами отмечается общий эмоциональ-
ный фон, наличие «третьих» лиц, заинтересованных в уси-
лении или ослаблении конфликта. 

К социальным детерминантам конфликтного поведе-
ния относят правила конфликтного взаимодействия, пред-
ставления о характере и  последовательности действий в 
конфликте, должностные отношения с партнёром, куль-
турные и этические нормы взаимодействия в конфликте.

Важное значение для выбора поведения в конфликт-
ной ситуации имеют психологические ориентации или 
установки участников взаимодействия. Обычно понятием 
психологической установки обозначают более или менее 
устойчивый комплекс когнитивных и мотивационных 
ориентаций на данную ситуацию, который выполняет 
функцию регуляции выбора стратегии поведения и реак-
ций в этой ситуации.

Когнитивная ориентация представляет собой комплек-
сы представлений (ожиданий), помогающих человеку на 
когнитивном уровне сориентироваться в ситуации, в ко-
торой он оказался. На основании личного опыта формиру-
ются когнитивные схемы, ориентированные на определён-
ные типы социальных отношений.

Мотивационные ориентации, так же как и когнитив-
ные, связаны с различными типами социальных отноше-
ний, поскольку они могут содержать возможность или 
невозможность удовлетворения потребностей индивида. 

Мотивационные ориентации наделяют пространство «по-
зитивной или негативной валентностью», придавая когни-
тивной карте динамический характер.

Важнейшими регуляторами поведения участников 
конфликтной ситуации являются образы конфликта, 
включающие отражение происходящего, образы участни-
ков конфликта (в том числе и собственных переживаний) 
и их интерпретацию. Независимо от степени своей «ис-
тинности» именно они детерминируют поведение участ-
ников конфликта [2].

Гендерные отличия поведения в конфликте – особен-
ности поведенческих проявлений участников конфликта, 
определяемых их половой принадлежностью. Говоря о 
гендерных отличиях поведения, следует отметить, что в 
современном обществе существует ряд правил (социаль-
ных норм), которые довольно часто определяют поведе-
ние мужчин и женщин в различных ситуациях. По мне-
нию ряда учёных (Ш.Берн, С.Бэм, Э. Гидденс, Д. Скотт, 
В.Шейнов), объяснение многих гендерных различий сле-
дует искать именно в социальных нормах, приписываю-
щих различные типы поведения, которые часто оказыва-
ются стереотипными. Не существует «чисто» мужской 
или женской личности, каждая в той или иной мере при-
сутствует  в индивиде. Зато существует мужское и женское 
поведение, которое с ранних лет взращивают в ребёнке.

Исследования психологов показывают, что гендерные 
отличия поведения в конфликте проявляются на ранних 
этапах социализации. Так, А. В. Семенов (2002) выявил, 
что девочки чаще осознают конфликтную ситуацию, а 
мальчики чаще инициируют конфликт, к завершению 
конфликта чаще стремятся девочки. В постконфликтном 
взаимодействии «отходчивость» более свойственна маль-
чикам, а «злопамятность» – девочкам. Мальчикам более 
свойственна физическая и вербальная агрессия, а девочкам 
– косвенная. К мести прибегают девочки, к мирному ре-
шению конфликтов более склонны девочки. Выигрывают 
конфликты чаще мальчики. Пользу от конфликтов маль-
чики оценивают выше, чем девочки [3].

Во многих исследованиях выявлены отчетливые раз-
личия в эмоциональной сфере лиц мужского и женского 
пола, что проявляется в гендерных отличиях поведения в 
конфликтах. Л. В. Куликов (1997) отмечает, что у женщин 
эмоциональная сфера дифференцированнее и сложнее, чем 
у мужчин. Женщины более эмоционально чувствительны 
и эмоционально нестабильны. Результаты исследований  
Е. П. Ильина и В. Г. Пинигина (2001) на школьниках и 
студентах с помощью самооценок жизненных проявлений 
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эмоций показало, что лица женского пола явно превос-
ходят лиц мужского пола во всех возрастных группах по 
эмоциональной возбудимости, в меньшей степени — по 
интенсивности, еще в меньшей степени — по длительно-
сти сохранения эмоций и эмоциональной устойчивости.  
В исследовании П. А. Ковалева (1996) большая эмоцио-
нальная возбудимость лиц женского пола получила под-
тверждение: вспыльчивость (проявление эмоциональной 
возбудимости в конфликтной ситуации) выражена у них 
больше, чем у мужчин. В ряде исследований также выяв-
лена большая экспрессивность лиц женского пола, неза-
висимо от их возраста (W. Snell, 1989; M. Saurer, R. Eisler, 
1990; К. Н. Суханова, 2001). Различия в эмоциональной 
экспрессии мужчин и женщин многие психологи связы-
вают с особенностями воспитания тех и других. Согласно 
К. Юнгу, у мальчиков в процессе их воспитания чувство-
вания подавляются, в то время как у девочек они домини-
руют. Для мужчин открытое проявление эмоций достойно 
насмешек и позора. Это дает основание говорить (Ш.Берн, 
2001), что эмоциональность (т. е. сила переживаемых эмо-
ций) у мужчин и женщин одинаковая, различна же степень 
их внешнего выражения [4]. 

Согласно исследованиям Р. А. Березовской, 2001; И. В. 
Грошева, 1996, женщины хуже справляются с эмоциональ-
ными проблемами и возникающими трудностями, сильнее 
переживают семейные и личные конфликты. Женщины, 
испытывая подавленность, стремятся думать о возмож-
ных причинах своего состояния. Эта реакция «тщательно 
обдумать» приводит к навязчивому фокусированию на 
проблеме и увеличивает уязвимость женщины по отно-
шению к стресс-фактору. Мужчины, наоборот, пытаются 
отгородиться от депрессивных эмоций, концентрируясь 
на чем-то другом, например, осуществляя физическую 
активность, чтобы таким способом разрядить возникшее 
негативное напряжение [4]. 

По мнению Е. А. Тарасовой (2002), влияние гендерных 
отличий проявляется преимущественно в стратегиях кон-
фликтного взаимодействия. Женщины ориентируются на 
нормативно заданное поведение, проявляющееся в стро-
гом следовании социальной роли, стандартам делового 
поведения, принятым в организации. Мужчины ориенти-
руются на решение актуальных задач, поставленных си-
туацией. Основой их поведения является не жесткая при-
вязанность к нормативным требованиям, а более гибкий, 
чем у женщин, поиск путей к намеченной цели.

Степень уверенности женщин в своих силах в межлич-
ностном конфликте в деловой сфере не зависит от того, 
какого пола их оппонент. Мужчины же более уверенно 
ведут себя в межличностных конфликтах в деловой сфе-
ре с оппонентами своего пола. Для женщин, в отличие от 
мужчин, характерна более выраженная установка на ак-
тивизацию других участников конфликта для реализации 
своих замыслов. Мужчины, в случае сохранения своих 
целей, чаще склоняются к более пассивному поведению. 
Мужчины относятся более дифференцированно к различ-
ным конфликтным ситуациям, чем женщины, существен-
но меняют свое поведение в зависимости от того, происхо-
дит ли конфликт в деловой или бытовой сфере. Мужчины 
в конфликтах друг с другом чаще, чем женщины (или в 
конфликте «мужчина-женщина»), изначально стремятся 
удержать когнитивно-прагматическую позицию и пыта-
ются перевести в нее своего оппонента (в конструктив-
ное русло из аффективного состояния). Эмоциональная 
составляющая в конфликте проявляется в значительно 
большей степени у женщин при взаимодействии со сво-
им полом, обоюдно с двух сторон. Взаимодействие с про-
тивоположным полом стимулирует стереотипные формы 
поведения, причем у женщин в большей степени, чем у 
мужчин [5]. 

По данным И. В. Грошева, половые различия в про-
изводственных конфликтах выражаются в следующем. 
Мужчины больше предрасположены к конфликтам, свя-
занным непосредственно с трудовой деятельностью. Для 
женщин характерна тенденция к большей частоте кон-

фликтов в связи с их личными потребностями. По данным 
Р. А. Березовской (2001), мужчины значимо чаще исполь-
зуют такие стратегии, как анализ ситуации и систематиза-
ция рабочего времени.

Выявлено также, что мужчины и женщины по-разному 
разрешают конфликтные ситуации, возникающие в се-
мейном и домашнем кругу. Женщины проявляют больше 
терпимости и стремления к компромиссному примирению 
интересов. Мужчины в этой ситуации чаще прибегают к 
«крепким» выражениям и ругательствам, а женщины ско-
рее готовы заплакать.

М. А. Круглова (1999), изучая стратегии поведения при 
психологической защите, установила, что у женщин раз-
рыв между тремя видами стратегии (избегание, агрессия и 
миролюбие) минимален, в то время как у мужчин наблю-
дается либо избегание (стремление уйти от конфликта), 
либо агрессия. Миролюбие у них выражено значительно 
меньше, чем у женщин [4].

Несколько иные данные получены Ю. М. Чуйковой 
(2001): при преодолении конфликтов у мужчин больше 
выражены, чем у женщин, соперничество и особенно ком-
промиссы, а у женщин — приспособление и сотрудниче-
ство. Стратегия избегания, по ее данным, была выражена 
у мужчин и женщин одинаково.

Во время ссоры, как отмечает И. В. Грошев, женщины 
чаще вспоминают старые грехи и ошибки, допущенные 
супругом в прошлом. Мужчины же больше придержива-
ются проблемы, из-за которой возникла ссора.

Экспериментальное исследование с целью изучения 
влияния гендерных установок в ситуации конфликта на 
поведение в межличностных конфликтах юношей и деву-
шек проводилось на базе Оренбургской государственной 
медицинской академии. В исследовании принимали уча-
стие 60 студентов второго курса лечебного факультета – 
30 девушек и 30 юношей. Для изучения гендерных уста-
новок в конфликтных ситуациях в юношеском возрасте 
использовалась методика «Исследование гендерных уста-
новок в ситуации конфликта» [6]. Испытуемым был пред-
ложен схематичный рисунок конфликтующих мужчины 
и женщины. В тече ние 15-20 минут испытуемые должны 
были на отдельном листке описать кон фликт между жен-
щиной и мужчиной  так, как они его представляют. Анализ 
полученных результатов проводился по следующим кри-
териям: «социальный статус конфликтующих», «характе-
ристики конфликтующих», «причина конфликта», «разре-
шение конфликта». Результаты представлены в таблице 1.

По критерию «социальный статус» результаты свиде-
тельствуют  о том, что девушки чаще отводят роль под-
чинённого мужчине, а доминирующее положение занима-
ет женщина (47%), юноши, в свою очередь, чаще имеют 
установку на подчинённый статус женщины в конфликте 
и доминирующий статус мужчины (47%). 

Описывая женщину в конфликте, испытуемые девуш-
ки наделяют ее такими характеристиками как «уверенная 
в себе, уверенная в своей правоте, сильная, успешная, на-
стойчивая». Примерно такие же характеристики испыту-
емые юноши приписывают конфликтующему мужчине. 
Описывая противоположный пол, юноши и девушки на-
деляют конфликтующих такими характеристиками как 
«вспыльчивый (ая), обидчивый (ая), уступчивый (ая), са-
мовлюбленный (ая), завистливый (ая)». 

Среди причин конфликтов, которые девушки описыва-
ют в своих историях можно выделить следующие группы: 
различия в представлениях, мнениях и ценностях (28%); 
особенности межличностных отношений (23%), личност-
ные особенности мужчин (23%), содержание взаимо-
действия, совместной деятельности (23%), личностные 
особенности женщин (3%). Причинами конфликтов, опи-
санных юношами, также являются  различия в представле-
ниях и ценностях (23%); содержание взаимодействия, со-
вместной деятельности (23%); особенности межличност-
ных отношений (20%); личностные особенности мужчин 
(17%); личностные особенности           женщин (17%).

По критерию «разрешение конфликта» девушки и 
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юноши демонстрируют одинаковые установки: у 43% 
испытуемых обеих групп описанный конфликт урегули-
рован мужчиной, у 20 % - женщиной, у 37 % - конфликт 
остаётся неразрешённым. Однако девушки, описывая си-
туации, в которых мужчина разрешает конфликт, объяс-
няют это тем, что мужчина «уступчивый, боится потерять 
любимую женщину, чувствует свою неправоту», поэтому 
идёт женщине на уступки. Юноши, возлагая на мужчину 
ответственность за разрешение конфликта, объясняют это 
тем, что «мужчина – благородный, неконфликтный, не хо-
чет ругаться из-за пустяков, контролирует ситуацию».

С целью изучения преобладающих стратегий поведе-
ния в межличностных конфликтах у юношей и девушек 
была использована методика Дж. Скотт «Оценка страте-
гий поведения в конфликте», анализировались ответы по 
критерию «стратегия, которую я использую в конфликте с 
противоположным полом чаще всего». Результаты пред-
ставлены в таблице 2.

Преобладающей стратегией поведения в межличност-
ном конфликте у испытуемых юношей и девушек являет-
ся стратегия сотрудничества (57% девушек, 40% юношей). 
На втором месте стоит стратегия компромисса  (16% де-
вушек, 23% юношей). Стратегия избегания является пре-
обладающей у 10% юношей и девушек. Наименее попу-
лярной у девушек является стратегия приспособления, у 
юношей  - стратегия соперничества (по 7% испытуемых). 
Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить 
особенностями взаимоотношения полов в юношеском воз-
расте.

Таким образом, проведенное нами исследование 
показало, что гендерные установки в ситуации конфликта 

касаются социального статуса конфликтующих, их 
личностных характеристик, причин и разрешения 
конфликта. Однако, гендерные установки не оказывают 
существенного влияния на поведение юношей и девушек 
в межличностных конфликтах, что подтверждает 
результаты исследований Н.В. Гришиной, согласно 
которым социальные и ситуационные факторы, 
определяющие поведение в конфликтах имеют приоритет 
над личностными факторами [2]. 
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Таблица 1 
Гендерные установки в ситуации конфликта в юношеском возрасте

критерии

испытуемые (%)

социальный
статус причины конфликта разрешение 

конфликта

ра
вн

ы
й 

ст
ат

ус

по
дч

ин
ён

ны
й 

- м
уж

чи
на

по
дч

ин
ён

на
я 

- ж
ен

щ
ин

а

ра
зл

ич
ия

 в
 п

ре
дс

та
в-

ле
ни

ях
 и

 
це

нн
ос

тя
х

ос
об

ен
но

ст
и 

ме
ж

ли
ч-

но
ст

ны
х 

от
но

ш
ен

ий

ли
чн

ос
тн

ы
е 

ос
об

ен
-н

ос
ти

 
му

ж
чи

ны

ли
чн

ос
тн

ы
е 

ос
об

ен
-н

ос
ти

 
ж

ен
щ

ин
ы

со
де

рж
ан

ие
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я

ур
ег

ул
ир

ов
ан

 м
уж

чи
но

й

ур
ег

ул
ир

ов
ан

 ж
ен

щ
ин

ой

не
 р

аз
ре

ш
ён

девушки 16 47 37 28 23 23 3 23 43 20 37
юноши 20 33 47 23 20 17 17 23 43 20 37

Таблица 2
Преобладающие стратегии поведения в конфликте в юношеском возрасте

                стратегии поведения

испытуемые (%)
соперни-

чество компромисс избегание приспосо-
бление

сотрудни-
чество

девушки 10 16 10 7 57
юноши 7 23 10 20 40
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Аннотация: В статье рассматриваются внутренние процессы модели Системы менеджмента качества в результате 
вступления университета в Болонский процесс, которые являются главными направлениями вовлечения всего профес-
сорско-преподавательского состава в внутриуниверситетское обучение, а, следовательно, служат механизмами транс-
формации университета в самообучающуюся организацию.

Внутриуниверситетский человеческий капитал пред-
ставляет собой общественный человеческий фактор раз-
вития университета, функционирование которого расши-
ряется до общественно значимого уровня (градообразу-
ющего фактора). Он отражает интеграцию и корреляцию 
профессиональных способностей сотрудников, наличие 
научных, образовательных потоков в структурах универ-
ситета и его воспроизводственных процессах. 

Усиление интеграции и кооперации профессиональных 
компетенций сотрудников может быть достигнуто:

 - при создании условий для профессионального обще-
ния, наставничества, передачи профессионального опыта 
и т.д.;

 - при обеспечении ротации кадров; 
 - при формировании представлений об информацион-

ной среде университета и оптимизации информационных 
взаимодействий;

 - при создании системы научно-методической под-
держки всех внутренних процессов;

 - при формировании представлений о психологическом 
пространстве университета, его образовательных целях и 
задачах [1-8].

Для достижения этих целей необходимо использовать 
в качестве инструментов разнообразные виды обучения, 
мотивации, контроля, информационного взаимодействия, 
способствующих формированию новых поведенческих 
стратегий в сфере образовательной деятельности и опре-
деляющихся как изменением экономической ситуации, так 
и процессом формирования новых социокультурных взаи-
моотношений города и университета.

Все эти обстоятельства диктуются необходимостью 
моделирования процессов инновационной деятельности, 
результатом которой является преобразование знаний в 
более совершенную образовательную продукцию в виде 
содержания, технологии обучения, нового вида социаль-
ных услуг или иного структурного, информационного, 
финансово-экономического изменения, обеспечивающего 
экономию затрат.

В соответствии с принципом процессного подхода 
каждый из внутренних процессов жизненного цикла ин-
новационного продукта должен быть выделен из списка. 
Сотрудники, исходя из этого, должны иметь следующие 
компетенции по применению процедур менеджмент – про-
цессов [9, 10]:

1. Определение для каждого процесса входа, выхода, 
управляющих воздействий и необходимых ресурсов.

2. Выявление характеристик, параметров, показателей 
и критериев эффективности каждого процесса.

3. Выбор методов и средств измерения характеристик, 
параметров, показателей и критериев процесса.

4. Установление для каждого процесса структуры опе-
раций, необходимых для нормирования ресурсов.

5. Построение схемы последовательности, взаимосвязи 
и взаимодействия процессов.

6. Определение затрат на процесс и выбор методов рас-
чёта затрат на соответствие и несоответствие процесса.

7. Разработка документации на процесс (процедуры, 
инструкции, карты и т.п.).

8. Выявление необходимой и достаточной информации 

для эффективного менеджмент-процесса, его анализа и 
мониторинга.

9. Систематическое осуществление корректирующих и 
предупреждающих действий на процессы и выявление в 
них изменений.

Внедрение процессного подхода в Тольяттинском го-
сударственном университете (ТГУ) является инноваци-
онным, причем каждый преподаватель должен изучить 
и применять его в своей деятельности. Обучение этому 
предлагается проводить каскадным методом: вначале об-
учаются руководители структурных подразделений в рам-
ках внутриуниверситетского обучения (ВУО) [11], затем, 
используя контекстное обучение, каждый руководитель 
обучает своих сотрудников в процессе непосредственной 
разработки каждым своих процессов. Поскольку такое об-
учение коснётся всего профессорско-преподавательского 
персонала, оно будет способствовать трансформации уни-
верситета в самообучающуюся организацию [12-17]. 

В условиях динамично изменяющихся требований к 
результатам инновационной деятельности, необходимо 
чётко выделять результаты этой деятельности, их анализ 
с позиции затрат.

Технология трансформации университета в самообуча-
ющуюся организацию тесным образом связана с управле-
нием качеством инновационной деятельности и её бизнес-
процессами.

Формирование бизнес-процесса инновационной дея-
тельности предлагается осуществлять следующим обра-
зом:

 - для каждого сотрудника устанавливаются с учётом 
стратегии развития университета конкретные цели инно-
вационной деятельности;

 - выбирается соответствующий процесс в университе-
те, в рамки которого вписываются процессы деятельности 
данного преподавателя;

 - формируются мероприятия по достижению конкрет-
ных целей.

Для каждого выделенного и описанного процесса жиз-
ненного цикла продукции инновационной деятельности 
университетом должна быть определена система управ-
ления подпроцессов. Владение информационными техно-
логиями позволит сотрудникам формализовать описание в 
виде диаграмм в стандарте IDEF0. 

Кроме подсистемы «Процессы жизненного цикла», 
обеспечивающей выполнение требований к содержанию, 
условиям и срокам выполнения инновационных проектов, 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001,  необходима 
подсистема «Измерение, анализ, улучшение» для ком-
плексной оценки учебной деятельности и непрерывного 
её совершенствования [18].

Таким образом, практическое внедрение СМК с при-
менением  разработки процессной модели может быть ис-
пользовано не только для повышения эффективности всех 
процессов, проведения их оптимизации и совершенство-
вания, но и для трансформации университета в самообуча-
ющуюся организацию.

Следующим этапом трансформации университета в 
самообучающуюся организацию может стать включе-
ние требований Болонского процесса в разрабатываемую 

С.Д. Сыротюк
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 211

СМК и её процессы. Для  этого необходимо рассмотреть 
требования Стандартов и Директив для гарантии качества 
ENQA. ENQA (European Network for Quality Assurance in 

Higher Education) разработано Европейской ассоциацией 
гарантий качества в высшем образовании в соответствии 
с Берлинской декларацией [19].

Для определения степени интеграции СМК ТГУ с 
требованиями Стандартов и Директив ENQA нужно объ-
единить матрицу потребительских требований к образова-
тельным услугам с матрицей приоритетов. Эффективным  
является использование элементов методологии QFD (раз-
вёртывание функции качества). В качестве прямого голоса 
потребителей рассматривается содержание Стандартов и 
Директив ENQA, а в качестве приоритетов этих требова-
ний – опросы фокус-групп студентов 4-го и 5-го курсов 
и работодателей. Опрос проводится методом рангов для 
определения коэффициента весомости. В результате были 
получены следующие данные (табл. 1). Анализ таблицы 
1 показывает, что на первом месте для гарантии качества 
подготовки специалистов находится гарантия качества 
уровня преподавательского состава. Это является под-
тверждением необходимости непрерывного повышения 
квалификации преподавателей в рамках внутриуниверси-
тетского обучения [1].

Семь разделов требований ENQA проверяются на сте-
пень их выполнения с помощью чек-листов и имеют два 
уровня:

 - образовательное учреждение (ОУ) неконкурентоспо-
собно;

 - образовательное учреждение в целом удовлетворяет 
«Стандартам и Директивам ENQA», возможно выполне-
ние показателя 1.2.3. государственной аккредитации – 
«Эффективность внутривузовской системы обеспечения 
качества».

Уровни позволяют определить достижение главной 
цели университета – самосохранения. При первом выво-
де у вуза не будет возможности получить государственную 
аккредитацию и бюджетное финансирование. Персонал 
университета должен быть знаком с требованиями ENQA 

и иметь  компетенцию проводить внутренний аудит на со-
ответствие своих достижений этим требованиям. Главная 
компетенция здесь – умение работать с чек-листами и де-

лать выводы, основанные на фактах (табл. 2, рис. 1).

Шкала зрелости СК ОУ Баллы по результатам экспертизы на зрелость 
                                                                         для каждого уровня шкалы                                       

Проверка по чек-листу 
«Определённость»

Проверка по чек-листу 
«Воспроизводимость» 
при наличии зрелости 

СК уровня I

Проверка по чек-листу 
«Эффективность при 
наличии зрелости СК 

уровня III

Проверка по чек-листу 
«Способность»

при наличии зрелости 
СК уровня II

18-24 балла
Уровень IV СК ОУ

14-18 баллов
Уровень III СК ОУ

17-21 балл
Уровень II СК ОУ

14-18 баллов
Уровень I

Выполнение аккредитационного показателя

Аттестация СК ОУ в реестре Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки

≤13 баллов
Уровень 0 СК 

ОУ

Лучшие практики в своём классе

Рис. 1. Оценка развития СМК ОУ по шкале зрелости

При конкурентоспособности ОУ осуществляется сле-
дующий шаг оценки по шкале зрелости СМК ОУ, которая 
имеет 5 уровней в зависимости от степени исполнения 
процессной модели:

 - неопределённость СМК ОУ (нулевой уровень);
 - определённость (I уровень);
 - воспроизводимость (II уровень);
 - способность (III уровень);
 - эффективность (IV уровень).

В исследуемый уровень зрелости (за исключением пер-
вого) включены признаки зрелости всех предыдущих [20].

Уровень зрелости СМК ОУ – степень, с которой дея-
тельность ОУ и её результат определены, определяемы и 
воспроизводимы, способны быть устойчивыми к отрица-
тельным воздействиям, эффективны и гибки при измене-

Таблица 1
Итоговые ранги

№ Требования ENQA Результирующий ранг Весомость требований
1. Политика и процедуры оценки качества 2 0,21

2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и 
квалификации 3 0,18

3. Оценка студентов 5 0,11
4. Гарантии качества уровня преподавательского состава 1 0,25
5. Ресурсы обучения и поддержки студентов 4 0,14
6. Информационные системы 6 0,07
7. Общественная информация 7 0,04

Таблица 2
Оценка ОУ на соответствие стандартам ENQA

№
Шкала ENQA Баллы по результатам внутренней экспертизы на 

соответствие ENQA
1. Политика и процедуры оценки качества ≤15 16-30
2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и 

квалификации ≤15 16-30
3. Оценка студентов ≤14 15-27
4. Гарантии качества уровня преподавательского состава ≤11 12-24
5. Ресурсы обучения и поддержки студентов ≤7 8-15
6. Информационные системы ≤11 12-24
7. Общественная информация ≤7 8-12

Вывод ОУ неконкуренто-
способно

ОУ в целом 
удовлетворяет 
«Стандартам и 

Директивам ENQA», 
возможно выполнение 

показателя 1.2.3. 
государственной 

аккредитации
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нии внешних условий и требований потребителей, других 
заинтересованных сторон. Каждый преподаватель, рабо-
тающий в системе качества, должен непрерывно  повы-
шать  показатели  своей  деятельности  и процессов, для 
этого ему важно иметь соответствующие компетенции. В 
таблице 4  приведено описание признаков каждого уровня 
зрелости СМК ОУ.

Результирующие показатели (показатели результа-
та, показатели результативности) – итоговые показатели, 
определяемые на выходе процесса. Внутренние показа-
тели (влияющие факторы) – показатели, влияющие на 
выходные показатели. Конкуренция на образовательном 
рынке, грядущие финансовые проблемы дают основной 
импульс к внедрению TQM, так как первичная цель TQM 
– «предложить более высокое качество по более низкой 
цене» [21]. 

Самооценка и внутренний аудит – важные механизмы 
развития университета и ППП. Они преследуют три цели: 

услышать прямой голос руководителей всех уровней и 
персонала по реализации политики и стратегии универси-
тета;

создать предпосылки для самообучения и развития ди-
агностической компетенции ППП;

создать в университете атмосферу, способствующую 
достижению ППП главной и функциональной целей.

Чеки-листы и опросные листы являются основными 

инструментами самооценки. По их результатам определя-
ются значимые стороны университета и области для со-
вершенствования, способствующие развитию компетен-
ций ППП.

Ф.Г. Кумбс заметил, что образование – это область дея-
тельности, обречённая на перманентное состояние кризи-
са. «Система образования может потерять способность ви-

деть саму себя. Если она держится за общепринятые нор-
мы только потому, что они устоялись, если она цепляется 
за ветхие догмы, чтобы не утонуть в море неясного, если 
она возводит распространённые представления в ранг на-
уки, а инертность считает основой основ – такая система 
выглядит пародией на образование».

ОУ, в отличие от этого, должно заниматься проблемами 
качества подготовки выпускников, тем более, что универ-
сализация многих профессий и наличие информационных 
сетей делают излишним обучение конкретным деталям 
профессии. Такая универсализация принципиально меня-
ет содержание образования, заставляя ОУ постоянно ори-
ентироваться на изменения за счёт пересмотра планов и 
программ. Поэтому СМК выступает как один из гарантов 
минимизации рисков на рынке образования для самосо-
хранения ОУ. Ю.П. Адлер в статье «Зачем образованию 
ещё и качество?» отмечает, что именно качество «движет» 
нынешней ситуацией, а ХХI век называют веком каче-
ства[1, 2] На рисунке 2 изображена причинная диаграмма 

Таблица 4
Описание признаков каждого уровня зрелости СК ОУ

Уровень зрелости 0 В данном случае СК ОУ присваивается уровень зрелости 0 «Неопределённый». При экспертизе 
установлено частичное выполнение признаков уровня зрелости I «Определённый».

Уровень зрелости I 
«Определённый»

1. Руководитель процесса однозначно различает процессное и функциональное управление 
подразделениями, входящими в процесс; эти различия известны участникам процесса.
2. Требования потребителей процесса формализованы и известны участникам процесса.
3. На основе формализованных требований определены выходы для потребителя процесса (результаты 
процесса).
4. Разработана документация, регламентирующая деятельность в рамках процесса (спецификации, 
карты, процедуры, инструкции, положения и т.д.).
5. Существует эпизодическая обратная связь с потребителем процесса.
6. В рамках процесса осуществляются измерения каких-либо показателей, связанных с потребителем 
процесса и есть их фрагментарный анализ.

Уровень зрелости II 
«Воспроизводимый»

1. Формализованные требования трансформированы в результирующие (выходные) показатели процесса, 
демонстрирующие выполнение требований потребителя.
2. Разработана документация процесса, определяющая порядок сбора и анализа данных о 
результирующих показателях процесса.
3. Измерение и анализ результирующих показателей процесса введены в постоянную практику.
4. Управление процессом осуществляется на основе измерения и анализа результирующих показателей 
процесса – корректирующие действия.
5. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для поддержания результирующих 
показателей в границах требований.
6. При осуществлении корректирующих действий используются стратегические методы анализа для 
поиска причин несоответствий.
7. Результирующие показатели процесса находятся в установленных потребителем границах – 
воспроизводимость процесса, создающего качество для потребителя.

Уровень зрелости III 
«Способный»

1. Внутренние показатели процесса, влияющие на результирующие показатели, формализованы, 
измеряются и анализируются.
2. Входные показатели процесса, влияющие на результирующие показатели, формализованы, измеряются 
и анализируются.
3. На практике реализуется стратегия предупреждения несоответствий (предупреждающие действия) 
– управление процессом, т.е. поддержание его результирующих показателей в границах требований, 
осуществляется на основе измерения и анализа входных и внутренних показателей процесса.
4. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий по изменению 
результирующих показателей в соответствии с целями качества.
5. Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в отношении факторов, влияющих на 
результирующие показатели процессов, способность процесса к улучшению качества.
6. Регистрируется заметная тенденция роста удовлетворённости потребителей процессов их 
результирующими характеристиками.

Уровень зрелости IV 
«Эффективный»

1. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса и ОУ, выявлена, устранена или 
минимизирована с помощью мероприятий.
2. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса, но необходимая ОУ, выявлена и 
минимизирована с помощью мероприятий.
3. Проблемные места процесса после их выявления и минимизации находятся под управлением.
4. Участники процесса количественно оценивают влияние изменений процесса на его эффективность.
5. Существует практика быстрого распространения информации внутри процесса об изменениях 
требований потребителей.
6. Внедрена постоянно действующая система обучения участников процесса новым перспективным 
направлениям в образовании и связанным с ними технологиями, повышающими качество.
7. Определяются альтернативные пути развития процесса.
8. Управление изменениями введено в постоянную практику.
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качества для трансформации университета в самообучаю-
щуюся организацию [22].

Качество обучения

Качество уровня  ППП

Качество уровня 
выпускников

Финансовые 
возможности

Качество научных 
исследований

Получение грантов Оформление 
хоздоговоров

Участие в 
конкурсах

Внутриуниверситет
ское обучение и 

повышение 
квалификации

Избирательность 
персонала

Полезность 
выпускников в 

регионе

Имидж 
университета

Качество 
подготовки 

поступающих 
студентов

Качество 
оборудования и его 

обслуживание

Рыночная ниша 
образовательных 

услуг

Рис. 2. Причинная диаграмма качества для трансфор-
мации университета в самообучающуюся организацию

Как показано на рисунке 2, две петли качества: петля 
качества уровня ППП и петля качества уровня выпускни-
ков – приводят к увеличению финансовых возможностей 
университета, а, следовательно, способствуют его самосо-
хранению в жёстких рыночных условиях. Важным свой-
ством причинной диаграммы является наличие прочной 
связи между качеством и проблемами образовательного 
рынка. Более высокое качество приобретается привлече-
нием более способных студентов [23], получением боль-
шего количества грантов, ориентированных на рынок, и 
возможностью повышения качества уровня ППП. Для это-
го в университете определены две образовательные формы 
для выполнения профессиональных задач и освоения про-
фессиональных процессов: 

1 Форма: ПО (практикоориентированное обучение) 
– система организации обучения, направленная на осво-
ение студентами способов работы в профессиональной 
деятельности и формирование у них профессиональных 
компетенций (научить делать). Студенты осваивают обра-
зовательную программу не в аудитории, а в реальном деле, 
выполняя реальные практические задачи в учебное время  
по осваиваемому профилю обучения при участии профес-
сионалов этой деятельности [24].

В качестве таких форм рассматриваются: 
1. Площадки при вузе:
- мастерские профессиональной деятельности,
- профессиональные лаборатории,
- центры профессиональной деятельности,
- агентства профессиональных технологий,
- конструкторские бюро,
- студенческие бизнес-инкубаторы,
- студенческие фирмы,
- технопарки,
- НИЛ, НИО,
- структурные подразделения ТГУ (и их внутренние от-

делы и отдельные направления работ),
2. Площадки при участии вуза на предприятиях и в ор-

ганизациях:

- «базовые кафедры» (de facto официальные представи-
тельства ТГУ на предприятии / в организации по отдель-
ным направлениям профессиональной деятельности);

- отделы и подразделения организаций и предприятий;
- полностью предприятие/организация (в масштабе 

малого бизнеса), вся деятельность которых может исполь-
зоваться ТГУ для привлечения к работе студентов.

3. Форма: АФО (активные формы обучения) – это по-
стоянное взаимодействие между преподавателем и студен-
том в процессе обучения с использованием таких форм, 
которые обеспечивают реализацию внутреннего механиз-
ма саморазвития обучающихся, тем самым, повышая ка-
чество их учения и текущий контроль самостоятельной 
работы обучающихся (имитация профессиональных про-
цессов). 

Организация практико-ориентированного обучения 
требует формирования новых компетенций у ППП [24]:

Позиция профессионала-практика (мастера, наставни-
ка, руководителя): выделить, спланировать и организовать 
описание набора профессиональных задач, соответству-
ющих реальной практике предприятий, демонстрировать 
образцы наилучшего выполнения профессиональной зада-
чи, консультировать студента при выполнении профессио-
нальной задачи. 

Позиция преподавателя-технолога: спланировать и от-
следить рост уровня компетенции студента, спланировать 
и организовать оценку уровня освоения студентом про-
фессиональной компетенции, перевести результаты про-
фессиональной деятельности студентов в образователь-
ные единицы (знания, умения, навыки, техники, инстру-
менты и пр.).

Позиция тьютора (ассистента,  помощника препода-
вателя):  консультировать студентов, оперативно решать 
организационные конфликты и затруднения, отслеживать 
посещаемость студентов, осуществлять мониторинг и 
фиксировать ход их работ, осуществлять документацион-
ное и организационно-техническое обеспечение работы 
студентов на ПО-площадке.

Позиция менеджера - продумать, спланировать, опи-
сать устройство работы ПО-площадки как хозяйственной 
единицы, обеспечить кадровую работу, подбор партнеров, 
сотрудников и студентов,  спланировать и описать порядок 
работ. 

Организация работы экспериментальных площадок 
также способствует трансформации университета в само-
обучающуюся организацию, т.к. преподаватели, участвуя 
в работе, параллельно учатся разработке технического 
задания, проектному сопровождению работ, проведению  
экспертной оценки.

Системный подход к обучению ППП при формирова-
нии профессиональных компетенций является естествен-
ной частью СМК университета, осуществляется в виде 
следующих процедур, приводящих к снижению затрат и 
неизбежной бюрократизации [1, 24]:

• Разработка системы, структуры и связей образова-
тельных программ, включающих сформированный уро-
вень компетенций.

• Эффективное использование технического речевого 
инструментария и информационных технологий для фор-
мирования новых компетенций.

• Построение матрицы компетенций для самооценки и 
оценки экспертами проведённого SWOT-анализа образо-
вательного процесса.

• Внутренний PR – выстраивание и трансформиро-
вание корпоративной идеологии «обучение через всю 
жизнь». 

Формирование концепции управления своей познава-
тельной деятельностью как бизнесом, собственная работа 
как производство продукции в виде новых компетенций, 
поиск путей совершенствования и саморазвития для своей 
конкурентоспособности.

Таким образом, внутренние процессы модели СМК в 
результате вступления университета в Болонский процесс 
являются главными направлениями вовлечения всего ППП 
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в ВУО, а, следовательно, служат механизмами трансфор-
мации университета в самообучающуюся организацию.
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Ключевые слова: проблемная ситуация; совладающее (копинг) поведение; копинг-стратегии.
Аннотация: В статье рассматриваются стратегии совладающего с проблемными ситуациями поведения субъектов. 

Представлены результаты исследования, направленного на выявление доминирующих копинг-стрессовых поведенче-
ских стратегий у студентов.

Каждая проблема имеет решение.
Единственная трудность заключается в том, 

чтобы его найти.
(Эвви Нэф)

Свою статью мы неслучайно начали с этих слов, пото-
му как в нашей жизни зачастую сложность составляют не 
сами проблемы, а поиск путей их решения.

И для того, чтобы решить какую-либо проблему, важ-
но увидеть её, осознать, признать, что она есть, а уж затем 
пытаться решать ее. Разрешение многих психологических 
проблем в юношеском возрасте оказывает огромное вли-
яние на всю дальнейшую жизнь человека, на степень его 
реализации и устойчивости в быстро меняющемся обще-
стве. 

В студенческой среде встречается немало проблемных 
ситуаций, справиться с которыми подчас очень нелегко: 
ситуации экзаменов, периоды социальной адаптации, не-
обходимость личностного самоопределения в будущей 
профессиональной деятельности и т.п. 

А.В. Брушлинский определяет проблемную ситуацию 
как  «довольно смутное, еще не очень ясное и малоосоз-
нанное впечатление, как бы сигнализирующее: что-то не 
так, что-то не то» [1, с. 53], подчеркивая субъективность 
этого состояния, как бы самопроизвольно возникающего 
в ходе деятельности. 

Проблемная ситуация может быть связана с невозмож-
ностью действовать или с потребностью в новом знании. 
В первом случае поиск нового знания является лишь неиз-
бежным условием преодоления препятствия, мешающего 
продолжению деятельности. Во втором случае поиск но-
вого связывается с чисто познавательной потребностью 
[2]. 

Человек устроен таким образом, чтобы при любых об-
стоятельствах хочет чувствовать себя относительно защи-
щённым от тревог и беспокойства: он размышляет о сло-
жившейся ситуации, ищет пути её разрешения, обращает-
ся за помощью и поддержкой к родным и друзьям или про-
сто сознательно старается избегать неприятностей. Самой 
первой инстинктивной реакцией на трудности является 
включение бессознательных механизмов психологической 
защиты – информация, угрожающая положительному от-
ношению к себе, ощущению себя как хорошего и достой-
ного либо не воспринимается, либо трансформируется та-
ким образом, чтобы стать приемлемой. Психологические 
защитные механизмы в той или иной степени действуют 
у каждого человека, но в случае постоянного нахождения 
в травмирующей обстановке они начинают действовать 
сверхинстинктивно; образуется своеобразная «броня», 
за которой человек уже не видит, что происходит вокруг 
него на самом деле, меняется его поведение, характер, от-
ношения с окружающими. При этом человек всегда стре-
мится к тому, чтобы справиться с труд ностями наиболее 
эффективным образом. Основным механизмом адаптации 
человека к изменившимся социальным условиям является 
его совладание с новыми трудными ситуациями, которые 
требуют от него особых усилий и заставляют его проявить, 
обнаружить незаметные в обычных условиях качества [4]. 

Со второй половины XX столетия психо логи-
исследователи и практики все больше проявляют интерес 
к проблеме «совладания», и на сегодняшний день иссле-

дование стратегий совладания - одно из наиболее востре-
бованных направлений прикладной психологии. Это не 
случайно, поскольку от индивидуального предпочтения 
способов разре шения неблагоприятных жизненных ситу-
аций и создания благо приятных зависит психологическое, 
психосоматическое и социаль ное благополучие как от-
дельного человека, так и общества в целом. 

Для обозначения сознательных усилий личности, 
предпринимаемых в ситуации психологической угрозы, 
используется понятие копинг-поведение, или осознание 
стратегии совладания со стрессом и с другими порождаю-
щими тревогу событиями. 

Термин «coping» был введен в 30-х г.г. XX в. Гансом 
Гартманном в связи с необ ходимостью описания меха-
низмов функционирования так назы ваемой «свободной от 
конфликтов зоны Я».

Разные психологические школы понятие «копинг» 
интерпретируют по-разному: так, например, психодина-
мическое направление рассматривает копинг-процессы 
как эго-процессы, направленные на продуктивную адап-
тацию личности в трудных ситуациях. Функционирование 
копинг-процессов предполагает включение когнитивных, 
моральных, социальных и мотивационных структур лич-
ности в процесс совладания с проблемой. В случае неспо-
собности личности к адекватному преодолению проблемы 
включаются защитные механизмы, способствующие пас-
сивной адаптации. Такие механизмы определяются как 
дезадаптивные способы совладания с проблемой, препят-
ствующие адекватной ориентации индивида в реальной 
действительности [6]. 

Другой подход определяет копинг как качество лично-
сти, позволяющие использовать относительно постоянные 
варианты ответа на стрессовые ситуации. В его рамках вы-
деляют три способа совладания со стрессовой ситуацией: 

1. Копинг, нацеленный на оценку, предполагающий 
преодоление стресса, включающее в себя попытки опреде-
лить значение ситуации и ввести в действие определенные 
стратегии: логический анализ, когнитивную переоценку. 

2. Копинг, нацеленный на проблему, предполагающий 
совладание со стрессом, имеющий целью модифициро-
вать, уменьшить или устранить источник стресса. 

3. Копинг, нацеленный на эмоции, т.е. преодоление 
стресса, включающий в себя когнитивные, поведенческие 
усилия, с помощью которых человек пытается уменьшить 
эмоциональное напряжение и поддержать аффективное 
равновесие [5]. 

Таким образом, копинг-поведение подразумевает ин-
дивидуальный способ совладания человека с затрудни-
тельной ситуацией в соответствии с ее значимостью в его 
жизни и с личностно-средовыми ресурсами, которые во 
многом определяют поведение человека. 

Понятие «совладание» («coping» - англ. - пре ние, со-
владание) означает использование воли человека в си-
туации, которая предполагает сконцентрированность и 
контроль над собой, т.е. над своими мыслями, желаниями, 
чувствами и т.д.

Поскольку в переводе с английского «копинг» означа-
ет «совладание», в современной психологической литера-
туре эти понятия используют как равнозначные, синони-
мичные; мы в нашем исследовании будем придерживаться 
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этой же точки зрения.
Копинг-поведение нередко рассматривается как по-

нятие, близкое по своему содержанию к психологической 
защите. Исследователи подчёркивают, что именно ко-
пинг-стратегии способствуют приспосабливанию к дей-
ствительности, позволяя удовлетворять потребности, яв-
ляются целенаправленными, гибкими и реалистичными, 
предусматривают активный поиск и принятие помощи, 
ведут к накоплению индивидуального опыта совладания с 
жизненными проблемами.

Под проблемной ситуацией обычно понимается осоз-
нание, возникающее при выполнении практического или 
теоретического задания, того, что ранее усвоенных знаний 
оказывается недостаточно, и возникновение субъективной 
потребности в новых знаниях, реализующейся в целена-
правленной познавательной активности. Проблема при 
этом – это затруднение, неопределённость. 

Чтобы устранить проблему, требуются действия, на-
правленные на исследование всего, что связано с данной 
проблемной ситуацией. А для эффективного и полноцен-
ного осуществления этого процесса необходимо наличие 
осознанной активной позиции и развитой саморегуляции 
личности для продуктивного разрешения проблемной си-
туации. Следовательно, встаёт вопрос о развитии совлада-
ющих поведенческих стратегий.

На базе Педагогического института при Восточно-
Сибирской государственной академии образования нами 
было проведено исследование с целью изучения стратегии 
поведения студентов в проблемных ситуациях, выявления 
доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стра-
тегий с помощью диагностической методики «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. 
Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный ва-
риант Т.А. Крюковой). Количество опрошенных студен-
тов – 70 человек.

Полученные данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике 
Т.А. Крюковой «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях».

Полученные результаты исследования свидетельству-
ют о следующих типах копинг-поведения студентов в 
стрессовых ситуациях:

- Стратегия решения задачи была выявлена у 100% 
опрошенных, что свидетельствует об осознании ими необ-
ходимости разрешения проблемной стрессовой ситуации.

- Эмоциональное реагирование на стрессовую ситу-
ацию наблюдается у 40% опрошенных. Для них харак-
терны эмоциональные всплески в стрессовых ситуациях, 
резкие перепады настроения и выплеск всех переживаний 
либо вовне на окружающих, либо на себя (в форме ауто-
агрессии).

- Стратегию избегания используют студенты, отсро-
чивающие решение проблемы или вовсе не желающие 
разбираться с трудной ситуацией. Данная стратегия про-
явилась у 90% опрошенных. Это указывает на то, что, не-
смотря на осознанное отношение к стрессовой ситуации и 
признание необходимости её решения, ответственность за 
её разрешение на себя человек брать пока не торопится по 
тем или иным причинам. 

- В качестве подвидов избегания выделяют стратегии 
отвлечения и социального отвлечения, показатели по ко-
торым распределились в данной группе испытуемых сле-
дующим образом: 75% опрошенных реагируют на стрес-
совую ситуацию отвлечением, которое может проявляться 
в прослушивании музыки, прогулках, повышенном инте-
ресе к увлечениям и т.п. И лишь у 15% респондентов про-
явилась стратегия социального отвлечения, олицетворяю-
щая всё то ближайшее окружение испытуемого, которое 
может его так или иначе поддержать, отвлечь, направить, 
а может быть и помочь выйти из стрессовой ситуации.

Также по результатам проведенного обследования 
можно говорить о наличии у большинства опрошенных 
тенденции проявления одновременно нескольких страте-
гий, что свидетельствует о ситуативности их проявления: 
в зависимости от обстоятельств и отношения студента к 
возможным участникам или свидетелям проблемной си-
туации.

Таким образом, закономерно встает вопрос об обуче-
нии студентов поведенческим стратегиям, помогающим 
успешно совладать с трудными жизненными ситуациями.

При этом эффективность используемых стратегий и 
способов совладания зависит, прежде всего, от ситуации, 
в которой они применяются, от возможностей, личност-
ных и индивидуально-типологических особенностей  со-
владающего с трудностью человека, от отсроченной ре-
зультативности совладающего поведения. 

А.В. Либина отмечает, что способы совладания, ис-
пользуемые вначале неосознанно, спонтанно, единично и 
ситуативно, получая положительное подкрепление, «за-
крепляются» в реагировании личности на проблемные 
ситуации, образуя устойчивые формы поведения, имену-
емые стилем совладания [3]. 

Главной отличительной особенностью совладающего 
поведения является его осознанный характер, который об-
уславливает возможность ориентироваться в проблемной 
ситуации, предвосхищать появление новых трудностей, и 
если первая реакция на возникшую трудность в силу ин-
дивидуально-типологических особенностей может оста-
ваться неизменной, то последующее поведение может 
меняться, если оно осмыслено, корректно эмоционально 
отреагировано [4]. 

Процесс преодоления проблемных ситуаций протекает 
следующим образом:

1) «первичная оценка» ситуации – когнитивный про-
цесс с эмоциональными компонентами;

2) оценивание собственных возможностей, включая 
возможную поддержку со стороны окружающих (оценка 
идёт «по большому счёту», развиваются новые стратегии 
преодоления трудностей);

3) третичная оценка проблемы (новая постановка за-
дач и новые альтернативы поведения).

В благоприятном случае наступает желанный исход – 
овладение ситуацией.

Процесс выбора стратегии поведения в проблемной си-
туации представлен на рисунке 2.

Таким образом, «совладать» с проблемной ситуацией 
означает:

- своевременно и точно распознать причины, вызвав-
шие затруднительную ситуацию;

- адекватно отреагировать на те или иные обстоятель-
ства;

- сладить с новыми условиями, возникшими в связи со 
сложной ситуацией;

- справиться с возникшей перед человеком задачей, 
проблемой или трудностью;

- поладить или найти общий язык с другими участни-
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ками ситуации;
- восстановить справедливость, поддерживать мир и 

согласие как с самим собой, так и с окружающими.

Рис. 2. Схема совершения выбора в проблемной 
ситуации.   

   
Как только человек становится носителем проблемы, 

тут же начинается поиск её решения. Успешность разре-
шения единичной проблемной ситуации и эффективность 
используемых стратегий оце ниваются на основе:

- конечного результата взаимодействия человека с 
затруднитель ной ситуацией;

- субъективной оценки полученного результата в каче-
стве доста точного или недостаточного;

- удовлетворенности человеком результатом приложе-
ния усилий для разрешения затруднения.

При этом А.В. Либина замечает, что используемые че-
ловеком стратегии совладания или защиты изменяются не 
только от ситуации к ситуа ции, но претерпевают измене-
ния по ходу развития самой ситуа ции [3]. 

Мы полагаем, что обучение студентов совладающему 
поведению будет способствовать формированию самодо-
статочных, уверенных в себе и развитых личностей, спо-
собных конструктивно разрешать проблемные ситуации, 
встающие на их жизненном пути, что позволит современ-
ной высшей школе разрешить противоречие между соци-
альной и личностной значимостью обучения и формиро-
вания социально адаптированной личности.
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В рыночных условиях хозяйствования, появления 
большого числа средних и малых предприятий пищевой 
промышленности возникла потребность в профессиональ-
но-мобильных, высококвалифицированных рабочих и раз-
носторонне образованных бакалаврах, способных к твор-

ческой и инициативной профессиональной деятельности, 
быстрой адаптации к изменяющимся производственным 
условиям. Пищевая промышленность России является од-
ной из важнейших отраслей промышленности, от успеш-
ного развития которой во многом зависит ситуация на по-
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требительском рынке страны, обеспечение населения ка-
чественными и доступными продуктами питания. Одной 
из особенностей современного этапа развития професси-
онального образования является подготовка бакалавров в 
области пищевой промышленности, интенсивно развива-
ющейся в условиях рыночной экономики России. 

В существующей системе профессионального обуче-
ния бакалавров пищевой промышленности не достаточно 
отражены новые требования социально-экономического 
развития; интересов личности, общества и государства; 
достижения современной педагогической науки и про-
фессионального образования, в то время как в условиях 
развития рыночных отношений подготовка бакалавров в 
области пищевой промышленности приобретает исклю-
чительно большую социальную и экономическую значи-
мость. Для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке тру-
да в соответствующих бакалаврах, необходимо создание 
оптимальных организационно-педагогических условий 
для модернизации и дальнейшего развития системы про-
фессионального образования. 

Проблема состоит в том, что для интенсификации про-
фессиональной подготовки бакалавров пищевой промыш-
ленности необходимо создать оптимальные организаци-
онно-педагогические условия ее функционирования при 
соответствующем материально-техническом, научно-ме-
тодическом и финансово-экономическом обеспечении и в 
соответствии с потребностями производства и интересами 
личности. 

Профессиональная подготовка будет эффективной, 
если: выявлены требования к формированию личности и 
профессиональной подготовке на основе социально-эко-
номических, профессионально-педагогических, научно-
технических закономерностей развития общества, произ-
водства и образования; организованы интегративные свя-
зи учебных заведений с производственными структурами.

Повышение качества образования является одной из 
актуальных проблем не только для России, но и для всего 
мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с 
модернизацией содержания образования, оптимизацией 
способов и технологий организации образовательного 
процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата 
образования [1-7]. 

Цель образования при подготовке бакалавра пищевых 
производств, в частности, сегодня необходимо, соотносить 
с формированием ключевых компетенций (компетентно-
стей), что отмечено в текстах «Стратегии модернизации 
содержания высшего образования». Идентификация вос-
требованных компетенций (целей, результатов обучения), 
повышает качество учебных программ (образовательных 
стандартов) с точки зрения их фокусированности, про-
зрачности, целей, процессов и результатов. Признается 
оправданным одновременное проектирование знаний и 
компетенций. Основа любых компетенций – знания. В 
соответствии с исследованиями И.А. Зимней [8], Ю.Г. 
Татура [9], А.В. Хуторского [11, 12, 13]  человек с высшим 
образованием должен обладать определенным набором 
компетенций, характеризующих его как человека и бака-
лавра. В практике не раз доказывалось, что знания, навы-
ки, умения, профессиональные и личностные качества не 
могут быть развиты в достаточном объеме, если в техно-
логии разработки содержания и реализации элективного 
курса не будет заложена единая интегрирующая основа. 

Проведенный анализ подготовки бакалавров к профес-
сиональной деятельности в условиях вуза показывает, что 
они наряду с заложенными в стандартах и программах фе-
дерального и вузовского компонента знаниями и умения-
ми, должны иметь сформированные организаторские спо-
собности, уметь принимать решения и брать на себя от-
ветственность за их выполнение, обладать необходимыми 
коммуникативными качествами, оценивать социальные 
процессы, определять место и роль в них своей професси-
ональной деятельности, находить пути ее постоянного со-
вершенствования, оценивать деловые и личностные каче-
ства работников, мотивации их должностного роста и др. 

То есть, в процессе подготовки бакалавров пищевых про-
изводств, их самосовершенствования становится актуаль-
ной проблема формирования профессиональной компе-
тентности бакалавров, как основы вузовской подготовки. 

К настоящему времени сложились определенные пред-
посылки для научного решения проблемы разработки со-
держания элективных курсов в вузе, ориентированных на 
формирование профессиональной компетентности буду-
щего бакалавра: социальные (потребность общества в ба-
калаврах, способных компетентно решать профессиональ-
ные и социальные задачи), гностические (в педагогике, 
психологии, методике поставлена проблема формирова-
ния компетентного бакалавра); практические (социальные 
партнеры, работодатели в своих требованиях бакалавру 
чаще ориентируются на опыт, достижения, компетент-
ность). Сегодня, образование не мо жет успешно функцио-
нировать в прежних содержательных, орга низационных и 
педагогических формах. 

Это означает, что образовательная система высшей 
школы тре бует применения иных способов функциониро-
вания на рынке образовательных услуг, что предполагает 
переосмысление базовых условий организации обучения: 
переформулирование целей, задач, средств. Понятие «ком-
петентность» находится на этапе развития педагогической 
науки и пока не существует точного определения понятий 
«компетентность» и «компетенция» [14-18]. Сегодня  вре-
мя во всех сферах жизнедеятельности мирового сообще-
ства происходит изменение ценностных ориентаций, об-
условленное сменой цивилизаций на рубеже XX – XXI 
веков, что требует нового подхода к формированию бу-
дущего профессионала. Компетентность бакалавров в об-
ласти пищевых производств определяется следующими 
компонентами: знания; опыт; умения и навыки; этика; 
профессиональный образ мышления; профессиональный 
образ действий. Общепринято, что компетенция, это со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определённому кругу предметов и про-
цессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно 
действовать по отношению к ним. В свою очередь,  ком-
петентность трактуется, как, владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Основообразующие профессиональной компетенции, на 
основе главных целей профессиональной состоятельности 
определяется в структурном представлении следующим 
образом. 

Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция 
в сфере мировоззрения, связанная с ценностными пред-
ставлениями  бакалавра в области пищевых производств, 
его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предна-
значение, уметь выбирать целевые и смысловые установ-
ки для своих действий и поступков, принимать решения. 
Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределе-
ния бакалавра в области пищевых производств, в ситуаци-
ях практической профессиональной деятельности. От неё 
зависит индивидуальная  образовательная траектория ба-
калавра в области пищевых производств и программа его 
жизнедеятельности в целом. Общекультурная компетен-
ция – круг вопросов, в которых бакалавр в области пище-
вых производств должен быть хорошо осведомлён, обла-
дать познаниями и опытом профессиональной деятельно-
сти. Это особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека 
и человечества, отдельных народов, культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений 
и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-до-
суговой сфере [19].  

Познавательная компетенция.  Это совокупность ком-
петенций бакалавра в области пищевых производств, в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, со-
отнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
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входят знания и умения целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки профессиональной де-
ятельности. Бакалавр в области пищевых производств 
овладевает креативными навыками продуктивной дея-
тельности: добыванием знаний непосредственно из реаль-
ности, владением приёмами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
В рамках этой компетенции определяются требования 
соответствующей функциональной грамотности: умение 
отличать факты от домыслов, владение измерительными 
навыками, использование вероятностных, статистических 
и иных методов познания. 

Информационная компетенция. При помощи реальных 
объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, ком-
пьютер, принтер, модем, копир) и информационных тех-
нологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет), формируются умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовать, преобразовать, сохранить и передать её [20-
24]. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности 
бакалавра в области пищевых производств с информаци-
ей, содержащейся в окружающем мире реального време-
ни. 

Коммуникативная компетенция включает знание необ-
ходимых языков, способами взаимодействия с окружаю-
щими и удалёнными людьми и событиями, навыки рабо-
ты в группе, владение различными социальными ролями 
в коллективе. Бакалавр, в области пищевых производств, 
должен уметь, представить себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Социально-трудовая компетенция означает владение 
знанием и опытом в гражданско-общественной деятель-
ности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, из-
бирателя, представителя), в социально-трудовой сфере 
(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), 
в области семейных отношений и обязанностей, в вопро-
сах экономики и права. Бакалавру в области пищевых про-
изводств необходимо владеть  в современном обществе 
навыками социальной активности и функциональной гра-
мотности [25, 26, 27].

Компетенция личностного самосовершенствования 
направлена в тому, чтобы осваивать способы физическо-
го, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоци-
ональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным 
объектом здесь выступает сам бакалавр.  Он овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и воз-
можностях, что выражается в его непрерывном самопо-
знании, развитии необходимых современному человеку 
личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К этой 
компетенции относятся правила личной гигиены, забота 
о собственном здоровье, половая грамотность, внутрен-
няя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятель-
ности. 

В развитии образования на современном этапе, всё бо-
лее актуальным является решение проблемы оценки про-
фессионализма инженера пищевых производств, уровня 
его профессиональной компетентности, перспектив роста, 
возможностей профессиональной реабилитации. И пре-
жде всего, это; адаптации к рыночным условиям сегодня 
необходимо обладания, компетенции, которые диктуются 
условиями работодателей, и являются дополнительными 
требованиями. 

Это предпринимательская компетенция (иначе: спо-
собность к самозанятости), способность к эффективному 
поведению на рынке труда и готовность к непрерывному 
самообразованию. Способность к эффективному пове-
дению на рынке труда: навык поиска работы;умение за-
ключать контракт с работодателем; умение анализировать 
ситуацию на рынке труда; умение планировать и строить 
свою профессиональную карьеру; умение адаптироваться 
на новом рабочем месте. 

Предпринимательская компетенция (способность к 

самозанятости): способность к самозанятости (открытие 
собственного дела);  умение анализировать рыночные 
возможности предприятия;  умение освоения основных 
экономических ролей;  адекватная оценка своих пред-
принимательских способностей и задатков. Способность 
к профессиональному росту и непрерывному самооб-
разованию: выявлять пробелы в своих знаниях и умени-
ях; грамотно формулировать образовательные и инфор-
мационные запросы; оценивать необходимость той или 
иной информации для своей деятельности; осуществлять 
информационный поиск с использованием различных 
средств; извлекать информацию из источников разных ви-
дов, представленных на разнообразных носителях. Одним 
из путей модернизации системы образования на современ-
ном этапе является компетентностный подход к професси-
ональной подготовке бакалавров.. 
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щей поддержки его профессионального и личностного  роста,   развития  его профессионально-субъектной позиции в 
процессе  адаптации к профессиональной деятельности. Разработанная и апробированная авторами модель развития 
профессионально-субъектной позиции учителя в процессе адаптации к профессиональной деятельности, способствует 
расширению возможностей внутришкольного обучения, позволяя  компенсировать дефицит знаний и практических на-
выков начинающих учителей и инициировать процесс развитие их профессионально-субъектной позиции. 

Социально-экономические и социокультурные изме-
нения, происходящие в нашей стране, потребовали струк-
турно-содержательной модернизации образования и вы-
двигают на первый план проблему субъектного развития 
личности школьного учителя. 

То, как начинающий учитель будет решать свои про-
фессиональные задачи, насколько эти решения будут пра-
вильными и целесообразными, а педагогическая деятель-
ность эффективна и результативна, зависит, прежде всего, 
от того, как он формулирует цели своей профессиональ-
ной деятельности, что считает приоритетным в своей про-
фессии, каков он сам, как личность,  как субъект педагоги-
ческой деятельности. 

Однако недостаточный жизненный и профессиональ-
ный опыт начинающего учителя требует соответствую-
щей педагогической и организационной поддержки его 
профессионального и личностного  роста,   развития  его 
профессионально-субъектной позиции в процессе  адапта-
ции к профессиональной деятельности.

Вместе с тем, успешной деятельности в период адапта-
ции к профессиональной деятельности во многом зависит 
успех развития его профессионально-субъектной позиции.

Анализ теоретических источников и практики работы 
общеобразовательных учреждений показал, что целостно-
го, основанного на современных подходах представления 
о совокупности педагогических условий, детерминиру-

ющих успешное развитие профессионально-субъектной 
позиции учителя в процессе адаптации к профессиональ-
ной деятельности, не разработано, в связи с чем возника-
ет ряд устойчивых противоречий между: потребностями 
учителя в развитии профессионально-субъектной позиции 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности 
и возможностями образовательных учреждений при реа-
лизации педагогической и организационной поддержки 
этого процесса; необходимостью выявления сущности, 
критериев и уровней развития профессионально-субъект-
ной позиции учителя в процессе адаптации к профессио-
нальной деятельности и недостаточной разработанностью 
их в науке; потенциальными возможностями школы как 
обучающейся организации в развитии профессионально-
субъектной позиции учителя и необоснованностью педа-
гогических условий развития данного феномена в процес-
се адаптации учителя к профессиональной деятельности.

Выявленные противоречия позволили нам обозначить 
научную проблему, связанную с отсутствием теоретиче-
ски и практически обоснованных педагогических условий 
развития профессионально-субъектной  позиции учителя 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности.

Диссертационная работа по выявлению педагогиче-
ских условий развития профессионально-субъектной по-
зиции учителя в процессе адаптации к профессиональной 
деятельности была выполнена под нашим научным руко-
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водством Халиловым Ш.Р. [1]. 
Опытно-экспериментальной работа проводилась в 

школах Республики Дагестан:  МОУ «Гогазская СОШ» 
Ахтынского района, МОУ  «СОШ № 1», МОУ «СОШ 
№ 2» с. Магарамкент, МОУ «Самурская СОШ», МОУ 
«Гапцахская СОШ», МОУ «Советская СОШ», МОУ 
«Новоаулская СОШ», МОУ «Мугерганская СОШ», МОУ 
«Яраг-Казмалярская СОШ», МОУ «Бут-Казамалярская 
СОШ», МОУ «Тагиркент-Казмалярская СОШ», МОУ 
«Целягюнская СОШ»  Магарамкентского района.

Проведенный нами анализ различных научных ис-
точников (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, В.И. Бедерханова, 
Л.И. Божович, Н.М. Борытко, Е.В. Бондаревская, А.Н. 
Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.Н. Маркин, А.В. Петровский, 
В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн и др.) свидетельству-
ет о сложности понятия «позиция», о широте и многооб-
разии его трактовок в педагогике, психологии, философии 
и социологии. 

Следует подчеркнуть, что многие исследователи, давая 
свое определение понятию «позиция», связывают его с по-
нятием «отношение». Отношения, а, следовательно, и по-
зиция как система отношений, рассматриваются как ядро 
личности, выступают не только условием развития чело-
века, но и важным показателем его зрелости [2]. 

Понимание «позиции» через отношения личности уси-
ливает ее субъектный характер, так как отношения лич-
ности раскрывают не только объективную связь личности 
с ее окружением, а, прежде всего, ее субъективную пози-
цию в этом окружении, что и составляет ядро личности.

Как отмечено в педагогических и психологических ис-
следованиях, субъектная позиция, в отличие от конформ-
ной или объектной, представляет собой активно-избира-
тельное, инициативно-ответственное, преобразовательное 
отношение личности к самой себе, к действительности, к 
миру и жизни в целом [3].

Вместе с тем, особый интерес для нашего исследова-
ния представляют работы, в которых профессиональная 
позиция понимается как система отношений специалиста 
к профессиональной деятельности [4; 5]. 

Обобщив представления ученых о природе, сущности 
и структуре профессионально-субъектной позиции учите-
ля, мы заключаем, что профессионально-субъектная пози-
ция учителя – это  интегративная система осознанных 
отношений к себе, профессиональной деятельности и к 
другим субъектам педагогического процесса, основанная 
на совокупности знаний, умений, навыков и компетенций 
и проявляющаяся в профессиональном поведении. 

В структуре профессионально-субъектной позиции  
учителя мы выделяем следующие функциональные ком-
поненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, эмо-
циональный, операциональный. Качественное состояние 
этих компонентов определяется соответственно процес-
сами самоактуализации, самопознания, самопонимания и 
саморегуляции [5]. 

В процессе адаптации учителя к профессиональной 
деятельности среди представленных компонентов мотива-
ционно-ценностный компонент является основополагаю-
щим, вокруг него структурируются основные свойства и 
качества личности учителя как субъекта профессиональ-
ной деятельности. Этому компоненту соответствуют та-
кие характеристики субъектности, как способность к це-
леполаганию, свобода выбора и ответственность за него. 

Когнитивный компонент выполняет информацион-
ную, регуляторную и оценочные функции. Этому компо-
ненту соответствуют такие характеристики субъектности, 
как осознание структуры своей деятельности, способность 
действовать в условиях свободы выбора содержания, спо-
собов и средств деятельности, способность к рефлексии и 
саморазвитию.

Эмоциональный компонент в структуре развития про-
фессионально-субъектной позиции учителя выполняет 
ряд функций: оценки, побуждения, активации, регуляции, 
синтеза, экспрессии, смыслообразования, которые явля-

ются различными гранями одной общей функции – вну-
тренней регуляции деятельности. 

Операциональный компонент представлен совокуп-
ностью профессиональных умений и способами решения   
профессиональных задач различного уровня сложности, 
предполагающих способность достичь намеченных целей, 
способность к волевым усилиям. 

Профессионально-субъектная позиции учителя тесно 
взаимосвязана с его адаптацией к профессиональной де-
ятельности. Профессионально-педагогическая  адаптация 
понимается нами как процесс достижения оптимального 
соответствия профессионально-педагогической подготов-
ленности учителя, его личного профессионального потен-
циала требованиям, предъявляемым в настоящее время к 
его педагогической деятельности в учебном заведении.

В процессе профессиональной адаптации  молодого 
учителя происходят существенные изменения в его уста-
новках, интересах, взглядах, убеждениях, ценностных 
ориентациях и ролевом поведении. 

В силу затруднений и противоречий, с которыми 
сталкивается учитель в процессе адаптации к професси-
ональной деятельности, у него обостряются потребности 
в изменении своего отношения к миру, другим людям и 
себе, своей профессии, в повышении ответственности за 
свои действия и их последствия; причем это единство ха-
рактеризуется таким уровнем развития личности учителя, 
на котором действия и поступки определяются не столько 
внешними обстоятельствами, сколько внутренним миро-
воззрением, установками. В связи с этим мы можем ут-
верждать о  прямой связи между адаптацией учителя к 
профессиональной деятельности и его профессионально-
субъектной позицией.

Модель развития профессионально-субъектной пози-
ции учителя в процессе адаптации к профессиональной 
деятельности строилась нами на следующих основаниях: 
на представлении о развитии как целостности в единстве 
цели, средств и результатов; на эффективных и управля-
емых педагогических условиях, методах, методических 
приемах, формах и средствах организации внутришколь-
ного обучения и технологиях педагогической поддержки 
учителя в процессе адаптации к профессиональной дея-
тельности.  

Для проверки исследовательских предположений нами 
разработана педагогическая модель, где школа выступает 
как обучающаяся организация, и в условиях локальной 
профессиональной среды организуется образовательно-
формирующее взаимодействие субъектов педагогической 
деятельности в рамках педагогической поддержки по 
успешному развитию профессионально-субъектной по-
зиции учителя в процессе адаптации к профессиональной 
деятельности, а учитель выступает как авторствующий 
субъект профессиональной деятельности, стремящийся к 
самосовершенствованию в профессиональной и личност-
ной сфере.

Для  обеспечения большей результативности модели-
руемого процесса мы сочли необходимым предусмотреть 
в целостном процессе развития профессионально-субъ-
ектной позиции учителя в процессе адаптации к профес-
сиональной деятельности три этапа: информационно-ори-
ентировочный, процессуально-деятельностный и оценоч-
но-рефлексивный.

Информационно-ориентировочный этап направлен на  
самоанализ проблем и затруднений в профессиональной 
деятельности, развитие и углубление интереса и ценност-
ного отношения к педагогической деятельности;  форми-
рование потребности в профессиональном самопознании 
и саморазвитии. 

Процессуально-деятельностный этап направлен на 
вовлечение учителей в активную обучающую деятель-
ность, развитие позитивной «Я-концепции», актуализа-
цию потребности в личностном и профессиональном са-
мопознании, совершенствование психологических, педа-
гогических, методологических знаний и умений.  
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Оценочно-рефлексивный этап направлен на  развитие 
у начинающего учителя способностей решать профес-
сиональные задачи на уровне инноваций и творчества, 
рефлексию  профессионального опыта и способов даль-
нейшей работы, актуализацию, интеграцию арсенала на-
копленных знаний, умений, профессионально значимых 
личностных качеств, самоанализ и самооценку професси-
ональной деятельности.

Критериями, позволяющими фиксировать и анализи-
ровать профессионально-субъектную позицию  учителя 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности 
на каждом уровне ее развития, являются: когнитивный 
(объем теоретико-методологических знаний, способность 
действовать в условиях свободы выбора содержания, спо-
собов и средств деятельности, способность к рефлексии 
и саморазвитию); эмоциональный (оценка происходящих 
событий, регуляция поведения, субъектная активность, 
понимание себя, понимание и принятие другого, осозна-
ние своей  уникальности); операциональный (освоенные 
профессиональные умения и способы решения   профес-
сиональных задач различного уровня сложности, видение 
альтернативы при решении профессиональных задач, спо-
собность к волевым усилиям); мотивационно-ценностный 
(сформированность интегральных профессионально зна-
чимых личностных качеств, способность к целеполага-
нию) [5; 6; 7; 7]. 

С учетом разработанных критериев мы описали по-
уровневые характеристики развития профессионально-
субъектной позиции молодого учителя, используя при 
этом шкалу уровневой оценки, включающую в себя три 
уровня: низкий, средний, высокий. 

Поиск педагогических условий, способствующих 
успешному развитию профессионально-субъектной по-
зиции (ПСП) учителя в процессе адаптации к професси-
ональной деятельности, основывался на анализе научной 
литературы и опытно-экспериментальной работе.

Определяя первое условие – индивидуализация и диф-
ференциация педагогического сопровождения учителя в 
процессе адаптации к профессиональной деятельности, 
мы опирались на точку зрения отечественных исследова-
телей в области методической поддержки и наставниче-
ства начинающего профессиональную деятельность педа-
гога, при которой педагогическое сопровождение учителя 
в процессе адаптации со стороны администрации школы  
интегрирует два процесса, протекающих во внутришколь-
ной среде: целевое обучение и профессиональное разви-
тия личности.

Основными субъектами организации  работы при реа-
лизации первого условия были завучи, председатели мето-
дических объединений (МО), наставники и сами учителя. 
Нами были определены основные формы работы завучей, 
председателей МО и наставников в педагогическом со-
провождении учителей в процессе адаптации к професси-
ональной деятельности.

Особое внимание уделялось определению учебной на-
грузки: учитывались индивидуальные особенности нович-
ка, его интересы, склонности, потребности.

Нагрузка определялась таким образом, чтобы у учи-
теля при оптимальном количестве часов, было меньше 
подготовок, больше свободного времени для самообразо-
вательной работы и для более качественной подготовки к 
своим занятиям. На одном из первых заседаний методи-
ческого объединения был рассмотрен вопрос об оказании 
помощи со стороны более опытных учителей (взаимопосе-
щение и анализ занятий, консультационная помощь и др.), 
назначены наставники, предложены им рекомендации по 
поддержке начинающего учителя в процессе адаптации к 
профессиональной деятельности. Также с нашей стороны 
были представлены результаты проведенного анализа и 
внесены конкретные предложения завучам школ по выбо-
ру и назначению наставников, активизации и совершен-
ствованию их деятельности.

Вторым условием развития профессионально-субъект-

ной позиции учителя в процессе адаптации к профессио-
нальной деятельности мы определили  широкое вовлече-
ние учителя в различные формы профессионально-нор-
мативных отношений, направленных на его личностное 
развитие.

Наиболее эффективными формами реализации вто-
рого условия  являлись теоретические дискуссии; анализ 
проблемно-конфликтных ситуаций; вовлечение в орга-
низацию и проведение предметных недель, внеклассную 
работу, организацию и проведение олимпиад, различных 
тематических конкурсов. При этом мы основывались на 
том, перечисленные нами выше формы работы позволят 
учителю больше контактировать с коллегами, с учащими-
ся в неформальной обстановке, что позволяет ему узнать 
внутренний мир учащихся, своих коллег, особенности их 
характера.

Третьим условием развития ПСП учителя в процессе 
адаптации к профессиональной деятельности мы опре-
делили предоставление учителю возможностей для его 
творческого самосовершенствования в процессе профес-
сиональной деятельности, предполагающей осознание 
себя как творческой индивидуальности, разработку инди-
видуального стиля деятельности. Для реализации третьего 
условия использовались моделирование воспитательной 
системы класса, создания и реализации учителями соб-
ственных моделей профессионально-педагогической дея-
тельности, исследовательская работа (подготовка рефера-
тов, творческих отчетов). 

Так как значимым  для развития позитивного отно-
шения к учащимся, широты понимания их психологии, 
внутреннего мира имеет представление  учителям адап-
тивного периода возможности работать классными руко-
водителями, то в беседах с завучами нами было обсуждено 
предоставление им такой возможности. Работа классным 
руководителем давала им возможность выявить свой по-
тенциал  организатора, руководителя, опекуна.  

В качестве  четвертого условия развития ПСП учителя 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности 
нами было выделено обеспечение диалогичности  и вза-
имосвязи теоретической и практической составляющей 
внутришкольного процесса обучения [8; 9; 10; 11]. При 
этом взаимодействие, общение учителей с коллегами, на-
ставником, ветеранами педагогического труда в процессе 
адаптации мы выстраивали на основе принципа диалогиз-
ма. 

В ходе опытно-экспериментальной работы диалог 
представлял особую форму педагогического взаимодей-
ствия, которое было направлено на решение проблем 
(педагогических, личностных, познавательных и других), 
имеющихся неоднозначное решение.

Пятым условием развития ПСП в процессе адаптации 
к профессиональной деятельности мы определили включе-
ние учителя в ситуацию развития  рефлексивно-оценочно-
го отношения к себе и другим субъектам педагогического 
процесса. Ситуации развития рефлексивно-оценночно-
го отношения позволяли молодому учителю определить 
свои профессионально-личностные качества, требующие 
совершенствования и корректировки, и разработать дол-
госрочную программу саморазвития. В качестве средств, 
обеспечивающих реализацию пятого условия, выступали 
лекционно-практические занятия по проблемам педаго-
гики и психологии школы, тренинги, беседы за круглым 
столом, встречи с мастерами педагогического труда, груп-
повые консультации,  коллективные посещения и обсуж-
дения открытых уроков. 

Начинающими учителями по нашему совету были 
заведены  «Тетради взаимопосещений», в которых они 
письменно анализировали посещенные им занятия, отме-
чали положительное, новое, эффективное и высказывали 
замечания, пожелания, предложения. Такая форма рабо-
ты имела свои преимущества, так как предоставляла воз-
можность более глубоко и основательно осмыслить опыт 
коллег, увидеть свою работу со стороны, делая для себя 
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определенные выводы.
Также применялся совместный просмотр видеозаписей 

уроков, что позволяло начинающему учителю посмотреть 
на себя со стороны, оценить свои слабые места, сделать 
выводы.

Эффективным  инструментом самооценки педагогиче-
ской деятельности   начинающего учителя и оценки про-
фессиональных достижений муниципальной обществен-
ностью являлось «портфолио». Аспирантом Халиловым 
Ш.Р. рекомендации по использованию «портфолио» опи-
саны в его диссертации [1].

Для  оценки успешности развития  ПСП учителя в про-
цессе адаптации к профессиональной деятельности была 
проведена опытно-экспериментальная работа при сравни-
тельной однородности состава учителей эксперименталь-
ной (24 человек) и контрольной (15 человек) групп.

В ходе опытной работы были проведены три среза для 
выявления уровней развития профессионально-субъект-
ной позиции учителя. 

Результаты первого среза уровня развития ПСП учи-
теля, на констатирующем этапе работы, показали, что 
большинство респондентов как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе имеют низкий уровень раз-
вития профессионально-субъектной позиции (53,33 % и 
50 %), средний уровень – 40 % и 41,67 % соответственно. 
Высокий уровень отмечен у 6,67 % контрольной группы и 
у 8,33 % экспериментальной группы.

В ходе формирующего этапа был проведен второй срез 
уровня развития ПСП. Полученные результаты демон-
стрируют  динамику в развитии профессионально-субъ-
ектной позиции в экспериментальной группе по сравне-
нию с контрольной группой. 

Третий  срез уровня развития профессионально-субъ-
ектной позиции  показал, что в контрольной группе коли-
чество учителей с высоким уровнем развития ПСП  состав-
ляет 20 % против 58,33 % в экспериментальной группе, а 
количество учителей с низким уровнем – 33,33 % против 
8,33 % экспериментальной группы. 

Проверка достоверности различий между данными 
контрольной и экспериментальной групп проводилась 
с помощью t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-
Уитни и выявила достоверные различия по уровню разви-
тия профессионально-субъектной позиции учителя (уро-
вень значимости p ≤ 0,01 во всех случаях) (табл. 1).

Опытно-экспериментальная работа с достаточной до-
стоверностью подтвердила предположение о том, что 
развитие профессионально-субъектной позиции учителя 
в процессе адаптации к профессиональной деятельности 
осуществляется более эффективно при соблюдении со-
вокупности педагогических условий, способствующих 
успешному развитию профессионально-субъектной по-
зиции.

Проведенная работа показала, что у начинающих учи-
телей наблюдался рост самостоятельности, активности, 
инициативы и ответственности, творческого подхода к 
выполняемой работе. Наиболее успешно проходил про-
цесс принятия и усвоения педагогических норм поведе-
ния, принятия профессиональных решений, что способ-
ствовало обогащению профессиональных знаний, умений 
и навыков, компетентности и мастерства учителя.
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Таблица 1 
Достоверность различий в уровне развития профессионально-субъектной позиции учителя в процессе адаптации к 

профессиональной деятельности между контрольной и экспериментальной группами

Срезы
t-критерий
Стьюдента

U-критерий
Манна-Уитни Уровень 

значимости 
t набл. t крит. U набл. U крит.

Срез 1 0,2 2,72 173 98 р ≤ 0,01
Срез 2 2,1 2,72 139,5 98 р ≤ 0,01
Срез 3 2,8 2,72 98 98 р ≤ 0,01
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Аннотация: Внутриличностные конфликты в управленческой сфере явление весьма не однозначное. С одной сторо-

ны, они выступают помехой эффективному управлению, а с другой – могут стать пусковым механизмом для професси-
ональной мобильности менеджера.

В современном менеджменте все больше исследова-
ний посвящено рассмотрению управления как процесса. 
Выделяются этапы управления и их характеристики. В 
тоже время настоятельно ставится проблема исследования 
личностных характеристик управленца, способствующих 
его адекватной реализации своих управленческих функ-
ций, возможности «быть хозяином процесса». Особенно 
это важно в тех сферах деятельности человека, в которых 
отмечается «новая волна» поиска эффективных спосо-
бов и приемов управления, где все больше пространства 
отвоевывают положения  «бережливого производства». 
Практики и исследователи сходятся во мнении о том, что 
бережливое производство не может быть внедрено вне 
изменения людей. Бережливое производство создают не 
схемы, не структурные изменения, не технологии, а люди, 
которые создают условия для внедрения бережливости. 
Процессы, технологии сопутствующие элементы. Они не-
обходимы, но не достаточны.

Кете де Врис Манфред отметил, что, несмотря на оче-
видную важность человеческого фактора, значительная 
часть исследований организаций выделяется своим явным 
невниманием к людям, которые и есть главные действу-
ющие лица этих организаций. Слишком многие специ-
алисты отдают первенство структурам и системам, а не 
людям. В общем, в мире организаций доминируют пози-
тивизм и объективность [6].

Поэтому настоятельно возникает задача поиска и фор-
мирования «новых» людей, необходимых производству 
и разработки новых моделей управления. Для этого не-
обходимо исследовать личностные образования, способ-
ствующие или мешающиеся эффективному управлению. 
Таким личностным образованием будут являться профес-
сиональная мобильность и внутриличностные конфликты 
затрагивающие сферу управления. 

Проблему связи внутриличностных конфликтов и эф-
фективности деятельности рассматривали многие ученые 
(Василюк Ф.Е., Райхлина Н.А. и др.). Так, Н.А. Райхлина 
считает, что внутриличностные противоречия целей, мо-
тивов, ценностных ориентаций, приводят к различным по-
следствиям как для самого человека, так и для окружаю-
щих. Эти проблемы непременно оказывают свое влияние 
и на деятельность в профессиональной сфере [8].

Говоря же о понятии профессиональной мобильности, 
стоит отметить, что появившееся в отечественной педаго-
гической и психологической литературе в начале 80-х гг. 
ХХ в., первоначально оно означало способность и готов-
ность личности достаточно быстро и успешно овладевать 
новой техникой и технологией, приобретать недостающие 
знания и умения, обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности [7, с. 1]. Л.Н. Горюнова 
полагает, что профессиональная мобильность включает в 
себя триединый комплекс следующих составляющих: 

 - качество личности, обеспечивающее внутренний ме-
ханизм развития человека через сформированность клю-
чевых, общепрофессиональных компетентностей; 

 - деятельность человека, детерминированная меняю-
щими среду событиями, результатом которой выступает 
самореализация человека в профессии и жизни; 

 - процесс преобразования человеком самого себя и 
окружающей его профессиональной и жизненной среды 
[4, с. 116].

Исследования, посвященные изучению эффективности 
управленческой деятельности во взаимосвязи с готовно-
стью к профессиональной мобильности и внутриличност-
ными конфликтами, на сегодняшний день просто  отсут-
ствуют. Вместе с тем, наличие данной взаимосвязи весьма 
очевидно.

Мы считаем, что большие возможности для эффек-
тивности управления заложены в прояснении связи вну-
треннего конфликта и способами управления. Конфликт 
влияет на эффективность управления, но и управление по-
рождает внутренние конфликты.  И от того, как человек 
решает конфликт и будет зависеть эффективность руково-
дителя. Для разрешения этих конфликтов человек должен 
хорошо знать себя. Кети Де Врис отмечал, что если люди, 
не знают себя, невольно попадают в плен дисфункцио-
нального поведения (и более того, плохо могут оценивать 
других), познание себя становится еще и первым шагом на 
пути к эффективному лидерству, в нашем случае к руко-
водству и управлению. 

В процессе управления реализуются разнообразные 
функции. Здесь и актуализируется проблема профессио-
нальной мобильности, которая в управленческой сфере, 
на наш взгляд, определяется как готовность и способ-
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ность управленца к смене содержания собственной дея-
тельности, оперативному решению стратегических и так-
тических задачи компании, возникающих под влиянием 
технических и технологических преобразований, с мини-
мальными затратами и максимальной реализацией техни-
ческих и человеческих ресурсов.

Предпочтение в выборе и реализации функций управ-
ления диктуется внутренним конфликтом между ценно-
стью и доступностью. Доступность определяется наличи-
ем сформированных компетентностей реализации функ-
ции, а также уровнем ее понимания. Здесь же мы хотели 
бы добавить и готовность управленца к самоизменению и 
совершенствованию. А. Файоль отмечал, что «управлять 
– значит прогнозировать и планировать, организовывать, 
руководить командой, координировать и контролиро-
вать». Другими словами, управлять значит  создать эффек-
тивно функционирующую группу, деятельность которой 
направлена на достижение цели. При этом подразумева-
ется наличие субъекта управления и объекта управления. 
Субъект управления – это источник управленческого воз-
действия. Им может быть человек, либо механизм управ-
ления. Объект управления – это «адресат» управленческо-
го воздействия. Им может быть человек, механизм, орга-
низация.

Но объект управления в этом случае рассматривается 
как статичная величина, которая только испытывает воз-
действие субъекта управления, что не всегда адекватно. 
Между источником и адресатом возникают диалогичные 
отношения. Поэтому современное управление предпола-
гает субъект-субъектные отношения. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что суще-
ствует пять основных функций, которые выполняют ме-
неджеры: планирование, организация, управление персо-
налом, руководство, контроль. Вместе эти функции пред-
ставляют собой то, что обычно и называется процессом 
управления. Не все функции имеют одинаковую ценность 
для человека и не все доступны. Между ценностью и до-
ступностью часто возникает конфликт. Ф. Василюк отме-
чает, что внутриличностный конфликт есть столкновение 
двух внутренних побуждений, отраженных в сознании в 
виде самостоятельной ценности. В энциклопедических 
материалах написано, что внутриличностный конфликт 
имеет место тогда, когда отсутствует согласие между раз-
личными психологическими факторами внутреннего мира 
личности: потребностями, мотивами, ценностями, чув-
ствами и т. д. [9]. В профессиональной сфере такое про-
исходит, когда внешние условия деятельности меняются 
слишком быстро, значительно превышая потенциальные 
способности управленца к профессиональной мобильно-
сти.

В психологии внутриличностные конфликты объясня-
ются такими теориями как: психоаналитической теорией 
З.Фрейда, согласно которой в личности сосуществуют и 
противоборствуют два противоположных начала – эрос и 
танатос – начала возрождения и умирания. Теорией ком-
плекса неполноценностей (А.Адлер), согласно которой в 
раннем детстве формируются комплексы неполноцен-
ности, оказывающие определяющее влияние на поведе-
ние личности в течение всего времени ее существования. 
Теорией экстра-интравертированности К.Юнга, которые 
являются главными ориентирующими личность фактора-
ми. Теорией ролевых конфликтов, где личность выступает 
как носитель системы социальных ролей, а каждая роль 
имеет свое содержание. Конфликт определяется рассогла-
сованностью ролевого поведения и системой ожиданий со 
стороны социума и самой личности. Теорией уровня при-
тязаний, объясняющей внутриличностную конфликтность 
процессом рассогласования «Я»-концепции – информаци-
онной модели, регулирующей поведение. Это самые раз-
личные соотношения «Я» личности от реального до иде-
ального. Чем дальше «Я» от полюса реалистичности, тем 
более интенсивно формируется внутриличностный кон-
фликт. В теории когнитивного диссонанса (Л. Фестингер) 
внутриличностная конфликтность объясняется с позиции 

несовпадения познавательных возможностей человека, 
несогласованностью его структурных компонентов со-
знания. В теории кризисов возраста (Э. Эриксон) (теория 
психосоциального развития) внутриличностные конфлик-
ты происходят на каждом возрастном этапе, предпосылки 
преодоления которого, вызывают в личности внутренние 
переживания. Существует еще немало теоретических 
подходов к объяснению внутриличностных конфликтов, 
но основной причиной ситуативных внутриличностных 
кризисов (конфликтов) являются изменения в социаль-
ной и внутренней среде организма, которые отражаются 
в личности в форме преобразования ее психологического 
структурно-динамического своеобразия [5].

Внутриличностный конфликт в управленческой сфере 
проявляется как конфликт между ценностью определен-
ной функции для менеджера и возможностью ее реали-
зации. Это классический конфликт между «ценностью» 
и «доступностью». Закрепление управленческих функ-
ций осуществляется как должностными инструкциями,  
здравым смыслом, так и профессиональными задачами 
и профессиональной ситуацией, ее спецификой. Много 
уже проведено дискуссий, которые позволили сформу-
лировать общепринятое мнение, которое заключается в 
том, что нет единого набора функций благоприятного для 
конкретной профессиональной  ситуации. Это связывают 
с тем, что очень сложно в производстве найти типичные 
ситуации. Она всегда новая в зависимости от индивиду-
ально-психологических особенностей людей, времени и 
пространства. В тоже время каждое решение задачи требу-
ет наличие алгоритма и определенных  этапов. Принятие 
решения, контроль, мотивация персонала и т.д. они всегда 
достаточно строго регламентированы. Есть начало и ко-
нец, есть содержание, и есть структура. Их реализация де-
лает функцию эффективной и результативной.  Все дело 
заключает в том, какое формируется у менеджера вос-
приятие значимости той или иной функции и отношение 
к ней. Часто менеджеры не видят значимости для своей 
управленческой деятельности той или иной функции. 

С целью выявления сформированности у менеджеров 
функций управления и выявления внутренних рассогла-
сований между «ценно» и «доступно» нами проводи-
лась процедура, заложенная Е.Б. Фанталовой в методике  
«Оценка уровня соотношения «ценности» и «доступно-
сти» в различных жизненных сферах», по выявлению вну-
триличностных конфликтов. Процедура предполагает сле-
дующие действия: определение из всего перечня функций 
наиболее значимых; сравнение функций по «ценности или 
значимости» и «доступности»; выявление разности между 
«ценностью» и «доступностью» каждой функции и по-
строение графика, позволяющего наглядно показать слу-
чаи рассогласования между «ценностью» и «доступность» 
по каждой измеряемой функции.

На первом этапе из предложенного перечня управ-
ленческих функций испытуемые, в качестве которых вы-
ступили управленцы среднего звена в количестве восьми 
человек, выделяли значимые для них функции, т.е. те 
функции, которые они повседневно реализуют. Для этого 
им был предложен следующий перечень управленческих 
функций: познавательная, прогностическая, проектиро-
вочная, коммуникативно-информационная, мотивацион-
ная, представительская, организационная, социально-пе-
дагогическая, развивающая, оценочная, контрольная, кор-
рекционная. Выбор определялся в основном личностными 
особенностями человека, спецификой деятельности под-
разделения, которым они руководят и пониманием этих 
функций.

Отметим, что испытуемые  иногда демонстрирова-
ли непонимание необходимости той или иной функции. 
Например, они испытывали сложность в понимании зна-
чимости социально-педагогической функции. Они не зна-
ют, зачем нужна эта функция. Только после раскрытия ее 
содержательных характеристик и ее места в управленче-
ской деятельности, менеджеры начинают соглашаться, 
что она необходима и ее надо реализовывать. Поняв пред-
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назначение функции, менеджер может проанализировать 
и оценить степень ее сформированности. После этого ме-
неджер ставит перед собой задачу о необходимости ее раз-
вития и самосовершенствования, т.е. запускается процесс 
профессиональной мобильности. Интересно, что  менед-
жеры часто используют социально-педагогическую функ-
цию, но об этом они не догадываются. Просто выполня-
ли. Просто использовали «по наитию». Так, например, во 
время воздействия на персонал они обучают, поучают и 
наставляют. Иногда они решают проблемы персонала, ко-
торые лежат в социальной сфере и т.д.

Исследование показало, что менеджеры продемонстри-
ровали как совпадение, так и небольшое рассогласование 
между ценностью и доступностью различных функций. 
Качественный анализ позволяет дать следующую интер-
претацию полученных результатов. Можно выделить три 
возможных варианта согласования между «ценностью» и 
«доступностью» функции. Первый вариант  основан на 
слияние «ценности» и «доступности». Второй вариант 
указывает на то, что «ценность» больше «доступности». 
Третий – «ценность» меньше «доступности».

 В первом случае отсутствует рассогласование и «цен-
ность» функции тождественна ее «доступности». Функция 
«ценна и доступна». В этом случае руководитель без на-
пряжения просто реализует ее.  Во втором варианте «цен-
ность» больше «доступности». «Функция ценна, но не 
доступна». Снять напряжение вызванное данным кон-
фликтом можно только тогда, когда менеджер или разра-
батывает программу повышения доступности (проявляет 
профессиональную мобильность) или снижает ценность 
данной функции для организации процессов и людей. 
Третий вариант предполагает, что функция не ценится 
менеджером, но он ее использует в своей деятельности. 
«Функция доступна, но не ценна».

Конечно, внутренний конфликт выполняет и конструк-
тивную функцию, которая состоит в усложнении психи-
ческой жизни личности, способствующем ее переходу на 
новые уровни жизнедеятельности. Как мы видим в неко-
торых случаях именно он является пусковым механизмом 
для профессиональной мобильности менеджера. Однако 
негативные последствия внутриличностных конфликтов 
требуют детального изучения методов управления ими и 
профилактики.

Среди основных условий, как считает Н.А. Райхлина, 
позволяющих предупредить внутренний конфликт, сле-
дует выделить базисные предпосылки эффективного 
self-менеджмента («само»-менеджмента, самоконструи-
рования личности): формирование устойчивой системы 
ценностей и мотивов личности; эмоционально-волевая 
регуляция; адаптивность к постоянно изменяющимся ус-
ловиям; адекватность самооценки; общее оптимистичное 
мировоззрение; своевременность в решении возникающих 
проблем (тайм-менеджмент); открытость в межличност-
ных отношениях и др. [8].

Возможность преодоления внутриличностного кон-
фликта усилиями самой личности следует учитывать в 
случае, когда речь идет об управлении в социальной сфе-
ре. Поскольку к этой сфере можно отнести представите-
лей таких профессий, как врачи, психологи, педагоги, 
инженеры, в большинстве своем людях образованных, 
рефлексирующих. Подчеркнем: в разрешении внутренних 
конфликтов основополагающее значение имеют мировоз-
зренческие установки, волевые качества, нравственный 
базис личности, сформированные компетенции управлен-
ца, понимание функций и их значимости. Вместе с тем 
возможен и другой путь – развитие готовности к профес-
сиональной мобильности.

В проведенном нами исследовании, направленном на 
выявление готовности к профессиональной мобильности, 
были установлены индивидуально-психологические осо-
бенности способствующие (препятствующие) ей. В целом 
в исследовании приняло участие 47 человек, в возрасте от 
23 до 27 лет, имеющие опыт управленческой деятельно-
сти не менее 2-х лет. Для реализации поставленной цели 

мы использовали следующие методики: тест «Готовность 
к риску» Шуберт (PSK), методика диагностики ригидно-
сти, PCRS (Personal change readiness survey) – методика 
«Личностная готовность к переменам», авторская методи-
ка по изучению готовности к профессиональной мобиль-
ности (Фадина А.Г.). 

В результате исследования было установлено, что су-
ществует положительная корреляция между готовностью 
к профессиональной мобильности и таким показателем 
готовности к переменам как «находчивость» (r = 0,269; р 
= 0,058)1, под которой понимается умение быстро нахо-
дить выход из затруднительного положения; сообрази-
тельность. Также установлена отрицательная корреляция 
между готовностью к профессиональной мобильности и 
ригидностью (r = -0,2790; р = 0,050), которая представляет 
собой затрудненность (вплоть до полной неспособности) 
в изменении намеченной человеком программы деятель-
ности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 
Или, иначе говоря, ригидность – тенденция к сохранению 
своих установок, стереотипов, способов мышления, не-
способность изменить личную точку зрения. Интересно 
отметить тот факт, что ригидность, с свою очередь, поло-
жительно коррелирует с такими показателями готовности 
к переменам как «страстность» (r s = 0,240; р = 0,093)2, по-
нимаемая как горячность, увлеченность, пылкость несдер-
жанность, вспыльчивость и «доверительность» (r s = 0,240; 
р = 0,093). Также хотелось бы отметить, что установлена 
значимая связь по таким переменным как «готовность к 
риску» и «толерантность к двусмысленности» (r = 0,243; 
р = 0,089), понимаемой как спокойное отношение к отсут-
ствию ясных ответов, нехватки информации, самооблада-
ние в ситуациях, когда не ясна суть происходящего или не 
ясен исход дела, когда не определены цели и ожидания, 
когда начатое дело остается незавершенным.

У каждого менеджера большинство функций представ-
лены в разной степени выраженности. И это не зависит от 
качества обучения. Человек при всем его желании не мо-
жет реализовать на одинаковом уровне все функции. И это 
ни к чему, т.к. современное управление достаточно гиб-
кое, стремительное и поэтому требует командного стиля 
управления. Команда менеджеров дополняет друг друга 
(И. Адизес, М. Белбин). Вместе с тем, развитие качеств, 
способствующих формированию готовности к професси-
ональной мобильности, может предупредить развитие, а 
главное негативные последствия многих внутриличност-
ных конфликтов менеджера. Такими качествами явля-
ются: находчивость, гибкость, умеренная склонность к 
риску, эмоциональная устойчивость, критичность мышле-
ния, толерантность к двусмысленности или неопределен-
ности. Вместе с тем, стоит отметить, что это лишь начало 
широкого круга исследований, направленных на изучение 
скрытых возможностей использования внутриличностных 
конфликтов и профессиональной мобильности в сфере 
управления.
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Аннотация: Толерантность выступает необходимым условием успешной реализации академической мобильности. 

Отсутствие целенаправленной работы по развитию толерантности в юношеском возрасте является негативным факто-
ром, способствующим снижению адаптационных возможностей студентов в процессе их обучения за пределами соб-
ственного города или страны.

Сегодня академическая мобильность набирает все 
больше и больше оборотов, становясь действенным ин-
струментом получения качественного современного обра-
зования. Входя в Болонский процесс, ведущие российские 
ВУЗы активно занимаются разработкой системы вари-
ативных образовательных траекторий в рамках непре-
рывного многоуровневого образования. Решение данной 
задачи невозможно без интеграции высшего образования 
России в мировое образовательное пространство на осно-
ве установления идентичности и различий, взаимопроник-
новения форм и содержания образовательного процесса.

Идет активная проработка законодательной базы (раз-
работка положений и актов, подписание договоров, регла-
ментирующих перемещения студентов), хозяйственно-
бытовой сферы (обозначение условий и форм проживания 
студентов на территории другого города, страны на вре-
мя обучения), материально-финансовой стороны вопроса 
(гранты, стипендии и пр.). Однако это далеко не все, что 
является необходимым фундаментом для успешной реа-
лизации академической мобильности студентов. В тени 
данных процессов остается сам субъект мобильности, т.е. 
студент, который в рамках своей образовательной траек-
тории вынужден переезжать из своего города в другой го-
род или даже страну.

Подобного рода переезды требуют от участников ака-
демической мобильности серьезной внутренней прора-
ботанности, готовности к переменам, наличие высокого 
адаптационного потенциала. Ведь академическая мобиль-
ность в некотором роде сроднима миграции, а значит, име-
ет ее отрицательные черты. Для разграничения понятий 
отметим, что миграцию населения рассматривают в узком 
и широком смысле слова. В узком смысле миграция насе-
ления представляет собой законченный вид территориаль-
ного перемещения, завершающийся сменой постоянного 
места жительства, т.е. в буквальном смысле означает «пе-
реселение» (с лат. migratio – перемещение, переселение). 

Миграция населения в широком значении слова – лю-
бое территориальное перемещение, совершающееся меж-
ду разными населёнными пунктами одной или нескольких 

административно-территориальных единиц независимо от 
продолжительности, регулярности и целевой направлен-
ности. В данном случае, на наш взгляд, понятие миграции 
несколько отождествляется с понятием мобильности, под 
которой понимается свойство индивида (существа) менять 
место (географические координаты) своего пребывания 
[1, с. 60].   

Дети, молодежь – это та часть населения, сознание 
которого особо уязвимо в период миграции, пусть это 
даже временное перемещение, связанное с ограниченным 
периодом обучения. Их жизненный опыт недостаточен 
для разрешения взрослых проблем, морально-этические 
ценности неустойчивы, они слабо адаптированы к изме-
нившимся жизненным, социальным и образовательным 
обстоятельствам. Зачастую приходится наблюдать как у 
юношей и девушек, приехавших на обучение с высокими 
«входными баллами», отмечается резкое снижение успе-
ваемости. Несмотря на то, что жилищно-бытовые условия 
вполне удовлетворительные (по мнению самих студен-
тов), они получают стипендию, имеют специальных ку-
раторов, внутренний дискомфорт и неспособность найти 
общий язык с местным населением играют решающую 
роль в возникновении непреодолимого желания вернуться 
обратно.

Не смотря на то, что многие современные юноши и 
девушки (особенно из маленьких городов и сел) мечтают 
о возможностях переезда, посещения европейских стран, 
они не учитывают того обстоятельства, что прибывая на 
новое место жительства, им предстоит столкнуться с мно-
жеством не только правовых, экономических, но и соци-
ально-психологических проблем. Это и необходимость 
установления новых связей, отношений, и переоценка 
жизненных стратегий, и выработка оценочных суждений 
на новые объекты, процессы, явления. Зачастую все усу-
губляется и коммуникативными барьерами.

Как правило, приезжающие не удовлетворены при-
емом, который им оказывают на новом месте поселения. 
Резиденты (термин А.В. Дмитриева) в свою очередь счита-
ют, что те претендуют на их права, льготы, жилье [2, с. 55]. 
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Недоверие со стороны «местных», а порой, и предвзятость 
связаны с какими-либо различиями между прибывшими и 
«аборигенами»: для каждого места переселения наиболее 
существенным может оказаться свое различие [3, с. 163].

Действительно, иммигранты часто имеют характери-
стики, отличающие их в культурном, ментальном, рели-
гиозном и этническом плане от коренных граждан прини-
мающих стран, однако само по себе это не может являться 
причиной для конфликта. Таковой могут быть различного 
рода этнические и социальные предрассудки самих граж-
дан, коренящиеся глубоко в подсознании и основанные на 
одном из фундаментальных законов человеческой психи-
ки: чужое (непохожее) априорно отторгается из соображе-
ний безопасности и самосохранения. Естественной ответ-
ной реакцией на это является ни что иное, как самоизоля-
ция иммигрантов и консолидация их в целях самозащиты, 
как правило, по этническому, земляческому или религиоз-
ному принципу. Зачастую ребята общаются с теми, с кем 
проживают в общежитии и далеко не всегда это общение 
способствует успешному обучению.

Вынужденный переезд приводит к тяжелым послед-
ствиям: расшатывается физическое и психическое здо-
ровье, обостряются хронические заболевания. У многих 
студентов налицо симптомы состояния посттравматиче-
ского стресса, для них характерна повышенная агрессив-
ность, этническая интолерантность. Достаточно сильно 
на процесс адаптации влияет возраст мигранта. Известно, 
что довольно быстро и успешно адаптируются маленькие 
дети, но уже для школьников, тем более для подростков и 
юношей этот процесс часто оказывается крайне сложным. 

Выделяют две основные стратегии адаптации, которые 
проявляются как на уровне организма, так и на уровне по-
ведения индивида и сообщества индивидов в пределах бо-
лее крупного сообщества: 

- закрытую – компенсаторная адаптация: противодей-
ствие, уравновешивание, нейтрализация;

- открытую – модификационная адаптация: вживание, 
усвоение, освоение.

Промежуточным, и наиболее «выгодным», вариантом 
адаптации является сосуществование стратегий: индиви-
ды усваивают знаковые системы новой социальной среды, 
осваиваются с ее традициями, но в быту сохраняют само-
бытность [3, с. 127–131].

Стоит отметить, что даже при благоприятных условиях 
адаптация – трудный, стрессогенный процесс. Она счита-
ется успешной, если человек реализует свой личностный 
потенциал, свои возможности и способности и справляет-
ся с возникающими психологическими и социокультур-
ными проблемами [4, с. 128–129].

У некоторых категорий мигрантов идентичность 
трансформируется настолько сильно, что перестает вы-
полнять свои функции: интегрирующую – на уровне груп-
пы и адаптивную – на уровне личности. В то же время есть 
и другая крайность, например, ухудшается отношение к 
своему народу, нарастают тенденции отрицания собствен-
ной культуры, становится безразличной этническая при-
надлежность, что также не способствует успешной адап-
тации. Подобные трансформации самосознания снижают 
уровень толерантности (терпимости) к другим группам, 
препятствуя адаптации в новых условиях.

Особенно серьезные трудности ожидают тех индиви-
дов, у которых в силу возраста еще не завершился есте-
ственный процесс социализации. В категорию людей 

– потенциальных жертв неблагоприятных условий со-
циализации попадают подростки и юноши. Смена места 
жительства может привести у данной категории населения 
к серьезным проблемам развития, формированию неадек-
ватной жизненной позиции и картины мира, ущербного 
отношения к окружающим людям и себе. Все это говорит 
о необходимости проведения целенаправленной подготов-
ки юношей и девушек к академической мобильности через 
развитие толерантности. 

Толерантность – это многогранное, многостороннее 
явление, проявляющееся как в личностном пространстве 
индивида, так и в особенностях межличностного и меж-
группового взаимодействий. Поэтому рассматривая струк-
туру толерантности, можно, на наш взгляд, выделить три 
уровня: 1) аутотолерантности; 2) уровень межличностной 
и 3) уровень межгрупповой толерантности, каждый из ко-
торых определяет специфику толерантности, как психоло-
гического явления.

В плане личностного образования толерантность мо-
жет рассматриваться как некое подвижное личностное 
пространство, границы которого определяются, с одной 
стороны, готовностью к новому опыту и соответствую-
щим личностным изменениям, с другой, устойчивостью 
базовых оснований личности, обеспечивающих отсут-
ствие качественных ее изменений при взаимодействии [5, 
с. 210].

Нами было проведено исследование по изучению осо-
бенностей толерантности студентов, приехавших на обу-
чение в г. Астрахань из других городов и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Для этого были сформированы 
две группы испытуемых, в состав которых вошли юноши 
и девушки, родившиеся и постоянно проживающие в г. 
Астрахани и приезжие (назовем их студенты – мигранты). 
В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 
17 до 21 года. Общее количество испытуемых – 98 чело-
век. 

Отметим, что большинство испытуемых студентов – 
мигрантов, по их мнению, успешно адаптировались в при-
нимающем сообществе. В город они приехали для полу-
чения образования, 51 % опрошенных планируют остаться 
здесь для дальнейшего проживания (в основном приезжие 
из сел). 26,5 % опрошенных – приехали из других стран 
(СНГ); 22,5 % испытуемых – представители стран даль-
него зарубежья, по окончанию обучения они планируют 
вернуться на родину. 

Для диагностики психологических особенностей то-
лерантности мигрантов и коренного использовались: 
экспресс-опросник «Индекс толерантности» и методи-
ка «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова).

Для проверки распределения эмпирических данных 
по методике экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
с помощью компьютерной обработки нами были рас-
считаны показатели асимметрии, эксцесса и их ошибок. 
Поскольку показатели асимметрии и эксцесса не превы-
шают свои ошибки в 3 раза, мы можем говорить, что рас-
пределение эмпирических данных значимо не отличается 
от нормального. На основе этого для сравнения значе-
ний индекса толерантности, полученного в ходе диагно-
стики студентов – мигрантов и коренных жителей горо-
да Астрахани, был использован t-критерий Стьюдента. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Как мы видим, были выявлены значимые различия в 
Таблица 1

 Проверка значимости различий в показателях толерантности юношей и девушек мигрантов и коренных жителей

Переменная Средний балл для 
мигрантов

Средний балл для 
коренных

Значение критерия 
Стьюдента

Уровень
значимости

Общий уровень толерантности 84,8 79,6 3,8 0,0002
Этническая

толерантность 28,1 25,7 3,01 0,003

Социальная толерантность 28 26,2 3 0,003
Толерантность как черта

личности 28,8 27,7 2,1 0,04
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группе мигрантов и коренных жителей по всем перемен-
ным. Известно, что оказываясь в новой социокультурной 
среде, в процессе взаимодействия с принимающим населе-
нием мигранты всегда испытывают затруднения, обуслов-
ленные различиями в традициях, обычаях, установках, по-
ведении, ценностных ориентациях, сформировавшихся в 
разных условиях. У местного населения непохожесть ми-
грантов вызывает непонимание и раздражение, приводя 
к возникновению взаимной нетерпимости и конфликтам 
[4, с. 156]. Однако если у местного населения есть выбор 
– общаться или не общаться с приезжими, мигранты, как 
правило, такой возможности лишены. Данное обстоятель-
ство заставляет их быть более терпимыми, «подлажи-
ваться», находить компромиссы. Возможно, это отчасти 
и объясняет полученные результаты, в частности, то, что 
студенты – мигранты демонстрируют более высокие по-
казатели, чем студенты – коренные жители.

На основе распределения эмпирических данных по 
методике «Типы этнической идентичности», для провер-
ки значимости различий нами использовались t-критерий 
Стьюдента и критерий Манна – Уитни (таблицы 2 и 3).

Так, мы можем говорить о статистически значимом 
различии между группами студентов – мигрантов и сту-
дентов – коренных жителей только по показателю этни-
ческой индифферентности (который выше у приезжих), 
и о крайнем значении наличия тенденции к различиям по 
показателю энтнофанатизма (выше у коренных жителей).

В результате проведенного исследования было уста-

новлено, что юноши и девушки, приехавшие в рамках 
академической мобильности для обучения, демонстри-
руют большую толерантность по сравнению с коренны-
ми жителями. В ходе проведенных бесед, они отмечали 
значимость данного качества для успешной адаптации в 
принимающем сообществе и, как следствие, качественном 
освоении образовательной программы.
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Таблица 2
Проверка значимости различий в показателях типов этнической идентичности юношей и девушек мигрантов 

и коренных жителей

Переменная Средний балл для 
мигрантов

Средний балл для 
коренных

Значение
критерия

Стьюдента
Уровень

значимости
Этническая

индиферентность 11 10,2 1,9 0,06

Этноэгоизм 6,7 7 -0,5 0,6
Этноизоляционизм 6,3 6,2 0,3 0,8

Этнофанатизм 7,5 8,4 -1,6 0,1

Таблица 3
 Проверка значимости различий в показателях типов этнической идентичности юношей и девушек мигрантов 

и коренных жителей

П
ер

ем
ен

на
я

Ранг суммы для 
мигрантов Медиана Ранг суммы 

для коренных Медиана
Значение критерия Манна-

Уитни Уровень 
значимости

U Z
Этнонигилизм 8764,5 3,5 9190,5 4 4240,5 0,6 0,6

Норма 8689,5 16 9265,5 16 4315,5 0,4 0,7
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Аннотация: Современная системы образования ориентирована на образование и воспитание активной творческой 
личности, которая обладала бы природной поисковой активностью ребенка и способностью к самостоятельному по-
знанию. Это обстоятельство вызвало к жизни принципиальное новое для российского образования явление – исследо-
вательское обучение. Педагоги разных времен отмечали стремление ребенка к самостоятельному познанию окружаю-
щего мира, но наибольшее выражение основных аспектов исследовательского обучения наблюдается в педагогических 
теориях «реформаторской педагогики».

Современному человеку на фоне стремительно меня-
ющего мира необходимо отходить от практики познания  
и репродукции уже накопленных знаний, мыслительных 
стереотипов, опыта поведения, накопленного человече-
ством.  В интенсивно меняющейся среде комфортно мо-
жет существовать человек, способный активно участво-
вать в различных  общественных сферах жизни, при этом  
проявляя инициативность, познавательную активность, 
стремление к открытию нового.

Отечественная система образования не в полной мере 
способствует развитию и формированию человеческой 
индивидуальности, становлению творческой личности. 
Именно поэтому,  весьма актуальной в настоящий момент 
становится проблема замены системы образования и об-
учения, ориентированной в основном на репродуктивную 
передачу знаний, на систему, ориентированную на об-
разование и воспитание активной творческой личности, 
которая обладала бы способностью к самостоятельному 
познанию нового, была бы подготовлена к осознанному и 
обоснованному выбору своего дальнейшего жизненного 
пути, могла бы свободно самореализоваться в различных 
видах личностной и общественно значимой деятельности.

 Этим объясняется возрастающий интерес в педа-
гогической психологии, педагогике и образовательной 
практике к природной поисковой активности ребенка как 
важнейшему образовательному ресурсу. Данное обстоя-
тельство вызвало к жизни принципиальное новое для рос-
сийского образования явление – исследовательское обуче-
ние (англоязычный аналог – explorer education). Исследуя 
исследовательское обучение, А.И. Савенков выделял, что 
его основанием является биологически предопределенные 
потребности ребенка познавать окружающий мир. Оно 
предполагает не частичное использование поисковых ме-
тодов в образовании, а обращение к принципиально но-
вой модели обучения, где приоритетные позиции занима-
ет познавательная деятельность самого ребенка. Главная 
особенность исследовательского обучения – активизиро-
вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер, и таким образом передать учащимся 
инициативу в организации своей познавательной деятель-
ности.

В научной литературе  при обосновании исследова-
тельского обучения А. В. Леонтовичем, А. С. Обуховым, 
А. Н. Поддъяковым, А. И. Савенковым и др. акцент дела-
ется на то, что обучение не следует сводить к частному 
приему – стимулированию поисковой активности детей 
путем использования исследовательских методов учения 
в образовании. Прежде всего оно предполагает движение 
по пути принципиального пересмотра культурно-образо-
вательных традиций, радикально меняющем цели образо-
вания, отношения к самим знаниям и путям их получения.

 Следовательно, основными задачами исследователь-
ского обучения являются: стимулирование ребенка прояв-
лять любознательность, самостоятельно ставить вопросы 
и искать на них ответы; самостоятельно организовывать 
свою познавательную деятельность. 

В истории педагогики немало примеров в педагоги-
ческих теориях и педагогической практике, в которых 
педагоги разных времен отмечали стремление ребенка к 
самостоятельному познанию окружающего мира. В этих 
условиях важным представляется отбор наиболее ценных, 
значимых педагогических идей, имеющих непреходящую 
ценность и способность существенно влиять на перспек-
тиву образования. В этом плане пристальное внимание за-
служивают изучения тех течений, движений, теорий, кон-
цепций в истории педагогики, жизненная сила которых 
подтвердилась временем.. 

В связи с этим важным представляется переосмысле-
ние исторического опыта зарубежной педагогики и школы 
конца XIX – начала XX вв. Этот период характеризовал-
ся попытками создания дидактических и методических 
систем, направленных на стимулирование развития твор-
ческого мышления учащихся. Переосмысление данного 
опыта может обогатить современную педагогику и школу, 
стимулировать творческую инициативу учителя.

 На рубеже двух веков, в условиях резко ускорившего 
социально-экономического развития и технического про-
гресса, в странах Западной Европы, США и стал ощущать-
ся кризис традиционной школы, не удовлетворявшей тре-
бованиям общественного развития.

Резкой критике подверглись традиционные методы об-
учения, которые не обеспечивали сознательное усвоение 
знаний учащимися, оставляя пассивным их мышление, и 
были ориентированы в основном на репродукцию. Уже в 
то время перед прогрессивной общественностью, перед 
передовыми педагогами со всей остротой встал вопрос о 
воспитании самостоятельного мыслящего человека, спо-
собного творчески подходить к решению возникших жиз-
ненных проблем.

Кризис традиционной школы и педагогики в Западной 
Европе вызвал к жизни ряд оригинальных педагогиче-
ских решений, которые получили общее наименование 
«реформаторской педагогики» или «нового воспитания». 
Представители «реформаторской педагогики» считали, 
что обучение и воспитание должно в первую очередь на-
правляться на поощрение разносторонней личности и са-
мостоятельности школьников, при обязательном учете их 
интересов, а также возрастных и индивидуальных особен-
ностей. Пересмотру были подвергнуты все стороны об-
разовательного и воспитательного процессов, в том числе 
и подходы к организации всего процесса в обучении, с 
целью активизировать самого ребенка, направить его от 
запоминания к «добыванию знаний», развивать в каждом 
ребенке его творческие силы.

Ребенок, проблемы его воспитания и обучения выдви-
гаются на первый план. Этот сдвиг в педагогическом миро-
воззрении был закономерным следствием развития идеи, 
высказанной Я.А.Коменским и продолженной Ж.Ж.Руссо 
и И.Г.Песталоцци – педагогический процесс должен стро-
иться в соответствии с природными задатками ребенка 
и должен быть направлен на раскрытие и развитие этих 
естественных способностей. На рубеже XIX-XX веков эти 
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идеи получили научное обоснование на базе новейших до-
стижений педагогики и психологии, обратившихся к из-
учению и раскрытию механизмов формирования и функ-
ционирования психических процессов.

Развитие идей «реформаторской педагогики» способ-
ствовало зарождению многочисленных педагогических 
движений. Это был период большого разброса мнений, 
проектов, течений, но объединяющим началом было 
стремление доказать, что новые условия являются предпо-
сылкой серьезных изменений в обществе и человеческих 
взаимоотношений, что и воспитание  в этих условия при-
обретает новое звучание и новое значение.

Различные аспекты реформаторской педагогики ис-
следовались как в отечественной, так и в зарубежной 
психолого-педагогической литературе: общие теоретико 
– методические подходы к изучению историко-педаго-
гической проблемы (Э.Д. Днепров, В.И. Додонов, А.И. 
Пискунов, М.Н. Певзнер, З.И. Равкин, Ф.А. Фрадкин); 
анализ «нового воспитания» с точки зрения цивилизаци-
онного подхода (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов), рас-
крытие экспериментального характера «новых» школ» в 
Европе концаXIX – начала XX вв.(А.Н. Джуринский), ти-
пология альтернативных учебных заведений за рубежом 
(В.М. Пивоваров); развитие реформаторских идей в за-
рубежных инновационных моделях (Н.М. Воскресенская, 
Г.Д. Дмитриев, М.В. Кларин); антропологтческий аспект 
реформаторских педагогических теорий (Б.М. Бим-Бад).

Основы реформаторских идей: свободное развитие 
личности, индивидуальный подход к ребенку в процес-
се воспитания, развитие активности, самостоятельности, 
творчества получили выражение в концепциях прагма-
тизма, «функциональной педагогики», «педагогики лич-
ности», «педагогики действия», теории свободного и тру-
дового воспитания.

В нашей статье рассмотрены   те педагогические идеи, 
в которых, по нашему мнению, более четко, логично были 
представлены аспекты исследовательского обучения.

С точки зрения развития познавательной активности 
личности на основе представления полной свободы ре-
бенку интерес представляют педагогические  идеи М. 
Монтессори

Педагогическое кредо М. Монтессори: воспитание 
возможно только тогда, когда ребенку предоставляет-
ся полная свобода действий, когда сдерживается лишь в 
особых случаях, связанных с опасностью для его жизни. 
Под влияние теософского учения М. Монтессори создает 
концепцию космического воспитания ребенка. В ее основе 
-  познание целостного мира человека во всем его много-
образии и сложности осмыслении его действенной роли в 
творении культуры, истории, природы. 

В работе «Космическое воспитание» М.Монтессори 
подчеркивала необходимость помогать человеческой ин-
дивидуальности с рождения развить свою скрытую энер-
гию, достичь более ясного разума и сильного характера. 
Дидактическая реализация космического воспитания в 
системе Монтесори состояла в развитии у ребенка тонкой 
чувственной наблюдательности, бережного отношения ко 
всему живому, восхищение гармонией природы, осозна-
ние необходимости взаимопомощи детей. Значительными 
аспектами в идеях М. Монтессори являются: высокий гу-
манизм воспитательной и образовательной системы, обра-
щенность к природе  ребенка, отсутствие авторитаризма. 

В основу  своей педагогической системы она поло-
жила биологическую предпосылку – жизнь – есть суще-
ствование свободной активной личности. Развивающийся 
ребенок обладает врожденной потребностью в свободе и 
самопроявлениях. Исходя из этого, Монтессори отказыва-
ется видеть суть воспитания в авторитарном воздействии 
на ребенка, а ставила проблему организации специальной 
педагогической среды, наиболее соответствующей его по-
требностям. Ребенка необходимо предоставлять самому 
себе, не препятствовать ему в свободном выборе, в само-
стоятельной работе, в соответствии с актуальными инте-
ресами [1, с 17].

Смысл метода, разработанного Монтессори, заключа-
ется в том, чтобы подвигнуть ребенка к самовоспитанию, 
к самообучению, к саморазвитию. Задача воспитателя 
– помочь ребенку организовать вою деятельность, найти 
уникальный путь, реализовать собственную природу. В 
процессе обучения, отрицая классно-урочную систему, 
Монтессори отстаивала признание за каждым учеником 
автономность и самостоятельность на свой темп работы 
и индивидуальные, специфические способы овладения 
знаниями, неслучайно  девизом школы ее школы явля-
ются слова «Помоги мне сделать это самому» [2,с.32]. 
Продолжая традиции и.Г.Песталоцци, И.Ф.Фребеля, она 
создала дидактический материал, который становился 
составной частью «педагогизированной среды», сферой 
жизнедеятельности ребенка, выражали элементы челове-
ческого бытия. Осваивая их, проникаясь системными вза-
имосвязями между ними, дети вступали в мир человече-
ской культуры, воспринимали опыт предшествующих по-
колений, овладевали способностью к творческому синтезу 
этих элементов 

Главными показателями эффективности  и продуктив-
ности системы Монтессори заключаются в сформирован-
ности у учащихся познавательной активности, инициати-
вы, умение длительно и самостоятельно работать, потреб-
ность в творчестве.

Основы исследовательского обучения находят свое 
отражение в прагматической педагогике, в частности, в 
педагогической теории Джона Дьюи. Прагматизм (греч.
pragma – дело, действие) – философское учение, рассма-
тривающее действие, целесообразную деятельность в ка-
честве центрального, определяющего свойства человече-
ской сущности.

 Основой  педагогических идей Джона Дьюи является 
то, что «социальная среда обладает воспитывающей, фор-
мирующей силой настолько, насколько индивид участвует 
в каких-либо общественных видах деятельности, разделя-
ет их. Он знакомится с целью этой деятельности, приоб-
ретает способы этой деятельности и ее содержание, необ-
ходимые навыки и эмоциональное содержание, связанное 
с этой деятельность .

Возможность обучающего воздействия заложена в са-
мой «обучающей среде». Осуществление же воздействия 
происходит благодаря участию детей в «педагогических 
ситуациях».  Эти ситуации призваны стимулировать жела-
ние учащихся непрерывно расти и совершенствоваться и 
предоставлять средства для существования этого желания.

Желание (мотивацию) учиться обеспечивают ситуа-
ции, тесно связанные с настоящим, с окружением и средой 
ребенка, с действительность, в которой индивиды должны 
жить и действовать. Основная идея обучения в прагматиз-
ме – идея постоянно реконструируемого и прирастающего 
опыта, приобретаемого самостоятельно в соответствую-
щих «обучающих ситуациях»,в ходе участия и активного 
действования в них.. Учение Дьюи рассматривает хоть и 
как главный, но в то же время как и «побочный продукт» 
деятельности ребенка, имеющей социальные цели и при-
меняющей материал типичных социальных ситуаций.

«Мышление начинается там, где есть проблемная си-
туация» - эта формула Джона Дьюи, которая впослед-
ствии легла в основу проблемного обучения в XX веке.  
Мышление осуществляется по схеме: проблемная ситуа-
ция – анализ данных – выдвижение гипотезы – ее провер-
ка, следовательно, учебный процесс должен строиться по 
этой схеме.

Умы учеников должны постоянно работать, они не 
должны ждать, когда учитель проведет их через этапы под-
готовления, изложения, сравнения, прежде чем они выра-
ботают действующую гипотезу или обобщение. Главное 
в деятельности педагога, по мнению, Дьюи помочь овла-
деть теми «фактами», которые составляют проблему», не 
навязывать своей логической схемы ученику, который сам 
старается проникнуть в суть изучаемого явления. Кроме 
этого, необходимо предоставить учащимся свободу вы-
двигать и проверять гипотезу. Это должно способствовать  
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развитию мыслительных способностей, навыков решения 
задач.

Признание принципа «открытия» (самостоятельного 
добывания знаний путем целеустремленного поиска от-
вета на поставленную учителем или самим школьником 
проблему) важнейшим фактором эффективности образо-
вательного процесса будет являться основой, на которой 
базируется современная теория и практика исследователь-
ского обучения.

Из всех реформаторских проектов идея трудового и 
гражданского воспитания завоевала наибольшее число 
приверженцев. Даже сторонники художественного вос-
питания стали ее горячими защитниками, так как виде-
ли в ней совпадение основных принципов, прежде всего 
принципов детской самостоятельности самодеятельности. 
Выражение «трудовая школа» часто стала заменяться по-
нятием «творческая работа» или «творческое преподава-
ние». Идеи художественного воспитания  и идеи граждан-
ского и трудового воспитания соответствовали воззрени-
ям эпохи, требующей заботы о развитии творческих сил 
человека. 

Обучение, построенное на собственном практическом 
опыте ребенка, может действительно помочь ребенку в 
усвоении знаний, связанных с жизнью. Старая «книжная» 
школа не прививала умения осмысливать чужой опыт, 
живую жизнь, в которой ребенок живет и действует. Для 
этого надо, чтобы учебник был для него лишь пособием 
к изучению и постижению другой книги – всего того, что 
он видит в природе, и с чем будет иметь дело в жизни. 
Работа будет являться исходным центром познавательных 
интересов ученика в школе, он перенесет эту связь и при-
вычное соотношение и в жизнь. Следовательно, разделе-
ния между работой и мыслью не будет.

В трудовых школах, организованных Г. Кершен-
штейнером количество учебных предметов были сведены 
до минимума, чтобы достигнуть максимума энергии, так 
как истинное образование заключается не в массе сведе-
ний, а в живой восприимчивости ко всему окружающему, 
верность суждения, самостоятельности мысли и выпол-
нения, согласованности воли и действия. В частности, Г. 
Кершенштейнер настаивал на необходимости лаборатор-
ной переработки учебного материала.

Кроме этого, существовали социальные предпосыл-
ки утверждения нового течения в педагогике. Общество 
стало требовать от школы соответствующей его нуждам 
подготовки волевых и энергичных работников. Новые на-

правления в педагогике стали стремиться к превращению 
деятельности детей в самостоятельность, дисциплину, а 
школу – в педагогически организованную трудовую об-
щину.

В тесной связи с требованием о развитии творческих 
сил человека находится требование внимания к индиви-
дуальным особенностям личности. Трудовая школа ставит 
перед собой задачу содействовать развитию наклонностей 
и способностей каждого отдельного ребенка  через твор-
ческое учение, продуктивную работу, через активное при-
обретение знаний с помощью собственных наблюдений, 
эксперимента.

Выделяя значимость «реформаторской педагогики» 
для современной теории и практики исследовательского 
обучения,  необходимо рассматривать ее как педагогиче-
скую теорию и практику, исходящую от природы ребенка, 
его естественных интересов, склонностей и потребностей, 
направленную на развитие его стихийных творческих сил 
и потенциальных возможностей в условиях свободы от 
государственно-бюрократической регламентации с целью 
общественного обновления и прогресса. 

Нисколько не принижая роль педагогических идей и 
теории различных исторических периодов, все же необхо-
димо подчеркнуть, что интеграция многочисленных педа-
гогических идеей конца XIX – начала XX способствовала 
зарождению основ исследовательского обучения, которые  
оказали огромное влияние на дальнейшее развитие педа-
гогического поиска в разных странах и на различных исто-
рических этапах.
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Аннотация: В данной статье раскрыты проблемы развития нравственно-экологических ценностей педагога в 
образовательном пространстве на основе использования потенциала аттрактивной природной среды.

В современном мире возникает острая проблема со-
хранения жизни на земле, которая непосредственно свя-
зана с сохранением окружающей природной среды. Если 

взять конкретную территорию, к примеру, регион озера 
Байкал, то нужно отметить, что нуждается в защите и уни-
кальная Байкальская природная среда, так как до сих пор 
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сохраняется здесь напряженная экологическая ситуация. 
Наблюдаются нерациональное использование природных 
ресурсов, сплошные вырубки лесов, способствующие пе-
ресыханию рек и речушек, развитию эрозии почв, проис-
ходит интенсивная распашка земель. Обострение экологи-
ческой обстановки – это также результат общего кризиса 
в экономике страны, связанного с низкой инвестиционной 
активностью, недостаточностью технологического раз-
вития. Разрушительная эксплуатация и загрязнение при-
родных ресурсов стали также возможными вследствие 
равнодушного, потребительского отношения жителей к 
природным богатствам. 

Сегодня в регионе понимают, что экологическая поли-
тика не должна ограничиваться реализацией природоох-
ранных мероприятий, что необходимо придать ей «чело-
веческое измерение», нужно согласовать проблемы охра-
ны Байкала, окружающих его территорий с социальными 
приоритетами и целями, с повышением уровня и качества 
жизни населения. Значит, необходим новый подход к ре-
шению этой проблемы, а именно глубокая структурная 
перестройка на основе внедрения высоких безопасных 
технологий, изменение образа жизни и поведения людей. 

Но главным, на наш взгляд, является возрождение 
нравственности, духовности, которое начинается с изме-
нения образа мыслей, мировоззрения, порождающего осо-
бого рода мироощущение, мировидение, миропонимание. 
Это необходимо для того, чтобы взрослые и дети сегодня 
воспринимали окружающую природу как субъект, как до-
стоинство, как часть культуры, которая привлекает чело-
века. Только в этом случае природа может оказать своим 
богатством, разнообразием и красотой на человека пози-
тивное формирующее влияние, становясь и средой для 
воспитания школьников, и условием проектирования вос-
питательного пространства, и эстетическим средством для 
развития глубоких внутренних чувств не только детей, но 
и взрослых: красоты, восхищения, гордости. Такую среду 
мы называем аттрактивной средой. В этом процессе, на 
наш взгляд, приоритетное значение имеет экологическая 
культура педагога, его нравственно-экологические ценно-
сти. Таким образом, в настоящей статье аттрактивная при-
родная среда рассматривается как фактор развития нрав-
ственно-экологических ценностей педагога.

Теперь возникает вопрос о том, какую среду мы на-
зываем аттрактивной? Длительные научные поиски по-
зволили нам обратиться к этому термину и сформулиро-
вать наше авторское понимание. Понятие «аттрактивная 
среда» происходит от слова «аттракция» («притягивать, 
привлекать»). Значит, речь идет о среде, которая являет-
ся очень привлекательной, притягивающей и дает в опре-
деленных условиях позитивные эффекты. Байкальский 
регион в этом отношении можно назвать аттрактивной 
природной средой, т.к. для этого есть значительные есте-
ственные (природные) предпосылки. Природная среда при 
этом становится не только способом «притягивания, при-
влечения», но и своеобразным фактором развития лично-
сти. 

Действительно ли Байкальский регион является той ат-
трактивной природной средой, которая может способство-
вать развитию нравственно-экологических ценностей пе-
дагога? Да, это возможно, поскольку Республика Бурятия, 
ее геостратегическое положение и уникальное природное 
окружение способствуют этому. Во-первых, она занима-
ет большую часть российского сектора бассейна озера 
Байкал. Озеро Байкал и окружающая его среда включены 
в cписок Всемирного природного наследия. Во-вторых, 
Бурятия граничит с горно-таежной Восточной Сибирью и 
со степями Центральной Азии. Положение среди этих двух 
различных природных зон создает большое разнообразие 
почвенно-растительного покрова. Отсюда, край славится 
и тайгой, и горами, и степью, и целебными водами. Таким 
образом, Республика Бурятия в составе Байкальского ре-
гиона является Мировой модельной территорией устойчи-
вого развития, признанной международным сообществом 
ученых. Это, в свою очередь, доказывает, что регион озера 

Байкал действительно является привлекательной для всех, 
притягивающей всех, т.е. по нашему мнению, аттрактив-
ной природной средой. 

Если природная среда пред-дана и пред-задана, то, по-
грузившись в эту среду, используя ее потенциал, можно 
создать такое образовательное пространство, в котором 
предполагается развитие нравственно-экологических 
ценностей педагога. Отсюда, привлекательной является 
не только естественная природная среда, но и привлека-
тельным становится созданное образовательное простран-
ство с целью решения задач «завтрашнего дня» с весьма 
широкой перспективой высокого качества образования, 
способствующего эффективному (взаимовлияющему, 
взаимопроникающему) развитию системы «человек - при-
рода - общество». Говоря по-иному, будущее состояние 
системы как бы притягивает, организует, формирует, из-
меняет настоящее ее состояние. Таким образом, на основе 
изучения, анализа особенностей и потенциала имеющейся 
аттрактивной (естественной природной) среды, создается 
аттрактивная образовательная среда, в которой возможно, 
например, развитие нравственно-экологических ценно-
стей педагога. 

В этом процессе, безусловно, одно из важных мест от-
водится педагогу, развитию его нравственно-экологиче-
ских ценностей как особо значимого качества личности. 
Это качество проявляется в устойчивом убеждении, опре-
деляющем потребности, мотивы сохранения и развития 
окружающей социоприродной среды, ориентирующем на 
осознанное, позитивное отношение к этой среде, регули-
рующем поведение в ней, и вытекающих из них знаний 
и умений, необходимых в экологически сообразной дея-
тельности. Отсюда становится очевидным, что развитие 
нравственно-экологических ценностей личности педагога 
определяется, с одной стороны, существующей в обще-
стве системой нравственно-экологических ценностей, с 
другой, потребностями самой личности в духовном, как 
необходимом условии его жизнедеятельности. 

Выше обозначенные вопросы и проблемы, возникшие 
в процессе реализации нашей идеи, также результаты на-
ших научных поисков вывели нас на создание интегратив-
ной модели, основанной на взаимосвязи и взаимодействии 
школ Тункинского, Баргузинского и Курумканского райо-
нов республики. Разработка и внедрение этой модели спо-
собствует решению вопросов развития нравственно-эко-
логических ценностей педагога. Данная модель построена 
на основе реализации принципа комплементарности, т.е. 
«дополнительности» или взаимодополнительности. Этот 
термин, как всем известно, взят из квантовой физики и 
принадлежит Н. Бору. Для обозначения дополнительно-
сти первоначально он использовал термин «комплемен-
тарность». Позднее эти два термина стали применяться 
как самостоятельные, но взаимосвязанные по смыслу по-
нятия. В нашем случае, данный принцип был реализован с 
учетом необходимых природных условий, которые окру-
жали эти школы, находящиеся в разных муниципальных 
образованиях, территориально далеко расположенных 
друг от друга, но при этом имеющих одну цель и единый 
смысл, который содержательно их объединял.

Муниципальные образования «Тункинский», 
«Баргузинский» и «Курумканский» объединяет то, что 
они действительно являются аттрактивными природны-
ми территориями. Например, школы Тункинского района 
расположены на территории государственного природ-
ного национального парка «Тункинский», которому нет 
аналогов ни в России, ни за рубежом, т.к. он создан в гра-
ницах всего административного района. Это один из уни-
кальнейших уголков Сибири и России. Он «расположен в 
живописнейшем месте между озерами Байкал и Хубсугул 
в долине реки Иркут. Два этих самых великих озера Азии 
разделяют большое расстояние и мощные горные систе-
мы, но их соединяет водная артерия – Эгийн гол – Селенга 
и Тункинская котловина, окаймленная отрогами Хамар-
Дабана и Восточных Саян» [2]. Здесь множество памят-
ников природы, богатая флора и фауна, чудодейственные 

Л.Е. Халудорова
АТТРАКТИВНАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)234

минеральные источники, сохранившиеся из глубин веков 
сакральные места. Школы Баргузинского района распо-
ложены у подножия Икатских хребтов в бассейне реки 
Ина, левого притока реки Баргузин. Баргузинская доли-
на - это долина, богатая плодородными землями, реками, 
обширными пастбищами, урочищами, могучими лесами, 
удивительными творениями природы в виде культовых 
памятников и священных мест, целебными источниками. 
Не зря на северо-восточном побережье Байкала еще в 1916 
году первым был учрежден Баргузинский биосферный за-
поведник, как особо охраняемая территория. Основной 
задачей заповедника было сохранение всемирно известно-
го баргузинского соболя. Школы Курумканского района 
в тесном сотрудничестве работают с Джергинским запо-
ведником. Заповедник был создан с целью сохранения в 
естественном состоянии природных комплексов истоков 
р. Баргузин и Икатского хребта, изучения естественного 
хода природных процессов и явлений, генофонда расте-
ний и животных. Таким образом, школы в этих районах 
расположены в уникальной по своей природе местности, 
признанной особо охраняемыми территориями. Это яв-
ляется подтверждением тому, что они являются действи-
тельно аттрактивной окружающей природной средой. 
Таким образом, исходя из таких естественно заданных 
условий, эти школы стали базовыми площадками по раз-
витию нравственно-экологических ценностей педагогов. 
Это те школы, которые стали именно частью той аттрак-
тивной образовательной среды не только в своих отдельно 
взятых поселениях, но и, в целом, в Байкальском регионе. 
Так в рамках отдельно взятых школ были проанализиро-
ваны результаты наблюдений, различные аспекты, сово-
купность взглядов педагогов при решении тех или иных 
экологически ориентированных проблем. Потом они срав-
нивались с результатами, полученными в других школах. 
Таким образом, была создана целостная картина по изуча-
емой проблематике. При этом был соблюден упомянутый 
нами принцип комплементарности, который, в свою оче-
редь, способствовал эффективному решению проблемы 
развития нравственно-экологических ценностей педагога 
в условиях аттрактивной природной среды, через семина-
ры и элективные курсы для педагогов.

Основным способом экологически ориентированной 
деятельности педагогов в этих школах, внедрения содер-
жания, способствующего развитию их нравственно-эколо-
гических ценностей, явились интерактивные технологии. 
Среди них можно отметить технологию анализа ситуаций. 
Используя эту технологию, мы работали с разного рода 
реальными и сконструированными экологически ориен-
тированными ситуациями, которые нужно было решать 
как сложные задачи, рассматривать разнообразные воз-
можности и подходы к решению проблем, заложенных 
в этих ситуациях. Для этого специально моделировали 
разные виды ситуаций по решению характерных для ре-
гиона экологических проблем. При этом педагоги учились 
различать эти ситуации. Решение этих смоделированных 
ситуаций способствует развитию нравственно-экологи-
ческих ценностей, так как определяется характер их по-
требностей, выявляется, насколько у педагога развито 
нравственно-экологическое сознание, основанное на нрав-
ственно-экологических нормах, идеале, качестве, принци-
пах, убеждениях, чувствах; нравственно-экологическое 
поведение, определяющее нравственно-экологические 
поступки, мотивы и потребности; каким образом склады-
ваются нравственно-экологические отношения. В основе 
содержания этих ситуаций лежат результаты специальных 
исследований, данные статистических отчетов и другая 
информация. При этом педагог учится систематизировать 
региональные экологические проблемы, ранжировать их, 
производить расчеты, осуществлять сравнительные дей-
ствия, потом принимать ценностно-ориентированные 
решения. Таким образом, данная технология анализа си-
туаций развивает критическое мышление педагога через 
соединение теории и практики, демонстрацию различных 
позиций и точек зрения, оценку альтернативных вариан-

тов в условиях неопределенности и т.д. Также активная 
деятельность в рамках реализации этой технологии раз-
ворачивается через разнообразные вопросы, которые по-
зволяют выявить специфические признаки проблемы, ее 
истоки, причинно-следственные связи. Такое построение 
занятия, т.е. организация совместной деятельности обу-
чающих и обучающихся, способствует активному вклю-
чению всех в обсуждение выдвигаемой проблемы и опре-
деление каждым своей точки зрения для ее решения. Все 
при этом заинтересованы и хотят ориентироваться в про-
блемном поле. Таким образом, участники образовательно-
го процесса овладевают не готовыми знаниями, а сами вы-
рабатывают те или иные позиции, здесь видно равнопра-
вие всех, а не доминирование педагога, которое обычно 
происходит в традиционной системе обучения. При этом 
результатом является развитие профессиональных пози-
ций, жизненных установок, своеобразного, как мы уже 
говорили выше, мировоззрения, порождающего особое 
мироощущение, мировидение, миропонимание педагога в 
динамично меняющемся мире, а главное, системы нрав-
ственных и экологических ценностей. Такая активная, за-
интересованная деятельность всех во время обучения, в 
свою очередь, является очень привлекательной и эффек-
тивной и дает конкретные результаты. Безусловно, это 
только один из вариантов и способов такой совместной де-
ятельности в режиме интерактивного обучения педагогов, 
которое предполагает новое качество и новый результат 
образования. И эту создаваемую образовательную среду 
можно назвать аттрактивной, при которой такая совмест-
ная деятельность становится не только средством, меха-
низмом, но и необходимым инновационным условием для 
развития педагога. Таким образом, мы доказываем, что 
актуальность любого исследования, безусловно, является 
значимой, если его результаты находят свое отражение и 
активно используются на практике. При этом практиче-
ская деятельность становится эффективной для решения 
конкретных проблем той местности, того региона, где ор-
ганизовывается и проводится исследование. 

Отсюда, аттрактивная природная среда, которая не-
посредственно окружает педагогов, детей, способствует 
развитию аттрактивной образовательной среды. Эта соз-
данная аттрактивная образовательная среда, в свою оче-
редь, способствует сохранению и преумножению первой, 
т.е. природной среды. Говоря иначе, та и другая среда 
становятся друг для друга своеобразным фактором разви-
тия. Если говорить в целом, то создается такая эколого-
образовательная среда, которая понимается как «система 
влияний и условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении» [1]. При этом взаимосвязь этих разных (по 
месту нахождения) школ для решения экологически ори-
ентированных проблем не только обогащает содержание 
их деятельности, не только вовлекается в эту деятельность 
большое количество педагогов, но и расширяется поле 
(концептуальное, содержательное, процессуальное) соз-
даваемой аттрактивной среды в регионе. Следовательно, 
происходит смена доминант, притом, очень динамично, 
рождаются коллективные инициативы и новые образова-
тельные программы, продвигающие новое содержание об-
разования.

Таким образом, возвращаясь к началу статьи, к началу 
нашего размышления, мы еще раз утверждаем, что именно 
в этой точке перехода образовательной системы в новое 
качество заложен целый спектр возможных путей ее даль-
нейшей эволюции. Хотя выбор пути осуществляет сама 
система, он во многом определяется условиями, в которых 
находится система. Этими условиями становится окружа-
ющая аттрактивная природная среда. Зная это, мы попы-
тались вывести образовательную систему на тот уровень, 
который будет способствовать развитию экологической 
нравственности педагога в системе «общество – природа», 
самосохранению  не только региона озера Байкал, но и 
России, в целом. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования феномена сотрудничества с учетом его  интерпретации 
представителями разных научных направлений гуманитарного знания, в том числе с позиций синергетики как науки, 
имеющей междисциплинарный характер.

Современная эпоха общественного развития характе-
ризуется  относительно новой ментальной парадигмой, 
определяющей современное миропонимание, сущность 
которой составляет глобалистика – взгляд на мир как 
целостную взаимосвязанную систему (Ю.В. Гладкий, А. 
Кинг, С.В. Лавров, Н.Н. Моисеев, Р. Хитинг, Б. Шнайдер и 
др.). Особое место в этой системе принадлежит человеку, 
реализующему свой личностный потенциал во взаимодей-
ствии с природой, обществом, другими людьми [5, с.10].

Категориальный статус понятия «взаимодействие» 
достаточно высок: взаимодействие является одной из ба-
зисных философских онтологических категорий, харак-
теризующих феномен взаимного влияния, связи, разви-
тия, воздействия разных субъектов друг на друга. Так, в 
Философском словаре (1991) указывается, что взаимодей-
ствие «определяет существование и структурную органи-
зацию всякой материальной системы… Без способности к 
взаимодействию материя не могла бы существовать» [17, 
с. 65].

Данное положение детерминирует фундаментальность 
категории взаимодействия для социальных наук как «ос-
новы динамического преобразования социальных процес-
сов и контактирующих в них индивидов» [16].  

С.П. Иванова, осуществляя психологический анализ 
разных способов взаимодействия людей в современном 
социокультурном пространстве, выявляет две тенденции, 
явно прослеживающиеся в них. Первая характеризуется 
ориентацией на контроль (стремление управлять ситуа-
цией и поведением других, желание доминировать во вза-
имодействии), основанной на вере в неравенство (в цен-
ностях, правах) людей, а также ощущении собственного 
превосходства по отношению к другим. Эта тенденция 
ведет к обесцениванию личности другого человека, фор-
мированию отношения к нему как к средству достижения 
своих целей. Процесс взаимодействия с окружающими  в 
данном случае приобретает субъект-объектный характер.

Вторая тенденция характеризуется ориентацией субъ-
ектов на необходимость считаться друг с другом и, следо-
вательно, на ограничение своей свободы и независимости. 
Процесс взаимодействия, в котором партнеры оказыва-
ются способными включаться в разнообразные субъект-
субъектные социальные связи, достигать принятия общего 
проекта взаимной деятельности в результате согласования 
проектов деятельности друг друга (консенсуса), приобре-
тает полисубъектную выраженность [5, с.29]. 

Анализируя содержание разных теоретических направ-

лений, исследующих эффективность и особенности меж-
личностного взаимодействия (теории социальной взаимо-
зависимости в группах, теории дискуссионного развития, 
теории социального научения и т.д.) С.П. Иванова прихо-
дит к выводу, что «все они очень последовательно поддер-
живают идею сотрудничества, кооперации как наиболее 
продуктивного способа полисубъектного взаимодействия 
в современном обществе» [Там же, с. 37].

Данные психологического анализа способов взаимо-
действия людей соотносятся с классификацией типов 
педагогического взаимодействия, предложенной М.И. 
Рожковым и Л.В. Байбородовой [14], в основу которой 
положены три признака: отношения взаимодействую-
щих сторон к интересам друг друга, наличие осознавае-
мой общей цели совместной деятельности, субъектность 
позиции по отношению друг к другу во взаимодействии. 
Различное сочетание данных признаков составляет суть 
следующих типов взаимодействия: индифферентность, 
конфронтация, подавление, опека, диалог, сотрудниче-
ство. Принципиальная разница в её проявлениях состоит  
в характере отношений взаимодействующих сторон. В 
1-й группе взаимоотношения являются нейтрально-отри-
цательными, а во 2-й - преимущественно взаимоположи-
тельными. Что касается общей цели совместной деятель-
ности, то при индифферентном и конфронтационном вза-
имодействиях она не осознается их участниками. Полное 
осознание цели совместной деятельности проявляется при 
«соглашении» и «сотрудничестве». При этом только «со-
трудничеству» присущи все лучшие свойства педагогиче-
ского взаимодействия.

В свою очередь И.А. Зимняя указывает на то, что по-
давляющее большинство исследований сравнительной 
эффективности разных форм организации учебного про-
цесса (фронтальная, индивидуальная, соперничество, со-
трудничество) свидетельствует о положительном влиянии 
сотрудничества на деятельность его участников. Это вы-
ражается, в частности, в том, что в условиях сотрудниче-
ства успешнее решаются сложные мыслительные задачи 
(Г.А. Костюк, В. Янтос), лучше усваивается новый мате-
риал (В.А. Кольцова), повышается уровень коммуника-
тивных умений обучающихся (Х.И. Лийтметс). Доказано, 
что по сравнению с индивидуальной работой внутригруп-
повое сотрудничество в решении тех же задач повышает 
его эффективность не менее чем на 10% [4, с. 314].

Таким образом, на основании отдельных подходов, по-
ложений, имеющихся в специальной литературе [4, 5, 14, 
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17], а также согласно предлагаемому нами пониманию, 
мы приходим к выводу о том, что одним из наиболее про-
дуктивных видов  взаимодействия между людьми, адек-
ватных современной социокультурной ситуации, является 
сотрудничество. 

Отметим, что в словаре С.И. Ожегова представле-
но следующее толкование понятия «сотрудничать» – 1. 
Работать вместе, принимать участие в общем деле. 2. Быть 
сотрудником», при этом «сотрудник – тот, кто работает 
вместе с кем-н., помощник» [10, с. 602]. 

Следовательно, сотрудничество в самом общем виде 
представляет собой кооперацию людей, «принимающих 
участие в общем деле»,  добивающихся определенного 
результата в совместной деятельности, значительно пре-
вышающего результативность каждого из них в отдель-
ности: «энергия людей при сотрудничестве увеличивается 
в несколько раз» [12, с. 894].  Такой эффект становится 
возможным за счет умножения (суммирования) усилий и 
личностных потенциалов субъектов совместной деятель-
ности, значительно обогащая и одновременно усложняя 
процесс взаимодействия. 

При этом усложнение процесса, на наш взгляд, проис-
ходит по той причине, что каждый субъект сотрудничества 
представляет собой сложнейшую, самоорганизующуюся 
систему, характеризующуюся собственным, отличным от 
окружающих мировидением, которой имманентно при-
суще стремление к свободе, независимости, проявлению 
индивидуальности и самобытности. 

Вместе с тем, презентация и востребованность непо-
вторимого личностного потенциала происходит лишь в 
процессе сотрудничества с другими. По мнению Е. Рерих,  
«сотрудничество – есть корона индивидуальности» [12, с. 
490].

Значимо то, что человек, вступая в сотруднические 
взаимоотношения, привнося в них свои личностные смыс-
лы, реализуя собственные амбиции, вынужден вместе с 
тем соотносить их с окружающими, взаимодействующими 
с ним людьми: «происходит переход от бытия к со-бытию, 
от существования к становлению, от независимости и 
обособленности к связности» [7, c. 206]. Осуществляется 
сложнейший процесс объединения, приспособления, фор-
мирования новых отношений и взаимозависимостей, зача-
стую характеризующийся неопределенностью и непред-
сказуемостью. Такова многосложная природа сотрудниче-
ства, на наш взгляд, детерминирующая полифоничность 
разных точек зрения изучающих ее исследователей.

Многомерность понятия «сотрудничество» дает нам 
основания для исследования данного феномена в контек-
сте междисциплинарности, что представляется в большей 
степени продуктивным прежде всего с позиций синерге-
тики как науки, имеющей принципиально междисципли-
нарный характер. 

Термин «синергетика» происходит от греческого 
«synergeia» («сотрудничество», «содействие», «соуча-
стие», «совместная деятельность») и представляет собой  
учение о взаимодействии элементов внутри сложных си-
стем, в результате которого возникают их новые, эмер-
джентные свойства.

Анализ содержания основных положений синергетиче-
ской  концепции свидетельствует о том, что синергетика 
представляет собой универсальное, междисциплинарное 
направление научных исследований, в рамках которого 
изучаются процессы самоорганизации в открытых систе-
мах физической, биологической, социальной и другой 
природы, в том числе и в сфере  образования.

Несмотря на то, что «статус синергетики в системе пе-
дагогической науки еще не вполне определен», мы пола-
гаем, что  продвижение синергетики в сферу образования 
вполне оправдано,  а в нашем случае, способствует глубо-
кому пониманию и актуализации самоорганизационного 
потенциала сотрудничества как наиболее продуктивного 
вида взаимодействия между людьми.

 Так, синергетика, исследуя кооперативное поведение 
субъектов взаимодействия, возникающее в процессе со-

трудничества, объясняет явление самоорганизации, про-
являющееся в самосогласованности (когерентности) под-
систем взаимодействия. Г. Хакен определяет самооргани-
зацию как «некоторое специфическое согласование актив-
ности отдельных частей системы», в результате которого 
возникает «новое коллективное состояние, качественно 
отличающееся от неупорядоченного, или некоррелиро-
ванного состояния, существовавшего прежде»[18, с. 47]. 
При этом, по мнению ученого, «новый коллективный уро-
вень становится наблюдаемым для внешнего мира, и при 
установлении этого контекста наблюдается новый семан-
тический уровень…», а возникшее «кооперативное состо-
яние сопровождается выходом на новую эффективность» 
[Там же, с. 48]

Таким образом, можно полагать, что приведенное 
выше свидетельствует об осуществлении сотрудничества 
в соответствии с законом синергии: в процессе сотруд-
ничества сложная динамическая система взаимодействия 
стремится максимально использовать возможности коо-
перирования разных субъектов для достижения эффектов. 

На основании изложенного выше мы приходим к выво-
ду о том, что с позиций синергетики сотрудничество пред-
ставляет собой особый, сложноорганизованный вид взаи-
модействия между людьми, включенными в совместную 
деятельность, характеризующийся открытостью, само-
организацией и нелинейностью. Соответствие сотрудни-
чества названным характеристикам определяет огромный 
синергетический потенциал данного вида взаимодействия. 

С целью осуществления более развернутого междис-
циплинарного анализа категории «сотрудничество» обра-
тимся к его интерпретации представителями разных науч-
ных направлений гуманитарного знания. 

В.Е. Кемеров определяет сотрудничество как коопера-
цию, взаимосвязь людей в процессах их деятельности, в 
процессе которой происходит сложение или умножение 
человеческих сил, дающее  мощный «добавочный» эф-
фект [6]. 

В свою очередь Н.И. Шевандрин указывает, что  со-
трудничество – это один из  социально-психологических 
типов взаимодействия, при котором оба партнера по вза-
имодействию активно помогают друг другу, активно спо-
собствуют достижению индивидуальных целей каждого и 
общих целей совместной деятельности [19].

С.П. Иванова, определяя сотрудничество как наиболее 
продуктивный способ полисубъектного взаимодействия,  
выделяет факторы, определяющие его эффективность: по-
зитивная взаимозависимость субъектов взаимодействия 
(понимание общей цели, наличие общих ресурсов, прило-
жение совместных усилий для решения общих проблем), 
осознание индивидуальной и групповой ответственности 
(внутренняя и внешняя мотивация совместной деятель-
ности субъектов); поддерживающее взаимодействие, обе-
спечивающее благоприятный психологический климат 
взаимодействия; высокий уровень развития социальных 
умений и навыков общения; рефлексивный анализ соб-
ственного поведения в контексте социального поведения 
других субъектов и др. [5, с. 37].

По мнению С.П. Ивановой,  психологическая страте-
гия сотрудничества – это прежде всего адаптация к пар-
тнеру, сопряженная с равноценными горизонтальными 
взаимодействиями, в которых на первый план выдвига-
ется гуманистически-ориентированный логический  кон-
такт, сообщение индивидов, диалог, ведущий к выявле-
нию релевантных признаков, по которым устанавливается 
взаимосогласие его участников [Там же,  С. 38].

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. исследуют 
сотрудничество в контексте обучения, определяя его как 
совместную, взаимосвязанную деятельность учащихся и 
учителей, построенную на демократических принципах, 
ориентированную на достижение осознаваемых личност-
но-значимых целей как учениками, так и учителями» [8, 
с. 316]

В свою очередь Е.С. Рапацевич отмечает, что «в насто-
ящее время в отечественной педагогической психологии 
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чаще используется термин «учебное сотрудничество» как 
наиболее емкий, деятельно-ориентированный и общий по 
отношению к другим терминам, обозначающим взаимо-
действие в учебной группе. Сотрудничество учебное  как 
совместная деятельность, как организационная система 
активности взаимодействующих субъектов характеризу-
ется: пространственным и временным соприсутствием; 
единством цели; организацией и управлением деятельно-
стью; разделением функций, действий, операций; наличи-
ем межличностных отношений» [11, с. 524].

В дополнение к вышеизложенному необходимо также 
добавить, что  в педагогической науке феномен сотрудни-
чества приобрел особый статус в связи с выделением и ут-
верждением концепции педагогики сотрудничества (Ш.А. 
Амонашвили, И.П. Волков, Т.И. Гончарова, Е.Н. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов), одного из наиболее рас-
пространенных направлений теории и практики повыше-
ния эффективности обучения в 80-е годы.

 Суть концепции педагогики сотрудничества в педа-
гогическом процессе заключается в том, что обучение 
рассматривается как совместная, взаимосвязанная дея-
тельность учащихся и педагогов, построенная на демо-
кратических принципах и ориентирующая на достижение 
осознаваемых личностно значимых целей. Педагогика 
сотрудничества предполагает «последовательную реали-
зацию принципа гуманной педагогики, в основе которого 
– обучение во имя развития личности школьника, укре-
пление гуманных, нравственных отношений; бережное 
внимание в внутреннему миру ребенка, его интересам, по-
требностям, обогащение его душевного и духовного по-
тенциала» [1, с. 9]

Как считает Ш.А. Амонашвили, «сотрудничество пе-
дагога и учащихся мыслится как объединение их интере-
сов и усилий в решении познавательных задач. Это такая 
форма общения, при которой школьник чувствует себя не 
объектом педагогических воздействий, а самостоятельно 
и свободно действующей личностью» » [Там же, с. 189].

Как показывает теоретический анализ, в последние де-
сятилетия интерес к проблеме сотрудничества значитель-
но возрос: сотрудничество как феномен  педагогической 
науки активно и всесторонне изучается и эксплицируется 
отечественными исследователями. 

Изучению возможностей использования потенциала 
сотрудничества в образовательном процессе современ-
ной школы посвящены исследования Н.Н. Филяровской 
(2004),  М.Ю. Зайцевой (2006), Н.А.  К о п ы л о в о й 
(2007), С.Л. Бояринцевой (2007), Е.С. Лутошлиевой 
(2007), Д.Б. Азизовой (2008), Ч. Н. Сафиуллиной (2009) и 
др.  Анализ содержания данных исследований позволяет 
говорить о возможности использования полученных ре-
зультатов педагогами-практиками в процессе организа-
ции процессов обучения и воспитания на разных ступенях 
школьного образования с целью повышения их эффектив-
ности.

Вопросы реализация идей сотрудничества в систе-
ме профессионального образования освещены в диссер-
тационных исследованиях Л.В. Грошевой (2000),  Т.И. 
Смаглий (2003),  В.В. Широковой (2005), С.В. Нетбайло 
(2008), Е.А. Макаровой (2011),  О.С. Лаврентьевой (2012). 
Заслуживает внимания работа Н.И. Репиной (2004), по-
священная исследованию генезиса идей сотрудничества 
в истории отечественной педагогики середины ХIХ – на-
чала ХХ века.  Концептуальный характер данного иссле-
дования позволяет экстраполировать его результаты в раз-
личные области современного гуманитарного знания.

Анализ разных точек зрения относительно сущности 
категории сотрудничества позволил сделать вывод о том,  
что сотрудничество характеризуется исследователями 
преимущественно в двух контекстах: как форма (вид) вза-
имодействия, имеющая выраженный субъект-субъектный 
характер, а также как совместная (учебная, трудовая) дея-
тельность субъектов, направленная на достижение общих 
целей.

В целом, выполненный теоретический анализ свиде-

тельствует о том, что  большинство исследователей опи-
сывают сотрудничество в категориях совместной деятель-
ности. В этой связи мы обратились к теоретическому ис-
следованию основных положений концепции совместной 
деятельности.

В процессе теоретического анализа мы пришли к вы-
воду о том, что ведущие исследователи совместной дея-
тельности (Г.М. Андреева,  А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, 
А.С. Чернышевов, В.Я. Ляудис, Л.И. Уманский,  Н.И.   
Шевандрин и др.)  в качестве одного из важнейших по-
нятий данной концепции выделяют категорию «субъекта 
совместной деятельности».

Следует отметить, что динамическая концепция со-
вместной деятельности обоснована и наиболее развернуто 
изложена  А. Л. Журавлевым [3]. При этом в качестве ос-
новных характеристик субъекта совместной деятельности 
автор выделяет целенаправленность, мотивированность, 
уровень целостности (интегрированность), структуриро-
ванность, согласованность, организованность,  результа-
тивность (продуктивность), пространственные и времен-
ные особенности, условия жизнедеятельности коллектив-
ного субъекта.

В своей монографии А. Л. Журавлев дает высокую 
оценку публикации А.И. Донцова, Е.М. Дубовской и И.М. 
Улановской [2], посвященной теоретической разработке 
критериев анализа совместной деятельности. 

Мы солидарны с мнением авторов, полагающих, что 
обязательным критерием совместной деятельности яв-
ляется ее результативность, которая оценивается по ко-
нечному продукту. При этом авторы, анализируя разные 
исследовательские позиции, выделяют количественные 
характеристики и качественные особенности продукта со-
вместной деятельности, такие как: оригинальность реше-
ния, количество предложенных решений, количество за-
дач, решенных в ограниченный интервал времени и т.д.. В 
качестве других критериев результативности совместной 
деятельности обозначены развитие группы (формирова-
ние отношений взаимной зависимости), а также индиви-
дуальное развитие субъектов деятельности (личностный 
эффект совместной деятельности) [2, с. 68].

Осуществляя дальнейший выбор исследуемых источ-
ников с целью завершения анализа сущности феномена 
сотрудничества, мы исходили из того, что новая постин-
дустриальная цивилизация заставляет нас мыслить эко-
номическими категориями. По этому поводу В. Кремень 
[9]  говорит следующее: «Сейчас мы находимся в поле 
доминанты экономического измерения всех аспектов со-
циокультурной жизни…. Экономика теперь – судья всех 
политических и социальных проблем, вставших перед че-
ловеком и обществом. Новая эпоха, новый человек, новая 
мораль, новые ценности новой – экономической -  цивили-
зации нуждаются в новых подходах и осмыслении во всех 
сферах, в частности в таких важных составляющих обще-
ства, как духовность, культура и образование». Именно 
поэтому мы обратились далее к анализу изучаемого фено-
мена с позиций экономики.

Анализ специальной литературы привел нас к осоз-
нанию того,  что вопросы организации сотрудничества 
являются предметом активного обсуждения теоретиков 
и практиков современной  экономической науки, а также 
специалистов в области управления бизнес-структурами.

Среди них особое значение для нашего исследования 
имеет точка зрения всемирно известного эксперта по стра-
тегии коммуникаций  и взаимодействия Э. Роузена, кото-
рый определяет сотрудничество как «совместную деятель-
ность субъектов взаимодействия в одном физическом или 
виртуальном пространстве с целью создания ценности»,  
подчеркивая при этом, что сегодня «сотрудничество все 
чаще выходит за рамки иерархии уровней управления, 
уровней образования, сфер деятельности, должностных 
обязанностей и территориальных границ» [13, с. 25]. 

Заслуживающей внимания представляется позиция 
Д. Тапскотта, преподавателя маркетинга и менеджмента, 
изложенная в книге «Викиномика. Как массовое сотруд-
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ничество изменяет все», где  автор описывает принципы 
викиномики – нового направления менеджмента в эконо-
мике, именуемого Д. Тапскоттом как  «наука о сотрудни-
честве». 

При этом автор, анализируя сущность явлений массо-
вого сотрудничества (mass collaboration) и производства 
на равных (peer production), вводит новое понятие -  «эко-
номика сотрудничества», подчеркивая необходимость 
формирования у современного человека умения «одно-
временно сотрудничать с огромным количеством людей 
— невзирая на границы, культуры, принятые правила и 
корпоративные рамки» [15]. 

Сегодня, по мнению автора, развивается «новый вид 
бизнеса, открывающий двери всему миру, сотрудничаю-
щий с каждым, делящийся ресурсами, прежде скрытыми 
за семью замками, получающий огромную выгоду от мас-
сового сотрудничества». Д. Тапскотт  считает, что уже в 
скором будущем новая модель «производства на равных» 
заменит традиционные корпоративные иерархии и станет 
новой движущей силой не только в сфере экономики, но 
и позволит развивать искусство, культуру, науку, образо-
вание.

Следует подчеркнуть, что викиномика основана на 
четырёх мощных новых идеях: открытости, пиринге, до-
ступе и умении делиться, и глобальном характере деятель-
ности, которые, на наш взгляд, могут быть успешно экс-
траполированы в сферу образования.

Мы полагаем, что результативность сотрудничества 
значительно повысится в случае, если взаимодействие бу-
дет характеризоваться как  открытое для внешних идей и 
человеческих ресурсов, а также предоставляющее доступ 
к информации в контексте «новой экономики интеллекту-
альной собственности». 

В свою очередь, пиринг, предполагающий органи-
зацию  взаимодействия по типу участия равноправных 
партнёров (peer-to-peer), также должен являться одной из 
основополагающих характеристикой сотрудничества, по-
скольку лишь в этом случае мы будем иметь дело с равно-
партнерским субъект-субъектным взаимодействием.

Д. Шуровьески, подчеркивая важность согласования 
действий субъектов сотрудничества,  отмечает, что «про-
блемы сотрудничества напоминают проблемы координа-
ции, поскольку в обоих случаях хорошее решение требует 
согласованных действий его участников» [20, с. 119].

Таким образом, изучение теории вопроса, основанное 
на анализе точек зрения представителей разных научных 
направлений  дает основания для утверждения высокого 
категориального статуса сотрудничества в современном 
гуманитарном знании, а также позволяет нам определить 
собственную позицию, согласно которой сотрудничество 
определяется как совместная деятельность субъектов вза-
имодействия в одном физическом или виртуальном про-
странстве, имеющая самоорганизационный характер и 
выраженную направленность на создание ценности как 
социально значимого результата.

Более того, мы полагаем, что сегодня необходимо кон-
цептуально новое осмысление проблемы сотрудничества 
в общественном и личном контекстах, поскольку ориента-
ция на принципы сотрудничества становится существен-
ной  характеристикой взаимодействия современного чело-
века на разных уровнях взаимоотношений. 

В этой связи сотрудничество рассматривается нами как 
концепт культуры, как культурная ценностная константа, 
детерминирующая характер поведения человека на раз-
ных уровнях взаимоотношений. Согласно предлагаемому 
нами пониманию, организация эффективного взаимодей-
ствия между людьми в современном социокультурном 
пространстве становится возможной только в том случае, 
если его участники владеют культурой сотрудничества. 
На наш взгляд, одной из основных, базисных составля-
ющих культуры современного человека-профессионала 
должна стать культура сотрудничества. 

К изложенному выше необходимо добавить следую-
щее. Культура сотрудничества как важнейшая личност-

ная характеристика универсальна, т.е. должна быть свой-
ственна современному человеку вне зависимости от его 
национальной или профессиональной принадлежности. 
Вместе с тем, развитие культуры сотрудничества педаго-
гов представляется нам особенно актуальным, посколь-
ку педагогическое сообщество являет собой своего рода 
культурогенный ресурс современного социума. 

В современной социокультурной ситуации педагоги-
профессионалы призваны обеспечить новый культурный 
синтез актуальных ценностных ориентаций общества, ре-
шающая роль в котором, на наш взгляд, должна  принад-
лежать культуре сотрудничества.
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Аннотация: В статье определены понятия «национальное воспитание», «народная педагогика», дается анализ на-

учно-педагогических идей и подходов к проблеме  национального воспитания классиков отечественной и зарубежной 
педагогики: Г.Н. Волкова, А.С. Макаренко, Г.В. Палаткиной, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского, 
Г. Песталоцци.

Одной из важных составляющих проблемы воспитания 
личности является национальное воспитание – объектив-
но-закономерное явление жизни того или иного народа, 
назначение которого состоит в обеспечении преемствен-
ности поколений, осуществляющейся в соответствии с це-
лями народной педагогики. Преемственность реализуется 
во времени и пространстве. Физическая преемственность 
обеспечивается природой – наследственностью, геноти-
пом, материально-экономическая – наследованием, духов-
ная – воспитанием. Природа, социальные условия, педа-
гогические факторы взаимодействуют друг с другом, пре-
пятствуя или содействуя преемственности. Воспитание 
усиливает преемственность там, где она может существо-
вать и без него. Порою даже стихийный воспитательный 
процесс, ничем не подкрепляемый и функционирующий 
лишь в сфере подражания, обеспечивает преемственность. 

Человечество не может сделать и шага вперед, не огля-
дываясь назад и не переоценивая заново все духовные 
ценности далеких и близких поколений. Путь к понима-
нию будущего любой науки, в том числе и педагогиче-
ской, лежит через постижение ее настоящего и прошедше-
го. Духовные ценности, накопленные в древности, Гегель 
сравнивал с матерью-землей, от соприкосновения с кото-
рой наука, как Антей, обновляет свои силы. Поэтому мы и 
считаем, что традиционность культуры, в том числе и пе-
дагогической, есть важнейший признак высокой культуры 
народа. Чем больше сохранившихся и широко бытующих 
древних традиций, чем внимательней к ним народ, тем 
выше его культура. Гегель считал, что «...всякий новый 
расцвет науки и просвещения возникает путем обращения 
к древности». Проявление внимания и интереса к древней 
культуре народа, по словам Энгельса, есть признак его ис-
тинной просвещенности. Совершенно в том же духе вы-
сказывался и А.С. Пушкин: по его мнению, прошлого нет 
только у дикарей.

В плане социально-философского освещения нацио-
нальное воспитание можно определить как материальную 
и духовную ценность ряда поколений людей. Эта цен-
ность выступает в виде конкретной совокупности резуль-
татов материальной и духовной деятельности, интересов, 
отношений данной социально-этнической общности. К 
числу этнических признаков отчасти относятся и неко-
торые антропологические категории, характеризующие 
людей, как в расовом, так и в морфологическом аспекте. 
Ведь каждый народ исторически имеет свою географиче-
скую территорию, которая налагает свой специфический 

отпечаток на формирование физиологических признаков 
целого сообщества людей.

Эта проблема весьма многогранна. В ее решение внес-
ли вклад представители различных наук. Так, многие 
вопросы теории и практики национального воспитания 
подрастающего поколения нашли рассмотрение в трудах 
Я. Гогебашвили, М.Е. Евсевьева, Я.А. Коменского [1], 
А.С. Макаренко [2], К. Насыри, В.А. Сухомлинского [4], 
К.Д. Ушинского [5] и др. Народная педагогика этими уче-
ными определена в научной литературе как совокупность 
знаний и навыков воспитания, передающаяся в этнокуль-
турных традициях, народном поэтическом и художествен-
ном творчестве, устойчивых формах взаимодействия 
детей друг с другом и со взрослыми. Этнокультурное 
воспитание личности является центральной проблемой 
современного образования. Чем глубже человек знаком 
со своей родной культурой, тем легче ему будет понять и 
принять культуру другого народа, а, следовательно, быть 
терпимее к иным культурным традициям.

Вся самоотверженная деятельность Я.А. Коменского 
определялась желанием помочь своему народу в его 
стремлении к светлому будущему. Он всесторонне изучает 
жизнь народа, пишет его историю, исследует географию, 
составляет карту Родины, собирает чешские пословицы: 
«Мудрость предков – зеркало для потомков». Вне поля 
зрения Коменского не остается ни один аспект националь-
ного развития: к своей «Великой дидактике» он идет через 
«Чешскую дидактику», создает труд «О чешской поэзии», 
в котором воспевает богатство чешского языка и освещает 
важные вопросы поэтического творчества. Многие деся-
тилетия он отдает сбору материалов для основного своего 
труда «Сокровищница чешского языка». Ему очень доро-
ги народные традиции и обычаи, он печется о том, чтобы 
народ имел хороших и мудрых правителей, «связанных со 
своими подданными узами крови». В эпоху формирования 
наций его внимание привлекают национальные особенно-
сти, становление культурной общности, общность исто-
рических судеб людей, живущих на данной национальной 
территории [1, с. 342].

Великий русский педагог Ушинский перекинул мост 
от Коменского к новейшим педагогическим исканиям вто-
рой половины XIX и начала XX века. Опыт Коменского по 
просвещению народов Европы он развил и применил в ду-
ховном сплочении народов России. Ушинский был вдох-
новителем педагогов тех народов, которые добивались 
своей, национальной школы. Это делало великого рус-

С.А. Харченко
СОТРУДНИЧЕСТВО КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАТЕГОРИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)240

ского педагога народным просветителем всероссийского 
и мирового масштаба. Борясь за русскую национальную 
систему воспитания, он не провозглашал ее исключитель-
ной для России, а предполагал творческую переработку и 
применение ее к просвещению других народов. Исходя из 
общей теории Ушинского, все педагоги могли создавать 
свои национальные – украинскую, чукотскую, грузин-
скую, татарскую, якутскую, чувашскую и т.п. – системы 
просвещения. Таким образом, просветители-демократы 
нерусских народов считали закономерным перенесение 
положений Ушинского о русской системе воспитания в 
любую национальную педагогическую систему, т.е. при-
нимали его педагогику как науку, обогащающую исти-
нами первостепенной важности все народы страны. Тем 
более что и сам Ушинский понимал важность духовного 
сотрудничества народов в составе единого государства [6, 
с. 164]

Последовательное проведение принципа народности в 
системе воспитания А.С. Макаренко исключает какое бы 
то ни было диктаторство, ибо не может быть тоталитарной 
педагогика великого народа, народа-героя, народа-творца, 
таковой не может быть педагогика, выросшая из народной 
и поставленная на службу народу. Макаренко – чрезвы-
чайно своеобразный писатель и в плане этнопедагогиче-
ском. Для него в образах важнее всего – педагогический 
смысл. Образ им раскрывается через педагогическое дей-
ствие или педагогическую идею, часто – через то и дру-
гое. Его герой воспитывает, его самого воспитывают, ему 
говорят о воспитании, он и сам говорит о воспитании. 
Многообразие форм сохранения и передачи педагогиче-
ской информации – посредством образов, сюжетов, диало-
гов, монологов, ситуаций и конфликтов, имен и прозвищ, 
бесконечного количества поэтических миниатюр и остро-
умных шуток, намеков и упреков, призывов и клятв - в 
определенной мере заимствовано педагогом-новатором из 
народной педагогики.

Для Макаренко, как и для Коменского и Ушинского, 
народ – величайший педагог. «Со всех сторон, от всех 
событий в стране от всего советского чудесного роста, 
от каждого живого советского человека – приходили в 
колонию идеи, требования, нормы и измерители» писал 
А.С. Макаренко [2, с. 328].

Убежденным приверженцем идей Я.А. Коменского, 
А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского о принципе народности 
как наиболее полном отражении духовных сокровищ на-
рода, его многовековой культуры, творческих способно-
стей и деятельности является В.А. Сухомлинский, кото-
рый практически доказал, что осуществление гениальных 
идей патриархов педагогики становится возможным толь-
ко в условиях подлинно народной системы образования и 
воспитания.

В научных трудах В.А. Сухомлинского, во всех его по-
следних статьях красной нитью проходит мысль о необ-
ходимости возрождения прогрессивных педагогических 
традиций народа, о широком внедрении их в семью и шко-
лу. Он рассказывает детям сказки, вместе с ними поет на-
родные песни, организует проведение народных праздни-
ков. Его ученики сами придумывают сказки, пишут сочи-
нения по пословицам, решают народные задачи-загадки. 
Элементы народного творчества используются в оформ-
лении школы, классов, кабинетов, зала, рекреаций. Он 
культивирует трудовые традиции, в целях воспитательно-
го воздействия пропагандирует народное искусство и об-
рядность, обучает детей народным правилам приличия и 
хорошего тона. Обстановку, в которой общаются дети вне 
школы, он максимально приближает к той, в какой играли, 
трудились и развлекались дети народа [4, с. 306].

К народному педагогическому опыту и народным воз-
зрениям на воспитание все время апеллирует Песталоцци. 
Отчий дом он называет школой нравов. По его мнению, 
содержание и методы воспитательной работы школы 
должны строиться сообразно духовно-педагогическим 
ценностям семьи, а средства воспитания народная школа 
должна черпать из самой жизни народа. Как педагог прак-

тик он в своей деятельности не раз создал модели таких 
школ. При разработке своей теории элементарного обра-
зования И.Г. Песталоцци в основном опирался на повсед-
невные правила трудового народа по укреплению здоро-
вья детей: воспитание нравственного поведения, развитие 
ума и выработка трудовых навыков. В своих произведени-
ях «Как Гертруда учит своих детей», «Книга для матерей», 
«Лингард и Гертруда» Песталоцци дает педагогические 
выводы в форме народной педагогики как результат обоб-
щения педагогического опыта необразованной крестьян-
ской семьи; как воплощение своей мечты о такой школе, 
которая соответствовала бы потребностям народа.

Воспитание, считал Песталоцци, должно носить при-
родосообразный характер, т. е. строиться в соответствии 
с детской природой. При этом он не идеализировал, как 
Руссо, детскую природу, а полагал, что природным си-
лам и задаткам ребенка присуще стремление к развитию. 
«Глаз, – говорил Песталоцци, – хочет смотреть, ухо – слы-
шать, нога – ходить и рука – хватать. Но также и сердце 
хочет верить и любить. Ум хочет мыслить». Задача вос-
питания заключается в том, чтобы путем правильно со-
ставленной системы упражнений содействовать этому 
развитию. Обеспечить гармоническое развитие ребенка в 
полном согласии с его природой Песталоцци рассчитывал 
посредством разработанной им теории элементарного об-
разования, которая включает физическое, трудовое, нрав-
ственное, эстетическое и умственное воспитание (приоб-
ретение элементарных знаний), причем все эти стороны 
воспитания Песталоцци считал необходимым осущест-
влять в тесной связи и взаимодействии. 

Влияние народных обычаев на формирование лично-
сти прослеживается и в изготовлении игрушек. Мастер 
при работе над игрушкой решал не только художествен-
ные, но и педагогические задачи, так как игрушка отража-
ла окружающий мир ребенка: реальный и воображаемый, 
сказочный. Игрушки, изображавшие животный мир учили 
ребенка бережному отношению к природе. «Все разноо-
бразие русской фауны, весь былинный мир, все народное 
остроумие, боль, выдумка, негодование, накопившиеся 
за тысячелетия истории русского народа, отобразились в 
игрушках. Воздействие игрушек на ребенка было очень 
велико, так как детская душа легко и свободно восприни-
мала через игрушечный мир реальный» [3, с. 182].

Рассматривая общие факторы народного воспитания, 
Г.Н. Волков выделяет следующие: природа, слово, дело, 
традиция, быт, искусство, общение, религия, пример, иде-
ал. В русском языке такие выражения, как «природа чело-
века», «природный ум», «природная красота» и др. несут в 
себе большую смысловую нагрузку и связаны с естествен-
ностью народного воспитания. Если рассматривать приро-
ду не только в качестве среды обитания, но и как родную 
страну, то, по мнению исследователей, правомерно гово-
рить об экологии человека, экологии культуры, экологии 
этнических образований.

Учет особенностей воздействия на молодых людей эт-
нической культуры, которая активизирует духовные силы 
и способности студентов, воздействуя на их сознание и 
эмоциональную сферу принципиально важным считает 
Б.А. Тахохов. По мнению ученого, в качестве основных 
задач национально-регионального компонента вуза вы-
ступают следующие:

- социальная адаптация личности к той социокультур-
ной среде, в которой она должна реализовать свои лич-
ностные и профессиональные качества;

- овладение кругом специальных и культурологиче-
ских знаний, манифестирующих личность как представи-
теля определенного этноса и социокультурного сообще-
ства;

- формирование творческих способностей личности на 
основе стимулирования познавательного интереса к про-
блемам региона;

- связь теории научной дисциплины, фундаментальных 
знаний с их практическим преломлением в условиях кон-
кретного производства [5, с. 21].
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Позитивные результаты воспитания детей в народной 
среде – один из важнейших предметов анализа педаго-
гической науки. Исследование особенностей народного 
воспитания по достоверно обоснованным практическим 
результатам может пролить свет на особенности педаго-
гической культуры народа и страны в целом. Народу дав-
но известен обычай судить о человеке по происхождению 
и воспитанию, по родителям и воспитателям. «Хороший 
человек – от хороших воспитателей» – для народа это 
обычная закономерность, хотя допускались и парадоксы: 
хорошие люди могут получится при неблагоприятных 
общественных и семейных условиях. В народе отдавали 
должное внутренним возможностям личности, ее самосто-
ятельности и личной ответственности за свое поведение. 
Народной педагогике присуще воспитание делом, в деле, 
поэтому лучшими воспитателями обычно оказывались 
люди, наиболее способные к какому-то конкретному виду 
деятельности: мастера-ремесленники, певцы, сказочники 
и др. 

Особое место в народной педагогике отводится тру-
ду, в процессе которого у ребенка развивается не только 
физическая сила, но и смекалка, творческое мышление, 
нравственные качества личности. Приобщение к труду 
происходит постепенно: от подражания взрослым и про-
стого исполнения поручений – к самостоятельному пла-
нированию и выполнению. При этом этнотрудовые тра-
диции выступают в качестве средства профессиональной 
ориентации молодого человека.

Многообразие современной социальной жизни прояв-
ляется в признании наличия сходных культурологических 
и этнических позиций у представителей разных стран и 
народов. Формируется более новая, более совершенная 
культура взаимоотношений, позволяющая использовать 
весь многообразный опыт мирового сообщества. Сегодня 
все заметнее проявляются в сознании людей элементы гу-
манных отношений, требующие, чтобы эти отношения но-
сили не только межличностный, но и социальный харак-
тер, удовлетворяя интересы наций, народов, государств.

Таким образом, в народной педагогике господствует 
живой опыт воспитания. Народная педагогика, отражая 
определенный уровень педагогических знаний, конкрет-
ный исторический этап в духовном прогрессе человече-
ства, служит основой, на которой возникла и развивалась 

педагогическая наука. Но и в последующем – как возник-
новение художественной литературы не уничтожило уст-
ного творчества, так и педагогическая наука не вытеснила 
совсем из повседневной жизни народа его педагогические 
воззрения. Педагогическая наука и народная педагогика 
вступили в сложные взаимодействия друг с другом и вза-
имно благоприятствовали развитию друг друга, создавая 
единое пространство, которое может быть названо педаго-
гической культурой.

Сегодня не вызывает сомнения мысль о том, что опре-
деляющим в воспитательной деятельности общеобразова-
тельной школы должен стать принцип диалектического 
единства общечеловеческого и национального. Культура 
народа располагает разнообразными формами своего со-
хранения и выражения, а также признаками национальной 
принадлежности: язык, история, литература, музыка и 
т.п. Существует и такой источник сохранения, как фоль-
клор, аккумулирующий вкусы, склонности, интересы на-
рода; его мировоззренческие, нравственно-эстетические, 
исторические, философские, художествено-эстетические 
взгляды, которые передают отношение народа к тем или 
иным явлениям жизни. Произведения устного народного 
творчества впитали в себя мысли и чувства народа, отраз-
ившие его историю, природу, быт, идеалы. С их помощью 
взрослые приобщали детей к национальной культуре, вос-
питывали чувство гордости за свой народ. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из важных проблем современной системы школьного образования. Она от-
ражает содержание, особенности национального компонента учебно-воспитательной работы в школе. Дана краткая 
характеристика национально-регионального аспекта в программе «Национально-региональный компонент на уроках и 
внеклассной работе в школе для детей школьного возраста».

Существенной особенностью современной экономиче-
ской, социокультурной, управленческой ситуации в России 
является развитие страны как единого пространства с 
учетом национально-региональных аспектов и субъектов 
Российской Федерации. Существующие в настоящее вре-
мя модели регионализации образования, законодательные 

и нормативные акты не позволяют в полной мере целена-
правленно реализовать национальную политику в  области 
непрерывного образования, определять пути и средства 
превращения общего образования в фактор социального 
прогресса различных сообществ, поэтому проблема реги-
онализации образования еще долгое время будет актуаль-
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ной и востребованной. В последние годы каждый регион 
наделяется правом и обязанностью определять собствен-
ную образовательную стратегию и тактику, опираясь на 
социокультурные условия. Закон Российской Федерации 
«Об Образовании», региональные документы обеспечили 
правовую основу становления национально-региональных 
систем образования.

Основной идеей образования в России является этни-
ческая культура народов, ведущая их к общечеловеческим 
ценностям, к содружеству всех национальностей, прожива-
ющих на территории Российской Федерации. Разработки и 
реализации федеральных программ модернизации разви-
тия образования с учетом региональных особенностей не-
возможны без принятия во внимание исторических, поли-
тических, экономических, географических, религиозных 
факторов, различных сфер сознания, а также природных и 
климатических условий.

Документы ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы провоз-
глашают  и призывают обеспечивать полномочиями и 
правами все национальные республики, находящиеся на 
территории РФ, без какой-либо дискриминации, независи-
мо от языка, цвета кожи, религии, этнического происхож-
дения способствовать мировой образовательной практике, 
защищать и сохранять этнические меньшинства, их языки, 
культуру, традиции, искусство [3, с. 20-35].

Системы образования, функционирующие на опре-
деленной территории, должны быть ориентированы на 
специфику национально-административных и террито-
риальных образований с учётом общегосударственных, 
национальных, местных и индивидуальных интересов, а 
этапы регионального образования, являться фрагментом 
российской системы учебно-воспитательного процесса, 
осуществляющего высокие стандартные возможности, 
формирующие у молодежи гражданскую позицию по от-
ношению к Российскому государству. Через систему об-
разования и воспитания в регионе может реализовываться 
качественное формирование личности подрастающего по-
коления, отвечающее требованиям времени. Федеральная 
и региональная программы развития образования опира-
ются на общеметодологические основания, заключающи-
еся в сущности учебно-воспитательного процесса, во вза-
имопроникновении как общечеловеческого, этнического и 
национального, так и индивидуально-личностного основа-
ния, во взаимосвязи процессов гуманизации, демократиза-
ции, в преодолении идеологического и политического еди-
нообразия. Условием развития регионального образования 
на сегодняшний день является педагогическая реформа, 
имеющая отражение в ФГОС второго поколения [2, с. 44].

Самой общей категорией для обозначения моральных, 
нравственных ценностей является категория добра, ко-
торая охватывает всю неопределенно большую совокуп-
ность действий, принципов и норм нравственного пове-
дения. Одним из наиболее трудных вопросов этического 
разума является проблема природы добра, нравственно-
сти, духовности. В этой связи дебатируются вопросы о 
происхождении этического: дано ли оно людям свыше? 
присуще ли оно человеку естественно, априорно (от рож-
дения)? порождается ли оно социумом или коренится в 
самой личности? Кроме того, здесь ставится вопрос, су-
ществуют ли какие-то общие моральные принципы, кото-
рые выходят за индивидуальные, национальные и культур-
ные рамки и присущи, в принципе, всем людям? Можем 
ли мы считать их статус объективным, т.е. независящим 
не только от человека, но и от общества и государства в 
целом. Утвердительно ответить на вопрос о существова-
нии общих моральных принципов склонна этика гума-
низма. В основе человечности, нравственности лежат три 
краеугольных принципа: уважение, доброжелательность 
и совестливость. Венчает все это созвездие добродетелей, 
освещая их своим светом, – разум, который делает чело-
вечность мудрой и зрелой, зрячей и эффективной.

В Республике Северная Осетия-Алания следует выде-
лить регионализацию возрождения и приобщения молодё-
жи к культурному наследию народа, его истории, традици-

ям, обычаям, включая все компоненты народной культуры: 
фольклор, музыкальные, литературные, художественные 
жанры. Именно они раскрывают содержание воспитания и 
обучения детей, а также основные нравственные правила, 
идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и меж-
национальные толерантные отношения, отражая мировоз-
зрение человека через мифологию, религию, предания, 
поверья, историю народа в виде эпоса, летописи, устного 
творчества.

Ведущим компонентом народной культуры, имеющим 
большое воспитательное значение, является фольклор – 
устное народное творчество, существующее в виде сказок, 
пословиц, поговорок, загадок, народного героического 
эпоса, песенного искусства. Его особенностью является не 
только ярко выраженная региональная принадлежность, 
но и историческая конкретность. Именно по этой причи-
не фольклор сохранил свою воспитательную функцию и 
в настоящее время может использоваться в учебно-воспи-
тательном процессе школьного и вузовского образования.

Внутрирегиональная интеграция позволяет разрабо-
тать и реализовать государственную программу преем-
ственности всех ступеней общего и профессионального 
образования на основе личностной ориентации молодежи. 
Система образования становится действенным фактором 
социокультурного и экономического развития республики 
[1, с. 15-18].

Последние выступления Президента России 
Д.А. Медведева были посвящены темпам и этапам на-
учно-технического прогресса, инновациям, глобализа-
ции, интеграции, развитию нанотехнологий, программам 
«Одаренные дети», дистанционному образованию в стра-
не, являющимися не до конца исследованными моментами 
в регионализации образования. Научный поиск теоретиче-
ских обоснований многогранных проблем образования в 
последнее время активизировался в результате реализации 
педагогических статей, монографий, коллективных ис-
следований учёных, педагогов-психологов, посвящённых 
вопросам регионализации и организации деятельности 
системы учебно-воспитательного процесса учащейся мо-
лодёжи.

Человек, не знающий своих национальных истоков, 
не пропитанный духом, культурой, традициями, чувства-
ми своего народа, не может жить полноценной жизнью. 
Идеи возрождения национальной культуры и самосозна-
ния народа предполагают массовое к ней приобщение. 
Народному творчеству  в его проявлениях в последнее 
время уделяется большое внимание: популяризируются 
народные песни и мотивы на эстраде, костюмы, выставки 
мастеров декоративно-прикладного творчества. В общеоб-
разовательных школах создаются различные объединения: 
национальные театры, центры, кружки, вокальные груп-
пы и хоры народной  песни, ансамбли народных инстру-
ментов. Как учащимся, так и педагогам предоставляется 
участие в создании новых творческих проектов, основной 
целью которых является приобщение к многообразному 
миру народных истоков. На основе изучения своей куль-
туры, её глубокого и бережного постижения, молодёжи 
передаются этико-эстетические ценности философской 
мудрости народного фольклора, формируется богатый 
внутренний мир личности.

В связи с этим, нами была разработана программа 
учебно-воспитательного проекта на основе примерной ос-
новной программы образовательного учреждения началь-
ной и основной школы «Будущее Алании» для учащейся 
молодежи. Теоретическая часть которой составлена на ос-
нове фундаментального ядра содержания общего среднего 
образования, концепции духовно- нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. Программа 
является базовой и определяет содержание учебного кур-
са «Музыка». Пройденный на уроках  нравственно-эсте-
тического цикла материал реализуется в практической 
части программы - внеклассной работе, заключающейся в 
показе музыкально-театрализованных постановок и ком-
позиций. Структура программы состоит из шести блоков 
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дисциплин. 
В первый блок включаются основы русской и осе-

тинской культуры народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. В процессе учебно-воспитатель-
ной работы, учащиеся знакомятся со сказаниями, сказка-
ми, легендами, преданиями, мифами, музыкой, народным 
обрядовым календарем. Следующий блок рассматривает 
инструментарий народов РФ, в частности РСО-Алании. 
В следующем разделе - «Вокальном фольклоре», педагог 
ставит своей целью  разучивание с детьми песен на род-
ном языке. В четвёртой и пятой частях исследуются и ана-
лизируются песни и танцы народов РФ, ставятся спектак-
ли с использованием национальной тематики. Последний 
блок «Народный театр» является интегрированным. 

Все названные блоки формируют всесторонне разви-
тую личность и способствовуют возрождению и сохране-
нию лучших традиций культуры нашей страны.

Одним из основных источников содержания образова-
ния является социальный опыт, накопленный в обществе 
в результате познавательной и предметно-творческой дея-
тельности многих поколений. Он включает в себя социаль-
ную практику человечества , конкретный национальный 
опыт людей, компонентами которых выступают научные 
знания, отношения человека к обществу, к людям, к себе. 
В этой связи национально-региональный образовательный 
компонент наполнен знаниями об историческом прошлом 
и настоящем народов, их культуре, национальных тради-
циях, обычаях, изобразительном и музыкальном искус-
ствах, а также социальными отношениями людей. Речь 
идёт о прогрессивном национальном опыте, усвоение ко-
торого подрастающими поколениями способствует целям 
их воспитания.

Национальный компонент – это интегрирующее вклю-
чение в цели, задачи, содержание, структуру деятельности 
всех субъектов образовательного процесса, различных 
аспектов регионализации образования, воплощающихся 
в содержании деятельности органов административного 
управления: методистов, руководителей образовательных 
учреждений, педагогов, учащихся, воспитателей, детей, 
научных работников. Преподаватели должны не только хо-
рошо знать свой регион, его особенности, но и создавать 
дидактические, воспитательные возможности для реали-

зации государственно важной задачи.
В образовательном процессе региональный компонент 

выполняет ряд важных функций и обладает дидактически-
ми и воспитательными возможностями, создавая условия 
для возрождения отечественной народной культуры, ис-
кусства, воспитывая в детях патриотизм, формируя реги-
ональную общность людей.

Политика в области образования на региональном 
уровне сегодня заставляет находить качественно новые 
подходы и продолжает быть национальной. Попытки 
«уничтожить» национальную идентичность ирреальны и 
только вызовут обратные реакции: на каждый акт своего 
«уничтожения» она ответит возрождением.

Введение национально-регионального компонента на 
уроках нравственно- эстетического цикла в школе, явля-
ется одним их основных условий сохранения и развития 
культурно-творческого образования, улучшения взаимоот-
ношений и взаимодействий национальных культур наро-
дов РСО-Алания.
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Аннотация: Роль английского языка возросла в настоящее время, в будущем ему пророчат стать глобальным языком. 
Перед человеком, владеющим языком, открываются новые возможности. Но чтобы изучить английский в совершенстве 
необходимо знать его историю, его этапы развития. Не зная истории языка, невозможно узнать историю страны, народа, 
невозможно понять культуру. Как говорил Вольфганг Гете, «Кто не знает ничего про иностранный язык, тот ничего не 
знает о своем родном».

 “A language is a dialect that has an army and a navy”
Max Weinreich 

The English language, as it is known, has developed as a 
result of integration of tribal dialects of Angles, Saxons and 
Jutes which moved to British Isles in V-VI centuries. The First 
written records are dated to VIII century. English language 

has passed a difficult way, being mixed with other languages 
(Scandinavian, Romance) during its development, enriching 
the vocabulary by means of borrowing from these languages 
[1].

English dialects’ studying represents huge importance in 
learning the English language. Without knowing features of 
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English dialects, a person will receive rather skimpy represen-
tation about a system of the modern language, its colloquial 
variations and peculiarity of the English language. Somebody 
who is not familiar with vocabulary, phonetic and grammati-
cal features of the English dialects has no possibility to read in 
the original the English literature, both classical, and modern 
[2, p.4].

According to Arakin Vladimir Dmitrjevich in order to 

understand a language in its current state, it is necessary to 
consider each phenomenon of the modern language as a result 
of long historical development and changes occurring during 
long time intervals [3, p. 5].

The aim of the article is to study features of the English 
language dialects during the Middle English period, to point 
out peculiarities and a considerable role of the London dialect. 

Dialect is a regional or social variety of a language, identi-
fied by a particular set of words and grammatical structures. 
Spoken dialects are usually associated with a distinctive pro-
nunciation or an accent. Any language with a reasonably large 
number of speakers will develop dialects, especially if there 
are geographical barriers separating groups of people from 
each other or if there is a social class division of social class. 
One dialect may predominate as an official or standard form of 
a language, and this is the variety which may come to be writ-
ten down. [4, p. 136-137]

 The history of the English language begins with the inva-
sion of the British Isles by Germanic tribes in the 5th century, 
which spoke closely related tribal dialects belonging to the 
West Germanic subgroup. The following four main Old Eng-
lish dialects are commonly distinguished:

a) Kentish
b) West Saxon 
c) Mercian
d) Northumbrian 
One of the most striking features of the Middle English pe-

riod is the lack of language uniformity and a plenty of dialects. 
All the varieties have been classified into five large groups of 
dialects [5, p. 189].: 

a) Kentish,
b) South-Western,
c) East-Midland,
d) West-Midland,
e) Northern. 
Northern dialect is the continuation of the Northumbrian 

variant of Old English. 
Kentish dialect is the most direct continuation of an Old 

English dialect and has more or less the same geographical 
distribution. 

Characteristics:
a) Shall, should appeared without an h, h silent in many 

words;
b) “D” was used for “th” (e.g. ‘By dis, dat, den, yew can 

tell de Kentish men’);
c) V was sometimes converted into w (wery for very);
Southern dialect was spoken in the area west of Sussex and 

south and southwest of the Thames;
East Midland is
a) one branch that developed from the OE Mercian dia-

lect;
b) located south of the Humber and north of the Thames; 

The most important event in the changing linguistic situa-
tion was the rise of the London dialect as the prevalent written 
form of language. 

The Early ME written  record made in London was the 
PROCLAMATION of 1258.

So, by the 16th century the special position of the London 
dialect as bases of developing national language was clearly 
designated [15].  

The literary text preserved in numerous manuscripts, be-
long to a variety of genres. This period is known as the “age of 
Chaucer”, the greatest name in English literature before Shake-
speare. 

Geoffrey Chaucer was born in 1340 in London. He was 
called “the founder of the English literary language.”

The culmination of Chaucer’s work as a poet is his unfin-
ished collection of stories “The Canterbury Tales”.  

The main difference between Chaucer’s language and 
modern one is in the pronunciation of the “long vowels”. The 
consonants remain generally the same, though there are some 
differences (such as “kn-” in knight or “wr-” in write). The 
Middle English “long vowels” are regularly and strikingly dif-
ferent from the modern forms. 

For Chaucer’s poetry, the most important difference be-
tween Chaucer’s language and modern language is loss the 
«final e». In Chaucer’s language, the inflectional endings (-e, 
-ed, -en, -es) were pronounced almost in all cases. In Modern 
English the final -e has become the “silent e” (so Modern Eng-
lish “tale” has one syllable, whereas in Chaucer’s English tale 
usually had two syllables). And the inflectional endings remain 
only in a few specific environments (-ed remains after t or d -- 
wantéd , -es remains after s, sh, z - glassés, dishés, etc.). 

The rhythm of Chaucer’s verse is dependent on this final -e. 
The dróghte of Márch hath pérced tó the róte. 
/ðə `drogt əf martʃ  hʃf  pʃsəd  tə  ðə  rəute/. 
The great majority of the words Chaucer used are the same 

in meaning and functions as their Modern English counter-
parts. They usually differ greatly in spelling. 

Conjunctions also sometimes had different meanings. For 
example, “for, for that” means “because”, “but, but if” means 
“if”, “sin” means “since” and so on.  

Kan, koude [u] Most often means “can, know how to” but 
it can also be a transitive verb meaning “know” She koude /u/ 
muchel /mukel/ of wandryng /wandring/ (She knew much of 
wandering).” 

Table 1 – Middle English pronouns of the dialects
Characteristics Northern Midlands Southern
Plural pronouns they, their, them they, hir, hem hi, hir, hem
Verb 3 pers. sing. -s (e.g. hits) -th (i.e, hitteth) -th (i.e. hitteth)
Verb pl. -s (i.e. hits) -en (i.e., hitten) -eth (i.e., hitteth)
Old English long /o: / a (e.g., stan) o (stone) o (stone)
Old English /f/ f (fox) f (fox) v (vox)

Table 2 - Pronunciation of Chaucer’s «long vowels»
Middle English Sounds like Modern
y,i «myne, sight» «meet» /i/
e, ee «me, meet, mete» (close e) «mate» /ei/
e «begge, rede» (open e) «bag» /ʃ/
a, aa «mate, maat» «father» /ʃ/
u, ou «hus, hous» «boot» /u/
o, oo «bote, boot» (close o) «oak» /əu/
o «lof, ok» (open o) «bought» /ʃʃ/
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Wol  /əu/, will, wolde /u/  usually mean “will” or “would” 
but they may also carry the meaning “desire, want to”: He 
wolde /u/  the see /ei/ were /ei/ kept /ei/(He wanted the sea to 
be guarded).

Middle English nouns have the same inflections as mod-
ern English- Nominative: freend /ei/ (“friend”), Possessive: 
freendes (“friend’s”), Plural: freendes (“friends”). 

The pronouns are about the same in Modern English as in 
Middle English. The only exception is the third person plural 
(hir = “their,” hem = “them”). 

Two sets of shortened forms are common in Chaucer but 
completely lacking in Modern English. The first combines the 
negative ne with a verb:

nam = ne + am (“am not”)
nis = ne + is (“is not”)
nas = ne + was (“was not”)
nere = ne + were (“were not”)
A language is changing every day, it is not invariable and 

constant, even modern London dialect has its own variants 
such as Cockney and Estuary English. 

The term Cockney has both geographical and linguistic 
associations. Geographically and culturally, it often refers to 
working-class Londoners, particularly those in the East End 
[7].

“Cockney” literally means cock’s egg, a misshapen egg 
such as sometimes laid by young hens.

This accent has some distinguished features in phonetic 
and grammar. Some of the more characteristic features of the 
Cockney accent include the following: 

In phonetics:
a) initial /h/ is dropped, so “house” becomes /aus/ (or 

even /a:s/);
b) /ð/ and /ʃ/ become /f/, /v/ or /d/: thin - /fin/, father - /

fʃ:ve/, this - /dis/;
c) /ʃ/ is realized as / ʃi/: blood /blʃd/ – /blʃid/, puff /

pʃf/ –/pʃif/, duck /dʃk/ - /dʃik/;
d) RP /aʃ/ may be /ʃə/: now [naʃ] – /nʃə/;
e) /p,t,k/ between vowels become a glottal stop: water > 

/woʃi/, I hope so - / ai ʃʃ ʃ s ʃʃ/;
f) [t] is affricate, [s] is heard before the vowel: top /

tsʃp/, table /`tseibl/;
g) diphthongs change, sometimes dramatically: time > /

toim/, brave > /braiv/;
In grammar:
a) Use of me instead of my, for example, “It’s me book 

you got ‘ere”; 
b) Use of ain’t instead of am not, is not;
Estuary [‘estjuərʃ] English is a dialect of English widely 

spoken in South East England, especially along the River 
Thames and its estuary.

This accent is characterized by the following features:
In phonetics:
a) A broad /ʃʃ/ in words such as bath, grass, laugh, etc.;
b) /t/ as a glottal stop, e.g. can’t (pronounced /kʃnʃʃ/);

c) L-vocalization, it means the use of [oʃ] where RP 
uses [l] in the final positions or in a final consonant, for ex-
ample whole (pronounced /hoʃ/).

In grammar:
a) Use of confrontational [ʃkʃnfrʃn’teʃʃ(ə)n(ə)l] ques-

tion tags. For example, “It is absurd [əb’sʃʃd]. Isn’t it?” “I said 
that, didn’t I?” [8].

In vocabulary:
“Cheers” is often used in place of “thank you”, but it’s 

also possible for it to mean “good-bye”. There are a lot of 
Americanisms in Estuary English: “There you go” being used 
in place of the more standard “Here you are”. “Sorry” is often 
replaced with “excuse me” and “engaged” in the context of the 
telephone, has been replaced by the word “busy”.

So, languages and dialects live and develop in continuous 
and close interaction which influences all parts and levels of 
interacting languages.

The English language passed through the difficult way to 
reach its present state.

Without learning the language history people can not un-
derstand the history of the whole nation and country.

The London dialect played a great role in the English lan-
guage development and influenced on its standards and mod-
ern state. It marked the beginning of nation language. This 
dialect absorbed features of other dialect, because the London 
population was heterogeneous. 

The London dialect as a dialect of the largest economic and 
a political administrative center of England had a large influ-
ence on the language of other parts of the country.
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Аннотация: В статье отражены жизнь и научно-просветительская деятельность малоизвестного в современных кру-
гах осетинской интеллигенции ученого, общественного деятеля и литературного критика Александра Тибилова, внес-
шего значительный вклад в развитие осетинской письменности и литературного творчества.

Александр Тибилов родился в 1887 году в старейшем 
горном селе Залда Южной Осетии. Он был одним из самых 
образованных людей своего времени. При этом следует от-
метить, что образование он получил до Октябрьской рево-
люции. В 1910 году будущий критик с отличием окончил 
классическую гимназию №5 в городе Тифлисе. И в том 
же году становится студентом историко-филологического 
факультета Новороссийского (тогда Одесского) универси-
тета. Окончив полный курс учебы, он в течение трех лет 
работает в той гимназии, где он когда-то учился. Уже тог-
да Александр начинает всерьез заниматься литературным 
процессом. Но, все время он тянулся на родину, и в 1919 
году вернулся в Цхинвал и начал работать во вновь откры-
той гимназии. Здесь он подружился с революционерами, 
и вскоре стал одним из активных деятелей революцион-
ного движения в Осетии. Был тесно связан с местной пар-
тийной организацией. Об этом известный революционер 
Мате Санакоев в своих воспоминаниях писал: «Из пред-
ставителей интеллигенции с нами согласились сотрудни-
чать лишь Александр Тибилов и Рутен Гаглоев».

В 20-е годы после утверждения Советской власти 
в Южной Осетии стал формироваться первый науч-
ный центр, основу которого заложило так называемое 
«Литературное общество». Именно тогда большевистское 
руководство поставило науку на государственную основу. 
Формирование научного центра, по сути, шло на пустом 
месте – Южная Осетия была сожжена дотла, а осетины че-
рез горные хребты Кавказа, спасаясь от истребления, шли 
в Северную Осетию.

«Литературное общество» стало собирать кадры, ко-
торые могли бы вести исследовательскую работу. Среди 
сподвижников, приступивших к созданию «Общества», 
был и один из его организаторов – Александр Тибилов. В 
то тяжелое время, в условиях отсутствия материальной и 
интеллектуальной базы, финансовых средств, А. Тибилов 
и вошедшие в «Литературное сообщество» научные со-
трудники приступили к экономическому и духовному воз-
рождению разрушенного края [2, с. 76].

В годы деятельности научного центра А. Тибилов стал 
известен как осетинский просветитель, как ученый, под-
вижник осетинского языка, его лингвистики, орфографии, 
как один из организаторов осетинской научной и педаго-
гической мысли. В центре внимания молодого исследова-
теля были проблемы родного языка. С самого основания 
научного центра он возглавил специальную терминологи-
ческую комиссию.

На первом же заседании был поставлен вопрос о еди-
ном осетинском литературном языке. «Литературное 
общество» (позже – Институт краеведения) проводило 
огромную работу по этой проблеме. И в 1925 году моло-
дой исследователь представил свою первую научную ра-
боту – «Единый литературный язык для всех ветвей осе-
тинского языка». В научном центре Александр Тибилов 
возглавил историко-культурный отдел. И когда в условиях 
начавшейся в то время так называемой культурной рево-
люции по всей стране началась латинизация письменно-
сти, А. Тибилов принимал активное участие в различных 
краевых и межобластных конференциях, совещаниях, вы-
ступал с докладами по осетинской терминологии, орфо-
графии, коренизации осетинского языка в образователь-
ных системах, созданию терминологических словарей и 

по другим языковым проблемам.
Перевод же письменности на латинскую графику на 

долгие годы задержал культурное развитие осетинско-
го народа. Поддавшись общему подходу к проблеме, 
А. Тибилов, принимавший участие на многих тюркологи-
ческих съездах, тоже считал, что осетинский народ шёл 
правильным путем, переходя на латиницу. А для осетин 
реформа алфавита, скорее, была ошибочной – латиниза-
ция стала выгодной для народов, имеющих арабскую гра-
фику [3, с. 28].

Александр Тибилов выполнял различные поручения 
Совета института по составлению словарей, проектов, раз-
работке норм орфографии, терминов и т. д. Систематически 
эти вопросы обсуждались с Северо-Осетинским институ-
том краеведения. Ученый же принимал активное участие 
и в составлении рабочих планов института, планировании 
научно-исследовательской работы. 

В первый сборник научных работ Института была 
включена статья А. Тибилова, посвящённая 10-летию 
установления советской власти и 10-летию научной дея-
тельности института, в которой подводились итоги науч-
ных поисков сотрудников Института.

В 1931 году терминологическая комиссия Института 
под руководством Александра Тибилова подготовила 
второй том словаря «В помощь коренизации советского 
аппарата и школ». В 30-е годы среди исследовательских 
работ сотрудников Института и его статья «Литература и 
лингвистика» [1, с. 112].

После окончания гражданской войны Александр 
Тибилов стал одним из основателей журналов «Фидиуæг» 
и «Æххуыс ахуыргæнæгæн», газеты «Хурзæрин». На стра-
ницах газеты появлялись статьи и корреспонденции и 
других осетинских учителей. В них заострялось внимание 
на трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе 
народные учителя, высказывались суждения о школьных 
программах, о недостаточном внимании к проблемам об-
разования со стороны властей. Поднимаемые в прессе во-
просы о распространении грамотности среди населения 
находили горячий отклик в читательской среде. В редак-
цию газеты приходило немало людей, осознавших необхо-
димость образования, просивших содействия в открытии 
школ по месту их жительства или работы, где бы они учи-
ли осетинский язык.

Газета «Закавказье» писала, что «за последнее время 
среди осетин разрастается потребность в образовании. Все 
поняли, что в настоящее время трудно живется необразо-
ванному человеку, а поэтому на образование часто тратят 
последние гроши» [5, с. 47].

Претворение в жизнь задуманных целей началось с 
создания в 1907г. в Тифлисе Юго-Осетинского издатель-
ского общества. Программные цели общества были шире 
его названия. Помимо вопросов, связанных с издательской 
деятельностью (печатание газет, оригинальной и перево-
дной литературы на родном языке), программа Общества 
предусматривала открытие школ, чтение лекций, создание 
любительского драматического кружка и т.д. 

Первым и, как показало время, самым значительным 
достижением Юго-Осетинского издательского обще-
ства стало издание газеты «Ног цард» («Новая жизнь»). 
Общественность Южной Осетии с воодушевлением вос-
приняла известие о выходе газеты, с надеждой, что «Ног  
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цард» сможет «объединить всех осетин и задать тон в ре-
шении тех или иных вопросов общественной жизни».

Известие о выходе нового печатного органа сооб-
щила грузинская газета «Исари», опубликовав в номере 
от 1 марта 1907 года следующее объявление: «В городе 
Тифлисе открыта подписка на осетинскую газету «Ног 
цард» («Новая жизнь»), которая будет выходить два раза 
в неделю». Спустя несколько дней, 8 марта 1907 года, вы-
шел в свет первый номер газеты. Примечательно, что ни 
один орган периодической печати Кавказа не обошел это 
событие стороной4. На следующий день «Исари» в колон-
ке новостей сообщала о выходе первого номера газеты 
«Ног  цард», с содержанием которого редакция обещала 
познакомить читателей в последующих номерах. Новый 
печатный орган должен был стать своеобразным центром, 
объединяющим молодую осетинскую интеллигенцию5. 
Тем более, что в редколлегию газеты вошли почти все из-
вестные представители юго-осетинской интеллигенции, в 
том числе Б. Кочиев, А. Тибилов, П. Джиоев.

Редактором газеты «Ног цард» стал Перт Гулич 
Тедеев. Хочется хотя бы коротко представить его чита-
телям. Достоин внимания тот факт, что П.Г. Тедеев был 
учеником известного просветителя и педагога Г. Чочиева, 
под влиянием которого и формировались его взгляды. 
Получив прекрасное филологическое образование в 
Александровском институте (г. Тифлис), П.Г. Тедеев на-
чал свою трудовую деятельность преподавателем русского 
языка и литературы в тифлисском ремесленном училище. 
Одновременно с преподавательской работой Петр Гулич 
вел активную общественную деятельность. В частности, 
по его инициативе был создан осетинский драматический 
кружок, которому он отдавал много сил и энергии. По 
воспоминаниям С.М. Абаева, П.Г. Тедеев не только умело 
руководил коллективом кружка, но и выполнял ежеднев-
ную «черную», «трудоемкую» работу по кружку, «часто 
переписывал роли малограмотным любителям сцены, по-
стоянно выполнял  обязанность суфлера, переводил пьесы 
с грузинского и русского языков, т.е. был одновременно и 
руководителем, и разнорабочим» [6, с. 84].

По инициативе ученого и его соратников Б. Кочиева, 
Ш Ванеева и других в Южной Осетии в 1918 году была 
открыта первая гимназия, а позднее педагогический тех-
никум. Мечта А. Тибилова об открытии педагогического 
института осуществилась 1 января 1932 года. Открытие 
первого юго-осетинского вуза оказало большое влияние 
на культурную жизнь Южной Осетии. Именно здесь ко-
вались первые кадры для многих отраслей народного хо-
зяйства.

Большой вклад внес А. Тибилов и в создание научно-
исследовательского института. Через все его публикации, 
касающиеся образовательного процесса, проходит мысль 
о необходимости обучения и преподавания на родном 
языке – во избежание той ситуации, когда между народом 
и «народным» образованием ляжет огромная культурная 
пропасть.

Яркую, насыщенную жизнь талантливого ученого и 
крупного общественного деятеля внезапно оборвали тра-
гические процессы приснопамятного 1937 года. Вместе 
с Александром были арестованы Ш. Ванеев, С. Кулаев, 
Р. Гаглоев и многие другие носители интеллектуального 
потенциала Южной Осетии. В тот период было арестова-
но более 400 человек, а в Северной Осетии около 14 тысяч. 
Развитию национальной науки и культуры Осетии был на-
несен колоссальный урон.

Имя Александра Тибилова, несмотря на то, что он был 
литературным критиком, можно ставить в один ряд с са-
мыми известными прозаиками и поэтами Осетии. По вли-
янию его произведений на ход литературного процесса, 
по высокому уровню его критических статьей, по силе их 
воздействия на произведения самых крупных писателей 
того времени. И, наконец, по тому вкладу, которое при-
надлежит ему в создании основ высокопрофессиональной 

литературной критики в Осетии, основополагающие науч-
ные выводы которой ценны и актуальны до сих пор. При 
этом диапазон его научно-исследовательской и литератур-
но-критической деятельности был поразительно широк: 
сотни статьей, очерков рецензии, литературных обзоров.

По мнению некоторых современных филологов 
(Б. Медоева, Г. Плиев, И. Тибилова и др), А. Тибилов для 
осетинской литературы был такой же величиной, каким 
был Белинский для золотого века русской литературы. 
«Жизнь человеку Богом дана лишь раз, и он должен про-
жить ее так, чтобы последующие поколения помнили о его 
заслугах. Таким ярким примером подражания для всего 
осетинского народа был и остается Александр Тибилов» 
– писал о нем Г. Плиев [4, с. 227]. 

В свое время Александр Тибилов в статье 
«Литературный сборник на осетинском языке «Малусæг» 
отмечал: «Трудно, разумеется, предугадать, во что бы вы-
лился талант умершего поэта, но те песни его, которые по-
явились в нашем сборнике, носят на себе печать истинно-
го дарования». Продолжая эту мысль, нельзя не выразить 
сожаления о том, что по бедности своей поэт не получил 
достойного его способностей образования, которое бы 
одновременно соответствовало и его природным наклон-
ностям. 

«Нет такой сферы в жизни, где бы этот выдающийся 
ученый и патриот Осетии не оставил свой след. Александр 
Тибилов был всесторонне одаренной личностью, в совер-
шенстве знал осетинский язык и литературу, был публи-
цистом, переводчиком, интернационалистом, активным 
общественным деятелем – отметила И. Тибилова в своем 
выступлении на юбилейном вечере, посвященном 125-ле-
тию выдающегося ученого, основателя Юго-Осетинского 
государственного университета Александра Тибилова [5, 
с.2].

В качестве основного объекта своих исследований 
Тибилов, в основном, избрал литературу своих современ-
ников первой трети двадцатого века. В ней он искал и на-
ходил зачатки будущего литературного развития. 

Подход критика к родной литературе отчетливо про-
сматривается и ярко выражается в присущих ему прин-
ципах литературно-критического анализа. Эти методы 
критик развивал и совершенствовал на протяжении всей 
своей творческой деятельности. Критические статьи и пу-
бликации на страницах газеты не носили ярко выражен-
ного политического характера, а злободневные вопросы 
и идеи преподносились не через газетно-публицистичные 
жанры, а завуалированно, в литературных жанрах. 

Труды Тибилова были изданы дважды, однако его ли-
тературно-критическое наследие еще далеко не изучено, 
оно ждет глубокого осмысления. Такой вопрос особенно 
актуально стоит в этом году, в год его 125 летия. Опираясь 
на мировоззренческие установки классика осетинской ли-
тературно-художественной критики, современным иссле-
дователям намного легче и объективнее будет оценивать 
положение дел в современной литературе, будет легче 
разобраться в их непростых процессах.
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расту. Представлен денотатный граф к понятию «экологическая культура». 

В связи с ухудшением экологической ситуации в стра-
не, стремлением взрослых и детей извлечь сиюминутную 
выгоду из природы, незнанием и несоблюдением норм 
поведения в природе, крайней заниженностью нравствен-
ных ценностей и многим другим следует актуализироавть 
поиск и разработку психолого-педагогических оснований 
феномена «экологическая культура и её воспитание у со-
временных школьников».

Разрешение экологического кризиса лежит не только 
в области хозяйственно-экономической деятельности лю-
дей, но и в сфере нравственного совершенствования чело-
века, его культуры взаимоотношений с природой и дру-
гими людьми. Между экологией и культурой существует 
неразрывная связь: качество взаимодействия человека 
с окружающей его средой всегда отражает тот уровень 
культуры, носителем которого он является. Воспитание 
у молодого поколения экологической культуры поможет 
восстановить утраченное равновесие и гармонию в отно-
шениях «человек – природа». 

Культура это та область человеческого бытия, где сле-
дует искать ответы на экологические проблемы, посколь-
ку в её основании лежат смысло-жизненные ценности или, 
как чаще говорят, общечеловеческие ценности. Поэтому 
культуроведческий подход к экологической проблематике 
представляется вполне корректным и оправданным. 

Тот или иной уровень экологической культуры явля-
ется результатом воспитания, главной функцией которого 
является подготовка подрастающего поколения к жизни 
в этом мире, а для этого оно должно его знать, овладеть 
системой нравственных норм по отношению к нему, в 
том числе и к природе. Без изменений в культуре приро-
допользования нельзя рассчитывать на позитивные изме-
нения в экологии, именно культура способна привести в 
соответствие деятельность человека с биосферными и со-
циальными законами жизни. 

Исследование педагогической феноменологии эколо-
гической культуры детей младшего школьного возрас-
та потребовало определиться в ключевых понятиях. Так, 
исходным пониманием в педагогических исследовани-
ях экологии служит представление о ней не столько как 
об области биологического и природоохранного знания, 
сколько как о синтезе знаний (естественных, технических, 
гуманитарных) и опыта взаимодействия человека с окру-
жающей его средой - природной и социальной. 

Экологическая культура оперирует качественно новы-
ми понятиями «ценности - отношение – поведение», тогда 
как экологическое образование определяется такими по-
нятиями, как «сознание - мышление - знание – деятель-
ность» Так, Б.Т.Лихачёв рассматривает экологическую 
культуру личности в качестве системообразующего фак-

тора, способствующего формированию в человеке под-
линной интеллигентности и цивилизованности [1]. 

Экологическая культура - новообразование личности, 
часть её общей культуры. Следовательно, показатели её 
сформированности необходимо исследовать на уровне ка-
чественных изменений в структуре личности и на уровне 
её проявлений во взаимодействии с окружающим миром. 
Для характеристики качественных изменений личности 
используем такие категории, как «потребности», «моти-
вы», «привычки», «способности» и др. На уровне взаимо-
действия личности учащегося с окружающей его средой 
задействованы такие понятия, как «отношение», «поведе-
ние», «деятельность» и др.

Изучение экологической культуры во многом предо-
пределяется тем содержанием, которое вкладывает в себя 
это понятие. 

В статье «Формирование экологической культуры» 
С.В.Лескова говорит о том, что истоки экологической 
культуры берут свое начало в многовековом опыте на-
рода - в традициях бережного отношения к природе, при-
родным богатствам родной земли. В глубокой древности 
наши предки хорошо знали природу, взаимосвязи живых 
организмов с окружающей средой. Человек всецело зави-
сит от природных ресурсов, погодных условий, от стихий. 
Наши предки поклонялись духам природы и вместе с тем 
ощущали себя ее частью, осознавали свою неразрывную 
связь с ней. Еще не зная грамоты и не имея письменности, 
люди могли читать книгу природы и передавать накоплен-
ные знания детям[2].

С.Н.Глазачев рассматривает экологическую культуру 
с позиции культурологии. Под экологической культурой 
он понимает такое осознанное отношение к природе у 
человека, которое обеспечивает сохранение, обогащение 
окружающей среды и создает благоприятные условия для 
жизни и совершенствования человека; это мера и способ 
реализации и развития сущностных сил человека, эколо-
гического сознания и мышления в процессе духовного и 
материального освоения природы и поддержание ее це-
лостности.

Педагогами экологическая культура рассматривается 
как культура единения человека с природой, гармонично-
го слияния социальных нужд и потребностей людей с нор-
мальным существованием и развитием среды. Например, 
Л.П.Симонова характеризует человека, овладевшего тако-
го рода культурой, как личность, подчиняющую все силы 
своей деятельности требованиям рационального природо-
пользования, заботящегося об улучшении окружающей 
среды, не допускающего ее разрушения и загрязнения. 
Поэтому ему необходимо овладеть научными знаниями, 
усвоить моральные ценностные ориентации по отноше-
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нию к природе, а также выработать практические умения 
и навыки по сохранению благоприятных условий окружа-
ющей среды [3].

В.Стаценко и Г.Петрова развитие экологической куль-
туры личности рассматривают с учетом  особенностей 
младшего школьного возраста. По их мнению, младший 
школьный возраст – самый ценный этап, т.к. в этот воз-
растной период происходит качественный скачек, в значи-
тельной степени опережающий процесс развития экологи-
ческой культуры личности, в дальнейшем выражающейся 
в формировании у ребенка осознанного отношения к окру-
жающему миру. Он начинает выделять себя из окружаю-
щей среды, преодолевать в своем мироощущении расстоя-
ние от «я - природа» до «я и природа» [4].

У ребенка в этом возрасте развивается эмоциональ-
но-ценностное отношение к окружающему, происходит 
накопление личностью опыта по взаимодействию с окру-
жающим миром, что приводит к формированию прочной 
наглядно-образной картины мира, определяющей процесс 
развития экологической культуры личности в дальней-
шем.

Развитие экологической культуры школьников проис-
ходит в процессе воспитания. И.В.Цветкова выделяет три 
уровня развития экологической культуры [5].

Первый уровень включает в себя любование природой, 
умение посредством слова выражать свое отношение к 
наиболее ярким и необычным явлениям природы (цвету-
щий сад, краски осеннего неба, закат солнца и т.д.).

Н.Ф.Виноградовой, Г.Н.Аквилевой, З.А.Клепининой 
и др. [6], отмечается, что в этом процессе огромную роль 
играет не только беседа педагога по ходу любования при-
родой на экскурсии, но и произведения устного народного 
творчества, литературы, музыки, живописи, других видов 
искусства. Ближе и дороже становится ребятам родная 
природа, если прямо в лесу провести праздник, соревнова-
ние. Произведения искусства нельзя рассматривать только 
как иллюстрационный материал к картинам и «настрое-
нию» природы. Они в какой-то мере действительно слу-
жат иллюстрацией, но в основном призваны формировать 
экологическую культуру ребенка, которая включает в себя 
гуманное отношение к природе, и чувство ответственно-
сти за ее судьбу как наивысшую человеческую ценность.

Второй уровень предполагает наблюдение, пережива-
ние и осмысление увиденного и услышанного в природе. 
Любовь к природе должна формироваться как чувство 
деятельное. Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы 
должны стать для учащихся школой любви и активного 
отношения к природе. 

Показателями сформированности экологической куль-
туры ребенка младшего школьного возраста на втором 
уровне, как считает И.В. Цветкова, являются следующие:

- ребенок проявляет интерес к объектам окружающего 
мира, условиям жизни людей, растений, животных, пыта-
ется оценить их состояние с позиции хорошо – плохо;

- с желанием участвует в экологически ориентирован-
ной деятельности;

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и 
пытается передать свои чувства в доступных видах твор-
чества: рассказ, рисунок;

- старается выполнять правила поведения на улице, в 
транспорте;

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся 
в ней людям, растениям и животным;

- пытается контролировать свое поведение, поступки, 
чтобы не причинить вреда окружающей среде.

Третий уровень сформированности экологической 
культуры проявляется в том, что школьник осознает и от-
ражает в деятельности принцип рачительного отношения 
к природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяй-
ственно-экологические задачи без ущерба для окружаю-
щей среды, укрепляет стремление сохранить красоту при-
роды и приумножать природные богатства.

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется но-
вым содержанием:

- анализом наблюдения за состоянием окружающей 
среды и посильным вкладом в улучшение ее состояния;

- сознательным соблюдением норм и правил поведения 
в окружающей среде;

- действительной заботой о представителях раститель-
ного и животного мира;

- использованием полученных знаний, умений и навы-
ков в экологически ориентированной деятельности;

- воплощением своих впечатлений об окружающем 
мире в различных видах творчества.

О показателях сформированности экологической куль-
туры ребенка на данном уровне можно судить по следую-
щим проявлениям:

- соблюдение правил поведения в окружающей среде 
вошло в привычку: ребенок контролирует свои действия, 
соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов окружающей 
среды;

- выражена потребность в заботе о тех или иных пред-
ставителях растительного и животного мира;

-  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты 
своей экологической деятельности;

- доброта, отзывчивость и любовь к окружающим лю-
дям, природе сопровождается готовностью ребенка ока-
зать помощь нуждающимся в ней.

В концепции экологического образования в Республике 
Казахстан, разработанной в 2002 году, указывается, что 
формирование основ экологической культуры как каче-
ства личности предполагает:

- формирование знаний о единстве природы, ее значе-
нии для жизни человека, о взаимодействии в системе «че-
ловек - природа – общество»;

- формирование интеллектуальных и практических 
умений по изучению, оценке, улучшению состояния окру-
жающей среды;

- воспитание ценностных ориентаций экологического 
характера;

- формирование мотивов, потребностей, привычек це-
лесообразного поведения и деятельности, способности 
научных и нравственных суждений по экологическим во-
просам;

- участие в активной практической деятельности по ох-
ране окружающей среды.

ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ К ПОНЯТИЮ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Экологическая культура
(в условиях обучения познанию мира в начальной 

школе)
есть что?  -  другими словами – сущность понятия

осознанное отношение к природе у человека, которое 
обеспечивает сохранение, обогащение окружающей сре-
ды и создает благоприятные условия для жизни и совер-

шенствования человека
представления направлены на что? –  цель, назначение

развитие  экологической культуры воспитанника, 
которая включает в себя гуманное отношение к природе, 
и чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую 

человеческую ценность
формирование умений достигается как? – уточнение 

средств  достижение цели
Первый уровень включает в себя любование приро-

дой, умение посредством слова выражать свое отношение 
к наиболее ярким и необычным явлениям природы (лите-

ратурное слово, музыка, живопись).
Второй уровень предполагает наблюдение, пережива-

ние и осмысление увиденного и услышанного в природе. 
Любовь к природе должна формироваться как чувство 

деятельное
(прогулки, экскурсии, турпоходы)

Третий уровень сформированности экологической 
культуры проявляется в том, что школьник осознает и от-
ражает в деятельности принцип рачительного отношения 

к природе
выполнение упражнений и заданий основывается на 

Г.И. Чемоданова, Г.Ю.Федякина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10)250

чем? – анализ условий достижения целей
сочетание психолого-педагогических приёмов и ме-

тодов, которое позволяет учащемуся продвинуться в 
личностном развитии и выйти на новый уровень качества 

жизни.
экологическая культура  направлена на что? – про-

гнозирование результатов
формирование мотивов, потребностей, привычек це-

лесообразного поведения и деятельности, способности 
научных и нравственных суждений по экологическим 

вопросам; участие в активной практической деятельности 
по охране окружающей среды

Однако экологическая культура у ребенка формирует-
ся лишь при благоприятных социальных условиях в семье, 
школе, ближайшем природном и социокультурном окру-
жении. 

Как показывают исследования, основную причину за-
труднений в развитии экологической культуры младших 
школьников учителя видят в неразработанности техноло-
гии экологического воспитания.

Говоря об эффективном развитии экологической куль-
туры, мы имеем в виду такое сочетание психолого-педа-
гогических приёмов и методов, которое позволяет уча-
щемуся продвинуться в личностном развитии и выйти на 
новый уровень качества жизни. Движущей силой развития 
выступает экокультурный дисбаланс в отношениях инди-
вида с окружающей средой, на ликвидацию которого и на-
правлены экскурсии в природу. 

Реализовать воспитательный потенциал учебных экс-
курсий возможно при соблюдении следующих принципов: 

1) целостности в развитии личности (одновременное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы 
психики); 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей 
развития личности; 

3) преемственности в воспитании экологической 
культуры детей (младшего школьный возраст – средний 
школьный возраст - старший школьный возраст);

4) этничности (изучение экологического отношения 
народа);

5) субъектности (воспитанник - активный участник 
экологической деятельности);

6) учёт возможностей родного края;
7) повышение общей и собственной экологической 

культуры самих учителей.
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Аннотация: Школа есть социальный институт развития гражданской позиции личности. Представления о правах 
и обязанностях в школе развиваются в ходе школьного обучения, при активном участии субъектов образовательного 
процесса в Школьном самоуправлении. Целью данного исследования является создание и апробация практико-ориен-
тированной модульной программы дополнительного образования по формированию правовой компетентности.

Актуальность исследования представлений о пра-
вах и обязанностях субъектов образовательного процес-
са обусловлена существующей потребностью в анализе 
условий, необходимых для развития демократическо-
го общества. Демократия связана с вопросом о власти. 
Взаимоотношения с властью закреплены в правах челове-
ка. 

Методические разработки преподавания права в шко-
ле хорошо представлены в работах юристов и правове-
дов (С.С. Алексеев, B.C. Афанасьев, С.И. Володина, А.И. 
Вавилов, Г.П. Давыдов,  С.В. Куров, А.Г. Калпин, А.И. 
Масляев,  В.М. Сырых, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская, 
Т.В. Твердова,  А. Цуканов и др.); историков и политоло-

гов (И.Бочаров,  Е.А. Певцова, А. Суслов, Т.И. Тюляева и 
др.).  

Содержание обучения праву в школе реализуется в 
виде модуля (части) Государственного стандарта зна-
ний образовательной области «Обществознание». В ряде 
Российских школ введён институт школьного омбудсмена 
(уполномоченного по правам ребенка), проводятся Дни 
Школьного Самоуправления. Интернет-технологии по-
зволяют получить общественный резонанс на ситуации в 
сфере образования. В штат некоторых ОУ  введена тью-
торская должность, способствующая защите прав ребенка 
в перспективе развития его индивидуализации. В систему 
Российского образования происходит внедрение компе-
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тентностного подхода, ФГОС РФ. 
Реформы государственной политики, формы профес-

сиональной и общественной деятельности частично повы-
шают уровень правовой компетентности граждан России 
в сфере образования. Несмотря на позитивные моменты, 
в настоящее время существует противоречие между по-
требностью общества в воспитании законопослушных 
граждан и отсутствием государственной системы такого 
воспитания. О не проработанности проблемы внедрения 
программ по правовому воспитанию говорят члены экс-
пертных советов при уполномоченных по правам человека 
и уполномоченные по правам ребенка (П.А. Астахов, В.В. 
Борщев и др.). 

В последние годы правительство РФ подчеркивает роль 
школы в правовом воспитании детей: разработаны мето-
дические рекомендации «Об обучении правам человека в 
образовательных учреждениях РФ» (2006); «Положение о 
Совете по развитию гражданского общества и правам че-
ловека» (Д.А. Медведев, 2011).

Школа как социальный институт, является площадкой, 
на базе которой происходит (организованно, а иногда и 
стихийно) формирование определенного уровня (каче-
ства) правовой компетентности посредством констру-
ирования представлений о правах и обязанностях всех 
субъектов образовательного процесса, включая детей, 
родителей, учителей. «Более всего именно в школе закла-
дывается фундамент для адекватного толкования таких 
категорий политической жизни, как «демократия», «соб-
ственность», «власть», «право», да и самих категорий «по-
литика» и «политики»» (Г.М. Андреева).

По нашему мнению, недостаточная проработанность 
внедрения программ по правовому воспитанию связана 
с отсутствием психологического обоснования механиз-
мов конструирования правовых представлений в ходе 
школьного обучения. Исходя из теоретического анализа 
литературы, мы смогли констатировать, во-первых, низ-
кий уровень понимания роли психологических механиз-
мов формирования правовой компетентности в процессе 
Школьного самоуправления; во вторых, отсутствие четко-
го алгоритма запуска системы Школьного самоуправле-
ния от формального подхода к  практической реализации; 
в-третьих, формирование неверных представлений субъ-
ектов образовательного процесса о правах и обязанностях 
в школе, связанных с путаницей смысла самого понятия  
«Школьного самоуправления».  В связи с этим, целью 
нашего исследования стало изучение особенностей пред-
ставлений субъектов образовательного процесса о правах 
и обязанностях в школе; изучение содержания и развития 
правовых представлений при условии участия субъектов 
образовательного процесса (детей, учителей, родителей) в 
Школьном Самоуправлении. Мы предположили, что пред-
ставления о правах и обязанностях в школе развиваются 
в ходе школьного обучения, при активном участии субъ-
ектов  образовательного процесса в системе Школьного 
самоуправления.

В ходе исследования нами  проведен теоретический 
анализ  феноменов  представлений (образов памяти и 
воображения), описанных в  отечественной психологии 
(Л.Б. Ительсон, Е.И. Гарберт, А.Н. Леонтьев, С.И. Ожегов, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.),  и социальных пред-
ставлений, представленных в зарубежной психологии (С. 
Московичи, В. Дуаз, Ж. Абрик, Д. Жоделе, Г. Мюньи и 
др.). 

Представления (нем. «vjrstellungsbild», англ. «repre-
sentation, mental representation») изучались в отечествен-
ной  психологии как вторичный образ: (М.В. Гамезо, 
В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др.). 
Исследователями отмечается роль представления - как 
переходной ступени от восприятия к абстрактно-ло-
гическому мышлению. В то же время представления от-
личаются от абстрактных понятий своей наглядностью 
(З.М. Беркенблит,  В.Л. Зинченко, Б.Г. Мещеряков и др.). 
Свойства представлений: пространственно–временная 
структура, модальность и интенсивность, неустойчи-

вость, фрагментарность, обобщенность, схематичность  
(Л.М.Веккер, Л.Б.Ительсон, С А.Н.Леонтьев, И.Ожегов). 

Представления рассматриваются нами как когнитив-
ный компонент установок по отношению субъекта к окру-
жающей действительности, а установка включает в свою 
структуру эмоциональный компонент (К. Ховлэнд, Д.Н. 
Узнадзе, В.Н. Мясищев).

Представления являются «следами сложной прак-
тической деятельности с предметами» (А.Р.Лурия). 
«Деятельностная природа психического образа позволяет 
рассматривать в качестве его единицы действие. ...Отсюда 
следует, что и управлять формированием образов можно 
только через посредство тех действий, с помощью кото-
рых они формируются» (С.Л. Рубинштейн). Образ пред-
ставления создается с помощью универсального механиз-
ма интериоризации (П.К. Анохин, Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин), это дает субъекту способность к предметно-
образной деятельности. В ходе познания, обучения, обще-
ния, накопления опыта, представления человека о себе и 
окружающем мире могут значительно изменяться (С.П. 
Баранов, Н.Н. Волков, Х.М. Гафурова, А.А. Гостев, Е.И. 
Игнатьев, Х.Х. Кадаяс,  Б.М. Петухов,  М.А. Холодная, 
В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская).  Таким образом, в от-
ечественной психологии феномен представления изучает-
ся с позиции системного подхода, как сложное целое, как 
«целостное единство всех компонентов и их всесторонних 
связей», «динамическая функциональная структура» (Б.Г. 
Ананьев, Б.Ф. Ломов, М.А. Холодная и др.).

В контексте социальной психологии рассматривают-
ся социальные представления. Необходимо признать, что 
западные исследователи (в отличие от отечественных, 
длительное время изучавших в основном природу когни-
тивных представлений), первыми обратили внимание на 
феномен социальных представлений, связывая их с кол-
лективными представлениями  (Э. Дюркгейм 1912), с по-
нятием архетипа (К. Юнг), со стереотипным мышлением и 
поведением (У. Липпман 1920). 

Наиболее подробно социальные представления из-
учались во Франции, как «форма познания социальной 
действительности», элементы «обыденного обществен-
ного сознания» (С. Московичи 1979, В. Дуаз, Ж. Абрик, 
Д. Жоделе, Г. Мюньи и др), связывались с аспектами со-
циального конструирования значений и действительности 
(Ж. Пиаже) в русле идей социального конструкционизма 
(Polkinghorne 1983, Nicotera 1995), трактующего культуру 
как транс цендентный исторический процесс смыслообра-
зования.

Социальные представления рассматриваются как 
социально обусловленные знания «здравого смысла», 
«свойства обыденного практического мышления» (Д. 
Жоделе 1984). Анкоринг (англ. anchoring, фр. anchorage) 
и объективиза ция (objectification) - два процесса, которые 
участвуют в конструировании социальных представлений. 
Они «пре вращают незнакомое в знакомое» (Moscovici). 
Действительность создается или «конструируется» соци-
ально, а интерпретируется индивидуаль но. Представления 
конструируются в «человеческом пространстве» people-
space (Harré, Gillett1994) в коммуникативно-социальном 
поле (И.П. Сусов) родственном идее гештальта. 

В таком институте социализации как школа, происхо-
дит «коммуникативно-обусловленная социальная прак-
тика взаимодействия, помещенного в социально-культур-
ные условия ситуации» (Д. Шиффрин) обучения, объясня-
ющая природу развития/конструирования  представлений, 
и в частности представлений о правах и обязанностях 
субъектов образовательного процесса. 

Школьное сообщество (система взаимодействующих 
субъектов школьного образования) рассматривается нами 
как совокупный субъект, стоящий из взаимодействую-
щих подсистем: 1. Управляющая система: взаимодействие 
школьной администрации и управления образования/ми-
нистерства; 2. Педагогический  коллектив; 3. Детский кол-
лектив (мир Детства); 4. Система детско-педагогического 
взаимодействия; 5. Система взаимодействия семьи и шко-
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лы; 6. Семья: система детско-родительских отношений, 
косвенно влияющих на образовательный процесс. 

Единство школьного сообщества, носит системный 
характер и до настоящего времени изучено недостаточ-
но. Проблему в анализе взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса вызывает тот факт, что на вза-
имодействие статусных ролей: «Учитель» + «Ученик», 
накладывается  не менее важный слой:  взаимодействие 
«Взрослый» + «Ребенок». 

Во взаимодействии субъектов образовательного про-
цесса проявляются все известные феномены общения (Г. 
Тэджфел, Дж. Тернер, С. Аш, К. Левин М. Шериф и др.) 
и в частности групповые нормы, которые складываются в 
процессе совместной деятельности, становясь стандарта-
ми, стереотипным поведением членов малых формальных 
и неформальных групп. 

Устав школы, должностные инструкции, локальные 
акты и др. документы совместно с гражданскими зако-
нами, конвенциями, декларациями регулируют и про-
гнозируют взаимодействие субъектов образовательного 
процесса. Осознание учителем норм, правил, модели пе-
дагогической профессии входят в структуру профессио-
нального педагогического самосознания (А.К.Маркова). 
Принцип педагогического договора включает персональ-
ный контракт, в котором четко зафиксированы все права и 
обязанности сторон. 

Перечисляя возрастные аспекты формирования пред-
ставлений о правах и обязанностях учащихся в школе 
в русле возрастной психологии (Л.С. Выготский, Р.М. 
Грановская Л.Ф. Обухова, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, З. 
Фрейд и др.), можно выделить некоторые особенности. 
Уже сама по себе школьная готовность требует от стар-
шего дошкольника умения ориентироваться на систему 
правил (И.В. Дубровина,  Н.Н. Гудкина,  Р.В. Овчарова,  
М.И. Безруких). Младший школьник овладевает структу-
рой учебной деятельности, ориентируясь на оценку взрос-
лого-учителя, классного руководителя (Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.). В 
подростковом периоде, на пике поиска собственной иден-
тичности,  выделяются три стадии: «локально-капризная» 
(10—11 лет) - обострена потребность в ребенка признании 
взрослых, «право-значимая» (12—13 лет) - потребность в 
общественном признании: «я тоже имею право, я могу, 
я должен»; в «утверждающе-действенной» (14-15 лет) - 
потребность проявить себя, применить свои силы (Д.И. 
Фельдштейн). Старший школьник  рассматривает школь-
ные нормы и правила в контексте построения образа свое-
го будущего, дальнейшего самоопределения (И. Кон и др). 

Образование - есть гражданское право. Осознание лич-
ностью своих прав и обязанностей свидетельствует о вы-
соком уровне сформированности  ответственного поведе-
ния. Этические понятия права и обязанности изучаются  в 
контексте философских категорий свободы и ответствен-
ности.  Понятие свободы сложилось как политико-право-
вая автономия гражданина в трудах: основы международ-
ного права (Г. Гроций, 1605); Этика (Б. Спиноза 1675); 
теория общественного договора (Т. Гоббс, 1650; Дж. 
Локк, 1690); идеи демократии (Жан-Жак Руссо,1760, И. 
Кант,1785);  культура (С. Пуфендор, 1690). Исследователи 
подчеркивают, что основа гражданского общества – сво-
бода личности и ответственность человека. (А.Я. Азаров, 
Г.Д. Берман, О.Я. Гелих, Л.И. Петражицкий, В.В. Лазарев, 
Е.М. Сергейчик, Г.Л. Тульчинский, В. Ройтер, К Хюфнер, 
М. Новицкий и др.). Как отмечают Б.С. Братусь, В.П. 
Зинченко, Е.И. Кузьмина, в системе ценностей граждан-
ского общества ведущая роль принадлежит категориям 
свобода и ответственность. Свобода основывается на пра-
вах, а ответственность человека – на его обязанностях. И 
свобода личности, и ответственность, равно как и права и 
обязанности человека, взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Свобода субъекта заключается в возможности выбора (это 
его право), за результат которого отвечает сам субъект 
(это его обязанность).

Критическим периодом для трансформации детской 

спонтанности в свободу как осознанную активность явля-
ется подростковый возраст, когда при благоприятных об-
стоятельствах осуществляется интеграция свободы (фор-
мы активности) и ответственности (формы регуляции) в 
единый механизм автономной самодетерминации зрелой 
личности (Е.Р. Калитеевская и Д.А. Леонтьев). Общая идея 
«многоуровневой модели личностной саморегуляции» от-
ечественных ученых Е.Р. Калитеевской и Д.А. Леонтьева, 
схожа с идеями западных теоретиков о «локусе контроля» 
Дж. Роттера,  «каузальной атрибуции ответственности» Ф. 
Хайдера, объясняющими выбор различных стратегий по-
ведения человеком, признающим ответственным за свои 
действия и поступки либо себя (интернальность), либо 
внешние силы (экстернальность). 

Таким образом, инстанциями, субъектами контроля, 
регулирующими степень ответственности обучающего-
ся перед своим обучением, образованием, становятся не 
только учителя, родители, школа и дальнейшие институты 
социализации, но и сам  ученик. В результате процесса об-
учения ученик должен интериоризировать внешние нормы 
поведения в существенную черту личности – ответствен-
ность, внутреннюю (сознательную и добровольную) дис-
циплину школьника, впоследствии гражданина общества.

Категория субъекта одна из центральных в филосо-
фии (Аристотель, Р. Декарт, И. Кант, Гегель и др.)  и в 
современной психологической науке (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, Е.А. Климов, 
С.В. Комаров, В.А. Лекторский, С.Л. Рубинштейн и др.).

С 60-70гг XX вв. в странах США и Скандинавии, про-
водились реформы образования: «Образовательный опти-
мизм» и концепция «mastery learning» Б. Блума 1971, ког-
нитивный поворот с 1980,  конструктивистская концепция 
обучения с 1990, концепции необихевиаристской теории 
обучения,  с включением идей отечественной концепции 
«Зон ближайшего развития» Л.С. Выготского.   В частно-
сти, результатом реформ образования в Финляндии, стал 
переход от внешних форм организации учебного процесса 
к развитию субъектности школьника - самоорганизации 
собственного процесса обучения, планирование структу-
ры своего учебного материала  и т.п (В.К. Загвоздкин).

Проблема развития личности ребенка, как субъекта 
обучения в Российской школе стоит достаточно остро. В 
результате многолетней государственной (коммунистиче-
ской) политики в области образования, один из основных 
мотивов учебной деятельности - потребность в самоут-
верждении – не находит удовлетворения у большинства 
Российских школьников (В.К. Загвоздкин). 

Дидактическая проблема качества обученности со-
временного Российского выпускника школы заключается 
в отсутствии у него умения самостоятельно связать свои 
теоретические знания с реалиями жизни. Во взаимодей-
ствии ребенка со своим социальным окружением – учи-
телями, родителями, детская субъектная инициатива за-
частую «разбивается» о правовой нигилизм взрослых, ха-
рактерный для Российского менталитета. В самом общем 
виде менталитет можно определить как характерную для 
конкретной культуры (или субкультуры) специфику пси-
хической жизни включенных в нее людей, детерминиро-
ванную экономическими и политическими аспектами ее 
исторического развития. 

Приходится констатировать тот факт, что внутренняя 
правовая культура не сформирована в первую очередь у 
взрослых, воспитанных в условиях авторитарной комму-
нистической идеологии. Попытки детских субъектных 
решений наталкиваются на формализм, авторитарность, 
гиперконтроль, правовую безграмотность со стороны 
взрослых (учителей, родителей). При таком подходе нару-
шается право ребенка на самостоятельный выбор. Ребенок 
приучается перекладывать ответственность за свое обуче-
ние, выбор жизненного пути, на плечи «более опытных» 
взрослых. 

По нашему мнению, причины противоречия представ-
лений о правах и обязанностях субъектов образователь-
ного процесса, связаны с радикальными социальными и 
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политическими преобразованиями, когда относительно 
стабильная картина мира «образ социального мира» (Г.М. 
Андреева) «рухнула» у взрослого населения России. Ранее 
человек воспринимался как винтик государственной ма-
шины, дисциплина и подчиненность – основные харак-
теристики гражданственности прошлых лет. Прошлые 
традиции мешают правильно понять суть современных 
кардинальных изменений и мешают развитию правовой 
компетентности. Этот фактор тормозит развитие  обще-
ственных отношений. «…Первая задача теории «социаль-
ных представлений» — установить более тесную связь 
между когнитивными процессами человека и социальны-
ми макропроцессами…» - пишет Г.М. Андреева - «У соци-
ального представления «пристрастная», как использовал 
этот термин А. Н. Леонтьев, природа, поскольку факты 
окружающего мира подвергаются трансформации и оцен-
ке, апеллирующим именно к реальному социальному опы-
ту индивида». 

По нашему мнению противоречия смыслов в представ-
лениях о правах и обязанностях в школе, связанны с соци-
культурными стереотипами (Н.С. Речкин, Ж.Т. Тощенко, 
Ю. Левада, В. Дуаз, У. Липман, О’Хара и др). «Феномен 
менталитета нельзя изменить за несколько десятилетий. 
Он статичен и органичен как экономическая структура» 
(Л. Н. Гумилев). 

Таким образом, необходимо заниматься формировани-
ем верных, научных, непротиворечивых представлений о 
правах и обязанностях всех субъектов образования, вклю-
чая детей, учителей и родителей.  «В этом – сверх зада-
ча школы: выпускать в жизнь новые поколения граждан, 
способных внести вклад в построение демократического 
общества и правового государства» (Д. Рогаткин).

В частности, говоря о школе, «Проблема смыслов» (точ-
нее подмена смыслов) в представлениях о правах и обя-
занностях субъектов образовательного процесса, заключа-
ется в том, что многим не только детям, но и взрослым, не 
понятно, что же такое «истинное школьное самоуправле-
ние» (Д. Рогаткин).  На данный момент, теоретические ос-
новы программ по самоуправлению представлены в  тру-
дах советских ученых А.Н. Лутошкина, Л.И. Уманского, 
(Кострома, 1973), направленные на изучение  этапов фор-
мирования коллектива социальной группы. В последние 
годы развитием идей Школьного самоуправления зани-
маются педагоги некоторых Российских школ Москвы, 
Петрозаводска, Твери, Челябинска и др. Существует 
опыт Украины, Эстонии, Франции, Финляндии и др. 
стран в данном вопросе.  Возобновилось издание работ, 
посвященных теме ученического самоуправления (В.И. 
Бочкарев, А. Витковский, Н.Б. Крылова А.С. Прутченков, 
М.И. Рожков ). 

В ряде исследований обсуждается проблема формаль-
ного подхода к функционированию Школьного совета, 
ученического совета, Общешкольного родительского ко-
митета, Конференции (общего собрания) в Российских 
школах, неготовность администраций школ выстраивать 
новую систему взаимоотношений с детским активом.  
Такое отношение не предполагает сколько-нибудь осмыс-
ленной включенности в их деятельность субъектов обра-
зовательного процесса. Когда не стыкуется декларирова-
ние прав с их реальным выполнением порождается лице-
мерие, являющееся основой развития безнравственности 
и правового нигилизма в оценке поступков. Для нас «…
важно, чтобы определение настоящего Закона об образо-
вании, о государственно - общественном характере об-
разования, не остался лишь на бумаге, но поддерживалось 
снизу, со стороны самих  образовательных учреждений - 
детских садов и школ» (В.К. Загвоздкин). Примыкание к 
радикальному убеждению о «безусловной  необходимости 
автономии школы» Р. Штайнера,  не является целью наше-
го исследования, мы концентрируем внимание на психо-
логических «внутренних» механизмах, подводящих к ка-
чественным результатам  реализации системы  Школьного 
Самоуправления - развитию представлений о правах и 
обязанностях субъектов образования в школе, развитию 

правовой компетентности, развитию внутренней граждан-
ской позиции. Систему школьного самоуправления мы 
рассматриваем как «над коллективный субъект», ориенти-
рующий  на выбор гражданской позиции каждого субъек-
та образовательного процесса. Положительный результат 
можно получить, связав урочные правовые теоретические 
знания с реальной школьной жизнью, погружение ребенка 
в проблемы школьного сообщества в русле «антропологи-
ческой перспективы отечественного образования» детско-
взрослой «со-бытийной общности»  (В.И. Слободчиков). 
Из способа просвещения отдельных индивидов образова-
ние преобразуется в механизм развития культуры, обще-
ства и человека. Другими словами - без создания в школе 
неформализованной системы самоуправления, правовую 
компетентность сформировать невозможно.

Отсутствие систематической наставнической под-
держки детей со стороны взрослых (учителей и родите-
лей) (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др), 
не позволяет перейти на уровень системной практической 
деятельности по формированию устойчивой внутренней 
гражданской позиции- «формирования гражданина, т.е. 
человека, осознающего свою роль в обществе, умеюще-
го адекватно воспринимать явления общественной жиз-
ни» (Г.М. Андреева). Если не организовать эту работу в 
школе, научение займет стихийный характер, останется на 
этапе прожектов.

Обсуждая проблему развития представлений о правах 
и обязанностях субъектов образования необходимо учи-
тывать ресурсность программ дополнительного образова-
ния. В результате реализации программы каждый субъект 
образовательного процесса должен расширить свои пред-
ставления о том, что права и свободы, обязанности и от-
ветственность взаимосвязаны и что в отношениях между 
правами и свободами одного и правами и свободами дру-
гого могут возникнуть спорные вопросы. 

Таким образом, представления о правах и обязанно-
стях конструируются, развиваются в школьном социуме  
как государственной модели общества. В формировании 
представлений участвуют механизмами интериоризации и 
интерпретации культурных смыслов, при непосредствен-
ной погруженности в реальную школьную жизнь с ее кон-
фликтами, кризисными периодами, проблемными «житей-
скими» ситуациями, и продуктивным их разрешением на 
основе доверия к ребенку.

Закон «Об образовании» определяет два принципа 
управления образовательным учреждением: единонача-
лие и самоуправление - и даёт право на участие в управ-
лении образовательным учреждением (то есть, право 
на самоуправление) педагогам, родителям и учащимся. 
Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его 
помощью участники школьной жизни получают возмож-
ность влиять на школьную политику как через участие 
в принятии решений, которыми руководствуется адми-
нистрация учебного заведения, так и через собственную 
активность в управлении внутришкольными процессами. 
Самоуправление делает школьную жизнь предметом со-
вместного творчества всех её участников (Д.Рогаткин). 

Большая часть разработанных и апробированных в 
России программ общего и дополнительного образования,  
нацеленных только на детей и подростков  не решают про-
блему комплексно. В результате изучения отечественного 
и зарубежного опыта, мы пришли к выводу, что практико-
ориентированная программа по развитию правовой ком-
петентности в школе должна состоять из трех модулей, 
для разных целевых групп: 1) классные руководители и 
школьная администрация, 2) родители, 3)  учащиеся (1-5, 
6-8, 9-11кл). Вначале необходимо обучить классных ру-
ководителей и школьную админитрацию, затем классные 
руководители проводят родительский всеобуч, и работа-
ют с детьми по развитию правовой компетентности, акти-
визируя детскую инициативу обучающихся. Особая роль 
классного руководителя, в развитии системы школьного 
самоуправления, мы связываем с Доверием. Классный 
руководитель является связующим звеном между всеми 
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субъектами образовательного процесса. Бытует мнение, 
что когда родители будущих первоклассников решают, 
куда они поведут ребенка учиться, они выбирают не шко-
лу, а учителя – будущего классного руководителя. Это 
можно рассматривать как социальный запрос общества к 
школе- профессиональная компетентность классных ру-
ководителей. Именно классный руководитель психологи-
чески интегрирует в себе две статусные роли: учитель + 
мать/отец.

Новая Российская Школа должна создать условия для 
развития качественных (научных, непротиворечивых и 
полных) представлений о правах и обязанностей субъ-
ектов образовательного процесса с целью защиты прав 
детей. Для этого необходимо преодолеть авторитарный 
менталитет обучения предыдущих поколений,   низкий 
уровень учебной мотивации, в рамках концепции благопо-
лучия и психологической безопасности образовательной 
среды с учетом социального запроса и удовлетворенности 
качеством его выполнения,  с учетом возрастных  и инди-
видуальных особенностей детей. 

Модульная практико-ориентированная интерактивная 
программа дополнительного образования  позволит за-
пустить двигательные и смысловые механизмы констру-
ирования правовых представлений в школе. Повышение 
уровня правовой компетентности в условиях реализации 
системы Школьного Самоуправления является основой 
регуляции гражданского поведения, развивает стабильное 
самоотношение, дает право на собственную активность 
всех субъектов образовательного процесса. Развитая си-
стема Школьного Самоуправления   предполагает улуч-

шить качество  образования, дав выпускнику, получивше-
му это (школьное) образование - внутренний ресурс, обе-
спечивающий  определенную степень свободы на пороге  
развертывания субъектной индивидуализации, самостоя-
тельности, жизненной эффективности,  самоактуализации, 
выбора собственной гражданской позиции.
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Аннотация: Особенности профессиональной деятельности и подготовки специалистов помогающих профессий за-

дают особый подход к формированию совокупности способностей, знаний, умений и навыков управления собственным 
эмоциональным состоянием для создания благоприятной эмоциональной атмосферы в процессе коммуникации.

В связи с социально-экономическими изменениями, 
происходящими в стране, гуманизацией общества, возрос-
ла значимость помогающих профессий, социономическо-
го типа относящимся к человековедческим профессиям, 
которые требуют актуализации коммуникативного компо-
нента труда (Трофимова Г.С.) и эмоциональных ресурсов 
субъекта в труде [1]. 

В психолого - педагогической науке исследовались 
проблемы совершенствования профессиональной подго-
товки специалистов в сфере помогающих профессий (учи-
теля, психологи, педагоги, медицинские и социальные ра-
ботники и др.). Вместе с тем, в ходе исследования нами не 
выявлено диссертационных работ, посвященных профес-
сиональной подготовке студентов, будущих специалистов 
в сфере помогающих профессий.

Немаловажным аспектом подготовки специалиста в 
сфере помогающих профессий является процесс форми-

рования эмоционального интеллекта как привития сово-
купности способностей, знаний, умений и навыков, позво-
ляющих человеку управлять собственными эмоциями и, 
анализируя ситуацию общения, создавать благоприятную 
эмоциональную атмосферу в процессе учебной коммуни-
кации, обеспечивая повышение уровня сформированности 
личностного качества. 

Исследованием эмоционального интеллекта занима-
лись такие зарубежные ученые, как Д. Гоулмен (теория 
эмоциональной компетентности), Р. Бар-Он (понятие 
«коэффициент эмоциональности»; некогнитивная теория 
эмоционального интеллекта), Х. Вайсбах и У. Дакс (эмо-
циональный интеллект как умение «интеллектуально» 
управлять своей эмоциональной жизнью) и др. 

В отечественной психологии идею единства аффек-
тивных и интеллектуальных процессов, принадлежащую 
Л.С. Выготскому, развивали С.Л. Рубинштейн (интеллек-
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туальный процесс невозможен без участия эмоций) и А.Н. 
Леонтьев (мышление имеет эмоциональную (аффектив-
ную) регуляцию). Одним из первых отечественных иссле-
дователей эмоционального интеллекта стал Д.В. Люсин, 
представивший двухкомпонентную теорию данного фе-
номена и способ диагностики. И.Н. Андреевой рассмо-
трены предпосылки развития эмоционального интеллекта, 
гендерные различия в выраженности компонентов эмо-
ционального интеллекта, а также возможности развития 
эмоционального интеллекта в процессе психологического 
тренинга. С.С. Степанов выявил корреляцию эмоциональ-
ного интеллекта с гендерной ролью. М.А. Манойлова из-
учала акмеологическое развитие эмоционального интел-
лекта педагогов и доказала возможность развития эмоци-
онального интеллекта путем специально организованного 
обучения (система акмеоупражнений в рамках спецкурса). 
А.А. Панкратовой был проведен анализ разных подходов 
к формированию эмоционального интеллекта и способ-
ностей, входящих в его состав. С.П. Деревянко устано-
вила эффективность использования психологического 
тренинга в развитии эмоционального интеллекта, однако 
строгих замеров его эффективности не проводилось. Д.В. 
Ненашевым были использованы коучинг - технологии для 
формирования эмоциональной компетентности менедже-
ров и управленцев. 

Системный анализ диссертационных исследований и 
научно-педагогической литературы, посвященных про-
фессиональной подготовке специалистов помогающих 
профессий, свидетельствуют о неопределённости педа-
гогической составляющей (педагогические условия, ди-
дактические средства) формирования эмоционального 
интеллекта будущих специалистов в сфере помогающих 
профессий, которые, как установлено, не становились 
объектом специального исследования.

Итак, современному государству и обществу необхо-
димы высококвалифицированные специалисты помога-
ющих профессий социономического типа, обладающими 
сформированным эмоциональным интеллектом, а успеш-
ность их деятельности во многом определяется условиями 
и особенностями процесса их профессиональной подго-
товки.

Данное противоречие мы попытались разрешить при 
проведении эксперимента по выявлению педагогических 
условий и дидактических средств формирования эмоци-
онального интеллекта студентов, будущих специалистов 
в сфере помогающих профессий, осуществленного в рам-
ках диссертационного исследования под научным руко-
водством доктора педагогических наук, профессора Г.С. 
Трофимовой в 2008-2012 годах в Институте педагогики, 
психологии и социальных технологий Удмуртского госу-
дарственного университета.

В структуре современных нормативных документов 
(ФГОС), регламентирующих содержание профессиональ-
ного образования, определены содержание учебного пред-
мета, место его в направлении получаемых знаний, а также 
перечень компетентностей или компетенций, которыми 
овладевает студент по мере усвоения материала учебных 
предметов. Анализ требований ФГОС по обсуждаемому 
направлению подготовки специальностей, в части их со-
ответствия концепту «эмоционального интеллект» пока-
зал, что большая часть искомых компетенций не указана 
как обязательная к формированию. Поэтому, поставив в 
качестве цели экспериментальной программы формирова-
ние эмоционального интеллекта студентов, мы расширили 
дидактическую и формирующую возможности образова-
тельного процесса по профессиональной подготовке спе-
циалистов означенной сферы.

Нами было предположено, что процесс привития на-
выков осознания своего внутреннего состояния и партнё-
ра по коммуникации и тренировки во взаимодействии с 
другим человеком возможно организовать следующими 
дидактическими средствами педагогической коммуника-
ции, включающими методы, формы, содержание обуче-
ния, цель, личность преподавателя, личность обучающе-

гося, учебные материалы – дидактически обработанную 
информацию). 

Учебно-познавательная деятельность как дидактиче-
ская категория, специфичность осуществления которой 
заключается в характере и особенностях поставленных пе-
ред студентами учебно-познавательных задач, являющих-
ся предметом их деятельности (Загвязинский В.И., Лернер 
И.Я., Сластенин В.А.), требует при своей организации 
осуществления и выполнения педагогических условий. 
Логика исследования потребовала определения и обосно-
вания педагогических условий, способствующих процес-
су формирования эмоционального интеллекта студентов, 
будущих специалистов в сфере помогающих профессий, к 
которым были отнесены следующие: 

первое условие предполагает вовлечение студентов в 
реализацию субъект-субъектной модели взаимодействия 
в системах «преподаватель – студент», «преподаватель – 
студенты», на основе сотрудничества, партнерства, добро-
желательности и поддержки в образовательном процессе. 
Педагогическая значимость этого условия заключается в 
реализации и соблюдении принципа субъектности;

второе условие – создание ситуации педагогически ор-
ганизованного социального опыта с учетом личного выбо-
ра каждого обучающегося. Компетентность как результат 
образования формируется в специально организованной 
деятельности, в которой актуализируется приобретаемый 
в образовательном процессе субъектный опыт;

третье условие – педагогическое сопровождение об-
учающихся при анализе собственного опыта, связанного 
с содержанием помогающей профессии. Изучение педаго-
гической теории с опорой на имеющийся опыт при ком-
петентностно-ориентированном обучении в вузе является 
требованием сегодняшнего дня.

Разработке программы экспериментального обучения 
предшествовало создание схемы процесса формирования 
ЭИ студентов (см. рис. 1). 

Цель:  формирование эмоционального интеллекта студентов, 
будущих специалистов в сфере помогающих профессий

Методологическая основа.
•	 компетентностный, личностно-ориентированный, 

гуманистический  подходы;
•	 принципы: субъектности, связи теории с практикой, 

единства сознания и деятельности.

Этапы формирования эмоционального интеллекта

Подготовительный блок: инициирование субъектности

Коммуникативно - эмотивный блок: организация субъект-
субъектного взаимодействия, опора на личный опыт. 

Аналитико – рефлексивный блок: самоанализ, рефлексия.

Результат: уровень сформированности эмоционального 
интеллекта студентов, будущих специалистов в сфере 
помогающих профессий (низкий, средний, высокий)
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Рис. 1. Схема процесса формирования эмоционального 
интеллекта студентов, будущих специалистов в сфере 

помогающих профессий

Опираясь на личностно-ориентированный, компетент-
ностный, андрагогический и гуманистический подходы 
как методологическую базу исследования, лежащую в 
основе организации процесса формирования эмоцио-
нального интеллекта студентов, будущих специалистов 
в сфере помогающих профессий, мы выбрали дидактиче-
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ские средства, основными из которых стало содержание 
дисциплины профессионально-педагогического цикла 
«Педагогика», а также инновационные средства педагоги-
ческой коммуникации.

Содержание программы было направлено на развитие 
эмоциональной, коммуникативной, поведенческой, реф-
лексивной сфер личности студента на основе личност-
но-деятельностного подхода и актуализацию принципов 
практико-ориентированности, субъект-субъектной систе-
мы взаимоотношений.

Основными организационными формами реализации 
экспериментальной программы обучения явились:

- групповые формы: лекции, семинары, педагогиче-
ский тренинг и другие формы вузовских занятий;

- индивидуальные формы: совместная работа препода-
вателя со студентами и самостоятельная работа студентов 
над литературными источниками; подготовка аннотаций, 
докладов, написание рефератов, презентация докладов.

Методами обучения были: творческие упражнения, 
ориентированные на проявление гуманистических качеств 
личности; анализ текстов гуманистического содержания с 
последующим обсуждением (метод круглого стола, дис-
куссионные методы деловые игры); ситуативно-ролевые 
игры (игры в «свою профессию»).

К средствам обучения относились видеоматериалы, 
тексты, телепрограммы; материалы Интернет-ресурсов 
по проблемам формирования профессионально важных 
личностных качеств. Более наглядно содержание, методы, 
формы, средства обучения показаны в таблице 1.

Содержание программы экспериментального обучения 
было организовано в 3 блока: подготовительный, ком-
муникативно - эмотивный, аналитико - рефлексивный. 
Каждый из блоков был содержательно наполнен и дидак-
тически обеспечен, т. е. были отобраны соответствующие 
методы, формы, средства обучения. Основным средством 
обучения был вузовский курс «Педагогики», в процессе 
преподавания которого и решалась задача формирования 
ЭИ дидактическими средствами. 

Экспериментальное обучение базировалось на прин-
ципах профессиональной направленности, субъектности 
и двуплановости. Последний принцип означал, что для 
преподавателя или преподавателем была сформулирова-

на цель: предъявить к освоению содержание курса, одно-
временно решая задачу формирования эмоционального 
интеллекта обучающихся через включение их во взаимо-
действие друг с другом, прививая им навыки слушания, 
понимания друг друга, управления своим эмоциональным 
состоянием и др. Целью студентов было научиться всту-
пать в контакт со слушателем, обеспечивать своим пози-
тивным отношением к учебе и друг другу благоприятную 
атмосферу, анализи ровать предлагаемые проблемные си-
туации и др. 

По окончании эксперимента, после обработки полу-
ченных данных было получено подтверждение гипотезы, 
что экспериментальная программа формирования эмоци-
онального интеллекта студентов, будущих специалистов 
в сфере помогающих профессий способствует формиро-
ванию эмоционального интеллекта студентов специально 
отобранными дидактическими средствами по показателям 
эмоционального интеллекта: а) внутриличностному, б) 
межличностному и в) интегральному. 

Соответственно были сформулированы следующие 
выводы:

- использование инновационных дидактических 
средств, таких как активные методы и формы работы, от-
бор содержания обучения, учитывающего специфику по-
могающих профессий, обеспечивают позитивную дина-
мику процесса формирования эмоционального интеллекта 
студентов, будущих специалистов в сфере помогающих 
профессий; 

- подготовка специалистов в сфере помогающих про-

фессий в аспекте формирования эмоционального интел-
лекта посредством реализации вышеобоснованных педа-
гогических условий - это способ фасилитации личностно-
го развития студентов с целью обучения их управлению 
собственным эмоциональным состоянием и привитию 
навыков учета эмоционального состояния партнеров по 
взаимодействию, что соответствует идее гуманизации об-
разования, являющейся парадигмальной установкой в си-
стеме подготовки кадров для работы с людьми [2].

В дальнейшей нашей исследовательской практике пла-
нируем продолжить системный анализ научного психоло-
го-педагогического знания об эмоциональном интеллекте 
с целью обоснования включения указанной категории как 

Таблица 1
Фрагмент программы формирования эмоционального интеллекта студентов в сфере помогающих профессий (на материале 

учебного предмета «Педагогика»
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показателя одного из факторов концепции педагогической 
коммуникативной компетенции Г.С. Трофимовой. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность обучения дошкольников речи-рассуждению, раскрываются осо-

бенности понимания детьми причинности и пути решения заявленной проблемы.

Развитие связной речи детей – одна из наиболее зна-
чимых и сложных задач речевого воспитания. Классики 
отечественной педагогики К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева 
подчеркивали необходимость обучения детей рассказыва-
нию, предлагали формы и методы обучения монологиче-
ской речи.

Современная дошкольная педагогика и методика раз-
вития речи также относят эту проблему к числу приори-
тетных в обучении детей. В отечественной методике рече-
вого развития определены основные направления, содер-
жание и методы обучения монологической речи в детском 
саду (А.М.Бородич, Н.Ф.Виноградова, А.А.Зрожевская. 
Э.П.Короткова, Л.А.Пеньевская, Е.А.Смирнова, 
Н.Г.Смольникова, Ф.А.Сохин, Е.И.Тихеева, О.С.Ушакова, 
Е.А.Флерина, Л.Г.Шадрина и др.). Вместе с тем следует 
отметить, что под монологом подразумевается исключи-
тельно развитие описательной и повествовательной речи. 
Формирование умений рассуждать всегда относили к 
школьному периоду обучения в связи со сложностью дан-
ного типа речи в содержательном и языковом отношении 
(Т.А.Ладыжская, М.Р.Львов и др.).   Рассуждение требу-
ет от говорящего достаточно развитого самостоятельно-
го мышления и владения соответствующими языковыми 
средствами. Основное в рассуждении, по мысли  О.А. 
Нечаевой, - выявление причинно-следственных отноше-
ний, аргументация чего-либо. В логическом плане рас-
суждение отличается от описания и повествования тем, 
что опирается на умозаключение как процесс мышления. 
Обычно в рассуждении используются умозаключения не 
одного, а нескольких типов. Важную роль в рассужде-
нии выполняют мыслительные операции – анализ, син-
тез, обобщение, сравнение, абстракция, конкретизация. 
Установление причинно-следственных связей в рассужде-
нии предусматривает использование сложных синтакси-
ческих конструкций, более четкую логику высказывания. 
По мнению лингвистов, рассуждение имеет трехчаст-
ную структуру: тезис, доказательства, вывод. Тезис – это 
мысль, которая будет доказываться, доказательства – это 
аргументы в пользу этой мысли. Тезис и основная часть, 
как правило, соединяются союзами «так как», «потому 
что».  Завершает рассуждение вывод, который начинает-
ся словами «поэтому», «следовательно», «значит». Таким 
образом, по мнению лингвистов, основу рассуждения со-
ставляют причинно-следственные отношения, оформлен-

ные, как правило, сложноподчиненными предложения-
ми причины, высказывание обычно имеет трехчастную 
структуру. 

В большинстве образовательных программ дошколь-
ных учреждений не предусматривается формирование у 
детей умений рассуждать. Вместе с тем, интеллектуаль-
ное развитие детей немыслимо без речевого оформления 
суждений и умозаключений, которое выражается в дока-
зательстве, в форме текста-рассуждения. На занятиях по 
экологическому образованию детям предлагается объ-
яснять закономерности в природе,  формирование эле-
ментарных математических представлений предполагает 
решение арифметических задач с объяснением их отве-
та.  Некоторые  программы   вводят в учебный процесс 
дошкольного учреждения  занятия по пространственному 
моделированию, логике. Цель занятий по логике – найти 
несоответствие,  в рисунке, высказывании и объяснить 
его. На занятиях по конструированию дошкольники разъ-
ясняют последовательность строительства, особенности 
постройки, находят ошибки в чертеже и также их объяс-
няют. Таким образом, предполагается, что дети должны 
использовать речь-рассуждение в разных ситуациях, од-
нако обучение данному типу речи не ведется.  Создается 
противоречие между необходимостью формирования у 
дошкольников речи-рассуждения и недостаточной раз-
работанностью данного вопроса в теории и методике до-
школьного образования.

Кроме того,  ряд психологических исследований 
свидетельствует о возможности  обучения старших до-
школьников объяснительной и доказательной речи. С.Л. 
Рубинштейн  отмечал, что уже на 5 году жизни некото-
рые дети правильно понимают причины и следствия яв-
лений. Активные процессы сознательного обдумывания, 
размышления, рассуждения включают уже все стороны 
мыслительной деятельности.   По утверждению психо-
лога, мыслительная деятельность развивается сначала по 
преимуществу в процессе наблюдения, в теснейшей связи 
с восприятием. Очень поучительно и рельефно оно вы-
ступает в попытках понять, объяснить наблюдаемое при 
восприятии картинок. Для объяснения их содержания 
дети прибегают к целому ряду рассуждений и умозаклю-
чений, включая которые, наблюдение переходит у ребенка 
в сложный процесс обдумывания, размышления и осмыс-
ления. 
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В зависимости от возраста, имеющегося опыта и харак-
тера явлений обнаруживаются разные уровни понимания 
причинности. Раньше всего дети выделяют внешние при-
знаки предметов, поэтому оно носит диффузный харак-
тер. Дети указывают на причину, на ситуацию в целом, не 
проводя ее детального анализа, лишь позднее начинают 
выделяться те элементы ситуации, которые имеют более 
близкое отношение к причинам наблюдаемых фактов. 
Постепенно они начинают понимать, что причины явле-
ний могут заключаться не только во внешних воздействи-
ях, но и в свойствах самих предметов. При этом сначала 
ими выделяются непосредственно воспринимаемые, и 
поэтому часто несущественные свойства предметов, а в 
дальнейшем выделяются более существенные качества 
предметов и явлений. Л.А. Венгер отмечает, что важный 
момент в развитии причинности – формирование обобще-
ний. На ранних ступенях дети при объяснении ссылают-
ся на единичный случай, на следующей ступени их объ-
яснения приобретают более обобщенный характер. Они 
уже ссылаются не на единичный случай, а на известное 
общее положение. Наиболее высокий уровень понимания, 
встречающийся у дошкольников, заключается в том, что 
они начинают выделять и обобщать в качестве причины 
явлений связи и отношения, существующие между пред-
метами или их свойствами. Однако, по утверждению Л.А. 
Венгера, уровни понимания причин явлений нельзя строго 
соотносить с возрастом и у одних и тех же детей одного 
возраста можно обнаружить разный уровень в зависимо-
сти от сложности явлений и их близости детскому опыту.

Ребенок правильно объясняет причину явления, если 
оно доступно и близко детскому опыту. Чем менее до-
ступно ребенку явление, тем на более низком уровне стоит 
объяснение его причины; сам опыт еще недостаточен, что-
бы сформулировать обобщение. Перед ребенком должна 
быть специально выделена и поставлена задача. Только в 
этом случае обобщение становится основой для объясне-
ния.

На основании психологических исследований мы мо-
жем сделать вывод, что дети дошкольного возраста спо-
собны видеть и осознавать причинно-следственные отно-
шения и отражать их в речи.  Следует учитывать, что по-
нимание причинно-следственных связей наиболее полно 
осуществляется при непосредственных действиях с объек-
тами, нежели при словесном описании взрослого, поэтому 
«необходима такая организация деятельности,  которая 
обеспечит ребенку реальное знакомство с теми связями 
и отношениями между явлениями, которые должны стать 
предметом суждения» – это опыты, экспериментирование, 
наглядный показ взаимозависимостей, наблюдение.

Интерес к причинно-следственным связям пробужда-
ется у детей довольно рано и направлен первоначально на 
причины явлений. Лишь спустя некоторое время интерес 
направляется и на следствия.

Развитие рассуждений у детей дошкольного возраста 
связано с развитием логического мышления. Психологи  
(П.П.Блонский, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) от-
мечают зависимость между уровнем развития мышления 
ребенка и уровнем речевого развития в целом: чем выше 
уровень логического мышления, тем на более высоком 
уровне дошкольник строит свои объяснения, доказатель-
ства, рассуждения.

В практике дошкольного образования речевому оформ-
лению рассуждений уделяется недостаточное внимание, 
и, по существу, отсутствует система обучения высказыва-
ниям такого типа.

Современные технологии  обучения родному языку, 
разработанные Ф.А.Сохиным, О.С.Ушаковой и их сотруд-
никами,  строятся на формировании языковых обобщений 
и элементарного осознания детьми явлений языка и речи. 
Нужно формировать у детей элементарные представления 
о  типе текста, познакомить с алгоритмом его составле-
ния. Данное уточнение является принципиальным, по-
скольку до сих пор в работе по развитию речи ведущим 

является практическое овладение детьми родным языком. 
Осознанию дошкольниками языковых явлений не уде-
ляется должного внимания. В то же время доказано, что 
эффективность работы по развитию речи зависит от уси-
ления лингвистической основы обучения, ознакомления 
дошкольников с системой языковых правил. Это позво-
ляет формировать речевые умения и навыки сознатель-
но, с опорой на систему ориентиров, а не методом проб 
и ошибок (Ф.А.Сохин, А.М.Шахнарович, О.С.Ушакова, 
Е.М.Струнина и др.)

Изучение психолого-педагогической литературы и  
результаты собственного педагогического эксперимента 
позволили определить содержание обучения речи-рассуж-
дению в разных возрастных группах. Обобщенно оно сво-
дится к следующему:

- формировать умения устанавливать причинно-след-
ственные связи и зависимости в объектах и явлениях окру-
жающей действительности и выражать их в речи;

- формировать у детей представления о сущности речи-
рассуждения, о функции данного типа речи;

- учить выделять существенные для доказательства вы-
двинутого тезиса признаки явлений;

- формировать представления об оформлении текста- 
рассуждения в речи, о языковых особенностях объяснения 
(структура характеризуется определенной последователь-
ностью – тезис, доказательство, вывод; между частями 
используются слова-связки: потому что, так как, поэтому, 
вот почему и т.п.);

- поощрять активный поиск соответствующих доказа-
тельству языковых средств, наиболее адекватно передаю-
щих мысль-доказательство;

- учить  использовать при доказательстве вводно-мо-
дальные слова: во-первых, во-вторых, в-третьих для боль-
шей четкости аргументации, для убедительности объясне-
ния использовать примеры (Не все птицы летают, напри-
мер, страус).

В младшей группе формирование предпосылок связной 
доказательной речи происходит в наблюдениях за окружа-
ющим миром, живой и неживой природой. Воспитатель  
дает некоторые знания по поводу наблюдаемого и акти-
визирует их с помощью проблемного вопроса, отвечая на 
который дети дают мини-суждение. Например: «Куличик 
не получается, песок сухой, он рассыпается. Почему не 
получился куличик? – Потому что песок сухой».

В средней группе более содержательными становятся 
занятия познавательного цикла, где дети получают знания 
из разных областей действительности, принимая участие 
в наблюдениях, экспериментировании, проведении опы-
тов. Воспитатель чаще задает вопрос «Почему?» и вме-
сте с детьми ищет на него ответ: «Почему улетают пти-
цы? Какая стала погода? Куда делись насекомые? А чем 
питаются птицы? Значит, птицы улетают, потому что…» 
Подводя итог исследованию какого-либо явления, взрос-
лый также делает вывод словами текста-рассуждения: 
«Вот почему из снега лучше лепить в теплую погоду».

На занятиях по развитию речи ведущим приемом обу-
чения данному типу текста является совместное и коллек-
тивное рассуждение. Дошкольнику еще очень трудно для 
доказательства подобрать сразу несколько аргументов, 
поэтому к поиску необходимых доводов привлекаются 
все дети. Воспитатель берет на себя функцию оформления 
рассуждения: «Лошадь – это домашнее животное, потому 
что…..Вот почему лошадь относят к разряду домашних 
животных».

В средней группе внимание детей в большей степени 
фиксируется на доказательной части. Они учатся грамот-
но строить сложноподчиненные предложения, отвечать 
на вопрос «Почему?» правильно. С этой целью могут ис-
пользоваться известные упражнения «Закончи предло-
жение», «Я начну, а ты закончи». Хорошо использовать 
при этом наглядный материал – картинки-переверты-
ши. Воспитатель спрашивает: «Что напутал художник? 
Почему так не бывает?» Дети ищут нелепости в рисунке 
и не просто перечисляют их, а стараются доказать: «Так 
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не бывает, чтобы летом катались на лыжах. Так не бывает, 
потому что у зайцев нет крыльев и они не летают».

В старшей группе основное внимание уделяется разви-
тию умений решать проблемные ситуации в разных видах 
деятельности; выделять характерные признаки предметов 
и явлений, устанавливать между ними логические связи. С 
этой целью проводятся наблюдения, беседы, эксперимен-
тирование, словесно-логические упражнения, проблемные 
речевые ситуации. На развитие внимания, установление 
различных зависимостей между явлениями используются 
игры «Небылицы в картинках», «Разложи по порядку», 
«Что лишнее?», «Чем похожи и чем отличаются?». Ряд игр 
на развитие логического мышления дошкольников разра-
ботаны Л.А.Венгером, О.М.Дьяченко, Л.Ф.Тихомировой, 
Г.А.Ткаченко, Н.В.Семеновой.

Знания об особенностях рассуждения как типа речи 
детям даются на занятиях по родному языку. В начале 
года детей знакомят с отличительными признаками рас-
суждения, его структурой: тезис, доказательство, вывод. 
При этом следует использовать известные при обучении 
описанию и повествованию приемы: пропуск частей рас-
суждения, перепутывание частей. Например, на занятие 
приходит Незнайка и пытается объяснить, почему его так 
зовут:

- Меня зовут Незнайка, потому что я маленький. Вот 
почему имя Незнайка мне очень подходит.

Воспитатель спрашивает:
- Понятно ли объяснил Незнайка? Почему? Какая часть 

неверная? Что нужно было сказать после слова «потому 
что»?

Можно предлагать текст-рассуждение без начала. 
Незнайка рассказывает, почему его друга так прозвали:

- Потому что он очень пухленький, любит сладкое – 
конфеты, торты, пирожки, сам похож на румяный пончик. 
Вот почему его так прозвали.

- Почему опять непонятно? Какая часть теперь пропу-
щена? С чего нужно начинать объяснение?

Затем воспитатель предлагает детям самим объяснить, 
почему так зовут друзей Незнайки: Тюбик, Пилюлькин, 
Знайка, Винтик.

Эффективны задания по дополнению объяснения не-
достающими аргументами. Воспитатель выделяет «остов» 
рассуждения, а дети «заполняют его» нужными аргумента-
ми, словами: «Наступила зима, потому что, во-первых…, 
во-вторых…, в-третьих…Вот почему…»

Осознанию детьми структуры рассуждения помо-
гает ее моделирование. Мы предлагаем использовать 
содержательные и структурные модели рассуждения. 
Содержательные – подсказывают, о чем надо говорить, 
доказывая выдвигаемый тезис, структурные – напоми-
нают об оформлении рассуждения. Так, при доказатель-
стве тезиса - «Страус- птица» -  в содержательной модели 
должны быть символы аргументов – картинки, на кото-
рых изображены «перо» (тело страуса покрыто перьями), 
«клюв»  (есть клюв), «2 ноги» (только у птиц 2 ноги) и т.п. 
Разложив картинки, ребенку легче составить объяснение.

Структурная модель может быть представлена в виде 
дерева, где ствол – мысль, которая доказывается, ветви – 
аргументы в пользу этой мысли, а крона в виде полукруга, 
опоясывающего ветви, - вывод.

Полученные на речевых занятиях знания и умения рас-
суждать закрепляются  в разных видах деятельности на 
различном материале: природоведческом – объяснение 
явлений природы; литературном – объяснении мотивов 
поступков героев, смысла пословиц, метафорических за-
гадок, фразеологизмов; математическом – объяснении от-
ветов к задачам и проч.

При ознакомлении с природой речь-рассуждение будет 
использоваться при решении речевых логических задач, 
предложенных Н.Ф.Виноградовой:

«В воскресенье я решила пойти к озеру. Передо мной 
по дорожке шли двое мальчиков. Вдруг они увидели в тра-
ве маленькую лягушку.

- Давай возьмем ее домой, а то она заблудится, - сказал 
один мальчик.

- Не трогай ее, лягушка сама найдет себе дорогу, - ска-
зал другой.

Кто из мальчиков был прав и почему?» 
На занятиях по чтению или рассказыванию воспита-

тель традиционно беседует с детьми по теме произведе-
ния. Обязательно следует давать задания на выяснение по-
нимания идеи рассказа или сказки в форме рассуждения: 
Прав ли мужик в рассказе Л.Н.Толстого «Три калача и 
баранка»; Почему старуха осталась с разбитым корытом? 
(по сказке А.С.Пушкина).

В подготовительной группе детей продолжают зна-
комить со структурными особенностями текста-рассуж-
дения, с различными способами связи между частями; 
формируют умения связывать структурные части словами 
«потому что», «так как», «следовательно», «значит», «по-
этому», пользоваться словами «во-первых», «во-вторых», 
«в третьих». Можно использовать разнообразные струк-
турные модели рассуждения: в виде домика, где «фунда-
мент» - тезис, «стены» - аргументы, «крыша» - вывод; в 
виде пирамидки, где «остов» - тезис, «кольца» - аргумен-
ты, «верхняя часть» - вывод.

В подготовительной к школе группе детей учат вы-
двигать больше аргументов, объясняя, что у дерева не 
может быть мало веток, так как в рассуждении хорошо 
приводить, как можно больше доказательств. Для повы-
шения умственной и речевой активности дошкольников 
воспитатель может провоцировать детей на поиск новых 
аргументов, выдвигая контраргументы, например: «Без 
книг можно обойтись, все можно узнать из телевизионных 
передач!».

Следует знакомить детей с языковыми средствами, 
выражающими уважительное отношение к собеседнику: 
«мне кажется», «я думаю», «я считаю». Задания на состав-
ление рассуждения должны иметь привлекательную для 
дошкольников мотивацию, например, убедить маму заве-
сти собаку, объяснить другу, что наш сад самый лучший 
и т.п.

Таким образом, только работа, проводимая в системе, 
предполагающая обучение отбору содержания для рас-
суждения, так и оформлению речи-рассуждения в разных 
видах деятельности, позволит сформировать устойчивое 
умение пользоваться данным типом речи в разных ситу-
ациях.
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Аннотация: Анализ основных категорий компетентностного подхода позволяет установить его связь с ведущими 
образовательными подходами и технологиями и выделить на этой основе факторы, способствующие формированию 
ключевых компетенций в школьном образовании.

Современная социально-экономическая ситуация при-
водят к тому, что сегодня реально защищенным  в со-
циальном отношении может быть лишь образованный 
челочек, способный гибко перестраивать направление и 
содержание своей деятельности. Основная идея обновле-
ния общего образования состоит в том, что образование 
должно стать более функциональным, эффективным, ин-
дивидуализированным. Отражением социального заказа к 
образованию является понятие «образовательная компе-
тентность» как одна из ключевых категорий компетент-
ностного подхода.

Компетентностный подход сформировался не на пу-
стом месте, поэтому для выявления путей успешной реа-
лизации данного подхода в школьном обучении необходи-
мо установить его связи с ведущими теоретическими кон-
цепциями и подходами, составляющими научные основы 
современного образования. 

В содержание понятий «компетенция» и «компетент-
ность» в качестве составляющих различные авторы вклю-
чают: готовность к деятельности, владение деятельно-
стью, меру включенности в деятельность, опыт успешной, 
самостоятельной и эффективной деятельности; качества 
и свойства личности, ее способности, интеллектуальные 
и эмоционально-ценностные характеристики. Очевидно, 
что определения данных понятий раскрывают деятель-
ностный и личностный характер рассматриваемых кате-
горий.

Рассматривая ключевые компетенции, представлен-
ные разными авторами также можно заключить, что в 
большинстве случаев перечни ключевых образователь-
ных компетенций выстраиваются либо в соответствии с 
видами деятельности, которую осуществляет индивид, 
группами умений и способов, необходимых для эффек-
тивного осуществления различных видов деятельности, 
либо в соотвествии со сферами личности, определяющими 
ее структуру (мотивационная, операционно-действенная, 
эмоционально-волевая и нравственная).

Все сказанное дает нам возможность утверждать, что 
компетентностный подход тесно связан с деятельностным 
и личностно ориентированным подходами. Овладение де-
ятельностью при реализации компетентностного подхода 
предполагает превращение социального опыта в опыт лич-
ный, приобретение индивидом целостного опыта решения 
проблем, что ведет к развитию личности, т.е. прослежива-
ется необходимость соотнесения принципов формирова-
ния ключевых компетентностей в процессе образования с 
положениями развивающего и проблемного обучения.

В психолого-педагогической науке положение о ве-
дущей роли деятельности в развитии человека исследо-
вали Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др. Деятельностный подход ориен-

тирует на исследование педагогических процессов и яв-
лений в логике целостного рассмотрения всех основных 
компонентов деятельности: потребностей, мотивов, целей, 
действий, операций, способов регулирования, контроля и 
анализа достигаемых результатов. Основным положени-
ем деятельностного подхода является положение о веду-
щей роли деятельности в процессе образования личности. 
Деятельность – источник формирования личности и глав-
ный фактор ее развития. При этом эффективность раз-
вития  определяется активным характером деятельности. 
Признаки такой активной деятельности: сознательность, 
самостоятельность креативность. Личность, развиваясь, 
переходит на более высокий уровень владения деятельно-
стью от воспроизведения к творчеству. 

Понятие деятельности в теории А.Н. Леонтьева [1] 
связано, прежде всего, с утверждением, что она носит 
предметный характер. Всякая деятельность характеризу-
ется определенной структурой, т. е. специфическим набо-
ром действий и последовательностью их осуществления. 
Категория деятельности обладает большой смысловой ем-
костью таких ее характеристик как субъективность, пред-
метность, активность, целенаправленность, мотивирован-
ность, осознанность. Деятельностный подход в обучении 
позволяет превратить ученика из пассивного объекта пе-
дагогического воздействия в активного субъекта учебно-
познавательной деятельности.

В рамках деятельностного подхода разработана те-
ория поэтапного формирования умственных действий. 
(П.Я. Гальперин [2], Н.Ф. Талызина [3], и др.). Согласно 
данной теории у обучаемых в ходе учебно-познаватель-
ной деятельности формируется ориентировочная основа 
действий (ООД) – система условий, на которую реально 
опирается человек при выполнении действия. По нашему 
мнению, такая система условий, в самом широком пони-
мании, становиться основой и для формирования ключе-
вых компетенций обучаемых.

По мнению И.Д. Иванова, К. Митрофанова [4] ком-
петентностный подход входит в традиции образования с 
деятельностных позиций в виде ориентаций на освоение 
обобщенных способов деятельности.В исследованиях 
В.В. Краевского [5] , И.Я Лернера [6], М.Н. Скаткина [7] 
и др. были разработаны технологии ориентированные на 
освоение умений и обобщенных способов деятельности. 
Они обосновали идею опыта как самостоятельного обра-
зовательного результата, наравне со знаниями и умения-
ми. А.В. Хуторской [8] приводит примеры формулировок 
компетенций в деятельностной форме.

Применительно к рассматриваемой нами проблеме, 
ограниченность деятельностного подхода в том, что при 
его реализации недостаточно внимание уделяется лич-
ностной стороне деятельности. В то же время, для того 
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чтобы деятельность носила развивающий характер, она 
должна она должна быть личностно значимой, то есть от-
вечать потребностям, интересам и целям личности. Эта 
задача, в свою очередь решается в рамках личностно-ори-
ентированного подхода. 

Личностно-ориентированный подход в образовании 
означает организацию процесса обучения с учетом лич-
ностной сферы учащихся. Выделение в содержании обра-
зования личностно-значимой основы предполагает личное 
творчество ученика по отношению к изучаемым объектам, 
самосознание личностного опыта, знаний и ценностных 
отношений ученика, проявляющихся в процессе позна-
вательной деятельности, личностная позиция по отноше-
нию к фундаментальным достижениям человечества, свя-
занным с изучаемыми объектами. В.В. Сериков [9] особо 
подчеркивает, что личностно-ориентированное образова-
ние – это не формирование личности с заданными свой-
ствами, а создание условий для полноценного проявления 
и соответственно развития личностных функций объектов 
образовательного процесса.

Личностная ориентация учебно-познавательной дея-
тельности проявляется в ее направленности на удовлет-
ворение личных целей и соответствие ее мотивам, ценно-
стям и интересам личности.

Личностный подход – ориентация образовательного 
процесса на личность как на субъект, результат и глав-
ный критерий ее эффективности. В качестве оснований 
личностно-ориентированного подхода в современной пе-
дагогике называют гуманистическую педагогику, индиви-
дуальный и дифференцированный подходы к решению пе-
дагогических проблем. Для нашей проблемы личностный 
подход весьма важен, так как компетенция и компетент-
ность рассматриваются в системе свойств, черт и личност-
ных качеств.

М.В. Кларин [10] отмечает, что конкретным источ-
ником развития личностных функций индивида могут 
выступать различные сферы его жизнедеятельности. 
Личностный опыт может приобретаться: в сфере интел-
лектуально-познавательного поиска, если таковой превра-
щается в поиск знания, наделенного личностным смыслом; 
в процессе коммуникативно-диалогической деятельности, 
если таковая ведет к выработке и апробации собственной 
жизненной позиции; в сфере эмоционально-личностных 
проявлений при поиске личностных смыслов, выработке 
и переживании целостных аспектов различных действий и 
отношений. И так как овладение личностным опытом вы-
ражается не только в предметных знаниях и умениях, но 
и в ценностных ориентациях и выстраивании личностных 
смыслов, то учебно-познавательная деятельность, специ-
ально организованная и учитывающая индивидуальные 
качества обучающихся, позволяет формировать целост-
ный комплекс ключевых компетенций. 

Основные идеи личностно-ориентированной органи-
зации учебно-познавательной деятельности, по мнению 
В.А. Беликова [11] сводятся к следующему:

 - обеспечение развития личности через организацию ее 
деятельности;

 - единство взаимосвязи и взаимоперехода личностной 
и предметной сторон деятельности;

 - учет и подчинение образования на каждом уровне 
развития личности ее интересам, способностям;

 - формирование представлений об учебно-познава-
тельной деятельности как личностно значимой.

Таким образом, деятельность в обучении понимается 
не только как изменение внешней действительности ин-
дивида, но и как преобразование самого человека, его лич-
ностных качеств и свойств, то есть деятельностный под-
ход тесно переплетается с личностным подходом. 

Как замечает И.Я. Зимняя: «Оба … компонента (лич-
ностный и деятельностный) непрерывно связаны друг с 
другом в силу того, что личность выступает субъектом 
деятельности, которая наряду с действием других факто-
ров, например, общением определяет его личностное раз-
витие» [12, с. 77]. Такой же точки зрения придерживает-

ся В.В. Сериков: «Это не два разных и рядоположенных 
плана – личностный и деятельностный, а один, поскольку 
деятельность осуществляется только личностью, вообще 
субъектом, хотя конечно личность  не сводится к такой де-
ятельности» [9, с. 137]. 

Таким образом, личностный и деятельностный под-
ходы на современном этапе объединяются в один  лич-
ностно-деятельностный. На основе личностно-деятель-
ностного подхода компетентность можно рассматривать 
как интегральную характеристику субъекта, являющуюся 
потенциальным основанием успешности осуществляемой 
деятельности, позволяющим адекватно оценивать и пере-
оценивать трудности, возникающие в ходе решения  про-
блем, находить нестандартные пути достижения целей.

В рамках интеграции личностно-деятельностного и 
компетентностного подходов в последнее время стало раз-
виваться направление, получившее название контекстного 
обучения. «Контекстным является такое обучение, в кото-
ром на языке наук с помощью всей системы традицион-
ных и новых педагогических технологий в формах учеб-
ной деятельности, все более приближающихся к формам 
профессиональной деятельности, динамически моделиру-
ется предметное содержание профессионального труда» 
[13, с. 35 ]. 

Контекст как дидактическая категория  рассматрива-
ется как «система внутренних и внешних условий жизни 
и деятельности человека, влияющая на процесс и резуль-
таты восприятия, понимания и преобразования человеком 
конкретной ситуации действия и поступка» [14, с. 124]. 

Концептуальными  предпосылками теории и техноло-
гий контекстного обучения, по мнению А.А. Вербицкого 
[14], являются:

1) теоретическое обобщение многообразного опыта 
инновационного обучения;  2) смыслообразующая катего-
рия «контекст», отражающая влияние предметных и соци-
альных условий будущей профессиональной деятельности 
студента на смысл учебной деятельности, его процесс и 
результаты; 3) деятельностная теория усвоения знаний и 
социального опыта. 

Теория контекстного обучения наиболее активно раз-
рабатывается для системы профессионального образова-
ния. Однако в последнее время появляются диссертацион-
ные исследования, направленные на внедрение контекст-
ного подхода в школьное обучение.

Говоря об интеграции компететностного и личностно-
деятельностного подходов имеет смысл уделить внимание 
и развивающему обучению. Под развивающим обучением 
мы понимаем способ организации обучения, содержание, 
методы и формы организации которого прямо ориентиро-
ваны на всестороннее развитие ребенка.

Современной психологией и педагогикой накоплен 
большой опыт по исследованию и решению проблемы 
развития личности и ее отдельных качеств. Основу его 
составляют психологические закономерности мышле-
ния и его развития  у школьников в процессе обучения 
раскрытые в трудах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова, З.И. Калмыковой, А.М. Матюшкина, 
С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной] и др.; дидакти-
ческие аспекты развития рассматриваются в работах 
Ю.К. Бабанского, Л.В. Занкова, И.Я. Лернера.

В психологии развития одним из вопросов, решаемых 
неоднозначно, является вопрос о взаимосвязи процессов 
обучения и развития. Многие психологи признают, что не-
обходимым условием развития является овладение знани-
ями, умениями и навыками, что говорит о существенной  
роли обучения. Б.М. Теплов [15] указывает, что наличие 
знаний и умение владеть ими являются необходимыми  
предпосылками  продуктивной работы мысли и развития 
ума. В то же время, например, И.Я. Лернер отмечает: «Ни 
объем знаний, приобретенных в готовом виде, ни умения, 
усвоенные по образцу, не могут обеспечить необходимое 
развитие творческих возможностей человека. Человек, не 
приученный с детского возраста мыслить самостоятельно 
и усваивающий все в разжеванном виде, не сможет про-
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явить задатки данные ему от природы» [6, с. 48].
Л.С. Выготский [16] рассматривал проблему  развития 

мышления в контексте общего психического развития ре-
бенка. Анализируя вопрос соотношения обучения и разви-
тия, он пришел к выводу о нетождественности этих двух 
процессов. Соглашаясь с тем, что без обучения нет раз-
вития, он утверждал, что существует некий самостоятель-
ный внутренний процесс развития, который «не совпадает 
с ходом самого образовательного процесса и имеет вну-
треннюю логику, связанную, но не растворяющуюся в ди-
намике школьного обучения» [16, с. 411]. 

Развитие личности обеспечивается целенаправленно 
организуемой деятельностью, когда в центре внимания 
учителя оказывается проблема не столько получения зна-
ний, сколько процесс включенности ученического интел-
лекта в решение учебной задачи. В трудах Л.С. Выготского 
неоднократно подчеркивается мысль о том, что любое 
обучение должно осознаваться обучающимися. Это под-
черкивают и другие авторы: «Принципиальным отличием 
развивающего обучения от информационного является 
присвоение (усвоение, как принято говорить в дидактике) 
учащимися не только знаний, но и способов их получе-
ния» [17, с. 9]. В этой связи способы получения знаний 
рассматриваются как субъективные познавательные сред-
ства, без которых не возможна познавательная деятель-
ность. 

Таким образом, идеи развивающего обучения могут 
послужить основой для разрешения проблем, необходи-
мость решения которых и привело к внедрению компе-
тентностного подхода в систему образования средней 
школы. 

Понимание того, что компетентность индивида ха-
рактеризует готовность и способность решать проблемы, 
возникающие в различных ситуациях, указывает на связь 
компетентностного и проблемного обучения. Одни иссле-
дователи считают проблемное обучение самостоятельной 
технологией, другие рассматривают положения проблем-
ного обучение как отдельное направление в технологии 
развивающего обучения.

Система проблемного обучения нашла свое отраже-
ние в работах психологов и педагогов Т.В. Кудрявцева, 
И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова, 
В. Оконя и др.

И.М. Махмутов дает следующие определение понятия 
«проблемное обучение»: «Проблемное обучение - это тип 
развивающего обучения, в котором сочетаются система-
тическая самостоятельная поисковая деятельность уча-
щихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система 
методов построена с учетом целеполагания и принципа 
проблемности; процесс взаимодействия преподавания 
и учения ориентирован на формирование познаватель-
ной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов 
учения и мыслительных (включая и творческие) способ-
ностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 
деятельности, детерминированного системой проблемных 
ситуаций» [18, с. 267].

Таким образом, основной идеей проблемного обучения 
является построение учебной деятельности школьников 
через создание проблемных ситуаций и организацию ак-
тивной самостоятельной деятельности по их разрешению.

Проблемную ситуацию А.В. Хуторской характеризу-
ет как «состояние умственного затруднения учащихся, 
вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими зна-
ний и способов деятельности для решения познаватель-
ной задачи, задания или учебной проблемы» [8, с.241]. 
Конкретным способом выражения проблемы служат про-
блемная задача.

«Проблемная задача – форма организации учебного 
материала с заданными условиями и неизвестными дан-
ными, поиск которых предполагает от учащихся активную 
мыслительную деятельность: анализ фактов, выяснение 
причин происхождения объектов, их причинно-следствен-
ных связей и др.» [8, с.241].

«Проблемное задание предполагает поручение или 

указание учащимся по их самостоятельной поисково-по-
знавательной деятельности, направленной на получение 
требуемого результата» [8, с.241].

Структурные элементы проблемного обучения 
В.И. Загвязинский [19, с. 86] отражает следующей схемой: 

 - обнаружение противоречий, несоответствий, неиз-
вестных моментов в подлежащем изучению материале, 
осознание их как трудностей, возникновение стремления 
к их преодолению, формирование задачи;

 - анализ условия задачи, установление зависимостей 
между данными, между условием и вопросом;членение 
основной проблемы на подпроблемы и составление плана, 
программы решения;

 - актуализация знаний и способов деятельности или 
приобретение недостающих знаний и соотнесение их с ус-
ловием решаемой задачи;

 - выдвижение гипотезы (или гипотез); поиск «ключа», 
идеи решения;

 - выбор и осуществление системы действий и опера-
ций по обнаружению искомого (собственное решение);

 - проверка решения;
 - конкретизация полученных результатов, а также 

установление связи полученных выводов с известными 
ранее теоретическими положениями, законами, зависимо-
сти и возможных следствий, вытекающих из полученных 
результатов, выявление новых проблем, подлежащих ре-
шению.

По сути, данная схема является общей, пусть и не в яв-
ном виде, для разрешения проблем возникающих в жизни 
человека. 

Таким образом, мы установили, что компетентностный 
подход тесно связан с ведущими теоретическими идеями 
и подходами, составляющими научные основы совре-
менного обучения. При этом рассматриваемые подходы 
и сами в значительной мере пересекаются друг с другом. 
Проведенный анализ положений ведущих образователь-
ных подходов и технологий позволяет выделить факторы, 
способствующие формированию ключевых компетенций 
в школьном образовании:

 - деятельностный характер обучения, т.е. трансформа-
ция содержания обучения в целостный проект деятельно-
сти, которой должны овладеть обучаемые;

 - ориентация учебного процесса на разные виды дея-
тельности, способствующие развитию различных качеств 
личности;

 - перенос акцентов в обучении с увеличения объема 
информации, предназначенной для усвоения учащимися, 
на формирование умений ее добывать и использовать;

 - расширение области приложения формируемых зна-
ний, действий и отношений на уровне реализации меж-
предметной деятельности;

 - развитие самостоятельности и ответственности уче-
ника за результаты своей деятельности;

 - построение учебной деятельности, требующей со-
трудничества, взаимодействия, коммуникации, самокон-
троля и  рефлексии;

 - обеспечение многообразия форм взаимодействия;
 - представление проектируемой деятельности в про-

цессуальной форме в виде системы заданий и задачных 
ситуаций, обеспечивающих ориентировку как в предмет-
ной так и в ценностной сфере;

 - мотивационное обеспечение и ценностная ориента-
ция деятельности на основе создания возможностей само-
реализации участников учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознания. Личность: 

Монография. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1977.
2. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о 

поэтапном формировании умственных действий / Сб. ст. 
под ред. Шороховой . – М.: Наука, 1966.

3. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной де-
ятельности младших школьников: Кн. для учителя. – М.: 
Просвещение, 1988.

И.Б. Шмигирилова
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ...



Вектор науки ТГУ. 2012. №3(10) 263

4. Иванов И.Д., Митрофанов К., Соколова О.В. 
Компетентностный подход в образовании. Проблемы, по-
нятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. – 
М.: АПКиПРО, 2003.

5. Краевский В.В. Теоретические основы процесса об-
учения в советской школе/ В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
И.К. Журавлев и др.; под общ. ред. В.В. Краевского, И.Я. 
Лернера. – М.: Педагогика, 1989.

6. Лернер И.Я. Качество знаний учащихся и пути его 
совершенствования - М.: Педагогика, 1978.

7. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обуче-
ния. – М., 1971.

8. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория 
и технология креативного обучения. – М.: Из-во МГУ, – 
2003.

9. Сериков В.В. Личностно ориентированное образо-
вание: поиск новой парадигмы. – М., 1998.

10. Кларин М.В. Обучение на основе целостного лич-
ностного опыта //Современная школа: проблемы гума-
низации отношений учителей, учащихся и родителей. 
Тезисы докладов, Ч. 1, М., 1993.

11. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник 

для вузов. Изд. второе, доп., перераб. – М.: «Логос», 2000.
12. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и 

практика проектирова ния педагогических систем. – М.: 
Издательская корпорация «Логос», 1999.

13. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный 
подход к модернизации образовании// Высшее образова-
ние в России. – 2010. – № 5.

14. Вербицкий А.А.  Личностный и компетентност-
ный подходы в образовании: проблемы интеграции/А.А. 
Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009.

15. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. 
- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.

16. Выготский Л.С., Педагогическая психология. – М.: 
1926.

17. Зверева Н.М. Методологическое знание в содержа-
нии образования / Н.М. Зверева, А.А. Касьян // Педагогика. 
– 1993. – № 1

18. Махмутов М.И. Организация проблемного обуче-
ния в школе. – М.: Просвещение, 1977.

19. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная 
интерпретация: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 
Заведений. – М. Издательский центр «Академия», 2001.

COMPETENCE APPROACH TO EDUCATIONAL SYSTEM APPROACHES AND TECHNOLOGIES
© 2012 

I.B. Shmigirilova, candidate of pedagogical, associate professor, head of the Informatics and Mathematics
North Kazakhstan State University, Petropavlovsk (Kazakhstan)

Keywords: competence approach, key competencies, person-activity approach, developing education, problem teaching, sec-
ondary education.

Annotation: Analysis of the main categories of competence-based approach allows us to establish its relationship with leading 
educational approaches and technologies and to provide on this basis, the factors contributing to the formation of core competen-
cies in school education.

УДК 373.5
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОДЫ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ШКОЛЬНИКОВ

© 2012
Л.Н. Щербатых, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

специальных дисциплин
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец (Россия)

Ключевые слова: аксиологический подход, социокультурной подход, гуманитарная культура, языковая личность, 
вторичная языковая личность.

Аннотация: В данной статье автор акцентирует внимание на том, что при обучении учащихся иностранным языкам 
учителю необходимо ориентироваться не только на передачу комплекса знаний, умений и навыков, наличие которых 
позволяет пользоваться иностранным языком как средством общения, но и апеллировать к личностным, психологиче-
ским особенностям обучаемых. Развитие личности происходит благодаря использованию социокультурного и аксиоло-
гического подходов в обучении иностранным языкам. 

Современная жизнь поставила сегодня перед систе-
мой школьного образования сложные задачи, требую-
щие обновления содержания образования, критической 
переоценки сложившейся подготовки школьников, поис-
ка эффективных средств воспитания малого поколения. 
Особенно это важно для развития личности учащихся.

Выпускник школы должен иметь широкий кругозор, 
обладать высокой политической, нравственно-эстетиче-
ской, гуманитарной и языковой культурой, умеющий пер-
спективно и творчески мыслить.

Активность человека и потребности в самосовершен-
ствовании при этом должны рассматриваться не самоизо-
лировано, а только в условиях взаимоотношений с други-
ми людьми, то есть взаимное личностное развитие проис-
ходит в социокультурном контексте.

Становится исходным понимание языка не только как 
продукта развития общества, но и как средства форми-
рования его мышления и ментальности, а также выдви-
гаются такие категории, как «человек в языке», «общая/
глобальная компетенция», «языковая личность». 

Языкова личность – «универсальная, общепедагоги-
ческая категория, имеющая выход на такие качества лич-
ности индивидуума как раскрепощённость, творчество, 
самостоятельность, способность строить взаимодействие 

и взаимопонимание с партнёрами по общению (социаль-
ное взаимодействие), включаться в современные мировые 
процессы развития цивилизации,  совершенствовать чело-
веческое общество» [2].  

Современная лингводидактика выдвигает в качестве 
своей центральной категории понятие вторичной языко-
вой личности, понимаемой как «совокупность способно-
стей, готовности человека к производству речевых поступ-
ков в условиях аутентичного общения с представителями 
других культур» [1].

Данное понимание языковой личности указывает на 
то, что учащегося необходимо вооружать колоссальной 
внеязыковой информацией, необходимой для адекватного 
общения и взаимопонимания на межкультурном уровне, а 
также развития таких качеств, которые позволяют челове-
ку осуществлять общение с представителями иных куль-
тур (это значит, что учащийся становиться точкой отсчёта 
при конструировании содержания языкового образования 
и при анализе процессов обучения иностранному языку, 
что определяет перспективу личностного и языкового раз-
вития учащегося в этих процессах).

Большое  значение в интегрировании культуры в об-
учении иностранным языкам имеет приобщение к интер-
коммуникации, главная функция которой, создание пред-
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посылок для успешного межкультурного общения, что в 
свою очередь сопряжено с развитием у обучаемого соци-
окультурной компетенции, позволяющей ему соотносить 
свою культуру с культурой изучаемого языка. Последнее 
требует умения видеть различия и общность в культурах, 
в мировосприятии их носителей, в системах норм, обязан-
ностей, прав и т.д., принятых в родных социумах.

У школьников, изучающих иностранный язык, долж-
ны быть выработаны  представления о том, что система 
ценностей, которой они руководствуются в своей жизни, 
является универсальной и приложима ко всему мировому 
опыту, что положит начало формирования картины мира и 
поможет строить своё поведение.

Обучая учащихся иностранным языкам, учителю необ-
ходимо помнить, что любое обучение, в том числе и ино-
странному языку, может рассматриваться в двух аспектах: 
прагматическом и образовательном.

Прагматическая ценность изучения иностранного язы-
ка определяется совокупностью практических задач, стоя-
щих перед предметом. Например, при отборе содержания 
языкового материала  учитель ИЯ должен помнить, что 
адекватное восприятие речи собеседника и оригиналь-
ных текстов, рассчитанных на носителей языка, возмож-
но лишь при наличии лексических единиц, обладающих 
ярко выраженной культурной семантикой: названия реа-
лий (обозначения предметов и явлений, характерных для 
одной культуры и отсутствующих в другой), конотативная 
лексика (слова, совпадающие по основному значению, но 
различающиеся по культурно-историческим ассоциациям) 
и фоновая лексика, обозначающая предметы и явления, ко-
торые имеют аналоги в сопоставляемой культуре, но раз-
личается какими-то национальными особенностями фор-
мирования, формы, предназначения предметов и т.д.

Общеобразовательной аспект означает рассмотрение 

обучения иностранному языку с позиции его вопитатель-
но-образовательного и развивающего воздействия на лич-
ность обучаемого. В рамках данного аспекта должно быть 
сформировано положительное отношение к иностранно-
му языку, к культуре другого народа, говорящего на этом 
языке, а также широкое представление о достижениях на-
циональных культур (собственной и страны изучаемого 
языка)  в развитии общечеловеческой культуры, о роли 
родного языка в зеркале культуры другой страны. 

Школьники должны иметь достаточно развитую спо-
собность понимать цели и мотивы иной культуры, реаги-
ровать на проявление специфики их проведения.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, 
что при обучении учащихся иностранным языкам учителю 
необходимо ориентироваться не только на передачу ком-
плекса знаний, умений и навыков, наличие которых по-
зволяет пользоваться иностранным языком как средством 
общения, но и апеллировать к личностным, психологиче-
ским особенностям обучаемых, развития личности проис-
ходит только в социокультурном контексте, социальный 
характер мышления есть не что иное, как его языковая 
форма воплощения.

Социальная суть взаимодействия определяется надъ-
языковой надстройкой, которая и задаёт основные направ-
ляющие в процессе обучения иностранному языку. 
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Аннотация: В работе представлен новый взгляд на проблему рефлексии в аналитической деятельности. На осно-
вании математической модели интеллектуальной компетентности описаны условия проявления рефлексии, намечены 
новые подходы к исследованию рефлексии и креативности в педагогике и аналитической деятельности.

Современные исследования, посвященные профессио-
нальной компетентности, все больше апеллируют к фено-
мену рефлексии, рассматривая ее и как содержательный 
элемент компетентности, и как условие развития послед-
ней. Всесторонне исследованная в философии, признан-
ная сформированным понятием в психологии, педагогике 
и других гуманитарных науках, ставшая методологиче-
ским инструментом деятельности и мышления, рефлексия 
имеет множество определений. 

В философской литературе под рефлексией понима-
ют способность разума обращать свой «взор» на себя; 

мышление о мышлении, «осмысление своих собственных 
действий и их законов»; специфическое явление в сфере 
духовного освоения человеком мира, предметом которого 
выступает отношение внутреннего опыта к опыту внеш-
нему.

Методологическое определение представляет рефлек-
сию как процесс поиска оснований для собственной дея-
тельности и мышления. 

Рассматривая попытки определения понятия рефлек-
сии, А.В.Карпов подчеркивает недостаточную дифферен-
циацию понятия: «В силу «всепроникаемости» рефлексии, 
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а также ее «распределенности» по психике в целом, для 
дифференциации ее базовых модусов целесообразно ис-
пользовать аналогичный по «рангу» обобщенности и в то 
же время вполне устоявшийся, понятный критерий - клас-
сическую триаду, включающую психические процессы, 
свойства и состояния. Пора четко осознать, что рефлек-
сия является такой синтетической психической реально-
стью, которая может выступать (и реально выступает) и 
как психический процесс, и как психическое свойство, и 
как психическое состояние одновременно, но не сводится 
ни к одному из них. Более того, суть и специфика рефлек-
сии (как понятия и психической реальности) заключает-
ся в том, что она не только «может быть представлена» в 
качестве процесса, свойства и состояния, но что именно 
синтез указанных модусов и составляет ее качественную 
определенность. Рефлексия - это одновременно и уни-
кальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс репрезентации психикой 
своего собственного содержания» [1].

Рефлексия в педагогике
Исследование и разработка проблем рефлексии в пе-

дагогике и психологии характеризуется наличием разноо-
бразных ее трактовок и определений.

Так С.Л. Рубинштейн с появлением рефлексии свя-
зывает особый способ существования человека и его от-
ношения к миру: «...рефлексия как бы приостанавливает, 
прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит 
человека мысленно за ее пределы... С этого момента каж-
дый поступок человека приобретает характер философ-
ского суждения о жизни» [2]. Рефлексия рассматривается 
как познавательная активность субъекта, направленная на 
него самого: при теоретическом решении задачи предме-
том анализа становится рассмотрение возникновения соб-
ственного способа решения, сравнения его с возможными 
другими собственными подходами. 

В современной педагогике рефлексия наиболее полно 
учитывается и используется в деятельностной педагоги-
ке (педагогической технологии развивающего обучения) 
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова [3] и мыследеятельностной 
педагогике Г.П.Щедровицкого  [4]. Исследованиям интел-
лектуального аспекта рефлексии посвящены многие ра-
боты В.В. Давыдова в рамках разработки и исследования 
педагогической технологии «развивающим обучением». 
В одной из первых работ по данной проблеме рефлексия 
определяется как умение субъекта «выделять, анализиро-
вать и соотносить с предметной ситуацией собственные 
действия». 

Подход Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова специально 
строится как педагогика способностей. Идея учебной де-
ятельности, принадлежащая Д.Б. Эльконину, позволяет 
понять, чем учение отличается от всего другого, что дела-
ет человек. Во всякой деятельности человек меняет, пре-
образует какой-то предмет, чтобы получить результат. 
Например, он преобразует модель системы, чтобы полу-
чить решение возникшей проблемы, то есть совершает 
предметные действия. А в процессе учебной деятель-
ности человек преобразует самого себя. Формирование 
способностей мышления понимается как выделение в 
окружающем мире существенных отношений, как особая 
знаковая работа, позволяющая эти отношения выражать 
и фиксировать, как рефлексия способов такого познания. 
То есть именно то, о чем В.В.Давыдов говорил как о раз-
умном, теоретическом мышлении. 

Согласно мыследеятельностному подходу, «содержа-
ние обучения - не в предмете, а в форме деятельности, 
осуществляемой в ситуации и в том, как эта форма бу-
дет отрефлексирована». В целое компоненты этого под-
хода связывают мыследеятельностные процессы понима-
ния и рефлексии. Рефлексия, в данном контексте понима-
ется как осознание человеком собственной деятельности, 
понимание сути происходящего, сознавание собственных 
целей и средств, видение всей ситуации в целом. Именно 
за счет рефлексии у преподавателя и учащегося сохраняет-

ся целостный и единый смысл совместной деятельности, 
формируются и удерживаются учебные цели. Значит, у 
обучаемых необходимо формировать рефлексивные спо-
собности. Для этого требуется обучать особым языкам 
(понятиям, схемам), за счет которых учащиеся получа-
ют возможность осмыслить собственные деятельность и 
мышление. То есть формировать рефлексивное мышление. 
Как развивающее обучение, так и мыследеятельностный 
подход предполагают существенно рефлексивный харак-
тер учебной деятельности. Перспектива развития форм 
обучения на всех его этапах видится в том, чтобы допол-
нить учебную деятельность развивающего обучения, тем 
процессом, который Г.П.Щедровицким назван педагоги-
ческой мыследеятельностью.

А.В.Карпов так оценивает важность рассмотрения 
рефлексии как необходимого элемента познания и анали-
тической деятельности: «Своеобразие проблемы рефлек-
сии обусловлено уникальностью самого свойства рефлек-
сивности. Действительно, благодаря этому свойству как 
«данности сознания самому себе» человек понимает, что 
наделен таким уникальным качеством, которого нет ни у 
одного из живых существ, - способностью сознавать. В то 
же время, во многом благодаря этому свойству возникает 
и психология как таковая, поскольку оно позволяет диф-
ференцировать психическое на «познающее» и «позна-
ваемое», а тем самым - конституировать его как предмет 
познания. В связи с этим можно говорить об известной 
«вторичности» психологического знания по отношению 
к свойству рефлексивности. Поэтому и психологическое 
знание - сначала в его донаучной, а затем и в собственно 
научной форме - возникает при появлении свойства реф-
лексивности» [1].

При этом выделяется ряд направлений исследования 
рефлексии, имеющих непосредственное отношение к ана-
литической деятельности, cреди базовых направлений ее 
разработки целесообразно выделить следующие:

- деятельностное направление (рассмотрение рефлек-
сии как компонента структуры деятельности);

-  исследование рефлексии мышления;
- педагогическое направление (рефлексия как инстру-

мент организации учебной деятельности); 
- личностное направление (рефлексивное знание рас-

сматривается как результат осмысления своей жизнедея-
тельности);

- мыследеятельностный подход, согласно которому 
рефлексия есть форма мыследеятельности; 

- метакогнитивная парадигма исследования рефлек-
сивных процессов; 

- исследование рефлексии как фундаментального меха-
низма самопознания и самопонимания;

- исследование рефлексивных механизмов управленче-
ской деятельности. 

Некоторые исследователи выделяют даже понятие 
рефлексивной компетентности, рассматривая её как ком-
понент подготовки к профессиональной педагогической 
деятельности. Однако, как отмечалось выше, не всякое 
психологическое проявление или способность к некото-
рому виду деятельности, оказывается компетентностью.  
Чтобы описать такую компетентность потребовалось бы 
выявить её составляющие, то есть знания, способности, 
мотивацию, а также определить её компетенцию. Все 
это, в данном случае, не представляется определенным. 
Поэтому остановимся на понимании рефлексии, как «про-
цесса-свойства-состояния» (по А.В.Карпову) являющего-
ся необходимым компонентом  интеллектуальной компе-
тентности, реализующейся в аналитической деятельности.

 Моделирование рефлексии
Исследования рефлексии на основе структурного мо-

делирования, начатые Г.П.Щедровицким [5], дополняют-
ся подходом, основанным на математическом моделиро-
вании от формально-логических моделей В.А.Лефевра [6] 
до  моделей рефлексивных игр  и системно-динамических 
моделей. 
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Определяя подходы к математическому моделирова-
нию рефлексии В. А. Лефевр выделяет два существенно 
различных значения современного толкования термина 
рефлексии. С одной стороны, рефлексия—это конкретный 
механизм, или «автомат» выбора в бинарных ситуациях, 
безразличный в широких пределах к содержанию того, что 
именно выбирается. С другой стороны, речь идет о спо-
собности человека постигать свой внутренний мир и стро-
ить картину своих состояний. Такое понимание рефлексии 
нацеливает на ее содержательный анализ и вряд ли может 
быть ограничено «сведением себя» лишь к оценке в про-
стой двоичной системе. Как указывал В. Лефевр, рефлек-
сивные модели отражают связь с саморефлексией, с ди-
намическими системами «моделирования субъективного 
выбора в нелинейном случае».  

При построении математической модели поведения 
рассматривается только простейший его вид – выбор из 
двух вариантов (аналогично движению в раздваивающем-
ся лабиринте). Вариантам выбора приписываются числен-
ные значения 1 и 0. Вариант 1 обобщенно интерпретирует-
ся как «положительный», вариант 0 как «отрицательный». 
Модель строится в виде формулы Х1 = f(х1,х2,х3). 
Переменная Х1 описывает поведение и интерпретируется 
в одних ситуациях как вероятность выбора положительно-
го решения (1), в других ситуациях как интенсивность ре-
акции субъекта на внешнее воздействие. Переменная х1 
описывает «интенсивность давления внешнего мира, 
склоняющего субъекта выбрать положительный полюс». 
В конкретных ситуациях интерпретируется как интенсив-
ность внешнего воздействия. В терминах эмоционального 
регулирования поведения х1 можно интерпретировать как 
эмоциональный (нормированный) отклик на внешнее воз-
действие. Переменная х2 описывает «опыт» субъекта, т.е. 
среднюю интенсивность предыдущих внешних воздей-
ствий. Так моделируется то, что предыстория воздействия 
формирует состояние. Переменная х3 определяется как ве-
роятность, с которой субъект «намерен» выбрать положи-
тельный полюс. Другими словами, это результат волевого  
выбора. Исходя из аксиом, представляющих собой модели 
психологических аспектов выбора, В.А.Лефевр выводит 
формулу для функции выбора 1 1 1 2 3(1 )(1 )X x x x x= - - . 

Дальнейшая теория строится исходя из этой функции. 
Несмотря на эффективные применения данной модели в 
конкретных ситуациях для объяснения и предсказания 
поведения субъектов в сложной рефлексивной среде, дан-
ный подход ограничен и не позволяет моделировать мно-
гие ситуации связанные с рефлексивным поведением.

Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили [7] развивают со-
временный подход к математическому моделированию 
рефлексии, вводя в рассмотрение новый класс теорети-
ко-игровых моделей – рефлексивные игры, описывающие 
взаимодействие субъектов, принимающих решения на 
основании иерархии представлений о существенных па-
раметрах, представлений о самих этих  представлениях и 
т.д. Рефлексивные игры дают возможность: моделировать 
поведение рефлексирующих субъектов; исследовать зави-
симость выигрышей агентов от рангов их рефлексии; ста-
вить и решать задачи рефлексивного управления;  едино-
образно описывать многие явления, связанные с рефлек-
сией (скрытое управление, информационное управление, 
рефлексию в психологии).

Исследования рефлексивного развития компетент-
ностей указывают на явно выраженную положительной 
динамическую взаимосвязь рефлексивно-креативных спо-
собностей у испытуемых. 

Основными уровнями саморазвития креативности вы-
ступают рефлексивные аспекты самосознания, а основны-
ми механизмами являются рефлексивные акты самоосоз-
нания, где рефлексия является фактором для саморазвития 
личностных качеств и способностей к креативным прояв-
лениям. Выделяются индивидуальные сферы креативных 
проявлений: мотивационную, личностную, эмоциональ-

но-волевую и когнитивную, которые являются доминан-
тами креативного развития. Креативность в рефлексивном 
контексте понимается как динамическое свойство инди-
вида, представляющее собой реализацию личностных 
качеств и способностей средствами рефлексивного само-
осознания, которое формирует рефлексивно-креативные 
способности.

Такие способности проявляются в оригинальных и 
уникальных подходах к решению творческих задач, что 
приводит к продуктивным личностным и поведенческим 
изменениям и созданию качественно нового ментального 
опыта. На основании этого возникает определение спец-
ифической компетентности: «Рефлексивно-креативная 
компетентность - профессиональное качество личности, 
позволяющее наиболее эффективно и адекватно осущест-
влять рефлексивные процессы, реализацию рефлексив-
но-креативных способностей, что обеспечивает процесс 
саморазвития креативных проявлений, способствует твор-
ческому подходу к профессиональной деятельности, до-
стижению ее максимальной эффективности» [8].

Рефлексия в аналитической деятельности
В методологических разработках теории деятельности 

рефлексия рассматривается с точки зрения механизмов и 
закономерностей естественного развития деятельности. 
Здесь с явлениями рефлексии связывают обращение к ос-
нованиям своих собственных действий, анализ способов 
и результатов деятельности, проектирование и создание 
новых образцов деятельности. В данном контексте реф-
лексию можно определить как «анализ осуществлённой 
деятельности, направленный на выявление причин затруд-
нений и коррекцию способа деятельности». 

В исследовании познавательной и аналитической де-
ятельности человека в ситуациях решения творческих 
задач рефлексия рассматривается как существенный 
компонент мышления. Можно выделить несколько взаи-
модействующих процессов аналитической деятельности: 
личностный, рефлексивный, предметный, операциональ-
ный. Рефлексивный и личностный процессы представля-
ют собой ментальные компоненты познавательной и ана-
литической деятельности. В данном контексте рефлексия 
понимается как осознание оснований и средств решения 
проблемы, саморазвитие способов аналитической дея-
тельности. 

Рассмотрение отечественных работ, посвященных из-
учению рефлексии, показывает, что она исследуется в 
четырех основных аспектах: кооперативном, коммуни-
кативном, личностном и интеллектуальном. Выделяют 
соответствующие типы рефлексии. При этом первые два 
аспекта выделяются в исследованиях коллективных форм 
деятельности и процессах общения, а другие два - в ин-
дивидуальных формах проявления мышления и сознания, 
то есть в аналитической деятельности. Данное разделение 
позволяет различить коллективную и индивидуальную 
формы осуществления рефлексии.

На выявление специфики кооперативного аспекта 
рефлексии направлены работы Г.П. Щедровицкого, П.Г. 
Щедровицкого и др. 

Г.П. Щедровицкий в рамках «теории деятельности» 
разработал собственно научные теоретические описания и 
модели рефлексии. Рефлексия в этих работах рассматри-
вается, во-первых, как процесс и структура деятельности 
и, во-вторых, как механизм естественного развития дея-
тельности, как принцип развёртывания её схем. В рассма-
триваемом контексте рефлексия оказывается необходи-
мым компонентом для самосовершенствования аналити-
ческой деятельности за счет направления её собственных 
приемов на процесс самой аналитической деятельности. 

Г.П. Щедровицкий выдвигает гипотезу о рассмотрении 
рефлексии с точки зрения «идеи кооперации деятельно-
стей». В настоящем исследовании эта гипотеза подтверж-
дается тем, что в аналитической деятельности в такую 
кооперацию вступают различные виды составляющих 
интеллектуальной компетентности (языковая, дедуктив-
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ная, индуктивная, алгоритмическая), которые порождают, 
таким образом, новые способы решения проблем [9]. В та-
ком случае срабатывает схема «рефлексивного выхода» за 
рамки деятельности в случае невозможности ее осущест-
вления. Перейдя в позицию новой деятельности, индивид 
обретает средства «строить смыслы» (по Щедровицкому), 
в терминах которых переформулируется прежняя деятель-
ность. Таким образом, аналитическая деятельность вто-
рого уровня рефлексивно «поглощает» первую как исход-
ный материал. В данном подходе рефлексия выступает 
как специальным образом организованная деятельность 
(которая может быть использована в проблемной ситуа-
ции), направленная на способы собственной аналитиче-
ской деятельности. Тем самым рефлексия предполагает 
взгляд со стороны на свою позицию по отношению к про-
блеме. 

Г.П. Щедровицкий первым рассмотрел рефлексию как 
деятельность, выделил этапы в развитии рефлексии, соот-
нес рефлексию с профессиональной деятельностью [5]. 

Многосторонность самого феномена рефлексии, мно-
гообразие «предметов», на которые может быть направ-
лена рефлексия проявляются в том, что субъект может 
рефлексировать: 

1) свои представления о другом человеке и причинах 
его поступков, 

2) представления о своем «Я» и причинах своих по-
ступков, 

3) собственные знания об объекте и способы взаимо-
действия с ним, 

4) знание о ролевой структуре и позиционной органи-
зации коллективного взаимодействия в профессиональной 
деятельности. 

В ходе рассмотрения аналитической деятельности объ-
ектом рефлексии будут именно собственные знания (как 
процедурные так и декларативные), то есть множества Q 
и F в модели интеллектуальной компетентности. Именно 
проявления рефлексии составляют не описываемое зара-
нее и не перечислимое в виде конечного набора функций 
множество R в кортеже аналитической компетентности 
[10].

В реальности рефлексия представляет собой не толь-
ко интеллектуальный процесс, но и определенное воздей-
ствие ситуационного пространства, (личности, группы, 
культуры) на собственное мышление. Рефлексия направ-
ляет взгляд на функционирование и развитие аналитиче-
ской деятельности и тем самым включает её в определен-
ное целое, замыкая петлю обратной связи.

Аналитическая деятельность представляет собой взаи-
модействие многих различных видов мышления, находя-
щихся в различных отношениях (дополнения, противосто-
яния, независимости, родства и т. д.) [11-20]. Например, 
естественнонаучное и гуманитарное мышление, с одной 
стороны, находятся в отношении оппозиции, с другой — 
дополнения. Различая дедуктивную и индуктивную ком-
петентности, как проявления особых способов мышления, 
приходится также признавать их неразделимость в про-
цессе аналитической деятельности.

Аналитическая деятельность предполагает явную реф-
лексию особенностей того мышления, в рамках которого 
она осуществляется. 

Но что значит отрефлексировать особенности своего 
мышления и его границы? И как можно отрефлексировать 
какие-либо виды мышления в процессе аналитической 
деятельности, если эти виды еще только формируются, 
если в них еще не сложились соответствующие правила? 
Ответ состоит в том, что отрефлексировать и означает 
«сначала организовать, нормировать, осмыслить, закре-
пив все это в особых нормах и правилах мышления» [5]. 
В данном случае это необходимое условие рефлексии. 
Указанные основные контексты современного мышления 
(рациональный, личностный, групповой, культурный) за-
дают различные признаки рефлексии. И, следовательно, 
рефлексия мышления (и собственного, и чужого) должна 
исследоваться с нескольких дополняющих друг друга по-

зиций: научной и технической рациональности, мысляще-
го индивида, группы или сообщества. Именно рефлексия 
позволяет переводить неявные имплицитные знания в экс-
плицитные.

Вся многогранность явления рефлексии и её связи с 
самопознанием в процессе аналитической деятельности 
афористично сосредоточена Станиславом Ежи Лецем в 
двух строчках: «Когда остаюсь наедине с собою, внима-
тельно присматриваюсь к ним обоим».
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения непрерывного образования, решение задач последо-
вательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней образования.

В течение всей своей профессиональной деятельности 
специалист регулярно расширяет свои познания, непре-
рывно повышая свою квалификацию. Приобретенное в пе-
риод становления первое профессиональное образование 
не редко оставалось единственной методической базой для 
последующего самосовершенствования запаса знаний. 
Такая ситуация ограничивает потенциал профессиональ-
ного роста, что, несомненно, сказывается на общем поло-
жении отрасли.

Образование в России, как и во всем мире, постоянно 
модифицируется, что, конечно, требует перенаправления 
его задач, целей, функций, образовательных структур и 
институтов. Вопреки происходящим преобразованиям, 
проблема образования остается открытой.

В настоящий период экономического и социального 
развития наиболее важной проблемой следует считать не-
прерывность образования. Принцип непрерывности мож-
но взять за основу профессиональной подготовки, предпо-
лагающий постоянный переход специалиста от одного об-
разовательного этапа к другому, более усовершенствован-
ному, но только при подтверждении им соответствующего 
уровня квалификации.

По существу следует дать ответ на вопрос – постоянно 
повышать образование стоит всегда и всем и кому, прежде 
всего это необходимо – человеку или обществу? А если 
выразиться точнее, какой формулировки придерживаться: 
«образование на всю жизнь» или «образование через всю 
жизнь»?

Объективная потребность решения проблемы непре-
рывности образования вызвана, во-первых, постоянным 
изменением общественного развития во все мире, а, во-
вторых, приближением социально-экономического раз-
вития, что естественно сказывается на духовной и мате-
риальной жизни как общества в целом, так и отдельной 
личности в частности.  

Еще не так давно желание педагогов научить «навсег-
да», т.е. так, чтобы эти знания использовались в течение 
всей профессиональной деятельности специалиста, на-
правляло на создание, так называемого, «финального» 
типа образования.  Но, в настоящее время, когда недостает 
экономических, технологических и правовых знаний, ког-
да усилились проблемы этической неграмотности и техно-
логической незанятости, стремительно растет необходи-

мость во всевозможных видах и способах непрерывного 
образования. На сегодняшний момент, для устранения и 
восполнения пробелов установившейся ранее системы, 
для людей, которых не устраивает их социально-профес-
сиональное положение, необходимо непрерывное образо-
вание.

Система профессионального образования, сложившая-
ся к настоящему времени, включает следующие ступени, 
отраженные на рис.1.

Рис. 1. Ступени профессионального образования

Подготавливая специалистов соответствующего разря-
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да, профессиональную образовательную программу стоит 
направлять на решение задач поэтапного повышения про-
фессионального и образовательного уровней [1, 2].

Стать обладателем диплома о высшем образовании, 
подтверждающим квалификацию и скорее освоить путь 
образования, несомненно, желает каждый абитуриент. 
Высшее профессиональное образование с сокращением 
срока обучения имеют прерогативу получить выпускники 
колледжей и техникумов, имеющих среднее профессио-
нальное образование и, планирующие обучаться по про-
фильным направлениям в вузе [3]. 

Учебная программа, в данном случае, осуществляется 
с сокращением срока обучения, т.к. дисциплины, которые 
изучались ранее в колледже и, которые наличествуют в 
дипломе о среднем профессиональном образовании, пере-
аттестовываются. От количества предметов и количества 
академических часов будет зависеть срок обучения по со-
кращенной программе обучения, который может вириро-
ваться от 2,5 до 3 лет.

Здесь важно подчеркнуть, что для наименьшей загру-
женности студентов в период сдачи академической раз-
ницы по индивидуальным планам, в Тольяттинском госу-
дарственном университете (ТГУ) была разработана про-
грамма курсов по ликвидации академической разницы с 
последующей переаттестацией изученных дисциплин.

Большое внимание ТГУ уделяется предваритель-
ной профориентационной деятельности, регулярно про-
водимой с выпускниками техникумов и колледжей. 
Проводимые собрания помогают выпускникам среднего 
профессионального образования не только взвесить свои 
знания, потенциал и способности, определить критерии 
обучения на следующем уровне профессионального об-
разования, но и проанализировать дальнейший карьерный 
рост в различных направлениях их профессиональной де-
ятельности [4-10].

ТГУ предлагает на выбор любую удобную для студен-
та форму с сокращением срока обучения: очную или заоч-
ную. Отметим, что выпускники колледжей и техникумов 
отдают предпочтение, в основном, заочной форме обуче-
ния, т.к. это дает прекрасную возможность результативно-
го сочетания трудовой деятельности с получением высше-
го образования.

Важно подчеркнуть, что для студентов, работающих 
на предприятиях города Тольятти посменно, но желаю-
щих обучаться на очной форме обучения, ТГУ предлагает 
специальный график посещения учебных занятий. График 
построен таким образом, что по четным неделям занятия 
проводятся в дневное время, а по нечетным – в вечернее. 
Такая система посещения занятий позволяет свести к ми-
нимуму непосещаемость работающих студентов.

Человек в течение всей жизни находится в постоянном 
поиске, связанном с перепрофилированием жизненных 
планов и направленности, следовательно, присутствует 
необходимость развивать потребность в самоопределении 
на базе приобретения знаний и умений в рамках образова-
тельных программ нового поколения [11, 12]. Постоянное 
развитие личности может осуществляться только при 
регулярной модернизации умственного запаса знаний в 
процессе непрерывного образования. Непрерывное про-
фессиональное образование нуждается в особой научно-
практической организации. При этом следует принять 
во внимание особенность специфики профессиональной 
сферы обучающихся, а также, индивидуальность самого 
учащегося. В этом случае весь образовательный процесс 
должен быть направлен на решение конкретных задач 
жизнедеятельности учащегося и профессионально ав-
торитетных жизненных целей.  Уделяя особое внимание 
непрерывности образовательного процесса молодых спе-
циалистов, ТГУ особое внимание уделяет программам с 
сокращением срока обучения. За сравнительно небольшой 
промежуток времени данный подход к обучению приоб-
рел высокую популярность среди выпускников колледжей 
и техникумов.

Среди особенностей обучения по сокращенным про-

граммам в ТГУ можно отметить следующее:
 - сокращенные сроки обучения;
 - большой выбор направлений и профилей подготовки;
 - достаточно низкая стоимость обучения, по сравнению 

с другими вузами города, при высоком уровне преподава-
ния и организации учебного процесса;

 - льготный (посеместровый и помесячный) режим вне-
сения платы за обучение;

 - высоквалифицированный состав преподавателей (к 
работе привлекаются самые высококвалифицированные 
преподаватели, среди которых профессора, доценты, кан-
дидаты наук, а также главные специалисты ряда крупных 
предприятий, кредитных учреждений и организаций горо-
да Тольятти);

 - заочная форма с предметной спецификой обучения, 
дающая возможность применить полученные знания соот-
ветствующих методов и методик к решению практических 
задач;

 - выраженный междисциплинарный характер образо-
вательных программ по каждому направлению;

 - классическое образование с элементами образова-
тельных технологий, позволяющими интенсифицировать 
процесс обучения (деловые игры, в том числе компьютер-
ные; мультимедийные презентации; разбор конкретных 
ситуаций; банк лекционных и методических материалов);

 - наличие методического кабинета, решающего весь 
комплекс задач по информационно-методическому обе-
спечению студентов, обучающихся в ТГУ по учебным пла-
нам и программа ВПО в сокращенные сроки;

 - лояльные к проблемам и нуждам студентов админи-
страция и коллектив сотрудников ТГУ, с готовностью и 
оперативно отвечающих на все вопросы.

Центр профориентации ТГУ основной упор делает 
на проведение маркетинговой политики на рынке обра-
зовательных услуг, задачей которой является сокращение 
выпускников из числа обучающихся в службу занятости 
посредством профессиональной ориентации, предостав-
лении информации о положении на рынке труда и перспек-
тивах трудоустройства по тем или иным специальностям и 
направлениям.

ТГУ разработана программа содействия трудоустрой-
ству и занятости выпускников. В рамках этой программы 
университет работает с ведущими специалистами ряда 
крупных предприятий города.

Методологическими основами моделирования непре-
рывного профессионального образования являются идеи 
социально-педагогического, целостного и личностного 
подходов, отраженные на рисунке 2.

Рис. 2. Методологические основы моделирования
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При этом содержание непрерывного профессионально-
го образования является эффективным, если будут соблю-
дены основные критерии его функционирования и разви-
тия, отраженные на рисунке 3.

Рис. 3. Критерии функционирования и развития не-
прерывного образования
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