
СИБИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

3/2016

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

Новосибирск



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Научное периодическое издание

Основан в ноябре 2003 года
3/2016

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук,  

и международный справочник научных изданий Ulrichsweb Global Serials Directory. 

The journal is listed in the catalogue of peer-reviewed academic journals and publications for publishing  
of principal scientific findings of dissertations and Ulrichsweb Global Serials Directory. 

Электронная версия журнала размещена на платформе
Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru
Периодичность 6 раз в год.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Т. А. Ромм, главный редактор, доктор педагогических 
наук, профессор, Новосибирск
Р. И. Айзман, зам. главного редактора, доктор биологи-
ческих наук, профессор, Новосибирск
Г. С. Чеснокова, ведущий редактор, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Новосибирск
Н. П. Абаскалова, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск 
Р. О. Агавелян, доктор психологических наук, профес-
сор, Новосибирск 
Е. В. Андриенко, доктор педагогических наук, профес-
сор, Новосибирск 
А. Н. Дахин, доктор педагогических наук, профессор, 
Новосибирск
Н. Я. Большунова, доктор психологических наук, про-
фессор, Новосибирск 
В. А. Зверев, доктор исторических наук, профессор,  
Новосибирск
З. И. Лаврентьева, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск 
Б. О. Майер, доктор философских наук, профессор, 
Новосибирск
И. П. Матханова, доктор филологических наук, про-
фессор, Новосибирск 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

T. A. Romm, Editor in chief, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Novosibirsk 
R. I. Aizman, Assistant to the Editor-in-chief, Dr. Sci. 
(Biolog.), Professor, Novosibirsk 
G. S. Chesnokova, Leading editor, Cand. Sci. (Pedag.), 
Associate Professor, Novosibirsk
N. P. Abaskalova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk 

R. O. Agavelyn, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Novosibirsk 

E. V. Andrienko, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk 

A. N. Dakhin, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk

N. Ya. Bolshunova, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, 
Novosibirsk 
V. A. Zverev, Dr. Sci. (Histor.), Professor, Novosibirsk

Z. I. Lavrentyeva, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosibirsk 

B. O. Mayer, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Novosibirsk 

I. P. Matkhanova, Dr. Sci. (Philol.), Professor, Novosibirsk 

В. А. Адольф, доктор педагогических наук, профессор, 
Красноярск
С. В. Алехина, кандидат психол. наук, доцент, Москва 

Е. И. Артамонова, доктор педагогических наук, про-
фессор, Москва 
Р. М. Асадуллин, доктор педагогических наук, профес-
сор, Уфа
Гэри Банч, профессор факультета образования Йорк-
ского университета, Торонто (Канада)
И. Д. Бех, доктор психологических наук, профессор, 
действительный член Национальной академии педаго-
гических наук, Киев (Украина)
С. А. Богомаз, доктор психологических наук, профес-
сор, Томск
М. А. Галагузова, доктор педагогических наук, профессор, 
Екатеринбург
Э. В. Галажинский, доктор психологических наук, 
действительный член РАО, профессор, Томск

V. A. Adolph, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Krasnoyarsk 

S. V. Alekhina, Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor, 
Moscow
E. I. Artamonova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Moscow

R. M. Asadulin, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Ufa 

Gary Bunch, Professor of Faculty of Education, Toronto 
(Canada) 
I. D. Bekh, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Full Member 
of the National Academy of Pedagogical Sciences, Kiev 
(Ukraine) 
S. A. Bogomaz, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Tomsk 

M. A. Galaguzova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Ekaterinburg

E. V. Galazhinsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Full 
Member of the RAE, Tomsk 



Учредитель: ФГБОУ ВО  
«Новосибирский государственный педагогический 

университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Междуна-
родном регистрационном каталоге (4.11.2004)  

Журнал зарегистрирован Министерством  
по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовой коммуникации Российской Федерации

Свидетельство о регистрации  
ПИ №77-16812 от 20.11.2003  

ПИ №ФС77-52466 от 21.01.2013
Распространяется по подписке и в розницу.

Подписной индекс по каталогу  
«Почта России» 32358  

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 40633
«Сибирский педагогический журнал» включен  

в систему Российского индекса научного  
 цитирования (РИНЦ)

Перепечатка материалов из журнала допускается 
только по согласованию с редакцией.  

Ссылки на журнал при цитировании обязательны

ISSN 1813-4718
© ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», 2016
© Сибирский педагогический журнал, 2016

А. Д. Герасёв, доктор биологических наук, профессор, 
Новосибирск
А. Ж. Жафяров, доктор физико-математических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, Новосибирск
Н. Э. Касаткина, доктор педагогических наук, профес-
сор, Кемерово
А. Г. Кирпичник, кандидат психологических наук, про-
фессор, Кострома
Ю. В. Койнова-Цёльнер, доктор философских наук, на-
учный сотрудник Технического университета Дрездена 
(Германия)
А. К. Кусаинов, доктор педагогических наук, профес-
сор, академик, председатель правления Академии педа-
гогических наук, Алматы (Казахстан)
М. Лейно, Ph. D, профессор (Эстония)

B. М. Лопаткин, доктор педагогических наук, профес-
сор, Барнаул
А. В. Мудрик, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспонедент РАО, Москва
А. Я. Найн, доктор педагогических наук, профессор, 
Челябинск
В. И. Петрищев, доктор педагогических наук, профес-
сор, Красноярск
О. С. Попова, доктор психологических наук, доцент, 
Минск (Республика Беларусь)
Н. Л. Селиванова, доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, Москва
А. М. Сидоркин, кандидат педагогических наук, PhD, 
Москва
В. Я. Синенко, академик РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, Новосибирск
Т. В. Склярова, доктор педагогических наук, профес-
сор, Москва
М. С. Яницкий, доктор психологических наук, профес-
сор, Кемерово

A. D. Gerasev, Dr. Sci. (Biolog.), Professor, Novosibirsk 

A. Zh. Zhafyarov, Dr. Sci. (Phys. and Mathem.), Professor, 
Corresponding Member of the RAE, Novosibirsk
N. E. Kasatkina, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Kemerovo

A. G. Kirpichnik, Cand. Sci. (Psychol.), Professor, 
Kostroma
Ju. V. Koynova-Tsollner, Dr. Sci. (Philos.), Scientific 
Employee at the Technical University Dresden (Germany) 

A. K. Kusainov, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Academician,  
Chairman of the Board of the Academy Pedagogical 
Sciences, Almaty (Kazakhstan) 
M. Leino, Ph. D, Associate Professor (Social Pedagogy), 
Tallinn (Estonia)
V. M. Lopatkin, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Barnaul

A. V. Mudrik, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Corresponding 
Member of the RAE, Moscow 
A. Yа. Nine, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Chelyabinsk

V. I. Petrishchev, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Krasnoyarsk 

O. S. Popova, Dr. Sci. (Psychol.), Associate Professor, 
Minsk (Belarus)
N. L. Selivanova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Corresponding Member of the RAE, Moscow 
A. M. Sidorkin, Cand. Sci. (Pedag.), PhD, Moscow 

V. Ya. Sinenko, Academician RAE, Dr. Sci. (Pedag.), 
Professor, Novosibirsk 
T. V. Sklyarova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Moscow 

M. S. Yanitsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Kemerovo

Founder: FSBEE HE  
“Novosibirsk State Pedagogical University”

The Journal is registered in Paris in the international 
registration directory (4.11.2004)

The journal is registered by the Ministry for Press,
Broadcasting and Mass Communication of the 

Russian Federation

Certifi cate of registration  
PI №77-16812 on 20.11.2003  

PI №ФС77-52466 оn 21.01.2013
Distributed by subscription and at retail.

Subscription index in the directory  
“Mail of Russia” 32358

Subscription index in “Rospechat” 40633
“Siberian Pedagogical Journal” is included in the 
system of the Russian Index of Scientifi Citing

Reprinting of materials from the journal is allowed 
only in agreement with the editorial board. Links to 

the journal when citing are required

ISSN 1813-4718
© FSBEE HE “Novosibirsk State Pedagogical 
University”, 2016
© Siberian Pedagogical Journal, 2016

СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Научное периодическое издание

Основан в ноябре 2003 года
3/2016

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук,  

и международный справочник научных изданий Ulrichsweb Global Serials Directory. 

The journal is listed in the catalogue of peer-reviewed academic journals and publications for publishing  
of principal scientific findings of dissertations and Ulrichsweb Global Serials Directory. 

Электронная версия журнала размещена на платформе
Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru
Периодичность 6 раз в год.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 



4 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих 
социальных институтов, органично связанных с фундаментальными основами об-
щественного устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная 
роль профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая 
трибуна для определения стратегии развития педагогического образования в со-
временных условиях; для разработки методологии, содержания, концептуальных 
инновационных моделей и технологий педагогического образования; презентации 
достижений научных школ; анализа передового педагогического опыта Сибирского 
федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет 
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала 
будут стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ 
процессов развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявле-
нию и анализу ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований 
по другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по 
психологическим, педагогическим, социальным и философским проблемам совре-
менного образования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic 
editions grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian 
Pedagogical Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in-depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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Аннотация. Развитие логического мышления учащихся определяется как важная задача об-
учения математике. Логические универсальные учебные действия характеризуются как одни 
из основных познавательных действий в стандартах второго поколения. Однако уровень логи-
ческого мышления обучающихся остается достаточно низким. В статье приводятся возможные 
причины низкого уровня развития логического мышления школьников на основе анализа пси-
хологических теорий развития мышления и процесса обучения математике в школе. Авторы 
предлагают различные пути к решению проблемы. Один из основных и наиболее реальных 
путей в современной ситуации – это самостоятельное обогащение учителем учебного матери-
ала, языка учебника посредством преобразования учебных заданий, изменения их логической 
структуры.

Ключевые слова: логическое мышление, школьное математическое образование.

Глубокая взаимосвязь математики и логи-
ки определятся как историей возникновения 
и развития, так и сложившимися в настоящее 
время предметами изучения этих наук [6; 8]. 
Эта взаимосвязь отражается и на процессах 
целенаправленного обучения математике  
и логике как самостоятельным дисципли-
нам, и на развитии математического мыш-
ления в процессе изучения логики и, наобо-
рот, развитии  логического мышления при 
обучении математике. С одной стороны, для 
освоения математических теорий необходим 
определенный уровень сформированности 
логического мышления. С другой стороны, 
строгая определенность и непротиворечи-
вость изучаемых математических теорий 
делают математику эффективным инстру-
ментом для освоения логических конструк-
ций. В связи с этим развитие логического 
мышления обучающихся декларируется как 
одна из основных задач математического об-
разования [10].

Мы проводим занятия по математическим 
дисциплинам и формальной логике в вузе  
и школе. Понимание существования про-
блемы, рассматриваемой в нашей работе, 
возникло в первую очередь благодаря это-

му педагогическому опыту [4]. По нашим 
наблюдениям, у большей части школьни-
ков и студентов уровень владения логиче-
скими операциями достаточно низок. И те,  
и другие совершают в рассуждениях ошиб-
ки логического характера, затрудняются  
в формулировании определений, в класси-
фикации понятий, в определении структуры 
и истинностного значения суждений и т. д. 
При этом ошибки совершаются не только 
при оперировании абстрактными или мало-
знакомыми понятиями, но и при проведении 
логических операций с привычными и по-
нятными объектами. Естественно, возникает 
вопрос: «Почему школьное математическое 
образование не выполняет одну из своих ба-
зовых задач?»

В своем фундаментальном труде «Речь  
и мышление ребенка» [9] Жан Пиаже описы-
вает исследования степени сформированно-
сти логики ребенка в возрасте от 4 до 11–12 
лет. В основу фактического материала ис-
следований легли обширные статистические 
данные, включающие результаты прохожде-
ния детьми логических тестов и скрупулезно 
зафиксированные детские разговоры между 
собой в свободной обстановке. Анализ на-
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блюдений привел Ж. Пиаже к выделению 
центральной особенности детского мышле-
ния – эгоцентризма. Эгоцентризм мышления 
ребенка выражается в том, что он является 
как бы центром координат в его восприятии 
внешнего мира. Эгоцентризм – это не эго-
изм, это неотделение мира от себя, как от 
субъекта. Эгоцентризм мысли, по мнению 
Ж. Пиаже, обуславливает такие особенно-
сти детского мышления, как синкретизм, 
непонимание логических отношений и опе-
раций, трудности в осознании мыслитель-
ной деятельности. Эгоцентризм мышления 
уменьшается при взрослении. К 11–12 годам  
у ребенка закладывается фундамент для овла-
дения формально-логическими операциями.

Исследования Ж. Пиаже стали классикой 
мировой психологии. Отдельные положения 
его теории были оспорены и переосмысле-
ны, в том числе и им самим [2; 5; 9; 11; 12]. 
Тем не менее приведенные им примеры дет-
ской логики и их анализ вызовут несомнен-
ный интерес у специалистов из сферы мате-
матического образования, настолько живо 
они перекликаются с опытом работы с деть-
ми абсолютно разных возрастных групп.

Не претендуя на теоретическую стро-
гость, руководствуясь лишь опытом, можно 
сказать, что у части детей, действительно,  
к 11–12 годам происходит скачок в способ-
ности к освоению формальных и абстракт-
ных конструкций, а часть остается на каче-
ственно прежнем уровне.

Приведем несколько примеров. Ж. Пиа-
же пишет, что дети до 8 лет не умеют давать 
определения. Либо они дают определение 
посредством непосредственного показа: 
«Стол … это стол», либо дают функциональ-
ное описание. «Что такое вилка?» – «Это, 
чтобы кушать»; «Что такое мама?» – «Это, 
чтобы приготовлять обед» [9]. Как знакомо 
учителям и преподавателям математики, 
что ученик не только испытывает затруд-
нения с поиском родового понятия в тексте 
определения, но и не видит необходимости 
в грамотной формулировке. Определения 
геометрических понятий даются с помощью 
визуальных знаков, определения начинают-
ся со слов: «Это (что?), когда…» и т. д. Здесь 
нужно упомянуть следующее. Л. С. Выгот-
ский сделал резонное замечание, что в экс-
периментах Ж. Пиаже перед детьми часто 
ставились вопросы, недоступные их опыту 

[2]. К примеру, им задавался вопрос: «По-
чему Луна не падает на Землю?» Разумеет-
ся, дети, пока не готовые мыслить логично 
в этой сфере, давали путаные ответы. Есте-
ственно и в нашем случае предположить, что 
в математике мы получаем неясные опреде-
ления попросту непонятных и неблизких де-
тям понятий. Однако повторимся, что опыт 
преподавания формальной логики студентам 
показывает, что затруднения касаются не 
только математических и научных понятий.

Ребенок в возрасте до 7–8 лет не име-
ет потребности объяснения и логического 
обоснования своих мыслей, т. к. они приня-
ты им за стопроцентную истину. Ж. Пиаже 
приводит многочисленные примеры при-
митивного спора между детьми, состоящего 
из полярных утверждений без какой-либо 
логической аргументации. Причину этого 
он видит так же в эгоцентризме и малой со-
циализации мысли [9]. В младшем возрасте 
дети пока еще имеют привычку к тому, что 
родители стараются понять их даже самые 
неясные желания. У них нет насущной по-
требности в сообщении своего рассуждения. 
Трудности в изложении своих мыслей – не-
редкая черта как обучающегося, так и вы-
пускника школы.

Ж. Пиаже видит источник преодоления 
эгоцентризма мышления в социализации. 
Впоследствии, анализируя свои опыты, он 
признавал, что уровень эгоцентризма детей 
в Доме малюток Института Ж.-Ж. Руссо 
(Женева), где дети просто играют друг с дру-
гом без особого внешнего вмешательства, 
оказывался выше, чем в советских и немец-
ких детских садах, в которых организовано 
тесное социальное групповое общение де-
тей [9]. Игра или другая совместная деятель-
ность с другими детьми требует от ребенка 
умения объяснять свои мысли и желания, 
что способствует преодолению эгоцентриз-
ма мысли, развитию речи и мышления. Для 
детей дошкольного возраста основной вид 
социализации – это игра. Для детей старше 
7 лет ведущим видом социализации является 
учебная деятельность. Большая часть жизни 
ребенка проходит в школе, хотя в настоящее 
время в борьбу за первенство со школой 
вступила виртуальная жизнь в компьютер-
ных играх и социальных сетях. Но если про-
смотреть переписку на форумах, мы увидим, 
что общение в интернете требует от ребенка 
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минимального количества умственных уси-
лий. Таким образом, деятельность, которая 
может вызвать развитие мышления ребенка, 
в основном все же проходит в школе.

Тем не менее, как отмечалось выше, мно-
гие учащиеся школы не имеют качествен-
ного продвижения в освоении логики. Мо-
жем ли мы выдвинуть гипотезу, что низкий 
(в среднем) уровень развития логического 
мышления школьника объясняется тем, что 
логические обоснования, доказательства, 
рассуждения во многом остаются невостре-
бованными в обучении? И именно это остав-
ляет логические способности школьника  
в пассивном состоянии?

Такая постановка вопроса, естественно, 
приводит нас к изучению школьных учеб-
ных пособий как основы для организации 
развития мышления обучающихся. И в пер-
вую очередь нас интересовали учебники по 
математике. Мы рассмотрели ряд школьных 
учебников по математике для 5–11-х клас-
сов, акцентируя внимание на представлении 
теоретического и задачного материала, на-
правленного на освоение школьниками ос-
нов логической культуры. В каком-то смыс-
ле решение любой математической задачи, 
выполнение анализа текста по русскому язы-
ку, истории или по другому предмету спо-
собствует развитию логического мышления 
обучающегося. При этом многое зависит от 
учителя, от расставленных акцентов в диа-
логе с учениками. Нас интересовали задачи, 
сама логическая структура которых требует 
понимания основных логических понятий  
и операций, т. е. задачи, непосредственно на-
правленные на освоение основ логики. Нами 
были выделены следующие типы таких ма-
тематических задач1.

Тип 1. Задачи на определение истинности 
простых (с одним субъектом и одним преди-
катом) общих и частных суждений.

Тип 2. Задачи на определение истинности 
сложных суждений, т. е. суждений, содержа-
щих более одного субъекта или предиката.

Тип 3. Задачи, формулировка которых со-
держит неограниченные или ограниченные 
кванторы существования и всеобщности: 
«Существует какой-либо объект конкретно-
го вида (из конкретного множества)» или 

1  Отметим, что к задачам мы относим также  
и теоремы из теоретической части учебника.

«Все объекты некоторого множества облада-
ют определенным свойством».

Тип 4. Задачи, направленные на обуче-
ние обобщенным методам доказательства 
утверждений, таким как, например, метод 
доказательства от противного, метод полной 
индукции (полного перебора случаев).

При анализе особое внимание уделялось 
учебникам для 5-го класса, т. к. мышление 
ребенка этого возраста должно быть готово 
к освоению логических понятий и операций. 
В результате мы пришли к следующим вы-
водам.

Задач типа 1 очень мало в учебниках для 
5-го класса. Как правило, они представля-
ют собой редкие упражнения, в которых 
требуется определить, верны ли указанные 
суждения (как правило, простые суждения,  
с одним субъектом и одним предикатом). 
При этом в ряде учебников используется 
ошибочная терминология. Истинные суж-
дения называются «правильными» [7, с. 7]. 
Это неверно, правильной может быть син-
таксическая конструкция. При такой интер-
претации суждение «3 меньше 2» правиль-
но, но ложно.

Задачи типов 2 и 3 практически отсут-
ствуют. Исключение составляют учебни-
ки по математике для 5-го класса авторов  
Г. В. Дорофеева и Л. Г. Петерсон [3]. К при-
меру, задачи по теме «Дроби» в других учеб-
никах носят исключительно вычислитель-
ный характер: «Выполните действия …», 
«Решите уравнения …», «Найдите значение 
выражения …». В учебнике Г. В. Дорофеева, 
Л. Г. Петерсон, напротив, регулярно встреча-
ются задания такого вида [3, с. 33].

Найди общие утверждения и утвержде-
ния о существовании. Докажи или опровер-
гни их.

1. Существует правильная дробь со зна-
менателем 2.

2. Любая правильная дробь меньше лю-
бой неправильной.

3. Дробь сократима тогда и только тогда, 
когда ее числитель и знаменатель кратны 5. 

При выполнении такого задания обуча-
ющийся, с одной стороны, учится пони-
манию и использованию кванторных слов  
и логических связок, а с другой стороны, 
систематизирует теоретические сведения по 
теме изучения, более глубоко анализирует ее 
содержание, учится пользоваться новой ма-
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тематической терминологией. Подчеркнем, 
что содержание заданий доступно школь-
никам.

Что касается задач типа 4, они опять же 
либо не представлены совсем, либо в очень 
ограниченном количестве. Методика обуче-
ния обобщенным методам доказательства 
утверждений при  обучении математике еще 
недостаточно проработана в российской пе-
дагогической школе. Учителя математики, 
вслед за учебниками математики, часто пу-
тают названия «метод подбора» (он же ме-
тод проб и ошибок, по-видимому) и «метод 
перебора». Метод проб и ошибок заключа-
ется в поиске ответа, или метода решения, 
основанного на интуитивных, не обязатель-
но четко выраженных соображениях. Метод 
проб и ошибок может дать некое решение, 
но не гарантию отсутствия других реше-
ний. Метод перебора (метод полного пере-
бора, метод полной индукции) предполага-
ет перебор всех возможных случаев. Таким 
образом, не вполне ясна формулировка: 
«Реши уравнения методом проб и ошибок:  
1) x3 + 12x = 63; …» [3, с. 111]. Метод проб  
и ошибок позволяет найти корень x = 3. 
Но доказать единственность этого корня  
(то есть действительно решить уравнение), 
пятиклассник может лишь опираясь на инту-
итивные соображения о возрастании и убы-
вании функции. Нам представляется очень 
важным для формирования логической  
и математической культуры школьника даже 
в учебниках начальной школы использовать 
понятную для детей, но точную с логиче-
ской и математической точки зрения терми-
нологию. В рассмотренном задании более 
уместной считаем следующую формулиров-
ку: «Методом проб и ошибок найди хотя бы 
один из корней уравнения». Метод доказа-
тельства от противного применяется только 
в доказательстве геометрических теорем. 
Таким образом, школьники сталкиваются  
с ним только в 7-м классе в начале изучения 
геометрии.

В учебниках для старших классов количе-
ство задач рассматриваемых типов незначи-
тельно увеличивается. В профильных учеб-
никах для 10–11-х классов задачи типа 1–4 
встречаются намного чаще. Это объясняется 
тем, что в содержание учебников для клас-
сов с углубленным изучением математики  
в последнее время стали вводить элементы 

теории чисел. В связи с недостатком адап-
тированных для средней школы дидактиче-
ских материалов по этой теме в подборки 
заданий на делимость часто включаются 
задачи по теории чисел из школьных мате-
матических олимпиад. Это, безусловно, спо-
собствовало обогащению логических типов 
задач учебников по математике, но не реши-
ло обозначенной проблемы. Задачи интере-
сующего нас вида по-прежнему встречаются 
нерегулярно, хаотично.

Итак, в общем охарактеризовать направ-
ленность содержания школьных учебни-
ков по математике на развитие логического 
мышления обучающихся можно следующим 
образом. Задачи специального вида, обучаю-
щие пониманию основных логических тер-
минов, операций и законов, входят в основ-
ном в учебные пособия профильного уровня 
для старших классов. Для решения этих за-
дач необходим хороший уровень математи-
ческой подготовки. В то же время в наиболее 
используемых учебниках для 5–6-х классов 
задачи такого вида практически отсутствуют. 
Тем самым, во-первых, нарушается один из 
основных принципов дидактики. Обучение 
новой сложной логической теории происхо-
дит на новом сложном математическом ма-
териале. Во-вторых, математическое образо-
вание пяти- и семиклассников, находящихся  
в возрасте, когда ребенок готов к продвиже-
нию на новый качественный уровень в разви-
тии логического мышления, не предоставля-
ет для этого специальных возможностей.

В педагогической литературе намечены 
два пути к обучению школьников основам 
логики. Первый путь – обучение в рамках 
дополнительного образования (специализи-
рованного курса по выбору). В этом случае 
при ряде преимуществ изучение логики га-
рантируется только для заинтересованного 
меньшинства. Второй путь – рассмотрение 
логических конструкций на уроках матема-
тики – представляется нам более продуктив-
ным и согласованным с целями школьного 
образования. Однако наш анализ показал, 
что содержание учебников по математике 
далеко не полностью соответствует задаче 
обучения логике. Как уже говорилось, одна 
из проблем – нехватка задач с разнообраз-
ной логической структурой. Опишем легко 
реализуемый подход к построению необхо-
димых заданий, сводящийся, фактически,  
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к переформулированию вопросов к стан-
дартным заданиям из учебников. Это преоб-
разование заданий учитель может осущест-
влять самостоятельно. 

Для примера рассмотрим задания на ре-
шение уравнений и неравенств, являющиеся 
наиболее популярными в школьном курсе 
математики. Как правило, они имеют следу-
ющую формулировку: «Решите уравнение 
(неравенство)». При этом такие задания лег-
ко можно преобразовать в задания, требую-
щие не только выполнения преобразования 
символьных выражений по определенным 
правилам, но и на построение, преобразова-
ние и оценку истинности простых и слож-
ных суждений. Приведем примеры заданий, 
имеющих следующие формы: 

1) задания на оценку истинностного зна-
чения простого общего суждения;

2) задания на оценку истинностного зна-
чения суждения существования;

3) задания на оценку истинностного зна-
чения сложного суждения, содержащего 
операции импликации (операция «если…, 
то…») или эквиваленции (операция «…тог-
да и только тогда, когда…»), выраженные 

различными словами и  словосочетаниями;
4) задания на построение и оценку истин-

ности обратного, противоположного и про-
тивоположно-обратного утверждений.

Пример 1. Верно ли, что каждое решение 
уравнения f (x) = 0 является решением нера-
венства f (x) ≤ 0? Верно ли обратное утверж-
дение?

Пример 2. Докажите, что если число … 
является решением уравнения …, то оно яв-
ляется и решением уравнения…

Пример 3. Верно ли, что для того, чтобы 
число … являлось решением уравнения … 
достаточно, чтобы оно было равно…?

Здесь вместо многоточий можно подстав-
лять любые конкретные объекты указанного 
в задании типа. Это позволяет использовать 
такой подход к обучению в любом классе, 
по любому учебнику, любой теме. Задачи на 
оперирование логическими конструкциями 
помогут обучающемуся, с одной стороны, 
более глубокому и системному освоению 
математики, а с другой стороны, будут спо-
собствовать развитию его логического мыш-
ления.
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ СЛОЖНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Общая тенденция к открытому обществу ориентирует образование на вос-
питание личности, обладающей определенными качествами мышления. Актуальность статьи 
определяется содержанием области задач нового поколения профессиональной подготовки  
в аспекте воспитания культуры интеллектуальной рефлексии. Цель статьи – привлечь внима-
ние специалистов-практиков к операциональной стороне формирования общекультурной базы 
знаний будущих профессионалов и представить вариант организации этого процесса. Подход, 
предлагаемый автором, центрирует внимание на формировании у студентов умения продуци-
ровать вопросы высокого познавательного уровня – действенного инструмента эффективного 
речевого взаимодействия. Как итог практической реализации идей интерпретирующей пара-
дигмы на занятиях по иностранному языку разработаны методические положения, раскрыва-
ющие специфику применения герменевтического метода в учебных дисциплинах социально-
экономического и гуманитарного направлений. 

Ключевые слова: высшие формы учебной деятельности, сложная коммуникация, интерпре-
тирующая парадигма, вопросы высокого познавательного уровня, комбинированное обучение.

Сегодня перед педагогами стоит задача 
и ответственность создать условия обучения 
для развития у студентов компетенций, необ-
ходимых для успешной жизни в современном 
мире. Речь идет не просто об ином содержа-
нии обучения, а о новых подходах в образо-
вании в контексте развивающихся тенденций 
к открытому обществу. Качественные преоб-
разования школы связаны с усилением интел-
лектуально-образующей составляющей учеб-
ного процесса в ключе развития личностного 
потенциала обучаемого.

Ориентированная на студента педагогика 
означает обучение студентов полноценно-
му участию в высших формах учебной де-
ятельности с применением стратегий слож-
ной коммуникации. Под высшими формами 
учебной деятельности мы подразумеваем 
учебные практики, которые воспроизводят 
ситуации, требующие применения интел-
лектуальной рефлексии, и ведут к расшире-
нию и углублению наличного пространства 
знания. Закон развития знания заключается 
в единстве его предметной и операциональ-
ной сторон [5]. Моделируемая смыслоком-
муникация реализуется в различных формах 
интеллектуальной деятельности (диалог, ин-
тервью, диспут, обсуждение, сценирование 
и пр.), актуальная ценность которых прояв-
ляется в создании предпосылок изменения 
отдельного человека и всего общества. 

Формирование культуры развития зна-
ний и интеллектуальной рефлексии на за-
нятиях предполагает полноценное участие 
студентов в обмене личностными фондами. 
И здесь проблема состоит в том, что психо-
логическое содержание сложной коммуни-
кации включает интеллектуальные умения 
высокого порядка, подразумевающие интен-
сивную мыслительную работу со стороны 
учащихся – процесс, которым весьма трудно 
управлять и еще сложнее контролировать. 
Вместе с тем эти умения как инструмента-
рий рационального мышления, значительно 
расширяющий возможности применения 
высших форм учебной деятельности, не-
обходимо тренировать и укреплять. Таким 
образом, задача педагога – подготовить уча-
щихся к сложной коммуникации, обучить их 
элементам, обеспечивающим ее реальную 
эффективность. Именно эта часть задачи 
представляет самую главную трудность, 
требующую критического рассмотрения, 
ввиду того, что в отечественной дидакти-
ке проблема целенаправленного обучения 
сложной коммуникации до последнего вре-
мени не осознавалась как самостоятельная, 
и педагогическая наука не могла дать прак-
тике достаточно обоснованные, действен-
ные рекомендации. 

В постмодернистский период, когда 
мир навсегда лишился гарантий стабиль-
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ных, непреходящих законов [4], новый тип 
рациональности происходит из понятий 
многокультурности, вариативности, диало-
га, сомнения. Восприятие мира как некой 
реальности, в которой отсутствуют абсо-
лютные истины, расставляет свои акценты 
в методических процедурах обогащения  
и углубления знаний о мире. Познающий 
разум стремится не столько объяснять, 
сколько интерпретировать явления окружа-
ющего мира.

В условиях нового варианта философии 
жизни герменевтика – техника интерпре-
тации, постижения смысла диалогических 
отношений – приобретает значение мето-
дологической базы для гуманитарных наук 
(концепция Дильтея). 

Центральная категория герменевтики – 
понимание. Понимание – сложный теоре-
тический акт, благодаря которому мы объ-
ективно постигаем внутренние смысловые 
связи в бытии и деятельности [3]. В наше 
время эта продуктивная деятельность оста-
ется в зоне проблемных вопросов, т. к. диа-
лектика понимания связана с процессом 
познания человеком окружающего мира  
и выявлением сущности процесса понимания. 

Герменевтическая педагогика охватывает 
область вопросов, связанных с логикой по-
нимания, особенностями организации этой 
познавательной процедуры, и предполагает 
новое измерение человека – Человек пони-
мающий. Источник его интеллектуальной 
энергии – в исследовательском процессе, 
где объектом является многообразие прояв-
лений жизни, нуждающихся в объяснении: 
анализ конкретных ситуаций практической 
жизни, рассмотрение вопросов социальной 
действительности, разъяснение проблем 
межкультурного характера. Одна из задач 
рассматриваемого направления – разработка 
смыслокоммуникации, построенной на выс-
ших формах понимания. Следуя философии 
Дильтея, к высшим формам понимания от-
носятся акты понимания «целостной связ-
ности жизни» и внутреннего мира людей [1]. 

Внедрение герменевтического метода 
в педагогическую практику позволяет ис-
пользовать его преимущества для обучения 
процедурам сложной коммуникации, осно-
ванной на мыслительных операциях высшей 
мыслительной деятельности. Герменевти-
ческий метод – это диалоговое обучение, 

построенное на основе толкования текста 
путем использования новых смыслов через 
систему вопросов-ответов [2]. Мыслитель-
ная активность стимулируется вопросами,  
и смыслокоммуникация развивается благо-
даря эффективно сформулированным во-
просам, инициирующим и направляющим 
ход мышления. Герменевтические вопросы 
помогут рассмотреть слагаемые смысла – 
определить авторскую позицию в высказы-
вании, выявить скрытые связи и идеи, от-
делить главное от второстепенного – и тем 
самым научат добиваться глубокого пони-
мания высказывания. Назначение герменев-
тического метода – в освоении учащимися 
техники работы с вопросами высокого по-
знавательного уровня (уточняющие, анали-
тические, обобщающие и др.).

В ходе проведения диагностического 
исследования с целью оптимизации про-
цесса обучения сложной коммуникации [8] 
нами было установлено, что студенты (ни 
первокурсники, ни более старших курсов) 
не умеют работать с вопросами высоко-
го познавательного уровня. Противоречие 
усугубляется тем, что вопросы высокого 
порядка – это универсальный инструмент, 
критически важный при изучении любой 
академической дисциплины, и потому тре-
бует пристального внимания, особенно на 
этапе создания общекультурной базы у сту-
дентов начальных курсов, где отрабатывает-
ся механизм интеллектуальной рефлексии. 
Между тем специально этим умениям не 
учат, а сами собой они формируются крайне 
редко [7]. 

На базе кафедры профессионально-ори-
ентированного перевода Школы регио-
нальных и международных исследований 
ДВФУ создан электронный спецкурс «Close 
Reading, Open-ended Questions», обучающий 
вопросной методике. Данный электронный 
курс реализуется в формате комбинирован-
ного подхода blended learning и выполняет 
функцию дистанционной поддержки для ау-
диторных занятий. В качестве программно-
технического компонента использовалась 
платформа для организации дистанционных 
курсов Blackboard. Данная платформа имеет 
систему управления виртуальной образова-
тельной средой, позволяет размещать боль-
шое количество материалов, осуществлять 
совместный доступ к ресурсам и материалам 
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студентов и преподавателей, организовывать 
дистанционную работу студентов, очное 
взаимодействие и эффективно использовать 
время, отведенное на изучение информаци-
онного блока и самоподготовку вопросов. 
Коммуникационный компонент реализуется 
за счет организации форумов, блогов и воз-
можности вести электронную переписку.

Курс спроектирован как последователь-
ное изучение вопросной методики. Предпо-
лагается, что техника работы с вопросами 
высокого познавательного уровня поможет 
учащимся в освоении операционального 
знания в виде сложных мыслительных опе-
раций с данными (идентификация, выяс-
нение смысла, обобщение, соотнесение, 
обоснование, дифференциация, анализ, ин-
терпретация, экстраполяция, оценка, мета-
познание).

Первый шаг – это работа по восприятию 
текста как особого диалога между автором 
и интерпретатором (метод Шлейермахера 
[6]), когда текст выступает в функции по-
будительного мотива для постановки гер-
меневтических вопросов. При освоении ти-
пологии вопросов на основе реконструкции 
смыслов дискурсивного текста учащиеся бу-
дут подготовлены к тому, что путь к сложной 
коммуникации проходит через постижение 
многозначности содержания высказывания. 
Понимание состоится при условии непре-
менного сотворчества автора и читателя, или 
двух сторон коммуникативного акта.

Каждое из занятий предлагает освоение 
конкретной категории исследовательских 
вопросов (уточняющие, аналитические, про-
блемно-ориентированные, оценочные и др.), 
направляющих совместный мыслительный 
процесс на выявление смысловых связей, 
объяснение фактов и явлений, выяснение 
позиции автора, критическую оценку опи-
санных в тексте фактов, выявление за внеш-
ними событиями существенных сторон яв-
ления. Вопросы высокого познавательного 
уровня составляют инструментарий интел-
лектуальной рефлексии, обучение которой 
происходит в систематическом процессе по-
следовательного усложнения методического 
содержания заданий – от тренировочных, 
требующих самостоятельной постановки 
вопросов к тексту, к антропопрактикам на 
уровне аутентичной интеллектуальной дея-
тельности, включающей коммуникативное 

взаимодействие.  
Операционная структура занятия включа-

ет следующие фокусные звенья. 
1. Информационный блок (ознакомление 

с конкретной категорией вопросов).
2. Введение проблемной ситуации.
3. Интеллектуализация ситуации (исследо-

вание ситуации неопределенности с помощью 
вопросов и обсуждения). Процесс герменев-
тического понимания организован согласно 
следующему алгоритму: предпонимание  – 
постановка вопросов согласно движению  
по герменевтическому кругу: «часть» – «це-
лое» –  социализация – истолкование.

4. Формулирование итогового суждения.
5. Создание новых перспектив для раз-

мышлений (открытие проблемного характе-
ра выработанного суждения с помощью во-
просов перспективного видения). 

Наблюдения, сделанные в ходе проведе-
ния курса в течение года при использовании 
в учебном процессе возможностей герме-
невтического метода для обучения студен-
тов начальных курсов основам эффективной 
коммуникации в соответствии с условиями 
интеграции дистанционной поддержки в об-
разовательный процесс, позволяют объек-
тивно выделить следующие положения. 

 – Обучение сложной коммуникации на-
чинается с этапа освоения элементов этой 
процедуры.

 – Герменевтический метод можно рассма-
тривать как перспективный подход в курсе 
обучения основам сложной коммуникации.

 – Процессом продуцирования вопро-
сов высокого когнитивного уровня можно  
и нужно управлять при условии специально-
го обучения студентов вопросной методике.

 – Сочетание электронного с очным об-
учением позволяет организовать процесс 
освоения герменевтического метода более 
эффективно за счет предварительной прора-
ботки учебного материала, размещенного на 
интернет-платформе. 

 – Показателями освоения учащимися 
процедуры постановки герменевтических 
вопросов являются:

•  умение учащегося оценить уровень во-
проса;

• умение сформулировать надлежащий 
вопрос (согласно категории и функциональ-
ной направленности) применительно к кон-
кретному случаю смыслокоммуникации; 
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• поиск решения с применением во-

просной методики, предполагающей оп-
тимальную последовательность вопросов, 
направляющих мыслительный процесс к эф-
фективному результату;

• желание и готовность использовать во-
просы высокого когнитивного уровня в раз-
личных видах учебной деятельности.

 – Привычка учащихся задавать вопросы 
по ходу чтения или обдумывания решения 
постепенно перерастает в потребность ин-
теллектуальной рефлексии, что проявляется 
в расширении применяемых ими средств  
и методов  познавательного акта в ситуациях 
многозначности и сомнения. 

Когда вопросная методика исследования 
смыслов освоена, можно утверждать, что 
создана основа полноценного участия сту-
дентов в сложной коммуникации, в процессе 
которой открываются возможности понима-

ния не только проблем внешнего мира, но  
и внутреннего мира человека. 

В данной статье намечен методологи-
ческий контур использования герменевти-
ческого метода для формирования умений 
интеллектуальной рефлексии как основы 
сложной коммуникации. Постигнув суть 
метода, каждый может использовать его по-
своему – независимо от стиля, уровня, сту-
пени или предмета обучения. Разработан-
ные положения могут быть использованы 
методистами и педагогами в организации 
подобных курсов. Сформированный в ходе 
освоения данного курса базовый инстру-
ментарий интеллектуальной рефлексии 
станет ценным интеллектуальным дости-
жением будущих специалистов для осоз-
нании своего места в мире, в постижении 
себя, понимании окружающей реальности 
и другого человека. 
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Abstract. The global tendency for open societies development offers mainstream orientation to-
ward intellectually-educated personality. The relevance of the presented thematic focus is justified by 
a new channel of educative goals to encourage higher order thinking in prospective professionals. The 
object of the paper is supposed to gain attention of practising teachers to operational component for 
cultivating the generic and domain-specific knowledge base of prospective professionals and suggest 
a contemplation of the procedure. The possibility proposed in the article revolves around implication 
in the educative process high-grade questioning as a vehicle to enhance students’ intelligence and 
careful thinking. In the issue of interpretative paradigm implementation in Foreign Language classes, 
the methodical guidelines have been worked out to shine a light on the specifics and opportunities of 



17Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
hermeneutic method for cultivating a competence of effective communication in the course of socio-
economic and humanitarian studies. 

Keywords: cognitively complex activities, complex communication, interpretative paradigm, 
high-grade questions, blended learning.

References
1. Dilthey, V., 2004. Postroenie istoricheskogo 

mira v naukah o duhe. Sobranie sochinenij: v 6 t. 
[The construction of the historical world in the hu-
man sciences. Collected Works: 6 t.]. Vol. 3. Mos-
cow: Tree kvadrata, 413 p. (in Russ.).

2. Dudina, M. N., 2012. Dialog kak germe-
nevticheskij metod ponimanija teksta [Dialog as 
hermeneutic method of comprehension]. Nauchnyj 
dialog [Scientific dialog], 1, pp. 235–246 (in Russ., 
abstr. in Eng.). 

3. Ogurtzov, A. P., 2010. Ponimanie. Novaja filo-
sofskaja jenciklopedija [online]: v 4 t. [Understanding. 
New encyclopedia of philosophy, 4-book set]. Mos-
cow: Mysl. Available at: http://iph.ras.ru/elib/2365.
html  (Accessed: 19 February 2016) (in Russ.).

4. Prigozhin, I., Stingers, I., 1986. Porjadok iz 

khaosa. Novyj dialog cheloveka s prirodoj [Order 
out of chaos. The new dialogue of man with nature]. 
Moscow: Progress, 432 p. (in Russ.).

5. Senko, Y. V., 2004. Pedagogicheskaja tech-
nologia v germenevticheskom kruge [Educational 
technology in the hermeneutic circle]. Pedagogica 
[Pedagogy], 6, pp. 15–23 (in Russ., abstr. in Eng.).

6. Schleiermacher, F. D., 2004. Germenevtika 
[Hermeneutics]. St. Petersburg: Evropeiskiy Dom, 
242 p. (in Russ.). 

7. Cromley, J., 2012. Learning to think, learning 
to learn. Washington, D. C.: National institute for 
Literacy, 238 p. 

8. Lazareva, I. N., 2015. Complex communica-
tion in the FL Classroom: Hopes of turn for the better. 
US-China Foreign Language, 13 (4), pp. 245–252.

Submitted 10.03.2016



18 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
УДК 372.016:811.133.1+37.0

Сотникова Светлана Анатольевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики преподавания романо-гер-

манских языков, Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского  государственного университета, 
sotestr@yandex.ru, Новокузнецк

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСНИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Песня обладает мощным методическим, в том числе мотивирующим потен-
циалом в обучении иностранным языкам, который, однако, как показывает анализ учебно-ме-
тодических комплектов и наблюдение за учебно-воспитательным процессом, не используется  
в полной мере. В статье рассматриваются возможности использования песни как средства фор-
мирования языковой компетенции учащихся основной школы на уроках французского языка, 
обосновывается эффективность работы с песенным материалом для развития лексических, 
грамматических, орфографических и фонетических навыков. Приводятся критерии отбора пе-
сенного материала, примерная последовательность работы с песней, сделан вывод об эффек-
тивности использования песни на уроках французского языка с целью формирования языковой 
компетенции.

Ключевые слова: средство обучения, песенный материал, методический потенциал, навы-
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Музыка и песни – это часть культуры на-
рода, а включенные в учебный процесс они 
способствуют более глубокому познанию  
и пониманию культуры, быта, традиций, ми-
ровоззрения носителя языка.

Эффективность использования песен на 
уроках иностранного языка признается многи-
ми методистами и учителями, т. к. песни при 
грамотном их применении способны решить 
любые задачи урока – практические, образова-
тельные, воспитательные, развивающие.  

Анализ методической литературы пока-
зал, что проблема использования песни на 
уроках иностранного языка с различными 
целями активно исследуется. Значительный 
вклад в раскрытие данной проблемы внес-
ли такие методисты, как И. К. Баринова,  
С. Ф. Гебель, О. А. Ефимова, О. В. Кудравец, 
Т. Г. Сирица, Е. Н. Соловова и др.

Однако беседы с учителями, наблюдение 
за учебно-воспитательным процессом,  ана-
лиз учебно-методических комплексов по 
французскому языку показали, что песни 
используются довольно редко и, чаще всего, 
служат способом повышения мотивации. По 
мнению Т. А. Кононовой, «мотивация учения 
является важнейшим фактором современно-
го обучения, так как в поле внимания педа-
гога оказывается не только осуществляемое 
школьником учение, но и происходящие  
в ходе учения развитие личности учащего-
ся, формирование его идеалов и ценностных 

ориентаций» [2, с. 40].
Использование песни с целью повыше-

ния мотивации к изучению иностранного 
языка очень важно, т. к. «к среднему этапу 
обучения замечается снижение мотива-
ции, которое связано с рядом объективных  
и субъективных причин, таких как слож-
ность грамматического материала, отсут-
ствие иноязычной среды, однообразие ор-
ганизационных форм работы, шаблонность, 
однотипность» [9, с. 2].

 Учителя используют различные мето-
ды, приемы и средства обучения для раз-
вития, поддержания интереса учащихся,  
в том числе – песни на французском языке. 
Музыка, являясь частью культуры народа, 
одновременно является одним из самых 
эффективных способов воздействия на чув-
ства и эмоции любого человека, в том числе 
школьника, что также способствует повыше-
нию мотивации к учебно-воспитательному 
процессу. «Под эмоциональным фактором 
процесса обучения понимаются эмоции, 
оказывающие существенное мотивирующее 
влияние на его результативность» [8, с. 196].

Но кроме мотивирующей составляю-
щей, песенный материал обладает широким 
спектром возможностей, может служить 
полноправным средством, способствующим 
достижению основных целей изучения ино-
странного языка в школе, а именно: разви-
тию иноязычной коммуникативной компе-
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тенции и ее компонентов (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенциий) и развитию 
«личности учащихся посредством реализа-
ции воспитательного потенциала иностран-
ного языка» [7, с. 7].

Цель статьи – рассмотреть методический 
потенциал песни как средства формирования 
языковой компетенции учащихся основной 
школы на материале французского языка.

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте основного общего 
образования и программе по иностранным 
языкам языковая компетенция рассматри-
вается как «овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографи-
ческими, лексическими, грамматическими)  
в соответствии с темами и ситуациями об-
щения, отобранными для основной школы; 
освоение знаний о языковых явлениях из-
учаемого языка, разных способах выраже-
ния мысли в родном и иностранном языках»  
[7, с. 6].

Работа с песней имеет ряд особенностей, 
на которые необходимо обращать внимание 
в процессе разработки поурочных планов, 
а также планирования серии уроков. Песня 
представляет собой многогранное явление, 
она включает мелодию и текст, который 
может использоваться как звучащий текст, 
текст с письменной основой, а также сопро-
вождаться видеоклипом. Чтобы правильно 
подобрать песню, необходимо руководство-
ваться следующими критериями: 

1) с точки зрения музыкального компо-
нента:

– мелодия должна быть яркой, запомина-
ющейся;

– желательно, чтобы мелодия имела чет-
кий ритм;

– мелодия должна быть легкой для ис-
полнения с точки зрения физиологических 
особенностей детского голосового аппарата;

– у исполнителя песни должна быть хоро-
шая дикция, приятный голос;

2) с точки зрения поэтического компонента:
– соответствие учебной программе, пред-

метному содержанию речи и изучаемой 
теме;

– соответствие целям и задачам конкрет-
ного урока или серии уроков;

– соответствие уровню сформированно-
сти речевых навыков и умений учащихся,  

доступность языкового материала;
– необходимый и достаточный уровень 

культурологической сложности;
– занимательность культурологической 

информации, способствующей повышению 
мотивации учащихся к изучению иностран-
ного языка и культуры;

– речевая функциональность песенного 
текста, включающая стимулирование рече-
вых высказываний на основе содержания 
песни и демонстрацию образцов языкового 
и речевого оформления того или иного ком-
муникативного намерения;

– проблемный характер содержания тек-
стов, побуждающий к активной и творче-
ской деятельности, выражению собственной 
точки зрения; 

– соответствие интересам школьников 
определенной возрастной категории;

– возможность комплексного использо-
вания текстового материала при обучении 
различным аспектам языка и видам речевой 
деятельности; 

– воспитательная и образовательная цен-
ность.

Для того чтобы работа с песней не но-
сила формальный характер, а представляла 
собой определенную технологию, направ-
ленную на раскрытие ее богатого потенци-
ала и комплексное решение задач обучения, 
развития и воспитания учащихся, учителю 
необходимо четко представлять этапы и по-
следовательность работы с музыкальным 
произведением, которые, естественно, будут 
варьироваться в зависимости от цели ис-
пользования песенного материала в учебно-
воспитательном процессе. 

Примерная последовательность работы  
с песней может включать следующие этапы.

1. Презентация песни: 
а) вступительная беседа учителя о песне, 

знакомство с авторами/исполнителями; 
б) представление песни/первичное про-

слушивание; 
в) выявление эмоционального отклика 

учащихся на песню (понравилась или нет, 
почему, какие вызывает мысли, чувства);

г) проверка понимания характера песни 
(особенности мелодии, ритма, деление на 
музыкальные фразы). 

Надо отметить, что для дальнейшей рабо-
ты с песней важно, чтобы она понравилась 
ребенку. «Мы любим ту или иную музыку не 
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потому, что она написана великим компози-
тором, общепризнанным гением, чьей-либо 
национальной гордостью, а потому что душа 
автора нашла отклик в нашей душе, стала 
ее частью, личностно значимой для нас»  
[4, с. 107].

2. Работа с поэтическим компонентом  
с целью раскрытия содержания и смысла:

а) комментарий учителя новых культуро-
логических явлений, сопоставление с имею-
щимися аналогичными явлениями в родной 
культуре; 

б) анализ лексических, грамматических  
и фонетических (связываний, сцеплений, 
выпадения, переноса ударения) явлений  
в тексте песни, снятие языковых трудностей; 

в) проверка понимания основного содер-
жания текста песни с помощью вопросов, 
тестов и других средств контроля;

г) анализ поэтического текста песни  
и уточнение понимания отдельных фрагмен-
тов песни; 

д) проверка полного понимания текста 
песни, перевод песни на родной язык уча-
щимися с помощью учителя или самостоя-
тельно. 

«На этом этапе, – отмечает Е. И. Моло-
ствова, – осуществляется детальная работа 
над текстом, в результате чего интуитивно-
прочувствованный художественный смысл 
становится более конкретным, понятным во 
всех деталях его графического и звукового 
воплощения» [6, c. 25–26].

Повторное прослушивание и фонетиче-
ская отработка текста песни на уровне: 

а) слов/словосочетаний/синтагм/фраз; 
б) куплета, припева. 
Работа с музыкальным компонентом  

с целью развития музыкальной и певческой 
культуры учащихся: 

а) прослушивание песни и выявление 
средств музыкальной выразительности; 

б) выполнение упражнений на распева-
ние; 

в) разучивание первого куплета/припева/
всей песни.

Выразительное исполнение песни с ис-
пользованием караоке, фонограммы или без 
музыкального сопровождения. 

Выполнение серии упражнений для раз-
вития: 

а) языковой компетенции; 
б) речевой компетенции; 

в) социокультурной компетенции на мате-
риале песни.

Сопоставление имеющегося литератур-
ного перевода песни с переводами, выпол-
ненными учащимися. 

Повторение песни на последующих уро-
ках, чтобы ее слова, словосочетания, фра-
зы-клише и грамматические структуры, не-
обходимые для речи, запомнились прочно  
и надолго. 

Рассмотрим, как можно использовать пес-
ню для формирования лексических, фонети-
ческих, орфографических и грамматических 
навыков.

Лексические навыки – это «навыки рас-
познавания и употребления в речи лекси-
ческих единиц, обслуживающих ситуации  
в рамках тематики основной школы, наибо-
лее распространенных устойчивых словосо-
четаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка» [7, с. 17]. 

Песни являются эффективным средством 
формирования лексических рецептивных  
и продуктивных навыков. Зачастую в песнях 
уже знакомая лексика встречается в новом 
контекстуальном окружении, что способ-
ствует расширению в языковом сознании  
и памяти лексической сочетаемости.

Песни могут использоваться для активи-
зации, повторения уже знакомой лексики, 
в том числе оценочной и реплик-клише ре-
чевого этикета, для ознакомления, семан-
тизации, тренировки и применения новых 
лексических единиц в устной и письменной 
речи и проходить эти этапы в более короткие 
сроки.  

Формирование лексических навыков, за-
поминание лексических единиц будет более 
продуктивным, если песня сопровождает-
ся видеоклипом, выступающим средством 
зрительной наглядности.  В таком случае 
видео используется для семантизации лек-
сических единиц беспереводным способом. 
Важно знать, что существует такой уровень 
представлений человека о мире, на котором 
информация, передаваемая языком, совме-
щается с информацией, полученной по дру-
гим каналам – сенсомоторному, слуховому, 
зрительному. Всю полученную информацию 
человек перерабатывает, интегрирует, обоб-
щает, и, наконец, запоминает. И чем больше 
каналов получения информации задейство-
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вано, тем ярче впечатление,  тем лучше запо-
минается и сохраняется полученная инфор-
мация. 

Презентация учебного материала при по-
мощи видео характеризуется динамично-
стью и эмоциональностью. «Динамичность 
и эмоциональность введения материала 
способствуют запоминанию информации, 
увеличивая вероятность воспроизведения 
данного содержания в будущем» [5, с. 189].

Под фонетическими навыками понима-
ются «навыки адекватного произношения  
и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и 
интонации в словах и фразах, ритмико-инто-
национные навыки произношения различ-
ных типов предложений» [7, с. 17].

Песни на французском языке могут ис-
пользоваться как фонетическая зарядка на на-
чальном этапе урока и направлены на форми-
рование и совершенствование определенных 
фонетических навыков. В таком случае песни 
подбираются по фонетическому принципу.

Но если песня используется на уроке  
с другими целями, например, введение  
и автоматизация новой лексики или грам-
матического явления, то фонетические на-
выки формируются непроизвольно, вместе  
с лексическими и грамматическими. В лю-
бом случае «разучивание и исполнение ко-
ротких, несложных по мелодическому ри-
сунку песен с частыми повторами помогают 
закрепить правильную артикуляцию и про-
изнесение звуков, фразового ударения, осо-
бенности ритма и т. д.» [3, с. 45]. 

Грамматические навыки – это навыки  
распознавания и употребления в речи изу-
чаемых грамматических явлений, которые 
также могут формироваться и совершен-
ствоваться с помощью песен. Обучение 
грамматической стороне речи считается од-
ним из самых сложных аспектов в обучении 
иностранному языку. Облегчить эту работу, 
сделать изучение грамматики более ин-
тересным может песня. «Синтаксические 
особенности текста песни, т. е. определен-
ный порядок слов в предложении, управле-
ние глаголов, изменение существительных  
и прилагательных – вместе со строчками 
песни запоминается не механическое фор-
мулирование правил, а их наглядное приме-
нение» [1, с. 29]. 

Это значит, что, используя песни и рабо-

ту с ними на уроках иностранного языка, 
можно добиться многократного повторения 
встречающихся в песне грамматических 
явлений, и, как следствие, эффективного 
непроизвольного запоминания, доведения 
грамматического навыка до автоматизма. 

Языковые знания и навыки в области 
орфографии представляют собой  «знание 
правил чтения и орфографии и навыки их 
применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала» [7, с. 17].

Орфографические навыки непосред-
ственно не связаны с исполнением песен, 
однако они неразрывно связаны с фонети-
ческими, лексическими и грамматическими 
навыками, их можно назвать сопутствую-
щими. Во французском языке формирование 
орфографических навыков требует серьез-
ных усилий, что связано с наличием диакре-
тических значков, синонимических буквен-
ных обозначений, вариативным прочтением 
букв в различных позициях, специфических 
буквосочетаний-монофтонгов, омонимов 
(омофонов, омографов), элизий и др. Орфо-
графические навыки формируются в ходе 
выполнения письменных лексико-грамма-
тических упражнений, следовательно, могут 
развиваться параллельно с лексическими, 
грамматическими, фонетическими навыка-
ми при работе над песней.

Таким образом, мы рассмотрели методи-
ческий потенциал песни на уроках фран-
цузского языка как средства формирования 
языковой компетенции учащихся и пришли 
к выводу, что песенный материал предо-
ставляет большие обучающие возможности. 
Тщательно продуманная и хорошо прове-
денная работа с песней облегчает введение  
и закрепление языкового материала и спо-
собствует формированию соответствую-
щих навыков. Учащиеся испытывают ра-
дость, удовольствие и удовлетворение не 
только при достижении определенных ре-
зультатов, но и в самом процессе обучения 
с использованием песен на французском 
языке. Благодаря музыке на уроке созда-
ется благоприятный психологический кли-
мат, снижается психологическая нагрузка, 
повышается эмоциональный тонус, под-
держивается интерес к изучению француз-
ского языка.

По нашему мнению, наибольший эффект 
использования песен на французском язы-
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ке для развития знаний, навыков и умений 
учащихся может быть достигнут только  
в условиях регулярного комплексного ис-
пользования музыкальной наглядности и 
разнообразия упражнений. Для поддержа-

ния интереса учащихся к данному виду ра-
боты рекомендуется менять формы работы  
с песней, разрабатывать новые виды заданий 
и упражнений, использовать видеоклипы  
к песням и раздаточный материал.
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THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE COMPETENCE  
WITH USING SONGS IN FRENCH LESSONS

Abstract. The song possesses huge methodical and motivational potential in teaching foreign 
languages. As the study of teaching programmes and observation of the teaching-learning process 
show, this potential is not fully utilized. The article explores the opportunities of utilizing songs as 
tools in the development of language competence of secondary school students in French lessons. 
The article explains the effectiveness of songs for developing pronunciation, grammatical, lexical and 
spelling skills. The article provides the criteria for song materials selection, the sequence of working 
with songs. The article also contains a complex of assignments targeted at developing  language com-
petence. The article presents a conclusion about the effectiveness of using songs in French lessons.

Keywords: tool of the teaching, songs, methodical potential, skills, the language competence.  

References
1. Gebel, S. F., 2009. Ispolzovanie pesni na uroke 

inostrannogo jasyka [Use of song in foreign language 
lesson]. Inostrannye jasyki v shkole [Foreign lan-
guages in school], 5, pp. 28–31 (in Russ.).

2. Kononova, T. A., 2014. Motivatsia reshenia 
uchebnyh zadach: teoreticheskij aspect [Motivation 
of training solution: theoretical aspect]. Sibirskij 

pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Jour-
nal], 6, pp. 40–43. (in Russ., abstr. in Eng.).

3. Kudravets, O. V., 2001. Musyka i pesni na 
urokah nemetskogo jasyka [Music and songs in Ger-
man lessons]. Inostrannye jasyki v shkole [Foreign 
languages for school], 2, pp. 45–50. 

4. Kurilenko, A. А., 2016. Metody formirovania 



23Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2016

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
esteticheskoi kultury starsheklassnikov [Methods of 
formation of aesthetic standards of senior pupils]. 
Pedagogiсheskoe obrasovanie i nauka [Pedagogical 
education and science], 1, pp. 106–111 (in Russ., ab-
str. in Eng.).

5. Kolkova, M. K., 2008. Metodika obuchenia 
inostrannym jasykam v srednej shkole: posobie dla 
uchitelej, aspirantov I studentov [Methods of teach-
ing foreign languages in secondary school: a manual 
for teachers, students, and grad students]. St. Peters-
burg: KARO Publ., 224p. (in Russ.).

6. Molostvova, I. Y., 2013. Struktura hudozhest-
vennoj interpretatsii musyki [Structure of artistic 
interpretation of music]. Sibirskij pedagogicheskij 
zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 6, pp. 24–27 
(in Russ., abstr. in Eng.).

7. Primernye programmy po uchebnym pred-
metam. Inostrannyi jasyk. 5–9-e klassy: proekt [Ap-
proximate teaching programmes in school subject. 
The foreign language. Grad 5–9: draft]. – 3-e publ, 
dorab. Moscow: Prosveshenie, 144p. (in Russ., abstr. 
in Eng.).

8. Sergeeva, O. A., 2013. Razvitie emocion-
alno-chuvstvennoj sphery starsheklassnikov kak 
pedagogicheskaja problema [Development of the 
emotionally-sensual sphere of senior pupils as a ped-
agogical problem]. Sibirskij pedagogicheskij zhur-
nal [Siberian Pedagogical Journal], 1, pp. 196–199  
(in Russ., abstr. in Eng.).

9. Sotnikova, S. A., 2012. O motivirujushej roli 
nestandartnyh urokov v obuchenii frantsuzskomu 
jasyku [About a motivative role of unconvention-
al lessons in the teaching of the French language]. 
Vestnik KuzGPA [Bulletin of Kuzbass state teacher’ 
training academy],  8 (22) , pp. 2–8 (in Russ., abstr. 
in Eng.).

10. Sotnikova, S. A., 2006. Problemy realizacii 
podhodov k obucheniju inostrannym jasykam, ori-
entirovannyh na soisuchenie jazyka i kultury, v neja-
zykovom vuze [Principles of social and multicultural 
attitude of teaching French]. Izvestia Rossijskogo 
gosudarstvennogo universiteta im Herzena [Izvestia: 
Herzen University Jornal of Humanities & Sciences], 
5 (23), pp. 174–177 (in Russ.).

Submitted 15.02.2016



24 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
УДК 373.31.5+374

Пятков Александр Сергеевич 
Аспирант кафедры педагогических технологий, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского, polosatiy_lis@mail.ru, Кокшетау, Казахстан

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье описываются педагогические основы формирования демократиче-
ской культуры в детских общественных организациях. Характеризуется процесс демокра-
тизации образования в современных условиях. Детская общественная организация рассма-
тривается как структура, выступающая составной частью воспитательного пространства, 
органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Деятельность 
в детской общественной организации по мере приобретения каждым ребенком опыта участия  
в общественной жизни способствует развитию многих личностных качеств (например, поиск 
самостоятельных оптимальных решений), определяющих в будущем социальную активность 
детей. Автором статьи определены критериальные оценки реализации личностного подхода  
в деятельности детской общественной организации, а также охарактеризованы роль и функции 
взрослых в детском объединении.

Ключевые слова: демократическая культура, демократическая педагогика, детское движе-
ние, личностно-ориентированный подход, социально-культурный потенциал. 

Наметившаяся тенденция к демократи-
зации жизни общества привела к тому, что 
все более популярным становится идеал 
демократического образования. По спра-
ведливому мнению И. Д. Фрумина, суть де-
мократического идеала образования можно 
сформулировать достаточно просто. Она 
состоит в том, что демократическая школа 
способна и должна подготовить школьни-
ков к жизни в демократическом обществе 
[10]. Исследователь выделяет несколько 
областей, которые составляют всю про-
блематику демократического образования: 
подготовка детей к выполнению функций 
граждан демократического государства; под-
готовка детей к участию в демократически 
организованной общественной жизни; обе-
спечение равных возможностей для получе-
ния образования всеми детьми; подготовка 
детей к жизни в многонациональном и по-
ликультурном обществе; подготовка детей  
к демократически организованной трудовой 
сфере; обеспечение активной роли школы 
в демократическом образовании общества; 
обеспечение демократического управления 
системой образования в целом и отдельны-
ми ее институтами. Очевидно, что все это 
многообразие трактовок демократического 
образования, подчеркивает И. Д. Фрумин, 
фактически можно свести к двум основным 
позициям: во-первых, подготовка школьни-
ков к жизни в демократических условиях – 

обучение демократии; во-вторых, функцио-
нирование и развитие системы образования 
и всех ее институтов как демократически 
организованной сферы [10]. 

Демократизация образования была за-
явлена в качестве системообразующего 
принципа школьных реформ, которые на-
чались еще в период перестройки в конце  
1980-х гг. и были продолжены в последую-
щие два десятилетия. Процессы, происходя-
щие сегодня в обществе, тенденции развития 
образования в начале XXI столетия стиму-
лируют разработку демократической педа-
гогики как особой философии образования. 
Демократическая педагогика способствует 
осознанию главной задачи современного об-
разования, которая состоит в том, чтобы вы-
ступить активным устроителем и личности, 
и общества, и государства, причем в отличие 
от предыдущих эпох, не усиливая что-либо 
одно за счет принижения других, а гармо-
низируя каждую из этих сфер их взаимной 
поддержкой. 

Особенность демократической педаго-
гики заключается в том, что она, стремясь 
создать максимально благоприятные усло-
вия для развития и реализации (самореали-
зации) каждого человека, учит его учиться, 
действовать и общаться, уделяет особое вни-
мание проблеме гармонизации интересов 
отдельного человека и группы (общества, 
сообщества). При этом в основе демокра-
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тической педагогики лежит признание того, 
что:

а) человек становится человеком, только 
взаимодействуя, общаясь с другими людьми; 

б) успешность человека напрямую свя-
зана с его способностью к сотрудничеству, 
конструктивному межличностному взаимо-
действию; 

в) свободное и продуктивное развитие 
каждого человека есть условие и результат 
свободного и продуктивного развития всех; 

г) наиболее эффективными механизмами, 
позволяющими гармонизировать интересы 
человека с интересами окружающих его лю-
дей, общества в целом являются механизмы 
демократии, которые педагогически переос-
мысливаются и эффективно используются  
в теории и практике образования. 

Специфические воспитательные зада-
чи детского общественного объединения, 
независимо от конкретных его целей, в са-
мом общем виде связаны с формированием  
у личности (ребенка и взрослого) положи-
тельной «Я-концепции», общечеловеческих 
ценностей (плюрализма, уважения к правам 
личности и закону, милосердия, взаимопо-
нимания), межличностного взаимодействия, 
способности к социальному творчеству, 
гражданской и социальной ответственности.

Детские сообщества, основанные на бли-
зости интересов и добровольном включе-
нии ребят в социально-ориентированную 
деятельность, являются потенциальным га-
рантом прав подростков на развитие, сохра-
нение индивидуальности; на свободу мыс-
ли, совести и религии, свободу ассоциаций  
и мирных собраний; на образование; на игру 
и отдых и др., закрепленных Конвенцией  
о правах ребенка через призму прав членов 
и норм жизни объединения. Другими специ-
фическими звеньями этого механизма явля-
ются совместная социально полезная дея-
тельность и обеспечение в ходе ее развития 
социальных позиций личности.

Направленность на реализацию прав ре-
бенка предопределяет и основные черты 
методики организации жизнедеятельности 
объединения, а именно: поливариантность 
сочетаний в ней поиска, игры, диалога, со-
ревнования, романтики и творчества, более 
всего отвечающих возрастным особенно-
стям детей, равно как особенностям должно-
го бытия ребенка в условиях общественного 

формирования.
Детская общественная организация по 

праву рассматривается как важнейшая со-
ставляющая воспитательного пространства, 
сложившегося в современном обществе. 
Она социально востребована, требует посто-
янного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства как структура, орга-
нично сочетающая в себе воспитание, обу-
чение и развитие личности ребенка.

Процесс социализации в детской обще-
ственной организации отличают:

– создание условий для свободного выбо-
ра каждым подростком направления и вида 
деятельности, профиля программы и време-
ни ее освоения, педагога;

– многообразие видов деятельности, 
удовлетворяющей самые разные интересы, 
склонности и потребности подростка;

– личностно-ориентированный подход  
к подростку, создание «ситуации успеха» 
для каждого;

– создание условий для развития моти-
вации личности к познанию и творчеству, 
самореализации, самопознанию, самоопре-
делению личности;

– признание за подростком права на 
ошибку в выборе, права на пересмотр воз-
можностей в самоопределении;

– применение таких средств определе-
ния результативности продвижения ребенка 
в границах избранной им программы (вида 
деятельности, области знаний), которые по-
могли бы ему увидеть ступени собственного 
развития и стимулировали бы это развитие, 
не ущемляя его достоинства.

Ребенок, вступая в детскую обществен-
ную организацию, стремится реализовать 
свои потребности в деятельности, среди ко-
торых выделяют:

– творческие (креативные) потребности, 
обусловленные как желанием родителей раз-
вить индивидуальные способности детей, 
так и стремлением детей к самореализации 
в избранном виде деятельности;

– познавательные потребности детей, 
определяемые стремлением к расширению 
объема знаний, в том числе и в области, вы-
ходящей за рамки программ школьного об-
разования;

– коммуникативные потребности детей 
и подростков в общении со сверстниками, 
взрослыми, педагогами;
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– компенсаторные потребности, вызванные 

стремлением к дополнительным знаниям;
– профориентационные прагматические 

потребности воспитанников, связанные  
с установкой на допрофессиональную под-
готовку;

– досуговые потребности детей разно-
го возраста, обусловленные стремлением  
к содержательной деятельности в свободное 
время.

Результатом включения в деятельность 
является состояние включенности, харак-
теризующееся интериоризаций цели де-
ятельности; непосредственным участием  
в ней; выполнением определенных дей-
ствий, приносящих личности удовлетворе-
ние собственных интересов и потребностей; 
удовлетворенностью межличностыми от-
ношениями, возникающими в процессе де-
ятельности.

Именно детская общественная органи-
зация в силу своей специфики эффективно 
формирует у подростков ощущение соб-
ственной личности, избавляет от привычки 
действовать только по подсказке, стимули-
рует поиск самостоятельных оптимальных 
решений, позволяет усваивать знания в том 
темпе и объеме, которые соответствуют их 
индивидуальным способностям. В результа-
те такой деятельности у растущего человека 
определяется преобладающая направлен-
ность на ту или иную сферу профессиональ-
ной деятельности, согласно его индивиду-
альности.

Личностно-ориентированный подход 
предполагает помощь подростку в осознании 
себя личностью, в выявлении, раскрытии его 
возможностей, становлении самосознания,  
в осуществлении личностно значимых и об-
щественно приемлемых самоопределения, 
самореализации и самоутверждения. В соот-
ветствии с таким подходом законы духовно-
го и физического развития, процессы и из-
менения, происходящие во внутреннем мире 
подростка, служат главными ориентирами 
в образовательной деятельности. Именно 
успешность подростка выступает главным 
результатом педагогической деятельности,  
а мера этой успешности определяется только 
относительно каждого подростка как личности.

Социализация подростка осуществляется 
успешно, если педагоги учитывают проис-
ходящие в нем изменения, его индивидуаль-

ные особенности, проявляют такт и деликат-
ность в обращении с ним. Подросток должен 
почувствовать дружеское отношение педаго-
га как старшего, более опытного товарища,  
с которым можно посоветоваться, поделить-
ся сомнениями, мыслями, чувствами. Он 
должен быть уверен, что взрослый его пой-
мет, при необходимости окажет помощь, не 
станет смеяться над неудачами.

При осуществлении деятельности дет-
ской общественной организации педагоги 
могут изучать уровень развития познава-
тельной сферы и эмоциональных личност-
ных особенностей каждого подростка, а так-
же степень воздействия организации на его 
личностное развитие. Результаты наблюде-
ний за личностными изменениями и сферой 
интересов у каждого подростка необходимо 
строго фиксировать на протяжении всего 
пребывания ребенка в организации. Такая 
информация позволит получить общую кар-
тину личностного развития подростка:

– общие тенденции, закономерности  
в личностном росте, в динамике личностных 
проявлений;

– индивидуальные особенности подрост-
ков, влияющие на эффективность их работы 
в объединении;

– оптимальные способы воздействия на 
подростка;

– развитие наблюдаемых качеств под вли-
янием деятельности в организации и соот-
ветственная корректировка методики рабо-
ты с каждым подростком;

– направления дальнейшей работы на ос-
нове полученных результатов.

Критериями оценки реализации личност-
но-ориентированного подхода в деятельно-
сти детской организации выступают:

– ценностный, мировоззренческий компо-
нент, т. е. система ценностей или жизненных 
смыслов;

– культурологический компонент, т. е. ос-
воение культуры;

– компонент социализации, накопления 
общественного опыта, опыта гражданского 
поведения и самоопределения личности;

– личностный компонент, связанный  
с развитием способностей личности к само-
познанию, самореализации, самоконтролю, 
самоорганизации;

– природосообразный компонент, связан-
ный со здоровьем, физическим развитием.
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Воспитание является важнейшей состав-

ляющей духовной жизни общества. Оно 
появилось с возникновением человеческо-
го общества, с ним вместе и развивается.  
В зависимости от типа культуры изменяют-
ся цели воспитания, его содержание, формы 
и методы, но предметом воспитания всегда 
остается человек, испытывающий воспита-
тельное воздействие. 

Жизнедеятельность общественных объ-
единений как вида воспитательного воздей-
ствия представляет собой в разной степени 
систематизированную совокупность соци-
ально-творческих и культурно-образова-
тельных практик, предполагающих добро-
вольное участие. В системе социального 
воспитания социальные движения, обще-
ственные объединения в зависимости от 
степени их институциональности, правового 
статуса и сферы деятельности могут высту-
пать элементами:

– формального образования, если они 
осуществляют свою деятельность на базе 
государственного образовательного учреж-
дения и занимают определенное место в его 
учебно-воспитательной системе;

– неформального образования, если их де-
ятельность предполагает отдельные обуча-
ющие формы (в основном дополнительного 
образования);

– информального образования, если в их 
жизнедеятельности реализуются объектив-
ные воспитательно-образовательные воз-
можности.

Особое значение имеет такой вид соци-
ального движения, как детское движение, 
ибо именно оно на современном этапе рас-
сматривается как перспективная модель 
гражданского общества. Кроме того, именно 
в детском возрасте по мере формирования 
опыта участия в общественной жизни за-
кладываются основы многих личностных 
качеств, определяющие социальную актив-
ность на протяжении дальнейшей жизни.

Детское движение самоценно, поскольку 
объективно обладает значимыми социаль-
ными потенциалами, к которым, прежде все-
го, следует отнести:

– социально-педагогический, воспита-
тельный потенциал, выраженный в целе-
направленном развитии социальной актив-
ности детей и подростков; содействии их 
эффективной социализации, развитию со-

циальной компетентности, демократической 
культуры и национального достоинства;

– социально-экономический потенци-
ал, отражающий экономически выгодное  
и эффективное решение острых социальных 
проблем, таких как борьба с детской пре-
ступностью и правонарушениями, наркома-
нией, игровой зависимостью и др.; подго-
товка кадрового резерва организаторов для 
различных сфер жизнедеятельности;

– социально-культурный потенциал, про-
являющийся в утверждении социально цен-
ных норм общественной жизни; сохранении 
и преумножении культурных традиций наро-
да, конкретного региона, территории.

При этом собственно воспитательный по-
тенциал социальных движений еще недоста-
точно изучен, ибо они в полном объеме не 
попадают в объектную область педагогики. 
Педагогике еще предстоит выявить потен-
циальные риски и возможности культуроо-
бразующих процессов социального взаимо-
развития человека и общества.

Ведущую роль в создании и развитии 
детского общественного движения играют 
взрослые, обладающие авторитетом, вы-
сокой гражданской позицией, профессио-
нализмом, любящие детей и знающие как  
с ними работать. Взрослые в детском дви-
жении – мужчины и женщины старше 18 
лет, непосредственно взаимодействующие  
с детьми в рамках функционирования обще-
ственной организации.

Взрослые лидеры детского движения яв-
ляются, как правило, добровольцами и ведут 
воспитательную работу с детьми, молоды-
ми людьми при наличии соответствующего 
уровня компетентности и их миссии. Мисси-
ей лидеров движения является эмоциональ-
ное и нравственное оздоровление общества 
и нации в целом, защита прав детства и по-
буждение к осознанному самостоятельному 
участию общества в социальном прогрессе.

Вдохновляющая миссия взрослых – про-
буждать у детей и подростков интерес  
к общественной жизни, вдохновлять их на 
бескорыстное служение людям, обществу, 
Отечеству, укреплять и поддерживать в них 
веру в необходимость и востребованность 
их социального творчества. По своему со-
держанию миссия взрослого предполагает 
мобилизацию усилий подростков, других 
взрослых на служение обществу, на служе-
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ние детям.

Поддерживающая миссия взрослого 
предполагает обеспечение комфортного су-
ществования в объединении каждому его 
участнику, разъяснение его востребованно-
сти в коллективной творческой деятельно-
сти, отсутствие какого-либо насилия в отно-
шениях с детьми и подростками.

Представительская миссия взрослого ос-
нована на планомерном последовательном 
взаимодействии с другими взрослыми  – 
представителями государственных струк-
тур, общественных объединений в интере-
сах детей и подростков.

Из миссии вытекают специфические 
функции взрослых в детском объединении.

Идеологическая функция. Это соедине-
ние практической деятельности взрослого  
с коллективной деятельностью детей во имя 
определенной идеи общественного или об-
щественно-политического толка.

Защищающая функция. Это совершен-
но новая функция, обусловленная, с одной 
стороны, необходимостью соблюдения Кон-
венции о правах ребенка, а с другой, – все-
дозволенностью взрослых в условиях не-
совершенства правового поля, особенно  
в отношении определенной части взрослых 
и общества в целом к детям. Функция пред-
полагает разработку и установление устав-
ных правил поведения взрослых в детских 
объединениях, категорически запрещающих 
любое проявление морального, физическо-
го, психологического, сексуального насилия.

Организаторская функция. Это внесе-
ние в детскую среду и среду самих взрос-
лых определенного порядка и системы от-
ношений, создание структуры, разработка 
стратегии и тактики действия, определение  
в детской среде и среде взрослых определен-
ных структурных ролей. Обеспечение кон-
тактов с другими взрослыми – родителями, 
педагогами, психологами – мобилизации их 
потенциала для достижения цели и решения 
задач детских объединений.

Формирующая функция. Это установле-
ние, формирование и утверждение в прак-
тике нравственных норм и правил, стиля, 
тона отношений как в детской среде, так  
и во взрослой.

Имиджмейкерская функция. Это разра-
ботка системы символов, ритуалов, формы, 
традиций как для детских объединений, так 

и для взрослых, а также порядка их исполь-
зования, в целях создания и утверждения  
в массовом общественном сознании нового 
современного имиджа руководителя, лидера 
детского формирования.

Взрослый, которому доверена жизнь и де-
ятельность ребенка за пределами школьного 
урока, в его свободное время, один на один  
с детьми без учителя и родителей, обязан не-
сти высочайшую ответственность за жизнь 
этого ребенка (физическую и духовную), его 
настроение, нравственные установки, по-
ступки, отношения с товарищами. В органи-
зации взрослый – это авторитет, на который 
равняются члены детского сообщества. Поэ-
тому педагог должен быть очень ответствен-
ным и образованным человеком.

Детское объединение как бы «уравнива-
ет» в определенной мере и степени взрос-
лого и ребенка. Необходимость сотрудниче-
ства, защиты ребенка от диктата взрослого 
помогает преодолеть эгоцентризм взрослых 
по отношению к ребенку. Когда взрослому 
приходится работать с детским коллективом, 
он невольно ощущает силу детской солидар-
ности, детского сообщества и, естественно, 
вынужден строить отношения с детьми на 
демократической основе, что способствует 
созданию благоприятной среды.

Педагогическая позиция взрослых – это 
создание основы отношений диалога «че-
ловек – человек», способствующих ста-
новлению субъективной позиции ребенка  
в объединении. Основу такой позиции со-
ставляет собственно воспитательная дея-
тельность взрослого, которая осуществля-
ется не вне объединения, «со стороны», по 
приказам, распоряжениям, а «внутри» объ-
единения, в процессе непосредственной 
повседневной жизнедеятельности детей  
и взрослых.

В воспитательной деятельности взросло-
го фокусируется его гражданская позиция, 
отражаются личностные качества, духовные 
ценности, жизненные принципы, взгляды 
личности – человека. Ведь приходя в детское 
объединение, дети ищут общения не только 
со сверстниками, но и со взрослыми. Орга-
низация помогает ребенку развивать такие 
качества личности, как доброта, патриотизм, 
толерантность, качества делового человека. 
И взрослый должен помогать своим питом-
цам приобрести позитивный жизненный 
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опыт, который, несомненно, пригодится им 
в жизни. Модели нормативных ситуаций 
разрабатываются философами, педагогами, 
психологами в соответствии с социальным 
развитием общества, его идеалами, уста-

новками, нормами. Наиболее эффективный 
путь модернизации системы образования  
и воспитания – это обновление содержания 
деятельности, создание высокоэффективной 
воспитательно-образовательной среды.
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные направления развития научной дея-
тельности: содержание, формы и методы ее организации. Исследуется модернизация научной 
инфраструктуры в соответствии с новой научной концепцией деятельности вуза в рамках инте-
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структуры, развитие научной деятельности, стратегические инициативы, совокупность сред.

С момента присоединения Ишимского 
педагогического института (ИПИ) к Тю-
менскому государственному университету  
в 2014 г. в вузе произошел ряд позитивных 
изменений. Интеграция с Тюменским го-
сударственным университетом позволила 
четко выстроить систему организации дея-
тельности вуза в соответствии со стратеги-
ческими инициативами: «Превосходное об-
разование», «Исследование на фронтирах», 
«Новые лица», «Центр притяжения талан-
тов», «Перераспределение ресурсов», «Ум-
ное управление», «Генерация бизнесов», 
«Узнаваемость университета». В рамках 
проекта 5-100 произошли кардинальные 
изменения в системе управления научной 
деятельностью вуза (преподавателей и сту-
дентов). Разработана новая концепция ор-
ганизации научной деятельности, в основе 
которой лежит перспективное научное на-
правление – «Качество жизни населения», 
представленное как совокупность различ-
ных сред: окружающая среда как фактор 
формирования качества жизни населения; 
историческая среда старого среднего города 
Сибири как фактор жизни населения; физи-
ческая культура и спорт и психологическая 
безопасность обучающихся как средство по-
вышения качества жизни населения [7].

При определении перспективного науч-
ного направления (качество жизни населе-

ния) мы исходили из междисциплинарности 
научных исследований (совокупность сред), 
имеющегося научного задела кафедр и фа-
культетов, направленности вуза (педагоги-
ческая) и его традиций, востребованности 
научных результатов практикой.

Ишимский педагогический институт  
им. П. П. Ершова в рамках интеграции  
и участия в проекте ТюмГУ 5-100 разрабо-
тал систему основных мероприятий (проект 
дорожной карты) в рамках стратегических 
инициатив и определил планируемые инди-
каторы на 2016–2018 гг.

С этой целью был проведен анализ пре-
имуществ, точек роста и определены задачи 
реализации всех стратегических инициатив: 
«Превосходное образование», «Исследова-
ние на фронтирах», «Новые лица», «Центр 
притяжения талантов», «Перераспределе-
ние ресурсов», «Умное управление», «Ге-
нерация бизнесов», «Узнаваемость универ-
ситета». Для активизации и обеспечения 
результатов научной деятельности (публи-
кации Web of Science и Scopus, публикации 
ВАК, гранты ГРНФ, РФФИ, объем привле-
ченных средств НИОКР, наличие научных 
коллабораций) созданы временные научные 
коллективы; разработаны программы разви-
тия НИД и НИДС факультетов: педагогиче-
ского; факультета математики, информатики 
и естественных наук и социально-гуманитар-
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ного факультета, где определяющим прин-
ципом явился принцип интеграции науки  
в образование [5].

В рамках реализации проекта дорож-
ной карты и принципа интеграции науки  
и образования были разработаны научно-
методические семинары для преподавателей  
и учителей. В их числе «НОЦ как модель 
сетевого взаимодействия с общеобразова-
тельной практикой»; «Профессиональный 
стандарт педагога – основа проектирования 
ОПОП в рамках сетевого взаимодействия 
вуза и общеобразовательной практики», 
«Организация научно-исследовательской  
и проектной деятельности учителей и уча-
щихся общеобразовательных школ». Се-
минары проводятся до июля 2016 года.  
В рамках интеграции с ТюмГУ разработана 
программа профориентационной работы со 
старшеклассниками «Педагог» для учащихся  
9–11-х классов, еженедельно ведутся за-
нятия на основе профессиональных проб. 
Созданы временные творческие коллективы, 
которые занимаются разработкой перспек-
тивных научных проектов в рамках основ-
ного научного направления филиала, таких 
как: 1) теоретико-методологические основы 
формирования будущего педагога в процес-
се практико-ориентированной подготовки  
в вузе; 2) научно-методическое сопровожде-
ние основных и дополнительных образова-
тельных программ в соответствии с ФГОС 
ДОО; 3) окружающая природная среда как 
фактор формирования качества жизни насе-
ления; 4) мониторинг и биоразнообразие фа-
уны и животного населения в естественных 
антропогенных ландшафтах; 5) экологиче-
ская биотехнология; 6) философские основы 
развития культурной среды как фактора фор-
мирования качества жизни; 7) научно-мето-
дическое совершенствование преподава-
ния филологических и культурологических 
дисциплин в вузе и школе в условиях мо-
дернизации современной образовательной 
парадигмы; 8) изучение международных от-
ношений в Западной Европе в конце XIX – 
начале ХХ в.; 9) проблемы социокультурно-
го и общественно-политического развития 
Западной Сибири в ХХ в. [6; 11].

На сегодня в рамках интеграции с ТюмГУ 
в развитии научной деятельности филиала 
наметилась динамика результативности на-
учной деятельности ИПИ им. П. П. Ершова: 

– увеличение объема привлеченных фи-
нансовых средств от выполнения НИОКР;

– увеличение количества публикаций  
в МБД   Web of Science и  Scopus;

– выросло количество выигранных гран-
тов для молодых ученых.

Сегодня в ИПИ им. П. П. Ершова реализу-
ется система мероприятий, направленная на 
повышение качества научных публикаций 
как важного наукометрического показателя. 
Регулярно проводятся научно-методические 
семинары по работе с международными ба-
зами данных и системами научного цитиро-
вания. Активно идет обучение профессор-
ско-преподавательского состава филиала по 
работе с международными базами данных 
Web of Science и Scopus.

Для повышения мотивации преподава-
телей к написанию качественных статей  
и публикации их в престижных научных 
журналах, входящих в  перечень ВАК и 
имеющих высокий импакт-фактор в россий-
ских и международных наукометрических 
базах данных, в ИПИ им. П. П. Ершова на 
постоянной основе проводится конкурс на 
лучшую научную публикацию как среди 
преподавателей, так и среди студентов. За 
период с 1 января по 25 марта 2016 г. препо-
давателями института опубликовано 28 ста-
тей в журналах, входящих в перечень ВАК, 
и 7 статей в журналах, индексируемых  
в международных наукометрических базах 
данных Web of Science и Scopus. С целью 
обеспечения и повышения наукометриче-
ских показателей преподавателей филиа-
ла проводится систематический контроль  
и отслеживается динамика публикацион-
ной активности преподавателей в журналах, 
индексируемых в международных науко-
метрических базах данных Web of Science  
и Scopus. С этой целью ежемесячно прово-
дится аудит публикационной активности 
преподавателей вуза [1].

В настоящее время ведется работа по фор-
мированию научного задела по фронтирным 
научным направлениям университета.

Большую роль в повышении мотива-
ции к активной научно-исследовательской 
деятельности играет конкурс на лучшую 
кафедру по НИД. Конкурс проводится в те-
чение года, а его итоги традиционно подво-
дятся в День российской науки, 8 февраля. 
По результатам конкурса награждаются не 



33Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2016

VOCATIONAL  TRAINING
только кафедры, эффективно выполняющие 
показатели научно-исследовательской дея-
тельности, но и отдельные преподаватели, 
добившиеся самых значимых результатов 
в реализации основных направлений НИД 
филиала.

Среди преподавателей филиала ежеме-
сячно проводятся конкурсы на лучшую на-
учную публикацию, на лучшее научное из-
дание, на разработку и реализацию лучшего 
научного проекта. Для поддержки наиболее 
перспективных научно-исследовательских 
проектов дважды в год проводится конкурс 
на соискание гранта Ученого совета ИПИ 
им. П. П. Ершова [10].

В настоящее время изменена и систе-
ма управления и организации научно-ис-
следовательской деятельности студентов 
филиала. Вводится двухуровневая система 
управления студенческой наукой (общеин-
ститутский и кафедральный уровни), осно-
ванная на реализации принципов студенче-
ского самоуправления. Рассмотрим каждый 
из них.

На общеинститутском уровне решают-
ся задачи организации НИДС, проведения 
крупных всероссийских и международных 
студенческих научных мероприятий, попу-
ляризации результатов научно-исследова-
тельской деятельности студентов филиала.

Главный механизм управления студен-
ческой наукой – Совет студенческого на-
учного общества (СНО). Определяющей 
задачей Совета СНО является развитие на-
учно-исследовательской деятельности сту-
дентов ИПИ им. П. П. Ершова, повышение 
ее результативности. В функции Совета 
СНО входит стратегическое управление сту-
денческой наукой в институте. Совет СНО 
утверждает программу стратегического раз-
вития НИДС, программу развития НИДС на 
календарный/учебный год, обеспечивает до-
стижение стратегических целей НИДС. Со-
вет СНО организует взаимодействие между 
профильными секциями СНО кафедр. В 
состав Совета СНО входит актив СНО вуза  
и руководители профильных секций СНО 
кафедр [8].

Ядром Совета СНО является актив студен-
ческого научного общества. Актив студенче-
ского научного общества осуществляет ру-
ководство структурными подразделениями 
СНО и отвечает за реализацию целевых про-

грамм развития НИДС. В актив СНО входят 
студенты всех факультетов, занимающиеся 
научно-исследовательской деятельностью.

Актив СНО организует работу следую-
щих подразделений:

– студенческая бизнес-лаборатория «На-
учные решения»;

– студенческий научный лекторий – по-
стоянно действующая площадка для попу-
ляризации науки, где проводятся открытые 
научно-популярные лекции по актуальным 
вопросам науки; лекции читают студенты, от-
личившиеся в научно-исследовательской дея-
тельности (победители конкурса «УМНИК», 
регионального конкурса студенческих науч-
ных работ, студенты-исследователи);

– школа научных компетенций – посто-
янно действующая научно-образователь-
ная площадка для студентов – членов СНО; 
лекции, практикумы, семинары по основам 
организации, проведения научных исследо-
ваний и продвижению их результатов;

– научно-дискуссионный клуб – площадка 
для обсуждения актуальных вопросов разви-
тия фундаментальной и прикладной науки.

При Совете студенческого научного обще-
ства организована работа информационного 
центра СНО: информирование студентов  
и преподавателей о деятельности студенче-
ского научного общества, популяризация 
результатов научно-исследовательской дея-
тельности студентов ИПИ им. П. П. Ершова, 
в том числе посредством SMM-маркетинга.

Информационный центр СНО организу-
ет размещение информации о НИДС вуза  
и деятельности СНО на следующих ключе-
вых площадках:

– официальный сайт ИПИ им. П. П. Ер-
шова на портале ТюмГУ; здесь размещается 
информация о ключевых научных меропри-
ятиях, проводимых в институте и самых зна-
чимых научных достижениях учащихся;

– группа СНО на корпоративном портале 
Vmeste – главная площадка для обсуждения 
вопросов организации и результатов дея-
тельности студенческого научного обще-
ства; возможности площадки позволяют 
организовать эффективное управление про-
ектами СНО ИПИ им. П. П. Ершова;

– дайджест СНО – доступный по подпи-
ске через электронную почту обзор научных 
событий; содержит актуальную информа-
цию о конференциях, конкурсах, грантах;
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– группа СНО VKontakte – базовый ин-

струмент популяризации деятельности СНО 
среди студенческой аудитории; в группе 
представляют информацию о деятельности 
СНО, актуальных направлениях научных 
исследований в России и мире; для привле-
чения аудитории предполагается задейство-
вать стандартные инструменты интернет-
маретинга;

– Twitter; лента СНО в социальной сети 
Twitter используется для оперативного ин-
формирования студентов о доступных для 
участия научных мероприятиях.

Для оперативного решения задач, стоя-
щих перед студенческой наукой, Совет СНО 
создает временные научные коллективы сту-
дентов для проведения междисциплинарных 
научных исследований и прикладных опыт-
но-конструкторских и научно-методических 
исследований, а также целевые группы СНО 
для организации крупных научных меро-
приятий на базе института (конференции, 
фестивали, конкурсы) и разработки норма-
тивных документов, регулирующих научно-
исследовательскую деятельность студентов 
в ИПИ им. П. П. Ершова.

К кафедральному уровню системы управ-
ления студенческой наукой относятся про-
фильные секции СНО. В рамках профиль-
ных секций при кафедрах непосредственно 
организуется научно-исследовательская де-
ятельность студентов. Профильная секция 
СНО организует кафедральные мероприя-
тия, направленные на вовлечение студентов 
в научно-исследовательскую деятельность, 
обеспечивает взаимодействие между студен-
тами и научно-педагогическими работника-
ми кафедры, которые выступают в качестве 
научных руководителей студенческих на-
учных работ. Профильные секции отвечают 
за организацию работы научных кружков и 
проблемных групп [3].

Оптимизирована работа и инновационных 
инфраструктур филиала: научно-образова-
тельные центры, МИП «Интеллект-плюс», 
создан Центр молодежного творчества «Ла-
боратория обеспечения развивающей среды 
ощеобразовательных учреждений». Основ-
ная цель данной лаборатории вовлечение 
молодых преподавателей, учителей, детей, 
молодежи и студентов в научно-техническое 
творчество, организация их работы над на-
учно-исследовательскими и техническими 

проектами, формирование  конструкторских 
навыков и инженерного мышления, навыков 
проектной деятельности [2].

К основным принципам деятельности 
центра мы относим: доступность и индиви-
дуализацию; принципы развивающего об-
учения; принципы творческой инициативы 
и активности; решение задач дополнитель-
ного образования – развивающее обучение 
детей и молодежи; принципы  поддержки  
и сопровождения научно-исследовательских 
работ школьников, студентов, аспирантов, 
молодых ученых [12].

Основные задачи центра: осуществле-
ние поддержки инновационного творчества 
детей и молодежи; вовлечение детей, моло-
дежи и студентов в процесс научно-техни-
ческого творчества; популяризация науки, 
компьютерных технологий и техники; фор-
мирование конструкторских и научно-ис-
следовательских компетенций у детей, сту-
дентов и молодежи для профессиональной 
реализации и обеспечения самозанятости 
молодежного предпринимательства; реали-
зация различных образовательных форм,  
в том числе выездных мастер-классов, школ, 
курсов; проведение различных конкурсов 
технической и научной направленности; 
организация научно-исследовательской де-
ятельности школьников и студентов, сопро-
вождение их образовательных и научно-ис-
следовательских проектов для дальнейшего 
участия в различных конкурсах, выставках, 
конференциях; обучение работе на совре-
менном производственном оборудовании  
с использованием 3D-моделирования, стан-
ков с ЧПУ, 3D-принтеров; разработка и реа-
лизация интеллектуального продукта (разви-
вающих игр, игрушек, экспонатов, моделей) 
для детей и молодежи [9].

Основными направлениями деятельно-
сти центра являются: 3D-проектирование, 
дерево- и пластикообработка; организация 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности детей и молодежи совместно  
с кафедрами и студентами ИПИ им. П. П. Ер-
шова; создание интеллектуальных и разви-
вающих игр, игрушек, экспонатов, моделей 
для обеспечения процесса развития ребенка 
различного возраста, в том числе с ОВЗ [6].

Измененная концепция НИД вуза позво-
лила изменить формат, содержание и техно-
логии организации научной деятельности  
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в вузе, проведение научных мероприятий 
на сегодня организуется только на деятель-
ностной основе. Поэтому традиционная 
научно-практическая конференция «Ер-
шовские чтения», основной целью которой 
является подведение итогов и обозначение 
перспектив научной деятельности НПР 
вуза, была проведена в марте 2016 года  
в инновационном формате. В формате кон-
ференции были организованы: дискусси-
онные площадки; мастер-классы; форсайт-
сессия «Наука для будущего»; проведение 
открытых научных лабораторий и интел-
лектуальных игр; проведение международ-
ного конкурса «Учитель новой школы». 
Цель данного конкурса  – обмен опытом 
между участниками образовательной прак-
тики. Конкурс проводился по следующим 
номинациям: научная статья, посвященная 
проблемам образования и воспитания; на-
учно-методическая статья, содержащая 
описание и анализ результатов практиче-
ской деятельности педагога; методические 
рекомендации по сопровождению учебного 
процесса; видеозапись урока (или фрагмент 

урока) с использованием инновационных 
технологий; мультимедийное сопровожде-
ние урока; конспект воспитательного ме-
роприятия по предмету. Данный конкурс 
позволяет создать единое образовательное 
пространство, способствующее распро-
странению передовых идей, практического 
опыта в области преподавания конкрет-
ных дисциплин, научно-методического со-
провождения учебного и воспитательного 
процессов. Кроме того, материалы, пред-
ставленные на конкурс, станут достояни-
ем студентов и преподавателей вуза, войдут  
в учебный процесс – и как иллюстрация со-
временных проблем обучения, и как пример 
их практического решения [4].

Новая концепция, новые научные направ-
ления, содержание и новые формы органи-
зации научной деятельности как препода-
вателей, так и студентов вуза способствуют 
инновационному развитию научной дея-
тельности ИПИ им. П. П. Ершова в рамках 
интеграции с Тюменским государственным 
университетом.
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ны ее структурные компоненты. Обозначены факторы, влияющие на успешность формирова-
ния дискуссионной компетенции у студентов технических вузов. На основе структуры дискус-
сионной компетенции определены критерии ее сформированнности. Обозначены цель и задачи 
формирования дискуссионной компетенции. Обосновано использование интерактивных мето-
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критерии и факторы формирования дискуссионной компетенции, интерактивные методы об-
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Изменения, происходящие в российском 
обществе и экономике, интеграция России  
в мировое сообщество не могли не от-
разиться на требованиях, предъявляемых  
к специалистам во всех сферах деятельности  
и, в частности, в технической области. Спо-
собность к эффективному сотрудничеству 
при решении нестандартных рабочих ситу-
аций или проблем, умение разрешать возни-
кающие в процессе совместной работы про-
тиворечия становятся обязательной частью 
компетентности выпускника технического 
вуза. ФГОС ВО-05 для бакалавриата, где об-
щекультурные компетенции заданы для все-
го образовательного уровня в 80 % случаев 
[5], определяет, среди прочих, следующие 
общекультурные компетенции, которыми 
должен обладать выпускник высшего учеб-
ного заведения:

– способность к коммуникации в устной  
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5);

– способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6);

– способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7) [6].

Дискуссионная компетенция, формиро-
ванию которой посвящена наша работа, по 
мнению многих авторов, позволяет эффек-
тивно развивать вышеперечисленные компе-
тенции. Например, А. А. Леонтьев считает, 
что дискутивные и аргументативные умения 
нужны для развития как коммуникативной, 
так и интеллектуальной самодостаточ-
ности личности [3]. Л. В. Мурзенко гово-
рит о развитии коммуникативных навыков  
с помощью дискуссии, используемой в меж-
культурных проектах, а также о том, что дис-
куссии позволяют лучше узнать изучаемый 
язык и взглянуть со стороны на свою куль-
туру [4]. По свидетельству автора, в США, 
где в обучении давно используются онлайн-
дискуссии, она считается прекрасной воз-
можностью улучшить мотивацию учащихся 
и углубить их знания в области изучаемой 
культуры. P. Cooper среди преимуществ дис-
куссии называет следующие: у учащихся 
появляется возможность получить практи-
ческий опыт речевого самовыражения; сту-
денты учатся защищать и отстаивать свои 
точки зрения; благодаря дискуссии, учащи-
еся узнают о многообразии идей, мнений, 
убеждений, верований и т. п., о которых им 
ранее не было известно [11].

На основе анализа литературы, касаю-
щейся дискуссии в педагогическом процес-
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се и компетенций, мы пришли к выводу, что  
в  исследованиях последнего времени почти 
не рассматривается дискуссионная компе-
тенция. Для того чтобы дать определение 
термину «дискуссионная компетенция», 
рассмотрим значение понятий «дискуссия» 
и «компетенция». 

Дискуссия определяется как «обсуж-
дение какого-либо спорного вопроса для 
выяснения разных точек зрения; прения»  
[10, с. 117]; «публичное обсуждение каких-
либо спорных вопросов,  научных проблем, 
направленное на поиск оптимального  вза-
имоприемлемого  их  решения» [8, с. 101]; 
«публичное обсуждение, в ходе которого 
путем сопоставления различных точек зре-
ния происходит поиск единого мнения для 
возможно правильного решения спорного 
вопроса» [4, с. 197] и др.

Таким образом, определения дискуссии 
как коммуникативной деятельности можно 
разделить на две группы: 1) спор, обсужде-
ние какого-либо вопроса, т. е. дискуссия рас-
сматривается как процесс; 2) способ решения 
вопроса или проблемы путем обсуждения, со-
ответственно, дискуссия рассматривается как 
форма деятельности для достижения цели – 
решения проблемы. Мы в своей работе будем 
пользоваться вторым определением. В самом 
общем виде дискуссию можно представить  
в виде схемы (рис. 1).

Таким образом, определения дискуссии как коммуникативной деятельности можно 
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В научной педагогической литературе 
уже наработаны определения понятия «ком-
петенция». Мы возьмем за основу опре-
деление, приведенное в  Российской педа-
гогической энциклопедии:  компетенция 

– это «совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, в которых человек дол-
жен быть осведомлен и иметь практический 
опыт работы» [7, с. 67]. Добавим лишь, что 
все эти знания, умения и навыки должны от-
носиться к определенному кругу вопросов.

В результате рассмотрения понятий «дис-
куссия» и «компетенция» мы сформули-
ровали следующее определение понятия 
«дискуссионная компетенция» – это со-
вокупность знаний, умений и навыков со-
вместно разрешать проблемы с целью при-
нятия управленческого решения в  той или 
иной отрасли человеческой деятельности.

Мы проанализировали работы, посвя-
щенные дискуссии и дискуссионной компе-
тенции, и можем сделать вывод, что многие 
авторы сходятся во мнении, что  дискусси-
онная компетенция является частью более 
общей коммуникативной компетенции. На-
пример, В. К. Иванов утверждает, что дис-
куссия «способствует развитию и укрепле-
нию речевых коммуникативных навыков  
и явлений (коммуникативная компетенция)»  
[2, с. 27], а также что «дискутивная речь – один 
из значимых компонентов коммуникативной  
и профессиональной компетенции студен-
тов» [2, с. 7]. 

При формировании дискуссионной ком-
петенции студентов необходимо учитывать 
факторы, способные повлиять на результаты 
учебной работы. На основе анализа научной 
литературы и собственных наблюдений мы 
смогли выделить следующие факторы, влия-
ющие на формирование дискуссионной ком-
петенции студентов технического вуза:

– уровень подготовки студентов в изучае-
мой области знания. Цели обучения и его об-
разовательную траекторию необходимо вы-
страивать, исходя из анализа уровня группы. 
Задачи обучения должны, с одной стороны, 
способствовать развитию знаний, с другой 
стороны, не быть чрезмерно сложными, что-
бы не снизить мотивацию студентов;

– готовность преподавателя к организации 
учебной работы. Преподаватель должен вла-
деть всеми необходимыми педагогическими 
инструментами для организации эффектив-
ной работы в группе, хорошо понимать цель 
и задачи обучения, а также особенности его 
организации для формирования дискусси-
онной компетенции студентов технического 
вуза; 

Це
ль Цел

ьЦель
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–  дидактическое обеспечение, включаю-

щее в себя различные обучающие материа-
лы: учебно-методическое обеспечение кур-
са, электронные ресурсы по изучаемой теме, 
которые студенты могут использовать для 
самообразовательной деятельности в учеб-
ное и внеучебное время.

Для создания программы обучения и раз-
работки дидактического обеспечения, на-
правленных на формирование дискуссион-
ной компетенции у студентов технического 
вуза, необходимо определить критерии ее 
сформированности. С этой целью рассмо-
трим структуру дискуссионной компетен-
ции. При анализе научной литературы нам 
не встречалась работа, в которой бы в пол-
ном объеме обсуждалась проблема форми-
рования дискуссионной компетенции, поэто-
му мы основывали свой анализ на изучении 
предлагаемых разными авторами вариантах 
знаний, умений и навыков, необходимых 
при ведении дискуссии, и таким образом 
определили структурные компоненты дис-
куссионной компетенции (рис. 2).

1. Коммуникативный. Включает в себя 
знание основ риторики и правил делового 
общения при разрешении конкретных задач, 
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умение корректировать свое поведение в за-
висимости от ситуации, понимание уровня 
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имозависимы, и их формирование должно 
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петенции, мы выделили критерии сформи-
рованности дискуссионной компетенции:

– коммуникативный: опыт общения  
в группах и участия в полилогах; знание ос-
новных правил делового общения и участия 
в дискуссии;

– лингвистический: знание базовой и про-
фессиональной лексики, речевых формул 
для участия в дискуссии, стилистики, грам-
матики, связок внутри предложения и между 
фразами; 

– интеллектуальный: знания по проблеме 
дискуссии; умение находить необходимую 
информацию.

При анализе литературных источников 
установлено, что в настоящее время для 
оценки сформированности компетенций 
предлагаются различные формы: тестиро-
вание, проведение групповых дискуссий  
с видео или аудиозаписью занятия для даль-
нейшего анализа, анкетирование.

С учетом структуры дискуссионной ком-
петенции основной целью является научить 
студентов вести дискуссию, эффективно до-
биваясь решения поставленной проблемы. 
Эта цель может быть разбита на множество 
более мелких задач:

– привить студентам знания правил  
и этикета делового общения, участия в дис-
куссии; основных этических и культурных 
норм; языка, на котором происходит дискус-
сия; специальные знания по теме дискуссии;

– научить студентов: принимать груп-
повые решения; проявлять терпимость; 
находить, отбирать и анализировать необ-
ходимую информацию; анализировать про-
блемы; производить рефлексию своих идей;

– сформировать опыт применения полу-
ченных знаний на практике во время участия 
в дискуссиях.

С целью формирования дискуссионной 
компетенции осуществлен подбор методов  
обучения, обеспечивающих решение дан-
ной задачи.  В. И. Загвязинский определяет 
метод обучения как способ взаимосвязан-
ной и взаимообусловленной деятельности 
педагога и обучаемых, направленной на ре-
ализацию целей обучения, или как систему 
целенаправленных действий педагога, орга-
низующих познавательную и практическую 
деятельность обучаемых и обеспечивающих 
решение задач обучения [1].

На наш взгляд, наиболее оптимальными 

для решения задачи формирования дискус-
сионной компетенции являются интерактив-
ные методы обучения, под которыми мы  по-
нимаем современную технологию обучения, 
основывающуюся на интерактивном взаи-
модействии участников процесса обучения. 
Их применение подразумевает не только 
взаимодействие студентов с преподавате-
лем и более активную познавательную де-
ятельность. Отличительной особенностью 
их использования является взаимодействие 
студентов между собой, а также взаимодей-
ствие между студентами и информационной 
средой. Интерактивное обучение строится 
на диалоге. Его можно отнести к групповым 
методам обучения. Интерактивное обуче-
ние, по свидетельству многих авторов, по-
ложительно влияет на разные аспекты про-
цесса обучения. 

На данный момент не существует единой 
классификации интерактивных методов. На-
пример, В. В. Чолак делит интерактивные 
методы обучения на имитационные и не-
имитационные [12]. Также существует раз-
деление на  организационные (учебные), 
игровые, комплексные и информационно-
коммуникативные интерактивные методы 
обучения [9].  Для решения задачи форми-
рования дискуссионной компетенции  мы 
будем пользоваться разработанной нами 
классификацией интерактивных методов 
(рис. 3). Данная классификация не претенду-
ет на полноту и универсальность, поскольку 
в данном случае интерактивные методы рас-
сматриваются нами в контексте формирова-
ния дискуссионной компетенции студентов 
технических вузов.

Эффективное использование в процессе 
формирования дискуссинной компетенции 
интерактивных методов позволяет студен-
там научиться самостоятельно искать необ-
ходимую информацию, предлагать нестан-
дартные решения поставленных проблем, 
мотивирует к общению и обмену мнениями 
с другими участниками обучения, дает навы-
ки групповой работы, учит сотрудничеству, 
терпимости. Помимо того, что интерактив-
ное обучение отвечает целям и задачам фор-
мирования дискуссионной компетенции, его 
виды также совпадают с планирующимися 
учебными ситуациями и способами общения 
с группой, например, круглый стол, эври-
стическая беседа и многие другие. Однако, 
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несмотря на целесообразность применения 
интерактивных методов при формировании 
дискуссионной компетенции, обучение обя-
зательно должно проходить с опорой на так 
называемые «традиционные» методы препо-
давания.  

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что дискуссионная ком-
петенция является комплексным явлением,  

и ее структура включает в себя знания, уме-
ния и навыки из разных научных отраслей  
знания: лингвистики, социологии, этики и др. 

Формирование дискуссионной компе-
тенции у студентов позволяет подготовить 
компетентного специалиста в технической 
сфере, который будет обладать опытом груп-
повой работы и эффективного решения про-
блем в сотрудничестве.
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DISCUSSION COMPETENCE FORMING  
OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract. The necessity of discussion competence forming of technical university students is 
proved. Discussion competence definition is given on the semantic analysis basis. Scientific literature, 
concerning discussion and discussion competence is analyzed. Discussion competence structure 
and its structural components are described. Factors, influencing successful discussion competence 
forming for technical university students, are named. Criteria of discussion competence forming are 
determined on the basis of its structure. Purpose and tasks of discussion competence forming are 
defined. Use of interactive methods of instruction during discussion competence forming is proved. 
Classification of these methods is given.
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БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы формирования креативной ком-
петенции педагога. Проанализированы нормативные документы и работы отечественных  
и зарубежных исследователей, посвященные феномену творчества учителя. На основании 
чего сделан вывод о необходимости включения креативной компетенции в структуру про-
фессиональной компетенции педагога, а также о недостаточности разработанности вопроса 
формирования и оценивания данной компетенции у бакалавров педагогического образования 
в процессе изучения математических дисциплин. Предложены методы оценивания уровня ее 
сформированности (экспертная оценка, письменный контроль) у бакалавров педагогического 
образования в рамках изучения дисциплины «Основы математической обработки информа-
ции». Приведен фрагмент экспертного листа, описаны результаты применения названных ме-
тодов оценивания в рамках экспериментального обучения по дисциплине «Основы математи-
ческой обработки информации».

Ключевые слова: педагогическое образование, креативная компетенция, экспертная оценка.

Одной из основных задач, стоящих пе-
ред современной системой образования, 
является формирование творческой лично-
сти, готовой решать нестандартные задачи  
в рамках своей профессиональной деятель-
ности. В связи с этим актуальной становится 
проблема совершенствования форм, средств 
и методов обучения, направленных на раз-
витие креативных способностей обучаю-
щихся, а также поиск способов оценивания 
уровня их сформированности.

Особое значение данный вопрос имеет 
при подготовке студентов педагогических 
вузов, т. к. выпускникам предстоит не только 
реализовывать свой творческий потенциал в 
рамках профессиональной деятельности, но 
и организовывать креативную образователь-
ную деятельность школьников. Для этого, 
на наш взгляд, сам учитель должен обладать 
креативной компетенцией (КК). 

Под креативной компетенцией будем по-
нимать совокупность качеств личности, не-
обходимых для осуществления деятельности, 
ведущей к развитию и направленной на соз-
дание нового результата в рамках професси-
ональной (педагогической) деятельности [6].

Отметим, что ряд исследователей  
(А. В. Алтунин, О. П. Нестеренко, А. Н. Пе-
трова, Е. А. Семина, Ю. В. Сорокопуд,  
М. А. Шашкина, Л. В. Шкерина, И. М. Яков-
лева и др.) рассматривают креативность как 
наивысший уровень сформированности про-
фессиональной компетенции учителя. Прак-
тика показывает, что за период обучения  
в вузе такого результата достигают не все ба-
калавры педагогического образования. 

В то же время анализ нормативных до-
кументов (ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации до 
2025  г., Концепция развития образования 
РФ до 2020 г., Профессиональный стандарт 
педагога, Федеральные государственные 
стандарты направления подготовки «Педа-
гогическое образование» (квалификации 
(степени) «бакалавр», «магистр»)) позволил 
сделать вывод о том, что каждый, в том чис-
ле и начинающий учитель, должен владеть 
данной компетенцией независимо от профи-
ля его подготовки (не ниже базового уровня 
[5]). Исходя из этого считаем целесообраз-
ным говорить о креативной компетенции как  
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о составляющей профессиональной компе-
тенции педагога.

Изучению феномена творчества посвя-
щены работы отечественных и зарубежных 
авторов (С. Ю. Гуревич, В. В. Давыдов,  
И. С. Кон, А. М. Матюшкин, А. Н. Леон-
тьев, А. В. Петровский, Я. А. Пономарев,  
Л. М. Попов, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, 
М. В. Силантьева, А. Т. Шумилин и др.).  
В ряде работ рассматривается креатив-
ная компетенция учителя (И. Я. Брякова,  
А. Э. Ишкова, М. М. Кашапова, Л. А. Хали-
лова, и др.) и возможные пути ее формирова-
ния и развития. 

Признавая несомненную теоретическую 
и практическую значимость данных иссле-
дований, следует отметить недостаточную 
разработанность вопроса оценивания уров-
ня сформированности креативной компетен-
ции бакалавра педагогического образования.

С одной стороны, это связано с неодно-
значностью трактовки понятий «компетен-
ция» и «креативная компетенция», а также  
с отсутствием единой системы критериев 
(показателей) сформированности послед-
ней. С другой – сложность качеств лично-
сти, входящих в ее структуру, и неопреде-
ленность условий их развития и оценивания.

В современных исследованиях описаны 
методики, позволяющие оценить креатив-
ность как личностную характеристику ин-
дивида или продукт его деятельности. Как 
правило, это специальные тесты, наиболее 
известные из которых – тесты Гилфорда, 
Торранса и Медника. 

Считаем, что для определения уровня 
сформированности креативной компетен-
ции бакалавра педагогического образования 
данных методик недостаточно, т. к. они не 
позволяют оценить готовность студентов 
к осуществлению профессиональной дея-
тельности, направленной на создание ново-
го результата (креативной педагогической 
деятельности). Таким образом, возникает 
необходимость поиска других способов диа-
гностики уровня сформированности креа-
тивной компетенции.

Одним из таких методов является экс-
пертная оценка. Д. А. Иванов определяет ее 
как особый метод экспертно-аналитической 
деятельности, требующий специальных 
знаний об объекте и предмете экспертно-
го оценивания, а также профессиональных 

умений (проектировать, анализировать, 
контролировать, управлять и т. д.). Резуль-
татом оценивания является представление 
мотивированного заключения [4]. В случае 
оценивания креативной компетенции бака-
лавра педагогического образования целью 
экспертной оценки является интуитивно-
логический анализ проявления критериев ее 
сформированности с последующей количе-
ственной оценкой и формальной обработкой 
результатов.

Считаем, что при обучении математиче-
ским дисциплинам (например, «Основам ма-
тематической обработки информации», яв-
ляющейся обязательной к изучению для всех 
профилей подготовки бакалавров педагоги-
ческого образования) данный метод особенно 
актуален. Их освоение, как правило, предпо-
лагается в 1–3-м семестрах, где не представ-
ляется возможным использование иных 
средств диагностирования уровня сформи-
рованности КК (исследовательские проекты, 
отчеты педагогических практик, курсовые  
и выпускные работы и т. д.).

Находим целесообразным приглашать  
в качестве экспертов преподавателей, ра-
ботающих с экспериментальной академи-
ческой группой не менее одного семестра  
и имеющих степень кандидата (или доктора) 
педагогических наук. При организации за-
нятий не последнюю роль играет система-
тическое использование педагогом форм  
и методов обучения, благоприятных для осу-
ществления студентами креативной деятель-
ности: кейс-метод, мозговой штурм, дело-
вые игры, проектное обучение, проблемные 
задачи и т. д. [2]. 

На наш взгляд, преподаватели дисциплин 
профессионального блока, руководители 
педагогических практик, курсовых работ, 
научно-исследовательских работ студентов 
более других заинтересованы в том, чтобы 
выступить в качестве эксперта, т. к. им пред-
стоит продолжить работу по формированию 
профессиональной компетенции студентов 
(и ее составляющей – креативной компетен-
ции) на последующих курсах обучения. 

Экспертная оценка может быть устной 
(интервью) или письменной (анкетирова-
ние). Устная оценка, в совокупности с ре-
зультатами входной психологической диа-
гностики, поможет составить первичное 
впечатление о студентах экспериментальной 
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и контрольной групп. Для получения каких-
либо количественных результатов, позволя-
ющих сделать выводы о сформированности 
креативной компетенции обучающихся, це-
лесообразно использовать письменную фор-
му экспертной оценки.

Для этого необходимо разработать опрос-
ный лист для преподавателей. Он должен 
соответствовать структуре креативной ком-
петенции, а также отражать показатели ее 
сформированности. 

Нами разработан экспертный лист, вклю-

чающий 12 вопросов, соотнесенных с компо-
нентами креативной компетенции бакалавра 
педагогического образования: когнитивный 
(1 вопрос); мотивационный (2 вопроса); де-
ятельностный (8 вопросов); рефлексивный  
(1 вопрос). Большее количество вопросов, от-
носящихся к деятельностному компоненту, 
связано с тем, что креативная компетенция, 
как и любая составляющая профессиональ-
ной компетенции, формируется и проявляет-
ся именно в деятельности. Фрагмент эксперт-
ного листа представлен в таблице.

Таблица
Фрагмент экспертного листа оценки уровня сформированности КК бакалавра

№ Показатели Критерии оценки Оценка эксперты
Когнитивный компонент КК

1 Демонстрирует 
наличие знаний о 
творческих задачах 
и проектах, кре-
ативных методах 
решения предмет-
ных задач в рамках 
освоения преподава-
емой дисциплины

– нет (0 баллов); 
– только после комментария преподавателя  
и постановки конкретного вопроса о суще-
ствовании нестандартных методов решения 
задачи (1 балл);
– только в процессе групповой работы или 
после группового обсуждения способов 
решения предметной задачи (2 балла);
– да, в том числе в рамках самостоятельной 
работы (3 балла)

Мотивационный  компонент КК
2 Проявляет интерес 

к осуществлению 
креативной дея-
тельности в рамках 
решения предмет-
ных задач

– нет (0 баллов);
– да, выполняет несложные творческие за-
дания (1 балл);
– да, нерегулярно, но участвует в разработке 
и реализации творческих проектов (2 балла);
– да, креативно подходит к решению пред-
метных задач, проявляет инициативу в раз-
работке или поиске нестандартных задач и 
способов их решения в рамках изучения той 
или иной темы (3 балла)

Деятельностный  компонент КК
3 Перенос знаний и 

умений в новую 
(нестандартную) 
ситуацию

– не осуществляет перенос знаний в новую 
ситуацию (0 баллов);
– только по указанию преподавателя (1 балл);
– самостоятельно переносит полученные 
знания по предмету в новую, но смежную 
ситуацию (2 балла);
– самостоятельно осуществляет перенос зна-
ний и умений в новую ситуацию (3 балла)

Рефлексивный  компонент КК
4 Рефлексия (проявле-

ние креативности в 
своей деятельности)

– не осуществляет (0 баллов);
– проводит рефлексию только после прямого 
указания преподавателя (1 балл);
– осуществляет рефлексию в группе  
(2 балла);
– осуществляет рефлексию самостоятельно 
на каждом этапе творческой деятельности   
(3 балла)
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Отметим, что опросный лист должен 

содержать критерии оценивания и их рас-
шифровку, понятную эксперту (табл., стол-
бец 3). При этом указанные в скобках баллы 
отражают уровни сформированности креа-
тивной компетенции бакалавров педагоги-
ческого образования: базовый, пороговый, 
продвинутый.

Суммирование баллов, проставленных 
экспертом, позволит сделать вывод об уров-
не сформированности креативной компе-
тенции студента в целом: 0–12 – пороговый; 
13–24 – базовый; 25–36 – продвинутый.

После заполнения экспертных листов на 
одного и того же студента несколькими пре-
подавателями находится среднее арифмети-
ческое набранных им баллов и определяет-
ся уровень сформированности креативной 
компетенции обучающегося по приведенной 
выше шкале.

В рамках проводимого исследования нами 
было осуществлено экспериментальное об-
учение по дисциплине «Основы математи-
ческой обработке информации» бакалавров 
педагогического образования (профили 
«Математика», «Физика»). С целью выявле-
ния уровня сформированности креативной 
компетенции нами были использованы ме-
тоды экспертной оценки и письменного кон-
троля (контрольная работа). 

Итоговая контрольная работа состояла из 
заданий, к каждому из которых сформулиро-
ван ряд вопросов, позволяющих набрать от 
0 до 3 баллов по шкале оценивания креатив-
ной компетенций: 1 – пороговый уровень,  
2 – базовый, 3 – продвинутый [5]. Для 
определения уровня сформированно-
сти креативной компетенции вычислялся 
средний балл обучающегося. Были полу-
чены следующие результаты: пороговый 
уровень – 25 %; базовый уровень – 69 %; 
продвинутый – 6 %.

В экспертной оценке принимали участие 
три преподавателя математических дисци-
плин («Математический анализ», «Алге-
бра», «Теория чисел») и два преподавателя 
профессиональных дисциплин («Педагоги-
ка», «Психология»).

Чтобы установить согласованность экс-
пертной оценки и письменного контроля, мы 
проанализировали полученные с их помо-
щью эмпирические данные на начало и конец 
второго этапа формирующего эксперимента. 
С помощью χ2-критерия нами была прове-
рена гипотеза об отсутствии статистически 
значимых различий во мнениях экспертов  
и результатах выполнения контрольной ра-
боты. В результате статистической обработ-
ки эмпирических данных выдвинутая гипо-
теза была подтверждена.
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 ТРАДИЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
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Аннотация. В статье рассматривается система российского высшего профессионального 
технического образования на современном этапе, основанная на формировании профессио-
нальных компетенций обучающихся, нацеленная на широкую и разноплановую подготовку 
обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности. В данной статье мы осо-
бо выделяем сбалансированность традиционных и информационно-коммуникационных форм  
в организации учебно-воспитательного процесса, подчеркиваем необходимость мировоззрен-
ческого, социокультурного, а шире, – духовного развития обучающегося. Именно такая направ-
ленность современного образовательного процесса в высшей технической школе формирует 
не только профессиональную компетентность, но и тезаурус, эрудированность обучающихся. 
В результате обучения личность, обладающая такими качествами, может быть мобильна, спо-
собна ответить на социальные вызовы времени, а главное, – востребована в современных весь-
ма жестких условиях конкуренции на рынке труда.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, традиционные и информационно-
коммуникационные формы, духовность, тезаурус.

В рамках данной статьи мы ставим зада-
чу проанализировать организацию учебно-
воспитательного процесса в современной 
российской высшей школе с позиции ис-
пользования традиционных и информаци-
онно-коммуникационных форм, выделить 
положительные и отрицательные моменты 
в их практическом применении, разработать 
методические рекомендации к внедрению 
положительного педагогического опыта.

Отечественная система высшего про-
фессионального технического образова-
ния прошла многовековой путь развития  
и исторического закрепления в определен-
ных структурах – отраслевых институтах, 
академиях, университетах, выявляя вариа-
тивность поиска наиболее эффективной мо-
дели функционирования. На современном 
этапе российская высшая школа профес-
сионального технического образования об-
ладает широким и разноплановым опытом 
построения и функционирования структуры 
управления, организации учебно-воспита-
тельного процесса. И сегодня в государ-
ственной политике акцентируется внима-
ние непосредственно на этом направлении 
развития высшей школы в связи с актуаль-
ностью подготовки корпуса инженерно-
технических кадров. Поэтому техническое 
направление выводится в качестве приори-

тетного, непосредственно отражающего си-
туацию на рынке труда, отвечающего на со-
циальные запросы времени.  

В условиях продолжающейся модерни-
зации высшей профессиональной техниче-
ской школы и встраивания ее в новый феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт большое внимание уделяется про-
блеме профессиональной компетентности. 
Ее постановка и актуализация направлены 
на подготовку специалиста, владеющего ар-
сеналом профессиональных знаний (о спе-
цифике данного направления или специаль-
ности – истории возникновения, развития  
и практического закрепления, методических 
и методологических подходах, понятийном 
аппарате), умений (ориентироваться, ана-
лизировать, осмысливать специальные про-
цессы), навыков практического применения 
основ профессионального мастерства [7]. 
Однако не только узкоспециализированная 
направленность образовательного процесса 
становится основополагающей в самом по-
нятии «профессиональная компетентность». 
Понимая профессионализм как свободное 
владение основами профессионального ма-
стерства, а компетентность как процесс си-
стематизации полученных знаний, умений, 
навыков об основах профессии, мы предла-
гаем расширить понятийное поле, подчерки-
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вая необходимость развития мировоззренче-
ского, общекультурного, а шире, – духовного 
тезауруса обучающихся [4]. 

Таким образом, актуальность темы статьи 
определяется потребностью в анализе сба-
лансированности традиционных и инфор-
мационно-коммуникационных форм орга-
низации учебно-воспитательного процесса, 
необходимом для развития общекультурных 
и профессиональных компетенций обучаю-
щихся.

Теоретико-методологической основой 
данной статьи является современная мето-
дология научно-педагогических исследова-
ний Р. М. Асадуллина и Е. Н. Григорьева [1], 
Б. Л. Вульфсона [3], Дж. Пайка и Д. Селби 
[11], опора на сравнительно-сопоставитель-
ный методологический подход, который по-
зволяет выявить своеобразие традиционных  
и информационно-коммуникационных форм.

В связи с поставленной задачей и выде-
ленным методологическим подходом в ис-
следовательской части статьи мы попытаемся 
выявить те противоречия в организации учеб-
но-воспитательного процесса, которые явля-
ются актуальными и требуют разрешения. 

– Так, одно из противоречий связано с по-
требностью и поиском путей активной ком-
пьютеризации высшей технической школы 
(внедрение информационно-коммуникаци-
онных форм), с одной стороны, и оторван-
ностью данного процесса от внимательного 
и последовательного научно-исследователь-
ского изучения положительного и отрица-
тельного опыта ввиду отсутствия обобщаю-
щих исследований, – с другой. 

– Другое противоречие возникает меж-
ду необходимостью встраивания  инно-
вационных форм организации учебно-
воспитательного процесса (электронных 
учебно-методических комплексов, мультиме- 
дийного сопровождения разных форм обу-
чения) в традиционную модель образования 
(лекции, семинары, практические и лабора-
торные занятия) и недостаточной степенью 
эффективности восприятия, анализа, усвое-
ния обучающимися разнопланово подавае-
мой информации [2]. 

– Третье противоречие заключается в не-
обходимости выстраивания совместной дея-
тельности и сотрудничества на диалоговых 
началах основных субъектов образователь-
ного процесса – преподавателя и студента –  

с целью максимального раскрытия твор-
ческого потенциала обучающегося, стиму-
лирования его к самообразованию, эври-
стическим поискам и открытиям, с одной 
стороны, и преодолением авторитарного 
стиля организации учебно-воспитательного 
процесса, – с другой [6].

– Четвертое противоречие актуализирует 
возможность перехода к развитию творче-
ской мыслительной деятельности обучаю-
щегося, с одной стороны, и преодолением 
у обучающегося репродуктивного начала  – 
простого, доведенного до автоматизма, по-
вторения освоенных операций, которое 
приводит к увязанию процесса обучения  
в самой примитивной фазе, лишает его  
и эмоционального фона, и сподвижниче-
ства, – тех качеств, которые должны сопрово-
ждать процесс образования, – с другой [5; 8].

– Пятое противоречие указывает на весьма 
жесткие условия, предзаданные современ-
ной социально-культурной средой, предъ-
являющие к обучающимся презентативные 
требования: коммуникабельность, речевая 
гибкость (развитость речевой моторики), 
языковая мобильность, широкий лексиче-
ский багаж, с одной стороны, и трудностью 
формулирования, языковой скудностью из-
за отсутствия начитанности, эрудирован-
ности, а шире, – очевидных пробелов на 
предыдущих этапах обучения и воспитания, –  
с другой [7].

Эти противоречия, выявленные в ходе 
практического опыта исследователей и ав-
тора статьи, ставят перед преподаватель-
ским корпусом ряд вопросов. В частности: 
Не происходит ли подмена более сложных 
интеллектуализированных процессов, более 
простыми? Не утрачивает ли обучающийся 
желания выхода в широкое поле интеллек-
туальной деятельности? Не становится ли 
обучающийся заложником самой идеи ком-
пьютеризации? Не теряется ли потребность 
живого общения? Данные вопросы поднима-
ются в связи с тем, что создание и активное 
применение новых информационно-комму-
никационных технологий (аудио-видео со-
провождения) в образовательном процессе 
открывает перед его участниками широкое 
поле интеллектуальной деятельности [9]. 
Новая техногенная среда образования ги-
потетически должна вносить изменения  
и в мотивационное поведение обучающих-
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ся, стимулируя к глубокому погружению  
в систему научного знания [10]. Однако на-
ряду с такой магистральной направленно-
стью реальная практика выявляет и негатив-
ные аспекты – сиюминутное приобретение 
знаний от оперативного получения инфор-
мации обучающимся и ее поглощения без 
аналитической работы. В связи с этим и под-
нимается вопрос о направленности процес-
са обучения и воспитания на преодоление 
мгновенного практического эффекта. 

Данные противоречия обусловили поиск 
теоретических и практических подходов  
к организации и развитию новой модели 
образования российской высшей школы, ее 
концептуального наполнения и эффективно-
го функционирования. 

Именно поэтому мы характеризуем си-
туацию в высшей технической школе как 
экспериментальную, просматривающуюся  
в непрекращающемся процессе варьирова-
ния образовательного стандарта, в активном 
внедрении новых компьютеризированных 
форм деятельности как для педагогического 
корпуса, так и для обучающихся. В ходе это-
го эксперимента, на наш взгляд, не утрачи-
вает актуальности проблема сбалансирован-
ной корреляции исторически закрепленной 
традиционной формы организации образо-
вательного процесса и активного использо-
вания информационно-коммуникативных 
технологий. 

В данной статье мы попытались дока-
зать, опираясь на собственный многолет-
ний педагогический опыт, что использо-
вание традиционных форм организации 
учебно-воспитательного процесса должно 
сопровождаться внедрением новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(электронных учебно-методических ком-
плексов, аудио-видео сопровождения лек-
ционных и семинарских занятий), обогащая 
процесс восприятия материала обучающи-
мися, заставляя их находиться в постоянном 
поиске, расширяя свой тезаурус, формируя 

общекультурные и профессиональные ком-
петенции. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что организация учебно-вос-
питательного процесса на основе применения 
традиционных и информационно-коммуника-
ционных форм видится весьма перспективной 
и может дать положительные результаты при 
условии, что информационно-коммуникаци-
онные технологии не должны быть самоце-
лью, но учебно-методическим сопровожде-
нием, стимулирующим процесс образования  
и самообразования обучающегося.

Таким образом, результат нашего иссле-
дования заключается в том, чтобы в инте-
рактивном учебно-воспитательном процессе 
не было утрачено главное –  раскрытие твор-
ческих способностей обучающегося – его 
стремление к поиску нового, активной эмо-
циональной и интеллектуальной деятельно-
сти. Непосредственно в этом направлении 
и организуется современный учебно-вос-
питательный процесс в высшей школе, ос-
нованный на формировании новых рабочих 
программ, отвечающих задаче повышения 
качества и эффективности обучения и вос-
питания, адаптированных к способностям 
и возможностям каждого обучающегося. 
Более того, результатом образовательного 
процесса, своеобразным маяком социали-
зированности обучающегося, активизации 
его адаптивных качеств является вхождение 
личности в социально-культурную среду, 
подготовленной не только профессиональ-
но, но и мировоззренчески. Цель развития 
российской высшей школы на современном 
этапе – сохранение в образовательном про-
цессе направленности на развитие личности 
обучающегося, обладающей профессио-
нальной эрудицией, общекультурным теза-
урусом, умением быстро ориентироваться  
в запросах рынка, осваивать приходящие но-
вые формы организации жизни, способно-
стью к самообразованию и самореализации 
в общественной жизни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В МАГИСТРАТУРЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования компетенции межкультур-
ного профессионального общения на иностранном языке в магистратуре естественно-научных 
направлений. Проведен анализ образовательных стандартов высшего образования для маги-
стратуры с целью выявления необходимости формирования данной компетенции. Формиро-
вание названной компетенции заключается в объединении лингвистического, коммуникатив-
ного, профессионального и культурологического блоков, которые содержат ряд определенных 
компетенций. Приводятся примеры упражнений, способствующих формированию комплекса 
компетенций, которые образуют межкультурное профессиональное иноязычное общение. 

Ключевые слова: компетенция межкультурного профессионального общения, магистратура 
естественно-научных направлений, иностранный язык, образовательные стандарты высшего 
образования.

В современном мире, в рамках двух-
уровневого образования и межкультурного 
взаимодействия, иностранный язык являет-
ся неотъемлемой частью общекультурной  
и профессиональной компетенции выпуск-
ников вуза. Доказательством тому являются 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования 
для магистратуры различных направлений. 
Так, среди компонентов общекультурной 
компетенции будущего магистра выделяют-
ся: активное общение в научной и производ-
ственной сферах деятельности, свободное 
владение иностранным языком как сред-
ством профессионального общения. 

В федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образования 
можно встретить следующие формулировки 
компетенции: «способность свободно поль-
зоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения» (ОК-3); 
«будущий магистр должен обладать готов-
ностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональ-
ной деятельности» (ОПК-4) [3]. Данные 
формулировки можно наблюдать в образо-
вательных стандартах для магистратуры по 
направлению подготовки 16.04.01. «Техни-
ческая физика». Некоторые образователь-
ные стандарты высшего образования для 
других специальностей имеют подобные 
формулировки. Например, магистр должен 
«уметь использовать иностранный язык  
в профессиональной сфере (ОПК-3) 
(13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка», 13.04.02 «Электроэнергетика и электро-
техника»); «быть готовым к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения за-
дач профессиональной деятельности»  
(ОПК-1); «уметь руководить коллективом  
в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОПК-2); быть способным 
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«воспринимать математические, естествен-
но-научные, социально-экономические  
и профессиональные знания, уметь само-
стоятельно приобретать, развивать и приме-
нять их для решения нестандартных задач, 
в том числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте» (ОПК-1) 
(02.04.03 «Математическое обеспечение  
и администрирование информационных си-
стем»); владеть «по крайней мере, одним из 
иностранных языков на уровне социально-
го и профессионального общения, способ-
ностью применять специальную лексику  
и профессиональную терминологию языка» 
(ОПК-4) (09.04.02. «Информационные си-
стемы и технологии») [3] и многие другие.

Таким образом, становится очевидным, 
что в современных условиях наибольшее 
внимание при обучении иностранному язы-
ку в магистратуре естественно-научных на-
правлений вуза необходимо уделять долж-
ное внимание формированию компетенции 
межкультурного профессионального обще-
ния на иностранном языке.

Компетенцию межкультурного профес-
сионального иноязычного общения следует 
рассматривать как комплексное свойство 
личности, которое дает возможность об-
щаться на иностранном языке в сфере меж-
культурной профессиональной коммуника-
ции. Данная компетенция является сложным 
и многогранным образованием, в состав ко-
торой входят более узкие компетенции. Они 
взаимосвязаны, взаимозависимы и дополня-
ют друг друга.

Формирование компетенции межкультур-
ного профессионального общения на ино-
странном языке заключается в объедине-
нии лингвистического, коммуникативного, 
профессионального и культурологического 
блоков. Каждый блок объединяет ряд соот-
ветствующих компетенций, которые можно 
наблюдать, например, в рабочих учебных 
программах и учебных пособиях для различ-
ных направлений магистратуры Тюменского 
государственного университета. 

Лингвистический блок компетенций вхо-
дит в состав компетенции иноязычного де-
лового общения. Данный блок представлен 
курсами иностранного языка по фонетике, 
лексике, фразеологии, грамматики на уров-
не, позволяющем осуществлять коммуни-
кацию в профессиональной сфере. Общеиз-

вестно, что деловое общение имеет большое 
значение в современном мире, поэтому для 
выпускника важным является владение нор-
мами как устной, так и письменной деловой 
коммуникации.

Формирование лингвистической компе-
тенции при обучении иностранному языку 
в магистратуре естественно-научных на-
правлений заключается в целенаправленной 
и систематической работе по овладению 
лексическими и фразеологическими состав-
ляющими межкультурной коммуникации. 
В процессе обучения иностранному языку 
профессиональной коммуникации следует 
обращать внимание на развитие разговор-
ного языка, деловой лексики, а также на то, 
как студенты усваивают наиболее употре-
бительные фразеологические сочетания, 
неологизмы, которые часто встречаются  
в письменной и устной речи изучаемого ими 
языка профессионального общении. В каче-
стве примеров предлагаются следующие за-
дания.

Переведите предложения с неологизмами 
на русский язык, используя различные спо-
собы.

1. You can’t turn on television, listen to 
the radio, or drive down the highway without 
being bombarded by advertisements for dot-
com companies. 2. We will transition to the 
new software in the coming month. 3. Some 
warn that librarianship itself is in danger of 
being replaced by information science and 
technology, referred to by one as “Webology”.

Лингвистическая компетенция в маги-
стратуре естественно-научных направле-
ний определяется такими заданиями, как 
подстановочные упражнения, соотнесение 
терминов и определений, составление пред-
ложений из набора слов, упражнения с ис-
пользованием фразеологизмов и устойчивых 
словосочетаний. Также предусматривается 
выполнение упражнений на аудирование 
текстов.

Формирование коммуникативной ком-
петенции в магистратуре естественно-на-
учных направлений предполагает решение 
следующих задач: формирование основ пу-
бличной речи, развитие навыков научной 
презентации, формирование основ комму-
никативных стратегий в формате деловой 
профессиональной коммуникации. В данном 
случае рекомендуются такие задания, как, 
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например, научные доклады об открытиях 
(в конкретных областях науки), об иннова-
ционных технологиях, о научных интересах 
магистрантов. Предлагаются следующие 
упражнения для развития коммуникативной 
составляющей.

1. It is often better to use approximation 
numbers in presentations as they are easier for 
the audience to understand and remember. Put 
the following words in the correct column in the 
table. 

2. Look at the short excerpt from a 
presentation and the two examples of Power 
Point slides on the next page. Which slide is 
more effective? Why?

Профессиональный блок как часть компе-
тенции межкультурного профессионального 
общения включает в себя профессиональные 
компетенции, формирующиеся непосред-
ственно в процессе обучения магистранта. 
Содержание таких компетенций варьируется 
в зависимости от специализации.

Профессиональные компетенции в меж-
культурном общении прослеживаются  
и в междисциплинарных связях с предме-
тами профессионального цикла в магистра-
туре. По мнению Н. Э. Аносовой, «умение 
грамотно переводить научно-технические 
тексты – неотъемлемая часть профессио-
нальной компетентности магистров в тех-
ническом вузе» [1, с. 91]. Это еще раз дока-
зывает, что наравне с новыми методиками 
преподавания иностранных языков, репро-
дуктивные традиционные учебные задания 
на перевод научных текстов по специаль-
ности в магистратуре до сих пор являются 
одним из основных и эффективных спосо-
бов формирования навыков межкультурного 
профессионального общения. Так, напри-
мер, магистрантам предлагаются следую-
щие кейс-задания.

Изучите определения и этимологию слов 
из разных языков, обозначающих одну сущ-
ность. Составьте список атрибутов. Напри-
мер, при номинации glasses в английском 

языке был использован атрибут «стекло». 
Какие атрибуты были использованы при но-
минации в других языках?

Англ. glasses: a pair of lenses set in a frame 
resting on the nose and ears, used to correct or 
assist defective eyesight [7].

Переведите предложения, соблюдая пра-
вила перевода чисел. Переведите неметри-
ческие единицы в метрические.

1. Our personal space extends about 12 to 18 
inches around us. 2. The hurricane is moving 
to the west at about 18 miles per hour. 3. The 
catch included one big fish over 18 pounds.  
4. In early trading in Hong Kong yesterday, 
gold was quoted at $368.20 an ounce. 5. OPEC 
production is holding at around 21.5 million 
barrels a day. 6. A Brockhampton farm is paid 
£87 per acre for the 1, 700 acres it has in set-
aside. 7. The engine has more than 4,000 hp.

Прочтите отрывок из книги «Двадцать 
величайших нерешенных проблем в мире»  
в оригинале и в переводе. Прокомментируй-
те сделанные переводчиком трансформации.

В качестве заданий для развития компе-
тенции межкультурного профессионального 
общения на иностранном языке магистран-
там можно также предложить выборочные 
переводы текстов, реферирование научных 
статей или текстов, перевод и составление 
аннотаций к научным статьям, составление 
глоссария к статьям по специальности и т. п.

Таким образом, формирование компетен-
ции межкультурного профессионального 
общения на иностранном языке является 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса и позволяет решить следующие 
задачи: 1) осуществление эффективной меж-
культурной коммуникации на иностранном 
языке в профессиональной, деловой и на-
учной сферах; 2) умение решать проблемы 
делового характера в межкультурном про-
странстве; 3) обеспечение общей професси-
ональной подготовки магистранта к актив-
ной деятельности в деловом современном 
мире.
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
РИТОРИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация. Сотруднику ОВД в современных условиях необходимо уметь грамотно 
и убедительно выражать свои мысли, эффективно отстаивать правовую справедливость, 
выступать публично, поэтому более актуальным становится повышение уровня его 
риторической подготовленности. В связи с этим основной задачей данной статьи является 
поиск педагогических условий риторического совершенствования сотрудников ОВД  
в процессе обучения на курсах повышения квалификации. По результатам осуществленного 
автором исследования выявляются педагогические условия, способствующие риторическому 
совершенствованию сотрудников ОВД.

Ключевые слова: риторическая подготовка, система повышения квалификации, андрагогика, 
педагогические условия, риторическая подготовленность.

Согласно Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 г. 
подготовка высокообразованных людей  
и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту  
и профессиональной мобильности в услови-
ях информатизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий, становится все 
актуальнее, при этом акцентируется языко-
вая сущность образования [4]. В настоящее 
время государство и общество нуждаются 
в высоком уровне профессионализма со-
трудников органов внутренних дел1, дости-
жение которого является одной из задач ре-
формирования правоохранительных органов  
и которому способствует совершенствова-
ние ведомственной системы образования на 
всех уровнях подготовки специалистов. Се-
годня сотруднику ОВД, чтобы стать успеш-
ным профессионалом, недостаточно знать 
предмет профессиональной деятельности, 
необходимо также уметь грамотно и убеди-
тельно выражать свои мысли, эффективно 
отстаивать правовую справедливость, вы-
ступать публично [3]. 

Овладение риторическими умениями  
и навыками для сотрудников органов вну-
тренних дел означает познание общих за-
кономерностей речевого поведения, дей-
ствующих в различных ситуациях общения, 

1  Далее – сотрудники ОВД.

сферах деятельности, и формирование 
практических навыков использования их 
для того, чтобы сделать речь эффективной. 
Риторическая подготовленность является 
показателем профессиональной культуры 
сотрудника органов внутренних дел, степе-
ни его соответствия современным требова-
ниям. Феномен риторической подготовки 
сотрудника органов внутренних дел орга-
нически связан с профессиональной компе-
тентностью, обусловленной спецификой его 
деятельности [1].

При этом бытует мнение, что риториче-
ские умения и навыки формируются в учеб-
но-воспитательном процессе автоматически, 
а наиболее высокого уровня они достигают  
в профессиональной деятельности в резуль-
тате многолетнего опыта. Однако и  прак-
тика, и научные исследования не подтверж-
дают прямую зависимость между стажем 
работы специалиста и уровнем риториче-
ских умений и навыков [2].

Мы полагаем, что внедрение риториче-
ской подготовки в дополнительное профес-
сиональное образование сотрудников ОВД, 
включающее в себя повышение квалифи-
кации, профессиональную переподготовку  
и стажировку, которые могут осуществлять-
ся с отрывом, с частичным отрывом или без 
отрыва от выполнения служебных обязанно-
стей, могло бы способствовать риторическо-
му совершенствованию сотрудников ОВД.  
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В связи с этим поиск педагогических ус-
ловий риторического совершенствования 
сотрудников ОВД в процессе обучения на 
курсах повышения квалификации является 
основной задачей данной статьи. 

Анализ педагогической практики в рам-
ках формирующего эксперимента, осущест-
вленного автором, показал, что существую-
щая система обучения слушателей на курсах 
повышения квалификации в образователь-
ных организациях МВД России не предусма-
тривает риторическую подготовку и, следо-
вательно, не обеспечивает сотрудников ОВД 
надлежащим уровнем риторических знаний, 
умений и навыков. Отсюда первое педаго-
гическое условие риторического совершен-
ствования сотрудников ОВД – внедрение  
в учебный процесс повышения квалифика-
ции разработанного нами спецкурса «Прак-
тическая риторика для сотрудников органов 
внутренних дел».

Задачами спецкурса «Практическая рито-
рика для сотрудников органов внутренних 
дел» мы определили:

1) обеспечение сотрудников ОВД систе-
мой теоретических и практических знаний 
в области риторической подготовленности;

2) выработку у сотрудников ОВД адекват-
ных представлений о роли и месте ритори-
ческих знаний, умений и навыков в профес-
сиональной деятельности;

3) формирование риторической подготов-
ленности сотрудников ОВД как важной со-
ставляющей профессиональной компетенции;

4) создание условий для совершенствова-
ния риторической подготовленности;

5) разработку педагогических ситуаций, 
максимально приближенных к реальной 
служебной деятельности, для практическо-
го применения полученных знаний, умений  
и навыков. 

Спецкурс «Практическая риторика для 
сотрудников органов внутренних дел» был 
разработан на основе анализа потребностей  
общества и государства, а также на основе 
анализа констатирующего среза, осущест-
вленного нами на базе образовательных ор-
ганизаций МВД России.

Определение содержания разработанного 
нами спецкурса предполагало наличие мате-
риала, подлежащего усвоению в ходе учеб-
ных занятий. Программа спецкурса рассчита-
на на 30 часов, из которых 16 часов отведено 

лекциям с элементами практического заня-
тия, и 14 часов практическим и другим видам 
занятий. Формой контроля усвоенных знаний 
является экзамен или защита рефератов [6]. 

В процессе обучения в рамках спецкурса 
мы учитывали, что любой педагогический 
процесс начинается с проектирования его 
целей. При подготовке и проведении учеб-
ных занятий цель выступала в качестве 
основного критерия для отбора учебного 
материала, методов и средств учебно-воспи-
тательного процесса в экспериментальных 
группах, являлась ориентиром и критерием 
для определения степени достижения конеч-
ных результатов.

При осуществлении разработанной нами 
программы риторической подготовки со-
трудников органов внутренних дел реали-
зовывались несколько целей, согласно тра-
диционной классификации (обучающие, 
воспитательные и развивающие цели), так 
как обучение, воспитание и развитие тесно 
связаны между собой и представляют еди-
ный педагогический процесс. 

В процессе обучения слушатели не только 
получают знания по риторике, но и развива-
ют свои познавательные и интеллектуальные 
способности посредством речевой деятель-
ности. В свою очередь достижение высокого 
уровня владения своей речью, проявляюще-
еся в богатстве словарного запаса, в общей 
эрудированности, развитии риторических 
умений и навыков, оказывает большое вос-
питательное воздействие. Таким образом, по-
вышение уровня риторической подготовлен-
ности обучающихся на курсах повышения 
квалификации возможно реализовать только 
в совокупности обучающей, воспитательной, 
развивающей и организационной деятель-
ности слушателей, профессорско-препода-
вательского состава и руководства образова-
тельной организации МВД России. 

Из вышеизложенного следует второе пе-
дагогическое условие, которое способство-
вало бы совершенствованию риторической 
подготовленности сотрудников ОВД в си-
стеме повышения квалификации. Оно за-
ключается в том, что в воспитательном про-
цессе мы учитываем особенности обучения 
взрослых людей и специфику функциони-
рования учреждения повышения квалифи-
кации. Важно учитывать, что чем старше 
слушатель, тем сложнее ему включиться  
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в образовательный процесс в силу множе-
ства внутренних преград. Кратко рассмо-
трим наиболее распространенные из них.

Психофизиологические. У некоторых 
опытных сотрудников ОВД возникает вну-
тренний барьер в отношении своей способ-
ности к обучению. Он связан с мнением  
о снижении способности к восприятию, за-
поминанию, воспроизведению учебной ин-
формации с возрастом. В разные периоды 
жизнедеятельности на первый план высту-
пают различные функции памяти, типы вни-
мания, изменяется мотивация, но в целом 
взрослый человек способен к выработке 
индивидуальных способов оптимальной ра-
боты с информацией, если он владеет зна-
ниями о своих особенностях как субъекта 
обучения и сформированной устойчивой мо-
тивацией к обучению.

Социально-психологические. Многим со-
трудникам ОВД бывает некомфортно оказать-
ся в позиции ученика. Особенно это касается 
слушателей, занимающих высокую должность 
на служебной лестнице. Они оказываются не 
готовыми к превращению в «объект» педаго-
гического влияния и назидания.

Социальные. Отсутствие востребованно-
сти нового уровня образованности со стороны 
профессионально-служебной деятельности 
или его избыточность для должностного ста-
туса зачастую делает для слушателя бессмыс-
ленным продолжение своего образования.

Психолого-педагогические. Несформиро-
ванность установки на необходимость об-
разования. Поскольку для сотрудника ОВД 
любого возраста обучение становится одним 
из способов самореализации в профессии 
или в жизни в целом, он всегда хочет знать, 
зачем ему усваивать именно этот материал. 
Тем самым его психологические установки 
и мотивация к обучению гораздо более осоз-
нанны и отличаются четкостью.

Включаясь в образовательный процесс, 
сотрудник ОВД стремится занять в нем ак-
тивную позицию. С одной стороны, он всегда 
внутренне реагирует на предлагаемое содер-
жание обучения (причем иногда негативно, 
вплоть до полного отказа от предлагаемой 
информации). С другой – слушатель обычно 
не склонен имитировать интерес и включен-
ность в занятие, если таковые отсутствуют. 
Напротив, он может стремиться выразить 
свое несогласие или протест преподавателю 

и аудитории, а может не проявлять интереса 
к сообщаемой преподавателем информации. 

Обладая определенным опытом и субъект-
ной позицией, сотрудник органов внутренних 
дел способен сам оценить и выбрать способ 
и формы обучения, поэтому преподавате-
лю в системе повышения квалификации не-
обходимо ориентироваться на восприятиe  
и самовосприятиe слушателя в ситуации его 
обучения. Опытный сотрудник ОВД доволь-
но осторожно относится к нахождению в по-
зиции обучаемого. Он предпочитает такую 
организацию образовательного процесса,  
в которой другими людьми будет востребо-
ван его опыт и отношения. Не меньше, чем 
учебная информация, ему интересны препо-
даватели и коллеги по учебе в личностном  
и индивидуальном плане. Поэтому в процес-
се повышения квалификации мы старались, 
чтобы обучение осуществлялось в атмосфере 
партнерства, взаимопомощи и поддержки.

В любом возрасте взрослого человека со-
провождает боязнь неуспеха в обучении, по-
этому образовательный процесс продуктив-
нее строить с ориентацией на успех. Вместе 
с тем следует открывать перед слушателями 
развивающий потенциал «незнания» и «не-
умения» [8].

Содержание образования в системе повы-
шения квалификации всегда носит откры-
тый характер, развиваясь за счет привнесе-
ния личностного опыта и индивидуальных 
информационных запросов. Сотруднику 
ОВД нужно предоставить свободный вы-
бор из широкого спектра литературы, про-
граммных продуктов, ориентируя на са-
мостоятельный информационный поиск  
с использованием современных баз данных, 
согласно принципу аутентичности, посколь-
ку взрослый человек способен на собствен-
ную интерпретацию первичных источников. 
Важно учитывать, что обучение в системе 
повышения квалификации осуществляется 
в ситуации дефицита личного времени, по-
этому здесь необходима очень четкая регла-
ментация, учитывающая индивидуальные 
пожелания и возможности.

Подлинно субъектная позиция в системе 
повышения квалификации сотрудников ОВД 
должна подкрепляться наличием умения 
учиться, которое не возникает само по себе. 
Основными признаками субъекта являются:

– осознанность информационного запро-
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са, выраженная в понимании смысла и целей 
обращения к тому или иному образователь-
ному содержанию и его источникам;

– добровольное созидательное включение 
в образовательный процесс;

– способность к (само)рефлексии по по-
воду содержания, процесса, результатов об-
учения;

– критичность мышления, позволяющая 
адекватно оценивать и корректировать ход 
обучения;

– открытость и децентрированностъ мыш-
ления как способность принимать множе-
ственность взглядов на мир, окружающую 
действительность, видеть иные точки зрения;

– самостоятельность в достижении пози-
тивных образовательных результатов;

– умение учиться в системе межсубъект-
ных отношений.

Поэтому для преподавателя основной 
задачей становится помощь своим подо-
печным в формировании предпосылок для 
самоопределения и выбора собственного 
маршрута в образовательном пространстве. 

Любое профессиональное образование мо-
жет быть рассмотрено по отношению к лич-
ности сотрудника ОВД в разных аспектах:

– как подготовка специалиста, соответ-
ствующего требованиям федерального госу-
дарственного стандарта;

– как процесс обогащения личности «дея-
тельностными способностями» [5, с. 12–18];

– как «процесс постановки, разворачи-
вания, адаптации и “вживления” профес-
сионального контекста в субъективную 
реальность с последующим запуском его 
самостоятельного совершенствования и раз-
вития» [7, с. 120].

В последнем случае профессия становит-
ся для сотрудника ОВД способом бытия, а не 
простого функционирования.

Таким образом, в зависимости от исход-
ной установки профессиональное обучение 
на курсах повышения квалификации осу-
ществляется на разных уровнях проникно-
вения в глубины освоения той или иной спе-
циальности. Это может быть:

– приобретение конкретных умений и на-
выков, позволяющих выполнять локальные 
операции и действия, решая тем самым от-
дельные практические задачи;

– освоение методик организации деятель-
ности, технологий осуществления тех или 

иных процессов;
– накопление (обновление) теоретических 

сведений, осуществляемое фрагментарно 
либо системно;

– формирование профессионально-лич-
ностных установок, системы ценностей, 
связанных с пребыванием в профессии, на-
хождение смыслов профессиональной дея-
тельности, т. е. выработка собственной фи-
лософии профессии [9].

В случае сочетания перечисленных уровней 
один из них все равно остается доминирую-
щим, определяя качество итогового результата.

Таким образом, обучение сотрудников 
ОВД на курсах повышения квалификации 
реализовывалось нами с учетом их личност-
ных качеств и индивидуальных особенно-
стей с позиции обучения взрослых. 

Значительное повышение уровня ритори-
ческой подготовленности слушателей экспе-
риментальной группы по сравнению с кон-
трольной при осуществлении формирующего 
эксперимента позволило определить, что до-
стижение положительных результатов было 
обусловлено третьим педагогическим услови-
ем – интеграцией содержания всех дисциплин, 
предусмотренных учебным планом повыше-
ния квалификации, в направлении усиления 
риторической направленности. С этой целью 
нами были определены межпредметные связи 
риторики и других дисциплин (в нашем слу-
чае учебная деятельность происходила на сты-
ке риторики и психологии, риторики и педаго-
гики, риторики и юриспруденции, риторики  
и культурологии). С целью реализовать образо-
вательный процесс повышения квалификации 
с актуализацией риторической составляющей 
по достигнутой договоренности с профессор-
ско-преподавательским составом и руковод-
ством кафедры в процессе учебных занятий 
и итоговой аттестации из цикла «правового 
регулирования» и психолого-педагогических 
дисциплин преподаватели обращали внима-
ние не только на фактическую правильность 
подготовленных выступлений слушателей, но 
и на выбор лингвориторических средств: ор-
фоэпическую и грамматическую грамотность, 
на способы привлечения и удержания внима-
ния, убеждения аудитории.

Говоря о четвертом педагогическом усло-
вии, снова следует обратиться к андрагоги-
ческому подходу. Реализовать взаимосвязь 
риторической подготовки сотрудника ОВД 
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в системе повышения квалификации с его 
практической деятельностью возможно по-
средством использования служебного и жиз-
ненного опыта сотрудника. Наличие опыта 
у слушателя – это показатель зрелости как 
в человеческом плане, так и в профессио-
нальном. Так, следует учитывать наличие 
практических навыков и умений у каждого 
сотрудника ОВД, потому что они служат ба-
зой для его дальнейшего обучения.

На основе анализа научной литературы 
в области андрагогики мы считаем, что со-
труднику ОВД, обучающемуся на курсах 
повышения квалификации, должна принад-
лежать ведущая роль в процессе обучения. 
Он, являясь сформировавшейся личностью, 
должен стать активным исследователем, а не 
пассивным получателем информации. Слу-
шатель в системе повышения квалификации 
ищет возможность срочного применения 
знаний, умений и навыков, поэтому учебный 
процесс должен быть организован в виде ре-
шения практических задач. 

При реализации данного педагогическо-
го условия во многом снимались трудности 
мотивационного характера риторического 
развития и совершенствования, так как оно 
приобретало личностный смысл в связи  
с тем, что через учебную деятельность про-
сматривалась реальная, профессиональная. 

Таким образом, мы выявили следующие 
педагогические условия риторического со-
вершенствования сотрудников ОВД в про-
цессе обучения на курсах повышения квали-
фикации.

1. Внедрение в программу повышения 

квалификации спецкурса «Практическая ри-
торика для сотрудников органов внутренних 
дел». Анализ результатов формирующего 
эксперимента доказал эффективность при-
менения данного спецкурса по восполнению 
пробелов в риторических знаниях, приоб-
ретению риторических умений и навыков, 
формированию общей риторической куль-
туры, которая предполагает грамотно, целе-
сообразно и результативно строить взаимо-
отношения с людьми различных возрастов 
и социальных и этнических групп в различ-
ных профессиональных и жизненно-практи-
ческих ситуациях. 

2. Организация образовательного процес-
са с учетом особенностей андрагогического 
подхода и специфики функционирования 
образовательной организации, осуществля-
ющей повышение квалификации.

3. Интеграция всех циклов изучаемых 
дисциплин, предусмотренных учебным про-
цессом, с актуализацией в них риторической 
составляющей. 

4. Обеспечение взаимосвязи подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в си-
стеме повышения квалификации и практи-
ческой работы. В профессиональном опыте 
следует учесть наличие практических на-
выков и умений у конкретного сотрудника 
ОВД, которые могут служить исходной точ-
кой для дальнейшего его обучения, источни-
ком обучения его коллег, а также объектом 
систематизации технологии риторической 
подготовки в системе повышения квалифи-
кации.
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО 
ОФИЦЕРА: ОТ МЕТОДИКИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического и техно-
логического подходов в военно-профессиональной подготовке будущих офицеров внутренних 
войск МВД России. Концепция вероятностного обучения, в частности скорострельной стрель-
бе, обладает значительным потенциалом для активной включенности курсантов в разные виды 
культурно-творческой деятельности, при проектировании развития профессиональной культу-
ры с учетом специфики непрерывного совершенствования профессионального опыта, необхо-
димого в деятельности силовых структур России.

Ключевые слова: методика обучения, вероятностное обучение, военно-профессиональная 
подготовка, навыки скорострельной стрельбы, технологическая культура офицера.

Социальные институты современного 
российского общества претерпевают значи-
тельные изменения как системного порядка, 
так и модернизацию своих отдельных струк-
турных элементов в «мягком» варианте.  
И это вполне оправдано на пути к правовому 
демократическому государству. Однако на-
блюдается и вторая, деструктивная сторона 
такой социальной активности гражданского 
общества. Возникают достаточно професси-
онально организованные преступные груп-
пировки, активизируются националистиче-
ские элементы, криминальные структуры 
сливаются с государственными органами 
управления, образуя широкие коррупцион-
ные сети и т. д. Все это ставит перед Мини-
стерством внутренних дел широкий спектр 
задач, решение которых направлено на под-
держание правопорядка в стране и выработ-
ку новых форм и методов по профилактике 
преступлений. 

Собственно военно-профессиональная 
компетентность офицера не рассматривает-
ся нами как данность, а представляет собой 
способность к обобщению профессиональ-
ного опыта, дополняющего, развивающего 
и раскрывающего новые культурные фор-
мы самосовершенствования [2; 3]. Для под-
готовки выпускника военного института, 
обладающего подобными качествами, не-
обходим переход от традиционных методик 
обучения, ориентированных на военно-ути-
литарные знания и умения, к технологи-
ческой культуре всех участников служеб-
но-боевой деятельности, готовых строить 
самообразовательную траекторию развития 

своего опыта, основываясь на имеющейся 
компетентности [1; 5–8]. 

Для раскрытия проектировочных основ 
педагогической технологии, решающих та-
кие задачи, произведем некоторые теоре-
тические обобщения имеющихся методик, 
адаптированных и адаптируемых для от-
работки навыков боевой деятельности. Ус-
ловно выделим три концепции построения 
такого рода методик.

Первая концепция выросла из частноме-
тодического подхода. Для нее характерно  
в основном неопределенное описание целей 
обучения, выражаемое требованиями про-
граммы, при имплицитном представлении 
состояния успеваемости курсантов. При 
этом военно-профессиональная подготовка 
в целом выстраивается на основе обобщения 
опыта наиболее успешных преподавателей и 
командиров подразделений, анализа отбора 
и презентации содержания военного образо-
вания, накопления удачных примеров, соз-
дания базы уточняющих вопросов, заданий  
и фонда оценочных средств.

Ключевым элементом традиционного 
частнометодического подхода является про-
гностика, с помощью которой достигается 
получение информации обратной связи. 

Совокупность приемов целесообразно на-
зывать методиками профессионального обу-
чения из-за ограниченности решаемых ими 
служебно-боевых задач. 

Ниже представим последовательность 
этапов создания такого рода методики, осно-
ванной на первой концепции.

1. Определение пожеланий как целей во-
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енно-профессиональной деятельности.

2. Выделение требований на основе сло-
жившихся предпочтений и потребностей 
участников военно-профессиональной под-
готовки.

3. Построение системы прогнозирования 
результатов военно-профессионального об-
разования.

4. Накопление опыта преподавания воен-
ных и общекультурных дисциплин.

5. Анализ, систематизация и обобщение 
социального опыта преподавателей и кур-
сантов.

6. Приобретение аналогичного опыта на 
ином уровне, близком к предметному содер-
жанию военного образования.

7. Утрата предметности, рождение соб-
ственной методической базы.

8. Научное обоснование.
Определим ключевые слова, описыва-

ющие такого рода методики: требования, 
опыт, прогностика, академическая успевае-
мость. Эти методики назовем эмпирически-
ми в силу опытного происхождения [9–11]. 
Они вполне пригодны для отработки навы-
ков, например при обучении пулевой стрель-
бе. Но сфера применения их ограничена,  
и для работы по отработке навыков скоро-
стрельной стрельбы из более сложного вида 
вооружения данные методики могут приме-
няться лишь частично. 

Вторая концепция появилась как проти-
вовес нечеткости и неопределенности тра-
диционного методического подхода. Воен-
но-педагогическая задача формулировалась 
следующим образом: на основании научных 
закономерностей спроектировать оптималь-
ный военно-образовательный процесс и об-
учить педагогов его реализации. Здесь уже 
требуется точное знание начального куль-
турного, физического и профессионально-
содержательного состояния отдельных во-
еннослужащих и воинского подразделения 
в целом. 

Для методик, построенных на основе 
второй концепции, основой является пла-
нирование результатов служебно-боевой 
деятельности как диагностично и операци-
онально выраженных целей и непрерывная 
диагностика результативности военно-обра-
зовательного процесса. Идея представлялась 
педагогам военных институтов настолько 
простой, и поэтому привлекательной, что 

работы над ней не прекращаются и сегодня 
[7–9]. Кроме того, заметим, что для обуче-
ния скорострельной стрельбе, на наш взгляд, 
приемлемы идеи программированного обу-
чения и теория проблемного обучения.  

Условно выделим основные этапы созда-
ния методики в соответствии со второй кон-
цепцией: определение целей; планирование 
результатов обучения как системы диагно-
стичных и операциональных целей; постро-
ение системы входной, текущей и выходной 
диагностики; научный анализ для поиска 
оптимальной траектории перехода от на-
чального состояния к планируемым резуль-
татам; синтез как построение программы, 
т. е. последовательности процедур, и отбор 
адекватных им средств обучения; подготов-
ка технологических карт как средства управ-
ления военно-образовательным процессом; 
экспериментальная проверка элементов ме-
тодики.

Ключевые слова второй концепции по-
строения методики: планирование резуль-
татов обучения, программа, диагностика, 
управление.

Третья концепция выражается в призна-
нии вероятностного характера военно-обра-
зовательного процесса, во внимании к субъ-
ектности курсанта, которая и «приведет» его 
к собственной технологической культуре.

Покажем это на примере обучения кур-
сантов скорострельной стрельбе. В настоя-
щее время «стрельба» – это не просто про-
фессиональная компетентность студента,  
а способность к становлению профессио-
нально культурной личности, индивидуаль-
ности. Этот контекст важен для нас еще и по-
тому, что некоторые тактические просчеты 
можно исправить меткой стрельбой; однако 
промахи в стрельбе уже фатальны. Узость  
и однозначность целей, достигаемых за счет 
предыдущих методических подходов, прихо-
дит в противоречие с принятым теперь прио-
ритетом развития культурной индивидуаль-
ности и личности офицера, установкой на 
самоактуализацию, поощрением неповтори-
мости военного специалиста. Каждый кур-
сант заслуживает собственной траектории 
движения по учебному материалу, отвечаю-
щей его целям, потребностям и интересам. 
Субъектом образования выступает личность 
будущего офицера, способного ориентиро-
ваться не только в конкретном пространстве 
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социальной системы, но и во всем многооб-
разии противоречий современного мира.

Если в традиционных методиках постоян-
ная диагностика имела целью своевремен-
ное обнаружение у курсантов отклонений 
от заданной траектории движения по учеб-
ному материалу для принятия немедленных 
коррекционных мер, то в современной воен-
но-образовательной методике диагностика 
нацелена на раннее обнаружение и прогно-
зирование тенденций развития каждого кур-
санта как на микро- так и на макроуровне. 
Конечно, индивидуальное воздействие на 
каждого курсанта затруднительно. Однако 
можно воздействовать на целостную среду, 
в которую погружен каждый военнослужа-
щий. Но при этом необходимо обеспечить 
субъектность курсанта и достижение им 
целей военно-профессиональной подготов-
ки. Для этого необходимо представлять ком-
плекс индивидуальных и социо-культурных 
характеристик курсанта.

Концепция таких методик описывается 
следующими ключевыми словами: субъект-
ность, проектирование, мониторинг, вероят-
ность. 

Этапы проектирования методики, фор-
мирующей технологическую культуру бу-
дущего офицера: определение целевых 

групп; планирование результатов обучения 
как диагностичных и операциональных це-
лей, распределенных на профили и уровни; 
построение системы мониторинга; вероят-
ностное проектирование процедур, задаю-
щих желательное развитие обучающей воен-
но-профессиональной среды; вероятностное 
проектирование индивидуальных траекторий 
развития курсантов за счет изменения свойств 
обучающей среды; разработка эвристических 
алгоритмов управления военно-професси-
ональной подготовкой; экспериментальная 
проверка и отрегулирование технологиче-
ских циклов (апробированы нами при обуче-
нии скорострельной стрельбе).

Таким образом, методика обучения ско-
рострельной стрельбе служит посредником 
между теорией и практикой военного обра-
зования. Если теория обучения (дидактика) 
– онтологическое знание, т. е. знание-описа-
ние, то методика обучения скорострельной 
стрельбе – знание скорее нормативное, т. е. 
знание-предписание. Поэтому в ее состав 
включаются знания о нормах управления  
и о конкретных способах организации про-
цесса отработки навыков скорострельной 
стрельбы, установлении последовательности 
процедур обратной связи, а также о корректи-
ровке промежуточных результатов и т. д. 
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу моделей высшего образо-
вания в контексте формирования человеческого капитала на примере таких стран, как США 
и Австралия. Исследуя данную проблему, авторы отмечают, что сегодня прогресс знания,  
а не экономические выгоды, является определяющим фактором конкурентоспособности лю-
бого государства. В статье подчеркивается, что одним из наиболее значимых участников про-
цесса развития человеческого капитала является государство, оказывающее непосредственное 
воздействие на этот процесс путем разработки и реализации государственной социально-эко-
номической  политики. Так, например, отражением политики государственной власти по уси-
лению роли образования в США явилось увеличение удельного веса федеральных государ-
ственных расходов в сфере образовательного сектора с конца 1990-х гг. В Австралии идея, что 
образование является сферой особой государственной важности, возникла еще в конце XIX в. 
и  оформилась после Второй мировой войны. В системе образования Австралии большую роль 
сыграло создание системы технического обучения и программы помощи государства студен-
там университетов в стратегически важных областях.
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тоспособность, территориальная мобильность, образовательные стандарты.

Эпоха глобализации и образовательной 
интеграции, сущностными характеристика-
ми которой являются: функционирование  
единого научного и образовательного про-
странства, виртуализация многих сторон 
жизни, академическая мобильность субъек-
тов образовательного процесса, регулирова-
ние процессов реформирования образования 
на национальном уровне и  взаимовлияние 
(взаимодополнение) образовательных си-
стем, определяет стратегические приорите-
ты модернизации систем образования стран 
и их позиционирование в мировом образова-
тельном пространстве.

Образование сегодня выступает в каче-
стве основополагающего компонента устой-
чивого развития общества. Немаловажную 
роль в развитии образования играют и гло-

бализационные процессы, вызванные следу-
ющими причинами: 

– транснационализация мирового хозяй-
ства и экономическая интеграция;

– распад социалистической системы, рез-
кое сокращение численности тоталитарных 
и авторитарных режимов; 

– информационная революция. 
Проявлением глобализации в сфере обра-

зования является процесс реформирования 
национальных систем образования, а так-
же изменение образовательных программ. 
В современных условиях для многих стран 
важно найти определенный баланс – с одной 
стороны, интегрироваться в мировое обра-
зовательное пространство, а с другой – со-
хранить несомненные достоинства нацио-
нальных систем образования, без которых 
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невозможно существование национальной 
культуры как таковой.

Являясь одной из важнейших подсистем 
социальной сферы государства, образование 
обеспечивает процесс получения личностью 
систематизированных знаний, умений и на-
выков с целью их эффективного использо-
вания в профессиональной деятельности. 
Современный мир – это мир профессио-
нальный, в котором на первом месте стоят 
личностные качества, повышающие конку-
рентоспособность специалистов [1]. 

Сегодня человеческий капитал является 
неотъемлемым компонентом человеческой 
производительной деятельности. Специ-
алист вкладывает в организацию труда свой 
интеллект, знания и опыт с целью повыше-
ния производительности труда. Актуаль-
ность образования в развитии человеческого 
капитала подтверждается и тем фактом, что 
в настоящее время именно этот компонент 
считается одним из самых прибыльных ви-
дов инвестиций [6]. Прогресс знания, а не 
экономические выгоды, является определя-
ющим фактором конкурентноспособности, 
а следовательно, и национальной безопас-
ности любого государства. Таким образом, 
образование становится одним из основных 
направлений деятельности в формировании 
человеческого капитала, несмотря на значи-
тельные затраты времени и средств. 

Необходимо отметить, что формирование 
человеческого капитала представляет собой 
долгосрочный процесс, имеющий такие эта-
пы, как: формирование базового капитала 
и формирование капитала, основанного на 
профессиональной подготовке, за счет усво-
ения способностей и навыков, необходимых 
для специализированного  производства 
(или общего и специфического человече-
ского капитала). В данном случае обучение 
должно быть направлено на приобретение 
знаний и навыков в области профессиональ-
ной деятельности. Оно может проводиться 
как в процессе работы (ученичество), так  
и в отрыве от нее – на специальных курсах.

Для реализации вышеуказанных этапов 
формирования человеческого капитала не-
обходимы вложения в его компоненты, обе-
спечивающие развитие качеств личности, 
способствующих экономическому росту [5]. 

Большинство ученых считают, что к поло-
жительным факторам, влияющим на форми-

рование и развитие человеческого капитала, 
относятся:

– качество профессионального образова-
ния;

– развитие науки и инновационная дея-
тельность;

– воспроизводство физического и психи-
ческого здоровья населения;

– доступная и качественная медицинская 
помощь;

– высокая культура;
– качество жизни, соответствующее уста-

новленным государственным стандартам;
– достойная заработная плата и пенсион-

ное обеспечение.
Среди негативных факторов, влияющих 

на развитие человеческого капитала, можно 
выделить:

– непродуманную политику в сфере заня-
тости;

– неэффективность системы профессио-
нального образования (разрыв между тре-
бованиями рынка труда и возможностями 
системы образования в подготовке и пере-
подготовке кадров). 

Формирование и развитие человеческого 
капитала является результатом реализации 
системы взаимосвязанных между собой 
процессов и факторов. Генезис развития 
человеческого капитала и анализ теоретиче-
ских источников позволили установить, что 
результатом этого процесса являются на-
копленные способности и навыки, которые 
целесообразно используются в профессио-
нальной деятельности. 

Образование как одна из основных со-
ставляющих человеческого капитала ока-
зывает положительное влияние на темпы  
и качество экономического роста государ-
ства. Личностные качества специалиста  
и его способности, сформированные за счет 
инвестиций в компоненты человеческого ка-
питала, проявляются в профессиональной 
деятельности. Одним из основных условий, 
способствующих эффективному исполь-
зованию человеческого капитала, является 
гибкая система оплаты труда работников,  
а также устранение барьеров, препятствую-
щих профессиональной мобильности специ-
алистов.

Неэффективное использование человече-
ского капитала приводит к распространению 
безработицы, неформальной занятости, со-
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провождается низким уровнем доходов, по-
буждая тем самым работника соглашаться 
на работу в любых условиях с целью полу-
чения дополнительных заработков. Одной 
из основных причин вышеназванного может 
быть несоответствие между уровнем  обра-
зования работника и  его профессионально-
квалификационным статусом.

Как отмечает Г. В. Леонидова, пробле-
ма неэффективного использования чело-
веческого капитала была распространена  
в историческом прошлом в СССР, где уро-
вень развития человеческого капитала (пре-
имущественно за счет высокого образова-
тельного уровня) и технических достижений 
был одним из самых высоких в мире [3]. В то 
же время эффективность использования тру-
довых и производственных ресурсов была 
низкой. Это было связано с использованием 
планово-директивных методов органами го-
сударственной власти, результатом примене-
ния которых было неравномерное распреде-
ление ресурсов, в том числе трудовых [4].

В административно-командной эконо-
мике бывшего Советского Союза размеры 
тарифных ставок и должностных окладов 
жестко фиксировались центром, а стимули-
рующие меры воздействия на персонал со 
стороны организаций и предприятий были 
ограничены. Это приводило к тому, что уро-
вень заработной платы специалистов как 
вознаграждение за реализацию накопленно-
го потенциала определялся исходя не из их 
способностей и навыков работника, а с уче-
том государственных приоритетов развития 
народного хозяйства. 

Сегодня одним из наиболее значимых 
участников процесса развития человеческо-
го капитала является государство, оказы-
вающее непосредственное воздействие на 
этот процесс путем разработки и реализации 
государственной социально-экономической 
политики. Роль человеческого капитала 
проявляется в условиях глобального финан-
сово-экономического кризиса, а развитие 
человеческого капитала рассматривается 
как необходимое условие его преодоления. 
Развитие человеческого потенциала есть 
расширение возможностей населения, по-
вышение территориальной мобильности, 
интенсификация профессиональных пере-
ходов и формирование продуктивной мен-
тальности. Создание качественно нового 

человеческого капитала может послужить 
объективной основой прогрессивных  
изменений в институциональной среде, ин-
теллектуальным импульсом перехода на ка-
чественно новый уровень развития сектора 
экономики, в том числе и негосударствен-
ного. Реализация вышесказанного возможна 
только лишь при активном участии государ-
ства, которое регулирует деятельность струк-
тур бизнеса. Ведь именно государство создает 
значительную часть формальных правил в виде 
правовых  норм, законодательных актов, си-
стемы принуждения  их соблюдения, а также 
способствует комплексному решению таких 
проблем, как обеспечение и защита прав соб-
ственности, равенство условий конкуренции.

Так, реформирование образования в стра-
нах Европы, начавшееся в 1990-х гг., и было 
вызвано, прежде всего, потребностью в  раз-
решении главных противоречий между:

– высокими требованиями, предъявляе-
мыми современным обществом к специали-
стам, и недостаточным уровнем их профес-
сиональной подготовки;

– необходимостью предоставления широ-
ких возможностей для получения разносто-
ронней подготовки людям в любом возрасте, 
обновления содержания образования в связи 
с ростом объема информации и возникнове-
нием  множества новых профессий. 

Стремление стран Европейского содру-
жества (ЕС), направленное на создание 
единого образовательного пространства, 
выразилось в разработке национальных про-
грамм, в которых большое внимание отводи-
лось подготовке высококвалифицированных 
специалистов; были определены стандарты 
профессионального обучения и критерии 
подготовки; апробированы модели много-
уровневых и вариантных систем непрерыв-
ного образования. 

Весьма очевидно, что в ходе реформи-
рования образования в европейских стра-
нах ярко проявилась тенденция к созданию 
вариативных многоуровневых систем не-
прерывного образования. Формирование  
и развитие человеческого капитала означало 
мобилизацию не только государственных, 
но и частных ресурсов, начиная от воспита-
ния в семье до обучения на протяжении всей 
жизни (life – long – learning). В странах ЕС 
в соответствии с национальными особен-
ностями и традициями разработаны ориен-
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тиры общей политики в сфере школьного 
образования, поскольку вопрос о готовности 
населения участвовать в экономике знаний 
все еще остается открытым.

В США образование играет решающую 
роль как в экономическом, так и в полити-
ческом и социальном развитии государства, 
его ведущей позиции на мировых рынках  
и поддержке национальной безопасности. 
Отражением политики государственной вла-
сти по усилению роли образования в США 
явилось увеличение удельного веса феде-
ральных государственных расходов в сфере 
образовательного сектора с 250 млрд  долл.  
в 1990 г. до 500 млрд долл. в 2004 г., что соста-
вило 6,7 % ВВП и позволило занять лидирую-
щую позицию среди стран ОЭСР [4].

Согласно данным Национального центра 
по образовательной статистике (The National 
Center for Education Statistics), опублико-
ванным в докладе «Состояние образования 
на 2006 год» («The Condition of Education 
2006») в 2006 г. затраты на одного студента  
в американском вузе составляли  
20 545 долл., что значительно превышало 
средний показатель затрат стран ОЭСР [8].

В результате проводимой политики в об-
ласти образования в начале XXI в. около  
30 % рабочей силы США имело законченное 
высшее образование. С целью повышения 
уровня научных разработок и улучшения 
системы образования в 2007 г. администра-
цией США было инвестировано 5,9 млрд 
долл. Одновременно правительство финан-
сирует национальные проекты для поддерж-
ки важных фундаментальных исследований  
и разработок, выделяя гранты и стипендии 
на научные изыскания. Отличительной чер-
той американского образования является 
активная поддержка неправительственных  
образовательных организаций.

Необходимо отметить, что в вопросах фи-
нансирования высшего образования роль го-
сударства абсолютно преобладает. При этом 
федеральное правительство не осущест-
вляет непосредственного контроля над соз-
данием высших учебных заведений или их 
жизнедеятельностью, за исключением таких 
специфических вопросов, как соблюдение 
Акта о гражданских правах в той его части, 
которая касается программ высших учебных 
заведений.

Выступая с президентским посланием пе-

ред Конгрессом 26 января 2011 г., президент 
Б. Обама заявил о намерениях начать новую 
«самую значительную для всего поколения» 
реформу образования [7]. Согласно его вы-
ступлению, реформа системы образования 
должна стать одной из главных задач на бли-
жайшее будущее. 

Идея, что образование является сферой 
особой государственной важности, возникла 
в Австралии еще в конце XIX в. и оформи-
лась после Второй мировой войны. Период 
с середины до конца ХIХ в. был периодом 
значительного экономического роста, раз-
вития торговли, начала индустриализации 
и урбанизации. Это требовало грамотных 
рабочих. Получение образования отвечало 
потребностям населения и целям государ-
ства в целом. С первых дней существования 
государство рассматривало образование на-
селения как свою первоочередную задачу.  
К концу века все дети до 12 лет учились  
и в городе, и в деревне. Исключение составляли 
дети аборигенов. Была создана система госу-
дарственного обязательного начального свет-
ского образования, затем была сделана попытка 
создания системы среднего образования.

После Второй мировой войны быстрому 
развитию образования в Австралии спо-
собствовал политический и социальный 
климат в стране. В связи с растущей имми-
грационной программой и послевоенным 
«бэби-бумом» на 40 % выросло число детей 
в возрасте от 5 до 14 лет в 1947–1954 гг. и на 
30 % в 1954–1961 гг., что определило необ-
ходимость расширения школьной системы.  
К 1975 г. доля 15-летних учащихся, остающих-
ся в школе, стала приближаться к 100 % -му 
уровню. Со второй половины 60-х гг. наблю-
далось резкое увеличение количества дево-
чек в школах (с 23,7 % в 1969 г. до 77,1  % 
в 1995 г. [2]. Эта тенденция сохранялась 
и в последующие годы. В общественных кру-
гах было признано, что образование – это сфе-
ра особой ответственности государства, что  
и изменило традиционную точку зрения, что 
образование – это забота штатов. 

Следующий этап развития политики в об-
ласти образования связан с докладом сэра 
Лэсли Мартина (1964) по высшему образо-
ванию. Политика в области высшего обра-
зования, получившая кульминацию в этом 
докладе, родилась в годы Второй мировой 
войны. Война усовершенствовала механизм 
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управления населением, явилась толчком  
к модернизации австралийского общества,  
и именно образованию отводилась решаю-
щая роль. Если в Великобритании важней-
шую роль в послевоенном развитии страны 
сыграла экономическая программа и налого-
вая политика, то в Австралии – создание си-
стемы технического обучения  и программы 
помощи государства студентам университе-
тов в стратегически важных областях. 

К 1970 г. доля НВП в образовании вы-
росла с 0,9 % до 4,6 %. В последние годы 
экономического подъема финансирование 
образования было сравнимо с расходами 
на оборону во время войны. За 6 лет (1970–
1976) вклад в среднее образование вырос до 
2,8 млрд долларов, а в высшее – до 1,2 млрд. 
Если в конце 30-х гг. из своего бюджета Ав-
стралия тратила 6,2 % на образование, то  
в 50-х – 9,4 %, а в 70-х – 15,9 % . Правитель-
ство финансировало текущие расходы обра-
зования, стимулировало поступление в вузы, 
выделяя деньги на студенческие стипен-
дии, расширяя и обновляя инфраструктуры  
и улучшая количество и качество учитель-
ского и преподавательского корпуса. Коли-
чество учителей выросло в 1947 г. с 2,03 % 
до 5,62 % от числа всех работающих [2].

С 1951 г. федеральный центр стал играть 
существенную роль в финансировании  
и высшего образования, выделив первые 
гранты университетам. А с 1964 г. оказы-
валась государственная помощь и государ-
ственным, и частным школам. 

Государство ставило задачу приближе-
ния австралийского образования к между-
народным стандартам и, как следствие,  
к 1975–1976 гг. обеспечивало 88,3 % все-
го финансирования высшего образования,  
37,5 % – ТАFЕ (технического и дальнейшего 
образования), 55,6 % – дошкольного и дру-
гого специального образования, 60,8 % – по-

мощи учащимся и студентам.
Быстрорастущие государственные про-

граммы требовали административной ма-
шины, которая бы развивала и внедряла 
их. Ею стали Департамент образования  
и постоянно действующие Комиссии по об-
разованию. Чем можно было объяснить тен-
денцию к расширению образования? Эко-
номисты сфокусировали свое внимание на 
демографическом взрыве и, как следствие, 
увеличении объема расходов (П. Кармель).  
Б. Вильямс считал, что помимо демографи-
ческого фактора свою роль сыграл рост НВП. 
Расходы на образование были естественным 
отражением роста экономики. Н. Бутлин 
добавил спрос на профессиональный труд,  
Д. Поуп связывал расширение образования 
с растущими надеждами, демократизаци-
ей, ростом образовательных возможностей  
и улучшением материальной стороны обра-
зовательных стандартов. Все это приводит  
к выводу, что расширение образования – это 
не только экономический, политический или 
технологический процесс, но это прежде всего 
процесс комплексный [Приводится по: 3; 4].

Таким образом, образование, накоплен-
ные обществом знания и развитие челове-
ческого капитала страны взаимосвязаны, 
поскольку приносят доход на осуществляе-
мые в них инвестиции. Образование сегодня 
определяется не как издержки производства, 
а как инвестиции в особую форму капитала, 
связанного с человеком. Без преувеличения 
можно сказать, что в ближайшем будущем 
конкурентоспособность страны будет опре-
деляться конкурентоспособностью систе-
мы образования. В настоящее время боль-
шинство стран особое внимание уделяют 
модернизации системы образования и эф-
фективному использованию человеческого 
капитала как основному условию роста лю-
бого государства.
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И ИННОВАЦИОННЫХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СТРАН СОДРУЖЕСТВА 

Аннотация. Одним из механизмов развития личности и способом отражения педагогиче-
ской реальности является образовательное пространство. В основе его формирования лежат 
идеи целостности образования, понимания тесной взаимосвязи и взаимозависимости челове-
ка и окружающей его социокультурной среды, со-бытия, сотрудничества, диалога участников 
образовательного процесса, творческой самореализации личности. Международное образо-
вательное пространство СНГ можно рассматривать как пространство взаимодействия поли-
культурных регионов. Основной нормативно-правовой базой межгосударственных отношений 
и сотрудничества субъектов образовательного пространства СНГ являются различного рода 
концепции, соглашения и модельные законодательные акты (законы, рекомендации). Вместе  
с тем межгосударственное образовательное пространство, по сути своей, – созданная его поли-
субъектами для сотрудничества мультикультурная со-бытийная образовательная сеть (сетевая 
образовательная организация), функционирующая на территории с разнообразным националь-
ным составом и разными условиями их жизнедеятельности. 

Ключевые слова: образовательное пространство СНГ, субъекты образовательного про-
странства, взаимодействие, взаимозависимость, поликультурные регионы, мультикультурное 
общество, образовательная политика, модельные законодательные акты.

Введение в проблему и научный аппарат исследования

Характерной особенностью конца ХХ – 
начала XXI в. является усиление взаимосвя-
зи стран и народов, повышение мультикуль-
турности населения многих стран. Однако 
народы, в мировоззрении которых веками 
присутствовали противопоставляемые об-
разы «свой» и «чужой», не всегда готовы  
к продуктивной жизнедеятельности в муль-
тикультурном пространстве. В связи с этим 
формируется запрос общества в организа-
ции культурно-образовательной деятель-
ности сообществ, способных к проявлению 
созидательной позиции в мультикультур-
ном социуме. Вопрос о взаимопонимании  
и взаимодействии между социокультурны-
ми институтами по развитию партнерских 
отношений представителей разных культур, 
национальностей, конфессий, различных 
убеждений сегодня весьма актуален. Он 
продуцирует разработку способов взаимо-
действия и согласования интересов разных 
субъектов мультикулътурного образователь-

ного пространства, нацеленного на форми-
рование мультикультурного мировоззрения 
граждан стран Содружества [4], готовность 
молодежи к самопознанию, самоутвержде-
нию, самореализации в мультикультурном 
образовательном пространстве.

Цель настоящего исследования: раскрыть 
основные механизмы согласования интере-
сов субъектов образовательного простран-
ства СНГ и тенденции развития образова-
тельной политики государств-участников 
СНГ в сфере образования взрослых, разно-
возрастных сообществ. 

В исследовании использованы следую-
щие методы: теоретические – метод тео-
ретического анализа и синтеза; изучение 
отечественного и зарубежного опыта, позво-
лившее сравнить различные точки зрения 
исследователей на изучаемую проблему; 
эмпирические – анкетирование, включен-
ное наблюдение, собеседование, опрос, те-
стирование, анализ продуктов творческой 
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деятельности разновозрастных сообществ 
(групповых субъектов). 

Научная новизна полученных результатов 
исследования заключается в уточнении ме-
ханизмов взаимодействия субъектов мульти-
культурного образовательного пространства, 
нацеленных на согласование их интересов.

Практическая ценность результатов со-
стоит в том, что они могут быть использо-
ваны в программах переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов по 
социальной работе, руководителей и педаго-
гов образовательных организаций; при раз-
работке критериев и показателей развитости 
образовательных пространств регионов ру-
ководителями систем образования, парла-
ментариями.

Известно, что образовательное простран-
ство является одним из механизмов развития 
личности и способом отражения педагогиче-
ской реальности [6]. В основе его формиро-
вания лежат идеи целостности образования, 
понимания тесной взаимосвязи человека  
и окружающей его социокультурной среды, 
со-действия, со-бытия, диалога, творческой 
самореализации личности. Образователь-
ное пространство может быть представле-
но как преобразованная среда, субъектами 
которой выступают детские, юношеские, 
взрослые, детско-юношеско-взрослые общ-
ности, сформированные для решения кон-
кретных (проектных) задач, построенные  
в рамках со-бытия ребенка, молодого чело-
века и взрослого. Создание образователь-
ного пространства основано на кооперации 
всех возможностей той или иной территории 
посредством взаимодействия социокультур-
ных институтов [10]. Приоритетные направ-
ления развития пространства зависят от со-
стояния социокультурной среды территории 
и личностной позиции субъектов сформиро-
ванной системы образования.  

Международное образовательное про-
странство СНГ, прежде всего, есть про-
странство взаимодействия поликультурных 
регионов [7] и может рассматриваться как 
созданная его субъектами в разрешенном 
нормативно-правовом поле мультикуль-
турная со-бытийная образовательная сеть 
(возможно – образовательная организация), 
функционирующая в течение определенного 
периода на территории с разнообразным на-
циональным составом и условиями их жиз-

недеятельности. 
В целом образовательное законодатель-

ство СНГ соответствует принципам и нор-
мам Всеобщей декларации прав человека  
и закрепляет право граждан на обязательное 
получение бесплатного начального и обще-
го образования, общедоступное техническое 
и профессиональное образование [3]. Наи-
более востребованы национальными зако-
нодательствами следующие принципы раз-
вития государственных систем образования: 
светский и демократический характер обра-
зования; приоритет гуманистических (обще-
человеческих) ценностей; непрерывность  
и общедоступность образования; преем-
ственность образовательных программ; 
многообразие образовательных учреждений, 
программ и технологий; единство культур-
ного и образовательного пространств; бес-
платность общего образования.

Необходимо отметить, однако, что не су-
ществует ни одного единого образовательно-
го принципа для всех государств-участников 
СНГ. По-разному решают государства СНГ 
вопросы содержания права граждан на обра-
зование и способов реализации этого права. 

Сегодня во всех странах Содружества су-
ществует многоуровневое образовательное 
законодательство. Основным отраслевым 
документом является закон «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Национальная образовательная политика 
стран Содружества – это, по сути, государ-
ственно-общественная политика [5]. Она 
представляет собой поле взаимодействия 
государства и общества по трансляции сред-
ствами образования национальных социаль-
ных ценностей, целей и государственных 
приоритетов [7]. По своему характеру она 
полисубъектна и возникает как сложное 
взаимодействие и взаимосогласование раз-
ных групп субъектов и их интересов. В силу 
исторических традиций и ресурсов ведущим 
субъектом в странах Содружества являет-
ся государство. Однако в каждой из стран 
все более активными становятся сегодня 
иные субъекты. Важными и своеобразными 
субъектами образовательного пространства 
являются национальные (этнокультурные) 
сообщества, находящиеся на территории 
другой страны и имеющие в сфере образова-
ния специфические требования и интересы. 
Значимо участие потребителей образова-
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тельных услуг, формирующих социальный 
образовательный заказ: учащиеся и их ро-
дители; структуры, требующие подготов-
ленных специалистов и тем самым косвенно 
оценивающие деятельность образователь-
ных систем и итоговые образовательные 
результаты. Субъектом образовательной по-
литики и пространства является сама систе-
ма образования, осознающая свои проблемы  
и ресурсы, образовательные задачи и соци-
альную миссию [8].

Для образовательной политики на про-
странстве СНГ характерно:

1) формирование межведомственного 
подхода к образованию, включение обще-
ственных механизмов его развития;

2) динамичный, мобильный, опережаю-
щий характер образовательных программ  
и маршрутов;

3) реализм и самостоятельность развития;
4) открытость, учитывающая государ-

ственные интересы и интересы различных 
слоев общества;

5) нацеленность на конкретный практиче-
ский результат.

В условиях такой политики сообщество 
любого образовательного института может 
быть рассмотрено как групповой субъект 
образовательной политики и как активный 
субъект собственной образовательной по-
литики. Условиями реализации этой идеи 
являются личностная ориентированность 
обучающихся и индивидуализация образо-
вательного процесса, многообразие образо-
вательных программ и маршрутов, поддерж-
ка инновационных инициатив и активное 
участие в образовании традиционно необра-
зовательных социокультурных институтов.

Развитие субъектной позиции определив-
шихся в отношении своих целей и ценностей 
активных участников формирования полити-
ки и собственно международного простран-
ства можно выявить в следующих полях 
взаимодействия субъектов: информацион-
но-просветительском, согласования и дого-
вора, инновационного опыта и др. Самым 
содержательным является сегодня инфор-
мационно-просветительское пространство 
(сайты, информационные стенды, буклеты, 
проспекты, публичные отчеты руководите-
лей). Проблемными можно по-прежнему на-
звать пространства согласования и договора, 
инновационного опыта. Проводимые обра-
зовательной организацией совместно с ино-
странными партнерами мероприятия можно 
считать механизмом формирования обра-
зовательной политики и пространства. Ре-
зультатом проведения становится выявление 
проблемных полей, потребностей и интере-
сов субъектов, их активности и т. д., а также 
создание различных образовательных сетей 
(в том числе событийных) и общественного 
(в данном случае международного) образо-
вательного заказа. Результаты совместной 
работы субъектов по формировании образо-
вательной политики и пространства: созда-
ние новых структур в образовательной орга-
низации (органов самоуправления, советов, 
комитетов, пресс-центра и проч.); создание 
документов, регламентирующих деятель-
ность образовательных организаций и со-
обществ в пространстве СНГ; повышение 
уровня социальной защищенности, актив-
ности субъектов, ориентации на сотрудниче-
ство; формирование ценностно-смысловых 
полей. 

Организация эмпирического исследования

Опытно-экспериментальная работа осно-
вывалась на том, что условия и программа 
взаимодействия субъектов в международ-
ных сообществах не противоречили совре-
менным образовательным и воспитательным 
концепциям и могли быть успешно реализо-
ваны в странах Содружества. При этом от-
метим, что деятельность международных 
образовательных сообществ была направле-
на на обеспечение согласования интересов 
субъектов, их социокультурную реализа-

цию. Предполагалось, что интегрированная 
согласованная деятельность субъектов  
и дальнейшее саморазвитие образователь-
ного пространства определенной террито-
рии (города, региона), которая становится 
сетевым узлом развития национального  
и международного пространств (простран-
ства СНГ), – взаимозависимые процессы. 

В начале формирования любого образо-
вательного пространства (национального, 
международного) важная роль принадлежит 
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работе по ориентации всех социокультурных 
институтов и сообществ на совместную со-
гласованную деятельность. Первоначально, 
как правило, педагоги активизируют свои 
действия в направлении взаимодействия со-
циокультурных институтов, преобразования 
культурно-исторической среды, усиления 
ее воспитательного и образовательного по-
тенциала. Они выступают инициаторами 
объединения в творческие команды (педа-
гоги, сотрудники музеев, библиотек, выста-
вочных залов, иных учреждений культуры, 
образовательного досуга) по реализации 
различных проектов социальной направ-
ленности, которые можно рассматривать 
как межведомственные сообщества по типу 
«общность – общность». По мере развития 
взаимодействия проявляют активность пред-
ставители иных социокультурных инсти-
тутов. Отмечено, что при этом происходит 
систематизация деятельности творческих 
сообществ, объединенных общими целями 
формирования образовательного простран-
ства, включение в проекты и программы 
большого количества открытых мероприя-
тий. Появляются новые групповые субъекты 
и новые формы деятельности: локальные 
экспериментальные площадки, педагогиче-
ские мастерские, творческие лаборатории, 
проектные группы, временные творческие 
объединения, проблемные творческие груп-
пы, педагогические студии, парки культуры 
и др. Они насыщают образовательно-исто-
рико-культурную деятельность субъектов 
пространства новыми идеями, проектами, 
программами. Структура образовательного 
пространства формируется по принципу до-
полнительности с использованием разных 
видов сетевого взаимодействия. Сеть может 
быть на основе: ассоциации, кооперации, 
взаимодействия субъектов, которые реали-
зуют социальный проект, консорциума.

Сеть на основе ассоциации – добро-
вольное объединение физических и (или) 
юридических лиц для взаимовыгодного со-
трудничества. Например, сеть образователь-
ная, представляющая практики образования 
взрoслых в рамках проектов, публикаций, 
обучения; информационная, дающая пред-
ставление об услугах данной организации; 
сеть партнеров для эффективного междуна-
родного сотрудничества с другими организа-
циями в области образования взрослых. 

Сеть, основанная на кооперации, т. е. 
форме организации труда, при которой зна-
чительное число людей сoвместно участву-
ют в одном и том же или разных, но связан-
ных между собой процессах труда. Сеть как 
кооперация образовательных организаций  
в целом составляет основу инфраструкту-
ры образовательного пространства СНГ. 
Сеть партнеров образовательной органи-
зации представляет собой сообщество со-
циокультурных институтов не только как 
организаций, но, скорее, как неких способов 
формирования образовательных культур. 
Культурные артефакты возникают и фик-
сируются как новое содержание на основе 
встречи друг с другом непохожих между со-
бой представлений. 

Сеть, субъекты которой реализуют со-
циальный проект. Например, проведение 
мастер-классов по обучению инвалидов тра-
диционным практикам по декоративно-при-
кладному искусству. 

Консорциум – форма временного объ-
единения независимых предприятий и ор-
ганизаций с целью коoрдинации их пред-
принимательской деятельности. Например, 
работа над проектами модельного законот-
ворчества. Франчайзинг – вид отношений 
между рыночными субъектами, когда одна 
сторона (франча́йзер) передает другой сто-
роне (франча́йзи) за плату (роялти) право 
на определенный вид бизнеса (сеть для 
стажировoк для проведения диссертацион-
ных исследований граждан стран Содруже-
ства; сеть, в которой происходит внутри-
фирменная подготовка специалистов; сеть 
тренингов личностно-профессионального 
роста сотрудников компании, учреждения  
и развитие команды, реализующей данный 
сетевой проект).

Сложившиеся в результате развития вза-
имодействия социокультурных институтов 
качественно иные вертикальные и горизон-
тальные связи (насыщенные проектной де-
ятельностью) способствуют формированию 
сетевой организации пространства, поддер-
живают общий процесс его развития, задавая 
определенный уровень активной деятельно-
сти. При взаимодействии социокультурных 
институтов одни из них замедляют свое 
развитие, другие – ускоряют, но ни один 
не остается без изменений. Происходит по-
этапное согласование позиций, взаимоотно-
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шений. Это приводит к качественно новому 
состоянию всей системы взаимодействия со-
циокультурных институтов и новым стади-
ям развития пространства, что подтверждает 
положение о нелинейном развитии образо-
вательного пространства. В результате меня-
ются позиции субъектов образовательного 
пространства – появляются общие позиции 
различных субъектов, ориентированные ин-
тересами территории; транслируются общие 
ценности: со-творчество, со-бытие, новые 
нормы как ценность (творчество как норма 
жизнедеятельности); формируются единые 
подходы к образовательной политике. 

Результаты опытно-экспериментальной 
работы позволили сделать вывод о том, что 
развитие взаимодействия социокультурных 
институтов способствует росту сложности, 
нелинейности взаимосвязей между субъек-
тами пространства, что ведет, в свою оче-
редь, к формированию сетевого характера 
согласованного взаимодействия и целост-
ности пространства. Результаты опытно-
экспериментальной работы показали, что 
взаимодействие социокультурных институ-
тов, приводящее к согласованию интересов 
субъектов, выступает фактором развития 
образовательного пространства и сопрово-
ждается следующими взаимосвязанными 
процессами: формированием совместной 
деятельности совокупности сообществ 
(организаций, учреждений); самоопреде-
лением различных образовательных уч-
реждений, сопровождающемся, как пра-

вило, образованием новых творческих 
структур (клуб, театр, фотостудия и проч.); 
институализацией образовательных структур  
в учреждениях образования и культуры (об-
разовательные центры в музеях); созданием 
новых общностей, объединенных общей 
целью и задачами, совместной деятельно-
стью по реализации этих задач, возможной 
институализацией межведомственных про-
ектных групп и определение территории их 
деятельности (экспозиционный театр; пар-
ки культуры); возникновением и развитием 
новых норм и ценностей в ходе совместной 
согласованной деятельности субъектов вза-
имодействия; развитием новых взаимоотно-
шений между субъектами взаимодействия, 
основанных на новых нормах и ценностях, 
регулирующих их поведение и совместную 
деятельность; координацией деятельности 
института управления, появлением и разви-
тием общественных форм управления.

Результаты опытно-экспериментальной 
работы позволили обосновать реальность  
и оправданность выделения на постсовет-
ском пространстве и существования в со-
временном образовательном пространстве 
СНГ отдельных национальных образова-
тельных регионов, инфраструктура кото-
рых самодостаточна. Она строится с учетом 
социально-экономических, демографиче-
ских, культурных особенностей региона, 
потенциала присутствующих в нем социо-
культурных институтов, их эффективного 
взаимодействия. 

Этапы развития образовательного пространства СНГ

В ходе эксперимента отчетливо прослежи-
вались этапы развития образовательного про-
странства СНГ на основе воспроизводимого 
взаимодействия социокультурных институ-
тов разных стран, которые раскрывают суть 
механизма согласования интересов субъектов 
и развития самого пространства СНГ. 

На первом этапе происходит активное 
формирование связей и отношений между 
субъектами взаимодействия – социокультур-
ными институтами и сообществами в опре-
деленном направлении развития образова-
ния, образование новых сообществ – новых 
потенциальных сетевых узлов пространства, 
закладываются основы для возникновения 

сетевого взаимодействия социокультур-
ных институтов, для появления субъектов 
общественного управления развитием про-
странства. Проектные или иные творческие 
группы, представляющие то или иное на-
правление взаимодействия, характеризуют-
ся общими свойствами (возникают само-
произвольно в соответствии с инициативой 
своих субъектов и заказом международного 
социума, имеют общественно-государствен-
ный способ управления) и имеют отличия 
друг от друга, связанные с направлением 
проектной деятельности, механизмом ката-
лизации их развития; субъект-субъектными 
отношениями и сформированными в ходе 
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развития целями для всех субъектов данного 
направления развития пространства. Даже 
при полном отсутствии какой-либо иници-
ативы извне они могут возникать самопро-
извольно в соответствии с инициативой од-
ного или нескольких субъектов проектной 
деятельности – участников данного сообще-
ства. Периодически в сообществе появляют-
ся новые проектные идеи, актуализирован-
ные социокультурной средой, и происходит 
значительная активизация конкретного сете-
вого узла пространства. Наиболее активные 
проектные группы, творческие коллективы, 
иные сообщества (организации, движения, 
советы, редакции газет и т. д.) способны под-
держивать и создавать новые, иные сетевые 
узлы. Необходимо отметить, что при органи-
зации взаимодействия социокультурных ин-
ститутов важным является учет возрастного 
и дифференцированного подходов, что пред-
полагает возможность отбора содержания 
и технологий деятельности детских, юно-
шеских, взрослых и смешанных сообществ 
с учетом их возрастных возможностей, по-
требностей общества и социокультурных 
особенностей данной территории. Социо-
культурные институты могут формировать 
собственное пространство определенной 
территории и таким образом активно влиять 
на развитие образовательного пространства 
целого региона или СНГ. Эти пространства 
могут находиться на разных уровнях разви-
тия и тем самым играть разную роль в ста-
новлении международного пространства. 

Второй этап характеризуется формиро-
ванием сетевых связей между различными 
сообществами, упрочнением позиций сете-
вого управления развитием пространства. 
Взаимодействие социокультурных инсти-
тутов характеризуется также следующими 
показателями: наличием единых гуманисти-
ческих подходов и конструктивного обще-
ния представителей различных социокуль-
турных институтов и сообществ; развитием 
содержательных связей между субъектами 
взаимодействия; функциональной целесо-
образностью деятельности участников вза-
имодействия; формированием множества 
межведомственных детских, юношеских, 
взрослых и смешанных проектных сооб-
ществ, ориентированных на потребности 
социокультурной среды и участие в сетевом 
управлении взаимодействием социокультур-

ных институтов.
Принципами объединения детей и взрос-

лых в сообщества в условиях развития 
межгосударственного образовательного 
пространства являются: социокультурный 
характер совместной деятельности; обра-
зовательная интеграция на уровне региона 
или СНГ, выраженная в согласованной дея-
тельности учреждений образования, культу-
ры, науки, независимо от их ведомственной 
подчиненности; межотраслевая кооперация, 
представляющая собой согласованные дей-
ствия отраслевых органов управления по 
решению образовательных проблем; проек-
тно-договорная деятельность в отношениях 
между субъектами на основе совместных 
социокультурно-образовательных проектов; 
формирование образовательных сообществ 
представителями различных сфер, заинтере-
сованных в становлении образовательного 
пространства региона, СНГ. Возникает кор-
порация, или единая сетевая социокультур-
ная организация, интегрирующая потенциал 
и ресурсы отдельных сетевых узлов. Социо-
культурная организация поддерживает еди-
ный нормативный порядок, воспроизводит 
новые и устоявшиеся нормы. Сообщество, 
представляющее сетевой узел, является 
структурной единицей сетевой социокуль-
турной организации, имеет собственные 
функции и структуру, способную к самосто-
ятельному существованию, созданную про-
ектными или иными творческими группами.

Управление социокультурной организаци-
ей осуществляется с помощью представите-
лей отдельных сообществ (лидеров, волон-
теров, кураторов и др.), которые защищают 
права его участников на всех уровнях вла-
сти, в том числе в координационных обще-
ственных органах управления. Пространство 
«мягко» реагирует на внешнее воздействие, 
создавая собственное «магнитное» поле для 
внешних партнеров [9]. В сетевых социокуль-
турных организациях взаимодействие субъ-
ектов друг с другом наиболее сложное, близ-
кое к природному объекту. Конечной стадией 
образования крупных сетевых социокультур-
ных организаций является формирование ре-
гионального образовательного пространства, 
межгосударственного пространства СНГ.

С точки зрения синергетики сложные 
системы, достигшие развитого состояния, 
имеют тенденцию распадаться. Устойчивая 
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система организуется из неустойчивой, не-
устоявшейся. Далее она распадается, спо-
собствуя созданию нового структурного об-
разования. Процесса распада организации 
можно избежать, если она вовремя пере-
ходит на иной, противоположный режим. 
Распад (хотя бы частичный) заменяется 
объединением, максимальное развитие не-
однородностей – их размыванием, сглажива-
нием. Возможен повторный переход на иной 
режим. Это играет важную роль в процессе 
развития и саморазвития пространства (по-
следнее выступает характеристикой третье-
го этапа в его развитии). 

Третий этап характеризуется самораз-
витием пространства. В процессе самоор-
ганизации пространства подтверждается 
положение теории самоорганизации о том, 
что целое развивается быстрее составляю-
щих его частей [1]: пространство на этом 
этапе, как организация более высокого 
уровня, «подталкивает», синхронизирует 
развитие входящих в него и находящихся 
на разных стадиях своего развития поли-
субъектов. Синтез эволюционизирующих 
структур в одну сложную происходит по-
средством установления общего для всех 
темпа развития.

Выводы

В заключение отметим, что взаимодействие 
социокультурных институтов и согласование 
интересов субъектов образовательного про-
странства можно рассматривать как взаимос-
вязанные, взаимозависимые процессы. 

Основные механизмы согласования ин-
тересов субъектов международного про-
странства (образовательного пространства 
СНГ) – проведение переговоров и консуль-
таций; заключение договоров и контрактов; 
согласование содержания образовательной 
деятельности; актуализация своих творче-
ских продуктов в различных видах сетей 
(ассоциация, кооперация, социальный про-
ект, консорциум, франчайзинг; событийная 
или сеть Интернет). 

Основные меры и способы реализации 
интересов субъектов: нормативно-правовое 
обеспечение; планирование и прогнозирова-
ние деятельности субъектов, ресурсов и ре-
зультатов; повышение квалификации субъ-
ектов; изменение условий их деятельности.

Воздействие интеграции и интегрирован-
ных объединений на интересы субъектов 
проявляется в усилении общности и синер-
гичности интересов, смягчении противо-
речий между ними, расширении органи-
зационных возможностей, более полной 
реализации интересов традиционных и ин-
новационных субъектов пространства.

Научная новизна полученных результатов 
исследования заключается в уточнении ме-
ханизмов взаимодействия субъектов мульти-
культурного образовательного пространства, 
нацеленных на согласование их интересов.

Направлениями совершенствования меж-
государственного регулирования развития 
пространства, способствующего более пол-
ной реализации интересов его субъектов, 
может быть разработка и содействие реа-
лизации комплексных национальных про-
грамм развития, увеличение государствен-
ных расходов на развитие инфраструктуры 
пространства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА 
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Аннотация. Современное профессиональное образование представлено как расширение 
возможностей личностного и профессионального развития обучающихся, в основе которого 
лежит субъектная активность юношей и девушек, осознание ими личностных смыслов само-
развития, ценностей учебно-профессиональной деятельности и социальной активности. Обо-
сновывается необходимость исследования процесса формирования ценностно-смысловой, 
профессионально-личностной, нравственно-этической сфер формирующейся личности на ос-
нове дифференциально-типологического подхода.

Представлена авторская структурно-функциональная модель психологического сопро-
вождения личности обучающихся в процессе профессионального образования, включающая 
структурно-концептуальный и функциональный уровни. 

Ключевые слова: дифференциально-типологический подход, структурно-функциональная 
модель психологического сопровождения, личностное, социальное, профессиональное разви-
тие и саморазвитие, субъект труда.

К современным социальным рискам 
по праву относят несоответствие полу-
чаемого молодежью профессионального 
образования потребностям рынка труда, 
перспективам развития рынка профессий, ди-
намике производственных процессов, техно-
логических укладов. Личностное, социальное  
и профессиональное развитие учащейся мо-
лодежи, не отвечающее запросам работода-
телей, требованиям современного производ-
ства, является серьезным вызовом системе 
профессионального образования. Резуль-
татом данных несоответствий становится 
функциональная неграмотность, професси-
ональная и социально-психологическая не-
компетентность, снижение психологической 
стабильности субъекта труда, девальвация 
профессиональной, социальной и личност-
ной значимости образования. Именно на 
преодоление этих проблем должно быть на-
целено современное профессиональное об-
разование [1; 2; 9]. 

В процессе обучения профессии важен 
опережающий характер учебно-воспита-
тельной деятельности учащейся молодежи 
по отношению к уровню ее актуального раз-
вития. Как показывает анализ отечественных 

и зарубежных исследований (А. А. Деркач, 
В. И. Слободчиков, J. Mortimer, J. Lorence, 
R. Williams и др.), опережающий характер 
развития личности достигается путем ис-
пользования достижений психологической 
науки, актуализации индивидуально-психо-
логического потенциала личности [1; 4; 8, 
12; 14]. Сопровождение профессионального 
становления личности Э. Ф. Зеер предлага-
ет рассматривать как формирование особых 
условий для развития профессиональных 
интересов и потребностей, формирования 
эмоционально-волевой устойчивости, удов-
летворения потребностей будущих субъ-
ектов труда в профессиональном самоут-
верждении и реализации в профессии, как 
усиление роли личности учащихся в фор-
мировании своего профессионально-психо-
логического потенциала. Профессионально 
психологический потенциал специалиста 
он рассматривает в совокупности когнитив-
ного, деятельностного, личностного  компо-
нентов [2].

Ключевыми задачами некоторых исследо-
ваний (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. А. Ромм, 
L. Kohlberg, J. Roy, D. Super, R.Williams) вы-
ступают психологическое сопровождение 
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образования, непрерывное развитие лично-
сти, формирование метапрофессиональных 
качеств, стимулирование надситуативной 
активности, обеспечивающей успешное ос-
воение новых видов деятельности, профес-
сиональную компетентность и мобильность 
будущих специалистов [2; 4; 7; 11; 13–15].

Важнейшей детерминантой развития 
является осознание человеком необходи-
мости образования и осознание путей его 
осуществления, осознание человеком лич-
ностного смысла и субъективных факторов 
образования, соотнесения собственных ин-
дивидуально и социально-психологических 
особенностей, интересов и потребностей  
с возможностями, которые предоставляет 
образование человеку, а также формирова-
ние у субъекта в процессе образования по-
требности в развитии и совершенствовании 
[7; 10]. Достижение такого результата воз-
можно через изменение подходов к орга-
низации профессионального образования 
личности, посредством поуровневого раз-
вертывания психологического сопровожде-
ния как сложноструктурированной систе-
мы и научно-методического обеспечения 
данного процесса. 

Успешность непротиворечивого решения 
вышеобозначенных задач определяется ка-
чеством психологического сопровождения 
личности в процессе профессионального 
образования, адекватностью определения 
структуры и содержания психологическо-
го сопровождения развития обучающихся  
в процессе профессионального образова-
ния. Содержание профессионального обра-
зования личности и ее психологическое со-
провождение в своем органичном единстве 
способны оказать позитивное воздействие 
на повышение уровня профессионально-
психологической культуры субъекта труда, 
формирование у него ценностей группоори-
ентированного поведения, просоциальной 
активности и др. личностно значимых ха-
рактеристик [3]. 

Таким образом, при адекватном опреде-
лении сущности указанных условий после-
довательно выстраиваемая система психо-
логического сопровождения способна стать 
действенным и действительным условием 
преодоления имеющихся противоречий 
между стремлением индивида к личностно-
му и профессиональному росту и ограниче-

нием его возможностей и ролевых позиций 
в учебно-профессиональной деятельности; 
между осознанием учащимися собственных 
индивидуально-психологических качеств 
и поиском адекватных путей их развития  
и коррекции; между стремлением юноше-
ства к субъектности и неготовностью педа-
гогов к принятию данной позиции [6]. 

Психолого-педагогические исследования 
дают основания утверждать, что в учебные 
заведения профессионального образования 
приходят юноши и девушки, которые зача-
стую имеют затруднения в интеллектуаль-
ном, личностном, социальном развитии, они 
недостаточно мотивированы для получения 
профессии. По нашему мнению и тенден-
циям, наметившимся в педагогической пси-
хологии, одним из путей разрешения про-
блемы выступает определение направлений 
и разработка содержания психологического 
сопровождения учащейся молодежи. Сле-
дует определить, каким должно быть пси-
хологическое сопровождение, чтобы стиму-
лировать формирование личности будущих 
субъектов труда, какой должна быть модель 
психологического сопровождения учащихся 
в учреждениях профессионального образо-
вания, какова ее сущность и условия эффек-
тивного функционирования.

Содержание психологического сопро-
вождения должно определяться особенно-
стями внутренней позиции и установок со-
временных юношей и девушек – будущих 
субъектов труда относительно своих жиз-
ненных и профессиональных планов, быть 
ориентированным на формирование систе-
мы социальных и профессиональных зна-
ний, умений и навыков, а также на разви-
тие у юношей и девушек профессионально 
важных качеств и способностей [5; 9; 10]. 
На наш взгляд, благодаря эффективному 
психологическому сопровождению чело-
век может сам сознательно изменять свою 
профессиональную биографию, заниматься 
саморазвитием, самосовершенствованием. 
Личностное и профессиональное развитие 
должны стать управляемыми, поскольку та-
кая позиция обеспечивает человеку удовлет-
воренность трудом, профессией, собой как 
личностью. 

Исследование учащейся молодежи уч-
реждений профессионального образования, 
анализ профессиональных интересов и по-
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требностей, мотивов учебно-професссио-
нальной деятельности и профессионального 
выбора, изучения особенностей направлен-
ности и личностного развития учащейся 
молодежи позволили выявить основные 
категории учащихся и разработать диффе-
ренциально-типологические основания их 
психологического сопровождения (табл.). 
Представленные основания обеспечивают 
эффективное выявление проблем личност-
ного, социального и профессионального раз-
вития, определение задач психологического 
сопровождения учащихся, а также диффе-
ренцированную направленность развития 
их личности в зависимости от осознанно-
сти профессионального выбора, сформиро-
ванности социальных и профессиональных 
интересов, мотивов деятельности, направ-
ленности личности, преобладающих ориен-
таций, психологических особенностей юно-
шей и девушек [6].

Дифференциально-типологический под-
ход явился основанием структурно-функци-
ональной модели, включающей компоненты 
и направления  психологического сопрово-
ждения, описывающей формируемые пси-
хологические умения и результаты развития 
личности учащихся. Структурно-концепту-
альной основой построения модели психо-
логического сопровождения явилась сово-
купность: 

– принципов (ответственность субъекта 
за принятие решения, приоритет интересов 
субъекта сопровождения, непрерывность со-
провождения, комплексность сопровожде-
ния, согласованность взаимодействия всех 
участников сопровождения); 

– условий (организационно-педагогиче-
ские, социально-психологические, кадро-
вые, культурно-бытовые);

– сфер (учебно-профессиональная де-
ятельность, социальная и воспитательная 
деятельность, профориентационная дея-
тельность, повышение квалификации педа-
гогов); 

– субъектов психологического сопрово-
ждения (заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, начальник отдела по 
воспитательной работе с молодежью, соци-
альный педагог, педагог-психолог, куратор, 
преподаватель, мастер производственного 
обучения, воспитатель общежития, учащие-
ся), обеспечивающих целостность процесса 

психологического сопровождения [6]. 
В качестве гипотезы нами было выдвину-

то предположение, что модель психологи-
ческого сопровождения личности учащихся  
в процессе профессионального образования 
имеет свою специфику и выступает в каче-
стве необходимого условия личностного, 
профессионального и социального развития 
будущих рабочих и специалистов. Эффек-
тивность психологического сопровождения 
обусловливается разработкой системы вос-
питания учащейся молодежи, требований 
 к профессионально-психологическим каче-
ствам будущих субъектов труда, организаци-
ей мониторинга качества воспитания, функ-
ционированием социально-педагогической 
и психологической службы на основе пси-
холого-педагогической подготовки и скоор-
динированного взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательного процесса.

В нашем исследовании независимой пе-
ременной выступило психологическое со-
провождение образовательного процесса, 
которое обеспечивает развитие и самораз-
витие личности (концепция и программа 
воспитания личности, мониторинг качества 
воспитания, деятельность социально-педа-
гогической и психологической службы, пси-
холого-педагогическая подготовка субъек-
тов учебно-воспитательного процесса).

Зависимая переменная – особенности 
личностного развития учащихся, которые 
выступили в качестве показателей (единиц 
анализа): компетентность во времени, неза-
висимость целей и убеждений личности, на-
личие жизненных целей, ценностные ориен-
тации и гибкость субъекта в их реализации, 
рефлексивность и способность к естествен-
ному выражению своих чувств, удовлетво-
ренность жизнью, удовлетворенность само-
реализацией, локус контроля, самоуважение 
и самопринятие, способность к целостному 
восприятию мира и людей, межличностная 
чувствительность, отношение к познанию, 
осмысленность жизни.

В целях изучения особенностей разви-
тия личности обучающихся в учебных за-
ведениях профессионального образования 
нами были использованы «Самоактуали-
зационный тест» (САТ) (авт. Ю. Е. Алеши-
на, Л. Я. Гозман, М. В. Загика, М. В. Кроз) 
и «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО) Д. А. Леонтьева. На констатирующем 
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этапе в исследовании приняли участие 520 
испытуемых учащихся учебных заведений 
профессионального образования (возраст 
15–16,5 лет). Из них 260 человек – учащи-
еся 1-го курса (обучающиеся на базе 9-х 
классов, возраст – 15 лет), 260 человек  – 
учащиеся 1-го курса (на базе 11-х классов, 
возраст  – 16,5 лет). На формирующем этапе  
в исследовании приняли участие 520 испы-
туемых (из них экспериментальная группа 
составила 260 человек – учащихся 3-го кур-
са на базе 9-х классов, возраст – 16,5 лет). 

В ходе исследования и опытно-экспе-
риментальной проверки гипотезы было 
выявлено, что учащиеся эксперименталь-
ной группы, по сравнению с контрольной,  
в большей мере понимают ценность настоя-
щего, осознают свою жизнь целостной, что 
свидетельствует о более высоком уровне са-
моразвития личности (U = 18515; р < 0,001); 
независимы в принятии решений, стремятся 
формулировать свои принципы, вербализи-
ровать убеждения, избирательны в ситуации 
выбора, не зависимы от воздействия авто-
ритетов (U = 16446; р < 0,001), стремятся  
к выявлению и развитию своих личностных 
потенций, к самореализации, разделяют 
мнение о необходимости самоактуализации 
(U = 20809; р < 0,001); учащиеся экспери-
ментальной группы более гибки в отноше-
ниях с окружающими, способны динамично 
и адекватно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию (U = 18190; р < 0,001); критичны  
в отношении своих потребностей, знают 
себя, свои индивидуальные и типичные чер-
ты характера (U = 19262; р < 0,001); способ-
ны искренне и открыто выражать свои чув-
ства, не пытаясь произвести впечатление на 
окружающих (U = 17323; р < 0,001); ценят 
свои достоинства и уважают себя (U = 19867;  
р < 0,001); чаще принимают себя таки-
ми, даже с присущими им недостатками  
(U = 17663; р < 0,001); склонны воспри-
нимать другого человека, каков он есть, 
априори рассматривая его как достойную 
личность, положительно направленную на 
себя, на общение, на дело; противополож-
ности в человеке допускаются (U = 26925;  
р < 0,001), они способны к целостному вос-
приятию природы, к пониманию связан-
ности противоположностей (U = 28693;  
р < 0,01), к быстрому установлению тесных 
эмоциональных контактов с людьми (U = 

16434; р < 0,001), принятию своих негатив-
ных эмоций и агрессивности как нормально-
го проявления природы нормального челове-
ка (U = 20230; р < 0,001), креативны, больше 
готовы к созданию принципиально новых 
идей (U = 27667; р < 0,001). В жизни при-
сутствуют более ясные осмысленные цели, 
эти учащиеся интегративны и направлены 
на самореализацию, видят себя во времени  
и определяют среднесрочную и долго-
срочную перспективы личностного и про-
фессионального развития и саморазвития 
(U = 27044; р < 0,001), они в большей мере 
удовлетворены собой в настоящем и видят 
смысл своего нынешнего проживания, по-
лучают удовольствие от жизни (U = 24224;  
р < 0,001), оценивают школьную пору жизни 
как весьма продуктивную, их сопровожда-
ет ощущение успешности осуществления 
своих планов в жизни, в повседневной дея-
тельности (U = 26661; р < 0,001), осознают 
свою свободу в выборе средств достижения 
целей, в выборе жизненного пути, профес-
сии (U = 24121; р < 0,001), они в большей 
мере убеждены в возможности контролиро-
вать события собственной жизни, находить 
интересные цели (U = 21342; р < 0,001); уча-
щихся характеризует более высокий уровень 
осмысленности жизни, рефлексивности, от-
ветственности, выражена ориентация на бу-
дущее (U = 20107; р < 0,001).

Исследование показало, что реализация 
модели психологического сопровождения 
учащихся в процессе профессионального 
образования оказывает позитивное влия-
ние на восприятие целостности жизнен-
ного пространства, развитие жизненных 
целей личности, гибкость в поведении  
и общении, осознание чувств юношами  
и девушками, развитие сензитивности, при-
нятие себя, целостность восприятия мира 
и человека, межличностную чувствитель-
ность, контактность, креативность, развитие 
смысложизненных ориентаций, временной 
перспективы, потребности в самореализа-
ции, расширение жизненного пространства, 
стремление к осмыслению собственной жиз-
ни. Представленные данные подтверждают 
позитивное воздействие системы психоло-
гического сопровождения на развитие лич-
ности учащейся молодежи в системе про-
фессионального образования, что позволяет 
констатировать: модель психологического 
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сопровождения является эффективной и вы-
ступает в качестве необходимого условия 
личностного, профессионального и соци-
ального развития и саморазвития будущих 
субъектов труда. 

Совершенствование пространства уч-
реждения образования, создание воспиты-
вающей среды, развитие и саморазвитие 
личности обучающихся, повышение про-
фессионального мастерства педагогических 
работников достигается посредством опре-
деления направлений и содержания психо-
логического сопровождения в зависимости 
от типа направленности личности каждого 
учащегося и обеспечения развивающей сре-
ды для формирующейся личности.

Представленные дифференциально-типо-
логические характеристики самосознания 
учащихся (ценностные ориентации, инте-
ресы и потребности, познавательная ак-

тивность, самоотношение, локус контроля, 
самооценка, социально-профессиональная 
направленность) и основания модели психо-
логического сопровождения, определяющие 
психологические особенности, преоблада-
ющие ориентации и задачи психологиче-
ского сопровождения личности в системе 
профессионально-технического и среднего 
специального образования, обеспечивают 
дифференцированный подход в процессе 
организации психологического сопровожде-
ния учащихся. 

Психологическое сопровождение профес-
сионального образования предоставляет воз-
можность молодежи активно формировать 
жизненную позицию, определять цели и за-
дачи личностного и профессионального раз-
вития, определять собственную жизненную 
стратегию, что обеспечивает их конкуренто-
способность и мобильность на рынке труда.
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Аннотация. В статье дается краткий обзор российских исследований в области психологии 
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эмоция в ответ на несправедливое отношение со стороны обидчика, выделяются разнообраз-
ные психологические функции обиды, дается классификация ее видов. Однако трактовка оби-
ды как реактивной эмоции закрывает путь к адекватному пониманию этого явления. Методо-
логически предпочтительнее рассматривать обиду как процесс и как явление одновременно 
когнитивное, эмоциональное (аффективное) и волевое. 
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Несомненно, обида является достаточно 
распространенным душевным явлением, 
однако до сих пор отечественная психологи-
ческая наука уделяет ему явно недостаточно 
внимания. К настоящему времени специ-
ализированных исследований, предметом 
которых выступает обида, крайне мало: 
одна кандидатская диссертация по психоло-
гии [3], одна – по педагогике [7], две – по 
филологии [4; 11]. В ряде работ советского 
периода обида рассматривалась косвенно в 
контексте исследований эмоций (В. К. Ви-
люнас, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин), самосо-
знания личности (В. В. Столин), семейного 
консультирования (А. Г. Шмелев) и др. Од-
ним из первых, кто поместил слово «обида» 
в заглавие работы, был Ю. М. Орлов [8].

В российской психологии пионерским, 
наиболее заметным и цитируемым стало ис-
следование обиды и обидчивости, проведен-
ное О. А. Апуневич [2; 3]. Отметим некото-
рые особенности ее подхода. 

Согласно О. А. Апуневич, функциональ-
но обида определяется как «негативное пе-
реживание, сигнализирующее о нарушении 
социального контакта», одновременно яв-
ляясь «позитивным регулятором», который 
стимулирует человека на восстановление 
этого нарушенного контакта [2, с. 44]. Более 
развернутое определение обиды гласит, что 
обида – это «отрицательное эмоциональное 
состояние, переживаемое как несправед-

ливость и беспомощность, возникающее  
в результате рассогласования ожиданий и ре-
ального поведения субъектов по взаимодей-
ствию, в ситуациях, имеющих личностную 
значимость» [2, с. 46]. Н. Ю. Гусаков спра-
ведливо отмечает главный недостаток этого 
определения – сведéние обиды к реактивно-
му эмоциональному состоянию, игнориро-
вание процессуальных характеристик обиды 
[5, с. 25]. Добавим, что в работе О. А. Апу-
невич совершенно не раскрыто (ни в теоре-
тической части, ни в практической) понятие 
«беспомощность», включенное в базовое 
определение обиды, что закономерно вызы-
вает вопросы. Между тем, если вспомнить 
классика философии и психологии обиды – 
Макса Шелера, то «ресентимент» (это слово 
в европейских языках означает как обиду, 
так и месть) необходимо включает бессилие, 
беспомощность, невозможность реализо-
вать обиду здесь и сейчас [10, с.15–19].

О. А. Апуневич выделяет обидчивость как 
закрепленное в поведении личностное свой-
ство, отличаемое склонностью к пережива-
нию обид даже в ситуациях с минимальным 
рассогласованием ожиданий и реального 
поведения обидчика.  Автор предлагает ти-
пологию обид, перечисляя следующие ее 
виды: по степени осознания (осознаваемая 
и неосознаваемая), по продолжительности 
(кратковременная и длительная),  по осо-
бенностям (формам) проявления (открытая  
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и скрытая), по типу действительности источ-
ника (реальная и мнимая, вымышленная), по 
времени возникновения (настоящая и про-
шлая), по направленности на объект (обида 
на себя, на другого на группу), по активно-
сти проявления (сопровождаемая активны-
ми действиями и ведущая к бездействию), 
по степени отклонения от нормы (норматив-
ная как обычный регулятор взаимоотноше-
ний или патологическая, входящая в различ-
ные виды отклоняющегося поведения), по 
возможностям коррекции (корректируемая и 
некорректируемая) [2, с. 47].

Согласно О. А. Апуневич, у обиды есть 
ряд психологических функций, например: 
сигнальная (обида «сигнализирует» о на-
рушениях социальных коммуникаций), 
оценочная (обида показывает насколько на-
рушен контакт), регуляторная (управляет 
и исправляет коммуникации), адаптивная 
(обида помогает преодолеть трудную ситу-
ацию, уйти от ответственности через оби-
ду), побудительная (показывает конкретный 
путь к восстановлению разрушенных от-
ношений), коммуникативная (обиженный 
человек привлекает внимание или даже со-
чувствие окружающих) [2, с. 46–47].

Далее автор раскрывает основные подхо-
ды к преодолению обиды в психологии, точ-
нее, в ее наиболее известных направлениях 
и школах – психоанализе, гештальт-терапии, 
транзактном анализе. Отдельно уделяется 
внимание (и дается весьма лестная оцен-
ка его эффективности в плане преодоления 
обиды) новому направлению – психологии 
прощения (Р. Энрайт, Э. Гассин и др.). Од-
нако в практической (экспериментальной) 
части диссертации приемы преодоления 
обиды по методике 20 шагов Р. Энрайта не 
применялись. Социально-психологический 
тренинг, проведенный автором в рамках ис-
следования, включал 4 блока коррекции: 
формирование эмоциональной децентрации 
(умения встать на позицию другого), сни-
жение агрессивности, развитие чувства соб-
ственного достоинства, умение адекватно 
взаимодействовать с окружающими [3].

Ценность представляют эмпирические 
данные, полученные в работе О. А. Апуне-
вич (на материале опросов подростков, их 
родителей, школьных педагогов). В част-

ности, выяснилось, что для обидчивых 
подростков характерны высокий уровень 
агрессивной мотивации, подозрительность, 
враждебность, раздражительность, косвен-
ная агрессия, вина, а также высокий уровень 
нейротизма, эмоционального дискомфорта, 
личностной тревожности. Обидчивые под-
ростки склонны относиться к другим с подо-
зрением, слабо адаптируемы в социальном 
плане, эгоистичны, при этом легко подчиня-
ются внешнему социальному влиянию. 

Вслед за О. А. Апуневич, М. А. На-
батова трактует обиду как «характерное 
эмоциональное переживание», как «пере-
живание, связанное с несправедливостью 
во взаимоотношениях между партнера-
ми по общению» [7, с. 10]. Набатова ви-
дит причину обиды в несовпадении меж-
ду тем, что мы ожидаем от человека,  
и его реальным поведением.  

З. А. Агеева в соавторстве с М. С. Грицен-
ко в теоретической части своего исследова-
ния рассматривают обиду как «негативное 
эмоциональное переживание», «специфиче-
ское эмоциональное состояние» и как «ре-
акцию на несоответствие ожидаемого и ре-
ального поведения партнера по общению»  
[1, с. 19]. В эмпирической части работы по-
лучены результаты корреляционного анали-
за между показателями 7 методик. В частно-
сти, подтверждены данные о том, что чаще 
всего обижаются на самых близких, наибо-
лее распространенными причинами являют-
ся нарушения в межличностных отношениях 
(предательство, обман, несправедливость), 
что обидчивость прямо коррелирует с низ-
кой самооценкой, высоким уровнем тревож-
ности, низкой коммуникативной толерант-
ностью, конфликтностью и агрессивностью, 
также обнаружены гендерные различия  
в переживании обиды.

Достойна внимания работа Н. Ю. Гусако-
ва, содержащая не только качественный об-
зор всех известных исследований обиды, но 
и  собственную гипотезу трактовки обиды 
как психологического процесса [4]. По мне-
нию Н. Ю. Гусакова, обида – не просто эмо-
циональная реакция на несправедливость, 
но и действие, процесс, а в любом процессе, 
субъектом  которого является человек, есть 
цель, порядок действий и результат. Если мы 
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рассмотрим действия обиженного (посколь-
ку обида, как сказано выше, не есть простая 
реактивная эмоция) в последовательности 
элементов, то можно выделить: 1) наличие 
цели («действия обиженного человека не 
спонтанны или хаотичны, а вполне после-
довательны и логичны», т. е. целесообраз-
ны); 2) наличие у обиженного ценности себя 
для себя (идеи собственного достоинства);  
3) наличие в картине мира обиженного идеи 
справедливости/несправедливости; 4) на-
личие несправедливого (оскорбительного, 
обидного) действия; 5) осознание факта не-
справедливого (обидного) действия [5, с. 28].

Странно, но на этом модель процесса оби-
ды у Н. Ю. Гусакова прерывается, и, на наш 
взгляд, остаются за скобками, как минимум, 
три следующие его фазы: 6) реакция на оби-
ду (агрессия/уход в себя; реакция словом/де-
лом; вербально/невербально); 7) поведение 
после обиды (активное мщение; обострение, 
углубление конфликта; подогревание обиды 
в себе; равнодушие, «забывание» обидчика, 
поиск путей примирения); 8) завершение 
(разрыв отношений; «заморозка» конфлик-
та; примирение; прощение).

В центре всего механизма обиды 
Н. Ю. Гусаков располагает чувство и цен-
ность собственного достоинства: обида есть 
униженное достоинство человека или нере-
ализованная потребность в его признании. 
Причем в акте обиды, по мнению автора, 
важно не столько реальное поведение пар-
тнера по общению, которое, якобы, вызыва-
ет негативные эмоции по причине расхожде-
ния с моими ожиданиями, сколько конфликт 
между моим же образом Я-ожидаемого  
и Я-отраженного, между  тем, что я есть для 
себя до обиды и что я есть для себя после  
[4, с. 53–54]. 

Вместе с тем перечисленные выше авто-
ры (за исключением Н. Ю. Гусакова) лишь 
воспроизводят наиболее авторитетный и рас-
пространенный в психологии подход. Так, 
например, Е. П. Ильин в фундаментальном 
труде «Эмоции и чувства» относит обиду  
к классу «фрустрационных эмоций» и опре-
деляет ее как «эмоциональную реакцию на 
несправедливое отношение к себе…, когда 
задевается чувство собственного достоинства 
человека, когда человек сознает, что его неза-

служенно унижают» [6, с. 165]. Ю. М. Орлов 
(на которого так или иначе ссылаются все со-
временные исследователи обиды) называет 
обиду «болезненной эмоцией» [8]. 

В целом нам представляется, что трак-
товка обиды только с позиции психологии 
эмоций закрывает путь к адекватному пони-
манию этого явления. Отметим, что мнение 
о принадлежности обиды исключительно 
к классу эмоций методологически не обо-
сновано. Во-первых, эмоции как таковые не 
существуют в отрыве от интеллекта и про-
цесса познания1.  С другой стороны, эмоция 
неизменно соединяется, смыкается с во-
левыми процессами. То есть обида должна 
рассматриваться как явление когнитивное, 
эмоциональное (аффективное) и волевое. 
При этом если следовать логике и содержа-
нию ключевых идей С. Л. Рубинштейна, то 
обиду следует позиционировать скорее как 
страсть. Он пишет: «Страсть – это силь-
ное, стойкое, длительное чувство, которое, 
пустив корни в человеке, захватывает его  
и владеет им… В страсти ярко выражен во-
левой момент стремления; страсть пред-
ставляет собой единство эмоциональных  
и волевых моментов; стремление в нем пре-
обладает над чувствованием…» [9, с. 635]. 
Это описание полностью подходит к описа-
нию состояния обиды. Также весьма продук-
тивным было бы применение к анализу оби-
ды концепции доминанты А. А. Ухтомского.

В заключение добавим, что методологи-
ческая часть анализируемых работ весьма 
скромна, практически отсутствуют обзоры 
философских подходов к пониманию оби-
ды, не задействован богатейший материал, 
наработанный в религиозной культуре. По-
лагаем, что эти аспекты должны быть более 
солидно представлены в будущих психоло-
гических исследованиях. Необходимо также 
ликвидировать отставание от западной пси-
хологии, где последние 30 лет активно про-
водятся исследования обиды, мести, гнева, 
примирения и прощения [11].

1  По словам С. Л. Рубинштейна, «сами эмоции 
человека представляют собой единство эмоцио-
нального и интеллектуального, так же как позна-
вательные процессы обычно образуют единство 
интеллектуального и эмо ционального» [8, с. 604].



96 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Библиографический список

1. Агеева З. А., Гриценко М. С. Социаль-
но-психологическая природа и феноменология 
обидчивости //  Вестник  Ивановского государ-
ственного университета. Серия «Естественные, 
общественные науки». – 2009. – Вып. 1. Педаго-
гика. Психология. Социальная работа. – С. 19–23. 

2. Апуневич О. А. Коррекция обиды и обидчи-
вости в подростковом возрасте // Психологиче-
ская коррекция как фактор обеспечения безопас-
ности развития личности. – Череповец: Изд-во 
ЧГУ, 2011. – С. 44–95.

3. Апуневич О. А. Психологические особен-
ности преодоления обиды и обидчивости в под-
ростковом возрасте: дис. … канд. психол. наук.  – 
Череповец, 2001. – 210 с. 

4. Бганба М. Ч. Прямые и косвенные номи-
нации концепта «обида» в английском языке: 
дис.  … канд. филол. наук. – М., 2010. – 217 с.

5. Гусаков Н. Ю. Обида: психогенез де-
структивного поведения. – Йошкар-Ола:  

МарГУ, 2010. – 123 с.
6. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Пи-

тер, 2001. – 752 с.
7. Набатова М. А. Социально-педагогическая 

помощь младшим школьникам в преодолении 
обид: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Костро-
ма, 2005. – 19 с.

8. Орлов Ю. М. Обида. Вина. – М.: Слайдинг, 
2004. – 96 с.

9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психоло-
гии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.

10. Шелер М. Ресентимент в структуре мо-
ралей. – СПб.: Наука: Университетская книга,  
1999. – 231 с.

11. Эмих Т. А. Концепт «обида» в лингво-куль-
турном контексте: дис. … канд. филол. наук.  – 
СПб., 2005. – 191 с.

12. Brudholm T. Resentment’s Virtue. Jean 
Amery and the Refusal to Forgive. – Philadelphia: 
Temple University Press, 2008. – 235 p.

Поступила в редакцию 20.02.2016

Pechin Yurij Vasilievich
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof., Novosibirsk State Agrarian University, pechin65@mail.ru, Novosibirsk

RESEARCHES OF RESENTMENT IN THE RUSSIAN PSYCHOLOGY: 
CURRENT STATE AND PROSPECTS

Abstract. The article provides the short review of the Russian researches in the field of psychol-
ogy  of resentment. In general this direction only starts developing, there is an insignificant number 
of scientific works. Researches of such authors as O. A. Apunevich, M. A. Nabatova, T. A. Emikh,  
Z. A. Ageeva, N. Yu. Gusakov are noted. Traditionally the resentment is considered as negative 
emotion in response to the unfair relation from the offender, allocates a variety of psychological 
resentment function, geves classification of its types. However the interpretation of resentment as jet 
emotion bars the way to adequate comprehension of this phenomenon. It is methodologically more 
preferable to consider resentment as process and  the same time as cognitive, emotional (affective) 
and volitional phenomenon.
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ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интегративного анализа исследований 
волевой саморегуляции студентов специальных медицинских групп. Основной проблемой, по 
мнению авторов, является отсутствие устойчивых внутренних побудителей активности, по-
требностной мотивации и, в целом, направленности индивида быть здоровым в классическом 
представлении. Были исследованы: терпеливость студентов в связи с особенностями преодо-
леваемых трудностей; особенность силы и длительность волевого усилия при преодолении 
утомления; волевая оценка в условиях мышечного напряжения и волевая саморегуляция, об-
условленная ценностно-мотивационным содержанием. 

Ключевые слова: волевая саморегуляция, становая сила, нейродинамическая характеристика, 
ценностно-смысловое содержание сознания, модификационный метод свободных ассоциаций.

Студенты, относящиеся по состоянию 
здоровья к специальной медицинской груп-
пе, имеют ряд ментальных особенностей, 
важных для организации физического вос-
питания. Принято считать, что у них, как 
правило, заниженная самооценка своих фи-
зических возможностей, отсутствует поло-
жительный опыт занятий физической куль-
турой и низкий порог волевых проявлений. 
Анализ волевой активности и ценностной 
направленности студентов специальных 
медицинских групп [8; 9; 11] подтверждает 
тревожный показатель динамики нездоровья 
студентов, и пополнение специальных ме-
дицинских групп (СМГ) прогрессирует год 
от года. На 2-м и 3-м курсах показатели за-
болеваемости постоянно увеличиваются, их 
трудно фиксировать, т. к. именно эти студен-
ты часто болеют, неустойчивы в выборе про-
фессии, и, как правило, слабо учатся. 

Данные положения побудили нас к ис-
следованию волевой сферы студентов СМГ, 
а также возможности выявить устойчивые 
внутренние побудители активности и, в це-
лом направленность индивида быть здоро-

вым в классическом представлении. Извест-
но, что «пощупать» волю, зафиксировать 
ее проявление труднее, чем другие психи-
ческие явления, поэтому анализ наших ис-
следований имел интегрированный характер 
(психолого-педагогический, физиологиче-
ский и нейродинамический). Были исследо-
ваны: терпеливость студентов в связи с осо-
бенностями преодолеваемых трудностей; 
особенность силы и длительность волевого 
усилия при преодолении утомления; волевая 
оценка в условиях мышечного напряжения  
и волевая саморегуляция, обусловленная 
ценностно-мотивационным содержанием. 

Принимая во внимание, что у большин-
ства наших студентов отсутствует положи-
тельный опыт занятий физической культу-
рой, в своих исследованиях мы ожидали 
низкий порог волевых усилий. И, тем не 
менее, нам удалось обнаружить скрытые 
закономерности и механизмы преодоления 
студентами внешних и внутренних пре-
пятствий и трудностей, а также наличие 
конфликтных тенденций между конкуриру-
ющими мотивами (желаемое и действитель-
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ное), целеустремленностью и реальными 
возможностями испытуемых.

Проблему воли как механизм сознатель-
ного целесообразного поведения, как слож-
ную работу сознания исследовали Ю. И. Ев-
сеев [2], Е. П. Ильин [3],  В. А. Степанов [6] 
и др. Известно, что сила волевых процессов 
является показателем активности и работо-
способности нервных клеток, способности 
к самопринуждению, самомобилизации 
и самостимуляции. Принято считать, что 
сильная нервная система выдерживает боль-
шую по величине и длительности нагрузку, 
чем слабая. Обсуждая такие волевые каче-
ства, как сосредоточенность, терпеливость  
и упорство, приходим к выводу, что они тесно 
связаны с типологическими особенностями 
свойств нервной системы (силой, подвиж-
ностью и уравновешенностью нервных про-
цессов). На основании наших исследований 
предполагалось сделать вывод о выраженно-
сти у наших студентов названных волевых 
качеств. В исследовании приняли участие 
студенты 2-го курса факультета ИФМИЭО 
НГПУ, специальной медицинской группы  
в количестве 20 человек, в возрасте 18–19 
лет (9 юношей и 11 девушек).

Современные исследования в сфере воле-
вой саморегуляции, основанные на работах 
И. М. Сеченова и И. П. Павлова и продол-
женные в работах Б. М. Теплова, В. С.  Мер-
лина, В. Д. Небылицына, Е. П. Ильина, 
опираются, как правило, на психофизиоло-
гические методы [7]. До сих пор взгляды 
ученых расходятся даже по самым узловым 
вопросам, связанным с данной темой. Учи-

тывая, что поведение человека обусловлено 
различными физиологическими, психологи-
ческими, интеллектуальными и социальны-
ми механизмами, мы приходим к выводу, что 
обсуждать волевую саморегуляцию пред-
ставляется возможным только интегративно, 
сопоставляя выводы из разнонаправленных 
исследований.

За основу нашего исследования мы взя-
ли экспресс-методику Е. П. Ильина, которая 
для нас представляет интерес тем, что она 
обращена к произвольной мотивации и трак-
тует волю как механизм сознательного целе-
сообразного поведения, как сложную рабо-
ту сознания, т. к. за волевыми установками 
стоят мотивы и потребности как установки 
к действию (К. Н. Корнилов, Н. Н. Ланге,  
Л. С. Выготский, К. Л. Рубинштейн,  
Д. Н. Узнадзе). В частности, методика  
Е. П. Ильина «Определение коэффициен-
та  функциональной асимметрии и свойств 
нервной системы по психомоторным пока-
зателям» [3], имеет целью разделить груп-
пу студентов на пять типов, соответствую-
щих свойствам нервной системы: сильный, 
среднесильный, стабильный, среднеслабый, 
слабый. Определение работоспособности 
по правой/левой руке показало, что слабый 
тип в нейродинамической характеристике 
и юношей, и девушек является определяю-
щим. Это значит, что максимальный темп 
работоспособности снижается уже со второ-
го 5-секундного отрезка и остается на сни-
женном уровне в течение всей работы, что 
свидетельствует о слабости нервной систе-
мы испытуемых (табл.). 

Таблица
Нейродинамическое определение работоспособности студентов СМГ

Типы НС Процентное отношение  
по левой/правой руке у юношей

Процентное отношение  
по левой/правой руке у девушек

Сильный 12 8,5
Среднесильный 1 1,5
Стабильный 11 10,5
Слабый 67 67
Среднеслабый 9 12,5

Данный анализ создает возможность пла-
нирования работы в развитии стабильных 
нейродинамических проявлений студентов, 
характеризующихся возможностями макси-
мально удерживать рабочий ритм примерно 
на одном уровне в течение всего времени 

работы. Можно предположить, что подбор 
и реализация специальных психофизиоло-
гических методик повлияет на расширение 
стабильной зоны и как результат увеличение 
сильных и среднесильных показателей.

В сознании большинства людей самы-
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ми ценными волевыми качествами приня-
то считать целеустремленность, смелость  
и решительность, настойчивость и упор-
ство, самостоятельность и инициативность, 
самообладание и выдержку. Перечисленные 
свойства психики проявляются в активной 
саморегуляции человеком своей деятель-
ности и поведении вопреки внешним и вну-
тренним препятствиям, поэтому методика 
В. А. Степанова по самооценке волевых ка-
честв имела целью выявить уровень разви-
тия собственных волевых качеств у той же 
группы студентов по параметрам выражен-
ности и генерализированности [6]. Под вы-
раженностью качества понимается наличие 
и устойчивость проявления основных его 
признаков, под генерализованностью – уни-
версальность качества, т. е. широта его про-
явлений в различных жизненных ситуациях 
и видах деятельности.

Самооценка волевых качеств по пара-
метрам выраженности и генерализирован-
ности у юношей показала достаточно вы-
сокую целеустремленность (Ц), причем по 
обоим параметрам, с точки зрения ожида-
емых результатов (рис. 1). Единственное, 
что настораживает, это относительно низ-
кие (чуть ниже среднего) показатели смело-
сти и решительности (СР), настойчивости  
и упорства (НУ), самостоятельности и ини-
циативности (СИ), самообладания и выдерж-

ки (СВ). Похоже, волевые характеристики 
целеустремленности, регулирующие актив-
ность сознания, у юношей осуществляются 
за счет перечисленных характеристик. Де-
вушки в исследовании демонстрируют пре-
имущественно средние показатели по всем 
характеристикам и параметрам. Главное, что 
следует отметить в данном исследовании, 
что потенциально «безвольных» студентов 
незначительный процент (2 студента из 20).

Важно отметить, что показатели самоо-
ценки волевых качеств у юношей и девушек 
на графике располагаются почти одинаково 
в правом верхнем сегменте. Это означает, 
что положительные показатели превалиру-
ют над отрицательными. В целом, студенты 
демонстрируют позитивный волевой фон. 
Анализ дает основание предположить, что 
большинство наших респондентов не имеют 
опыта переживания волевых усилий и в жиз-
ни им не приходилось преодолевать трудно-
сти, требующие больших физических, пси-
хологических и интеллектуальных усилий.

С этой же группой студентов были про-
ведены так называемые тесты-испытания  
с использованием станового динамометра. 
Методика становой силы – это наблюдение 
за испытуемыми в конкретной деятельности, 
для которой характерно проявление опре-
деленных специфических волевых качеств.  
В отечественной психологии 1950–1980-х гг. 
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она разрабатывалась в рамках спортивной 
психологии. С помощью прибора «Станово-
го динамометра» измеряется сила мышц  – 
разгибателей спины. Становой прибор похож 
внешне на ножной эспандер. Его составные 
части – это рукоятка, подставка под ноги, 
трос, оснащенный датчиком измерительный 
прибор и отсчитывающее устройство. Для 
измерения мышечной силы человеку нужно: 
встать обеими ногами на подножку прибора; 
наклонить корпус вперед, сгибаясь в поясни-
це; взяться на рукоять динамометра обеими 
руками, ноги в коленях при этом не сгибать; 
затем рукоятку прибора нужно потянуть 
вверх на себя изо всех сил.

Наше исследование состояло из трех под-
ходов к становому динамометру, в течение 
которого студенты прилагали усилия произ-
вольно. Для испытаний выбрали 20 студен-
тов (9 юношей и 11 девушек), не имеющих 
проблем и болей в пояснице, повреждений 
мышц живота и спины, у девушек исклю-
чены период менструаций и беременности. 
Нозологические характеристики испыту-
емых составили: хронический тонзиллит, 
гайморит, плоскостопие, травмы колена 
и голеностопа (более 5–10 лет) и чистый 
диагноз ВСД (без дополнительных заболе-
ваний). При тестировании фиксировалось 
одноразовое максимальное приложение 
усилий, выраженное в килограммах, неза-
висимо от времени, задание выполняется  
в 3 подхода, затем определяется средний 
показатель. После выполнения задания 
осуществляется рефлексия: анализируется 
педагогом под протокол самоактуализация 
волевых проявлений студента, оценка соб-
ственных усилий, возможностей, характер-
ных особенностей собственного здоровья, 
самочувствия  и т. п. Данное тестирование 
проводилось со студентами в течение полу-
тора лет три раза: в декабре 2014 г., в сен-
тябре 2015 г. и в декабре 2015 г. В период 
с сентября по декабрь 2015 г. со студентами 
проводилась работа с применением специ-
ально разработанных методик по укрепле-
нию мышц спины, ног, плечевого пояса. Ре-
зультаты тестов фиксировались.

По результатам первого эксперимента на 
становом динамометре в декабре 2014 г. мы 
разделили студентов на четыре группы, ос-
новываясь на методике Р. Ассаджиоли [3]. 
Группа студентов с «сильными» волевыми 

усилиями, где сила воли может быть достиг-
нута при постоянной тренировке с помощью 
конкретных техник, составила – 20 %; «уме-
лые», т. е. способные добиваться результа-
та с минимальными затратами, где волевое 
действие должно непременно осуществлять-
ся по нравственной мотивации, т. е. их цель 
должна быть «хорошей» или отвечать тре-
бованиям общепринятой морали – 20 %;  
со «слабыми» волевыми усилиями – 50 %;  
и «неопределенная» воля – 10 %. По нашему 
мнению, наиболее ярко приложение волевых 
усилий демонстрируют такие высказывания 
студентов, как: «не хотелось быть послед-
ним», «выполнял усилия с чувством долга 
и ответственности», «была вера, что это не 
предел», «я такой человек – не могу бросить 
начатое на полпути», «постоянно хотелось 
достичь большего», «на третьей попытке 
пришел опыт, как пользоваться своими дан-
ными», «… напрягался изо всех сил, чтобы 
не было оснований себя ругать», «на второй 
попытке появилось ощущение, что могу 
больше». Оценивая высказывания студентов 
как некую побудительную силу, которая рас-
сматривается наряду с такими понятиями, 
как мотив и потребность, можно говорить 
о смыслообразующих ценностях, которые, 
формируясь на протяжении всей жизни че-
ловека, остаются неизменными и в аспекте 
формирования волевых качеств также явля-
ются определяющими.

Второй анализ эксперимента на становом 
динамометре в сентябре 2015 г. показал не-
значительный прирост мышечных усилий  
у юношей, а у большинства девушек показа-
тели уменьшились. После анализа препода-
вателями было принято решение разработать 
специальные методические рекомендации 
для студентов СМГ по укреплению мышц 
спины, ног и кистей рук. Данная методика 
использовалась целенаправленно в течение 
первого семестра второго курса. В ходе тре-
нировок со студентами постоянно проводи-
лась воспитательно-образовательная работа 
по совершенствованию волевых качеств  
и возможности дальнейшего использования 
приобретенных навыков в профессиональ-
ной деятельности. Каждый месяц отсле-
живали массу тела. Проводили испытания  
с ручным эспандером, с удержанием грифа 
(юноши – 5 кг, девушки – 3 кг) на вытяну-
тых руках в полуприседе и т. д. Постоянное 
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методическое сопровождение, регистрация 
результатов, сравнительный анализ, обсуж-
дение режима дня, питания – все это, на 
наш взгляд, усиливало интерес студентов  
к собственному психофизиологическому со-
стоянию, стимулировало к самореализации 
и приложению волевых усилий.

Третий этап эксперимента на становом 
динамометре проводился в декабре 2015 г. 
(в конце семестра). Параметрические срав-
нения абсолютных показателей выборок по 
методике Стьюдента показали небольшой 
прирост мышечной массы тела студентов 
(рис. 2). В целом анализ представленной ме-
тодики расчета достоверности различий по 
«t-критерию Стьюдента» [5], на основании 
которой допустимая поправка на критерий 
достоверности составляет 2,2, можно ска-
зать, что система достоверности для нашего 
исследования не актуальна, прежде всего, за 
счет большого различия физических данных 
студентов. Например, при анализе показате-
лей становой силы у девушек заметны очень 
слабые показатели, во многом зависящие от 
весовых особенностей. У юношей общий 
анализ также не выявил существенных разли-
чий динамики показателей становой силы на 
начало и конец эксперимента, что свидетель-
ствует об общем слабом мышечном тонусе.

Тем не менее в целом по ходу воспитатель-
но-образовательной деятельности за данный 
период наблюдалось улучшение психологи-

ческого статуса студентов СМГ. Например, 
на индивидуальном уровне можно отметить 
тенденции к повышению уровня мотивации 
и появлению потребности к самостоятель-
ным занятиям. Наибольший интерес для 
проводимого нами исследования составили 
протоколы рефлексии о состоянии наивыс-
шего напряжения, т. е. трехкратного прило-
жения усилий на становой силе. Протоколы 
рефлексии заключительного тестирования 
показали значительный прогресс волевой 
самоактуализации. Практически во всех 
индивидуальных вариантах есть эпизод,  
в котором ответы имели более четкий осоз-
нанный характер, более половины студен-
тов смогли сформулировать реальные цели, 
охарактеризовать свое самочувствие. На 
основании протоколов от декабря 2015 г. 
студентов с «сильной» волей – 25 %, «уме-
лой»  – 50 %, «слабой» волей – 25 %. Студен-
тов с неопределенными волевыми усилиями 
не обнаружилось. Примеры ответов из  про-
токола: «Чувствую, что силы на пределе, но 
вдруг открылось второе дыхание», «Жела-
ние достичь цели сильнее слабеющего тела»,  
«Я просто раньше не знала себя…..», «По-
нял, что необходимо перетерпеть первые 
мгновения дискомфорта, а затем появляется 
возможность удержать напряжение». 

Несмотря на довольно незначительный 
прогресс в мышечных усилиях наших сту-
дентов (значительный прогресс определился 
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на индивидуальном уровне), тем не менее,  
с помощью станового динамометра мы смог-
ли протестировать не только статическую 
силу и выносливость мышц, сгибающих  
и разгибающих корпус, а также способности 
студентов к волевым усилиям. Можно с уве-
ренностью сказать, что сразу получить про-
гресс в волевых усилиях, т. е. из категории 
«слабых» перейти в категорию «сильных», 
не представляется возможным (это дело вре-
мени и целенаправленных тренировок). Но 
возможность пополнения категории «уме-
лых», т. е. способных приспосабливаться 
к возникшим трудностям, реальная задача 
даже в такой короткий срок, как один учеб-
ный семестр.

Использование адаптивной проективной 
методики, основанной на модификационном 
методе свободных ассоциаций А. Пейна, по-
зволило нам проанализировать своеобразие 
и иерархию потребностно-мотивационной 
и ценностной ориентации тех же студентов. 
Проективная методика исследования цен-
ностного отношения к занятиям физкульту-
рой «Завершение предложения» заключает  
в себе ценностное содержание мотивов, та-
ких как познавательные (знания, представ-
ления, суждения, убеждения, мышление), 
психофизиологические (здоровье, психи-
ческое и физическое развитие, физическая 
подготовленность, двигательные умения  
и навыки, интересы, мотивы, потребности, 
свойства и качества личности), психоэмо-
ционального состояния (положительные 
переживания в физкультурно-спортивной 
деятельности, традиции, психологический 
комфорт, саморегуляция, самоуправление), 
социокультурные установки (самоутвержде-
ние, самовыражение, чувство собственного 
достоинства, общение, авторитет, взаимо-
действие, творчество) и смыслообразующий 
мотив. Данные критерии разработаны на ос-
нове положений социокультурного развития 
личности студента в образовательном про-
цессе [1]. Среди перечисленных ценностей 
отдельно мы выделяем смыслообразующий 
мотив, который движет деятельностью, по-
буждает к проявлению активности, т. к. в нем 
заложено понимание индивидом того соци-
ального смысла деятельности, ради которого 
она была предпринята. Смыслообразующий 
мотив в отличие от вышеперечисленных – 
это достаточно устойчивое сознательное 

побуждение к деятельности. Относительное 
постоянство – его важнейший признак, как 
правило, этот мотив более чем другие реали-
зуется в потребность.

Учитывая, что мотивация учебно-физ-
культурной деятельности обусловлена, как 
правило, различными ценностями, кото-
рые демонстрируют отношение индивида  
к предмету деятельности, к самой деятель-
ности и ее результатам, студентам было 
предложено 15 незаконченных предложений  
с просьбой закончить их. Тематика предло-
жений касалась физкультурно-оздоровитель-
ного процесса как в жизнедеятельности, так 
и в рамках вуза. Оценка каждого закончен-
ного предложения осуществлялась согласно 
ценностных критериев. Далее подсчитыва-
ется количество оценок по каждому крите-
рию, затем суммируется общее количество 
оценок по критериям, рассчитывается про-
центное отношение каждой критериальной 
выборки в общей выборке и на основании 
данных строится диаграмма. В наших иссле-
дованиях психофизиологические состояния 
составили наибольший процент – 30 %, по-
знавательные ценности  – 26 %, психоэмоци-
ональные – 20 %, социокультурные установ-
ки – 20,4 %. Следует отметить, что волевые 
качества индивида в рамках ценностно-
смыслового подхода, который учитывает 
содержательную сторону волевого действия 
и задается индивидуальным уровнем – мо-
тивами, ценностями и целями или смысло-
образующими мотивами, которые в среднем 
на группу составили 3,6 % (в сравнении  
с мониторингом 2013 г. [8] в этом аспекте 
наметился прогресс). Принято считать, что 
смыслообразующий мотив лежит в основе 
волевой саморегуляции и побуждает к про-
явлению активности, т. к. в нем заложено 
понимание индивидом того субъективного  
и социального смысла деятельности, ради ко-
торого она была предпринята. Возможность 
его формирования в рамках высшей школы 
зависит от многих факторов. Определенно 
можно сказать, что обнаружить смыслоо-
бразующий мотив можно только в условиях 
физического, эмоционального и психологи-
ческого напряжения, а также рефлексии над 
ним. В этом аспекте проективная методика 
А. Пейна, основанная на методе свободных 
ассоциаций, коррелирует с испытаниями 
на становом динамометре. Чтобы подойти  
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к адекватной оценке волевых свойств инди-
вида, необходимо одновременно ответить на 
два взаимосвязанных вопроса: 

1) какое мотивационно-потребностное со-
держание представляют волевые свойства;

2) в какой динамической смыслообразую-
щей форме они это содержание отражают?

Общий анализ перечисленных методик 
позволяет высказать суждение, что на уров-
не нейродинамических процессов (рацио-
нальный компонент, или «действительное») 
наши студенты являются обладателями сла-
бых нейродинамических волевых проявле-
ний. Методики самодиагностики указыва-
ют на средне-высокий уровень притязаний 
студентов (иррациональный компонент, или 
«желаемое»), т. е. позитивная самооценка 
волевых качеств превалирует над реально 
слабыми физическими и психологическими 
данными. Подобная конфликтная тенденция 
между реальными возможностями и цен-
ностно-мотивационной сферой указывает на 

возможность обнаружения механизмов для 
развития волевых способностей не только  
в физиологической сфере, но и в психологи-
ческой, интеллектуальной и духовной. 

Интегративный анализ параллелей по 
данным методики становой силы, нейроди-
намической характеристике и результатам 
исследований ценностно-смыслового созна-
ния студентов СМГ дает основание полагать, 
что мотивационно-потребностная сфера  
и ценностный мир студентов хотя и индиви-
дуально представлен, тем не менее демон-
стрирует довольно гармоничное состояние. 
Отмеченный прогресс в приложении усилий 
на становой силе, по нашему мнению, стал 
возможен за счет наличия и появления смыс-
лообразующего мотива. Необходимость вли-
яния на него с целью совершенствования 
волевой саморегуляции – одна из основных 
задач воспитательно-образовательной дея-
тельности педагогов кафедры физического 
воспитания.
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Abstract. The article dwells upon the integration analysis potentialities in studying volitional 
self-regulation that students in special medical groups at the Novosibirsk State Pedagogical Universi-
ty possess. The main problem, as the authors see it, is the absence of firm inner incentives and moti-
vation to be active physically, and, generally, not being oriented to be healthy in classical terms. The 
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and volitional self-regulation conditioned by value-motivation content.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Аннотация. В статье раскрывается применение принципа системности для различения ви-
дов психологической помощи: психологическое консультирование, психотерапия, психиатрия, 
помощь человеку в самоактуализации. Перечень составляющих системы в виде типов психо-
логических проблем один и тот же для перечисленных видов деятельности. Системообразую-
щим фактором в онтологии проблемы является проблема выбора человеком своего действия 
и отношения, а в онтологии деятельности – сложный фактор «рефлексия – мотив – воля». От-
ношения между составляющими системы разные. На основе этих отношений мы построили 
и схематизировали типологическую модель психологических проблем человека для каждого 
вида психологической помощи. Каждый тип психологических проблем рассматривается с по-
зиции принципа динамического равновесия. 

Ключевые слова: принцип системности, психологическая проблема, типологическая мо-
дель, рефлексия, виды психологической помощи. 

В настоящее время продолжаются науч-
ные споры о видах оказания психологиче-
ской помощи. На основе теоретического ана-
лиза разных подходов к пониманию ее сути 
и выделения ее видов мы пришли к обобще-
нию и построению методологической моде-
ли, реализация которой делает прозрачными 
различия между видами психологической 
помощи. 

Под психологической помощью мы по-
нимаем деятельность, осуществляемую спе-
циалистом и направленную на разрешение 
психологических проблем человека. К та-
ким видам деятельности мы относим: дея-
тельность педагога-психолога, деятельность 
психолога-консультанта, психотерапевта  
и психиатра. 

В каждом виде деятельности предметом 
является психологическая проблема, под 
которой мы понимаем невозможность кон-
структивного разрешения противоречий 
имеющимися в жизненном опыте человека 
средствами. Проблемное поле представлено 
двумя уровнями. К первому уровню отно-
сятся проблемы отношений [9], ко второму 
проблемы осмысления (рефлексии) проблем 
первого уровня [8]. В данной статье мы си-
стематизируем проблемы первого уровня. 

Для проведения данной процедуры мы выде-
лили типы этих проблем и отношения между 
типами для построения модели, с которой 
удобно работать практикам. Тип не является 
полным описанием существующей реально-
сти, а подчеркивает ее значимый аспект, не-
обходимый для проводимого исследования.

Мы выделили следующие типы психоло-
гических проблем человека: проблема выбо-
ра (невозможность совершить выбор и про-
скальзывание выбора), проблема принципа 
(неадекватная защита принципа и отсут-
ствие принципа, в некоторых случаях обо-
значаемая как беспринципность), проблема 
исключительности (нарциссизм и наруше-
ние идентичности), проблема категорично-
сти (конформизм и ригидность), проблема 
жизни и смерти (избегание и стремление), 
проблема свободы и ответственности (без-
граничность и детерминированность, ги-
перответственность и безответственность), 
проблема приобретения опыта (обученная 
беспомощность и манипулирование), про-
блема власти (насилие и безропотное под-
чинение), проблема любви и страдания 
(привязанности и высшей степени привязан-
ности – страсти), проблема смысла и значе-
ния (обессмысливанием и неадеватностью 
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смыслов и значений). Эти типы проблем ха-
рактерны для всех видов оказания психоло-
гической помощи [7]. Каждый тип проблемы 
рассмотрен на основе принципа динамиче-
ского равновесия, следовательно, в тип вхо-
дят все проблемы в рамках двух крайних ее 
проявлений [6].

Концепции типологий психологических 
проблем, изложенные в работах Р. Кочунас 
[4], Б. Д. Кавасарского [3], Р. С. Немова [5], 
Г. С. Абрамова [1], Ю. Е. Алешина [2] и др., 
ограничиваются их выделением, перечисле-
нием и описанием. Для разных видов пси-
хологической помощи выделяются разные 
психологические проблемы. Такой подход 
расширяет и затрудняет как обучение, так  
и практику специалистов, порождает множе-
ство интерпретаций. Каждая проблема в та-
ком подходе рассматривается без выделения 
четких связей с другими проблемами.

Мы разработали другой подход, в котором 
применили систематизацию и моделирова-
ние системы психологических проблем.

В описанном выше перечне типов психо-
логических проблем мы выделили ту, кото-
рая является основой всех перечисленных 
проблем. Эта проблема является системоо-
бразующим фактором в построении систе-
мы типов психологических проблем. Такой 
проблемой является проблема выбора.

Система предполагает наличие множе-
ства элементов и отношений между ними, 
составляющих единое целое. Описанные 
типы психологических проблем, являющие-
ся производными проблемы выбора, в связях 
и отношениях между собой составляют еди-
ное, целостное проблемное поле человека. 

Мы определили, что все обозначенные 
нами типы проблем связаны между собой 
прямыми и обратными связями. Прямые 
связи между типами проблем существуют 
внутри системы, к ним мы относим эмоции 
и чувства, пронизывающие все поле про-
блем, а обратные связи являются результа-
том воздействия на систему внешних фак-
торов, к которым мы относим возрастные, 
культурно-этнические и исторические ус-
ловия. Отношения между типами являются 
взаимовлияющими и порождающими одну 
проблему из другой при определенных усло-
виях деструктивных разрешений исходной 
проблемы.

В системе типов психологических про-

блем человека мы выделили семь уровней: 
два глубинных, три базовых и два вторичных. 
Каждый уровень фиксирует степень глубины 
проблемы и выполняет свои функции.

– Глубинный уровень выполняет функ-
цию истока. Это тот уровень, в котором 
имеются ростки всех перечисленных типов 
психологических проблем. К глубинным 
уровням мы относим мифологическое и ду-
ховное содержание сознания и жизни чело-
века для всех видов оказания психологиче-
ской помощи.  

– Критерий различения базовых уров-
ней – этапы в динамике развития проблемы, 
психологическая масштабность проблемы 
внутри личности. Каждый базовый уровень 
выполняет функцию фиксации новых ка-
честв, новых проявлений психологической 
проблемы, соответственно, нового ее наи-
менования.

– Вторичные уровни выполняют обеспе-
чивающие функции: сопровождают дина-
мику развития проблемы (первый уровень) 
и наполняют определенным содержанием 
(второй уровень). 

Структуру системы типов психологиче-
ских проблем образно можно представить  
в виде «матрешки»: центром является глу-
бинный уровень, от него производный – 
первый базовый уровень, переход от перво-
го ко второму базовому уровню в развитии 
психологической проблемы обеспечивает 
вторичный первый уровень, в результате 
образуется второй базовый уровень, и пере-
ход от второго к третьему базовому уровню 
обеспечивает вторичный второй уровень. 
Построение иерархии проблем в виде «ма-
трешки», о чем будет сказано ниже, позво-
ляет проследить логику и развитие проблем 
от одного уровня до другого. Схематично 
методологическая модель для различения на 
основе типов психологических проблем ви-
дов психологической помощи представлена 
на рисунке.

В схему модели мы не внесли глубинный 
уровень по причине того, что работа с про-
блемами этого уровня относится к компетен-
ции специалистов, занимающихся духовным 
развитием человека. Квадратами в схеме 
обозначены базовые уровни, кругами – вто-
ричные, стрелками – воздействие внешних 
для системы условий. 

На каждом уровне проблема выбора, ко-
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торая является системообразующим факто-
ром, приобретает свои новые проявления, 
новые качества, новые отношения и связи. 
Например, на одном уровне она выступает  
в виде проблемы исключительности, а на 
другом – в виде проблемы жизни и смерти, 
на третьем – в виде проблемы власти. Обе-
спечивают развитие проблемы выбора ее пе-
реход с одного уровня на другой, ее углубле-
ние и трансформацию – проблемы смысла  
и значений, любви и страдания [10].

Вектор развития проблемы в предла-
гаемой системе направлен от периферии  
к центру, от третьего базового уровня к глу-
бинному. Система типов психологических 
проблем благодаря этой структуре позволяет 
выделить и объяснить развитие психологи-
ческой проблемы, а также построить про-
гноз ее развития. 

Введение категории деятельности в си-
стему типов психологических проблем дало 
возможность построить модели системы ти-
пов психологических проблем для каждого 

вида оказания психологической помощи. 
Все элементы моделей системы, в качестве 
которых выступают типы психологических 
проблем, изучены в разделах наук «Психо-
логия» и «Философия». С помощью систе-
матизации и моделирования мы определяем 
их взаимосвязь, и благодаря этому склады-
вается целостное представление о жизни,  
в которой деструктивными средствами раз-
решаются противоречия, и жизни, в которой 
конструктивными способами разрешаются 
противоречия. 

Наша работа носит онтологический ха-
рактер при описании проблем, выделении 
их типов, построении моделей системы ти-
пов психологических проблем для каждого 
вида психологической помощи.

С рождения ребенка и по мере его роста 
процесс формирования проблем движется 
вглубь. В подростковом возрасте мы уже мо-
жем наблюдать сформировавшиеся ростки 
проблем, обозначенных во внутреннем ква-
драте схемы модели. Вектор развития про-
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1 – первый базовый уровень; 
2 – первый вторичный уровень; 
3 – второй базовый уровень; 
4 – второй вторичный уровень; 
5 – третий базовый уровень

Рис. Методологическая схема типологии проблем для разных видов оказания 
психологической помощи
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блемы и вид психологической деятельности 
обуславливают расположение перечислен-
ных проблем по уровням. Расположение 
разных проблем по разным уровням отли-
чает одну модель и ее схему от другой. Мы 
получили четыре разные иерархии одних  
и тех же психологических проблем.

Рассмотрим подробно четыре модели си-
стемы типов психологических проблем: 

1) для психологического консультирова-
ния;

2) для психотерапии;
3) для психиатрии;
4) для оказания помощи в саморазвитии 

личности.
В модели системы типологии психологи-

ческих проблем для психологического кон-
сультирования центральный квадрат займут 
проблемы категоричности, исключительно-
сти и принципа. 

Неправильные выборы дают неправиль-
ные решения, как следствие, неправильные 
действия и последующие ответные реакции 
на них. Двигаясь в рамках предложенной 
модели, мы от действий долго не подходя-
щей к плачущему ребенку мамы переходим 
к наблюдению грубого отстаивания ребен-
ком своей исключительности в более позд-
нем возрасте. Проблемы первого базового 
уровня (категоричности, исключительности, 
принципа, правил, норм и установок) явля-
ются следствием неразрешенных проблем 
второго базового уровня, охватывающего 
процессы социализации личности. Исход-
ными проблемами на этом уровне являются 
проблемы свободы и ответственности, жиз-
ни и смерти. 

Третий базовый уровень – это проблемы 
власти и приобретения опыта. Проблемы 
этого уровня являются причинами неразре-
шенности проблем, относящихся к первым 
двум уровням. Они представляют собой 
стратегический план жизнедеятельности че-
ловека, т. е. его личные стратагемы поведе-
ния, действия, принимаемого решения. Ког-
да проблемы, зародившиеся на этом уровне, 
по мере своего углубления достигают перво-
го базового уровня, проблемы второго и тре-
тьего уровня как бы становятся «скрытыми», 
трансформируются в привычку, норму, кар-
динальные черты личности, черты характе-
ра. Окружающему социуму остается только 
наблюдать индивидуальные черты человека, 

приспосабливаться к ним, переживать невоз-
можность что-либо изменить, оправдывая 
все ушедшим временем и упущенными воз-
можностями. Категоричность, исключитель-
ность и утверждение норм и правил открыто 
или скрыто подчиняют себе все, что имеется 
у человека, и вокруг него. Социум подчи-
няется или воюет с теми, кто не разрешает,  
а укрепляет в себе эти проблемы. Приведем 
пример: человек с детства говорит тихим 
голосом. Психолог, применяя провокацион-
ный прием, указывает человеку, что он так 
сильно собой неудовлетворен, до такой сте-
пени, что вынужден во всех случаях жизни 
притягивать к себе внимание окружающих. 
Выразив сначала удивление, а затем испуг, 
что стратегия выживания раскрыта, осознав 
свое глубокое переживание понимания себя 
другим, человек тут же совершает попытку 
говорить громким голосом. В этом примере 
проблема исключительности проявила себя 
на двух других базовых уровнях как борьба 
с окружающими за власть, способом кото-
рой является тихий голос. Подтверждение 
деструктивного опыта согласования с собой 
и с окружающими стало привычным и ав-
томатическим, свобода воспринимается как 
ограниченная, следовательно, выстраива-
ются ограничения для окружающих, ответ-
ственность иллюзорна, жизнь направлена  
к смерти, в связи с этим усилена борьба за 
выживание. Все эти проблемы возникают 
из-за неправильного выбора. Обуславлива-
ет неправильность выбора низкий уровень 
развития рефлексии, ее фрагментарность. 
В процессе осознания рождаются мотивы, 
направляющие внимание человека на ут-
верждение своей несчастности, ведущей 
становится мотивация деструктивной на-
правленности, поддерживающая снижение 
волевых усилий, повышающая и укрепляю-
щая инфантильное отношение к жизни.

В деятельности психолога-консультан-
та основной задачей является активизация  
и корректировка действия основного ме-
ханизма и процесса «рефлексия – мотив – 
воля». Только на основании этого механизма 
осуществляются преобразования в психи-
ческой реальности человека. Приведение 
действия этого механизма в конструктивное 
состояние есть процесс: развитие рефлек-
сии – расширение и изменение мотивации  – 
увеличение силы воли для разрешения 
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проблемы и осуществления необходимого 
действия.

Как только мы ввели категорию деятельно-
сти в модель системы типов психологических 
проблем, то сразу обнаруживает себя второй 
системообразующий фактор, которым явля-
ется «рефлексия – мотив – воля». Если про-
блемы порождаются неправильным выбором, 
то разрешаются они за счет правильного дей-
ствия механизма «рефлексия – мотив – воля». 
Снижение действия данного механизма при-
водит к «застреванию» в проблеме. Степень, 
глубина «застревания» в поиске правильного 
решения является тем критерием, на основе 
которого проблема с одного уровня переме-
щается на другой уровень в модели системы 
типов психологических проблем. Это приво-
дит к другим, не консультационным видам 
психологической работы.

Для психотерапевтической работы  
в центральном квадрате займут место про-
блемы жизни и смерти, а также свободы  
и ответственности. Проблемы категорично-
сти, исключительности и принципа, нормы 
перейдут на второй базовый уровень, все 
остальные составляющие останутся на сво-
их местах. В работах экзистенционалистов, 
в частности И. Ялома «Экзистенциальная 
психотерапия», обосновано и логично про-
ведена связь между проблемами жизни  
и смерти и проблемами свободы и ответ-
ственности [9]. Категоричность, исключи-
тельность рассматриваются не как проблема 
базового уровня, а как психологический за-
щитный механизм. 

В психиатрии акцентирование проблем 
меняется, следовательно, они занимают 
свои новые места в модели. Проблемы тре-
тьего базового уровня (проблемы власти  
и опыта), подлежащие рассмотрению в пси-
хологическом консультировании, при сво-
ей глубокой обостренной «зацикленности» 
перемещаются на первый уровень базовых 
проблем, в центральный квадрат на схеме, 
а также добавляется проблема рефлексии. 
Для психиатрии характерно нарушение реф-
лексии, в большинстве случаев нарушения в 

приобретении опыта и конечно же во многих 
психиатрических заболеваниях нарушения 
в разрешении проблем власти. Проблемы 
категоричности, исключительности и прин-
ципа занимают второй базовый уровень,  
а проблемы жизни и смерти, свободы и от-
ветственности – третий базовый уровень. 
Как и в психологическом консультировании, 
в психотерапии и психиатрии проблемы от-
ношений любви и страдания, смысла и зна-
чений остаются неизменно на своих местах, 
занимая первый вторичный и второй вторич-
ный уровни. 

Модель оказания помощи в саморазвитии 
личности. Для полного различения разных 
видов психологической работы в целях вы-
деления границ консультирования необ-
ходимо представить взаимодействующего  
с психологом-консультантом человека, иду-
щего самостоятельным путем личностного 
роста и духовного развития. В схеме моде-
ли, в центральном квадрате, занимают ме-
сто проблемы любви и страдания, смысла 
и значения. Глубину этих проблем, первый 
базовый уровень, человек постигнет, рас-
смотрев и подвергнув решению в первую 
очередь проблемы жизни и смерти, свободы 
и ответственности, власти и приобретения 
опыта, категоричности, исключительности, 
принципа, нормы, которые не будут для че-
ловека проблемами, а выступят в качестве 
вопросов, которые необходимо разрешить.

Таким образом, с помощью методологи-
ческого подхода мы внесли на основе пред-
метного содержания, четкие границы в виды 
деятельности: психологическое консуль-
тирование, психотерапия, психиатрия, по-
мощь в самоактуализации. Предметное со-
держание этих видов деятельности мы свели  
к онтологической модели системы типов 
психологических проблем. Выделили типы 
психологических проблем для основных ви-
дов психологической помощи. Обозначили 
два системообразующих фактора в системе: 
на проблемном уровне – проблема выбора, 
на деятельностном уровне – «рефлексия – 
мотив – воля». 
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type of psychological problems is reviewed based on the principle of dynamic equilibrium.
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В ПАРАДИГМЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация. В статье рассматривается новый методологический подход к разработке пси-
холого-педагогических технологий коррекционно-образовательной деятельности при работе  
с детьми с ОВЗ и инвалидностью, основанный на разработках в области структуризации ком-
петенций, их дифференциации по различным признакам и их состояния, являющийся по своей 
сути предметом данного исследования. Приводится трехуровневый вариант компонентного со-
става компетенции, дифференцированный на мега-, макро- и микрокомпоненты, дается схема 
оценки их развития либо степени нарушенности, с учетом чего предлагается формирование 
психолого-педагогических технологий, направленных на их коррекцию и развитие.

Результаты исследовательской работы могут быть использованы как в дальнейших теоре-
тических, методологических разработках, так и в практической деятельности научных и педа-
гогических работников.

Ключевые слова: компетентность, методология, структуризация, дети с ОВЗ, мегакомпо-
нент, макрокомпоненты, микрокомпоненты.

Анализируя научные исследования по-
следних лет, посвященные разработке со-
держания и методов работы с детьми с ОВЗ  
и инвалидностью, хочется отметить, что 
часто авторы в качестве методологических 
оснований приводят различные фундамен-
тальные теории:

– теория культурно-исторического разви-
тия личности Л. С. Выготского и различные 
ее аспекты (структура и локализация дефек-
та, закономерности развития личности ано-
мального ребенка, формирование психоло-
гических новообразований и др.);

– теория нейропсихологических законо-
мерностей деятельности ребенка, концеп-
ции и положения нейрофизиологической  
и нейропсихологической системной органи-
зации высших психических функций, общих 
и специфических закономерностей психиче-
ского развития ребенка;

– концепции и положения о роли ведущей 
деятельности в формировании личности ре-
бенка, психолингвистические и коммуника-
тивные теории деятельности детей, теории  
и положения развивающего обучения и дру-
гие методологические подходы.

В логике и контексте своих научных ис-
следований предполагается, что автор дол-
жен не только опираться на те или иные 
методологические подходы и теории,  
а в собственном материале, его анализе под-
черкнуть взаимосвязь своего исследования  
с указанными методологическими основани-
ями, стремиться к их развитию, углублению, 
а далее – опоре на эти теории с целью объ-
яснения  динамики различных параметров, 
особенностей их развития и формирования, 
поскольку научная и методологическая ана-
литика являются важнейшей  основой вы-
водов научной работы. Без этой аналитики 



115Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2016

CORRECTIONAL PEDAGOGICS
выводы излишне прагматичны, приземлены, 
нет ощущения глубокого осмысления ре-
зультатов работы.

Желая избежать такого рода исследова-
тельских методологических ошибок, мы, 
проводя исследования в парадигме компе-
тентностного подхода в специальном об-
разовании, в плане дальнейшего развития 
этой теории, хотели бы предложить к обсуж-
дению один из методологических подходов  
к разработке психолого-педагогических тех-
нологий коррекционно-образовательной де-
ятельности с детьми с ОВЗ и инвалидностью 
как вариант творческого развития теории  
и идеологии компетентностного подхода  
в образовании. 

С этой целью нами проанализированы 
доступные нам работы российских ученых  
(А. К. Маркова, В. А. Болотов, В. В. Сери-
ков, И. А. Зимняя, Т. А. Строкова, И. А. Фи-
латова и др.), работы в зарубежных и перево-
дных изданиях (Дж. Равен; Д. А. Дьюсбери;  
A. A. Дмитриев), а также практически все 
диссертационные работы, защищенные за 
последние 10 лет по коррекционной педа-
гогике, посвященные изучению различных 
компетенций у детей с ОВЗ и студентов  
и разработке технологий их формирова-
ния. Это ряд докторских (Т. В. Туманова;  
М. Н. Русецкая; И. М. Яковлева) и кан-
дидатских диссертаций (С. В. Дель;  
Н. Ю. Киселева; И. Б. Ахпашева;  
О. В. Полозова; Ю. Д. Мичкова; Т. В. Маркова  
и др.), посвященных разработке проблемы 
компетентностного подхода как в системе 
специального образования, так и высшего 
специального (дефектологического) обра-
зования. Можно полагать, что идеология 
компетентностного подхода становится 
новым методологическим основанием для 
разработки содержания и методов коррекци-
онно-образовательной деятельности. В дан-
ном контексте следует особо отметить тезис  
о необходимости формирования жизненной 
компетенции у детей с ОВЗ, прописанной  
в стандарте образования для детей с ОВЗ [9]. 

Одной из первых фундаментальных работ 
в изучении проблемы компетенций является 
работа Т. В. Тумановой, которая посвящена 
формированию словообразования у детей 
с ОВЗ дошкольного и младшего школь-
ного возраста с задержкой психического  
развития [18].

Работа М. Н. Русецкой посвящена раз-
работке стратегии преодоления дислек-
сии учащихся с нарушениями речи в си-
стеме образования. Автором определены 
читательские компетенции, включающие 
речевые, интеллектуально-речевые и ком-
муникативные компоненты и являющиеся 
базовыми условиями успешности формиро-
вания читательских компетенций, к которым  
М. Н. Русецкая относит репродуктивную, 
информационно-познавательную и комму-
никативную компетенции [15].

В репродуктивной компетенции автор вы-
деляет ряд показателей сформированности 
базовых средств чтения: навыки, сформи-
рованность фонематических, морфологи-
ческих и лексико-грамматических речевых 
компонентов, звуко-слоговой и звуко-бук-
венный анализ, а также сформированность 
зрительных функций.

В информационно-познавательной ком-
петенции чтения автором выделяются по-
нимание слов, словосочетаний: метафор, 
каламбуров, наглядных образов, сформи-
рованность понятий, суждений, умоза-
ключений. В коммуникативной компетен-
ции  – сформированность навыков общения, 
уровень умения в определении авторского 
замысла, коммуникативная интенция автора, 
выделение ключевых слов, размышлений 
над содержанием текста [15].

С учетом выделенных компетенций, 
особенностей сформированности их ком-
понентов строилась методика диагностики 
дислексии, а затем и коррекционно-логопе-
дическая работа по ее исправлению в про-
цессе реализации системной педагогической 
программы.

Н. Ю. Киселева в своей работе обращает 
внимание на иерархичность в формирова-
нии читательских компетенций учащихся  
с дислексией с учетом качества читатель-
ской деятельности, особенностей вербаль-
ных компонентов когнитивного и комму-
никативного развития детей. В процессе 
изучения читательских компетенций автор 
выделяет репродуктивную читательскую 
компетенцию, состоящую из ряда таких 
умений, как скорость чтения вслух, скорость 
чтения «про себя», правильность чтения, по-
нимание прочитанного, умение совершать 
структурно-семантический анализ текста. 
В каждом из параметров автор определяет 
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степень сформированности репродуктивной 
компетенции [8].

Исследуя информационно-познаватель-
ную и читательскую компетенцию, Н. Ю. 
Киселева определяла количество правиль-
ных ответов по интерпретации текста, ко-
личество верных объяснений смысла посло-
виц, поговорок, фразеологизмов.

Рефлексивная читательская компетенция 
оценивалась по степени сформированности 
структурно-семантического анализа текста, 
умению определять авторский замысел.

Выделив основные недостатки сформи-
рованности различных видов читательской 
компетенции, автор разрабатывает средства 
и методы их коррекции и формирования,  
а по существу выстраивает педагогическую 
технологию формирования читательской 
компетенции исследуемых.

Работа И. Б. Ахпашевой посвящена изу-
чению информационно-коммуникативной 
компетентности (ИКК) лиц с глубокими на-
рушениями зрения. Автором разработана 
структура ИКК, включающая в себя следу-
ющие компоненты: потребностно-мотива-
ционный, когнитивный, деятельностный  
и коммуникационный и, далее, ею опреде-
лены три уровня сформированности ИКК – 
низкий, средний и высокий. На основании 
полученных данных автором была спроек-
тирована и реализована методическая систе-
ма формирования ИКК лиц с глубокими на-
рушениями зрения, включавшая в себя пять 
этапов: 

1) предпроектное обоснование;
2) постановки цели;
3) построение структурно-логической мо-

дели методической системы;
4) разработка содержания методической 

системы формирования ИКК испытуемых;
5) формирование операционно-дея-

тельностного компонента – совокупность 
средств, форм и методов обучения. 

В заключение автор представляет целост-
ную педагогическую технологию формиро-
вания ИКК лиц с нарушениями зрения [1].

Примерно, по аналогичной схеме строи-
лись и другие работы (С. В. Дель, Т. В. Марко-
вой, О. В. Полозовой, Ю. Д. Мичковой и др.).

На что хотелось бы обратить внимание  
в представленных работах, что между ними 
общего? В них представлена системная тех-
нология диагностики структурных элемен-

тов различных компетенций, выстроенных  
в единый линейный ряд (рис.1). 

1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6

Рис. 1. Линейная схема  
структуризации компетенции

Если смотреть с точки зрения составных 
частей, элементов компетенции, то психоло-
го-педагогическая технология формирова-
ния компетенции строится исходя из нали-
чия нарушенных или отстающих элементов 
в состоянии каждого компонента. Очевидно, 
такой подход к построению коррекционно-
образовательной деятельности оправдан,  
и он используется во всех проанализирован-
ных нами исследованиях, имеющих как на-
учную новизну, так и теоретическую, и прак-
тическую значимость. При этом хотелось бы 
подчеркнуть важность всех научных работ, 
приведенных нами выше, выполненных  
в парадигме компетентностного подхода.

Анализ вышеозначенных работ позволил 
нам выйти на линейную (наше название) схе-
му структуризации изучаемых компетенций, 
на основе которой, как мы уже указывали, 
строились технологии развития или коррек-
ции того или иного компонента компетенции. 
Мы этого не отрицаем и не критикуем, мы 
предлагаем несколько иной методологиче-
ский подход к построению педагогических 
технологий формирования компетенций. 
Суть его состоит в следующем.

Мы  полагаем, что любая компетенция 
может иметь уровневую основу структури-
зации ее компонентов и, в нашем случае, мы 
предлагаем трехуровневый вариант строе-
ния компетенции (рис. 2).

Как видно из рисунка, компетенция диф-
ференцирована на три уровня: уровень 
микрокомпонентов (III уровень), уровень 
макрокомпонентов (II уровень) и уровень 
мегакомпонента (I уровень), вбирающий  
в себя оба уровня. Данный подход рассмотрен 
нами в нескольких ранее изданных работах 
[4; 5]. Нам было важно определиться  – ка-
кие компоненты отнести к микро-, а какие  – 
к макрокомпонентам, поскольку в любом 
случае, исходя из закона философии об 
общем и единичном, мы должны понимать, 
что можно какие-то компоненты поставить  
в один ряд, а какие-то будут состоять из бо-
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лее мелких частиц – микрокомпонентов.
Хотелось бы обозначить необходимость 

такой структуризации как первый важный 
шаг в детализации компонентов компетен-
ции. В более ранних вышеперечисленных 
наших работах был представлен ряд при-
меров такой структуризации, как исходных 
элементов построения целостной педагоги-
ческой технологии (рис. 3).

На рис. 3 предлагаемая нами структу-
ра здоровьесберегающей компетенции как 
трехуровневая система дифференцирована 
на мега-, макро- и микрокомпоненты. По 
нашему мнению, данная схема компетен-
ции представляет собой, с одной стороны, 
возможность диагностирования компонен-
тов ее структурной иерархии, составных 
частей, которые нельзя располагать в еди-
ную линейную схему, поскольку, например, 

такой макрокомпонент, как здоровый образ 
жизни может включать в себя следующие 
микрокомпоненты: режим дня, занятия фи-
зической культурой, режим питания, закали-
вание и другие элементы. Профилактику же 
заболеваний могут составить иные микро-
компоненты: неприятие алкоголя, курения, 
наркотиков, гигиена тела, одежды, обуви, 
отслеживание показателей состояния своего 
здоровья.

Такой макрокомпонент, как стрессоу-
стойчивость может состоять из показателей 
эмоционального состояния – уровня тревож-
ности, агрессии, «ухода в себя» и других 
низших психических функций.

Далее мы полагаем, что каждый микро-
компонент следует диагностировать по 
степени его развития и сформированности. 
Недостаточно развитый микрокомпонент 
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Рис. 2. Схема трехуровневой структуры компетенции
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Мегакомпонент

Макрокомпоненты (здоровый образ жизни, 
профилактика заболеваний, мотивация на 
развитие здоровья, стрессоустойчивость, 
преоделение вредных привычек, создание 
здоровой среды и др.)

Микрокомпоненты (гигиена тела, занятия 
физической культурой, режим дня, режим 
питания, закаливание, витаминизация, создание 
положительного эмоционального фона, 
неприятие алкоголя, курения, наркотиков, 
оптимизация самооценки, гигиена одежды, 
обуви, отслеживание динамики 
психофизических показателей и др.)

Рис. 3. Структура здоровьесберегающей компетенции
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потребует значительных усилий, при этом 
хотелось бы подчеркнуть, что, зная степень 
сформированности каждого микрокомпо-
нента, мы сможем его скорректировать, 
повысить уровень развития, а для этого, 
в свою очередь, потребуется разработка 
психолого-педагогической технологии его 
формирования, называемой нами микро-
технологией. Разработав и реализовав ми-
кротехнологии коррекции и развития каж-
дого микрокомпонента, а затем объединив 
их, мы тем самым сможем разработать ком-
плексную технологию формирования уже 
макрокомпонента, в которую войдут дан-
ные микротехнологии.

Так, например, при формировании ма-
крокомпонента «здоровый образ жизни» мы 
должны разработать четыре специальных 
психолого-медико-педагогических микро-
технологии формирования таких микроком-
понентов, как «гигиена тела», «занятия фи-
зической культурой», «соблюдение режима 
дня», «соблюдение режима питания».

Следующий шаг – объединение четырех 
разработанных технологий в единую ма-
кротехнологию формирования макрокомпо-
нента «здоровый образ жизни». И таким же 
образом мы схематизируем разработку дру-
гих микротехнологий и макротехнологий. 
Наряду с этим – объединение и разработка 
мегатехнологии формирования всей компе-
тенции в целом, составленной из отдельных 
макротехнологий.

Сделаем одно существенное замечание. 
Если мы упустим какой-либо микрокомпо-
нент, не сформируем его, то получим непол-

ноценное формирование макрокомпонента, 
поскольку в нем будет отсутствовать какой-
то несформированный элемент, что в даль-
нейшем повлечет дефектное формирование 
мегакомпонента компетенции, поскольку 
мегакомпонент, как мы представили, будет 
формироваться комплексом макротехно-
логий, составленных, в свою очередь, из 
микротехнологий формирования каждого 
микрокомпонента. Вот почему важна диа-
гностика каждого структурного компонента 
компетенции с учетом его вхождения в бо-
лее крупный компонент. Таким образом, мы 
предлагаем структурировать психолого-пе-
дагогические технологии формирования ка-
ких-либо компонентов компетенции по той 
же трехуровневой схеме (рис. 4).
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Рис. 4. Схема структуризации 
психолого-педагогических технологий  

формирования компетенции

В заключение отметим, что данный ме-
тодологический подход имеет свое как те-
оретическое, так и практическое значение  
в дальнейшей разработке психолого-педаго-
гических технологий формирования компе-
тенций учащихся с ОВЗ и инвалидностью.
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ON THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL  
AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN  

AND ADOLESCENTS WITH TECHNOLOGY HIA AND DISABILITY  
IN THE PARADIGM OF COMPETENCY APPROACH

Abstract. The article discusses a new methodological approach to the development of psy-
cho-pedagogical technologies of correctional and educational activities in work with children with 
HIA and disability, based on developments in the field of competence structuring, their differentiation 
according to various criteria and their status, which is essentially the subject of this study. We present 
three-level version of the component composition of competence, differentiated on the mega, macro 
and micro components, provides an estimate of the scheme of development or degree of disturbance, 
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taking into account that proposed the formation of psycho-pedagogical technologies aimed at their 
correction and development.

The results of research can be used in further theoretical, methodological developments and the 
practical activities of research and teaching staff.

Keywords: expertise, methodology, structuring, children with HIA, mega component microcom-
ponents, microcomponents.

References
1. Ahpasheva, I. B., 2013. Metodicheskaja sis-

tema formirovanija informacionno-kommunika-
tivnoj kompetentnosti lic s glubokimi narushenijami 
zrenija [Methodical system of formation of infor-
mation-communicative competence of persons with 
profound visual impairment]. Cand. Sci. (Pedag.). 
Krasnoyarsk: KSPU named after V. P. Astafiev Publ., 
177 p. (in Russ.).

2. Bolotov, V. A., Serikov, V. V., 2003. Kom-
petentnostnaja model’: ot idei k obrazovatel’noj 
programme [Competence model: from the idea to 
the educational program]. Pedagogika [Pedagogy],  
10, pp. 8–14 (in Russ., abstr. in Eng.).

3. Del’, S. V., 2005. Formirovanie kommu-
nikativnoj kompetentnosti u mladshih shkol’nikov  
s zaikaniem v processe kompleksnoj korrekcii [For-
mation of communicative competence at younger 
schoolboys with stutter in the process of complex 
correction]. Cand. Sci. (Pedag.). Yekaterinburg: 
USPU Publ., 22 p. (in Russ.).

4. Dmitriev, A. A., 2006. K voprosu modelirovani-
ja professional’noj kompetencii bakalavra special’no-
go (defektologicheskogo) obrazovanija [On the issue 
of modeling professional competence Bachelor of 
special (defectological) Education]. Sibirskij peda-
gogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 3, 
pp. 98–105 (in Russ., abstr. in Eng.).

5. Dmitriev, A. A., Turysheva, A. A., 2015. 
Strukturizacija zritel’nogo gnozisa kak komponen-
ta grafomotornoj kompetencii u detej 6–7-letnego 
vozrasta s obshhim nedorazvitiem rechi III urovnja 
[Structuring visual gnosis as a component grafo-
motornyh competence in children 6–7 years of age 
with the general underdevelopment of speech Level 
III]. Special’noe obrazovanie  [Special education], 3,  
pp. 17–24 (in Russ.).

6. D’jusberi, D. A., 2003. Kompetentnost’ v psi-
hologii: Psihologicheskaja jenciklopedija. [Compe-
tence in Psychology: Psychological Encyclopedia]. 
Saint Petersburg: Piter, pp. 308–309 (in Russ.).

7. Zimnjaja, I. A., 2005. Kljuchevye kompetent-
nosti kak rezul’tativno-celevaja osnova kompetent-
nostnogo podhoda v obrazovanii [Key competence 
as effectively-targeted basis of competence approach 
in education]. Rektor vuza [The rector of the univer-

sity], 6, pp. 13–29 (in Russ., abstr. in Eng.).
8. Kiseleva, N. Ju., 2013. Logopedicheskaja 

rabota po formirovaniju chitatel’skih kompetencij u 
uchashhihsja s disleksiej osnovnoj shkoly [Speech 
therapy work on the formation of readers competen-
cies in students with dyslexia primary school]. Cand. 
Sci. (Pedag). Moscow, 26 p. (in Russ.).

9. Koncepcija Special’nogo Federal’nogo gosu-
darstvennogo obrazovatel’nogo standarta dlja detej 
s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov’ja [The 
concept of a special federal state educational stand-
ards for children with disabilities]. Moscow, 2014,  
42 p. (in Russ.).

10. Markova, A. K., 1996. Psihologija profes-
sionalizma [Psychology of professionalism]. Mos-
cow: Znanie, 312 p. (in Russ.). 

11. Markova, T. V., 2015. Formirovanie estest-
vovedcheskoj kompetentnosti uchashhihsja mladshih 
klassov special’noj (korrekcionnoj) shkoly VIII vida 
[Formation of natural science competencies of pupils 
of elementary grades of special (correctional) school 
of VIII kind]. Cand. Sci. (Pedag). Moscow, 23 p.  
(in Russ.).

12. Michkova, Ju. D., 2015. Formirovanie lek-
siko-semanticheskih predstavlenij o slove u uchash-
hihsja nachal’nyh klassov s nedorazvitiem rechi 
[Formation of lexical-semantic representations of the 
word at the primary school children with speech un-
derdevelopment]. Cand. Sci. (Pedag). Moscow, 25 p. 
(in Russ.).

13. Polozova, O. V., 2015. Formirovanie so-
cial’noj kompetentnosti u detej starshego dosh-
kol’nogo vozrasta s obshhim nedorazvitiem rechi v 
proektnoj dejatel’nosti [Formation of social compe-
tence of children of the senior preschool age with the 
general underdevelopment of speech in project activ-
ities]. Cand. Sci. (Pedag). Moscow, 28 p. (in Russ.).

14. Raven, Dzh., 2002. Kompetentnost’ v sovre-
mennom obshhestve: vlijanie, razvitie i realizacija 
[Competence in modern society: the impact of the 
development and implementation]. Moscow, 81 p. 
(in Russ.).

15. Ruseckaja, M. N., 2009. Strategija preodo-
lenija disleksii uchashhihsja s narushenijami rechi 
v sisteme obshhego obrazovanija [The strategy of 



121Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2016

CORRECTIONAL PEDAGOGICS
overcoming dyslexia students with speech disorders 
in the general education system]. Cand. Sci. (Pedag). 
Moscow, 45 p. (in Russ.).

16. Strokova, T. A., 2010. Problemy realizacii 
kompetentnostnogo podhoda v obshhem obrazova-
nii [Problems of realization of competence-based 
approach in general education]. Pedagogicheskie 
innovacii na sovremennom jetape razvitija obra-
zovanija [Pedagogical Innovation at the present stage 
of development of education]. Tyumen: TSU Publ.,  
pp. 180–188 (in Russ.).

17. Tumanova, T. V., 2005. Formirovanie slo-
voobrazovatel’noj kompetencii detej doshkol’nogo 
i mladshego shkol’nogo vozrasta s obshhim ne-
dorazvitiem rechi [Formation of formative com-
petence of children of preschool and early school 
age with the general underdevelopment of speech].  
Dr. Sci. (Pedag). Moscow, 397 p. (in Russ.).

18. Filatova, I. A., 2010. Kompetentnostnyj 

podhod kak metodologicheskoe osnovanie issle-
dovanija problemy deontologicheskoj podgotovki 
pedagogov-defektologov [Competence approach as 
a methodological basis of research problems deonto-
logical training of teachers-defectologists]. Sibirskij 
pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Jour-
nal], 12, pp. 36–44 (in Russ., abstr. in Eng.).

19. Jakovleva, I. M., 2010. Formirovanie profes-
sional’noj kompetentnosti uchitelja-oligofrenoped-
agoga v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo 
obrazovanija [Formation of professional compe-
tence-oligophrenopedagogs teachers in continuing 
teacher education]. Dr. Sci. (Pedag). Moscow, 45 p. 
(in Russ.).

20. Dmitriev, A. A, 2013. Formation of Social 
and Personal Competences among Handicapped 
Children. World Applied Sciences Journal (Educa-
tion, Law, Economics, Language and Communica-
tion), 27, pp. 74–78.

Submitted 25.03.2016



122 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

ОБРАЗОВАНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 378+796+61
Кизько Александр Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Новосибирский госу-
дарственный технический университет, a.p.kizko@mail.ru, Новосибирск

Кизько Елена Александровна 
Старший преподаватель кафедры физического воспитания, Новосибирский государственный 

технический университет, alena_kizko@mail.ru, Новосибирск

КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  
НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ 
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Проблема укрепления здоровья молодо-
го поколения является одной из актуальных  
в современной России. В настоящее вре-
мя многие исследователи отмечают суще-
ственное снижение уровня физической 
подготовленности студенческой молодежи  
и, как следствие, ее здоровья. Так, по данным  
О. Г. Румба, отмечается практически равное 
соотношение количества студентов основ-
ного и специального учебных отделений [7]. 
Среди причин сложившейся ситуации спе-
циалисты выделяют то, что с одной стороны, 
более 50% выпускников общеобразователь-
ных учреждений имеют два и более хро-
нических заболеваний, 30 %  призывников  
в Вооруженные силы Российской Федера-
ции являются не годными к срочной службе 
по состоянию здоровья, а около 40%  моло-
дых людей призывного возраста не могут 
выполнить нормативы по общей физической 
подготовленности даже на удовлетворитель-
ную оценку [2; 6]. С другой стороны, иссле-
дованиями специалистов установлено, что 
значительная часть молодых специалистов 
покидают учебные заведения с более низ-
ким уровнем физической подготовленности, 
чем они имели на момент поступления в вуз  
[13; 14]. Аналогичная тенденция установле-
на и на основании мониторинга уровня фи-
зической подготовленности студентов Ново-

сибирского государственного технического 
университета (НГТУ), проводимого с 2009 г. 

Публикаций специалистов, подтверждаю-
щих саму возможность целенаправленного 
воздействия на укрепление здоровья, по-
вышения физических кондиций различных 
контингентов населения, предостаточно  
[15–18]. Авторами показана эффективность 
тех или иных средств, методов, форм за-
нятий, методик и технологий, обуслов-
ливающих положительные сдвиги рас-
сматриваемых параметров. В то же время 
статистические данные продолжают фик-
сировать нисходящую тенденцию в уровне 
физического развития, подготовленности, 
состояния здоровья.  

По мнению В. П. Полянского, внутренняя 
причина такой ситуации в сфере и отрасли 
физической культуры в большей степени 
зависит от неэффективности научно-мето-
дического обеспечения этого процесса, чем 
от несостоятельности практики физической 
культуры и спорта в стране [12].

Одной из важных проблем научно-мето-
дического обеспечения физического воспи-
тания, в частности студенческой молодежи, 
является объективное обоснование техно-
логии развития двигательных способностей  
и возможности ее реализации в объеме ча-
сов, отведенных на нее ФГОС-3. Активно 
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эта проблема в физическом воспитании сту-
дентов стала разрабатываться еще в 80–90-е 
гг. прошлого столетия. Интерес исследова-
телей был сконцентрирован в основном на 
двух направлениях. 

Первое – поиск эффективной организации 
содержания физического воспитания в вузах 
(А. С. Юдин, Г. М. Соловьев и др.). В насто-
ящее время в этом направлении специали-
стами предлагается многообразие подходов, 
в которых ключевыми идеями обновления 
системы физического воспитания должны 
стать: демократизация и гуманизация его 
основных положений, развитие социокуль-
турных аспектов, усиление образователь-
ной направленности и творческого освоения 
ценностей физической культуры [1; 3; 9] . 

Второе направление – нормирование на-
грузок на занятиях физической культурой 
(И. А. Федченко, В. М. Куликов и др.). 

Анализ научно-методической литературы 
показывает, что среди специалистов до на-
стоящего времени нет единого мнения по 
рациональной организации и нормирова-
нию двигательного режима в процессе фи-
зического воспитания учащейся молодежи  
[4; 16]. Такая ситуация обусловливает не-
обходимость проведения исследований, 
направленных на разработку средств и ме-
тодов развития физических качеств, опре-
деляющих физическую работоспособность 
человека и создающих надежный фундамент 
его здоровью. 

Практика физического воспитания и осо-
бенно спортивной тренировки показала, что 
благоприятное воздействие двигательных на-
грузок на организм занимающихся проявляется 
лишь в пределах определенных (оптимальных) 
величин [8; 11]. При этом вопросы, связанные 
с установлением рациональной величины на-
грузки на занятиях в вузе со студентками оста-
ются окончательно нерешенными.

Так, рекомендации ряда ученых  
(А. Г. Железнякова, В. Е. Борилкевич,  
В. М. Куликов, А. А. Тимофеев, Н. С. Кон-
чиц, И. П. Должункова, И. М. Маломужев) 
по определению рациональных величин 
физической нагрузки школьников и сту-
дентов 80-х гг. прошлого столетия (длине 
тренировочных дистанций, скорости и вре-
мени их пробегания, количестве повторе-
ний упражнений, интервалов отдыха между 
ними) в настоящее время в связи с низким 

функциональным состоянием студенческой 
молодежи требуют пересмотра и оператив-
ной коррекции. Рекомендации специалистов 
по определению величин физической на-
грузки школьников и студентов в настоящее 
время необоснованно занижены [4; 15], что, 
естественно, не может дать положительного 
эффекта. В связи с этим разработка рацио-
нальных двигательных режимов в процессе 
физического воспитания молодежи является 
важной социально-педагогической задачей, 
решение которой позволит существенно по-
высить уровень физической подготовленно-
сти и состояния здоровья молодых людей,  
а также качество физического воспитания  
в высших образовательных учреждениях.

Цель исследования предполагала опреде-
ление рациональной нормы воздействия фи-
зической нагрузки, позволяющей добиться 
высокой эффективности процесса физиче-
ского воспитания студентов. Рассмотрим эту 
проблему.

В теории и практике спорта и физического 
воспитания меру воздействия физического 
упражнения на функциональное состояние 
систем организма раскрывает содержание 
термина «нагрузка» [8; 11]. Качественная  
и количественная мера физической нагрузки 
выражается через объем и интенсивность ее 
выполнения. Общепризнано, что повышение 
функциональных способностей организма 
закономерно зависит от величины нагрузок. 
В рассматриваемом аспекте при планирова-
нии меры воздействия нагрузки на студентов 
важны рекомендации специалистов относи-
тельно оптимальной меры верхней границы 
нагрузки.

Действие нагрузок разной направлен-
ности на организм характеризуется спе-
цифической совокупностью качественных  
и количественных показателей, отражаю-
щих процесс их взаимосвязи. При состав-
лении конспекта урока по физическому 
воспитанию необходимо идентифицировать 
действие нагрузок разной направленности. 
Среди многообразия качественных пока-
зателей меры воздействия (предельная, до 
отказа, максимальная и др.) особое место 
занимает критерий «максимальный объ-
ем развивающей нагрузки», введенный 
И. Г. Огольцовым в практику планирования 
подготовки лыжников-гонщиков [10]. Объ-
ективность существования этого критерия 
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убедительно обосновывается с позиции тео-
рии функциональной системы П. К. Анохина.

В этой связи критерий «максимальный 
объем развивающей нагрузки» применим  
в качестве безотносительной нормы дей-
ствия нагрузок разной направленности [5].

Количественную сторону принципа эк-
вивалентности отражают закономерные 
взаимосвязи показателей (внешние и вну-
тренние) нагрузок разной направленности 
в момент реализации критерия «максималь-
ный объем развивающей нагрузки», которые 
проявляются в динамике ряда показателей, 
например, резкое снижение скорости бега, 
нарушение ритмической структуры бегового 
шага, резкое увеличение ЧСС при сохране-
нии скорости бега и др.

На кафедре физического воспитания 
НГТУ проведено экспериментальное иссле-
дование по установлению количественных 
значений максимального объема развива-
ющей нагрузки разной преимущественной 
направленности у студентов 1-го курса, про-
ходящих практический раздел дисциплины 
«Физическая культура». 

Эксперимент проводился на беговой до-
рожке (200 м) манежа НГТУ. В эксперимен-
те принимали участие студенты первого года 
обучения основной медицинской группы, 
ранее не занимавшиеся спортивной трени-
ровкой (юноши – 21 человек, девушки –  
15 человек). В исследованиях ставилась за-

дача – определить максимальный объем 
развивающей беговой нагрузки для трех 
режимов интенсивности. Первый режим  – 
развитие общей выносливости (ЧСС –  
150 ± 5  уд/мин). Второй – для развития 
специальной выносливости (темповой бег, 
ЧСС  – 175 ± 5 уд/мин) и третий для раз-
вития быстроты (бег с максимальной ско-
ростью на дистанцию 43 м с периодом от-
дыха между пробежками до восстановления  
ЧСС ~ 120 уд/мин). 

В первых двух испытаниях исследуемым 
давалось задание бежать с постоянной ско-
ростью (бег за лидером), при этом монито-
ром сердечного ритма POLAR отмечалась 
заданная по ЧСС интенсивность нагрузки. 

Критерием выполнения максимально-
го объема развивающей нагрузки служит 
устойчивое увеличение на 5–6 % индивиду-
альной ЧСС в сравнении со средней дистан-
ционной ЧСС при неизменной скорости бега 
(критерий рассчитан на основании опроса 
квалифицированных тренеров: «Какое сни-
жение скорости бега спортсмена при по-
вторной работе на отрезках является для вас 
основанием прекращения пробежек?»). 

Между испытаниями выдерживался не-
дельный перерыв без выполнения физиче-
ской нагрузки для снятия следа от действия 
тренировочного воздействия.

Результаты эксперимента приведены в та-
блице.
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Рис. Пульсограмма учебного занятия юноши 18 лет, не занимающегося спортом, при 
выполнении теста на определение максимального объема развивающей беговой нагрузки 

при интенсивности 175 ± 5 уд/мин

Между испытаниями выдерживался недельный перерыв без выполнения 

физической нагрузки для снятия следа от действия тренировочного 

воздействия.

Результаты эксперимента приведены в таблице.

Таблица 

Интенсивность беговой нагрузки у неспортсменов – студентов 1-го курса 
НГТУ

Контингент Расстояние (м) бег с максимальной 
скоростью 

на 43 м (количество 
повторений)

150 ± 5 
уд/мин

175 ± 5 
уд/мин

Юноши
18–19 лет
(n = 21)

8800–11400 5800–8400 8–9

Девушки
18–19 лет
(n = 15)

7000–8400 2400–3600 7–9

В результате проведенного эксперимента установлены оптимальные 

верхние границы развивающей беговой нагрузки различной интенсивности, 

Рис. Пульсограмма учебного занятия юноши 18 лет, не занимающегося спортом,  
при выполнении теста на определение максимального объема развивающей беговой нагрузки  

при интенсивности 175 ± 5 уд/мин
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Таблица 

Интенсивность беговой нагрузки у неспортсменов – студентов 1-го курса НГТУ

Контингент
Расстояние (м) бег с максимальной скоростью  

на 43 м (количество повторений)150 ± 5 уд/мин 175 ± 5 уд/мин
Юноши

18–19 лет
(n = 21)

8800–11400 5800–8400 8–9

Девушки
18–19 лет
(n = 15)

7000–8400 2400–3600 7–9

В результате проведенного эксперимента 
установлены оптимальные верхние границы 
развивающей беговой нагрузки различной 
интенсивности, которые характерны для сту-
дентов НГТУ. Можно предполагать, что эти 
данные будут объективным ориентиром для 
студентов других высших учебных заведений.

Анализ реальной практики проведения 
учебных занятий по физическому воспита-
нию в вузах дает основание полагать, что 
на кафедрах физического воспитания вы-
полняемые студентами объемы нагрузки 
существенно занижены, (недостаточная 
двигательная активность) и как следствие  – 
низкая эффективность физического воспита-
ния в аспекте развития физических качеств 
и функциональных способностей организма 
студентов. В качестве аргументации этого 
факта можно привести, например, резуль-
таты исследований Н. Д. Даниловой [4]. По 
данным автора, границы диапазона часто-
ты сердечных сокращений развивающего 
двигательного режима, обеспечивающего 
тренировочный эффект физических упраж-
нений, составляют для юношей и девушек 
первого курса (возраст 18—19 лет), соответ-
ственно, 150–170 и 155–175 уд/мин. «Норма-
тивной единицей тренировочной нагрузки 
является объем выполненной работы, не пре-
вышающей индивидуальных показателей 
функциональной активности организма за-
нимающихся в заданном режиме интенсив-
ности и составляет у юношей – 1400–1900 м,  
t paботы 8–9 мин, у девушек – 900–1400 м,  
t paботы 6–8 мин» [4; с. 97]. Автором уста-
новлено, что выполнение объема упражне-
ний, равного одной нормативной единице, 
может быть классифицировано как низкая 

физическая нагрузка, выполнение объема 
упражнений, равного двум нормативным 
единицам – как средняя физическая нагрузка 
и трем нормативным единицам – как высо-
кая физическая нагрузка. 

Сопоставим значения максимального 
объема развивающей нагрузки и режима 
высокой физической нагрузки (три норма-
тивных единицы) при близких значениях 
интенсивности. В первом случае длина про-
бегаемой дистанции составляет у юношей 
8800–11400 м, у девушек – 7000–8400 м.  
Во втором случае у юношей 4200–5700 м,  
у девушек 2700–4200 м. 

Как видно из сопоставления, длины про-
бегаемых дистанций различаются практиче-
ски в два раза. При этом выбранный нами 
для сопоставления пример рекомендаций 
является более напряженным по отношению 
к рекомендациям других специалистов. 

Проблема укрепления здоровья молодого 
поколения – одна из актуальных в современ-
ной России. Однако при наличии множества 
публикаций специалистов, подтверждающих 
саму возможность целенаправленного воз-
действия на укрепление здоровья, повышения 
физических кондиций учащейся молодежи, 
в реальной практике физического воспи-
тания студентов негативная тенденция со-
храняется. С нашей точки зрения, один из 
способов разрешения этой проблемы за-
ключается в области научно-методического 
обеспечения учебно-тренировочного про-
цесса студентов и, в частности, уточнения 
одного из ведущих факторов, влияющих на 
эффективность процесса физического вос-
питания – оптимальной меры физической 
нагрузки. 
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THE CRITERION OF OPTIMALITY  
OF THE STUDENTS’ PHYSICAL ACTIVITY 

Abstract. The article considers one of the important factors that ensure the effectiveness of curric-
ular forms of the physical education of the students. The concept of optimality of the training load is 
defined more accurately. On the basis of experimental studies we have established the amount of the 
various running activity corresponding to the criterion of optimality of the students’ physical activity. 
The obtained experimental data can be the objective benchmark for the students of other universities. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТСТВА

В Институте детства Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета 7–8 апреля 2016 года состоялась 
III Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Современные направления психолого-
педагогического сопровождения детства».

Конференция началась с пленарного за-
седания, на котором были затронуты акту-
альные темы: психолого-педагогическое со-
провождение детства как социокультурная 
фасилитация; подготовка высококвалифици-
рованных кадров; рефлексивный компонент 
готовности педагога-психолога к професси-
ональной деятельности; современное состо-
яние дошкольного и начального образования 
и многое другое. В пленарном и секционных 
заседаниях, помимо ведущих специалистов 
НГПУ, дистанционно участвовали эксперты 
из Санкт-Петербурга, Белоруссии, Армении, 
Казахстана и Германии. Участниками засе-
даний были как преподаватели и студенты 
нашего университета, так и приглашенные 
специалисты экспериментальных площадок 
и различных образовательных учреждений.

– Для меня очень важно сотрудничество 
с другими вузами, с другими площадками, 
где занимаются проблемами сопровожде-
ния людей с ОВЗ. Были весьма интересные 
выступления наших белорусских коллег  
и коллег из Армении, поскольку проблемы, 
которые были затронуты, являются общими 
для всех, – рассказывает доцент кафедры 
коррекционной педагогики и психологии 
ИД НГПУ Ольга Юрьевна Пискун. 

– Мы и в Новосибирске, – продолжает 
Ольга Юрьевна, – ежедневно сталкиваемся 
с проблемами психолого-педагогического 
сопровождения в дошкольных, школьных  
и высших учебных заведениях, в частности 
при создании инклюзивной среды в нашем 
вузе. Большая работа была проделана для 
того, чтобы организовать наши площадки за 
рубежом и здесь, в Новосибирске. Я думаю, 
что все доклады и выступления этой конфе-
ренции содержат концептуальные положе-

ния и каждому из участников есть над чем 
задуматься.

По словам члена организационного коми-
тета конференции Зинаиды Владимировны 
Бродовской, явной была заинтересованность 
аудитории в темах, которые прозвучали на 
пленарном заседании. Участники задавали 
много вопросов и активно участвовали в об-
суждениях. Она отмечает, что конференция 
дала старт дальнейшему развитию Институ-
та детства, взаимному сотрудничеству с дру-
гими вузами и учреждениями образования. 
Были подняты серьезные вопросы психолого-
педагогического сопровождения детства, на-
мечены дальнейшие пути их развертывания.

На одной из секций рассматривались со-
временные направления развития, поддержки 
и сопровождения детей с ограничениями по 
зрению или «мир вместе с божьей коровкой». 

В последнее время с каждым днем в об-
ществе возрастает интерес к поддержке, 
развитию и правильному сопровождению 
инвалидов в процессе их обучения. Сегодня 
каждое учебное и учебно-воспитательное 
учреждение должно быть адаптировано для 
нужд инвалидов. Для этого на входах делают 
пандусы, надписи на дверях кабинетов пи-
шут шрифтом Брайля, сглаживают высокие 
пороги, чтобы человек на коляске мог спо-
койно проехать и т. д.

В рамках конференции «Современные 
направления психолого-педагогического со-
провождения детства» работал профессио-
нально-идеологический консорциум «Ор-
ганизация коррекционной помощи детям  
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях специального и инклюзивного об-
разовательного пространства».

Среди выступающих были сотрудни-
ки детских садов г. Новосибирска, где уже 
развивается доступная среда, сотрудники 
специализированной школы и библиотеки 
для незрячих и слабовидящих, офтальмолог  
и другие специалисты, студенты НГПУ.

Модератором секции выступила Наталья 
Александровна Одинокова – доцент кафе-
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дры логопедии и детской речи Института 
детства ФГБОУ ВО «НГПУ». В самом на-
чале своего приветственного слова она от-
метила особое желание всех участников  
и присутствующих прийти на эту секцию.

Первой со своей презентацией выступила 
врач-офтальмолог высшей квалификацион-
ной категории, ведущий специалист Центра 
зрения «Доктор Линз» (Новосибирск) Га-
лина Васильевна Кукеева. Она рассказала  
о проблемах, задачах и тактике лечения 
зрительных дефектов у детей дошкольного  
и младшего школьного возраста.

Галина Васильевна отметила, что в Ново-
сибирске в каждом районе есть хотя бы один 
детский сад, в котором хорошо развита рабо-
та со слабовидящими детьми.

Яна Васильевна Логвиненко – предсе-
датель левобережного отделения Всерос-
сийского общества слепых (ВОС) – круп-
нейшего территориального подразделения 
акцентировала внимание на основных про-
блемах социализации незрячих и слабовидя-
щих: гиперопека семьи, иждивенческая по-
зиция и неприятие себя. ВОС всеми силами 
пытается помочь устранить эти три пробле-
мы. На базе ВОС издавна работают реабили-
тационные центры, где незрячих учат само-
стоятельно ориентироваться в пространстве, 
обслуживать себя и овладевать бытовыми 
навыками. Что же касается работы, то не-
зрячим, помимо ручного труда, благодаря 
нынешним информационным технологиям 
доступен и компьютер, работать с которым 
тоже учат в центрах реабилитации. Так что 
после прохождения курса компьютерной 
грамотности проблемы с обработкой инфор-
мации практически не возникали. В ВОС 
также активно проводится реабилитация 
средствами культуры и искусства. В послед-
нее время стала развиваться проектная дея-
тельность, в которой незрячие могут прини-
мать участие наравне с абсолютно зрячими 
людьми и таким способом больше интегри-
роваться в общество. Помимо творчества, 
очень многие имеют желание и возможность 
заниматься профессиональным и любитель-
ским спортом. В последнее время незрячие 
находят свое место в таких видах спорта, как 
дзюдо, плавание, настольный теннис. С тру-
доустройством же, к сожалению, на данный 
момент ситуация сложная.

Заместитель директора библиотеки для 

незрячих и слабовидящих Мария Сергеев-
на Давыдова и начальник отдела информа-
ционных и методических ресурсов Алек-
сандра Николаевна Симагина рассказали  
о создании учебно-демонстрационных ком-
плексов для реализации целей инклюзив-
ного образования и не только. Участники 
и присутствующие на конференции узнали 
о специальной услуге, предоставляемой 
библиотекой, благодаря которой любое уч-
реждение, заключившее договор, может по 
выданным учетным данным (логину и паро-
лю) получать через Интернет доступ к спе-
циализированной литературе и различной 
информации, связанной с реабилитацией.  
В конце своего выступления они предложили 
всем желающим ознакомиться с наглядными 
многоформатными пособиями, благодаря 
которым незрячий человек может понять, 
что представляет из себя тот или иной объ-
ект, начиная от предмета одежды, кухни или 
какого-либо другого бытового предмета и за-
канчивая планами различных зданий.

Кандидат педагогических наук, про-
фессор кафедры дошкольной педагогики  
и психологии Института детства ФГБОУ ВО 
«НГПУ» Светлана Евгеньевна Царёва рас-
крыла  идеи по улучшению речи незрячих  
и слабовидящих детей. Светлана Евгеньев-
на отметила, что главная задача педагога-
дефектолога – помочь ребенку не заострять 
внимание на своих недостатках. Дефектолог 
должен вовремя прийти на помощь.

Далее слово было предоставлено Ирине 
Николаевне Михайлис – социальному пе-
дагогу школы-интерната № 39, где учатся 
незрячие и слабовидящие дети. Она рас-
сказала, как в интернате осуществляется 
сопровождение детей на протяжении всего 
процесса обучения. Сопровождение, – по 
словам Ирины Николаевны, – это совмест-
ное взаимодействие педагога и воспитан-
ника. Оно бывает как индивидуальное, так 
и системное. Школа старается оказать уче-
никам помощь в выборе будущей профес-
сии: проводятся специальные экскурсии по 
разным учебным и рабочим местам, имеют-
ся дополнительные учебные дисциплины, 
такие как «Предпрофессиональная под-
готовка» и «Мое профессиональное само-
определение». Благодаря слаженной работе 
учителей и тифлопедагогов, большинство 
выпускников школы находят свое место  
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в дальнейшей жизни. 

Последним в работе консорциума был 
презентован уникальный проект «The world 
with ladybug» – Мир вместе с божьей коров-
кой. Его автор – студентка Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета Маргарита Юрьевна Ананьина. На-
учный руководитель – Н. А. Одинокова. 
Тактильная книга «The world with ladybug», 
разработанная в рамках этого проекта, при-
звана стать учебником английского языка 
для маленьких незрячих и слабовидящих ре-
бят. По словам автора проекта, общение на 
другом языке позволяет расширить кругозор 
человека; перед людьми со знанием ино-
странного языка появляется больше возмож-
ностей найти работу; изучение иностранного 
языка способствует повышению уровня ин-
теллекта. Обучение языкам маленьких детей 
с ранних лет помогает выявить склонность 
к познанию других языков и развить инте-
рес к быту и традициям других народов. На 
данный момент методик по освоению ино-
странного языка незрячими и слабовидящи-
ми детьми почти нет. «Мир вместе с божьей 
коровкой» призван решить эту проблему. 
Божья коровка не расстается с обучающимся 
от начала курса и до конца. Чтобы ребенок 
лучше запомнил иностранные слова, в книге 
используются маленькие стихи с русскими  
и английскими словами. Книга полна весе-
лых тактильных и ярких картинок, ведь она 
рассчитана не только на незрячих, но и на 
слабовидящих детей.

Приятным сюрпризом для участников 
и гостей конференции стал мастер-класс 
«Шерстяная акварель», проведенный Еле-
ной Александровной Винник – воспитате-
лем детского сада № 429.

Много интересного и полезного почерп-

нули для себя участники профессиональ-
но-идеологического консорциума. Остается 
только пожелать удачи в дальнейшем разви-
тии всех тех проектов, которые были пред-
ставлены в ходе беседы. 

Жить полноценной жизнью в условиях 
нарушенного зрения возможно, но это не 
простая задача, которую решает сам чело-
век. Это зависит от родителей и педагогов, 
которые помогают детям преодолевать воз-
никающие трудности.

В работе конференции было представ-
лено 15 секций, проходивших в различных 
формах: профессионально-диалоговые, дис-
куссионные, образовательные площадки, 
различные мастер-классы, а также профес-
сионально-диалогические консорциумы. 

По мнению Ларисы Валентиновны Ков-
ригиной, заведующей кафедрой логопедии 
и детской речи Института детства ФГБОУ 
ВО «НГПУ», работа секций прошла очень 
успешно. Участие специалистов дошкольно-
го и школьного профилей позволило рассмо-
треть вопрос преемственности в подготовке 
к обучению. Выступающие затрагивали акту-
альные и болезненные проблемы, связанные 
с изменением подходов к логопедической  
и дефектологической работе, обусловленные 
внедрением федерального государственного 
стандарта специального образования. В ре-
зультате работы секций были выделены про-
блемы, которые нуждаются в теоретической 
и методологической разработке.

Итогом конференции стал выпуск сбор-
ника, затрагиваются вопросы развития до-
школьного образования, перспективы разви-
тия современного начального образования, 
проблемы реализации ФГОС, реализация 
технологий инклюзивного обучения и мно-
гое другое.

Г. С. Чеснокова, 
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Института детства, 

 Новосибирский государственный педагогический университет

Игорь Мельников,  
студент факультета журналистики, Новосибирский государственный  

педагогический университет



132 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2016

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАВНОЕ  

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
Аникеева, Н. П. Главное о воспита-

нии детей. М. Монтессори, Я. Корчак,  
Л. Выготский, А. Макаренко, Э. Эриксон /  
Н. П. Аникеева. – СПб.: Питер, 2016. –  
128 с. – (Серия «Родителям о детях»).  
ISBN 978-5-496-01558-5

Автор книги Нелли Аникеева задается во-
просами: «Как объединить родителям жела-
ния любить и понимать своих детей?», «Как 
включить в умение любить способность 
понимать детский язык, детские желания, 
их поступки?» Ответы на эти и ряд других 
вопросов автор, обращаясь к культурно-
му наследию человечества, ищет в теориях  
и опыте некоторых выдающихся деятелей  – 
Я. Корчака, М. Монтессори, Э. Эриксона, 
Л. С. Выготского, А. С. Макаренко. В книге 
5 глав, в каждой из которых автор приводит 
основные концептуальные идеи и подходы 
одного из деятелей к пониманию детства  – 
того человека, который из своего личного 
опыта исследовал и описал уникальную 
природу детей того времени, в котором он 
проживал. Тем не менее, многие авторские 
идеи являются актуальными и сегодня.

Лейтмотив педагогики польского врача 
и педагога Януша Корчака (настоящее имя 
Ерш Хенрик Гольдшмит) – доброта. Погру-
жая своего читателя в подробные описания 
того, что чувствует ребенок, находящийся 
в мире взрослых, Я. Корчак актуализиру-
ет одно из важнейших умений человека  – 
умение децентрироваться (преодолевать 
свой эгоцентризм) и смотреть на ребенка 
открытым взором, не замутненным своими 
«взрослыми» представлениями о его чув-
ствах, переживаниях, желаниях. Идея воспи-
тательного потенциала среды как духовного 
пространства заключена в самых разных 
рассуждениях педагога о разумной любви,  
о наблюдательности взрослых, приближе-
нии ребенка к живой жизни (общение с при-
родой, участие в посильных трудах), орга-
низации игры детей взрослым, разумности 
введения ограничений и т. п. Приводя факты 
из жизни Я. Корчака и его самоотверженно-
го отношения к детям, Н. Аникеева иллю-
стрирует родителям – читателям книги идею 
высшего духовного проявления человека: 

пожертвования как проявления безусловной 
любви к детям, человечеству.  

В главе, посвященной педагогическим 
воззрениям итальянки Марии Монтессори, 
разворачивается тема служения женщины, 
воплощенной в обобщенном образе мате-
ринства. Современные читатели вряд ли 
удивятся желанию юной Марии получить 
медицинское образование. Но отметим, что 
социокультурный контекст того времени 
был таков, что в медицинские школы при-
нимали исключительно мужчин. Стремле-
ние М. Монтессори учиться и размышлять 
(вопреки негодованию отца в соответствии 
со сложившимся традиционным взглядом 
на женщину) направило ее к созданию на-
учной школы работы с детством. Исключи-
тельная внутренняя духовность, внешняя 
организованность и целеустремленность 
первой женщины, получившей специальное 
образование, а также бесконечное чувство 
милосердия и сострадания привели Марию 
Монтессори к идее развития детей, которых 
считали необучаемыми. Будучи ученым, она 
использовала метод наблюдения для того, 
чтобы определить потребности детей. Эти ее 
личностные качества и реализация научного 
подхода к изучению детства,  прежде всего, 
неблагоприятных вариантов развития детей, 
способны вдохновить современных читате-
лей на разумное родительство и на разумное 
служение обществу в качестве педагога. 

Еще одним «соавтором» книги выступает 
Эрик Эриксон – вдумчивый исследователь 
жизненных феноменов, которые проявля-
ются у большинства людей. Внимательный 
взгляд и чуткий разум привели Эриксона  
к трансформации ортодоксального психоа-
нализа З. Фрейда в эпигенетическую теорию 
возрастного развития человека. Для совре-
менного родителя и педагога идеи амери-
канского ученого немецкого происхождения  
Э. Эриксона являются чрезвычайно важ-
ными, поскольку они ориентируют на по-
нимание разных вариантов развития чело-
века  – оптимистичного и деструктивного.  
В результате совместного со взрослым 
успешного решения конфликта, связанно-
го с конкретной стадией развития челове-
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ка, по Э. Эриксону, у ребенка появляются 
«сильные стороны»: надежда (0–1 год), воля  
(2–3 года), цель (4–5 лет), компетентность 
(6–12 лет), верность (подростковый возраст), 
любовь (ранняя зрелость), забота (средняя 
зрелость), мудрость (поздняя зрелость). То 
есть если закономерный для младенчества 
конфликт между базовой потребностью до-
верия (внешнего и внутреннего) против не-
доверия не будет благополучно преодолен, то  
у человека уменьшаются шансы на появле-
ние и полноценное проявление в его жизни 
в последующем любви, заботы, мудрости. 
Тем не менее автор считал, что всегда мож-
но вернуться и пересмотреть проблемы, воз-
никшие на предыдущей стадии развития, что 
является оптимистичным решением для лю-
дей, часто проявляющих социальную слепоту  
и глухоту, нечувствительность к Другому. 

Особое место в данной книге занимает 
глава о воззрениях Льва Семёновича Выгот-
ского о роли обучения и развития. Данная 
тематика является очень актуальной в связи 
с частыми проявлениями неразумного отно-
шения родителей и педагогов к возможно-
стям детского организма. Биографический 
контекст главы дает читателю представление 
о широте и глубине научных взглядов Льва 
Семёновича как человека поистине энци-
клопедического склада ума. Идея образован-
ности взрослого, который «берётся» за мир 
детства – вот основной посыл Н. Аникеевой, 
которая наряду с биографическими данными 
о жизни великого российского ученого с ми-
ровым признанием приводит основные идеи 
Л. С. Выготского о развитии и обучении ре-
бенка. Чаще всего родители и воспитатели 
имеют дело с внешней стороной «айсберга», 
именуемого развитием ребенка, например, 
когда они «попали внутрь» кризиса 3-лет-
него малыша. Стихийность, невниматель-
ность, неосведомленность взрослых, вос-
питывающих ребенка, приводят к острым 
негативным переживаниям и даже отчужде-
нию (непринятию) взрослых  по отношению 
к детям. Л. С. Выготский, обобщая данные 
ряда исследователей, раскрывает закономер-
ности развития человека, в котором крити-
ческие периоды перемежают стабильные, 
показывая развитие в качестве диалектиче-
ского процесса, в котором именно в критиче-
ские периоды наблюдаются конструктивные 
процессы развития. Идея «феномена птицы 

Феникс» – разрушительная работа в опреде-
ленные периоды является необходимостью 
развития свойств и черт личности и состав-
ляет основной смысл движения жизни. Раз-
работка Л. С. Выготским идеи психического 
развития человека путем присвоения исто-
рически выработанных форм и способов 
деятельности налагает на родителей и пе-
дагогов важную миссию – быть посредни-
ком между развивающимся миром культуры  
и внутренним становящимся миром человека. 

В 5-й главе Н. П. Аникеева описывает ос-
новные идеи Антона Семёновича Макаренко 
о семейном воспитании. История уроженца 
Украины А. С. Макаренко в педагогике – 
это история счастливого человека, который  
в сложнейших социокультурных обстоятель-
ствах работал с обездоленными детьми и на-
ходил в этом величайшую радость собствен-
ной жизни. А. С. Макаренко единственно 
приемлемой для педагога считал позицию 
счастливого человека, которая не требует 
сверхчеловеческих усилий. Для него необхо-
димым «аксессуаром счастья» было чувство 
уверенности, что живешь правильно, и что 
«за спиной не стоит ни подлость, ни жульни-
чество, ни хитрость, ни какая-нибудь другая 
скверна». Идея чистоты в отношениях, прав-
дивого и справедливого отношения людей 
друг к другу очень важны в современном 
мире родительства, поскольку «тон жизни 
семьи определяет будущий тон  жизни само-
го ребенка». 

То, что объединяет этих людей-ученых, 
чьи феноменологические портреты были 
представлены в интересной и по форме и по 
содержанию книге Н. П. Аникеевой «Глав-
ное о воспитании детей. М. Монтессори, 
Я. Корчак, Л. Выготский, А. Макаренко,  
Э. Эриксон» – это идея ценностно-цен-
тричной педагогики, которая призвана пре-
одолеть дефицит развития общества относи-
тельно вопроса воспитания детей. 

Воспитание – это неотъемлемая часть об-
разования, которая была утрачена в эпоху то-
тальной установки на обучение в дошколь-
ном образовании. Этот образовательный 
процесс был направлен на развитие такого 
ребенка, у которого наряду с результатами 
обучения (знаниями, умениями, навыками)  
и результатами развития (соответствующи-
ми уровнями психического, умственного, 
физического и пр. развития) должны были 
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образовываться и положительные человече-
ские качества (доброжелательность, любоз-
нательность, инициативность, активность, 
самостоятельность и др.), а также правиль-
ное отношение к самому себе и окружа-
ющему миру. Современные установки на 
дошкольное образование как партнерство 
педагогов и родителей включают в себя на-

правленность на развитие именно человече-
ских качеств у детей, и в связи с этим актуа-
лизируется процесс воспитания. 

Обсуждаемая книга, на наш взгляд, яв-
ляется хорошим средством для размыш-
ления взрослых о феноменах детства,  
о феноменах жизни и деятельности вели-
ких педагогов. 

Е. Ф. Файзуллаева,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного  

образования и логопедии педагогического факультета,  
Томский государственный педагогический университет,  

Томск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен в Пе-

речень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публи-
кации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (в редакции от 2014 г.).

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

1.3.  Авторы предоставляют 2 рецензии за подписью доктора или кандидата наук по спе-
циальности, заверенные в установленном порядке.

1.4. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи  
в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте  
и размещаются на сайте журнала. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание  
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически 
пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации –  
1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание  
по ширине, интервал после абзаца 12 пт). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2).
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятому международному библиографическо-
му стандарту – Harvard reference system. 

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 
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3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.
3. 2. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.3. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.4. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публикации в журнале 
«Сибирский педагогический журнал», организуется редакционной коллегией. Ответствен-
ность за качество рецензий и своевременность проведения рецензирования рукописей ста-
тей возлагается на редактора журнала, членов редакционной коллегии и ответственного се-
кретаря журнала.

3.5. Процедура рецензирования статей:
3.5.1. Проверка текста статьи на соответствие требованиям, предъявляемым к публикациям  

в научном журнале, и на наличие заимствованного текста (мониторинг несанкционирован-
ного цитирования осуществляется с помощью системы «Антиплагиат»). 

3.5.2. Открытое внешнее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). В дан-
ном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. Редакция 
имеет право направить представленную автором статью на дополнительное рецензирование 
одному или более независимым рецензентам.

3.5.3. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя автора,  
автор не знает имени рецензента). Проводится членами  редакционной коллегии и редакци-
онного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.5.4. «Двустороннее слепое» рецензирование (рецензент и автор не знают имени друг 
друга). Осуществляется в случае поступления дискуссионных материалов и неоднозначной 
оценки  члена редакционной коллегии и редакционного совета журнала. 

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее к пу-
бликации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на дополни-
тельное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора статьи с замеча-
ниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией. 
Срок действия рецензии – 1 год. 

В основе решения о публикации лежат достоверность, научная значимость и актуаль-
ность рассматриваемой работы. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не 
соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки 
клеветы, оскорбления, плагиата или нарушения авторских прав.

3.6. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и рабо-
тающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами могут 
быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибирский педаго-
гический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты НГПУ и других 
организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-
том работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы.

3.7. Рецензии на рукописи статей должны храниться в редакционной коллегии темати-
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3.8.Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифицирован-
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3.9 Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анкетой, 
утвержденной редакционной коллегией.

3.10. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следующих вопросов:
соответствие названия статьи её содержанию;
соответствие аннотации содержанию статьи;
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теоретическая/методическая направленность данной работы;
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3.11. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент должен обосновать 

свои выводы особенно убедительно.
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ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи с форму-
лировкой «На доработку» с замечаниями.
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две недели после получения рецензии и замечания редактора. Сопроводительные докумен-
ты к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.15. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ. 

3.16. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 
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личии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах рос-
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
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Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, 
то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если не-
обходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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