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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.

“The 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 “the 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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«Инновационный» – в современном 
лексиконе стало достаточно устойчивым 
прилагательным. Однако зачастую в сло-
восочетания, включающие определение 
«инновационный(ая)», носят просто харак-
тер модного словесного штампа. 

Понятие «инновация» впервые появилось 
в научных исследованиях культурологов 
еще в XIX в. И означало введение некоторых 
элементов одной культуры в другую. Обыч-
но, речь шла об инфильтрации европейских 
обычаев и способов организации в традици-
онные азиатские и африканские общества. И 
только в начале ХХ столетия стали изучать-
ся закономерности технических нововведе-
ний [1]. 

Инновационная педагогика буквально 
означает «новая» педагогика, педагогика, 
включающая нечто новое. Обычно выде-
ляют три основные подгруппы инноваций: 
технико-технологические, организационные 
и социальные [7]. 

Ориентация педагогических коллекти-
вов на обновление образовательных услуг 
побуждает их к модернизации имеющихся 
у них оборудования и технологии, вклю-
чая и применение новых информационных 
технологий в учебном процессе. Эти (тех-
нико-технологические новации) должны 
поменять идеологию деятельности обра-
зовательных учреждений, оптимизируют 
функционирование социального института 
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образование. Однако подобные новации не 
могут произойти сами по себе – они могут 
быть только результатом организационных и 
социальных инноваций. 

Организационные преобразования обу-
славливают изменение целей образователь-
ного учреждения и способов их достиже-
ния. Затянувшаяся реформа образования в 
России показывает изменение целей обра-
зования, однако эти цели явно расходятся 
с институциональными целями этого со-
циального института. Это видно хотя бы из 
того что, по мнению большинства членов 
педагогического сообщества организацион-
ные преобразования в образовании не сфор-
мировали новых форм выработки решений и 
контроля за их выполнением и новых формы 
гласности [9, 10]. 

Социальные нововведения касаются осо-
бенностей поведения акторов образования, 
ценностей и норм, регулирующих их пове-
дение. Эти изменения также можно зафикси-
ровать в современном секторе высшего про-
фессионального образования России. К числу 
социальных преобразований, следует отнести 
и изменения в поведении студентов и препо-
давателей университетов, в их отношении к 
самому образовательному учреждению. Одна-
ко эти изменения нельзя назвать прогрессив-
ными, налицо явные деструкции, которые, по 
сути, разваливают сложившиеся институции, 
не конструируя новых социальных форм. 

Учитывая неконструктивные тенденции 
современного образования следует при-
знать, что предыдущие культурные модели 
не дают новых механизмов для формирова-
ния новых моделей образования. Хотя несо-
мненно современное образование является 
фактором развития современного общества, 
в том числе и его современных сетевых 
структур [3]. Известно, что в истории со-
храняются лишь те культуры и их ценности, 
которые нацеливают личность на воспро-
изводство, сохранение и интеграцию обще-
ства. Если культура этого обеспечить не мо-
жет, то гибнет ее массовая социальная база, 
гибнут социальные институты, которые ее 
сохраняют и защищают. Взаимодействие 
культуры и образования можно рассматри-
ваться в разных контекстах:

• историческом;
• в рамках конкретных социальных ин-

ститутах;

• учебных дисциплин [например, 6]
В конечном счете, представляется, что 

развитие образования есть проявление смыс-
ла культуры в данную конкретную эпоху,  
в рамках конкретного социального инсти-
тута при преподавании конкретной учебной 
дисциплины. 

Тогда в чем же проявляется смысл куль-
туры? А. Швейцер, определил культуру как 
«совокупность прогресса человека и чело-
вечества во всех областях и направлениях» 
[12]. В системе образования смысл культуры 
проявляется не в знании (это проявление ци-
вилизации), а в формах человеческого пове-
дения и человеческих отношений, то есть в 
ценностях. Образование есть некоторое пе-
ресечение культуры и цивилизации. Однако 
ценности не могут быть «познаны», они не 
внешнее и принудительное, они внутреннее 
состояние, не поддающееся логике. 

Г. П.  Выжлецов [4] выделил в структуре 
ценности, три взаимосвязанных элемента: 
значимость, норма, идеал. Культура и опре-
деляется тем, как ценности реализуются че-
ловеком во всех сферах его деятельности,  
в том числе и профессиональной. Имея в 
виду эту структуру В. П. Большаков по-
казывает, что и цивилизация и культура на 
низшем уровне смыкаются, мало отличают-
ся друг от друга [2], а, следовательно, есть 
опасность подмены знания и ценностей 
(что собственно и происходит чаще всего). 
В этом смысле подмена ценностей знанием 
происходит на уровне преподавания дисци-
плин, когда требования компетентностного 
подхода заставляют преподавателей искус-
ственно формулировать так называемые 
«общекультурные компетенции», формиру-
емые учебной дисциплиной. Именно ком-
петентностный подход в последнее время 
постулируется как главная социокультурная 
инновация в российском высшем образова-
нии. Так ли это?

Под инновацией в культурологии пони-
маются механизмы формирования новых 
культурных моделей самого разного уровня, 
которые создают предпосылки для социо-
культурных изменений. Способность обще-
ства к адаптации к изменяющимся услови-
ям, которая делает возможным его развитие. 

Представляется, что сутью социокультур-
ных инноваций в педагогике является резкое 
обновление педагогических технологий в 
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духе определенных ценностей (своеобраз-
ная культурная модернизация). 

Задача образования заключается в том, 
чтобы дать людям почувствовать себя граж-
данами мира без утраты этнической и со-
циальной идентичности. Универсальные 
и индивидуальные ценности не должны 
сталкиваться. По мнению Ж.  Делора про-
цесс глобализации культуры неизбежен и 
перспективен, но вместе с тем сопряжен и 
с серьезными трудностями. Образованию 
надлежит попытаться уменьшить опасность, 
смягчить шок от столкновения различных 
традиций. Никакие общие тенденции не мо-
гут подменить уникальный характер каждой 
личности, которая гармонична лишь тогда, 
когда выбирает себе судьбу в соответствии 
с формами и образами собственной культу-
ры. Проблемы, связанные со становлением 
новых информационных технологий, следу-
ет решать именно в этом ключе. Новейшие 
тенденции не должны отменять старые кор-
невые ценности, следует покровительство-
вать творческому синтезу и избегать прямых 
заимствований [5]. 

Прежде всего, для российского образо-
вания характерна своеобразная «индустри-
ализация» образования. Индустриализация 
проявляется в том, что активное применение 
материально– технических средств в обуче-
нии, особенно дорогостоящего лабораторно-
го оборудования и компьютерных средств, 
приводит к унификация педагогических тех-
нологий и содержания преподавания. Тех-
нологизация деятельности приводит к тому, 
что личность преподавателя, педагога не 
играет существенной роли в преподавании, 
роль педагога сводится к тьюторству. В ко-
нечном счете, происходит своеобразная ка-
питализация педагогического труда, а педа-
гогика из искусства и призвания становится 
своеобразной разновидностью бизнеса. 

Вторым контекстом инновационного 
развития образования является диффузия  
(в межкультурной коммуникации заимство-
вание или аккультурация это стихийное 
распространение культуры в социальном 
и географическом пространстве из одно-
го общества в другое). Мне представляет-
ся, что широкое и продолжительное (более 
двадцати лет) ареальное (территориальное) 
взаимодействие разных педагогических си-
стем – российской и западной ведет к осла-

блению исконной генетической сущности 
российской педагогики, следовательно, име-
ет в ней и чужеродные элементы. Это по-
зволяет сформулировать суть нововведений 
Болонского процесса как «вестернизацию», 
что неизбежно породило реакцию отторже-
ния, сопротивления «оккупационной педа-
гогической культуре», поскольку политика 
реформирования образования носит явно 
агрессивный характер. 

Такое отторжение характерно не только 
для российского образования. В инициатив-
ной группе (SIG) «Передовой опыт высшего 
образования» инициативы PROMETEUS, 
которая начала работу после подписания 
Memorandum of Understanding в ноябре 
1998 г., предложен для обсуждения доклад 
Европейской ассоциации университетов 
(CRE) «Реструктуризация университета – 
университеты и преимущества новых тех-
нологий» [8]. Появление этого документа 
вызвано отсутствием четких стратегий про-
ведения работ по развитию новых техноло-
гий в обучении; сильным сопротивлением 
преподавателей и администрации универ-
ситетов использованию новых технологий; 
проблемой оценки истинной стоимости та-
кой деятельности, которая часто недооцени-
вается. 

Третий контекст инновационного раз-
вития современного высшего образова-
ния  – его массовизация. Есть объективная 
потребность современного государства в 
массовости профессионального высшего 
образования. Переход к массовому высшему 
образованию в России требует существен-
ного пересмотра всей концепции образо-
вания, поскольку массовость означает не 
только демократичность, доступность боль-
шему количеству людей, но и превращение 
сложного знания, его сложных символов в 
общедоступные образы, понятия, схемы. 
Массовая культура освобождает людей от 
интеллектуальных усилий, социальной от-
ветственности и дает выход их эмоциям на 
более простом, инфантильном уровне. Мас-
совое высшее образование примитивизиру-
ет процесс получения образования низводя 
его до получения диплома о высшем об-
разовании. В явлениях массовой культуры 
потребитель, как правило, выступает как 
активный участник творческого процесса 
через прямое включение потребителя в дей-
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ствие: конкурсы, викторины, карнавалы и 
пр. Современное образование формулирует 
свою инновационность через проектное об-
учение, активные методы (согласно требова-
ниям к ФГОС 3-его поколения активных ме-
тодов в новых учебных планах должно быть 
около 30 %). 

Современному российскому образованию 
чрезвычайно важно пытаться преодолеть 
противоречия между вышеупомянутыми 
контекстами цивилизации и локальными 
устремлениями личности, между долгосроч-
ными и краткосрочными задачами, которые 
решает человек, страна, человечество. Не-
обходимость соревновательного подхода и 
стремление к равенству возможностей так-
же никогда не гармонировали друг с другом. 
Отчасти решить эту дилемму может образо-
вание на протяжении всей жизни, которое 
как раз и призвано стимулировать одно-
временно соревнование и сотрудничество, 
развивая стремление к лидерству в есте-
ственном единстве с представлениями о со-
лидарности и ответственности. Принципи-
ально новым для современной цивилизации 
можно считать противоречие между неви-
данным развитием знаний и возможностями 
их усвоения отдельным человеком, при этом 
внешний мир во все большей степени про-
никает в образование, в частности через но-
вые средства информации и коммуникации. 

Основные характеристики опыта обуче-
ния должны заключаться в улучшении ин-
дивидуальных способностей, умении мыс-
лить критически, аналитически и творчески,  
в помощи студентам в развитии их образова-
тельных способностей, чтобы подготовить 
их к обучению в течение всей жизни. Необ-
ходимо также совместить большие потоки 
студентов с подготовкой специалистов са-
мой высокой квалификации Коме того, при 
переходе к массовому высшему образова-
нию должны быть созданы условия для по-
ступления в вузы всем желающим. Считает-
ся, что высокие конкурсы в вузы это хорошо, 
однако некоторые авторы считают, что высо-
кие конкурсы показывают, прежде всего, не-
достаток мест в вузах, порождают систему 
репетиторства и коррупцию в вузах [13]. 

По прогнозам в образовании постепенно 
произойдет изменение структуры от пре-
имущественно технической и естественно-
научной к преимущественно гуманитарной, 

экономической, юридической и управлен-
ческой. Однако руководители российско-
го государства видят в этих тенденциях не 
глобальную тенденцию, а перекосы, требу-
ющие управленческих решений на уровне 
президента и министерства образования. 

Очевидно, что стремление к вхождению в 
мировое образовательное пространство тре-
бует не только концептуальных решений, но и 
существенных дополнительных финансовых 
затрат. Проблема же недостаточного финан-
сирования высшей школы (да и всей системы 
образования, равно как и сферы культуры) 
постепенно разрушает уже существующую 
систему образования России, а «просвещение 
превращается в тотальный обман масс» [11]. 
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В среде современной российской интел-
лигенции у большинства его представителей 
сложилось устойчиво критическое отноше-
ние к состоянию отечественного образова-
ния. И это не просто мнение общественно-
сти, для этого есть серьёзные рациональные 
основания. В частности, ещё в начале пост-
социалистического реформирования систе-
мы российского высшего образования от-
ечественные исследователи установили, что 
шанс стать полноценным специалистом и в 
течение десяти лет после окончания ВУЗа 
проработать по выбранной специальности 
есть только у одного из сотни студентов, по-
ступивших в 1994 году [3, с. 127]. Данный 
факт один из многих подобных, характери-
зующих состояние российского высшего об-
разования. 

Тем не менее, в этой проблемной сфере 
российского общества просматриваются и 
некоторые положительные тенденции. Од-
ной из них является достаточно отчётливо 
проявляющееся движение в направлении 
объединения под «крышей» высших учеб-
ных заведений (ВУЗов) образовательного 
процесса и сопряжённой с ним научно-ис-
следовательской деятельности (нередко 

имеющей прикладной характер) студентов и 
аспирантов под руководством преподавате-
лей и других специалистов. Нужда в такой 
организации учебного процесса в высшей 
школе объясняется, в первую очередь, при-
родой человека. 

Согласно теории обучения, освоение 
сложных навыков носит, как говорят, «поро-
говый» характер. Это значит, после того как 
человеком затрачены некоторые усилия (на-
пример, определённое число часов активной 
работы по освоению материала), происходит 
переход на другой уровень, своеобразный 
качественный скачок компетенции (знаний, 
умений и навыков) обучающегося. Таков ме-
ханизм перехода количества прослушанных 
курсов, изученных источников, выполнен-
ных практических заданий, решённых за-
дач и проблемных ситуаций, выполненных 
теоретических и прикладных исследований 
в новое качество знаний, умений и навыков. 
Происходит формирование профессиональ-
ных компетенций. Так из студента рожда-
ется специалист. Если эту «критическую 
черту» студент за время обучения в ВУЗе 
не перейдёт, то со временем начинается его 
«откат» назад как специалиста. Или, полу-
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чив диплом об окончании высшего учебного 
заведения, он компетентным специалистом 
на самом деле так и не становится. Такая 
ситуация – нередкое явление в современной 
России. Это отражает и место, занимаемое ею, 
в мировом рейтинге качества образования. 

Превращение российских ВУЗов в обра-
зовательный комплекс «Образование / На-
ука» может реально обеспечить повышение 
качества отечественного высшего образова-
ния в соответствии с актуальными требова-
ниями современности, предъявляемыми к 
выпускникам Высшей школы. Причём су-
ществующая общественная практика демон-
стрирует синергийные (эффект 1+1 >  2) воз-
можности объединения образования и науки 
под «крылом» ВУЗа. 

Новацией эту тенденцию назвать нельзя, 
поскольку ВУЗы в виде образовательно-на-
учных комплексов в мировой практике суще-
ствуют давно. Для России это тоже освоен-
ная практика Высшей школы. В частности, 
симбиоз Новосибирского государственного 
университета и Сибирского научного центра 
в Академгородке являют пример подобного 
единства (чему, например, послужила образ-
цом система обучения в МФТИ, где счита-
лось идеальным, когда активно работающий 
учёный привлекал к своей работе несколь-
ко студентов и аспирантов и одновременно 
обучал их). Для современной России нова-
ционным аспектом является сама наметив-
шаяся тенденция перевода отечественного 
высшего образования к этой форме как ба-
зовой образовательной модели. Будет ли она 
реализована в действительности, это скорее 
сфера политики, чем образования. 

В связи с названной наметившейся тен-
денцией в системе отечественного высшего 
образования возникает вопрос теоретико-
праксеологического характера о реальных 
возможностях практической реализации в 
условиях России того синергийного потен-
циала, которым обладает ВУЗ как образова-
тельный комплекс «Образование / Наука». 
Автор данной работы считает, что при по-
пытке ответа на этот вопрос актуальным яв-
ляется рассмотрение следующих аспектов:

– ВУЗа как образовательного комплекса 
«Образование / Наука» в качестве инсти-
туционального феномена, выполняющего 
одну из основных функций в обществе (со-
гласно спенсеровской функциональной мо-

дели воспроизводства общества, это инсти-
туциональная функция). 

– Конечный результат «производимый» 
институциональным комплексом ВУЗ-
образовательный комплекс «Образование / 
Наука» в качестве «продукта», свойства (ка-
чества) которого по существу являются про-
явлениями эмерджентных эффектов. 

Предлагаемый подход к рассмотрению 
ВУЗа как образовательного комплекса «Об-
разование / Наука», возможно, позволит про-
явить некоторые аспекты этого феномена. 

Ещё во второй половине XIX века ан-
глийский инженер, социальный философ и 
социолог Герберт Спенсер в своих трудах 
описал механизм воспроизводства обще-
ства (которое он предложил рассматривать 
в качестве социального организма) как след-
ствие выполнения своих функций его орга-
нами. Эта спенсеровская функциональная 
модель воспроизводства общества в то же 
время является описанием институциональ-
ной системы общества. Причём если рас-
сматривать другие модели, описывающие 
институциональную систему общества (на-
пример, Т. Веблена или Д. Норта), то они, 
по сути, являются частными случаями более 
общей спенсеровской модели. Итак, если 
исходить из спенсеровской институциональ-
ной (и по своей сути, функциональной) мо-
дели воспроизводства общества, то его су-
ществование возможно благодаря тому, что 
свои основные нужды оно удовлетворяет 
благодаря выполнению основными социаль-
ными институтами (органами социального 
организма) основных социальных функций.  
Г. Спенсер назвал эти органы (институты) 
социального организма и выполняемые ими 
основные функции. Однако, исходя из со-
временных представлений о воспроизвод-
стве общества, институциональная система 
имеет более сложную структуру, чем это 
представлялось Г. Спенсеру. 

Ниже представлена авторская модель ин-
ституциональной системы общества. 

Понимание того, чем является социаль-
ный институт, необходимо начать с класси-
ческой социологической процедуры – опе-
рационализации. В этом случае под эгидой 
базового понятия должны быть сгруппиро-
ваны функционально однородные понятия, 
обозначающие соответствующие проявле-
ния в обществе, относимые к выполнению 
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определенной фундаментальной для обще-
ства функции, т. е. определенному социаль-
ному институту. 

Можно выделить следующие группы фе-
номенов, которые служат выполнению одно-
родной и фундаментальной для общества 
функции в рамках определенного социаль-
ного института:

• Социальные регуляторы (формальные 
и неформальные нормы, правила, традиции, 
обычаи, социальные роли и статусы, ценно-
сти, символы, санкции и т. п.). 

Социальные формы организованности 
(различного рода социетальные формы орга-
низованности, в т. ч. род, семья, дружеская 
компания, а также целевые формы органи-
зованности, в т. ч. организации, ассоциации, 
движения и т. п.), которые обеспечивают 
претворение в жизнь и в рамках которых 
осуществляются регулирующее действие 
социальных регуляторов [10, с. 14]. 

• Состояния, в которых находятся социаль-
ные регуляторы и формы организованности:

а) статическое – это своеобразное «спя-
щее» состояние, когда социальные феноме-
ны, способные обеспечить осуществление 
институциональных функций, в конкретной 
ситуации не востребованы, но находятся в 
готовности к их актуализации: формально 
они есть, а реально – не используются;

б) динамическое, проявляющееся в виде 
социальных процессов, посредством ко-
торых осуществляется повседневная дея-
тельность в виде сложившихся социальных 
практик или инноваций, или сочетания со-
циальных практик и социальных инноваций, 
осуществляемая персонифицированными и/
или коллективными деятелями, непосред-
ственно реализующих функциональное 
предназначение института. 

Таким образом, структурная операциона-
лизация термина «социальный институт», 
методологически исходящая из сочетания 
спенсеровской и вебленовской институцио-
нальных концепций, позволяет представить 
его как гетерогенную систему следующих 
институциональных комплексов: 

– институциональных регуляторов;
– институциональных форм организован-

ности. 
В зависимости от конкретной ситуации 

либо выполнения своей институциональ-
ной функции, либо будучи функционально 

невостребованными, элементы названных 
институциональных комплексов находятся в 
соответствующем функциональном состоя-
нии. А именно:

– либо это процесс выполнения институ-
циональной функции;

– либо это «спящее» состояние элементов 
институционального комплекса, потенци-
ально готовых к выполнению своей инсти-
туциональной функции. 

При таком понимании социального ин-
ститута операциональная структура поня-
тия, представляя собой субстанционально 
гетерогенное образование, внутренне не-
противоречива и целостна, адекватно от-
ражая реальную функциональную природу 
социальных институтов, их определенную 
целостность (операционную закрытость и 
самодостаточность) при выполнении своих 
функций. Более того, только понимаемый та-
ким образом социальный институт возможен 
как самодостаточное социетальное образова-
ние, способное, выполняя свою социальную 
функцию в обществе, функционировать в ре-
жиме самотворения (аутопойезиса). 

Функциональная природа социальных 
институтов позволяет определить функцио-
нальное место каждого институционального 
феномена в иерархии институциональной 
структуры (от высшего уровня и ниже), ко-
торая представлена ниже. 

Уровни социальных институтов можно 
выделить следующим образом:

1. Институциональное ядро. Состоит 
из тех институтов, которые обеспечивают 
формирование и воспроизводство институ-
циональной системы на своей собственной 
основе (в данном случае использована идея 
С. Г. Кирдиной о базовых институтах, обра-
зующих «остов, скелет общества» [4, с. 48]). 
К ним относятся:

1) Мегаинститут. Институт, определя-
ющий и охватывающий функционирование 
всех социальных институтов. Им является 
культура, которая обеспечивает производ-
ство и воспроизводство духовных основ 
жизни общества. 

2) Метаинститут. Институт, «прони-
зывающий» общество на всех уровнях и во 
всех сферах. Это – управление, которое обе-
спечивает согласованное взаимодействие 
всех членов общества и социальных образо-
ваний между собой и с природой. 
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2. Основные институты, функциональ-

но, но не субстанционально, сводимые к 
органам социального организма согласно 
описанию Г. Спенсера. В качестве основных 
социальных институтов общества можно 
выделить следующие (выделены согласно 
фундаментальному функциональному при-
знаку – воспроизводство человечества как 
вида homo sapiens):

1) Обеспечение воспроизводства людей 
как представителей вида homo sapiens. 

2) Обеспечение производства и воспроиз-
водство материальных условий жизни обще-
ства. 

3) Обеспечение производства и воспроиз-
водство знаний, умений и навыков. 

4) Обеспечение производства и воспро-
изводство социальной системы общества 
(обычно называемый институтом политики). 

5) Обеспечение порядка и безопасности 
существования индивидов и всего общества 
(институт общественного порядка и защиты). 

6) Обеспечение гармонизации корыстных 
интересов членов общества и социальных 
образований (обычно называемый институ-
том экономики). 

7) Обеспечение технических возможно-
стей взаимодействия в обществе и с природой 
(коммуникативно-логистическая функция). 

3. Дополнительные институты. Обе-
спечивают выполнение тех социеталльных 
функций, которые оптимизируют выполне-
ние основных институциональных функций. 

4. Субинституты. Институциональные 
феномены, каждый из которых выполняет 
одну из подфункций определенного соци-
ального института. 

5. Институции. Институциональные об-
разования, имеющие признаки института, 
но либо еще не вполне сформировавшиеся 
и не конституированные в этом качестве, 
либо имеющие заметно меньший функцио-
нальный охват действия, чем институт или 
субинститут. 

6. Социальные практики. Постоянно вос-
производящиеся повседневные рутинные 
действия, благодаря которым в основном 
происходит выполнение институциональ-
ных функций, т. е. именно они представляют 
собой явное проявление институционально-
го процесса. 

7. Социальные инновации. Социальные 
феномены, порождаемые ситуативными 

потребностями общества в нерутинных 
формах организованности и способах дея-
тельности, обеспечивающих оптимизацию 
выполнения институциональных функций. 

8. Институциональные элементы пред-
ставляют собой «первокирпичики», из которых 
состоят все институциональные структуры. 
Согласно институциональной классифика-
ции они в своей совокупности входят в оба 
институциональных комплекса. Это:

А) Комплекс «Социальные регуляторы». 
К этой совокупности институциональных 
элементов относятся все феномены социу-
ма, которые определяют и задают легитим-
ность, границы, алгоритм, направленность и 
интенсивность осуществления институцио-
нальной деятельности. В частности, это: 

– Картина мира, ценности, установки 
(аттитюды). Возможно, все они в совокупно-
сти и в отдельности могли бы быть названы 
термином «виртуал» (это те идеальные фе-
номены человеческой культуры и структуры 
подсознания, которые реально оказывают на 
людей регулятивное воздействие, не будучи 
законодательно установлены в обществе в 
этом качестве). 

– Нормы:
• формальные (законы различных уров-

ней и сфер действия, подзаконные акты, 
формальные правила, формальные процеду-
ры, должностные инструкции и т. п.);

• неформальные правила (обычаи, тради-
ции, нормы этики и т. п.). 

– Статусно-ролевая система:
• статусы;
• роли. 
– Система стимулов, побуждающих к 

действию. 
– Социальные санкции:
• позитивные – поощрения за желатель-

ные, одобряемые действия;
• негативные – наказания за нежелатель-

ные, неодобряемые действия. 
Б) Комплекс «Социальные формы органи-

зованности». Данные институциональные 
элементы представляют собой все формы 
организованности социума, в границах, сфе-
ре влияния и при ресурсном обеспечении 
которых осуществляются институциональ-
ные процессы в социуме. Среди них можно 
выделить:

– Социетальные формы организован-
ности – это все формы организованности 
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социума, которые возникли естественным 
путем, т. е. согласно биогенетическим и со-
циокультурным программам (род, племя, 
друзья, этносы, семья и т. п.). 

– Целевые формы организованности – это 
все формы организованности, которые соз-
даются людьми для достижения определен-
ной цели или нескольких целей (организа-
ции, движения и т. п.). 

– Социо-техногенные формы органи-
зованности – это такие формы организо-
ванности, создание, функционирование и 
существование которых предполагает обяза-
тельное использование техники, без которой 
их воспроизводство в принципе невозможно 
(поселения, космические и полярные стан-
ции и т. п.). 

В качестве гипотезы можно предполо-
жить, что, возможно, по потенциальной при-
роде, позволяющей участвовать институци-
ональному элементу в процессе выполнения 
институциональной функции, среди них 
можно выделить следующие:

– Универсальные элементы. Это означает, 
что они могут быть элементами любых ин-
ституциональных практик и инноваций. По-
видимому, к ним следует отнести большин-
ство неспецифических социальных форм 
организованности. 

– Ограниченно универсальные элементы. 
Эти элементы наряду с институциональны-
ми практиками конкретных социальных ин-
ститутов, могут использоваться и в некото-
рых других институциональных практиках. 
Наиболее характерный пример – основопо-
лагающие нормы Конституции. 

– Специализированные элементы. Эти 
элементы могут быть частью только опре-
деленных институциональных практик (на-
пример – делегирование полномочий). 

– Узко специализированные элементы. 
Каждый из них может быть элементом толь-
ко какой-то одной конкретной институцио-
нальной практики. 

Институциональные феномены, выпол-
няя своё функциональное предназначение, 
распределены в пространстве всего обще-
ства и «вступают в дело» там и тогда, где и 
когда в этом возникает необходимость. 

Пространственная распределенность в 
обществе институциональлных феноме-
нов порождает необходимость их «сборки» 
в случае «запроса» со стороны общества 

для выполнения определенной социально 
значимой функции. Следует иметь в виду, 
что социальные практики уже фактически 
«собраны» на когнитивном уровне в виде 
habitus’ов и в случаях нужды осуществляют-
ся индивидами автоматически, как правило, 
при минимальном участии сознания. 

Процесс институциональной сборки осу-
ществляется путем согласованного взаи-
модополняющего сочетания гетерогенных, 
распределенных в обществе функциональ-
но необходимых компонентов (элементов), 
представляющих собой различные (назван-
ные выше) институциональные комплексы. 
Непосредственным результатом институ-
циональной сборки становится сформиро-
ванная для выполнения социального заказа 
структура, представляющая собой опреде-
ленную целостность, состоящую из функ-
ционально необходимых регулятивных эле-
ментов и, обеспечивающих их влияние и 
протекание институциональных процессов, 
форм организованности. 

Совокупность выработанных в обществе 
взаимодополняющих друг друга для выпол-
нения определенной социально значимой 
функции практик, а также «изобретаемых» 
социальных инноваций представляют собой 
институцию. В свою очередь, совокупность 
функционально однородных институций со-
ставляют субинститут, а совокупность функ-
ционально однородных субинститутов – со-
циальный институт. 

Целью формирования институциональ-
ной сборки является необходимость «за-
пуска» процесса взаимно согласованных 
действий распределенных в обществе суб-
станционально неоднородных институци-
ональных компонентов (элементов) для 
выполнения определенного социального 
заказа. Результат институциональной сбор-
ки  – сформированный функционально не-
обходимый институциональный феномен 
в виде социальной практики, социальной 
инновации, институции, субинститута, 
института или интегрированной институ-
циональной структуры, обеспечивающий 
выполнение социального заказа. Причина 
«запуска» процесса институциональной 
сборки – это выраженный тем или иным 
образом институционально полномочным 
представителем социума или стихийно сло-
жившейся ситуацией запрос (требование) 
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на выполнение специфической социально 
значимой функции. 

Перечисленные выше условия институ-
циональной сборки определяют и «работу» 
институциональных структур, сформиро-
ванных институциональными сборками. 

Таким образом, представленная модель 
институциональной сборки позволяет опи-
сать динамику формирования институцио-
нальных структур, представив этот процесс 
в явном виде. 

Представленная выше концептуальная 
модель институциональной системы, опре-
деляет модель социального института «Обе-
спечение производства, воспроизводства и 
развития знаний, умений и навыков». 

Теперь, исходя из представленной ин-
ституциональной модели общества, может 
быть дана структура социального института 
«Обеспечение производства, воспроизвод-
ства и развития знаний, умений и навыков». 
Он состоит из двух субинститутов: Наука и 
Образование. Проекция структуры социаль-
ного института «Обеспечение производства, 
воспроизводства и развития знаний, умений 
и навыков» на образовательное учреждение 
«Высшее учебное заведение» (ВУЗ) в виде 
образовательного комплекса «Образование / 
Наука» позволяет видеть, что высшее учеб-
ное заведение этого типа представляет со-
бой фрактал данного социального институ-
та. Согласно определению Б. Мандельброта, 
придумавшего термин, «фракталом назы-
вается структура, состоящая из частей, ко-
торые в каком-то смысле подобны целому»  
[1, с. 65]. Таким образом, фрактал – это такой 
объект, который обладает свойством само-
подобия. Это означает, что малый фрагмент 
структуры такого объекта подобен другому, 
более крупному фрагменту или даже струк-
туре в целом [5, с. 85]. Фрактальная струк-
тура образуется путём бесконечного повто-
рения (итерации) исходной формы во всё 
уменьшающемся (или увеличивающемся) 
масштабе по определённому алгоритму, это 
итеративный и рекурсивный (возвратный) 
алгоритм. Повторение одной и той же струк-
туры в разном масштабе означает масштаб-
ную инвариантность фракталов [2, с. 23]. 

Очевидно, что ВУЗ, как институциональ-
ный образовательный комплекс «Образова-
ние / Наука», является, согласно перечислен-
ным выше характеристикам, классическим 

фрактальным объектом. Это справедливо, 
если рассматривать его как «вверх» (его 
структура воспроизводит структуру «сво-
его» социального института), так и «вниз» 
(его структура воспроизводится на уровне 
факультетов и кафедр, в первую очередь – 
выпускающих). Наглядным проявлением 
фрактальной природы такого институцио-
нального комплекса является, например, Но-
восибирский государственный технический 
университет. 

Поскольку институциональная система 
общества функционально обеспечивает его 
воспроизводство (в этом его «служение» 
обществу), то каждый социальный институт 
представляет собой функциональную систе-
му, подчинённую выполнению своей функ-
ции относительно общества. Соответствен-
но, на всех иерархических уровнях каждого 
социального института должна выполняться 
«порученная» ему функция. В полной мере 
это относится к социальному институту 
«Обеспечение производства, воспроизвод-
ства и развития знаний, умений и навыков» 
и, в частности, к его структуре ВУЗ как ин-
ституциональный образовательный ком-
плекс «Образование» / Наука». 

Фрактальная природа данного институ-
та и его структур позволяют, как и относи-
тельно других сложных систем, определять 
характер процессов на больших масштабах, 
зная их ход на малых масштабах и наоборот 
[5. с. 86]. Однако качественные характери-
стики феноменов, порождаемых функци-
онированием, например, ВУЗа как инсти-
туционального комплекса «Образование / 
Наука» (качество получаемого образования, 
качество управления образовательным ком-
плексом и т. п.) требуют соответствующей 
теоретической модели, позволяющей опе-
рационализировать «производимые» эф-
фекты, порождающие те или иные качества 
образовательных феноменов. При наличии 
разработанных на основе необходимой те-
оретической модели методик, появляется 
возможность выразить получаемые образо-
вательным комплексом качества в количе-
ственных значениях. 

Потребность в получении информации 
о качественных параметрах, например, 
функционирующего институционального 
комплекса ВУЗ как система «Образование / 
Наука», определяет потребность в исполь-
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зовании соответствующей теоретической 
модели. В этом качестве может быть исполь-
зована авторская концепция эмерджентных 
эффектов, суть которой изложена ниже. 

Эмерджентные эффекты – это те послед-
ствия взаимодействий, которые проявляют 
себя в виде конкретных свойств (если они 
социально значимы, их принято называть 
качеством), возникающих у определенных 
целостностей (систем). Их функциональная 
востребованность со стороны общества  – 
в появившемся у системы новом свойстве 
(качестве). Это значит, что у системы по-
явилось нечто другое, существенно отли-
чающее ее от того, чем являются индиви-
дуальные свойства или арифметическая 
(аддитивная) сумма свойств участников ком-
плекса взаимодействий при осуществлении 
определенной функции (деятельности). Со-
ответственно, совокупность всех элементов 
и комплексов, функционально объединен-
ных в единую систему, обычно называемой 
«Система образования» (и это же относится 
к институциональному комплексу ВУЗ), как 
целостность есть другое, чем сумма свойств, 
которыми обладают составляющие ее обра-
зовательные практики и институции. Это оз-
начает, что она обладает эмерджентностью. 

Для понимания того, как формируются 
эмерджентные свойства субинститута «Обра-
зование» (и его структур, включая институци-
ональный комплекс ВУЗ), далее изложена суть 
концепции эмерджентных эффектов [6; 7]. 

Любая социальная целостность облада-
ет совокупностью определенных свойств, 
единство которых можно определить тер-
мином «эмерджентность». Эмерджентность 
свойственна и институциональным фено-
менам, хотя их агрегированная природа де-
лает это их совокупное свойство не всегда 
явным, оно может быть как бы «размыто» и 
поэтому неочевидно. Так же обстоит дело и 
с субинститутом «Образование»: формаль-
но отдельные элементы системы образова-
ния могут соответствовать существующим 
стандартам, но в качестве целостного функ-
ционально востребованного институцио-
нального образования современная система 
образования несовершенна. Причина такого 
положения – несогласованность взаимодей-
ствий между элементами и комплексами 
агрегации (если использовать терминоло-
гию Г. Спенсера). 

Эмерджентность отражает совокупное 
свойство любой целостности, определяя 
ее качественное состояние. Это ключевое 
положение эмерджентности для любых со-
циальных целостностей (а значит и для их 
качественного состояния) обусловлено тем, 
что эмерджентность «производится» эмер-
джентными (можно сказать и – системными) 
эффектами. 

Эмерджентные эффекты можно разде-
лить на две группы:

– основные (определяют само существо-
вание целостности);

– дополнительные (оптимизируют ситу-
ационное функционирование целостности). 

В свою очередь, основные эмерджентные 
эффекты:

– связность / деструктивность;
– адаптивность / дезадаптивность;
– неаддитивность (синергия / синерезия). 
Выполняя вспомогательную функцию, 

дополнительные (комплементарные) эмер-
джентные эффекты предопределяют ситу-
ативное функционирование целостности. 
Среди них могут быть, например, следу-
ющие: управляемость, гибкость, устойчи-
вость и другие. 

Существование различных социаль-
ных образований обеспечивается их спо-
собностью «производить» необходимые 
эмерджентные эффекты и в результате об-
ретать определенные новые свойства. Со-
ответственно, функциональность любого 
институционального образования опреде-
ляется его способностью «производить» 
необходимые для общества эмерджентные 
эффекты. 

Для субинститута «Образование» (и его 
структур, включая институциональный ком-
плекс ВУЗ), исходя из ориентации на рыноч-
ную востребованность его конечного про-
дукта, проявлением эмерджентного эффекта 
этого продукта будет: «качественный / нека-
чественный». 

Итак, исходя из институциональной 
природы образовательных структур и учи-
тывая свойство социума «производить» 
эмерджентные эффекты, можно предста-
вить некоторые синергийные возможности 
ВУЗа, как образовательного комплекса «Об-
разование / Наука». Однако прежде следует 
представить то основание, в соответствии с 
которым должен определяться конечный ре-
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зультат функционирования ВУЗа как образо-
вательного комплекса. 

Рассматривая то, что может дать рос-
сийскому обществу системный переход к 
функционированию ВУЗов в виде образова-
тельного комплекса «Образование / Наука», 
автор подходит к этому с маркетинговой 
позиции. Это означает ориентацию на ко-
нечный «продукт», который «производит» 
и предлагает на рынке потребителям ВУЗ-
образовательный комплекс «Образование 
/ Наука». Как известно, фундаментальным 
положением маркетинга является следую-
щее положение: параметры качества (или 
просто, качество) производимого для рынка 
продукта задаются его потенциальными по-
требителями. 

Поэтому продукт, «произведённый» ВУ-
Зом-образовательным комплексом «Обра-
зование / Наука» должен своим качеством 
удовлетворять потребности потребителей. 
В этом заключается социальный заказ об-
щества, который должен выполнить инсти-
туциональный комплекс ВУЗ, чтобы быть 
востребованным. А быть востребованным в 
условиях рынка – это значит иметь возмож-
ность обеспечить своё существование. 

Каким же образом возникает необходи-
мое качество «продукта», «производимо-
го» институциональным комплексом ВУЗ-
образовательный комплекс «Образование / 
Наука»? Как известно, качество – это социаль-
но значимое(-ые) для общества свойство(-а). 
Общество выражает свой социальный заказ 
на определённое (-ые) свойство(-а) желаемо-
го продукта на рынке путём его приобрете-
ния или отказа от него. 

Следовательно, ВУЗ-образователльный 
комплекс «Образование / Наука» должен 
«производить» определённые свойства (ка-
чества) «выдаваемого» на рынок образова-
тельного «продукта». Очевидно, что благо-
даря интеграции в единой образовательной 
системе такого ВУЗа процесса предоставле-
ния знаний и их практического преломления 
в процессе научной, а зачастую – научно-
прикладной деятельности, компетентность 
обучающихся в таком образовательном ком-
плексе потенциально будет выше, чем без 
подразделения «Наука». В этом проявляют-
ся явные синергийные возможности (потен-
циал) ВУЗа как образовательного комплекса 
«Образование / Наука». 

Однако относительно качества продукта 
возникает следующий вопрос: откуда эти 
свойства (качества) берутся, в частности,  
в области образования? По мнению автора, 
свойства (качества, если они востребованы 
обществом) – это проявления эмерджент-
ных эффектов. А поскольку эмерджентные 
эффекты «производятся» взаимодействи-
ями (взаимодействия в обществе принято 
называть социальными), то качество (свой-
ства) социальных взаимодействий в системе 
ВУЗ-образовательный комплекс «Образова-
ние / Наука» обеспечивает «производство» 
эмерджентных эффектов соответствующих 
свойств (качеств). Что означает для этого 
комплекса «производство» образовательно-
го «продукта» соответствующего качества? 
В какой степени качество «произведённого» 
ВУЗом образовательного «продукта» устра-
ивает общество, может быть определено с 
помощь принятых в обществе стандартов ка-
чества. Так общество сообщает производите-
лям о своих потребительских интересах. 

Поскольку качество социальных взаимо-
действий в системе ВУЗ-образовательный 
комплекс «Образование / Наука» порож-
дает соответствующие эмерджентные эф-
фекты, что в свою очередь определяет ка-
чество «производимого» образовательного 
«продукта», то зная свойства (качества) 
этих взаимодействий и порождаемые ими 
эмерджентные эффекты, можно прогнози-
ровать свойства (качества) образователь-
ного «продукта». Исходя из этого, перед 
научным сообществом стоит актуальная за-
дача – обеспечить исследователей-приклад-
ников методическим инструментарием для 
диагностики социальных взаимодействий в 
процессе функционирования ВУЗа как об-
разовательного комплекса «Образование / 
Наука». Получая необходимую информацию 
о качестве социальных взаимодействий в об-
разовательном комплексе ВУЗа, можно оп-
тимизировать управление «производством» 
образовательного «продукта» необходимого 
качества. 

Поскольку оптимальные взаимодей-
ствия  – это согласованные взаимодействия, 
а они всегда «производят» синергию, это 
означает практически экономию ресурсов в 
образовательном процессе при получении 
необходимого качества «продукта», т. е. ка-
чества получаемого образования. 
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Таким образом, переход отечествен-

ной Высшей школы на систему ВУЗ-
образовательный комплекс «Образование / 
Наука» обеспечивает как минимум две об-
ласти «производства» синергии:

1) Реальное повышение профессиональ-
ной компетентности выпускников высших 
учебных заведений. 

2) Экономию затрачиваемых на образова-
тельный процесс ресурсов. 

Библиографический список

1. Безручко Б. П. Путь в синергетику. Экскурс 
в десяти лекциях. – М.: КомКнига, 2005. – 304 с. 

2. Исаева В. В. Синергетика для биоло-
гов: вводный курс: учеб. пособие. – М.: Наука,  
2005.  – 158 с. 

3. Капица С. П. Синергетика и прогнозы буду-
щего. Изд. 3 – е. – М.: Едиториал УРСС, – 2003.  – 
228 с. 

4. Кирдина С. Г. Институциональные матри-
цы и развитие России. – Новосибирск: ИЭиОПП 
СО РАН, – 2001. – 308 с. 

5. Князева Е. Н. Основания синергетики. Ре-
жимы с обострением, самоорганизация, темпо-
миры. – СПб.: Алетейя, – 2002. – 414 с. 

6. Крейк А. И. Актуальная модель институ-
циональной системы общества // Новосибирск: 
НГУЭиУ, – 2011. – С. 10–25.

7. Крейк А. И. Эмерджентные следствия соци-
альной функции субинститута «Образование».  // 
Идеи и идеалы. – 2011. – №1 (7). – Т. 2. – С. 68–87.



23Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

Сложившаяся в России традиционная си-
стема обучения сменяется новой, утвержда-
ется компетентностный подход в образова-
нии. В настоящее время деятельность вузов 
направлена на совершенствование самооб-
разовательной деятельности студентов. Это 
связано, в первую очередь, с переходом к 
системе непрерывного образования и пере-
распределением акцентов с образовательной 
деятельности на самообразовательную, с 
переходом к новым Федеральным Государ-
ственным образовательным стандартам на 
основе компетентностного и субъектного 

подходов. Увеличивающийся поток инфор-
мации диктует необходимость самостоя-
тельного приобретения и применения зна-
ний в различных сферах деятельности. 

Под влиянием происходящих в высшей 
школе перемен, широко применяются новые 
технологии и активные методы обучения и 
контроля. Актуальность использования те-
стовых методик и технологий в образова-
тельной практике значительно возросла и, 
наряду с традиционными методами контро-
ля знаний, тестирование становится необхо-
димой частью педагогического процесса. 
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На современном этапе, для преподавателя 

вуза одной из главных является задача орга-
низации работы по развитию различных ви-
дов деятельности, значительное место среди 
которых занимает самообразовательная дея-
тельность студентов (СДС). 

Самообразовательная деятельность сту-
дентов трактуется нами как систематиче-
ская, целенаправленная, избираемая и ре-
ализуемая ими учебная работа, в процессе 
которой происходит формирование самооб-
разовательной компетентности. 

Для преподавателя высшей школы уро-
вень знаний зачисленных на первый курс 
абитуриентов, является исходной базой для 
формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций студента. Сво-
евременная оценка этого уровня позволит 
моделировать условия СДС [4]. Педагоги-
ческой практикой установлено, что таким 
видом контроля является входной автомати-
зированный тестовый контроль остаточных 
знаний школьников по учебной дисциплине, 
при обязательном соблюдении законов те-
стологии. 

Исторический обзор применения тестов 
(англ. test – испытание) в мировой практике 
показывает, что впервые тест возник как ме-
тод изучения индивидуальных физических, 
физиологических и психических различий, 
когда для их оценки психологи попытались 
применить различные способы измерения. 
Временем его возникновения считается ко-
нец XIX – начало XX вв. В настоящее время 
метод тестирования широко применяется 
как за рубежом, так и в и в нашей стране. 

В Толковом словаре русского языка [3] 
понятие «тест» определено как: «психотех-
ническое испытание, состоящее в том, что 
испытуемому предлагается решить одну или 
несколько задач для определения тех или 
иных его способностей (памяти, внимания, 
быстроты реакции и т. д.)», а наука, которая 
занимается вопросами разработки тестов 
для объективного контроля знаний, уме-
ний, навыков и представлений, называется 
тестологией. Важную роль в становлении 
отечественной тестологии сыграли работы 
видных российских психологов (П. П. Блон-
ского, М. С. Бернштейна, С. М. Василейско-
го и др.) С начала ХХ века определилось 
и педагогическое направление в развитии 
тестологии [1; 2] По определению профес-

сора В. C. Аванесова, классика отечествен-
ной тестологии, внесшего большой вклад в 
развитие теории и практики отечественной 
тестологии: «педагогический тест – это си-
стема заданий возрастающей трудности и 
специфической формы, позволяющий каче-
ственно оценить структуру и измерить уро-
вень знаний учащихся» [1]. 

По средствам предъявления педагоги-
ческие тесты делятся на бланочные и ком-
пьютерные (чаще всего с использованием 
специального программного обеспечения). 
Компьютерное тестирование имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с бланочным тести-
рованием: получение мгновенного результа-
та, исключение предвзятости, нормирование 
трудности и объёма тестовых заданий, мас-
совость, лёгкость обработки результатов, 
формирование базы тестовых заданий, воз-
можность тестирующих программ работать 
в режиме обучения и др. 

Сегодня в педагогической среде отно-
шение к тестированию весьма противо-
речивое – есть сторонники и противники.  
В данной статье авторы затрагивают толь-
ко вопросы входного автоматизированного 
тестирования знаний первокурсников и ис-
пользования результатов как инструмента 
планирования СДС на последующих этапах 
обучения. 

Существуют разные подходы к построе-
нию тестов, разные цели и методики, также 
широк спектр интерпретаций результатов 
тестирования. Эффективность автоматизи-
рованного контроля знаний очевидна, но она 
зависит от многих факторов: качества и воз-
можностей контролирующей программы, 
выбора формы тестовых заданий, методики 
составления заданий, организации тестиро-
вания и др. 

В пользу автоматизированного тестирова-
ния говорит тот факт, что оценка предъявля-
ется сразу, как и возможность детализации 
по каждому тестируемому. Для студента  – 
это мотив ликвидировать свои пробелы в 
знаниях, для преподавателя – это может 
быть методической основой для разработки 
программы факультативного курса по учеб-
ной дисциплине. 

Детальная обработка и интерпретация 
результатов в контексте самообразования 
дает преподавателю немало фактов для раз-
ных выводов. Например, пополнение банка 
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тестовых заданий по мере изучения нового 
учебного материала позволяет снизить про-
цент «угадывания» правильных ответов. В то 
же время большой банк тестовых заданий раз-
ной сложности, упорядоченных по содержа-
нию – это первый шаг к созданию тестов адап-
тивного вида. Адаптивный тест – тест, при 
котором компьютер выбирает для конкретного 
студента вопросы в зависимости от качества 
его предыдущих ответов. Это дает возмож-
ность для самообучения и подготовки к раз-
ным видам контроля во внеаудиторное время. 

Таким образом, большой банк тестовых 
заданий, открывает возможность нетра-
диционного построения педагогического 
процесса, в котором тестовые материалы 
используются не только для контроля под-
готовленности при текущей тематической 
проверке знаний, но и для обучения студен-
тов. В этом случае можно говорить об обу-
чающем потенциале тестовых заданий и о 
разработке адаптивных тестов для индиви-
дуального подхода при обучении студентов. 

В Сибирской академии финансов и бан-
ковского дела практика тестирования перво-
курсников по ряду дисциплин существует 
более пяти лет. Очевидный факт, что разра-
ботка тестов требует серьезной подготовки, 
и определенных знаний в области научных 
основ педагогических измерений, а также 
владения методами статистической обра-
ботки результатов. Тем не менее, это первый 
шаг на пути к разработке адаптивных и гетеро-
генных тестов и применении их в педагогиче-
ском процессе для комплексной оценки уров-
ня подготовленности студентов по нескольким 
учебным дисциплинам, например, информа-
ционные технологии – экономика, информа-
ционные технологии – менеджмент и т. д. 

Работа с тестовым материалом по дис-
циплине информатика, обобщение опыта 
тестирования по другим дисциплинам, из-
учение специальных программных продук-
тов  – все это позволило создать большой 
банк тестовых заданий и успешно приме-
нять их как для входного контроля, так и для 
других видов автоматизированного контро-
ля знаний студентов. 

Исходя из того, что эффективность авто-
матизированного контроля зависит, прежде 
всего, от качества контролирующей про-
граммы, нами был выбран специальный 
программный продукт комплексного сете-

вого тестирования KTC Net3. Программа 
имеет максимально упрощенный пользова-
тельский интерфейс и много других плюсов: 
поддержка 5-ти видов вопросов, выбор 1-го и 
нескольких вариантов ответов, ввод ответов 
с клавиатуры, расстановка соответствий и 
множество других полезных настроек. Глав-
ное достоинство, которое определило выбор 
этой программы, это возможность форми-
рования самостоятельных exe-файлов, спо-
собных работать на других компьютерах без 
участия KTC Net3. Это дает возможность 
индивидуального подхода к обучению, ком-
поновки заданий по темам для организации 
внеаудиторной работы студентов. 

После апробирования тестов по дисци-
плине информатика, автоматизированный 
контроль знаний стал активно использовать-
ся и по другим дисциплинам. С точки зрения 
психологии, представление тестов в едином 
формате, согласованным с характеристика-
ми человеческого глаза и мозга, обеспечива-
ет максимально легкое и быстрое восприя-
тие информации. В связи с этим, на основе 
стандартных требований к оформлению те-
стов [3], также были разработаны универ-
сальные методические рекомендации, для 
использования в любой области знаний. 

Для компьютерного тестирования ха-
рактерна закрытая форма заданий, которая 
предполагает выбор правильного ответа из 
предложенных вариантов (оптимальное ко-
личество альтернативных ответов – 4 или 
5), с обязательным использованием дистрак-
торов (от англ. distract – отвлекать) – непра-
вильных, но правдоподобных ответов. Од-
нако, в педагогической практике закрытая 
форма тестирования имеет высокий процент 
угадывания (50%), поэтому их одиночное 
использование в тесте считается неэффек-
тивным. В этом случае, для снижения про-
цента угадывания, нами включались усло-
вия с двумя правильными ответами, а также, 
в состав четырех альтернативных ответов, в 
качестве дистракторов, закладывались наи-
более часто встречающиеся ошибки уча-
щихся. Параллельно с тестом разрабатыва-
лись инструкции для испытуемого и правила 
оценки выполнения каждого задания. 

Чаще всего, за верный ответ принято да-
вать один балл, за неверный – ноль. В та-
ком случае сумма всех баллов, полученных 
студентом, равна числу его правильных 
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ответов, что упрощает статистическую об-
работку полученных данных и позволяет 
представить тест в виде матрицы, где строки 
матрицы представляют количество испытуе-
мых, а столбцы – число заданий. 

При обработке тестов очень важна пра-
вильная интерпретация полученных резуль-
татов. Нередко в матрице результатов тести-
рования возникает ситуация когда в столбце 
только единицы или только нули, это значит, 
что данный тест слишком легкий (все еди-
ницы) или слишком трудный (все нули). При 
такой ситуации на этапе пробного тестиро-
вания данное задание удаляется, но в ситу-
ации входного тестирования, это означает, 
что данная тема либо усвоена испытуемыми, 
либо нет. Статистическая обработка резуль-
татов входного тестирования и интерпрета-
ция в контексте оценки остаточных знаний, 
выявляет и такие качества испытуемых, как 
глубина знаний, логическое мышление, си-
стемность знаний. 

Критическое отношение к тестированию, 
понимание его возможностей и следование 

требованиям, правилам и рекомендациям, 
позволит педагогу адекватно использовать 
тесты как инструмент планирования СДС,  
а при определенных технических условиях – 
для стимулирования мотивации студентов к 
учению. Кроме того, получаемая на входном 
контроле информация позволяет осущест-
влять выбор методик при преподавании сво-
их дисциплин. 
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К моменту начала активной разработки 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессио-
нального образования третьего поколения 
(ФГОС ВПО) в России сложилась система 
многоуровневого высшего профессиональ-
ного образования (ВПО), которая состояла 
из двух образовательных подсистем: непре-
рывной подготовки дипломированных спе-
циалистов по 500 специальностям ВПО со 
сроком обучения, как правило, 5 лет, и сту-
пенчатой, обеспечивающей реализацию об-
разовательных программ по ступеням ВПО 
с присвоением выпускнику степени (квали-
фикации) бакалавра (срок обучения 4 года) 
и магистра (срок обучения 6 лет) по 120 на-
правлениям подготовки ВПО [8]. 

Сущность самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) заключается в организации са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти. Она является одним из важных средств 
подготовки студентов к активной самообра-
зовательной работе и в этом состоит ее ос-
новная дидактическая цель. 

Понимание целей и результатов само-
стоятельной работы (СР) предопределено 
разнообразием процессуально-организаци-
онных подходов к учебному процессу в выс-
шей школе:

• личностно-развивающий, в рамках ко-
торого СР обеспечивает инициацию лич-
ностного развития студента, процессов 
самоактуализации и самоопределения, са-
моразвития;
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• проблемный, при котором организуется 

самостоятельная поисковая, творческая дея-
тельность студента;

• компетентностный, обеспечивающий 
посредством СР формирование ключевых 
компетенций, необходимых для профессио-
нального становления;

• дистанционный, обуславливающий 
управление СР с помощью компьютерных 
и Интернет-технологий; при этом студенты 
включаются в деятельность по внутренним 
побуждениям и стимулам, выделяя цели и 
средства деятельности без непосредствен-
ной помощи преподавателя, что позволя-
ет им развить навыки самостоятельности,  
в том числе самоуправления, самоорганиза-
ции, самооценки, самоконтроля;

• инновационный, предполагающий про-
дуктивную деятельность преподавателя и 
студента в специально организованной си-
туации сотрудничества в процессе СР [3]. 

П. И. Пидкасистый пишет, что организа-
ция учебного процесса «… требует такого по-
строения обучения, при котором развивается 
активность, самостоятельность обучаемого, 
постепенное превращение его из объекта пе-
дагогического воздействия в субъекта осу-
ществляемой учебной деятельности». Такой 
подход возможен, если правильно строятся 
взаимоотношения учителя и ученика, в ходе 
развития которого активные функции посте-
пенно передаются обучаемому [5]. 

При выборе способов организации СРС 
необходимо учитывать обеспечение:

• активизации деятельности студентов;
• повышенной степени мотивации;
• прямых и обратных связей по взаи-

модействию студентов с преподавателем и 
остальными обучаемыми. 

Для удовлетворения перечисленных осо-
бенностей, очевидно, необходимо приме-
нять активные методы, такие как: ролевые 
игры, эвристические беседы, решение про-
блемных ситуаций, кейс-технологии, метод 
проектов и т. п. 

Одним из активных методов обучения 
является применение кейс-технологий. Ис-
пользование данного метода в обучении 
предшествует разработка конкретного при-
мера или использование готовых материалов 
с описанием ситуации реальной профессио-
нальной деятельности. Описание ситуации 
одновременно отражает не только практи-

ческую проблему, но и актуализирует опре-
деленный комплекс знаний. Следует учиты-
вать, что заявленная проблемная ситуация 
не должна иметь однозначных решений. 
Кейсы, за счет ориентации на практические 
проблемы, позволяют повышать мотивацию 
обучения, в связи с тем, что студентам ста-
новится понятным, зачем, в какой ситуации 
может пригодиться тот или иной учебный 
материал, как применить его в конкретной 
практической деятельности. 

С внедрением ФГОС ВПО 3 технология 
анализа конкретных ситуаций входит в пред-
метное обучение. Значительный вклад в раз-
работку и внедрение этого метода внесли  
Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатеринослав-
ский, О. В. Козлова, Ю. Д. Красовский,  
В. Я. Платов, Д. А. Поспелов, О. А. Овсян-
ников, В. С. Рапоппорт и др. 

Одним из широко используемых под-
ходов к классификации кейсов является их 
сложность, как отмечает А. М. Долгоруков 
[2]. При этом различают:

• иллюстративные учебные ситуации (на 
практическом примере обучить студентов 
алгоритму принятия правильного решения в 
определенной ситуации);

• учебные ситуации с формированием про-
блемы (ситуация в конкретный период време-
ни, цель – обучить диагностированию ситуа-
ции и самостоятельному принятию решения);

• учебные ситуации без формирования 
проблемы (ситуация более сложная, проблема 
четко не выявлена; цель – самостоятельно вы-
явить проблему, указать альтернативные пути 
ее решения с анализом наличных ресурсов);

• прикладные упражнения (конкретная 
сложившаяся ситуация; цель – поиск путей 
решения проблемы). 

Этапы организации учебного процесса с 
применением кейс-технологии:

1. Подготовительный (определение места 
кейса в учебном курсе; поиск источника; соз-
дание макета кейса; описание хода занятия). 

2. Ознакомительный (вовлечение обуча-
ющихся в анализ реальной ситуации, выбор 
оптимальной формы преподнесения матери-
ала для ознакомления). 

3. Аналитический (обсуждение ситуации в 
группах или индивидуальное изучение про-
блемы обучающимися; подготовка решения). 

4. Итоговый (основная задача этого этапа – 
представить и обосновать решение по кейсу). 
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Эффективность применение кейс-

технологии обуславливается наличием у 
студентов базовых теоретических знаний, 
умений применять методы анализа и ис-
следования социально-экономических 
процессов и явлений, практики участия в 
дискуссии и работы в малых группах. Так-
же важна профессиональная готовность 
преподавателя к формированию межпред-
метного интегрированного знания, ис-
пользованию методов активного обучения 
и приемов стимулирования творческого 
мышления, постоянному удержанию ау-
дитории (важно соблюдать жесткий регла-
мент обсуждения). 

Следующим активным методом обуче-
ния, которому на наш взгляд следует уделить 
внимание, является метод проектов. Он 
требует практического употребления теоре-
тических знаний при решении конкретных 
задач или проблем в совместной деятель-
ности учащихся (В. В. Гузеев, Л. Б Проко-
фьева), и активно используется во многих 
странах [1; 7]. 

Метод проектов можно определить как 
способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы (техно-
логию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим резуль-
татом, оформленным тем или иным образом. 

Основополагающими характеристиками 
метода проектов выступают (Е. С. Полат, 
П. С. Лернер):

• концентрация на личностном развитии 
студента и значимой для него, профессио-
нально ориентированной деятельности;

• индивидуальный темп работы над про-
ектом;

• комплексность, способствующая сба-
лансированному развитию психических и 
физиологических функций;

• универсальность применения багажа 
знаний в различных ситуациях, помогающая 
глубже и осознанно усвоить базовые позна-
ния и расширить их при необходимости;

• наличие некоего конечного продукта в виде 
презентации, доклада, проекта урока и т. п. [6]

Е. С. Полат определяет следующие тре-
бования к методу проектов:

1. Наличие значимой в исследователь-
ском, творческом плане проблемы/задачи, 
требующей интегрированного знания, ис-
следовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, 
парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной ча-
сти проекта (с указанием поэтапных резуль-
татов). 

5. Использование исследовательских ме-
тодов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач ис-
следования; выдвижение гипотез их реше-
ния; обсуждение методов исследования; об-
суждение способов оформление конечных; 
сбор, систематизация и анализ полученных 
данных; подведение итогов, оформление ре-
зультатов, их презентация; выводы, выдви-
жение новых проблем исследования. 

Реализация метода проектов ведет к изме-
нению позиции преподавателя. Теперь он дол-
жен выступать не как интерпретатор знания, а 
как координатор познавательного процесса, в 
функции которого входят корректировка учеб-
ного процесса, консультирование студентов. 

Отдельно следует сказать о необходимо-
сти организации внешней оценки проектов, 
поскольку только таким образом можно от-
слеживать их эффективность, сбои, необхо-
димость своевременной коррекции. 

Поскольку в настоящее время интерес для 
общества и работодателя представляет про-
фессионал, владеющий технологией сбора 
информации, способностью эффективно вза-
имодействовать с коллегами, сохранять и пре-
доставлять результаты своей работы, постоян-
но адаптироваться к изменяющейся внешней 
среде, нам представляется необходимым рас-
смотреть методику внедрения новейших Ин-
тернет-технологий в организацию СРС. 

Web 2. 0-технологии (web 2.0) открывают 
перед образовательной практикой широкие 
возможности: использование свободных 
электронных ресурсов в учебных целях; са-
мостоятельное создание сетевого контента; 
межличностное взаимодействия в образова-
тельном процессе. 

Основные положения концепции web 
2.0-образования (обучение происходит в со-
обществах, где учебной практикой является 
участие в жизни сообщества; обучение дея-
тельности происходит в процессе общения; 
общение состоит не только из слов, но и из 
изображений, мультимедиа; общение фор-
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мирует разнообразие динамичных и взаи-
мосвязанных ресурсов, которые создаются 
не только экспертами, но и студентами) из-
ложены в трудах Е. Д. Патаракина, А. На-
умова, С. М. Кожуховской, Е. В. Ткаченко, 
Tim O’Reilly, Paul Graham, Jason Fried и др. 

Сегодня во всем мире происходит интен-
сивная разработка принципов построения 
учебной среды, позволяющей учащимся 
принимать активное участие в создании 
сетевого контента. Системная модель учеб-
ного сообщества развивается в последние 
годы исследователем Института информа-
ционных технологий в Канаде Стивеном 
Даунсом и сотрудником научно-исследова-
тельского института Университета Атаба-
ски. Эти авторы полагают, что обучение, ор-
ганизованное с помощью информационных 
технологий, есть процесс создания сети, в 
которую включаются люди, организации, 
библиотеки, web-сайты, книги, журналы, 
базы данных или любой другой источник 
информации [4]. 

Эффективность СРС во многом зависит 
от возможности их самостоятельно контро-
лировать собственной деятельности. Ос-
новным объектом самоконтроля студентов 
могут быть: планирование СР и выполне-

ние индивидуального плана; изучение дис-
циплины согласно тематическому плану, 
рабочей программе; проектирование и вы-
полнение творческих работ; выполнение 
контрольных, тестовых работ. 

В результате проведённой работы нами 
была создана структура электронного учеб-
ного пособия (ЭУП) по дисциплинам, осу-
ществляющим подготовку студентов к 
использованию информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) в професси-
ональной деятельности. Оболочка пособия 
разрабатывалась с помощью инструмента 
«Сайты Google», на базе технологии JotSpot. 

Содержание ЭУП представляет собой 
единство всех основных элементов (тексто-
вых и графических) учебной информации. Его 
основной функцией является предоставление 
доступа к учебно-методическому обеспече-
нию дисциплин. На главной странице пособия 
представлен перечень дисциплин и профилей 
подготовки, оснащенных гиперссылками. 

Страница приветствия ЭУП представлена 
на рисунке 1. 

При переходе по гиперссылкам пользова-
тель попадает на страницу с соответствую-
щей информацией о планировании и опове-
щении студентов об учебных мероприятиях 

Рис. 1. Страница приветствия

http://www.oreillynet.com/pub/au/27
http://www.paulgraham.com/web20.html
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(календарь Google), а также рабочей програм-
мы дисциплины (Google Docs) (рисунок 2). 

Пункт меню навигации «Аннотация» 
включает в себя информацию о назначении 
и структуре ЭУП. 

Пункт меню «Методические указания» 
включает рекомендации по использованию 
ЭУП для преподавателя и студентов очной и 
заочной формы обучения. 

Пункт меню «Аудиторная работа» содер-
жит теоретический материал (лекции), презен-
тации к ним, лабораторные работы, перечень 

дополнительных источников информации 
для подготовки к аудиторным занятиям. 

Прежде чем приступить к выполнению 
лабораторной работы необходимо полно-
стью ознакомиться с ее содержанием, а 
также должен быть тщательно изучен тео-
ретический материал. Выполнение каждой 
работы сопровождается созданием отчет-
ного файла (отчета), в котором приводятся 
результаты выполнения пошаговой инструк-
ции. Для каждой лабораторной работы ука-
заны: тема, цель, задачи, ссылка на теорети-

Рис. 2. Планирование и оповещение студентов об учебных мероприятиях;  
просмотр рабочей программы дисциплины
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ческие основы работы, требования к отчету, 
задания, контрольные вопросы. 

Пункт меню «Учебный кейс» содержит 
описание проблемной ситуации, персона-
жей и их действий, требований к выполне-
нию кейса, система оценивания, перечень 
дополнительных источников информации. 

Для организации коллективной рабо-
ты студентов используется сервис «Google 
Группы» – средство обучения и группового 
сотрудничества; создание записей с возмож-
ностью обсуждения возникающих вопросов; 
размещение различного рода уведомлений. 

Для публикации и совместного редак-
тирования текстовых материалов предна-
значен онлайн-офис http://docs. google.com, 
который включает в себя текстовый процес-
сор, таблицы, презентации, формы и место 
хранения документов. 

Организация оценивания выполнения за-
даний осуществляется с помощью эксперт-
ной таблицы (в качестве экспертов выступа-
ют как сами студенты, так и преподаватель). 
Инструментом для ее создания явился сервис 
«Google Таблицы», где есть возможность вы-
явить среднее значение оценок студента; фор-
матировать ячейки по условию, чтобы авто-
матически определять студентов с оценками 
выше или ниже некоторого порога; создавать 
диаграммы как наглядное средство проведе-
ния анализа результатов мониторинга; предо-
ставлять общий доступ к таблицам. 

Данный сервис используется также как 
место для размещения студенческих работ, 
выполненных в процессе изучения дисци-
плины (тексты материалов по кейсу, пре-
зентации, текущие проверочные работы, от-
четы по лабораторным работам, проектные 
материалы). 

Пункт меню «Проект» находится в разра-
ботке. Здесь предполагается включить пере-
чень требований к структуре выполняемого 
студентами проекта, требования к представ-
лению результатов его выполнения (презен-
тация), система оценивания, перечень до-
полнительных источников информации. 

Пункт меню «Система контроля» вклю-
чает в себя средства для самоконтроля, под-
готовки и проведения входного, текущего, 
тематического и итогового контроля. Все 
виды контроля проводятся в тестовой фор-
ме и разработаны с помощью сайта онлайн-
тестирования «Твой тест». Автоматизиро-

ванная система предоставляет возможность 
создавать тестовые задания любого вида и 
сложности, формировать группы пользова-
телей, просматривать результаты. 

Для быстрого поиска сервисов, необхо-
димых для выполнения учебной работы сту-
дентами, используется пункт меню навига-
ции «Ссылки на сервисы». В рамках нашего 
проекта данный компонент реализован с по-
мощью сервиса Symbaloo. 

Пункт меню «Об авторах» включает све-
дения о разработчиках данного пособия. 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что внедрение в процесс подготовки 
студентов к использованию ИКТ в профес-
сиональной деятельности ЭУП позволяет 
повысить эффективность организации СРС, 
за счет преимуществ применения web 2.0 и 
современных методов организации СРС. 
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Как показывает анализ развития отече-
ственного и зарубежного высшего образова-
ния в исторической ретроспективе, одним из 
важнейших условий подготовки мобильных 
специалистов является интеграция в про-
цессе обучения в вузе двух видов деятель-
ности  – научной и образовательной. 

По-новому звучит эта проблема в период 
становления информационного общества. 
По мнению ряда исследователей [3; 4 и др.] 
доказательством этого могут служить следу-
ющие особенности сегодняшнего времени: 
ассимиляция научных знаний в обществе; 
экспансия науки в профессии; вхождение 
научной деятельности в качестве «функ-
циональной обязанности» рядовых специ-
алистов во многих профессиях; невозмож-
ность эффективного карьерного роста без 

использования научно-эвристических ме-
тодов обработки информации и принятия 
профессионально важных решений; омола-
живание профессий, ассоциированных с на-
укой – возрастает количество очень молодых 
людей в ряде профессиональных областей, 
связанных с научными достижениями и др. 
Следовательно, овладение опытом исследо-
вательской деятельности для современного 
специалиста означает развитие «…способ-
ностей, позволяющим легко приспособит-
ся к окружающей среде, воспользоваться 
её выгодами и преимуществами и устроить 
себе комфортную и обеспеченную жизнь» 
[7, с. 16]. 

Действительно, с точки зрения информа-
ционной структуры моделирования целемо-
тивационный и прогностический аспекты 
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обычной, повседневной практической де-
ятельности человека «… сродни научному 
творчеству, это как бы научное творчество 
в миниатюре» [10]. Прогностическую дея-
тельность, не задумываясь об этом, человек 
выполняет повседневно. Это проявляется в 
том, что прежде чем выполнить любой вид 
деятельности, человек прогнозирует и про-
ектирует цель, продукт, технологию и след-
ствия. Поэтому опыт исследовательской 
деятельности востребован в практической 
жизни, особенно в ситуациях, характеризу-
ющихся неопределённостью и непредсказу-
емостью, когда приходится действовать не 
по готовым алгоритмам а, сталкиваясь с но-
выми условиями, принимать нестандартные 
решения и прогнозировать их последствия. 

Занятия наукой не только помогают ов-
ладеть методологией научного поиска, об-
рести исследовательский опыт, но и содей-
ствуют формированию качеств личности, 
определяющих профессиональную мобиль-
ность будущих специалистов [1; 5 и др.]. 
Проведённые нами исследования показали, 
что студенты, которые активно занимались 
научно – исследовательской деятельностью 
в процессе обучения в вузе, творчески под-
ходят к выполнению своих профессиональ-
ных функций; обладают способностью к 
самостоятельному освоению знаний; у них 
выше уровень психологической готовности 
не только к профессиональной деятельности, 
но и к овладению новыми специальностями. 

Не случайно, научно-исследовательские 
компетенции, лежащие в основе познания 
окружающего мира, исследования его объ-
ектов, явлений и процессов, входят в число 
ключевых компетенций, которые особенно ак-
туальны в ситуации множественного выбора, 
динамики перемен, многочисленных проблем 
свойственных современной действительности 
[2]. Они рассматриваются как важнейшие спо-
собности человека к самостоятельному позна-
нию, к разрешению проблем, к оптимальному 
выбору стратегий поведения и деятельности. 
Сказанное выше предопределило включение 
системы научно-исследовательской работы 
студентов в механизм реализации модели под-
готовки будущих специалистов к профессио-
нальной мобильности. 

Обобщение материалов, представленных 
в научной литературе и личного опыта по-
зволяет утверждать, что для организации 

научно-исследовательской деятельности 
студентов целесообразно использовать 
традиционные для высшей школы формы: 
учебно-исследовательскую работу (УИРС) 
и самостоятельную научно-исследова-
тельскую работу (НИРС). Несмотря на их 
«традиционность», в настоящее время в 
психолого-педагогической литературе нет 
однозначного мнения о различиях в содер-
жании учебно-исследовательской деятель-
ности и научно-исследовательской деятель-
ности студентов. Многие исследователи 
считают, что УИРС выполняется в рамках 
научно-исследовательской работы встроен-
ной в учебный процесс (занятия с элемен-
тами учебно-исследовательской работы, 
курсовое проектирование, выпускные ква-
лификационные работы), основой целью, 
которой является формирование базовых 
исследовательских умений. А самостоятель-
ные научные исследования осуществляются 
в рамках НИРС, которая является необяза-
тельной и организуется параллельно учеб-
ному процессу. Например, по мнению Е. Са-
харчук научно-исследовательская работа 
студентов предполагает не «ученический» 
уровень изысканий, а научную значимость 
полученных результатов. Фактически она 
отличается от учебно-исследовательской 
работы не по качеству итогов, а скорее по 
характеру отношения к учебному процессу, 
поскольку выполняется сверх (вне) учебных 
планов. В то же время эффективность науч-
но-исследовательской работы обусловлена, 
с одной стороны, мерой её взаимодействия 
с самим учебным процессом, с другой – её 
собственной системной организацией, спец-
ификой её целей и результатов [9, с. 145]. 

Мы присоединяемся к мнению ряда ис-
следователей, согласно которому: «Научно-
исследовательская работа студентов пред-
ставляет собой комплекс форм и методов 
формирования у будущих специалистов 
творческого мышления, закрепления тео-
ретических знаний, приобретения исследо-
вательских умений, навыков социально-по-
лезной деятельности» [6, с. 123]. И считаем, 
что существенным различием между на-
учно-исследовательской и учебно-исследо-
вательской работой является лишь степень 
самостоятельности выполнения исследова-
тельского задания студентом и новизна ре-
зультата. 



35Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы
При организации НИРС в контексте под-

готовки к профессиональной мобильности 
мы опирались на антропологический подход 
в сочетании с гуманистическим, синергети-
ческим, акмеологическим и компетентнос-
ным подходами, что позволило нам опре-
делить развитие научно-исследовательской 
компетенции студентов, как приоритетную 
цель реализации этого компонента педаго-
гической системы. 

При различных подходах формирования 
содержания научно-исследовательских ком-
петенций [8; 11 и др.], можно выделить их 
инвариантную основу, в состав которой вхо-
дят следующие умения: формулировать про-
блему исследования; ставить цели и задачи 
исследования; определять объект и предмет 
исследования; выдвигать гипотезу исследо-
вания и предлагать пути её проверки, отли-
чать гипотезы от научных теорий; выбирать 
и использовать методы исследования; рабо-
тать с информацией; выполнять наблюде-
ния, измерения, описания, эксперименты, 
анализировать явления; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; диску-
тировать и отстаивать свою точку зрения. 

При организации научно-исследователь-
ской работы студентов мы учитывали необ-
ходимость: 

 – привлечения студентов к активной на-
учной работе на ранних этапах обучения, 
что не только позволяет поднять уровень 
«студенческой науки», но и создает принци-
пиально иные возможности для формирова-
ния ключевых компетенций, необходимых 
для готовности к профессиональной мо-
бильности; 

 – участия студентов первых курсов в ра-
боте научно-исследовательских кружков, 
постоянно действующих научных семина-
ров, научных конференций преподавателей, 
причём не просто как слушателей (они пред-
ставляют результаты собственных научных 
разработок), что способствует погружению 
в научно-исследовательскую деятельность с 
первых дней обучения; 

 –  предоставления возможности студен-
там осуществления научных исследований 
не только по профилю выбранной специаль-
ности, но и по другим профессиональным 
областям, что способствует не только рас-
ширению кругозора, активизации процессов 
самосовершенствования, но и приобрете-

нию опыта освоения другой профессиональ-
ной деятельности. 

Формирование опыта научно-исследо-
вательской деятельности это сложный про-
цесс, который осуществляется на протя-
жении всего периода обучения. При этом 
научно-исследовательские компетенции, 
формируются и реализуются согласно уров-
ню подготовки и «…. на каждой из ступеней 
образования они выступают своими особы-
ми сторонами, обусловленными возрастным 
особенностям обучаемых» [10]. 

В связи с этим мы сочли целесообразным 
выделить три этапа научно-исследователь-
ской работы студентов: понятийно-ориен-
тировочный, практико-деятельностный и 
мировоззренческий. 

Понятийно-ориентировочный этап иссле-
довательских компетенций связан с форми-
рованием у студентов целостных представ-
лений о сущности научной деятельности 
и ее функциях, знакомство с базовыми ис-
следовательскими умениями. На этом этапе 
предполагает обязательное участие студен-
тов в НИР. Он реализуется через специаль-
но разработанные курсы, соответствующей 
направленности и введение в базовые курсы 
элементов УИРС. На данном этапе студенты 
получают лишь основные навыки научно-
исследовательской деятельности. 

Разрабатываемые курсы исследователь-
ской направленности могут существенно 
различаться по содержанию и технологии 
преподавания, однако анализ наиболее эф-
фективных из них позволил нам выделить в 
них общее:

 – более высокую, чем при освоении дру-
гих курсов, мотивацию студентов. Как по-
казали результаты анкетирования, в боль-
шинстве случаев данная мотивация была 
обусловлена «профессиональной направ-
ленностью курса»; рассмотрением новых 
неизвестных (или малоизвестных) студен-
там, но достаточно актуальных проблем; 
возможностью обсуждения глобальных про-
блем «с преломлением на выбранную специ-
альность» и др. ;

 –  выбор преподавателем содержания и 
технологии курса, исходя из своих интере-
сов, желаний и возможностей. В этом случае 
тема курса, как правило, совпадает с кругом 
научных интересов преподавателя или непо-
средственно отражает тему диссертацион-
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ного исследования;

 – как показал анализ посещенных заня-
тий, данные курсы отличает комфортный 
психологический климат, достигаемый уста-
новлением субъект-субъектных отношений 
между преподавателем и студентом;

 – преподаватели в ходе занятия постоян-
но обращаются к субъектному опыту студен-
тов и иллюстрируют материал примерами из 
своей научно-исследовательской, преподава-
тельской и производственной деятельности. 

Следует заметить, что главной целью 
всех разработанных курсов, являлось «при-
витие вкуса» студентам к научно-исследова-
тельской работе, творческой деятельности. 
В качестве второй цели можно выделить 
освоение инструментальных основ иссле-
дований  – умение анализировать и систе-
матизировать поступающую информацию; 
выявлять проблему; планировать этапы ис-
следовательской работы; проводить иссле-
дования; анализировать и обобщать полу-
ченные результаты и др. 

В этом случае научная работа не являет-
ся самоцелью. Навыки, полученные в ходе 
освоения подобных курсов, служат осно-
вой дальнейшей учебно-профессиональной 
деятельности студента, что крайне важно 
при формировании готовности к професси-
ональной мобильности. Это подтверждают 
и данные, согласно которым формирование 
готовности студентов к профессиональной 
мобильности в группах, где курсы научно-
исследовательской направленности вводи-
лись на начальной стадии обучения, на 20–
25 % происходило успешнее по сравнению 
с другими экспериментальными группами. 

Практико-деятельностный этап ориен-
тирован на воспроизведение методологии 
научного поиска в ходе самостоятельных 
исследований. Этот уровень предполагает 
владение основными базовыми исследова-
тельскими умениями. Второй этап реализу-
ется как в рамках организации обязательной 
НИРС (написание курсовых и квалифика-
ционных работ), так и в рамках научных 
кружков, научных семинаров, студенческих 
лабораторий, которые не являются обяза-
тельными. 

Научно-исследовательская деятельность 
студентов на этом этапе профессионально 
направлена, основной целью научно-иссле-
довательской работы является реализация 

исследовательских компетенций в сфере 
будущей профессиональной деятельности. 
Большинство студентов воспринимают свое 
участие в исследовательской работе как под-
готовку к будущей практической деятель-
ности после окончания вуза. Поэтому боль-
шинство исследований лежащих в основе 
выполнения курсовых и квалификационных 
работ носят практико-ориентированный ха-
рактер. Это позволяет выбирать тематику 
этих работ в контексте проблем города, ре-
гиона, что крайне важно для формирования 
профессиональной мобильности будущих 
специалистов. 

Третий этап организации НИР это этап 
формирования мировоззренческого уровня 
исследовательских компетенций. Он связан 
с освоением методологии научного поис-
ка, предполагает наличие наряду профес-
сионально-методическими знаниями, фун-
даментальных методологических знаний. 
Результатом являются мировоззренческие 
идеи, суждения и обобщения, отражающие 
понимания причинно-следственных связей 
эффективности исследовательской деятель-
ности и своей роли в ее развитии. 

Формирование мировоззренческого 
уровня исследовательских компетенций 
осуществляется в период освоения второй 
ступени высшего образования – магистра-
туры. В рамках курсов магистратуры могут 
рассматриваться методологические пробле-
мы современной науки, философия науки, 
способы и формы научного познания, соот-
ношение естественнонаучной и гуманитар-
ной методологии, сущность «человекораз-
мерных» систем, специфика исследований 
в естественнонаучной области и в области 
гуманитарных наук. Именно на этом этапе 
в большей степени формируется целост-
ный образ мира с позиции исследователя (в 
том числе и мира профессий), развивается 
синергетическое восприятие мира, форми-
руется эвристические способы и методы 
обработки информации. Все это вносит нео-
ценимый вклад в формирование готовности 
к профессиональной мобильности. 

 Таким образом, все выше сказанное 
свидетельствует о том, что студенческая 
научно-исследовательская работа таит в 
себе богатый, не до конца еще изученный 
и использованный образовательный и вос-
питательный потенциал, который, как нам 
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кажется, позволит решить проблему подго-
товки мобильных специалистов, способных 
полноценно жить и трудиться в современ-
ном нестабильном вероятностном мире. 
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Проблемы формирования кадрового по-
тенциала российского общества и развития 
личности как полноценного субъекта рыноч-
ных отношений непосредственно связано с 
категорией конкурентоспособности. Под-
готовка конкурентоспособного специалиста 
особенно актуальна для развивающейся в 
нашей стране отрасли гостиничных услуг. 

В связи с этим мы поставили перед собой 
научную задачу разработки системы психо-
лого-педагогического сопровождения разви-
тия конкурентоспособности будущих специ-
алистов гостиничного сервиса. 

Опытно-экспериментальной базой иссле-
дования явился Астраханский государствен-
ный политехнический колледж. На разных 
этапах исследования было охвачено более 
450 студентов и преподавателей. Базовыми 
явились группы студентов специальности 
«гостиничный сервис». Опытную работу осу-
ществляла под нашим руководством препода-
ватель колледжа Н. В. Корнейченко [1; 2]. 

Анализ литературы и исследований по-
казал, что конкурентоспособность ассоци-
ируется в научных работах с успешностью 
человека как в профессиональной, так и в 
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личностной сферах. Данное понятие со-
относится в научной литературе с таки-
ми категориями, как профессиональная 
компетентность (М. А.  Чошанов, M. Lin-
ard, F. Rope), социальная компетентность 
(Г. В. Мухаметзянова, В. Ш.  Масленникова, 
П. Н.  Осипов, Т. М. Трегубова и др.), лич-
ностная компетентность (Е. В. Бондарев-
ская, О. С. Гребенюк, Ю. М. Орлов и др.). 
Представляет интерес психологическая 
концепция профессионально-личностного 
развития Л. М. Митиной. Ученая трактует 
конкурентоспособность личности как ин-
тегральное свойство, характеризующееся 
совокупностью личностных качеств, позво-
ляющих специалисту быть более успешным 
на рынке труда по сравнению с другими, об-
ладающими аналогичной подготовкой [3]. 

Анализ отечественных и зарубежных ис-
следований различных подходов к понятию 
конкурентоспособности специалиста позво-
лил нам сформулировать собственное пони-
мание категории «конкурентоспособность 
специалиста». 

Конкурентоспособность специалиста 
гостиничного сервиса – это интегральная 
характеристика личности менеджера, вы-
ражающаяся в совокупности личностных, 
профессиональных и полипрофессиональных 
качеств, определяющих успешность про-
фессиональной деятельности по организа-
ции сервисной деятельности в гостиницах 
и туристских комплексах в условиях тре-
бований и запросов работодателей и рынка 
труда. 

На основе аналитико-синтетической ра-
боты в структурк конкурентоспособности 
мы выделяем ены следующие компоненты: 
потребностно-мотивационный, содержа-
тельно-процессуальный и рефлексивно-оце-
ночный. 

Каждый из компонентов является отно-
сительно самостоятельной подструктурой, 
которая в то же время подчиняется общим 
законам развития личности и воплощает в 
себе единство сознания, деятельности и об-
щественных отношений. 

Работы В.  С.  Безруковой, В.  П.  Бес-
палько, А.  Н.  Дахина, Г.  А.  Лебеде-
вой, В.  М.  Монахова, А.  А.  Орлова, 
В.  А.  Штофа, И.  О.  Яковлевой и др. о 
моделировании в педагогических исследо-
ваниях, позволили прийти к выводу о том, 

что модель должна включать такие элемен-
ты, которые непосредственно и однозначно 
влияют на качество учебной деятельности 
студентов, а ее структура должна создавать 
возможности контроля достижений студен-
тов на всех этапах работы по формированию 
конкурентоспособности. В то же время было 
очевидно, что модель должна предоставлять 
возможности для активного вмешательства с 
целью своевременной коррекции рассматри-
ваемого явления. Графическое изображение 
модели конкурентоспособности будущего 
специалиста гостиничного сервиса пред-
ставлено на рисунке 1. 

В модель входят структурные компонен-
ты конкурентоспособности: потребностно-
мотивационный, содержательно-процессу-
альный, рефлексивно-оценочный. 

Потребностно-мотивационный ком-
понент отражает мотивацию учебно-про-
фессиональной деятельности, мотивацию 
достижения, потребность в саморегуляции 
поведения и деятельности, потребность в 
саморазвитии. 

Содержательно-процессуальный компо-
нент составляют знания, умения и навыки 
коммуникативного, регулятивного и иного 
характера, определяющие успешность кон-
курентоспособного поведения, социаль-
но-личностные, экономические и органи-
зационно-управленческие, общенаучные, 
общепрофессиональные специальные ком-
петенции. 

Рефлексивно-оценочный компонент 
включает в себя самооценку, самоконтроль 
и самоанализ, управление саморазвитием и 
профессиональный ростом, саморегуляцию 
поведения и деятельности. 

Содержание конкурентоспособности буду-
щего специалиста, на наш взгляд, определяет-
ся рядом внутренних и внешних параметров. 

К внутренним параметрам (индивидуаль-
но-личностным) относятся индивидуальные 
склонности, способности и задатки, черты 
характера, профессионально значимые ка-
чества, позволяющие студентам эффективно 
овладевать избранной профессией и осу-
ществлять в будущем разнообразные про-
фессиональные функции. 

В группу внешних параметров входят нор-
мативные и социально-организационные. 

Нормативные задают соответствие всех 
характеристик специалиста требованиям го-
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сударственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
специальности «гостиничный сервис», тре-
бованиям работодателей и требованиям об-
щества как комплексного потребителя про-
фессиональных услуг. 

Социально-организационные определя-
ются полезностью конкретных професси-
ональных услуг и потребностью в них раз-
личных социальных структур потребителей. 
Социально-организационные параметры 
требуют от выпускников гибко ориентиро-
ваться на рынке труда и быть готовыми к 
продолжению образования, к переквалифи-
кации, самообразованию и саморазвитию. 

Оси X, Y, Z – это оси индивидуально-лич-
ностного, нормативного и социально-орга-
низационного параметров. 

Логика исследования и анализ результа-
тов сформированности конкурентоспособ-
ности будущего специалиста гостиничного 
комплекса в процессе профессиональной 
подготовки в колледже позволили использо-
вать шкалу уровневой оценки, включающую 
в себя три уровня: репродуктивный, продук-
тивный, творческий. 

Для выявления и описания уровней сфор-
мированности конкурентоспособности 
были определены критерии и показатели 
конкурентоспособности будущего специ-
алиста, соотнесенные с компонентами кон-
курентоспособности (табл. 1.). 

С учетом выделенных показателей были 
описаны поуровневые характеристики 
сформированности конкурентоспособно-
сти. 
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Рисунок 1. Модель конкурентоспособности специалиста гостиничного сервиса 
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Рис 1. Модель конкурентоспособности специалиста гостиничного сервиса
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Опытно-экспериментальная работа по-
казала, что процесс формирования конку-
рентоспособности будущего специалиста 
гостиничного сервиса является длительным, 
сложным и целостным. Для обеспечения 
большей результативности этого процесса 
мы выделили в целостном процессе профес-
сиональной подготовки три этапа: 

– мотивационно-ценностный этап – на-
правлен на формирование отношения к 
будущей профессиональной деятельности 
как личностной и социальной ценности, на 
осознание студентом значимости форми-
рования личностных качеств конкуренто-
способного специалиста, на формирование 
потребности в профессиональном и лич-
ностном росте;

– когнитивно-деятельностный этап – 
направлен на овладение студентом соот-
ветствующим объемом знаний, умений и 
навыков, профессиональными функциями 
менеджера, на развитие способностей ре-

шать профессиональные задачи на уровне 
инноваций и творчества; 

– рефлексивно-преобразующий этап – на-
правлен на саморегуляцию поведения и де-
ятельности, осознание и оценку студентом 
своих учебных и профессиональных дей-
ствий, актуализацию личностных качеств, 
отражающих конкурентоспособность, на 
развитие способностей проектировать свое 
профессиональное развитие. 

Содержание каждого этапа обусловлено 
логикой освоения образовательной програм-
мы специальности «гостиничный сервис» и 
потенциалом общегуманитарных, социаль-
но-экономических, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, содержанием 
производственной (профессиональной) 
практики. 

В основе преемственности этапов лежит 
идея формирования личности студента как 
субъекта учебной и профессиональной дея-
тельности в условиях обучения в колледже. 

Таблица 1
Критерии и показатели сформированности конкурентоспособности будущего специалиста 

гостиничного сервиса в процессе обучения в колледже

Компо-
ненты Критерии и их содержание Показатели

П
от

ре
бн

ос
тн

о-
 

мо
ти

ва
ци

он
ны

й

Мотивационный:
Мотивация учебно-профессиональной 
деятельности. 
Мотивация достижения. 
Цели и потребности учебно-профессио-
нальной деятельности. 
Потребность в саморегуляции поведения и 
деятельности. 
Потребность в саморазвитии. 

Уровень мотивации профессиональной дея-
тельности. 
Уровень мотивации учебной деятельности. 
Развитость познавательных потребностей. 
Отношение к будущей профессиональной 
деятельности как к личностной и социальной 
ценности. 
Степень выраженности стремления к дости-
жению успеха. 
Превалирование мотива достижения успеха 
над мотивом избегания неудач. 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о-

 
пр

оц
ес

су
ал

ьн
ы

й

функциональный:
Знания, умения и навыки коммуникативно-
го, регулятивного и иного характера. 
Компетенции: социально-личностные; 
экономические и организационно-управ-
ленческие; общенаучные (компетенции 
познавательной деятельности); обще-
профессиональные специальные (про-
фессионально-функцио-нальные знания и 
умения). 

Объем и качество знаний, умений и навыков 
и их соответствие требованиям государствен-
ного образовательного стандарта. 
Общегражданские качества. 
Организаторские способности. 
Способность решать профессиональные за-
дачи на уровне инноваций и творчества. 
Владение приемами конструктивного про-
фессионального и межличностного общения. 

Ре
фл

ек
си

вн
о-

оц
ен

оч
ны

й

Рефлексивный:
Самооценка. 
Самоконтроль и самоанализ. 
Управление саморазвитием и профессио-
нальный ростом. 

Способность проектировать свое профессио-
нальное развитие. 
Способность к саморегуляции поведения и 
деятельности. 
Осознание себя как субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности. 
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С целью формирования конкурентоспособ-
ности как интегральной характеристики лично-
сти будущего менеджера гостиничного сервиса 
нами разработана технологическая карта изуча-
емого процесса, включающая в себя определе-
ние целей, технологического инструментария и 
диагностируемых результатов (рис. 2). 

Для проведения экспериментальной рабо-
ты было сформировано четыре группы сту-
дентов: три экспериментальные группы (ЭГ) 
и одна контрольная (КГ). 

Результаты сформированности конкурен-
тоспособности специалиста гостиничного 
сервиса в процессе обучения в колледже на 
поисково-констатирующем этапе экспери-
мента представлены в табл. 2. 

Формирующий эксперимент строился 
нами в соответствии с разработанной тех-
нологической картой формирования конку-
рентоспособности. В ходе всей опытно-экс-
периментальной работы образовательный 
процесс в колледже был направлен на: само-
актуализацию, саморазвитие и самореализа-
цию студентов в различных видах деятель-
ности; установление субъект-субъектных 
отношений между педагогом и студентом; 
активизацию роли студентов в учебной и 
профессиональной деятельности. 

Реализация технологии формирования 
конкурентоспособности специалиста го-
стиничного сервиса в процессе обучения 
в колледже осуществлялась в следующих 

Мотивационно- 
ценностный

Когнитивно- 
деятельностный

Рефлексивно- 
преобразующий

Формирование отношения 
к будущей профессио-
нальной деятельности как 
личностной и социальной 
ценности, осознание 
значимости формирова-
ния личностных качеств, 
формирование потребно-
сти в профессиональном и 
личностном росте

Овладение студентом со-
ответствующим объемом 
знаний, умений и навы-
ков, профессиональными 
функциями менеджера, 
развитие способностей 
решать профессиональ-
ные задачи на уровне 
инноваций и творчества

Саморегуляция поведения 
и деятельности, осознание 
и оценка учебных и про-
фессиональных действий, 
актуализация личностных 
качеств, отражающих 
конкурентоспособность, 
развитие способности 
проектировать профессио-
нальное развитие

Ситуации «достижения 
успеха» в контексте обще-
гуманитарных и общепро-
фессиональных дисци-
плин; ситуации доверия и 
сотрудничества

Ситуации «преодоления 
трудностей», дискусси-
онные группы, деловые 
игры, обогащение со-
держания образования 
учебным материалом, 
ориентированным на 
формирование конкурен-
тоспособной личности, 
проектные методы

Ситуации «рефлексии, 
самостоятельности и гиб-
кости действий», деловые 
игры креативного харак-
тера

Мотивация професси-
ональной и учебной 
деятельности; познава-
тельные потребности; 
отношение к будущей 
профессиональной де-
ятельности как к лич-
ностной и социальной 
ценности; стремление 
к достижению успеха; 
превалирование мотива 
достижения успеха над 
мотивом избегания неудач

Объем и качество знаний, 
умений и навыков; обще-
гражданские качества; ор-
ганизаторские способно-
сти; способность решать 
профессиональные задачи 
на уровне инноваций и 
творчества; конструктив-
ное профессиональное и 
межличностное общение

Способность проектиро-
вать свое профессиональ-
ное развитие; способность 
к саморегуляции поведе-
ния и деятельности; осоз-
нание себя как субъекта 
учебно-профессиональной 
деятельности

Рис.2. Технологическая карта формирования конкурентоспособности специалиста гостиничного 
сервиса в процессе обучения в колледже
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организационно-педагогических условиях: 
активизация познавательной и практиче-
ской детальности на основе выявленных 
интересов, склонностей, способностей бу-
дущих специалистов; использование педаго-
гической рефлексии, направленной на про-
фессиональное саморазвитие и осознание 
студентом себя как субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности; организация 
социального партнерства среднего профес-
сионального образовательного учреждения. 

Опытно-экспериментальная работа в 
группах будущих специалистов гостинич-
ного сервиса осуществлялась в разных ор-
ганизационно-педагогических условиях.  
В первой экспериментальной группе (ЭГ-1) 
проверялось условие, направленное на ак-
тивизацию познавательной и практической 
деятельности на основе выявленных интере-
сов, склонностей, способностей студентов; 
во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) 
занятия со студентами велись с использова-
нием рефлексии как фактора формирования 
профессионализма и конкурентоспособно-
сти; в третьей экспериментальной группе 
(ЭГ-3) проверялась эффективность всего 
комплекса организационно-педагогических 
условий. В контрольной группе (КГ) заня-
тия со студентами специальным образом не 
были ориентированы ни на одно из выделен-
ных условий. 

А в качестве технологического инстру-
ментария нами была использована система 
специально сконструированных ситуаций 
конкурентоспособности, создаваемых через 
условный диалог, деловые игры творческо-
го характера, эвристические групповые за-
нятия с дифференцированными заданиями 
внутри группы [4]. Кроме того, мы осущест-
вляли моделирование профессиональных 
ситуаций общения будущих специалистов 

гостиничного сервиса с клиентом. Работа 
в этом направлении предусматривала отра-
ботку умений и навыков самоутверждающе-
го, уверенного (ассертивного) поведения в 
типичных для профессиональной деятель-
ности менеджера ситуациях общения с кли-
ентами (установление контакта с клиентом; 
выявление потребностей клиента; представ-
ление продукта, конфликтные ситуации). 

Для развития качеств конкурентоспособ-
ного специалиста в опытно-эксперименталь-
ной работе активно использовались методы 
проектного обучения. Студенты вовлекались 
в целенаправленную деятельность по реше-
нию профессиональных проблем, что позво-
ляло формировать у них такие личностные 
качества, как умение работать в команде, от-
ветственность за принятое решение, умение 
анализировать результаты деятельности, аргу-
ментировать и отстаивать свою точку зрения, 
способность идти на риск, способность к до-
стижению успеха, самостоятельность и др. 

После формирующей части педагогиче-
ского эксперимента был проведен итоговый 
срез определения уровней сформированно-
сти конкурентоспособности специалиста го-
стиничного сервиса в процессе профессио-
нальной подготовки в колледже. Результаты 
представлены в табл. 3. 

Количество студентов, находящихся на 
репродуктивном уровне сформированности 
конкурентоспособности, в КГ уменьшилось 
на 10,71%, в ЭГ-1 на 30,77%, а ЭГ-2 на 44%, 
в ЭГ-3 на 37,04%; на продуктивном уровне в 
КГ увеличилось на 7,14%, в ЭГ-1 уменьши-
лось на 3,85%, в ЭГ-2 увеличилось на 4%, в 
ЭГ-3 уменьшилось на 7,44%; на творческом 
уровне в КГ увеличилось на 3,57%, в ЭГ-1 
на 34,62%, ЭГ-2 на 40%, в ЭГ-3 на 44,45%. 

Полученные в процессе опытной работы 
результаты позволяют сделать вывод о том, 

Таблица 2
Распределение студентов по уровням сформированности конкурентоспособности  

в начале опытно-экспериментальной работы

Группа Кол-во человек
Уровень

Репродуктивный Продуктивный Творческий
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

КГ 109 35 32,11 55 50,46 19 17,43
ЭГ-1 103 39 37,86 45 43,69 19 18,45
ЭГ-2 94 45 47,87 38 40,43 11 11,70
ЭГ-3 106 43 40,57 47 44,34 16 15,09
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что причиной положительной динамики 
конкурентоспособности является разрабо-
танная технология и специально созданные 
организационно– 

Основные перспективы дальнейшего 
исследования связаны с разработкой про-
блемы становления конкурентоспособной 
личности будущего специалиста в много-
уровневой системе профессионального 
образования. Дальнейшего изучения тре-
буют вопросы выявления закономерностей 
и принципов моделирования простран-
ства развития конкурентоспособности вы-
пускников сузов, описания механизмов 
индивидуальной работы со студентами по 
формированию и развитию их конкуренто-
способности. 
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Несмотря на лидирующие позиции ОАО 
«РЖД» в железнодорожной отрасли, ком-
пания находится в стадии реформирования, 
работает в условиях рыночных отношений и 
конкуренции, испытывая потребность в фор-
мировании кадрового резерва. Данные об-
стоятельства обуславливают необходимость 
предъявления корпоративных требований к 
выпускникам высших учебных заведений, и 
подготовки кандидатов для включения в со-
став кадрового резерва компании. 

ОАО «Российские железные дороги» в 
сфере научно-исследовательской деятельно-
сти, повышения квалификации и подготов-
ки кадров выступает ключевым партнером 
и заказчиком для вузов железнодорожного 
транспорта. В общей массе обучающихся 
целевой заказ ОАО «РЖД» достигает 60%, 
то есть, основной контингент выпускников 
вузов железнодорожного транспорта тру-

доустраивается в структурных подразде-
лениях и дочерних компаниях Российских 
железных дорог. Студентам, не имеющим 
целевого направления от ОАО «РЖД», при 
трудоустройстве также предлагаются ва-
кансии компании. Можно сказать, что Рос-
сийские железные дороги являются веду-
щим заказчиком образовательных услуг 
для вузов железнодорожного транспорта, 
а вузы определяются крупнейшим постав-
щиком необходимых кадров – требуемых 
сотрудников с высшим профессиональным 
образованием для железнодорожной от-
расли страны. На сегодняшний день ОАО 
«Российские железные дороги» стремится 
создавать систему подготовки кадрового 
резерва и рассматривает эту систему, как 
стратегически важную задачу, решение ко-
торой лежит, в том числе, в поле деятель-
ности высших учебных заведений. 
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Современная образовательная деятель-

ность вузов базируется на федеральных го-
сударственных образовательных стандартах 
третьего поколения. Стандартами предус-
мотрено формирование у студентов следу-
ющих личностных качеств: целеустремлен-
ности, организованности, трудолюбия, 
гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, лидерства, повышение их 
общей культуры, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности выпускни-
ков (научно-исследовательской, производ-
ственно-технологической, организационно-
управленческой, проектной). 

Стандарты регламентируют необходи-
мость формирования социально-культурной 
среды вуза, создание условий воспитатель-
ного процесса, включая студенческое само-
управление, направленных на взаимодей-
ствие, самоорганизацию, самоуправление 
системно-деятельностного характера.  
Система подготовки кадрового резерва 
предполагает решение следующих задач:

• своевременного заполнения вакантных 
рабочих мест новыми работниками;

• преемственности и устойчивости 
управления предприятием и его подразделе-
ниями;

• назначения на должность компетент-
ных, способных работников;

• деловой учебы претендентов на долж-
ность, постепенного накопления ими необ-
ходимого опыта на новой для них должно-
сти [1, с. 116]. 

Цель формирования кадрового резерва  – 
полное и своевременное обеспечение по-
требности подразделений ОАО «Российские 
железные дороги» в компетентных управ-
ленческих кадрах. 

Проблемы кадровой политики и вопро-
сы формирования кадрового резерва рас-
сматриваются в работах Н. М. Бурносова,  
В. Р. Веснина, А. Я. Кибанова, Т. А. Комис-
саровой, А. И. Турчиновой, Г. В. Щекина,  
Н. И. Шаталовой, Г. А. Федоровой и др. Под-
готовка резерва изучается А. П. Егоршиным, 
А. И. Турчиновой, Г. В. Щекиным и др. 

В научно-педагогической литературе до-
статочно широко представлена трактовка 
понятия «кадровый резерв». В общеприня-
том понимании резерв кадров – это часть 
персонала, проходящая планомерную под-
готовку для занятия смежных рабочих мест 

более высокой квалификации. Однако, в раз-
личных источниках авторы изучающие ре-
зерв, стремятся дать свое определение. 

Теоретический анализ аспектов по теме 
исследования позволил выявить, что резерв 
управленческих кадров – это специалисты, 
прошедшие профессиональную и управлен-
ческую подготовку; соответствующие уров-
ню конкретных требований; обладающие 
необходимыми деловыми и профессиональ-
но важными личностными качествами. 

Профессионально важные качества – это 
индивидуальные свойства субъекта деятель-
ности, которые необходимы и достаточны 
для ее реализации на нормативно заданном 
уровне и которые значимо и положительно 
коррелируют хотя бы с одним (или несколь-
кими) ее результативными параметрами, 
производительностью, надежностью. 

Проведенный теоретический анализ по-
зволяет сказать, учеными формулируются 
необходимые качества, отсутствие которых, 
исключает саму возможность перспективно-
го включения кандидата в этот резерв, вне 
зависимости от возможностей его после-
дующей дополнительной подготовки. При 
этом, приоритетное внимание должно уде-
ляться не квалификационным (в большей 
степени поддающимся коррекции и разви-
тию в желаемом направлении), а личност-
ным качествам кандидата, к важнейшим из 
которых следует отнести: интеллектуаль-
ный потенциал, достаточный для принятия 
самостоятельных решений, в том числе 
нестандартных; коммуникабельность в де-
ловых и личностных отношениях; психо-
логическая устойчивость и самоконтроль; 
порядочность как лояльность к организа-
ции-работодателю; самокритичность; уме-
ние объединять вокруг себя коллектив и 
лидерские качества. 

В результате можем сказать, что единой 
точки зрения на понятие «кадровый резерв» 
нами не выявлено. Вместе с тем отмечаем, 
что каждое из них содержит компоненты: 
наличие достаточно высокого уровня до-
стижений в своей профессии, специальной 
подготовки и личностных характеристик, 
отвечающих требованиям профессионализ-
ма той или другой вышестоящей должности. 

Вслед за А. И. Турчиновой в данной рабо-
те понимаем «кадровый резерв» – это специ-
ально сформированная на основе установ-
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ленных критериев группа перспективных 
претендентов, обладающая необходимыми 
для выдвижения профессиональными, дело-
выми и морально-психологическими каче-
ствами, положительно проявивших себя на 
занимаемых должностях, прошедших необ-
ходимую подготовку и предназначенных для 
замещения очередных должностей. 

Таким образом, можно заключить, что в 
резерв управленческих кадров включаются 
лица, обладающие необходимыми профес-
сиональными, деловыми, личностными ка-
чествами, прошедшие необходимую управ-
ленческую и профессиональную подготовку 
и отобранные на основании определенных 
требований. 

Анализ статей журналов «Кадровик» за 
2000–2007 гг., позволил выявить следующие 
достоинства замещения вакантных долж-
ностей молодыми специалистами прошед-
шими школу кадрового резерва в процессе 
обучения в вузе:

• сокращается время адаптации нового 
сотрудника в должности;

• нет необходимости формировать лояль-
ность к компании;

• происходит «мягкая» замена поколений 
и сохраняется преемственность корпоратив-
ной культуры. 

Выделенные достоинства имеют конкрет-
ное материальное выражение для компаний 
в виде сокращения недополученной прибы-
ли из-за снижения эффективности работы 
персонала. 

Вышеизложенное позволяет сказать, что 
крупные производственные компании за-
интересованы в создании кадрового резерва 
начиная со студенческой скамьи. 

Для подготовки кадрового резерва в Пе-
тербургском государственном университете 
путей сообщения разработана программа 
практического постоянно действующего се-
минара, утвержден порядок формирования 
резерва управленческих кадров начиная с 
первого курса, для этого:

• определен порядок формирования ре-
зерва управленческих кадров;

• определены механизмы развития резер-
ва управленческих кадров;

• разработан учебно-методический ком-
плекс по работе с резервом кадров [5]. 

Подготовка кадрового резерва для желез-
нодорожной отрасли страны в процессе об-

учения студентов вуза опирается на Концеп-
цию воспитания. 

Заметим, что в Концепции воспитатель-
ной работы университетских комплексов 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта выпускники образовательных 
учреждений представляются как будущие 
руководители, лидеры трудовых произ-
водственных коллективов. Концепцией об-
ращается внимание на лидерские качества 
руководителя, сочетающие в себе: «…спо-
собность управлять собой; разумные личные 
ценности; четкие личные цели; постоянный 
личный рост; изобретательность, способ-
ность к инновациям; высокая способность 
влиять на окружающих; знание современ-
ных управленческих подходов; способность 
руководить; умение обучать и развивать под-
чиненных» [3, с. 5]. 

С целью решения кадровой проблемы для 
транспортной отрасли в Петербургском го-
сударственном университете путей сообще-
ния разработана Концепция воспитания сту-
дентов, предусматривающая формирование 
профессиональных навыков и подготовку 
кадрового резерва в процессе обучения сту-
дентов в вузе. 

В Концепции воспитания студентов от-
мечено, что выпускники вузов призваны вы-
полнять роли руководителей трудовых кол-
лективов как первичных (бригадир, мастер), 
так и более крупных (начальник смены, 
участка, заведующий лабораторией, отде-
лом и т. п.). Важным элементом подготовки 
специалистов к управленческой деятельно-
сти может являться обязательная управлен-
ческая практика студентов, как в условиях 
производственного коллектива, так и в сте-
нах вуза [4]. 

На практике самоуправление выражается 
в существовании студенческих организаций, 
таких как студенческие советы вузов, фа-
культетов, общежитий, профбюро факульте-
тов руководство которыми осуществляется, 
как правило, лидерами студенческими кол-
лективами. 

Управленческая практика студентов в 
рамках их самостоятельной деятельности 
реализуется в условиях работы студенческо-
го актива при выполнении функций органи-
заторов мероприятий. 

Рассматривая практическую деятель-
ность членов студенческого актива, как по-
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тенциальных кандидатов в состав кадрового 
резерва, необходимо учитывать, что:

• характер активной деятельности сту-
дентов и принципы (равноправность, вы-
борность и т. д.) заложены в основе создания 
студенческих организаций и в своей работе 
содержат необходимость целенаправленных 
действий; 

• большинство членов студенческого 
самоуправления не в полной мере знакомы 
с нормативной документацией, составля-
ющей основу функционирования органов 
студенческого самоуправления, а также не-
достаточно умеют планировать работу сту-
денческих организаций и практическое про-
ведение предвыборных кампаний; 

• студенческому активу не хватает кон-
кретных теоретических знаний, а также 
практических навыков публичного оратор-
ского мастерства и организации команды 
единомышленников;

• непродуманность проведения предвы-
борных кампаний влечет за собой потери 
качественного состава в кадровом резерве. 

Однако анализ практической деятельно-
сти функционирования студенческого ак-
тива показывает положительную динамику 
развития у студентов индивидуальных лич-
ностных качеств, таких как самостоятель-
ность, инициатива, ответственность, актив-
ность, трудолюбие, целеустремленность, 
лидерство и т. д. 

Можно прийти к выводу, что практиче-
ская деятельность студенческого актива, 
заложенная в Концепции воспитания сту-
дентов Петербургского университета путей 
сообщения, как полноценный механизм 
формирования профессионально важных 
практических навыков обращает на себя 
внимание и является необходимым услови-
ем подготовки кадрового резерва в процессе 
обучения студентов в вузе. 

С целью обеспечения требований, предъ-
являемых к выпускникам высших учебных 
заведений работодателями и необходимо-
стью подготовки кадрового резерва в про-
цессе обучения студентов в вузе нами раз-
работана программа практики проведения 
постоянно действующего семинара «Сту-
дОрг». 

Семинар – это активная форма учебно-
го процесса, построенная на основе знаний, 
приобретаемых обучаемыми самостоятельно 

по заданию руководителя и передаваемых пу-
тем непосредственного их взаимодействия с 
целью углубления или получения новых зна-
ний посредством обмена информацией, кон-
троля и самоконтроля усвоения темы [2]. 

Целевая программа подготовки кадро-
вого резерва в среде студенческого само-
управления – это комплекс мероприятий, 
направленный на повышение уровня разви-
тия личностных качеств актива студентов. 
Программой предусмотрены разнообразные 
формы и виды работы, такие как: деловая 
игра, беседа, семинар, тренинг и т. д. 

В числе приоритетных задач семинара 
«СтудОрг» следует отметить формирование 
практических навыков. 

Программа направлена на совершенство-
вание подготовки актива студенческого са-
моуправления, что конкретизирует ее цели:

• сформировать качества будущего руко-
водителя;

• обеспечить комплексный подход подго-
товки; 

• помочь адаптироваться в студенческой 
среде;

• ликвидировать неуверенное поведение;
• дополнить пробелы недостающих зна-

ний и умений. 
Программа включает дифференцирован-

ные уровни развития личностного роста. 
Учитывая возрастной контингент, в про-
грамме заложены принципы возрастного 
развития. Содержательная основа програм-
мы опирается на разработанные научные 
труды воспитания личностных качеств. 
Кроме того, программой предусмотрены ос-
новные требования созвучные требованиям, 
выдвигаемым в нормативных документах 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. 

В результате целенаправленного функци-
онирования семинаров обучается и воспиты-
вается актив студенческого самоуправления, 
происходит отбор наиболее мотивирован-
ных на общественную работу студентов от 
каждого студенческого совета. Данная кате-
гория активных студентов может выступать 
лидерами студенческого самоуправления. 
Именно эта часть членов органов студенче-
ского самоуправления становится участни-
ками постоянно-действующего семинара и в 
дальнейшем кандидатами в состав кадрово-
го резерва. 
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Таким образом, разработанные нами Кон-

цепция воспитания и программа практической 
подготовки студенческого актива направлена 
на занятость студентов в студенческом само-
управлении. Именно они могут составить ка-
дровый резерв для железнодорожной отрасли 
подготовленный в процессе профессиональ-
ного обучения в условиях вуза. 
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В последние годы «инновации» неотъ-
емлемо составляют часть жизни каждого 
человека и являются сложным феноменом. 
В Стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года планируется 
резкий подъем инновационной активности 
в получении конечного результата [2]. Для 
достижения стратегии важно содержание 
понятий, связанных с инновациями, в част-
ности «инновационная деятельность» и «ин-
новационная личность». 

Отечественными психологами прово-
дились эмпирические исследования психо-
логической готовности к инновациям, и по 
этому критерию А. Л. Журавлевым были 
выделены социально-психологические типы 
в диапазоне от «активных реформаторов» 
до «активных противников реформ» [6].  
Э. Роджерс в качестве классификации при-
знаков поведенческих проявлений разрабо-
тал схему разделения людей на пять групп 
по их отношению к инновациям. О. С. Сове-

това описала портреты («консерваторы», «ра-
дикальные инноваторы», «умеренные», «ин-
новаторы») типов отношения к нововведениям  
[8, с. 162–163]. Эти результаты свидетельству-
ют о многофакторной природе инновационно-
сти и о необходимости поиска единой концеп-
ции «инновационной личности». 

Над проблемой определения инноваци-
онности сегодня работает широкий круг 
специалистов, как зарубежных, так и от-
ечественных, к чертам инновационной 
личности ученые (А. Инкелес, М. Крозье,  
О. С. Советова, Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко 
и др.) относят креативность, интеллектуаль-
ную одаренность, самоорганизацию, управ-
ленческие навыки и другие качества. Инно-
вационная личность стремится управлять 
окружающей действительностью, с этой це-
лью находится в поиске новых форм воздей-
ствия. Она готова принять ответственность 
за последствия своей деятельности, вызван-
ные реализацией новых способов действия. 

УДК 159.9.072
Быкова Евгения Сергеевна

Ассистент кафедры психологии и педагогики Новосибирского государственного технического 
университета, zhenyabykova@mail.ru, Новосибирск

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ фОРМИРОВАНИя 
ИННОВАЦИОННОСТИ СТУДЕНТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассмотрены условия и особенности развития инновационных харак-
теристик студентов в процессе обучения в университете. Представлены возможности образо-
вательного процесса высшей школы для формирования инновационности студента. В статье 
представлены результаты формирующего эксперимента. 

Ключевые слова: инновации, инновационность студента, педагогические условия, иннова-
ционное поведение. 

Bykova Evgenia Sergeevna 
Assistant of the department of psychology and Pedagogy at the Novosibirsk State Technical University, 

zhenyabykova@mail.ru, Novosibirsk

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF INNOVATION 
SkILLS OF THE STUDENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

OF THE HIGHER SCHOOL

Abstract. The article describes the conditions and characteristics of the development of innovative 
characteristics of students in the learning process at the university. Possibilities of educational process 
of higher education to create innovative student. The results of the formative experiment. 

Keywords: innovation, pedagogical conditions, innovative behavior, innovative student, 
development. 

mailto:zhenyabykova@mail.ru
mailto:zhenyabykova@mail.ru


51Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы
Это обстоятельство характеризует иннова-
ционного субъекта как зрелую личность. 

Выделение таких сложных факторов, на-
полняющих содержание инновационной 
личности, говорит о сложности, неоднознач-
ности и многомерности изучаемого явления 
и о необходимости определения психологи-
ческих свойств, которыми должен обладать 
способный к инновациям человек. Существу-
ет проблема определения инновационности, 
критериев инновационной личности, несмо-
тря на достаточно разработанную теоретиче-
скую основу по данной проблематике. 

Сложность выделения характеристик 
инновационной личности связана с недо-
статочным инструментарием методов изме-
рения отношения к инновациям. Среди наи-
более известных зарубежных методик шкала 
М. Киртона «Адапторы и инноваторы»; сре-
ди относительно недавно разработанных 
российских методик – «Методика измерения 
обобщенной инновационной диспозиции» 
О. С. Советовой и «Шкала самооценки ин-
новативных качеств личности» Н. М. Лебе-
дева, А. Н. Татарко. Высокая актуальность 
проблемы инновационности побудила нас к 
исследованию основных факторов «иннова-
ционной личности». 

Основная цель исследования состоя-
ла в изучении факторов инновационности 
личности. В эмпирическом исследовании 
приняли участие студенты третьего курса 
технических и экономических специаль-
ностей Новосибирского государственного 
технического университета. Общее количе-
ство испытуемых 100 человек. Методы ис-

следования – психологическое тестирование 
и методы статистической обработки данных 
(пакет программ Statistica 6. 0). 

Для изучения факторов, наполняющих 
понятие «инновационности», были ис-
пользованы следующие методики: тесты 
Ф. Вильямса «Дивергентное мышление» 
и «Самооценка творческих характеристик 
личности»; опросник С. Баднера «Толерант-
ность к неопределенности»; тест Д. Кейрси 
«Темперамент и психологический портрет»; 
«Шкала самооценки инновативных качеств 
личности» Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко [6]; 
тест Н. Ф. Вишняковой «Креативность». 

Сначала рассмотрим особенности мето-
дик исследования. Опросник «Толерант-
ность к неопределенности» содержит три 
шкалы, которые характеризуют неопреде-
ленную ситуацию и отношение к ней челове-
ка: «сложность» отражает уровень толерант-
ности к сложной информации; «новизна» 
характеризует толерантность к новым, не-
знакомым ситуациям; «неразрешимость» 
показывает толерантность к проблемам, ко-
торые трудно разрешимы, например, из-за 
недостатка информации. 

«Шкала самооценки инновативных ка-
честв личности» состоит из утверждений, 
оценивающих отношение личности к инно-
вациям. Основной показатель «индекс ин-
новативности» складывается из факторов: 
«креативность», «риск ради успеха» и «ори-
ентация на будущее». Чем выше у человека 
индекс инновативности, тем больше основа-
ний отнести его к инноваторам, и соответ-
ственно, чем он ниже – к адапторам. 

Таблица 
Результаты статистического анализа по Rs-критерию Спирмена

Шкалы методики Значение критерия (Rs) Уровень значимости (p)
Тест «Самооценка творческих характеристик»

Склонность к риску Rs=0.278 p≤0.01
Воображение Rs=0.432 p≤0.00007
Любознательность Rs=0.378 p≤0.0005
Сложность Rs=0.54 p≤0.0…. 

Тест «Толерантность к неопределенности»
Новизна Rs=0.273 p≤0.01

Тест «Темперамент и психологический портрет»
Интуиция Rs=0.501 p≤0.000002

Тест «Креативность»
Творческое отношение к профессии Rs=0.435 p≤0.00006
Творческое мышление Rs=0.413 p≤0.0001

Примечание: в таблице представлены только значимые корреляционные связи. 
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Были рассмотрены корреляционные связи 

«инновативности» («Шкала самооценки ин-
новативных качеств личности») с характери-
стиками Ф. Вильямса и Н. Ф. Вишняковой, 
параметрами толерантности к неопределен-
ности С. Баднера и тестом Д. Кейрси. Ре-
зультаты статистического анализа представ-
лены в таблице. 

Приведенный перечень характеристик 
инновационной личности, представленный 
в таблице, дает представление о содержании 
«инновационности». Таким образом, для 
успешной реализации инновационной де-
ятельности человек должен обладать твор-
ческими способностями, генерировать и 
продуцировать новые идеи, проектировать 
и моделировать их в практических формах 
деятельности; необходимо быть открытым 
новому, что базируется на толерантности к 
неопределенности и гибкости мышления. 
Отсутствие значимых связей с образной 
креативностью (по тесту «Дивергентное 
мышление»), указывает на то, что необходи-
мо понять соотношение креативности и ин-
новационности в структуре инновационной 
личности. 

При одних и тех же условиях и програм-
мах обучения люди по-разному проявляют 
свои способности в самых различных обла-
стях жизни [9, с. 6], поэтому было рассмотре-
но влияние типологических характеристик 
на особенности проявления «инновацион-
ности». Для изучения данного аспекта была 
использована типология Д. Кейрси, по-
скольку в основе выделения типов личности 
лежат основные различия между стремле-
ниями и ценностными ориентациями. Сен-
сорно-планирующий (SJ – буквенное обозна-
чение) характеризуется традиционностью, 
стабильностью и ответственностью; сен-
сорно-спонтанный (SP) – свободный, актив-
ный, импульсивный, малоорганизованный; 
интуитивно-чувствующий тип (NF)  – эмо-
циональный, гуманный и отзывчивый; ин-
туитивно-логический тип (NT) стремится к 
новому знанию и увлечен идеями. 

Структура связей «инновативности» для 
интуитивно-чувствующего типа (NF ) и сен-
сорно-планирующего типа ( SJ):

– для типа SJ положительные связи «ин-
новативности» (шкала Н. М. Лебедевой,  
А. Н. Татарко) со сложностью (Rs = 0.331;  
р ≤ 0.04), воображением (Rs = 0.359; р ≤ 0.02) 

и любознательностью (Rs = 0.332; р ≤ 0.04) 
указывают на стремление данного типа к при-
нятию нового, которое может быть связано 
и с трудностями на пути к его постижению. 
Отрицательная связь с гибкостью (Rs = 0.534;  
р ≤ 0.0005) указывает, что личность типа SJ 
в силу ее типологических особенностей не 
может быстро реагировать, менять свои пла-
ны, перестраиваться. 

– для типа NF положительные связи «ин-
новативности» со сложностью (Rs = 0.405;  
р ≤ 0.01), любознательностью (Rs = 0.471;  
р ≤ 0.01) и риском ради успеха (Rs = 0.423; 
р ≤ 0.03) показывают на стремление к при-
нятию нового и к риску, если есть надежда 
на успех. 

Как видно из этих результатов типы SJ 
и NF будут по-разному «инновационны», 
в силу типологических особенностей. По-
этому необходимо учитывать личностные 
характеристики, с целью понимания, какие 
функции может выполнять человек, чтобы 
быть «инновационно успешным». Данные 
результаты и учет особенностей личности 
могут послужить толчком к подбору и фор-
мированию «инновационных команд». 

Таким образом, эмпирическое исследова-
ние позволило нам понимать под «иннова-
ционностью» личностное качество, способ-
ствующее генерации и реализации новых 
идей, которое базируется на открытости 
новому, толерантности личности и гибкости 
мышления. 

Развитие инновационной активности в 
стране требует личностей, способных де-
лать выбор в ситуациях неопределенности 
происходящих событий. Формирование 
«людей-инноваторов» требует создания ус-
ловий необходимых для развития иннова-
ционности. Проблема формирования инно-
вационности на сегодняшний день – одна 
из основополагающих в решении вопросов 
проектирования и практической реализации 
образовательного процесса в вузе, посколь-
ку обучению в вузе отводится ключевая роль 
в обретении профессиональной самореали-
зации. 

Потребность в формировании качествен-
но нового специалиста, с творческим под-
ходом к профессиональной деятельности 
требует глубокой взаимосвязи всех звеньев 
в образовательно-воспитательном процессе, 
что обусловливает необходимость совер-



53Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы
шенствования образовательного процесса в 
высшей школе. 

В дальнейшем поиске содержания инно-
вационности был реализован формирующий 
эксперимент, основная направленность кото-
рого – развитие инновационной составляю-
щей (активности) студента и особенностей 
формирования в образовательном процессе 
высшей школы. Выдвинута гипотеза о том, 
что инновационная личность во взаимодей-
ствии со средой должна быть активна. Для 
определения типа взаимодействия личности 
с окружающей действительностью исполь-
зованы задачи Р. Штернберга «Проблемы 
реального мира» [12, с. 481–489]. Жизнен-
ные ситуации были модифицированы под 
особенности российского менталитета. Со-
гласно концепции Р. Штернберга интеллек-
туальное поведение человека по отношению 
к внешнему миру может выражаться в адап-
тации, как приспособленность личности к 
существующим условиям; выборе внешней 
среды – отказ от среды в пользу среды, бо-
лее подходящей для личности, и ее преобра-
зовании – стремление изменить среду, а не 
просто адаптироваться к тому, что кажется 
незыблемым. Если человек реализует тре-
тий тип отношений, то при этом проявляется 
творческое мышление [4, с. 200]. 

С целью реализации формирующего экс-
перимента была разработана программа, 
апробирование которой проходило на базе 
Новосибирского государственного техниче-
ского университета. Общий объем выборки 
составил 100 человек, студенты факультета 
бизнеса. Осуществлялись следующие на-
правления работы: развитие творческого 
потенциала; включение студентов в профес-
сионально-творческую деятельность; ис-
пользование нетрадиционных форм работы. 
Экспериментальная работа осуществлялась 
в условиях непрерывного образовательного 
процесса. Каждое занятие состояло из трех 
этапов: 

• В начале занятия для активизации и вклю-
чения в работу творческое упражнение (нестан-
дартное использование предмета и др.);

• Основная часть занятия – групповая 
работа (упражнение «Экономическое изме-
нение», работа по методу Э. Боно «Шесть 
шляп мышления» и др.);

• В завершении анализ групповой и ин-
дивидуальной работы. Рефлексия как способ 

самопознания, самооценки, самоанализа и 
как технология, обеспечивающая активное 
восприятие учебного материала и развитие 
личности. 

Результаты исследования: сравнительный 
анализ (φ – критерий Фишера) показал ста-
тистически значимые различия во взаимо-
действии со средой в экспериментальной и 
контрольной группе по методике Р. Штерн-
берга. 

Рис. Распределение типов взаимодействия со 
средой (задачи Р. Штернберга) в эксперимен-

тальной и контрольной группе

Как видно из графика на рис. в контроль-
ной группе значимо преобладает «выбор 
среды», в экспериментальной группе  – 
«формирование среды» (φ =2. 465; p ≤ 0. 01). 
Формирование среды – путь к развитию ин-
новационности, проявление инновативно-
сти. Следовательно, инновационный студент 
готов к взаимодействию со средой, вступая в 
активные действия, формируя среду. 

Образование в современных условиях 
должно воспитывать в человеке способ-
ность и стремление к развитию и преоб-
разованию, способствовать формированию 
«инновационности» студента как будущего 
профессионала. Современному образова-
нию необходимо решить, как формировать 
инновационно активную личность, посколь-
ку только при соответствующих психолого-
педагогических условиях потенциал сту-
дента может проявить себя как основа для 
развития инновационного поведения. 
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Совершенствование технологий обучения 

является ключевым моментом в развитии 
современного образования. Инновацион-
ное образование призвано развить у буду-
щих специалистов способность к рождению 
новых идей и их реализацию, понимание 
личностных и социально значимых смыс-
лов. В структуре профессиональной подго-
товки, важное место занимает способность 
личности к непрерывному самосовершен-
ствованию, что наиболее успешно можно 
сформировать в условиях инновационно-об-
разовательной среды. 

Развитие инновационности студентов за-
ключается:

• готовность студентов работать в не-
определенной ситуации,

• способность по-новому видеть про-
блемную ситуация (развитие творческого 
мышления),

• преодолевать неопределенность (фор-
мирование среды), генерируя новые идеи 
(стремление к новизне, креативность). 

Таким образом, студент инновационной 
образовательной среды – это личность са-
моразвивающаяся, самоактуализирующаяся 
(стремящаяся к выявлению и развитию сво-
их личностных возможностей), способная 
к самореализации (стремящаяся проверить 
себя, реализовать свои возможности). 

1. Новый этап развития страны опреде-
ляет ориентиры в образовании, а это пред-
усматривает разработку и внедрение новых 
технологий обучения и воспитания,

2. Развитие и становление инновацион-
ной личности в условиях высшего образова-
ния – одна из главных задач,

3. Особенности проявления «инноваци-
онности» как личностной характеристи-
ки зависят от принадлежности к типу по  
Д. Кейрси. С учетом принадлежности к типу 
необходимо выстраивать индивидуальную 
траекторию развития инновационности;

4. Образовательный процесс высшей 
школы должен активно включать студентов 
в профессионально-творческую деятель-
ность. 
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Наивысшим приоритетом для общества 
XXI века является развитие разносторонней, 
гармоничной личности. Основа такого раз-
вития закладывается системой среднего и 
высшего образования. В настоящий момент 
российская высшая школа подвергается мо-
дернизации, студенты и выпускники уни-
верситетов находятся в трудном личностном 
поиске, поиске ценностно-смысловых ори-
ентаций. Вузы страны переходят на новый 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт Высшего профессиональ-
ного образования 3-го поколения, в котором 
особое внимание уделяется развитию у бу-
дущих специалистов активной жизненной 
позиции, творческого отношения к решению 
профессиональных задач, социальной зре-
лости в определении своих личных целей. 
Студент должен уметь не просто воспроиз-
водить информацию, а самостоятельно мыс-
лить и быть готовым к реальным жизнен-
ным ситуациям. 

Следует также подчеркнуть, что в педа-
гогике проблема формирования смысложиз-
ненных ориентаций студентов долгое вре-
мя не рассматривалась как приоритетной. 
Хотя, начиная со второй половины XIX в. 
передовая педагогическая мысль была со-
средоточена именно на ней. В частности,  
Н. И. Пирогов напоминал о том, что вос-
питание помогает при решении «роковых 
вопросов» самопознания созреть и окреп-
нуть внутреннему человеку» [Цит. по: 9,  
c. 30]. Таким образом, развитие способности 
к осознанному формированию у студентов 
ценностно-смысловых ориентаций являет-
ся важной задачей образования. Образова-
тельный процесс должен рассматриваться 
как смысловая реальность, питающий лич-
ностно-смысловые структуры сознания. 
Явленные в ходе обучения и воспитания 
смыслы  – это «ячейки» сознания, в сово-
купности образующую матрицу жизненных 
ориентаций учащихся [5, с. 408]. В своей ра-
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боте Ульянова И. В. пишет, что смысложиз-
ненные ориентации личности трактуются 
как постигаемые человеком значения соб-
ственной жизни в культурно-историчнском 
пространстве и времени, жизни в целом, в 
том числе и в конкретно образовательном 
процессе. Смысложизненные ориентации 
являются основой развития гармоничной 
личности и влияют на процесс самосовер-
шенствования человека [9]. 

Как считает Данилова Е. Н., стабилизация 
идентичности личности выражается в про-
цессе приведения в устойчивое состояние 
совокупности личностных характеристик, 
проявляющихся в значимых смысложиз-
ненных ориентациях, убеждениях и согла-
сованных самоопределениях, обеспечиваю-
щих чувство постоянства, осмысленности 
жизни, оптимизма в отношении будущего. 
В процессе стабилизации личностной иден-
тичности у человека развивается осознание 
своей уникальности, границ своей лично-
сти, своего Я, а также своих возможностей и 
жизненных перспектив [2, с. 28]. 

Согласно с моделью А. Ватермана, чув-
ство достижения идентичности постепенно 
разрушается в меру того, как цель, ценности 
и убеждения теряют свою жизнеспособность 
и уже не отвечают требованиям изменившей-
ся жизни. Если при этом начинается про-
цесс преодоления кризиса, то идентичность 
переструктурируется соответственно новым 
требованиям социума. Если в структуре 
идентичности начинают доминировать меха-
низмы психологической защиты, и индивид 
не желает замечать произошедших измене-
ний, то возникает кризис идентичности [11]. 

Э. Эриксон выделяет стадии психосексу-
ального развития. Каждая стадия характе-
ризуется определенным психосексуальным 
статусом и модусом действий как общей 
моделью взаимоотношений с окружающим 
миром. Каждая стадия развития характери-
зуется присущим лишь ей кризисом, кото-
рый является неким противоречием между 
возможностями личности, ее потребностя-
ми и требованиями общества. Кризис всегда 
происходит в пределах значимых отноше-
ний [10]. Идеи Э. Эриксона были обобщены 
Дж. Марсией. Он выдвинул предположение, 
что структура идентичности проявляется 
феноменологически через наблюдаемые 
паттерны «решения проблем», т. е. актуали-

зируется в ситуации социального выбора.  
В разработанной модели Дж. Марсиа выде-
ляет четыре статуса идентичности [2]: До-
стигнутая идентичность – возникает у чело-
века, который прошел связанный с кризисом 
период самоанализа и в результате приобрел 
определенную систему ценностей и убежде-
ний, обеспечивающие ему чувство смысла. 
Мораторий – этот термин используется Мар-
сиа по отношению к человеку, находящему-
ся в состоянии кризиса и активно пытаю-
щемуся его разрешить, исследуя возможны 
альтернативы. Идентичность, формирова-
ние которой преждевременно остановилось 
означает человека принял на себя обязатель-
ства, без достаточного исследования аль-
тернативных возможностей, просто следуя 
выбору, который предложили родители или 
другие авторитетные лица. Диффузия иден-
тичности характерна для людей, не имею-
щих сформированных ценностей, убежде-
ний. Они или никогда не были в состоянии 
кризиса, или оказались неспособными кон-
структивно решить возникшие проблемы. 

В диссертационном исследовании По-
повой М. В. смысложизненные ориента-
ции рассматриваются как ядерный элемент 
идентичности в юношеском возрасте. Также 
были получены результаты, свидетельству-
ющие о том, что в юношеском возрасте про-
являются такие проблемные области, как не-
готовность к самостоятельному принятию 
решений и дефицит навыков осмысленного 
управления своей жизнью. Профессиональ-
ный выбор осуществляется без самостоя-
тельного осмысления и исследования раз-
нообразных альтернатив [7]. По мнению 
Леонтьева Д. А. трансляция смыслов проис-
ходит в процессе обучения, которые влияют 
в целом на мировосприятие. Проведенные 
им исследования дают основания говорить 
об обучении как об инструменте построения 
полноценных смысловых систем [5]. 

В работе Макаревской Ю. Э. показано 
влияние неуспеха на содержание личност-
ной идентичности в период обучения в вузе. 
Автор также отмечает, что именно в юноше-
ском возрасте в процессе обучения в вузе 
развитие идентичности характеризуется 
рядом особенностей. К таковым относят-
ся: специфика самоидентификации лично-
сти (осознание целостности и уникально-
сти личностного Я); развитие абстрактного 
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мышления, и, как следствие, углубление со-
знательно-рефлексивных процессов; диффе-
ренциация смысложизненных ориентаций 
личности. Именно продолжительный успех 
у юношей, получающих высшее образова-
ние, становится центральным фактором, 
существенно влияющим на достижения, как 
в учебной деятельности, так и за ее преде-
лами. Успех в учебной деятельности обу-
славливает специфику смысложизненных 
ориентаций, которые во многом направлены 
в будущее, а также уверенность в себе [6]. 

В юности должна происходить интегра-
ция всей сложной системы идентичности 
личности, сопровождающаяся усилени-
ем смыслопоисковой активности, однако 
этот процесс у многих студентов протекает 
слишком вяло, многие студенты из-за нераз-
витости рефлексивных механизмов созна-
ния вообще избегают внутренних усилий, 
направленных на поиск своего призвания и 
места в жизни, предпочитая «идти по тече-
нию» в рамках предлагаемых обстоятельств. 
Юношеский возраст – это размышления о 
будущем и его планировани. Открытие «Я», 
своего внутреннего мира, развитие рефлек сии и 
самосознания являются глав ными психологиче-
ским механизмами этого периода. Как отмечает 
И. С. Кон, в этом возрасте происходит от-
крытие собственного «Я», осознание своей 
идентичности и ее свойств, своих интере-
сов и способностей, которые формируются 
в определенный жизненный план [3]. Но у 
молодых людей, входящих во взрослую жизнь, 
еще не в полной мере произошло формирование 
системы ценностно-смысловых ориентаций, что 
во многом осложняет процесс интеграции в ус-
ловиях самостоятельной жизни. Одно из ответ-
ственных решений, которое принимает молодой 
человек, связано с выбором учебного заведения и 
соответственно будущей профессии. Время нача-
ла и завершения обучения является для личности 
периодами перехода из одной смысложизненной 
ситуации в другую со всеми вытекающими по-
следствиями: ломкой сложившихся стереотипов, 
адаптацией к новым социальным условиям и пр. 
Но, как правило, в этот период у человека 
еще мало жизненного опыта и знаний, а об-
разовательный процесс в школе и вузе явно 
недостаточно осуществляет личностную 
подготовку молодых людей к выбору своего 
жизненного пути и самоопределению. Ряд 
исследований показывает, что существует 

диссонанс между смысложизненными ори-
ентациями студентов и направленностью их 
профессиональной подготовки [1, с. 254]. 
Такое разногласие может привести к эмоци-
ональному напряжению, внутреннему дис-
комфорту, а также отражаться и на успевае-
мости студентов. 

Следовательно, в образовании должно 
уделяться особое внимание таким видам 
воспитания как: онтологическое воспита-
ние – целенаправленное взаимодействие 
педагога с воспитанником в образователь-
ном процессе для конкретизации вопро-
сов бытия: «Каким быть?», «Что делать?»,  
«В чем смысл моей жизни?»; для формиро-
вания им положительных идеалов, освоения 
высших духовных ценностей; для постанов-
ки гуманно ориентированных жизненных 
целей с учетом объективных и субъектив-
ных возможностей, реальных конфликтов 
и противоречий; готовности к проявлению 
любви, заботы, ответственности; самообу-
чения, самовоспитания и саморазвития с 
целью постижения диалектики жизни, са-
мопознания, жизнетворчества. Онтологи-
ческое воспитание важно систематически 
осуществлять на уровне всех иститутов со-
циализации: в семье, в образовательных уч-
реждениях, в учреждениях дополнительного 
образования и т. д. Ведущие методы: груп-
повые беседы о смысле жизни, о мечтах и 
планах, об ответственности, справедливости 
и несправедливости; творческие письмен-
ные работы; лекции. Психологическое вос-
питание – воспитание, ориентированное 
на передачу учащимся психологических 
знаний при активной систематической об-
работке навыков их реализации и форми-
ровании умений творческого применения; 
это выработка у студентов представлений 
о закономерностях развития личности и ее 
отношений с обществом, о способах разре-
шения конфликтов, о психологической нор-
ме социально ориентированного поведения 
и формирование готовности к самооцени-
ванию, самоактуализации, самореализации 
при адекватном отношении к себе и к жизни, 
формирование позитивных убеждений. Про-
филактическое воспитание – систематиче-
ское целенаправленное взаимодействие с 
учащимися с целью: предупреждения потре-
бления психоактивных веществ, совершения 
противоправных действий, участия в экстре-
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мистких организациях; формирования гу-
манно ориентированных убеждений, навы-
ков самозащиты, готовности противостоять 
навязыванию антигуманных поведенческих 
моделей; расширения круга положитель-
ных интересов; формирования устойчивого 
стремления к здоровому образу жизни, вос-
питанию будущих детей, развития социаль-
ного оптимизма [9]. По мнению Рудневой 
Е. Н. воспитание – управление процессом 
социализации индивида, оно заключается 
в процессе целенаправленного влияния на 
интеллектуальное, духовное, физическое и 
культурное развитие личности. Успех вос-
питательного процесса в вузе зависит от 
того, как воспринимает сам студент воспита-
тельное воздействие или влияние, какова его 
собственная активность в самовоспитании. 
Другими словами, успех воспитательного 
процесса обусловлен степенью социальной 
зрелости студента [8, с. 90]. 

Основной целью нашего исследования 
являлось изучить особенности смысложиз-
ненных ориентаций и личностной идентич-
ности студентов в процессе обучения в вузе. 
В эмпирическом исследовании приняли 
участие студенты второго курса факультета 
гуманитарного образования Новосибирско-
го государственного технического универ-
ситета. Общее количество испытуемых 100 
человек. Методы исследования – психоло-
гическое тестирование и методы статисти-
ческой обработки данных (пакет программ 
Statistica 6.0). Нами были использованы 
методики: «Смыложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева, методика «Идентичность» 
Дж. Марсиа, тест «УСК» Дж. Роттера. 

1) Корреляционный анализ показывает, 
что чем больше второкурсники воспринима-
ют свою прошлую и настоящую жизнь как 
продуктивную, осмысленную, интересную 
и эмоционально насыщенную, тем выше 
у них уровень достигнутой идентичности 
(ДИ) (корреляции параметра «процесс жиз-
ни» с «ДИ»: r = 0,27; p ≤ 0,01; параметра «ре-
зультат жизни» с «ДИ»: r = 0,27; p ≤ 0,03). Но 
не было получено значимых связей между 
параметром «Цели жизни» и «ДИ», это го-
ворит о том, что студенты ориентируются в 
большей степени на ближнюю перспективу. 

2) Принятие ответственности и самосто-
ятельность в выборе жизненных решений, 
характерна для интерналов, положительно 

коррелирует с их способностью к целепо-
лаганию (Корреляции параметра «интер-
нальность» с показателями «цели в жизни»  
(R = 0,30, p ≤ 0,01), «процесс жизни»  
(R = 0,35, p ≤ 0,004)). 

3) По методике «Идентичность» были по-
лучены следующие результаты: у 27% опро-
шенных студентов отмечается достигнутая 
идентичность. Это говорит о сформирован-
ности определенной системы ценностей и 
убеждений. Они знают, к чему стремится 
и что для этого стоит делать. Свои цели, 
ценности и убеждения рассматривают как 
личностно значимые, обеспечивающие им 
чувство смысла жизни. Предрешенная иден-
тичность наблюдается у 25% второкурсни-
ков, которые приняли на себя обязательства 
без достаточного исследования альтерна-
тивных возможностей, просто делая то, 
что предлагают родители. Как правило, их 
система ценностей и убеждений идентифи-
цируется с родителями или другими авто-
ритетными лицами, что отражает ожидания 
последних. В состоянии поиска и исследова-
нии различных альтернатив и возможностей, 
характерное для моратория находится 16% 
молодых людей. Люди, без сформирован-
ных ценностей и убеждений (32%) имеют 
диффузную идентичность. Они не способ-
ны конструктивно решить возникшие про-
блемы. Часто возникает пренебрежительное 
отношение ко всем принятым в обществе 
культурным ценностям при неспособности 
выработать собственные ценности. 

Проведенное нами исследование, показа-
ло, что студенты склонны активно ставить 
цели своей будущей жизни. Они восприни-
мают пройденный отрезок жизни продук-
тивно. Достаточно интересна и эмоциональ-
но насыщенна настоящая жизнь студентов. 
Они считают, что могут сознательно кон-
тролировать события собственной жизни, 
принимать решения и воплощать их. Но по 
методике «Идентичность» полученные ре-
зультаты позволяют говорить о том, что у 
большинства второкурсников отмечается 
диффузная идентичность, т. е. отсутствие 
выработанной системы ценностей, убежде-
ний. Почти одинаковый процент студентов 
с предрешенной и достигнутой идентично-
стью. Это свиетельствует о дефиците ос-
мысленности и рефлексивной деятельности. 
Задача образования состоит в том, чтобы не 
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просто передавать опыт и знания от старше-
го поколения к младшему, но и помочь мо-
лодым людям раскрыть свои способности 
к личностному, профессиональному само-
определению. 
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Создание новой адаптивной инноваци-
онной образовательной среды предполагает 
создание системы непрерывной многоуров-
невой подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов новой формации. В этой 
системе могут быть реализованы возмож-
ности для формирования индивидуальных 
траекторий обучения студентов. 

Происходящая в настоящее время транс-
формация образовательной среды предъ-
являет особые требования к некоторым 
личностным характеристикам студентов: 
мотивации и профессиональной направлен-
ности, способности к самоорганизации, ин-
теллектуальной и социальной активности, 
самостоятельности, уровню креативности, 
стрессоустойчивости, умению вести диалог 

с другими людьми и конструктивно разре-
шать конфликтные ситуации. 

В психолого-педагогическом контексте 
процесс профессионального и личностного 
развития студентов в вузе можно рассма-
тривать как результат разрешения опреде-
ленных противоречий, возникающих из-за 
несоответствия возможностей человека тре-
бованиям среды [3; 4]. Индивидуальные об-
разовательные траектории позволяют кон-
структивно разрешать эти противоречия, 
максимально используя сильные стороны 
интеллекта и личности студентов в учебном 
процессе и восполняя их недостатки. По-
мочь студенту сделать оптимальный выбор 
траектории профессионального развития 
призван активно формируемый в вузах ин-
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ститут тьюторства. В рекомендации выбора 
образовательных траекторий большую роль 
играет знание тьютором индивидуальных 
особенностей интеллекта и личности сту-
дентов, что требует использования (порой 
и разработки) специальной методики и диа-
гностического комплекса для получения та-
кой информации. Тьютор не всегда распола-
гает необходимыми профессиональными и 
инструментальными возможностями прове-
дения комплексной диагностики, что побуж-
дает к поиску путей создания базы данных 
для анализа результатов психодиагностиче-
ского исследования с целью разработки ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
обучения студентов. 

В 2008 году в ходе реализации в НГТУ 
инновационной образовательной програм-
мы «Высокие технологии» коллективом 
кафедры психологии и педагогики под ру-
ководством профессора Меньшиковой Л. В.  
в сотрудничестве с научно-методическим 
центром НГТУ был создан электронный 
психодиагностический комплекс (ЭПДК) 
для использования в системе профессио-
нально-личностной ориентации студентов 
и школьников, предполагающей формиро-
вание индивидуальных образовательных 
траекторий, и в процессе психологического 
сопровождения проблемно– и проектно-
ориентированного обучения в вузе. 

Задачей психологов и педагогов было вы-
деление комплекса информативных психо-
логических характеристик, оказывающих 
влияние на успешность процесса адаптации 
и профориентации в инновационной обра-
зовательной среде, и формирование батареи 

психодиагностических методик, позволяю-
щих устанавливать уровень развития этих 
характеристик, а программистами НМЦ 
НГТУ под руководством психологов были 
созданы электронные версии отобранных 
методик. 

Требования к отбору психодиагности-
ческих методик и технологии проведения 
тестирования соответствовали общим пра-
вилам психодиагностических процедур: 
валидность и надежность методик; психо-
диагностический комплекс должен быть 
экологичным и отвечать требованиям психо-
логической этики; процедура тестирования 
не должна превышать 1,5–2,0 часа; резуль-
таты диагностики должны быть понятны 
пользователю и представлены в удобной 
для восприятия форме; профессионально-
личностное тестирование должно сопрово-
ждаться рекомендациями, указывающими 
путь развития личностных и профессио-
нальных компетенций студентов. 

На рис. 1 представлена схема формирова-
ния образовательной траектории на основе 
результатов профессионально-личностного 
тестирования. Батарея из 9 методик (50 ха-
рактеристик) для психодиагностики основ-
ных блоков, составляющих структуру лич-
ности (интеллектуального, эмоционального, 
коммуникативного) и профессиональной 
направленности позволяет получить ин-
формацию для последующего анализа, и на 
основе выделенных критериев делать реко-
мендацию о предрасположенности студента 
к одному из двух основных видов деятель-
ности в рамках получаемой профессии – ис-
следовательской или организационной. Де-

                                                                             

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аналитический
интеллект

Профессиональные
предпочтения:
исследовательские

Креативность

Когнитивный стиль:
Синтетический
Аналитический
Идеалистический

Исследователь

Факторы B, M, Q1 
(методика Кэттела)

 

Профессиональные
предпочтения:
Социальные
Предпринимательские
Конвенциональные

Социальный интеллект

Эмоциональный
интеллект

Когнитивный стиль:
Прагматический
Реалистический

Факторы A, H, N, Q3
(методика Кэттела)

Организатор-
практик

Рис. 1. Схема критериев формирования образовательных траекторий
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ятельность «Исследователя» опирается на 
теоретические способности, включающие 
аналитический интеллект, креативность, по-
знавательную и художественную направлен-
ность, определенные стилевые особенности 
мышления. Студенты, обладающие таким  
набором качеств, могут быть рекомендова-
ны в магистратуру, привлекаться в процессе 
учебы к научно-исследовательской работе. 
«Организатор-практик» (в перспективе – ме-
неджер производства) в своей деятельности 
опирается на другой набор качеств: доста-
точно развитый эмоциональный и социаль-
ный интеллект, обеспечивающий успешную 
коммуникацию и социальную адаптивность, 
определенный рисунок поведения в кон-
фликте, стиль мышления «реалист-прагма-
тик» и карьерные ориентации соответствую-
щего типа. [5, 6, 7]. 

Многоуровневая система обучения дает 
возможность студентам в ходе учебного 
процесса расширять и свои представления 
о профессии, выявлять новые направления 
развития и применения своих сил с помо-
щью спецкурсов, вводимых в учебный план. 
В НГТУ в течение десяти лет кафедрой пси-
хологии и педагогики для студентов 3 курса 
технических факультетов читается и пользу-
ется популярностью спецкурс «Психодиаг-
ностика профессиональной направленности 
студентов» (в первой редакции «Психологи-
ческие ресурсы профессиональной деятель-
ности»). Основная цель курса – сформиро-
вать понимание студентом психологических 
особенностей собственной трудовой дея-
тельности для последующего выбора наибо-
лее оптимального способа самореализации в 
выбранной профессии. В теоретической ча-
сти курса студент получает представление о 
профессии как деятельности и области про-
явления личности, о классификациях про-
фессий, о взаимном соответствии человека 
и его работы, об основных принципах про-
фессиональной самореализации, проблемах 
формирования личности профессионала.  
В практической части курса студент полу-
чает знания в области прикладной психоло-
гии труда и психодиагностики профессио-
нальной направленности. Итогом изучения 
спецкурса служит психологический портрет, 
составленный по результатам психологиче-
ского тестирования, который может быть 
основанием для составления профессио-

нального резюме при дальнейшем трудоу-
стройстве выпускника. 

После апробации разработанный ЭПДК 
был введён в выше описанный учебный 
спецкурс в качестве зачетного задания. 
Студент в автономном режиме удалённого 
доступа «он-лайн» должен пройти психо-
диагностическую процедуру, в итоге в авто-
матическом режиме получить на интерфей-
се обратную связь в виде краткого резюме 
«Сильные стороны» и «Ресурсы развития», 
которое может распечатать или сохранить 
для себя в виде файла. Результат в процессе 
зачета следует обсудить с преподавателем, а 
при желании скорректировать траекторию 
или получить дополнительные разъясне-
ния предусмотрена консультация психоло-
га. Конечно же, полученный результат не 
является жестким предписанием к выбору 
той или иной формы профессиональной 
деятельности, а служит для студента ис-
точником объективной оценки его статуса, 
определения точек роста (ресурса развития). 
Профессионально-личностная психодиаг-
ностика именно на 3 курсе разумна, так как 
пройден уровень базового высшего образо-
вания и, владея объективной информацией 
об особенностях своей деятельности, сту-
дент может планировать свою дальнейшую 
образовательную траекторию и работать над 
ресурсом развития. Приведем два примера 
итогового резюме для студента. 

Студент Г. С. (м., 20 лет) 
Сильные стороны:
• эмоциональная стабильность, искрен-

ность и стрессоустойчивость, целеустрем-
ленность, уверенность в себе. Вы надежны, 
практичны, бережливы и изобретательны. 

• готовность обсудить проблему, совмест-
но с другими искать выход 

• нет фиксации на препятствии 
• Аналитик 
• Способность предвидеть последствия 

поведения 
• Правильное соотнесение своих возмож-

ностей и способностей, реальный взгляд на 
свои неудачи и успехи, постановку достижи-
мых целей. 

• Автономность, самостоятельность и 
независимость в социальном поведении, а 
также проницательность и умение не подда-
ваться обману. 



63Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы
• Умение оперировать абстрактными по-

нятиями, оперативность в принятии реше-
ния, быстрая обучаемость. 

• Оптимальный эмоциональный тонус и 
высокий уровень стрессоустойчивости. 

• Ориентация на конкретную реальную 
деятельность, склонность к осторожности и 
к компромиссам в отношении новых людей

Ресурсы развития:
• Ориентация в словесных сообщениях 
• Ваше недоверие к окружающим может 

приводить к ошибкам при восприятии дру-
гого человека и сложностям в установлении 
контактов. 

• Росту профессиональной компетентно-
сти могут способствовать повышение само-
стоятельности в принятии решений, умень-
шение зависимости вашей самооценки от 
социального одобрения за счет веры в свои 
собственные возможности и силы. 

Студент Д. Н. (м., 20 лет) 
Сильные стороны:
• Хорошо развитые навыки общения и 

взаимодействия с людьми, вербальные, пре-
подавательские, ораторские способности, 
умение слушать и понимать, этичность, от-
ветственность, моральность, тактичность, 
жизнерадостность, оптимистичность. 

• Организаторские способности, вербаль-
ные способности, ораторские способности, 
способность убеждения, руководящие и ли-
дерские способности, коммуникабельность, 
склонность к предпринимательской деятель-
ности. Вы оптимистичны, энергичны и не 
боитесь привлекать внимание к себе. 

• отсутствие внешне проявленных агрес-
сивных реакций 

• нет фиксации на препятствии 
• Синтезатор 
• Правильное соотнесение своих возмож-

ностей и способностей, реальный взгляд на 
свои неудачи и успехи, постановку достижи-
мых целей. 

• Автономность, самостоятельность и 
независимость в социальном поведении, а 
также проницательность и умение не подда-
ваться обману. 

• Умение оперировать абстрактными по-
нятиями, оперативность в принятии реше-
ния, быстрая обучаемость. 

• Оптимальный эмоциональный тонус и 
высокий уровень стрессоустойчивости. 

• Ориентация на конкретную реальную 

деятельность, склонность к осторожности и 
к компромиссам в отношении новых людей 

• Эмпатия
Ресурсы развития
• Вам нужно развивать умение опери-

ровать понятиями, тренироваться в точном 
выражении словесных значений и развивать 
чувство языка. 

• Вам следует развивать вычислительные 
способности. 

• порой испытываете неуверенность в 
себе и ничего не предпринимаете для изме-
нения ситуации – выжидаете, когда все само 
собой устроится 

• Способность предвидеть последствия 
поведения 

• Ориентация в словесных сообщениях 
• Ваше недоверие к окружающим может 

приводить к ошибкам при восприятии дру-
гого человека и сложностям в установлении 
контактов. 

Психолог-преподаватель располагает 
конфидециальным доступом к результатам 
тестирования и может, профессионально со-
поставляя количественные показатели, обо-
снованно комментировать это резюме. 

За два учебных года комплексное про-
фессионально-личностное тестирование в 
рамках спецкурса прошли 178 студентов 3 
курса факультета мехатроники и автоматики 
(ФМА). Анализ общего массива данных по-
зволяет сделать предварительные наблюде-
ния: основная часть студентов ФМА (78%) 
имеют практико-ориентрованную направ-
ленность. Выраженные исследовательские 
способности можно отметить у 5–7% об-
следованных студентов, результаты осталь-
ных испытуемых либо носят аморфный ха-
рактер, либо выявляют другие выраженные 
предпочтения. 

Надо отметить, что результаты по те-
сту общего интеллекта (используется тест 
структуры интеллекта Амтхауэра) неиз-
менно высокие у всей группы испытуемых,  
а фактор «доверие-подозрительность» теста 
Кеттелла абсолютно у всех смещен в сторо-
ну подозрительности, что отмечалось в на-
ших исследованиях ранее и свидетельствует 
по нашему мнению о недоверии молодых 
людей к социуму [1; 2] 

Проведён опрос студентов с целью узнать 
их отношение к такой форме учебного курса 
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и указать положительные стороны и недо-
статки работы с ЭПДК. В целом студенты 
приветствуют введение в академический 
спецкурс новых технологий, отмечая удоб-
ство работы в удалённом режиме, что позво-
ляет самому планировать время выполнения 
задания. Положительные стороны: интерес-
ная форма заданий; разнообразные виды те-
стового материала; возможность выполнять 
трудоемкое задание в несколько приёмов; 
заинтересованность в результате повышает 
учебную мотивацию; расширяется словар-
ный терминологический запас характеро-
логического описания для резюме; пробуж-
дается рефлексивный интерес к себе, своим 
деловым и личностным качествам; повыша-
ется общая психологическая культура отно-
шения к себе и другим, прививать которую 
пытаются в современном педагогическом 
процессе. Указанные недостатки большей 
частью носят технологический характер и 
могут быть устранены в процессе техниче-
ского совершенствования системы. 

Позитивный опыт использования элек-
тронных средств обучения в работе со сту-
дентами ставит перед психологами новые 
задачи по совершенствованию и оптимиза-
ции набора методик с учетом их информа-
тивности в массовом скрининговом исследо-

вании, по разработке более удобной формы 
предъявления результатов. 
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Современная высшая школа переживает 
времена глубинных трансформаций, обу-
словленных нововведениями в системе об-
разования. И речь идет не только о тех но-
вовведениях, которые привносит Болонская 
конвенция и сопутствующий ей компетент-
ностный подход, но и о тех преобразовани-
ях, которые созрели внутри самой системы 
высшего образования. Все более актуальной 
становится потребность в формировании 
творческих (креативных) личностей, умею-
щих решать нестандартные задачи в услови-
ях неопределенности. В связи с этим совер-
шенствования и преобразования требует сам 
образовательный процесс. Это требование 
касается коренного изменения стратегии и 
тактики обучения в вузе. 

В независимости от того, с каким типом 
профессиональной подготовки мы имеем 
дело – узко– или широкопрофильной, её ре-
зультат все больше зависит от познаватель-
ной активности самого студента и от того, 
какие образовательные условия этому со-

путствуют: является ли стиль преподавания 
авторитарным или демократическим, произ-
водится ли опора на процессы памяти или 
мышления и воображения, учитываются ли 
личностные особенности и качества обуча-
ющегося и т. п. 

Практика внедрения активных методов 
обучения позволяет ответить на ряд выше 
поставленных вопросов. В первую очередь 
ответим на вопрос о том, что же представ-
ляет собой сам феномен креативности и для 
чего необходимо развивать её у современ-
ных студентов?

Традиционно под креативностью понима-
ется совокупность мыслительных процес-
сов и личностных способностей (качеств), 
лежащих в основе творческой деятельности  
(Дж. Гилфорд, Е. Торренс, С. A. Медник).  
К наиважнейшим параметрам креативности 
относят способность к обнаружению и по-
становке проблем, способность к генери-
рованию идей и оригинальность, как спо-
собность выходить за рамки стереотипных 
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ответов и решений. Выделяют два вида кре-
ативности – вербальную и невербальную.  
В первом случае мы имеем дело с продуци-
рованием новой словесной продукции (спо-
собность к словотворчеству), во втором  – 
новых оригинальных образов [3]. 

Результаты современных исследований 
[1;4;10] позволяют причислить к характе-
ристикам креативности наличие интеллек-
туальной, творческой инициативы, широту 
категоризации, способность к широким 
обобщениям явлений, не связанных между 
собой очевидной категориальной связью,  
а также беглость и гибкость мышления, 
определяющиеся богатством и разнообрази-
ем идей, способностью быстро переходить 
от одного способа решения к другому. 

Личностный смысл креативности рас-
крывается через то, что она способствует 
активной жизненной позиции человека, от-
ражает его поисково-преобразовательную 
сущность [5]. 

Исходя из выше сказанного, можно за-
ключить, что креативность понимается не 
просто как некий конгломерат потенциаль-
ных способностей к творчеству, а как сама 
актуализированная способность и готов-
ность находить новые нестандартные спосо-
бы решения самых различных проблем. 

Некоторые авторы отмечают [1; 3], что 
пик развития креативности приходится на 
возраст 16–20 лет, т. е. на студенческие годы. 
Он выражается в интеграции интеллекта и 
творческой активности, а также довольно 
высокой осознанности и осмысленности 
человеком своих креативных побуждений и 
достижений. Сама ситуация профессиональ-
ного обучения требует от студентов мысли-
тельной гибкости, умения видеть проблему 
с разных сторон и находить ответ в нестан-
дартных учебных ситуациях. 

Вместе с тем, далеко не все студенты го-
товы к подобному взаимодействию с препо-
давателями и прибегают к шаблонным спосо-
бам решения задач, выбирая скорее позицию 
не активного участника образовательного 
процесса, а пассивного слушателя. Включе-
ние подобных студентов в учебный процесс 
как раз и должно производиться за счет при-
менения активных методов обучения. 

Активные методы своими корнями уходят 
в технологии развивающего и проблемного 
обучения, разработанные Д. Б. Элькониным, 

В. В. Давыдовым, В. А. Крутецким и др.  
В их основе лежат идеи Л. С. Выготского и 
А. Н. Леонтьева о практико-преобразующей 
деятельности как основном способе инте-
грации познавательного опыта [6]. Согласно 
основным принципам развивающего обуче-
ния, оно должно вестись на высоком уровне 
сложности, опираться на теоретический ба-
зис и способствовать развитию абстрактного 
мышления, умения выделять общий смысл в 
изучаемом материале. Если в традиционной 
системе обучения основополагающим явля-
ется индуктивный метод (обучение направ-
ленно от частного, конкретного, единичного 
к общему, абстрактному, целому), то в раз-
вивающей системе наоборот, реализуется 
дедуктивный способ познания (от общего к 
частному, от абстрактного к конкретному). 

Вместе с тем возникает вопрос о том, что 
учащихся необходимо не просто оснащать 
готовыми обобщенными знаниями, а вести 
их к самостоятельным обобщениями через 
освоение принципов и методов научного 
познания, организацию экспериментальной 
работы. 

Вслед за А. М. Матюшкиным, И. Я. Лер-
нером, и А. М. Смолкиным мы понимаем ак-
тивные методы как совокупность способов и 
форм, побуждающих учащихся (студентов) 
к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учеб-
ным материалом. Т. е. имеются ввиду такие 
методы, при реализации которых познава-
тельную и исследовательскую активность 
проявляют в равной степени и преподава-
тель и студенты. 

Это в первую очередь отличает активные 
методы от традиционных, где основная ак-
тивность закрепляется за преподавателем, а 
студент рассматривается как пассивно вос-
принимающий объект, при этом основная 
нагрузка возлагается на его мнемические 
процессы. Использование активных методов 
предполагает в большей степени активиза-
цию процессов мышления и воображения. 
Именно так формируется не просто сово-
купность знаний, а осмысленный опыт их 
применения в практике [2]. 

Существует множество классифика-
ций активных методов обучения, однако 
чаще всего в современной дидактике апел-
лируют к классификации, предложенной  
А. М. Смолкиным [8]. Он предлагает разде-
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лять все существующие методы на имитаци-
онные (учебно-познавательная деятельность 
построена на имитации профессиональной 
деятельности) и неимитационные (основа-
ны на способах активизации познаватель-
ной деятельности на лекционных занятиях).  
В свою очередь, имитационные методы де-
лятся на игровые (проведение деловых и ор-
ганизационно – деятельностных игр, роле-
вого проектирования) и неигровые (анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуацион-
ных задач и другие, модульный метод) [7; 8]. 

К неимитационным методам относят не-
традиционные лекции (проблемные, диало-
говые, лекции-визуализации, лекции-пресс-
конференции, лекции-дискуссии и лекции с 
разбором конкретных ситуаций), семинары, 
дискуссии, коллективную мыслительную 
деятельность. Сущность данных методов со-
стоит в стимулировании творческой актив-
ности студента непосредственно в момент 
информационного воздействия со стороны 
преподавателя. 

Среди всех активных методов обучения 
деловая игра является одним из наиболее 
эффективных, так как представляет собой 
репетицию будущей профессиональной де-
ятельности, позволяет проигрывать те или 
иные конкретные ситуации и рефлексиро-
вать свои действия в данных ситуациях с 
целью осознания и коррекции их мотивов 
и стратегий [9]. Её сущность заключается в 
активизации мышления студентов и их спо-
собности к прогнозированию посредством 
моделирования различных учебно-профес-
сиональных ситуаций. 

Ролевой тренинг также является одним 
из наиболее эффективных методов актив-
ного обучения. Он представляет собой мно-
гократные тренировки обучаемых с целью 
отработки у них необходимых навыков и 
умений, а также важнейших профессио-
нальных качеств. Он позволяет имитиро-
вать сложные разносторонние ситуации и 
отношения реальной профессиональной 
деятельности. 

Особый интерес представляют методы 
коллективной мыслительной деятельности 
(в частности мозговой штурм), основанные 
на принципе диалогического (полилогиче-
ского) взаимодействия всех участников в 
процессе решения определенной учебной 
или научной задачи.  

В рамках курса «Педагогическая психо-
логия» был предпринят эксперимент, позво-
ливший оценить возможности внедрения та-
ких активных методов как мозговой штурм, 
деловая игра, ролевой тренинг в процесс об-
учения. Эксперимент проводился со студен-
тами 3 курса НГТУ, обучающихся по специ-
альности «Психология» в период с 2010 по 
2011 год в пять этапов. При этом основным 
смыслом внедрения активных методов была 
подготовка студентов к возможной будущей 
преподавательской деятельности через про-
ведение ими фрагментов уроков (учебных 
занятий). 

На первом этапе была проведена психо-
логическая диагностика креативности при 
помощи методик Вильямса, Торренса и 
Медник. Измерялись такие параметры вер-
бальной и невербальной креативности как 
продуктивность, оригинальность, уникаль-
ность, беглость, гибкость и разработанность 
образа. Из полученных данных видно, что 
22% студентов имеют низкий общий уро-
вень креативности, 59% – средний и лишь 
19% – высокий. Из всех параметров креа-
тивности в исследуемой группе наиболее 
высоко развитыми оказались невербальная 
гибкость и оригинальность. Параметры вер-
бальной креативности (вербальная ориги-
нальность, уникальность, продуктивность) 
при этом развиты в меньшей степени. Пред-
полагалось, что выбранные к внедрению ак-
тивные методы поспособствуют развитию 
именно данных параметров. 

На втором этапе проводился мозговой 
штурм. Для обсуждения были предложены 
следующие вопросы: «Какие цели и задачи 
Вы поставите перед собой при проведении 
выбранного фрагмента урока (учебного за-
нятия)?», «Какую образовательную техно-
логию, наиболее адекватную поставленным 
целям и задачам Вы выберете?», «Каковы бу-
дут критерии оценки деятельности учащих-
ся?». Студенты приняли активное участие в 
обсуждении, они предложили к внедрению 
проблемную, развивающую и знаково-кон-
текстную технологии обучения, поставили 
ряд развивающих целей и задач, сформули-
ровали основные позиции контроля. Актив-
ность учащихся во время мозгового штур-
ма была неравномерной: первые 15 минут 
предлагались единичные варианты ответов, 
паузы были довольно длительными, однако 
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в дальнейшем активность планомерно повы-
шалась и количество вариантов существен-
но увеличилось. 

На третьем этапе были проведены де-
ловые и организационно-деятельностные 
игры. В ходе данных игр были теоретически 
смоделированы ситуации и условия прове-
дения фрагментов уроков. Студенты увле-
ченно работали, предлагая различные моде-
ли и варианты данных фрагментов. 

На четвертом этапе был проведен роле-
вой тренинг. Данный тренинг, по сути, пред-
ставлял собою практическое моделирование 
ситуаций педагогической деятельности. 
Студенты представляли свои фрагменты 
уроков. Они организовывали деятельность 
учащихся, роль которых выполняли их 
одногруппники и осваивали способы кон-
троля полученных знаний. После каждого 
проведенного фрагмента осуществлялось 
совместное обсуждение, на котором анали-
зировались стратегии педагогической дея-
тельности и взаимодействия с аудиторией. 

И на пятом этапе была проведена повтор-
ная психодиагностика креативности. Резуль-
таты диагностики показали, что произошло 
значимое повышение показателей по таким 
шкалам креативности как вербальная ориги-
нальность (Т = 84 при р < 0,05), продуктив-
ность (Т=65 при р<0,01) и невербальная раз-
работанность образа (Т = 88 при р < 0,05). 

В процессе мозгового, штурма, совмест-
ного обсуждения и решения проблемных 
ситуаций студенты встретились с необхо-
димостью вербального самопроявления, а 
также обобщения и систематизации полу-
ченного практического опыта. При этом 
каждый участник хотел проявить себя как 
можно оригинальнее и получить некоторый 
важный для него практический результат 
(осознание собственной стратегии, освое-
ние методических приемов, способов пре-
одоления личностных ограничений и т. п.). 
Именно этим и можно объяснить рост пока-
зателей по вышеперечисленным параметрам 
креативности. Те задачи, которые ставят пе-
ред студентами активные методы обучения, 
могут быть решены только в том случае, 
если каждый из них проявит новаторский, 
нестандартный подход и примет активное 
участие в совместном обсуждении. 

Из всего вышеизложенного можно сде-
лать выводы о том, что активные методы 
получают отражение во многих образова-
тельных технологиях и создают условия для 
формирования и закрепления профессио-
нальных знаний, умений и навыков у студен-
тов вуза. В первую очередь это проявляется 
в развитии творческого мышления, способ-
ности ориентироваться в новой нестандарт-
ной ситуации, находить собственные вари-
анты решения учебно-профессиональных 
проблем. 

Именно активные методы позволяют 
формировать личность будущих специали-
стов путем их вовлечения в активную учеб-
но-познавательную деятельность, такую 
деятельность, в процессе которой учебная 
информация творчески перерабатывается 
и переходит в систему профессиональных 
компетенций. 
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Во все времена и во всех культурных 
традициях было особое уважительное от-
ношение к учителю. Ведь учитель является 
не только носителям и распространителем 
знаний, но и воспитателем ценностно-нрав-
ственных ориентиров в жизни человека. Та-
ким образом, можно сказать, что учитель/
педагог/преподаватель является своего рода 
«воспитателем души» человека. Именно 
поэтому профессия учителя востребована 
в любом обществе, так как учитель форми-
рует социальную среду, готовит «кузницу» 
кадров, адаптирует к жизни будущее поко-
лении. 

Российская педагогическая традиция 
имеет свои специфические особенности. 
Исторический путь нашего государства 
наложил отпечаток и на развитие педаго-
гической практики. В советский период, 
не смотря на то, что статус преподавателя 
был очень высок в обществе, однако, пре-
подаватель вынужден был придерживаться 
определенной ценностной парадигмы, «вос-
питывать» студентов в рамках социалисти-
ческой идеологии. После распада Советско-

го Союза позиции преподавателя в обществе 
существенно пошатнулись. Связано это и с 
тем, что учитель/преподаватель был частью 
и носителем социалистической идеологии, 
которая потерпела крах, а следовательно, 
учитель, который должен был «навязывать» 
эту идеологию, потерял свой авторитет. Ска-
залось также и то, что профессия учителя/
преподавателя стала одной из самых низко-
оплачиваемых профессий, а поэтому учи-
теля и преподаватели оказались за чертой 
бедности. В условиях утверждения денег и 
богатства как основой и главной ценности, 
все больше в российском обществе форми-
ровалось отношение к бедным как к людям 
«второго сорта» (особенно свойственно это 
было молодежной среде). Таким образом, 
авторитет учителя/преподавателя неукосни-
тельно и стремительно падал. 

Кроме того, существенное влияние на 
падение авторитета преподавателя оказа-
ло и внедрение в образовательный процесс 
принципа товарно-денежных отношений, то 
есть переход на систему платного образова-
ния. При отсутствии достаточного уровня 
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культуры обращения с деньгами и культуры 
рыночных отношений, платные образова-
тельные услуги стали восприниматься, пре-
жде всего, молодежью, как любая другой 
сферы услуг, где господствует принцип «кто 
платит – тот и прав». И лишь в начале XXI 
века социальный статус преподавателя на-
чал повышаться. То, на каком уровне, будет 
этот статус в российском обществе зависит 
и от политики российского государства, и, 
прежде всего, от того, каким будет препо-
даватель как профессионал, от того, какими 
профессиональными и личными качествами 
будет обладать преподаватель, а также каким 
образом он будет выстраивать отношения со 
студентами. 

В условиях присоединения России к Бо-
лонскому процессу эти вопросы становят-
ся особенно важными, так как меняется не 
только структура высшего образования (пе-
реход на двухуровневую систему высшего 
образования – бакалавриат и магистратура), 
но и трансформируется роль преподавателя 
в образовательном процессе. 

В качестве главной цели Болонского 
процесса провозглашается создание еди-
ного общеевропейского образовательного 
пространства и общеевропейской системы 
образования. Реализация этой цели пред-
усматривает, в соответствии с принципами 
Болонской декларации: введение двухуров-
невой (бакалавр-магистр) системы образова-
ния; введение системы кредитов как унифи-
цированного способа учета объема учебной 
работы; внедрение методологий и критери-
ев, обеспечивающих высокое качество обра-
зования; создание возможности продолже-
ния образования в других высших учебных 
заведениях стран, подписавших Болонскую 
декларацию [1]. Это означает, что и к пре-
подавателю теперь должны предъявляться 
особые требования. В советской образова-
тельной парадигме, преподаватель был, если 
не единственным, но самым важным ис-
точником профессиональной информации,  
и образовательный процесс стоился, прежде 
всего, на получении знаний студентом не-
посредственно от преподавателя. В рамках 
же Болонской системы, основной акцент в 
образовательном процессе делается на са-
мостоятельное освоение студентом большо-
го количества профессиональных знаний.  
В условиях свободного доступа к огром-

ному массиву разнообразной информации 
(доступ к интернет ресурсом, большое ко-
личество всевозможных печатных изданий 
и т. д.), это выглядит вполне логично. Одна-
ко это не значит, что роль преподавателя в 
образовательном процессе снижается, она 
трансформируется. 

Болонский процесс в купе с утвержде-
нием гуманистической парадигмы в обра-
зовательную педагогическую систему, внес 
значительные коррективы в образователь-
ный процесс: подходы к обучению стали 
личностно-ориентированным и личност-
но-деятельным. Происходит переход на 
личностно-ориентированные технологии, 
означающие, по словам В. А. Сластеника, 
«персонализацию педагогического взаи-
модействия, которая требует адекватно-
го включения в этот процесс личностного 
опыта (чувств, переживаний, эмоций, со-
ответствующих им действий и поступков)» 
[Приводится по: 2]. Характеризуя новый 
тип технологий, исследователи отмечают,  
в первую очередь, что они «предусматрива-
ют преобразование суперпозиции препода-
ватели и субординцированной позиции сту-
дента в личностно равноправные позиции». 
Объясняя преобразования, нужно указать 
на новые акценты в деятельности педагога 
и тем самым раскрыть новые его функции в 
процессе педагогического взаимодействия, 
а именно… «преподаватель не только учит 
и воспитывает, сколько актуализирует, сти-
мулирует студента к общему и профессио-
нальному развитию, создаёт условие для его 
самостоятельности» [Приводится по: 2]. 

Таким образом, преподаватель для сту-
дента служит своего рода «проводником» 
в огромном массиве информационных по-
токов. Профессиональная деятельность 
преподавателя, особенно гуманитарных 
дисциплин, направлена в первую очередь 
не на то, чтобы быть первоисточником про-
фессиональной информации, а на то, чтобы 
помогать студенту находить нужную инфор-
мацию, анализировать ее, адекватно оцени-
вать, формировать собственное мнение и 
представление. 

Специфика высшего профессионального 
образования заключается в том, что в вуз 
приходят люди уже с определенным бага-
жом знаний. Кроме того, преподавателю 
в своей профессиональной деятельности 
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важно помнить, что у студента, к моменту 
поступления в вуз уже есть определенное 
мировосприятие и определенные ценност-
но-нравственные ориентиры, которые если 
не сформировались полностью, то находятся 
уже в стадии формирования. Именно поэто-
му, современный образовательный процесс 
должен быть личностно-ориентированным. 

Безусловно, «учебно-воспитательный 
процесс в вузах характерен активным ис-
пользованием разнообразных технических, 
информационно--вычислительных и дру-
гих средств, без которых в настоящее время 
немыслима профессиональная подготовка 
кадров высшей квалификации. Однако ма-
териальная база учебно-воспитательного 
процесса, даже самая совершенная, выпол-
няет все же вспомогательную функцию. 
Главным, решающим звеном целенаправ-
ленного педагогического процесса выступа-
ют педагоги, поскольку живой контакт, жи-
вое общение наставников и воспитанников 
нельзя заменить никакими техническими 
средствами» [3]. Специфика гуманитарных 
наук заключается в том, что один и тот же 
факт можно оценивать по-разному. Напри-
мер, студент самостоятельно может найти 
и изучить информацию о деятельности Пе-
тра I или о реформах Б.  Ельцина, он даже 
может самостоятельно изучить разливные 
точки зрения на эти исторические процес-
сы. Задача же преподавателя заключается 
в том, чтобы, во-первых, не дать студенту 
«потонуть» в огромном массиве информа-
ции, во-вторых, помочь студенту взглянуть 
на факты с разных точек зрения, сформи-
ровать комплексное представление о яв-
лении, в-третьих, совместно со студентом 
проанализировать данный факт, так чтобы 
у него (студента) выработалось собственное 
представление и мнение, и он мог аргумен-
тировано его отстаивать. В данном случае, 
личное общение преподавателя и студента 
играет огромную роль. Кроме того, при та-
ком подходе к образовательному процессу 
крайне важны не только профессиональ-
ные качества преподавателя (знание самого 
факта, знание различных точек знание на 
данный факт, знание классической и новой 
литературы и источников и т. д.), но и лич-
ностные качества преподавателя. Препо-
даватель должен обладать определенными 
человеческими качествами для того, чтобы 

наладить доброжелательные и эффективные 
для образовательного процесса отношения 
со студентом. Так, в ходе социологических 
опросов, выявлены и проранжированы чер-
ты взрослых, которые импонируют молоде-
жи: первое место занимает вежливость (44% 
опрошенных); второе – смелость (32,3%); 
третье – культура поведения (26,1%); чет-
верное – честность (24,1%); так же в этот 
список попали – опрятность, умение найти 
общий язык с молодёжью, искренность, ум, 
трезвость и т. д. [4]. Это следует учитывать 
преподавателю в своей профессиональной 
деятельности. Важно также помнить, что 
отношения между преподавателем и студен-
том будет тогда позитивные, когда препода-
ватель будет тактичным настолько, чтобы не 
унижать достоинство человека, а это значит, 
что он не должен терять контроль над собой. 

Преподаватель также должен помнить о 
том, что «образованию отводится ключевая 
роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества, в его сплочении пе-
ред лицом внешних и внутренних вызовов, 
в укреплении социальной солидарности, 
в повышении уровня доверия человека к 
жизни в России, к согражданам, обществу, 
государству, настоящему и будущему своей 
страны. В концепции модернизации россий-
ской системы образования подчеркивается 
важность и значение воспитания подрастаю-
щего поколения, которое следует рассматри-
вать как обязательный для государственных 
образовательных учреждений компонент 
педагогического процесса, охватывающий 
всех участников независимо от их социаль-
ного происхождения, религиозной или наци-
ональной принадлежности» [3, с. 111]. Это 
означает, что на преподавателя накладывает-
ся дополнительная ответственность, не про-
сто готовить профессионала, а воспитывать 
гражданина, «человека в человеке». 

Подводя итог, хочется отметить, что роль 
преподавателя в обществе в целом, и в об-
разовательном процессе в частности транс-
формируется. Одно должно оставаться 
неизменным – это весомый статус педагоги-
ческой профессии в обществе, профессио-
нализм и высокие ценностно-нравственные 
ориентиры педагога. Достичь это можно 
только совместными усилиями государства 
в целом и каждого отдельного преподавате-
ля в частности. Именно это является залогом 
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успешного развития общества и процвета-
ния государства. 
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Одной из актуальных задач современной 
средней и высшей школы является фор-
мирование лингвистической (языковой) и 
коммуникативной (речевой) компетенций 
учащегося как носителя русского литератур-
ного языка. Компетенция понимается нами 
как совокупность знаний, умений и навыков, 
приобретаемых школьниками и студентами 
в процессе обучения, а также способность к 
выполнению ими речевой деятельности. 

Данные компетенции формируются в 
процессе развития устной и письменной 
речи учащихся на этапе основного обще-
го образования, прежде всего, на уроках 
русского языка. В настоящее время суще-
ствует несколько учебно-методических ком-
плексов по обучению русскому языку в 5-9 
классах средней школы. Авторы некоторых 
из них основной упор делают на формиро-
вание языковых умений и навыков, то есть 
на формирование лингвистической компе-
тенции как овладения системой сведений 

об изучаемом языке по его уровням: фонем-
ному, морфемному, лексическому и синтак-
сическому [5]. Это учебник под редакцией  
М. В. Панова, вторая линия учебников 
на основе комплекса Т. А. Ладыженской,  
М. Т. Баранова (существует только для 8–9 
классов, авторы – С. Г. Бархударов и др.), учеб-
но-методический комплекс под редакцией  
С. И. Львовой. Большинство авторов учеб-
ников по русскому языку, развивая речь 
учащихся, уделяют основное внимание сти-
листике текста: структуре речевых произве-
дений, способам создания связности текста, 
его смысловому строению, типам и стилям 
речи. Ряд учебных комплексов включает в 
себя разделы («Речь» в учебнике под редак-
цией Е. А. Быстровой; «Текст», «Типы речи», 
«Стили речи» в учебнике под редакцией  
М. М. Разумовской и П. А. Леканта), отдель-
ные книги («Русская речь» Е. А. Никитиной), 
предполагающие формирование у школьни-
ков речевой компетенции как владения спо-
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собами формирования и формулирования 
мыслей посредством языка и умения поль-
зоваться такими способами в процессе вос-
приятия и порождения речи. Однако только 
один из учебно-методических комплексов 
(авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов и 
др.), в обновлённой редакции для 5–6 клас-
сов, содержит теоретические сведения об 
основах речевой коммуникации и систему 
упражнений по развитию коммуникативных 
умений (виды чтения, слушания, составляю-
щие речевой ситуации и т. п.), то есть фор-
мирует коммуникативную компетенцию как 
способность организовывать свою речевую 
деятельность в её продуктивных и рецептив-
ных видах. 

Следующая ступень образования – выс-
шая школа – опирается на лингвистические 
и коммуникативные знания, умения и на-
выки, сформированные у носителей языка 
в процессе получения основного общего 
образования. Однако для обеспечения учеб-
но-профессиональной (учебно-научной)  
и в будущем профессионально-коммуника-
тивной деятельности студентам необходим 
уровень владения языком и речью, требую-
щий развитых навыков публичных деловых 
и научных коммуникаций, умения создавать 
и редактировать тексты профессионального 
назначения и пр. Возникает необходимость 
в процессе обучения вновь вернуться к фор-
мированию коммуникативной компетенции 
только на более высоком уровне – уровне 
жанровой компетенции как конечной формы 
представления текста. Жанровая компетен-
ция предполагает сформированное пред-
ставление о многообразии видов жанров 
(выделяемых в зависимости от цели и вы-
полняемых функций), умение выбрать жанр 
сообразно речевой ситуации, представить 
его в соответствии с социально одобренной 
моделью, реализованной адекватными язы-
ковыми конструкциями и стилистическими 
средствами [2]. 

В программу обучения техническим 
специальностям в вузе по ГОС второго по-
коления входил элективный курс «Русский 
язык и культура речи», который формировал 
жанровую компетенцию в сфере научного и 
делового общения. В перечень обязательных 
дисциплин ФГОС-3 он не включён, пото-
му в целях обеспечения коммуникативных 
потребностей студентов в Новосибирском 

государственном техническом университе-
те на старших курсах технических факуль-
тетов проводятся речеведческие спецкурсы 
(«Язык и логика публичных выступлений», 
«Культура речи и культура поведения», 
«Русский язык и культура делового обще-
ния» и др.). Данные спецкурсы имеют ком-
муникативно-ситуативную направленность, 
имитируют условия естественного профес-
сионального общения и активизируют твор-
ческую речевую деятельность учащихся, 
способствуя формированию жанровой ком-
петенции. 

Рассмотрим в качестве примера препода-
вания подобных дисциплин в техническом 
вузе разработанный нами спецкурс «Язык и 
логика публичных выступлений» [3]. Мето-
дика проведения занятий по предмету вклю-
чает два обязательных этапа: подготовка к 
общению (анализ текста и жанровой моде-
ли) и практика в общении. Весь цикл заня-
тий, основанный на принципе коммуника-
тивно-деятельностного подхода к обучению, 
представляет собой подготовку студентов 
к определённому виду речевой деятельно-
сти и практику в самой деятельности. Как 
было сказано выше, только один из учеб-
ных комплексов (авторы Т. А. Ладыженская,  
М. Т. Баранов и др.) реализовывает идею 
интегрированного обучения языку и речи в 
средней школе. Вероятность, что часть сту-
дентов технических специальностей изуча-
ла русский язык по этим книгам, существует, 
однако в процентном соотношении их доля 
невелика. Поэтому в спецкурсе «Язык и ло-
гика публичных выступлений» использует-
ся идея разработчиков данного комплекса.  
В течение нескольких занятий (8–10 кор-
ректировочных часов) формируются или 
развиваются имеющиеся коммуникативные 
умения и навыки, связанные с отдельны-
ми видами речевой деятельности (чтением, 
письмом, говорением, слушанием). (Ср. с 
методикой, реализованной в учебнике для 
высшей школы «Речевая коммуникация» 
под редакцией О. Я. Гойхмана [1]). 

В дальнейшем, исходя из коммуникатив-
ных потребностей студентов технических 
специальностей, связанных с научной и 
деловой сферами общения, на занятиях по 
спецкурсу «Язык и логика публичных вы-
ступлений» изучаются следующие устные и 
письменные речевые жанры:
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В научной сфере: аннотация, резюме-вы-

воды, реферат, сообщение (по реферату), те-
зисы доклада, доклад, слово на защите, на-
учная дискуссия. 

В деловой сфере: деловое письмо, заявле-
ние, резюме, комплимент, официальная по-
здравительная речь, речь на защите проекта, 
речь-представление при устройстве на рабо-
ту, деловые переговоры. 

Изучение на каждом занятии 1–2 жанров 
речи (например, резюме в деловом стиле и 
речи-представления при устройстве на рабо-
ту), требует продуманной подготовки к об-
щению: знакомства с определением жанра, 
ситуацией общения, в которой жанр функ-
ционирует, логико-композиционной струк-
турой и набором языковых средств (клише) 
для создания текста данного жанра [4]. Эти 
жанровые составляющие должны быть рас-
смотрены, т. е. выявлены при анализе рече-
вых образцов – текстов данного жанра. При 
первичном знакомстве с жанром в этой роли 
выступают тексты из учебников и учеб-
ных пособий, абсолютно соответствующие 
канонам жанра. Следующий этап работы 
направлен на развитие у носителей языка 
осознанного критического отношения к ре-
чевым продуктам – текстам: с этой целью 
учащимся предлагается оценить анонимные 
тексты, созданные студентами других групп, 
выявить в них жанрообразующие и жанро-
определяющие признаки, а также найти 
ошибки (если таковые имеются), нарушаю-
щие границы жанра. 

Поскольку текст является порождением 
письменного варианта языка, а его устная 
форма выступает как вторичное произво-
дное образование [2], в процессе освоения 
устного жанра речи необходимо сформиро-
вать у студентов умение создавать письмен-
ный вариант – заготовку будущего устного 
высказывания, т. е. развивать устные рече-
вые навыки на базе имеющихся письменных 
речевых навыков. Один из ключевых момен-
тов работы на занятии – создание письмен-
ного варианта текста изучаемого устного 
жанра речи (например, речь на защите про-
екта, официальная поздравительная речь) 
или текста письменного речевого жанра на 
основе проанализированного речевого об-
разца. Работа над текстом проходит в парах 
или группах, что создаёт условия для актив-
ного использования при взаимодействии 

студентов всех видов речевой деятельности, 
поскольку в процессе совместного создания 
письменного текста авторы читают черно-
вые наброски, слушают замечания и пред-
ложения друг друга и обсуждают конечный 
вариант текста. 

Организация учебной деятельности сту-
дентов на занятиях по курсу «Язык и логи-
ка публичных выступлений» строится как 
моделирование речевых ситуаций, опреде-
ляющих создание и использование жанров 
научного и делового стиля в рамках профес-
сионального общения. Для успешного ос-
воения устных речевых жанров необходимо 
выступление, показывающее, насколько ко-
нечный речевой продукт отличается от пись-
менного варианта, лежащего в его основе.  
В процессе последующего самоанализа вы-
ступления оратором, его анализа преподава-
телем и студентами, осваиваются изученные 
в начале курса навыки слушания и говоре-
ния (приёмы эффективного слушания, уме-
ние формулировать оценочные суждения, 
навыки ведения дискуссии и пр.). 

Последний этап формирования жанро-
вой компетенции предполагает устный или 
письменный анализ преподавателем сдан-
ных в конце занятия текстов изучаемого 
жанра. Студенты знакомятся с результатами 
анализа только на следующем занятии после 
осуществления преподавателем тщательной 
проверки и рецензирования данных образ-
цов речетворчества. 

Итак, применяемая нами модель изуче-
ния речевых жанров включает следующие 
этапы:

1) определение речевой ситуации, выбор 
соответствующего ей жанра (жанров); 

2) работа с письменным речевым образ-
цом данного жанра, изучение структуры, за-
пись речевых клише, присущих текстам по-
добного жанра;

3) выявление жанрообразующих и жанро-
определяющих признаков в анонимных про-
дуктивных текстах, написанных студентами 
других групп; поиск возможных ошибок, на-
рушающих границы жанра;

4) создание письменного варианта изуча-
емого устного жанра речи или создание тек-
ста письменного жанра речи (работа в парах, 
в группе);

5) воспроизведение (без опоры на текст) 
устного жанра речи в учебной речевой си-
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туации, приближенной к процессу реальной 
коммуникации; 

6) анализ выступлений преподавателем, 
студентами; анализ и рецензирование пре-
подавателем письменных вариантов устного 
жанра речи и текстов письменных жанров 
речи. 
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средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной дея-
тельности (содержание и организация)» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордов-
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В последнее десятилетие в стране резко 
изменились социально-политические и эко-
номические условия, вызвавшие националь-
ные противоречия. Возникла острая необхо-
димость в поиске конструктивных способов 
разрешения конфликтных межэтнических 
ситуаций. В своем обращении к членам 
Совета по межнациональным отношениям 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин отметил: «Необходимо добиться, чтобы 
одним из ключевых понятий в жизни нашего 
общества стала толерантность, уважитель-
ное отношение к культуре и образу жизни 

другого народа, этноса» [4]. 
В свете решения обозначенной пробле-

мы большую значимость приобретает пе-
дагогический аспект, предполагающий обя-
зательную подготовку учителей на основе 
изучения различных компонентов этнокуль-
туры и их использования в образователь-
ном процессе. Программой модернизации 
педагогического образования предусмотре-
но проведение комплекса мер для усиления 
подготовки кадров, среди которых подчер-
кивается и повышение качества подготов-
ки студентов к профессиональной деятель-

http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=mprof@list.ru
mailto:sngorshenina@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=mprof@list.ru
mailto:sngorshenina@yandex.ru
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ности в полиэтнической и поликультурной 
среде [3]. 

Объективная потребность в качествен-
ной подготовке педагогических кадров, 
способных формировать у подрастающего 
поколения системное и целостное пред-
ставление об этнической культуре своего 
и других народов, обусловлена и реги-
ональной этнополитикой в Республике 
Мордовия. Инновационные процессы в ре-
гиональной системе образования, возрос-
шая потребность общества в сохранении 
и приумножении культурного наследия, 
этнокультурной специфики способствует 
открытию образовательных учреждений с 
этнокультурным компонентом, детских эт-
нокультурных центров, оздоровительных 
этнокультурных лагерей. Важная роль в 
решении этой задачи отводится педаго-
гам-практикам, каждый из которых должен 
иметь достаточно высокий уровень теоре-
тической и методической подготовки. Она 
необходима для осуществления грамотного 
подбора содержания, форм, методов, тех-
нологий этнокультурного образования и их 
результативного использования в условиях 
формирующегося полиэтнического обра-
зовательного пространства региона. Одна-
ко данный процесс осложняется тем, что 
большая часть практикующих педагогов не 
имеет четкой профессионально-личностной 
позиции и достаточного уровня готовности 
к организации этнокультурного образования 
на разных возрастных этапах и в различных 
типах образовательных учреждений. 

Выход из сложившейся ситуации, по на-
шему мнению, должен заключаться в ос-
новательной методологической, теорети-
ческой, методической и технологической 
этнокультурной подготовке будущих педа-
гогов. Ее мы представляем как целостный, 
непрерывный педагогический процесс вза-
имодействия преподавателей и студентов, 
направленный на формирование этнокуль-
турной компетентности будущих педагогов, 
представляющей интегративное свойство 
личности, ориентированное на становление 
у них готовности и способности реализо-
вать общекультурные и профессиональные, 
включая специальные этнокультурно-педа-
гогические компетенции в образовательном 
процессе [7]. Результатом этнокультурной 
подготовки в таком случае выступает готов-

ность к профессиональной деятельности в 
полиэтнической образовательной среде. 

Оценивая результаты исследований, от-
ражающих решение проблемы подготовки 
будущих специалистов к педагогической 
деятельности в условиях полиэтнического 
социума, в частности формирования этно-
педагогической культуры учителя (Г. Ю. На-
горная), полиэтнической педагогической 
культуры (В. Н. Добросердова), этнокуль-
турной образованности педагогов (Е. С. Ба-
бунова), этнопедагогической компетент-
ности (А. В. Кайсарова, Т. В. Поштарева, 
С. Н. Федорова), этнопедагогической подго-
товки будущих педагогов (Т. В. Анисенкова, 
О. И. Давыдова, Т. А. Дзюба, Н. В. Керги-
лова, М. Г. Харитонов, Ю. В. Юдина), мы 
пришли к выводу, что полностью они ее не 
решают в условиях перехода вузов на стан-
дарты третьего поколения. 

Во ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 Педагогическое образование 
(квалификация (степень) «Бакалавр») обо-
значены общекультурные (ОК-3, ОК-14)  
и профессиональные (ПК-10) компетенции, 
овладение которыми позволяет формировать 
готовность будущих учителей к профессио-
нально-педагогической деятельности в ус-
ловиях поликультурной образовательной 
среды [6]. 

В то же время базовая часть профессио-
нальной подготовки предусматривает лишь 
модульное освоение материала этнокультур-
ного содержания, отражающего в большей 
мере психолого-педагогическую составля-
ющую, однако ознакомление с этнокульту-
рой своего народа и народов, проживающих 
в регионе, фактически не предусмотрено. 
Здесь следует говорить скорее об ознакоми-
тельном характере в области этнокультуры, 
нежели о формировании фундаментальных 
знаний. В свою очередь вариативная часть 
профессиональной подготовки формируется 
по усмотрению вуза, и не всегда наполняет-
ся дисциплинами этнокультурного содер-
жания, позволяющими понять ценности, 
смысл и значение наследия прошлого в раз-
витии личности, общества и человечества 
в целом. Часто в системе профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов отсут-
ствуют курсы, важные для методической и 
технологической подготовки к профессио-
нальной деятельности в условиях полиэт-
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нической образовательной среды конкрет-
ного региона. 

Для решения обозначенной проблемы в 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. М. Е. Ев-
севьева» в рамках Центра коллективного 
пользования «Мордовский базовый центр 
педагогического образования» действует на-
учно-исследовательская лаборатория «Этно-
культурная подготовка студентов педвуза». 

В результате деятельности лаборато-
рии определены методологические основы 
педагогической системы этнокультурной 
подготовки студентов высших учебных за-
ведений. Такой основой выступает идея 
взаимодействия человека с различными 
объектами природного, социоприродного и 
социального мира. В этом взаимодействии 
чрезвычайно значимым оказывается обо-
гащение культуры как феноменального со-
циального явления. В качестве методологии 
также выступают идеи познаваемости мира 
культуры, полноценного существования 
развития этносов, формирования личности 
человека постиндустриального общества. 
Как специальная методология используется 
этнокультурный подход [8, с. 214]. 

В качестве теоретических основ целена-
правленной подготовки будущих педагогов 
к этнокультурной и этнопедагогической дея-
тельности определены теории деятельности, 
личностно ориентированного образования, 
субъект-субъектных отношений, профессио-
нального и личностного развития педагога в 
условиях вузовской подготовки. На их осно-
ве разработана концептуальная модель этно-
культурной подготовки будущих педагогов. 
Структура модели представлена целевым, 
содержательным, организационно-процес-
суальным, критериально-диагностическим 
и результативным компонентами. 

Целевой компонент модели этнокуль-
турной подготовки включает цель, которая 
заключается в формировании готовности 
будущих педагогов к этнокультурной и педа-
гогической деятельности в условиях полиэт-
нической образовательной среды. Решение 
этой цели охватывает весь период обучения 
студентов в вузе. Цель конкретизируется ря-
дом задач, среди которых:

– формирование знаний о культуре, эт-
нокультуре как ее неотъемлемой составля-
ющей с учетом философской, психологи-

ческой и этической их основ, понимание 
значения этнокультуры как одной из форм 
существования общества;

– развитие этнического самосознания в 
связи с профессиональным сознанием пе-
дагогов на основе расширения и углубления 
знаний об этнических особенностях своего 
национального региона;

– формирование профессионально-значи-
мых умений установления межкультурных 
связей для сохранения уникальных харак-
теристик каждой из них в поликультурном 
мире, способов работы с многонациональ-
ным коллективом на основе использования 
приемов конструктивного межкультурного 
диалога;

– освоение инновационных образователь-
ных технологий и методик, позволяющих 
реализовывать этнокультурный компонент 
содержания образования в активной педаго-
гической деятельности в условиях полиэт-
нической образовательной среды. 

Перечисленные задачи могут корректи-
роваться в процессе этнокультурной подго-
товки бакалавров педагогики, являясь про-
межуточным результатом аналитической 
деятельности участников образовательного 
процесса. 

Содержательный компонент этнокультур-
ной подготовки будущих педагогов вклю-
чает в себя общекультурный, психолого-пе-
дагогический и методико-технологический 
блок. Опираясь на культурологическую кон-
цепцию содержания образования (В. В. Кра-
евский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), со-
гласно которой источником содержания 
образования является социально-культур-
ный опыт, складывающийся из знаний о 
мире и способах деятельности, опыта осу-
ществления способов деятельности (уме-
ния), опыта творческой деятельности и опы-
та эмоционально-ценностного отношения к 
миру, с учетом возможностей ее трансфор-
мации в процессе этнокультурной подготов-
ки будущих педагогов для каждого блока 
разработано программно-методическое и 
технологическое обеспечение. Как показала 
практика его использования в нашем вузе, 
оно позволяет наполнить этнокультурным 
содержанием вариативную часть образова-
ния бакалавров. 

Общекультурная подготовка будущих 
учителей способствует приобщению сту-



80 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы
дентов к этнокультуре, формированию пред-
ставлений о национальных и общечеловече-
ских ценностях, изучению исторической и 
социокультурной составляющей этнической 
культуры. Данный блок предполагает осво-
ение этнокультурологического содержания 
дисциплин гуманитарного цикла («Культу-
рология», «Этнокультура», «Человек в мире 
культуры», «Самобытность народов мира», 
«Национальные аспекты устойчивого раз-
вития мордовского региона», «Современ-
ные проблемы развития мировой культуры 
и профилактики экстремизма», «Диалог 
культур народов мира», «Формирование 
толерантной личности в современном рос-
сийского обществе»), в том числе с учетом 
специфики региона («Мордовский народ 
в составе российской государственности», 
«Этносы мордовского региона», «История 
Мордовии», «Мордовский язык», «Тради-
ционно-обрядовая культура мордвы»). Гума-
нитарные знания позволяют формировать у 
будущих педагогов научные взгляды на мир 
как полиэтническое сообщество людей, зна-
ния об этнокультуре являются основой для 
становления убеждений в важности сохра-
нения и развития культуры родного народа. 

Психолого-педагогическая подготовка в 
контексте рассматриваемого направления 
осуществляется посредством освоения сле-
дующих дисциплин профессионального 
цикла «Педагогика», «Психология», «Этно-
педагогика народов Поволжья», «Этнопси-
хология», «Педагогика межнационального 
общения», «Поликультурное образование 
школьников», «Воспитательный потенциал 
культур народов мира», «Педагогика мор-
довского (мокшанского, эрзянского) этно-
са», «Музейная педагогика». Она позволяет 
формировать представления о психологиче-
ских особенностях этносов, национальном 
сознании, этническом менталитете, этниче-
ской идентичности, осваивать этнопедагоги-
ческие традиции воспитания детей. 

Методико-технологическая подготовка 
предполагает ознакомление с разнообраз-
ными формами, методами, средствами, тех-
нологиями этнокультурного образования 
школьников, овладение знаниями о прин-
ципах функционирования образовательного 
процесса в условиях полиэтнического реги-
она. Этот блок подготовки реализуется при 
изучении таких дисциплин как «Методика 

этнокультурного образования школьников», 
«Методика и технологии этнокультурной ра-
боты в школе», «Воспитание школьников в 
условиях поликультурного региона», «Куль-
туротворческий практикум», а также в пери-
од педагогической практики. 

В результате изучения содержательного 
компонента модели у студентов формируют-
ся следующие аспекты их профессиональ-
ной деятельности:

– мотивационный (побуждение студентов 
к овладению учебным содержанием этно-
культурного материала и его применения в 
учебных и реальных ситуациях);

– когнитивный (получение научных зна-
ний об этносах, их истории и культуре, 
факторах и условиях развития этнокультур, 
влиянии этнокультуры на российскую и ми-
ровую культуру, роли этнокультур в форми-
ровании социокультурного опыта подраста-
ющего поколения);

– аффективный (проявление эмоциональ-
но-ценностных реакций и переживаний при 
восприятии этнокультурной действительно-
сти, связанных с личностным осмыслением 
различных ее объектов);

– деятельностный (наличие действий по 
использованию совокупности знаний, уме-
ний, эмоционально-ценностных отношений 
для преобразования этнокультурной дей-
ствительности, получения результатов про-
фессиональной педагогической деятельно-
сти; включение в активную этнокультурную 
творческую деятельность субъектов образо-
вательного процесса). 

Выражение каждого из названных компо-
нентов позволило определить критерии (мо-
тивационный, когнитивный, аффективный, 
деятельностный), показатели их проявления 
и уровни (высокий, средний, низкий) готов-
ности будущих педагогов к этнокультурной 
и педагогической деятельности в условиях 
полиэтнической образовательной среды, ко-
торые составили критериально-диагности-
ческий блок модели. 

Организационно-процессуальный блок 
модели этнокультурной подготовки 

отражает сценарий и режиссуру профес-
сиональной педагогической деятельности 
преподавателя по подготовке будущего учи-
теля, реальный процесс взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и студентов 
[2]. При этом данный блок связан с обосно-
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ванием технологии этнокультурной подго-
товки будущих педагогов, а также отбором 
и конструированием форм, методов, средств 
обучения в их диалектическом единстве  
(см. таблицу). 

Для успешной реализации представлен-
ной технологии нами начата целенаправлен-
ная работа по методико-технологическому 
ее обеспечению в условиях педагогического 
вуза [1; 5]. 

Результативный блок конкретизирован 
компетентностной моделью современно-
го педагога [8], представляет совокупность 
компетенций (общекультурные, профес-
сиональные, включая специальные этно-
культурно-педагогические), позволяющих 
определить уровень сформированности 
этнокультурной компетентности будущих 

педагогов и готовности их реализовать в об-
разовательном процессе. 

Каждый компонент модели, апроби-
руемой в ФГБОУ ВПО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт  
им. М. Е. Евсевьева», решает свою задачу, 
но только в тесной взаимосвязи всех компо-
нентов обеспечивается научно обоснован-
ная система работы педвуза по подготовке 
студентов к педагогической деятельности в 
условиях образовательных учреждений по-
лиэтнического региона. 
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Таблица 
 Технология этнокультурной подготовки будущих педагогов 

Наименование 
этапа

Стратегия  
этапа

Организационные  
формы, методы

Продукт  
этапа

Информацион-
ный
(1-2-й курс)

Формирование у сту-
дентов теоретических 
знаний в области культуры, 
этнокуль-туры, этнопедаго-
гики, этнопсихологии, зна-
ний особенностей этно– и 
поликультурного мира, 
побуждение интереса к 
проблемам этнокультурно-
го обра-зования

Лекция-диалог, 
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про-блемная, мульти-
медийная, семинар, 
дискуссия, диспут, куль-
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общению, к осознанию 
ценности толерантного 
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турам, кон-фессиям

Оценочно-ори-
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умениями деятельности в 
детском много-националь-
ном коллек-тиве 

Дискуссия; методы 
«экспертов», «моз-
гового штурма»; работа 
в группах; тренинг; 
анализ конкретных 
ситуа-ций; ролевые 
игры; микропреподава-
ние, практикум

Готовность работать со 
школьниками при исполь-
зовании этно-культурного 
содер-жания образования

Рефлексивно-
преобразую-
щий
(4 курс)

Обеспечение лично-стной 
включенности будущего 
педагога в профессио-
нальную дея-тельность в 
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направле-ний педаго-
гической деятельности 
в по-лиэтнической об-
разовательной среде

Готовность к педа-гоги-
ческой деятель-ности в 
условиях полиэтнической 
об-разовательной среды
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Стремительное изменение обществен-
ной жизни, повсеместное внедрение ин-
формационных технологий, присутствие 
одновременно элементов позитивистской 
и постмодернистской парадигм в мировоз-
зрении людей – все это не могло не повли-
ять на современное состояние образования. 
Потребность в его модернизации осознает-
ся педагогической и академической обще-
ственностью очень остро, но не менее остро 
идут дискуссии о путях этой модернизации. 

Введение Федерального государствен-
ного образовательного стандарта третьего 
поколения, в основу которого положен ком-
петентностный подход, и обусловленное им 
создание новых рабочих программ, методи-
ческих, учебных и контролирующих матери-
алов вызывает много вопросов. Сегодня ре-
зультатом обучения в высшей школе должно 
стать овладение комплексом общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 

В цитируемых всеми материалах для раз-
работки документов по обновлению обще-
го образования, озаглавленных «Стратегия 
модернизации содержания общего образо-

вания», перечисляются составляющие по-
нятия компетенции (когнитивная, операци-
онально-технологическая, мотивационная 
этическая, социальная, поведенческая). 
Подчеркивается, что компетенция включа-
ет результаты обучения (знания и умения), 
систему ценностных ориентаций, привыч-
ки. Исследователи уточняют это определе-
ние, предлагая следующие формулировки: 
«личностно и социально интегрированное 
представление будущей профессиональной 
деятельности, проявляющееся в единстве 
эмотивационно-ценностных и когнитивных 
составляющих, или компетенциях» [5, с. 3]; 
«интегративное качество личности, содер-
жащее в себе когнитивные, мотивационные, 
ценностные и практические аспекты, кото-
рые проявляются в успешной деятельности 
в определенной сфере в личностно и со-
циально интегри рованном представлении»  
[3, с. 113]. Постулируется формирование 
представления о будущей специальности, 
которое может быть сведено к смысловым 
(рациональным) и ценностным составляю-
щим (см. работы А. В. Хуторского). 
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философии, чтобы точно сформулировать 
учебное задание и сориентировать студен-
тов в выборе учебных технологий, важно, на 
наш взгляд, развести несомненно связанные 
и взаимодополняющие аспекты обучения: 
усвоение рационального и системного (на-
учного) знания и творческое самостоятель-
ное осмысление усвоенного материала, или 
научную и ценностную компоненты фило-
софского знания. 

Опытным преподавателям не нужно 
объяснять, что для студентов одинаково 
«опасным» будет увлечение «абстрактным 
теоретизмом» и «опьянение» творческой 
свободой, низвержение авторитетов без 
должной аргументации или «изобретение 
велосипеда», однако до молодых коллег по-
нимание этих «опасностей» нужно донести. 

Особое значение это правило приобрета-
ет в преподавании гуманитарных дисциплин 
как общеобразовательных студентам техни-
ческих специальностей. При чтении лекций 
и ведении семинарских занятий следует 
учитывать, что, во-первых, этим студентам 
не хватает гуманитарных теоретических 
знаний; во-вторых, у них «особое» отноше-
ние к этим дисциплинам. Важно и то, что 
курсы общеобразовательных дисциплин на 
технических факультетах отличают особые 
учебные цели по сравнению с целями таких 
же курсов для будущих специалистов-гума-
нитариев. 

Одной из самых сложных дисциплин 
общеобразовательного «гуманитарного, со-
циального и экономического цикла» являет-
ся философия. В ФГОС-3 по направлениям 
подготовки технических специалистов заяв-
ленные по этой дисциплине знания, умения 
и навыки, а также компетенции, которые не-
обходимо сформировать, относятся к очень 
широкому кругу мировоззренческих про-
блем, систематизации философский идей, 
гносеологии, структуры и методологии на-
учного познания. Что касается перечня ком-
петенций, относящихся к данной дисципли-
не, в текстах стандартов нет единообразия 
ни в формулировках, ни в их наборе. Можно 
увидеть тенденцию, задаваемую стандарта-
ми в образовательном процессе, ключевые 
понятия дисциплины. Общей формулиров-
кой, которую относят к философии, в стан-
дартах по направлениям подготовки техни-

ческих специалистов является следующая: 
«Способность использовать, обобщать и 
анализировать информацию, ставить цели 
и находить пути их достижения в условиях 
формирования и развития информационного 
общества»; в некоторых стандартах форму-
лировка компетенции по философии конкре-
тизирована: «Способность понимать и ана-
лизировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские пробле-
мы (ОК-4)» (ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 010400 Прикладная математика 
и информатика). 

В этих условиях споры о том, являет-
ся ли философия наукой, каково ее место в 
культуре, как преподавать философию не-
специалистам: формировать системное зна-
ние о философии, используя традиционные 
историко-культурологический и теорети-
ко-дисциплинарный подходы, или делать 
акцент на ценностную компоненту, вводя 
оригинальные философские курсы и при-
меняя, например, концептуально-проблем-
ный (сократический) метод, предложенный  
С. Л. Катречко. 

Повторим, что проблемы преподава-
ния философии напрямую влияют на про-
цесс обучения студентов, которым сложно 
сформулировать свои «претензии» к пре-
подавателям. Эти «претензии» касаются не 
столько выбора смыслового или ценност-
ного подхода в преподавании философии, 
традиционного или оригинального, сколько 
его метатекстового оформления, своего рода 
предварительной договоренности: какие 
философские тексты изучаются и чего ожи-
дать от этих текстов. Этот вопрос будет от-
носиться не только к методике преподавания 
философии, но и к стилевому анализу фило-
софских текстов. 

Здесь наблюдается парадоксальная си-
туация: философия языка остается одной 
из «самостоятельных и значительных про-
блем философии XX в., однако философ-
ских работ на русском языке, посвященных 
языку философии (а не философии языка) 
немного». Лингвистами (В. З. Демьянков,  
Л. М. Грановская, Б. Л. Борухов, Л. Л. Ше-
стакова, Е. В. Сергеева, С. Н. Стародубец 
и др.) «преимущественно рассматривались 
различные типы метафор и символов, а так-
же описывались отдельные концепты и не-
которые лексические группы» [1, с. 7]. 
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Н. М. Азаровой, является первой, посвя-
щенной типологическим признакам языка 
русских философских текстов XX в. Иссле-
дуя проблему научности русского философ-
ского текста в лингвистике и философии,  
Н. А. Азарова приходит к следующему вы-
воду: «Философия является самостоятель-
ным видом духовной деятельности человека 
(особой формой культуры), подразумеваю-
щей особый статус существования языка, 
отличный от языка науки, а философские 
тексты нельзя считать подвидом научных 
текстов. В рамках лингвостилистики фило-
софские тексты неверно рассматривать в со-
ставе научного стиля речи» [1, с. 18]. 

В вышеназванной монографии авторские 
философские тексты рассматриваются как 
обладающие самостоятельным статусом.  
В стилевом плане они близки к художествен-
ным. Вводится также понятие «русская фи-
лософская словесность», подчеркивается, 
что к ней относятся только письменные тек-
сты (статьи, трактаты, книги, философские 
дневники, синкретические тексты, перево-
дные тексты и др.) «за исключением диссер-
тационных исследований и иных кодифици-
рованных текстов» [там же, с. 26]. 

Учитывая, что в последнее время об-
суждается возможность выделения ре-
лигиозного стиля в качестве отдельного 
функционального, так как религиозные 
тексты имеют свою специфику (см. работы  
М. Н. Кожиной, Е. С. Худяковой), то и ав-
торские философские тексты могут рассма-
триваться в рамках особого стилевого обра-
зования – «философской словесности». (Ср. 
данное Н. Н. Семенюк определение функци-
онального стиля: «это традиционная сово-
купность языковых средств, используемых в 
определенной сфере общения и с определен-
ной целью. Это и определенные закономерно-
сти отбора и группировки языковых средств, 
потенциально закрепленных за какой-либо 
сферой человеческой деятельности» [6, с. 7]). 

Подчеркнем, что в монографии Н. А. Аза-
ровой анализируются тексты ярких пред-
ставителей философской мысли, обладаю-
щих незаурядным писательским талантом:  
Н. О. Лосского, В. В. Розанова, В. С. Соло-
вьева, С . Л. Франка, Л. Шестова, Г. Г. Шпета 
и др. В этих текстах изложена уникальная 
авторская философская концепция. 

Философский текст, в котором излагается 
авторская философская концепция, приня-
тая профессиональным сообществом, или в 
свете авторской концепции рассматривают-
ся другие концепции, мы будем называть ав-
торским философским текстом. Для подоб-
ных текстов характерно «переосмысление 
системных языковых отношений» [1, с. 212]. 

Несмотря на то, что философская словес-
ность рассматривается вне рамок научного 
стиля, внутристилевая организация обоих 
стилевых образований сходна. Мы имеем в 
виду выделение в философской словесно-
сти подстилей: авторского философского, 
авторского учебно-философского, авторско-
го популярного философского. Критерия-
ми их выделения является функциональная 
направленность текстовой деятельности 
на определенный вид коммуникации, соот-
ветственно: общение, обучение, популяри-
зация, а также адресность: специалистам, 
обучающимся (будущим специалистам и не-
специалистам), неспециалистам и широкой 
публике. 

Приведем примеры авторских философ-
ских текстов разных подстилей, созданных 
Г. Ф. В. Гегелем: «Феноменология духа» 
(авторский философский текст); «Лекции 
по истории философии» (авторский учебно-
философский текст); «Кто мыслит абстрак-
тно?» (авторский популярный философский 
текст). 

Требование к авторским философским 
текстам как фиксирующим уникальную 
философскую концепцию выполнимо по от-
ношению к вершинным произведениям фи-
лософии, которые существуют в окружении 
философских текстов «второго эшелона». 
Философские тексты, авторы которых ис-
следуют философское наследие и при этом 
формулируют собственную философскую 
концепцию, мы назовем исследовательски-
ми философскими текстами. Заметим, что 
между авторскими философскими и иссле-
довательскими философскими текстами нет 
жесткой границы, ее «пунктирность» опре-
деляется признанием достижений философа 
профессиональным сообществом. 

Примерами исследовательских текстов, 
близких к авторским, могут служить труды 
М. К. Мамардашвили: «Формы и содер-
жание мышления (К критике гегелевского 
мышления о формах познания)» (исследова-
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тельский философский текст); «Лекции по 
античной философии» (исследовательский 
учебно-философский текст); «Дьявол играет 
нами, когда мы не мыслим точно» (исследо-
вательский популярный текст). 

Здесь следует упомянуть, что одним из 
направлений немецкой философии эпохи 
Просвещения была «популярная филосо-
фия», представители которой – Мендельсон, 
Николаи, X. Гарве, Т. Абт и др. – видели 
свою задачу в популяризации философских, 
психологических и этических учений. 

К современным исследовательским по-
пулярным текстам может быть отнесено 
«Философия. Популярное учебное пособие»  
Д. А. Гусева, в аннотации к которому на-
писано: «Автор не ставил целью последо-
вательное и планомерное изложение всех 
философских учений и систем, воспроизве-
дение всех имен и идей, деталей и нюансов 
историко-философского процесса. Послед-
ний его интересовал только с точки зрения 
решения немногих фундаментальных и 
вечных проблем, составляющих самую суть 
философии». Адресатом пособия названы 
студенты высших учебных заведений, уча-
щиеся старших классов общеобразователь-
ных школ, гимназий, лицеев и все, кто инте-
ресуется философией [2]. 

Соглашаясь с тем, что «философская 
словесность» объединяет авторские/ иссле-
довательские философские тексты разных 
подстилей, отметим, что диссертационные 
тексты и кодифицированные тексты по 
философии также имеют тематико-содер-
жательную философскую составляющую и 
определенную коммуникативную направ-

ленность, что обусловливает их специфиче-
ское жанровое и языковое оформление. Эти 
тексты относятся к традиционным научным. 
(О специфике научного стиля см. работы  
Н. И. Колесниковой). На наш взгляд, они 
образуют отдельную группу текстов, входя-
щих в массив текстов философской направ-
ленности. 

К собственно научным философским 
текстам будут относиться диссертации по 
философским наукам, статьи по философии, 
которые можно охарактеризовать с позиций 
реализации в них логичности, терминоло-
гичности, доказательности, точности и яс-
ности, стандартности и стереотипности, 
присущих научному стилю. В свою очередь,  
к учебно-научным текстам принадлежат одо-
бренные профессиональным сообществом 
учебные пособия, лекционные курсы, после-
довательно и систематично излагающие ста-
дии историко-философского процесса и суть 
философских учений. Отличие научно-попу-
лярных философских текстов от авторских / 
исследовательских популярных философских 
видится в большей системности, энциклопе-
дичности изложения материала. 

Таким образом, в стилевом плане массив 
текстов философской направленности явля-
ется разнородным, но обладающим сходны-
ми функциональными характеристиками. 

Приведем предлагаемую нами классифи-
кацию текстов философской направленно-
сти в табличном виде. 

Возвращаясь к проблеме преподавания 
философии как общеобразовательной дис-
циплины студентам технических специаль-
ностей, отметим, что они ориентированы на 

Таблица 
Классификация текстов

Название стиля

Название
стилевой
разновид-

ности

Название подстилей 
Вид коммуникации

Информиро-
вание  

специалистов

Обучение
специалистов /
неспециалистов

Популяри-
зация

«Философская 
словесность»

Авторский Авторский фило-
софский

Авторский учебно-
философский

Авторский популяр-
ный философский

Исследова-
тельский

Исследователь-
ский философ-
ский

Исследовательский
учебно-философский

Исследовательский 
популярный фило-
софский

Научный
(подъязык
философия)

Собственно науч-
ный философский

Учебно-научный
философский

Научно-популярный
философский
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использование в обучении учебно-научных 
и научных текстов. Эти студенты ждут раци-
онального, систематического и логического 
подходов в изложении материала. Конечно, 
специфика любой общеобразовательной 
дисциплины позволяет двигаться в направ-
лении научной популяризации, однако при 
этом превалирующей учебной целью оста-
ется обучение. 

Преподаватели философии признают, что 
их цель – формирование способностей тео-
ретического мышления и культуры будуще-
го специалиста и что реализация этой цели 
требует преодолеть «догматизм, апологети-
ку, абстрактный теоретизм». Необходимость 
преодоления этих принципов объясняется 
тем, что они «затрудняют диалог филосо-
фа, идущего от теоретических аргументов, 
и публики, которая может принимать эти 
аргументы лишь на веру, в силу отсутствия 
опыта теоретических построений у неспе-
циалистов» [4]. Следовательно, преподава-
тели философии не могут ограничить себя 
«сухими», «наукообразными» учебно-науч-
ными философскими текстами и собственно 
научными философскими текстами, сугубо 
философской проблематикой, но этого и не 
требуется. Пафос нашей статьи в том, что 
использование в преподавании авторских 
/ исследовательских философских текстов 
должно предваряться объяснением особой 
специфики этих текстов, включая их языко-
вые особенности. 

Таким образом, следует признать, что 
одним из возможных способов их решения 
является осознанное использование препо-
давателями разных стилевых типов фило-
софских текстов с комментированием их 
языковой, текстовой и жанровой специфики. 

Библиографический список

1. Азарова Н. М. Язык философии. Типо-
логический очерк языка русских философских 
текстов XX в.: монография. – М.: Логис/ Гнозис, 
2010. – 228 с. 

2. Гусев Д. А. Философия. Популярное учеб-
ное пособие. – М.: МПСИ: НПО «Модек», 
2004.  – 304 с. 

3. Деревянко И. А. Модульно – компетент-
ностный подход в подготовке учителя информа-
тики в педагогическом вузе // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. 
Серия «Педагогика». – № 4. – М.: Изд-во МГОУ, 
2008. – С. 111-115. 

4. Кузнецова Н. Ф. Философия, философская 
культура, гуманитаризация высшего образо-
вания // Сибирский педагогический журнал. – 
2007.  – №1. – С. 81–89. 

5. Новикова Т. А. Моделирование термосисте-
мы на основе тезаурусного описания терминов в 
профессиональной подготовке студентов техни-
ческого вуза: автореф. дис. …д-ра пед. н. – Орел, 
Орловский гос. ун-т, 2008. – 30 с. 

6. Семенюк Н. Н. Из истории функционально-
стилистических дифференциаций немецкого ли-
тературного языка. – М., Просвещение. –1972.  – 
201 с. 



88 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

педагогика выСшей школы

Методика формирования понятия на ос-
нове теоретического обобщения может быть 
построена на концепции учебной деятельно-
сти – одной из качественных характеристик 
учебного процесса, которая рассматривается 
как единство компонентов: учебной зада-
чи, учебных действий, действий контроля 

и оценки. Изучая тот или иной вопрос в си-
туации учебной деятельности, обучаемый 
должен знать: цель изучения вопроса, какие 
учебные действия нужно для этого выпол-
нить, каковы границы применимости этого 
вопроса. Учебная деятельность направлена 
на решение учебных задач (их следует от-
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личать от многообразия конкретно-част-
ных задач). Учебная задача направлена на 
анализ обучаемым условий происхождения 
теоретических понятий и на овладение со-
ответствующими обобщенными способами 
действий, ориентированных на некоторые 
общие отношения осваиваемой предметной 
области. Учебная задача реализуется через 
систему учебных действий: общелогиче-
ских и специфических. Общелогические 
учебные действия дают общий подход к 
анализу учебного материала, специфиче-
ские – обеспечивают усвоение знаний в их 
предметном содержании. Их состав и по-
следовательность выполнения определяется 
учебной задачей и содержанием учебного 
материала. 

В 2003–2006 гг. нами был проведен об-
учающий эксперимент с курсантами 1-го 
курса военно-морского института, в 2008–
2011 гг.  – со студентами государственного 
университета сервиса и экономики Санкт-
Петербурга при изучении основных поня-
тий математического анализа – производной 
и интеграла, который представляет один из 
вариантов реализации концепции учебной 
деятельности. Этот эксперимент показал, 
что обучение, построенное по принципу 
восхождения от абстрактного к конкретному 
[1] более эффективно, чем традиционное, 
которое строится на основе перехода мысли 
от частного к общему. Это различие было 
особенно заметным на успеваемости слабых 
студентов. 

Опыт работы вузов показывает, что из-
учая основные понятия математического 
анализа, обучаемые усваивают их формаль-
но, не осознавая многочисленных взаимных 
связей этих понятий, внутриматематических 
и естественно-научных приложений. Одной 
из причин указанных недостатков является 
то, что при изучении понятия производной 
не уделяется должного внимания методу вы-
деления главной части функции как основ-
ного метода изучения ее локальных свойств, 
основанного на том, что график функции 
обладает свойством «линейности в малом». 
Недостатком определения определенного 
интеграла является затрудненность физиче-
ских приложений, в то время как определе-
ние интеграла должно подчеркивать не спо-
соб его вычисления, а те свойства интеграла, 
которые лежат в основе его приложений в 

математике и естествознании, ибо одной из 
основных причин перестройки математиче-
ского образования является необходимость 
отражения в процессе обучения прикладных 
сторон математической науки [5]. Таким об-
разом, мы исследовали возможные пути со-
вершенствования методики изучения поня-
тий производной и интеграла, позволяющей 
повысить качество их усвоения. 

Одно из направлений разработки методи-
ки обучения основным понятиям математи-
ческого анализа лежит в использовании идеи 
линеаризации, имеющей важное значение 
для сознательного формирования и приме-
нения понятия производной для внутрима-
тематических приложений. Другой важный 
подход к введению понятий производной и 
интеграла на основе задачи о нахождении 
аддитивной функции промежутка и ее плот-
ности, обеспечивающий сознательное фор-
мирование и применение этих понятий для 
естественнонаучных приложений. Каждый 
из этих двух подходов к введению понятий 
производной и интеграла дает возможность 
рассматривать модельный характер изучае-
мых понятий, ориентирует на формирование 
у студентов научно-теоретического мышле-
ния, на необходимость существенного по-
вышения роли которого указывают психо-
логические исследования Л. С. Выготского,  
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леон-
тьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и др. 

Идея линеаризации состоит в замене 
функции f на близкую к ней линейную функ-
цию g. При традиционном подходе предел 

является определением производной, при 
предлагаемом подходе производная – сред-
ство для решении задачи линеаризации. 
Опыт показывает, что студенты, рассматри-
вая различные известные им физические 
величины, не объединяют их в соответству-
ющие пары, а рассматривают порознь. Как 
правило, они рассматривают лишь одну 
пару физических величин: путь – скорость. 
Мы же хотим объяснить студентам, что 
физические величины бывают двух родов, 
что пары: работа – мощность, масса – плот-
ность массы, вес – удельный вес и т. д. – со-
ставлены по такому же принципу, как пара 
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«путь  – скорость». Условно называем пер-
вые величины в этих парах – величинами 
первого рода, а вторые – величинами вто-
рого рода. Устанавливаем важное для идеи 
приложения математики к физике различие 
между величинами в каждой паре. Все ве-
личины первого рода (Ф[a,b]) – функции 
отрезка (промежутка), а величины второго 
рода (p(x0)) – функции точки. Выясняем, что 
основным свойством физических величин 
первого рода является аддитивность, мате-
матически процедура нахождения скорости, 
мощности и т. д. одна и та же, и это мы пока-
зываем на всех рассматриваемых примерах, 
что позволяет ввести общее математическое 
понятие, являющееся единой математиче-
ской моделью всех физических величин 
второго рода. Эта общая модель называется 
плотностью: 

Стандартным способом, использующим-
ся в физике для задания аддитивной функ-
ции промежутка, является задание ее закона 
распределения. Например, числовая функ-
ция S = F(t) – путь, пройденный движущей-
ся точкой за время от начального момента 
до момента t, называется законом движения; 
числовая функция Q = F(t) – количество теп-
ла, сообщаемое телу при нагревании его за 
время t, называется законом распределения 
и т. д. Закон распределения порождает соот-
ветствующую аддитивную функцию проме-
жутка по формуле: (Ф[a,b])= F(b) – F(a) = ∆F, 
тогда равенство p(x0) = F'(x0) позволяет вы-
числять плотности, т. е. любые физические 
величины второго рода. Таким образом, про-
изводная – универсальное средство для на-
хождения физических величин второго рода. 
При такой схеме мотивировок для введения 
производной естественно возникает вопрос 
о нахождении физических величин первого 
рода по их плотностям. Тогда определением 
интеграла может служить следующее: инте-
грал – аддитивная функция промежутка с за-
данной плотностью. 

Такой подход к введению понятий произ-
водной и интеграла имеет следующие пре-

имущества:
1. Больше внимания уделяется связи этих 

понятий с реальным миром, с физическими 
задачами. 

2. Больше внимания уделяется связи этих 
понятий друг с другом. 

Становится естественным, что задача вы-
числения определенного интеграла является 
обратной к задаче нахождения производной. 

Как известно, одним из основных при-
емов, способствующих развитию творческо-
го мышления студентов при обучении мате-
матике, является принцип моделирования 
[3]. Моделирование в обучении необходимо 
для того, чтобы сделать возможным полно-
ценное и прочное овладение студентами 
методами познания и способами учебной 
познавательной деятельности, оно требует 
отказа от объяснительно-созерцательного 
типа учебного процесса и перехода к актив-
но-творческому типу. Принципы матема-
тического моделирования обеспечиваются 
при предлагаемом нами подходе к введению 
понятий производной и интеграла, единая 
математическая модель всех физических ве-
личин второго рода называется плотностью. 

Предлагаемый новый подход к введению 
понятий производной и интеграла влечет за 
собой новые методические приемы иго из-
учения. В качестве таких новых методиче-
ских приемов мы избрали формирование 
адекватных предлагаемому содержанию 
учебных действий. Именно учебные дей-
ствия дают общее направление учебной 
деятельности и играют важную роль в овла-
дении обучаемыми знаниями, умениями, на-
выками, помогают им самостоятельно при-
обретать знания. Как пишет Н. Ф. Талызина: 
«Знания не могут быть ни усвоены, ни со-
хранены вне действий обучаемого. Качество 
знаний определяется содержанием и харак-
теристиками той познавательной деятель-
ности, в состав которой они вошли. Вместо 
двух проблем – передать знания и сформи-
ровать умения и навыки их применения – 
перед обучением стоит одна: сформировать 
такие виды деятельности, которые с самого 
начала включают в себя заданную систему 
знаний и обеспечивают их применение в за-
ранее предусмотренных пределах» [2]. 

Учебная задача, поставленная нами при 
введении понятия производной на основе 
задачи линеаризации, состояла в том, что-
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бы «открыть» происхождение производной 
и дать студентам самое обобщенное пред-
ставление о ней. Общая учебная задача, ко-
торую мы поставили при изучении понятий 
производной и интеграла на основе задачи 
о нахождении аддитивной функции про-
межутка и ее плотности, – с помощью при-
меров физических величин выделить класс 
аддитивных функций промежутка и опре-
делить их плотности, нахождение которых 
позволит применить понятия производной и 
интеграла к решению задач с различным фи-
зическим содержанием. Эта общая учебная 
задача решалась нами через учебные подза-
дачи, каждая из которых рассматривалась на 
нескольких занятиях. 

В результате теоретического анализа 
предлагаемого подхода нами были выделе-
ны опорные понятия темы: «линейность в 
малом», функция промежутка, аддитивная 
функция промежутка, средняя плотность и 
плотность изменения для любой аддитивной 
функции промежутка, физические величины 
первого и второго рода, средняя скорость и 
скорость изменения физических величин 
первого рода – и разработана методика фор-
мирования этих понятий через соответству-
ющие специфические учебные действия.  
К специфическим учебным действиям мы 
отнесли: нахождение значения функции в 
точке, составление выражения для прираще-
ния аргумента по заданному значению аргу-
мента, представление приращения ∆y в виде 
двух слагаемых, из которых одно линейно 
зависит от ∆x, другое стремится к нулю го-
раздо быстрее, чем ∆x; установление соот-
ветствия каждому отрезку [a,b][ ] [ ], ,a b a B⊂[A,B] опре-
деленного значения Ф[a,b], где [A,B] – область 
определения функции промежутка, констру-
ирование функций промежутка самими сту-
дентами на основе известных им примеров 
физических величин и т. д. 

Большинство из установленных нами 
специфических учебных действий являют-
ся операциями общелогических учебных 
действий распознавания, отыскания след-
ствий, сравнения, обобщения и конкретиза-
ции. В то же время овладение специфиче-
скими учебными действиями способствует 
обобщенности названных общелогических 
учебных действий. Ведущими учебными 
действиями в деятельности по осознанно-
му формированию и применению понятий 

производной и интеграла являются действия 
обобщения и конкретизации, осознанное ов-
ладение этими действиями, как показывает 
эксперимент, содействует формированию 
у студентов прочных знаний изучаемого 
материала, служит средством активизации 
мыслительной деятельности студентов, их 
активности при усвоении знаний [4]. 

Для успешного усвоения студентами ука-
занных понятий учебная деятельность была 
организована следующим образом:

1. Усвоение знаний происходило в про-
цессе их применения, т. е. в результате ак-
тивных действий студентов с учебным мате-
риалом. 

2. В процессе учебной работы студенты 
сталкивались с проблемными ситуациями, 
что способствовало осознанию вводимых 
понятий. 

3. Студенты получали сведения о спосо-
бах решения задач, связанных с понятиями 
производной и интеграла, ориентирован-
ных как на внутриматематические, так и на 
естественнонаучные приложения, о приемах 
объяснения путей их решения. 

4 На основании предметных действий 
студенты усваивали специфику отношения 
математики к физике, что затем использова-
лось ими как средство усвоения более кон-
кретных знаний. 

Нами составлен набор математических 
задач, являющихся основным средством 
формирования учебных действий, содержа-
ние которых определяется теоретическими 
сведениями, предложенным подходом к вве-
дению понятий производной и интеграла. 
Разработана методика их решения, направ-
ленная на получение необходимых обобще-
ний для внутрипредметного и межпредмет-
ного применения. 

В эксперименте, который проводился 
со студентами первого курса университете 
сервиса и экономики, участвовало 5 групп: 
3 экспериментальных (ЭК) и 2 контрольных 
(КК). В КК ( в отличие от ЭК) преподавание 
строилось традиционно, на основе устояв-
шихся методических рекомендаций. Перед 
началом эксперимента было проведено об-
следование курсантов, в котором определял-
ся уровень знаний курсантов по понятиям 
производной и интеграла. При этом значи-
мых различий между ЭК и КК обнаружено 
не было. В процессе эксперимента обнару-
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жились различия в процессе формирования 
понятий с помощью эмпирического и теоре-
тического обобщения. 

На рис. 1 показано общее число баллов, 
полученное до и после обучающего экспери-
мента в одном из ЭК (за каждый правильный 
ответ давался один балл). 

Эффект обучения наблюдался не только в 
ЭК, но и в КК. После экспериментального 
обучения курсанты ЭК в основном получали 
3 балла и больше, а курсанты КК – 3 и мень-
ше (χ2 = 4,29, p = 0,05). 

По данным исследований В. В. Давыдо-
ва и его сотрудников, построение учебного 
процесса в логике восхождения от абстракт-
ного к конкретному способствует общему 
психическому развитию обучаемых, и пре-
жде всего формированию у них теоретиче-
ского мышления. В качестве показателей 
развития мышления были приняты уровень 
обобщения и осознанность познавательных 
процессов. 

Эксперимент показал, что:
1. При предлагаемой методике изучения 

понятий производной и интеграла студен-
ты становятся лучше ориентированными на 
разнообразные применения как внутрима-
тематического, так и естественнонаучного 
характера. 

2. Система учебных задач и методика их 
решения направляет студентов на получение 
необходимых обобщений для внутрипред-
метного и межпредметного применения. 

3. Разработанная методика способствует 
сознательному усвоению и применению по-
нятий производной и интеграла, установле-
нию тесной содержательной связи между 
этими понятиями, обеспечивает единство их 
изучения и применения к внутриматематиче-
ским и естественнонаучным приложениям. 
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Обобщенная модель качества подготовки 
выпускников представлена в ФГОС ВПО как 
комплекс их общекультурных (ОК), обще-
профессиональных (ОПК) и профессиональ-
ных (ПК) компетенций, содержание которых 
определено в терминах «способен», «готов», 
«владеет». Анализ принятых в стандарте 
формулировок позволяет сделать вывод о 
том, что такая форма описания компетенции 
не является диагностической, поскольку не 
дает достаточно точных характеристик всех 
составляющих ее элементов, необходимых 
для выделения основных показателей ее 
сформированности. В связи с этим существу-
ет проблема в разработке средств измерения 
и оценивания компетенций студентов, пред-
ставленных в ФГОС ВПО. Для решения обо-
значенной проблемы, на наш взгляд, необхо-
димо создание структурной и критериальной 
моделей качества подготовки студентов, со-
ответствующего требованиям ФГОС ВПО, 
которые позволят разработать адекватные 
оценочные средства уровня сформированно-
сти их компетенций [5]. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме содержания понятий 
«компетенция», «компетентность», позво-
ляет утверждать, что, несмотря на различие 
мнений, многие авторы признают следую-
щие факты: 

1) понятия «компетенция» и «компетент-
ность» не являются синонимами, исходя из 
того, что первое относится к общему в со-
держании компетентностного образования, 
а второе – к индивидуальному;

2) компетентность предполагает наличие 
минимального опыта проявления компетен-
ции;

3) компетенция – это интегративное каче-
ство человека, включающее в себя не только 
знания, умения, навыки, но способность и 
готовность проявить их в решении актуаль-
ных задач;

4) любая компетенция имеет мотивацион-
ную и ценностную основу, выражающуюся 
в готовности осваивать и использовать зна-
ния, умения и способы деятельности в раз-
личных ситуациях; 

5) когнитивная основа компетенции опре-
деляется способностью использовать ре-
зультаты образования; 

6) компетенция формируется и проявля-
ется в деятельности [3, с. 25]. 

Для дальнейшего анализа содержания 
понятия компетенции и детализации струк-
туры компетенций будущих бакалавров 
обратимся к категориям «готовность» и 
«способность» к деятельности, достаточно 
глубоко изученных в психологии. 

Под готовностью понимается активно-
действенное состояние личности, установка 
на определенное поведение, мобилизован-
ность сил на выполнение задачи. Для готов-
ности к действиям нужны знания, умения, 
навыки, настроенность и решимость совер-
шить эти действия. Кроме того, готовность 
личности к определенному виду деятель-
ности предполагает наличие у нее опреде-
ленных мотивов и способностей. Психоло-
гическими предпосылками возникновения 
готовности решения конкретной задачи яв-
ляются ее понимание, осознание существен-
ности, желание добиться успеха. В связи 
с этим, затрудняют появление готовности 
пассивное отношение к задаче, безразли-
чие, отсутствие плана действий и намерения 
максимально использовать свой опыт. Го-
товность студента-выпускника к профессио-
нальной деятельности после окончания вуза 
является психологическим фактором успеш-
ного выполнения им своих обязанностей, 
правильного использования приобретенных 
знаний, навыков, умений, сравнительно бы-
строй адаптации к условиям труда, повыше-
ния квалификации. В структуре готовности 
студента к профессиональной деятельности  

Abstract. This article provides an analysis of psychological and educational literature on the 
structure and content of the concepts of “competence ability” and “competence”. We consider the 
ratio of the categories of “competence”, “ability” and “readiness. ” The author proposes an individual 
version of the structural and substantive model of competencies of future bachelors in the format 
of FSES HPE. Criterion model is developed and the levels of evaluation of formed competencies 
of bachelors are also described. The examples of structural and substantive models of some of the 
professional competencies of students – future bachelors specialising in «Pedagogical Education» 
are given. 

Key words: competence, readiness, ability, Federal State Educational Standard of Higher 
Professional Education, Criterion Model, Bachelor. 
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М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выде-
ляют следующие компоненты: 1) мотива-
ционный (положительное отношение к про-
фессии, интерес к ней); 2) ориентационный 
(представление об особенностях и условиях 
профессиональной деятельности, о ее требо-
ваниях к личности); 3) операционный (владе-
ние способами и приемами профессиональной 
деятельности, необходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками); 4) волевой (самоконтроль, 
умение управлять собой во время выполнения 
трудовых обязанностей); 5) оценочный (само-
оценка своей профессиональной подготовлен-
ности и соответствия ее оптимальным про-
фессиональным образцам [1]. 

Способности человека определяются как 
его особенности, которые позволяют ему 
успешно овладевать тем или иным видом 
деятельности, профессией, совершенство-
ваться в них, эффективно выполнять функ-
циональные обязанности в сложных ситуа-
циях. Способности могут носить как общий 
характер и проявляться в большинстве ви-
дов деятельности (умственные и физиче-
ские; способности к обучению), так и узкий, 
специальный (технические, операторские, 
педагогические, управленческие, математи-
ческие). Будучи взаимосвязанными, общие 
и специальные способности, развиваются в 
единстве. Психологическими предпосылка-
ми развития способностей являются мотивы, 

а также эмоциональные и волевые свойства: 
любовь к своему делу, настойчивость и ак-
тивность в преодолении трудностей и др. [2]. 

Сравнительный анализ содержания поня-
тий «готовность», «способность» и «компе-
тенция» позволил определить подход к раз-
работке структурно-содержательной модели 
компетенций будущих бакалавров педагоги-
ческого направления подготовки, представ-
ленных в ФГОС ВПО. Во-первых, каждая 
компетенция должна быть представлена в 
трех аспектах: когнитивном, праксиологи-
ческом и аксиологическом. Во-вторых, ее 
необходимо характеризовать всеми основ-
ными структурными элементами, которые 
детерминируются содержанием понятий го-
товности и способности. 

Исходя из этого, в структуре компетенций 
ФГОС ВПО, описанных с позиций категории 
«способность», будем выделять следующие 
их характеристические элементы: 1) знания 
о круге реальных объектов, по отношению 
к которым вводится компетенция; 2) знания 
в области методов, способов и приемов де-
ятельности в сфере данной компетенции; 
3) умения, навыки и способы деятельности 
в сфере компетенции; 4) отношение к дея-
тельности в сфере компетенции (проявление 
интереса, ориентированность на получение 
результата, понимание значения деятельно-
сти и ее результата) [4]. 

Таблица 1
Cтруктурно-содержательная модель профессиональной компетенции «Способен осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии» (ПК-4) фГОС ВПО  
по направлению подготовки «Педагогическое образование»

Аспект
Компетенции

Элемент
Компетенции

Характеристика
элемента компетенции студента

1 2 3

Ко
гн

ит
ив

ны
й

знания в области 
реальных объектов, по 
отношению к которым 
вводится компетенция

знание: 
– сущности процесса педагогического сопровождения об-
учающихся (ПК-4. 1);
– особенностей осуществления педагогического сопро-
вождения процессов социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-4. 2);

знания в области 
методов, способов и 
приемов деятельности 
в сфере данной компе-
тенции

– форм учебного и воспитательного взаимодействия, 
обеспечивающие процесс естественного развития обучаю-
щихся на данном возрастном и социокультурном этапе 
(ПК-4. 3);
– способов психологической и педагогической диагно-
стики обучающихся для подготовки их к сознательному 
выбору профессии 
(ПК-4. 4);
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Представим в качестве примера струк-
турно-содержательную модель компетенции 
ПК-4 из ФГОС ВПО по направлению «Педа-
гогическое образование» (табл. 1). 

В структуре компетенций ФГОС ВПО, 
описанных с позиций категории «готов-
ность», выделяем следующие их характери-
стические элементы: 1) знания о круге ре-
альных объектов, по отношению к которым 
вводится компетенция; 2) знания в области 
методов, способов и приемов деятельности 
в сфере данной компетенции; 3) умения, 
навыки и способы деятельности в сфере 
компетенции; 4) минимально необходимый 
опыт деятельности студента в сфере компе-
тенции; 5) отношение к деятельности в сфе-
ре компетенции и ее результату (проявление 
интереса, активности, организованности и 
ориентированности на получение результа-
та; понимание значения результата и его са-
мооценка) [4]. 

Представим в качестве примера струк-
турно-содержательную модель компетенции 
ПК-11 из ФГОС ВПО по направлению «Пе-
дагогическое образование» (табл. 2). 

Сформулируем основные критерии сфор-
мированности компетенций студентов. 

1. Когнитивный (наличие у студента зна-
ний о круге реальных объектов, методов, 
способов и приемов деятельности, по отно-
шению к которым вводится компетенция). 

2. Деятельностный (владение студентом 

умениями, навыками и способами деятель-
ности в сфере компетенции). 

3. Ценностный (отношение студента к 
деятельности в сфере компетенции и ее ре-
зультату: проявление интереса, активности, 
организованности и ориентированности на 
получение результата; понимание значения 
результата и его самооценка). 

4. Мотивационный (наличие положитель-
ной мотивации по отношению к деятельно-
сти в сфере компетенции). 

5. Эмпирический (наличие у студентов 
опыта деятельности в сфере компетенции). 

Отметим, что первые три критерия харак-
теризуют сформированность компетенций 
студентов, описанных в ФГОС ВПО в кате-
гории «владеет». Критерии 1–4 определяют 
сформированность компетенций студентов, 
представленных в категории «способен», а 
критерии 1–5 характеризуют сформирован-
ность компетенций студентов, которые в 
стандарте определены в категории «готов». 
Критериальная модель сформированности 
компетенций студентов представлена на ри-
сунке. 

Оценка сформированности компетенций 
является уровневой. Под уровнем сформи-
рованности компетенций мы понимаем сте-
пень полноты освоения всех ее элементов. 
Уровень сформированности компетенций 
является измеряемым показателем и коли-
чественной характеристикой подготовлен-

1 2 3
П

ра
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

умения, навыки и спо-
собы деятельности в 
сфере компетенции

умение:
– реализовать формы учебного и воспитательного вза-
имодействия, обеспечивающие процесс естественного 
развития обучающихся на данном возрастном и социо-
культурном этапе (ПК-4. 5);
– создать благоприятные социально-психологических ус-
ловия для успешной социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-4. 6);
– использовать различные способы психологической и пе-
дагогической диагностики для подготовки обучающихся к 
сознательному выбору профессии (ПК-4. 7);

А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

отношение к деятель-
ности в сфере компе-
тенции (проявление 
интереса, ориентиро-
ванность на получение 
результата, понимание 
значения деятельности 
и ее результата)

– осознает свою роль в педагогическом сопровождении 
процессов социализации и профессионального самоопре-
деления обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4. 8);
– понимает значение педагогического сопровождения про-
цессов социализации и профессионального самоопределе-
ния обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4. 9). 

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Структурно-содержательная модель общекультурной компетенции  
«Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания  

для определения и решения исследовательских задач в области образования»  
(ПК-11) фГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование»

Аспект
компетенции

Элемент  
компетенции

Характеристика элемента  
компетенции студента

ко
гн

ит
ив

ны
й

знания в области реаль-
ных объектов, по отноше-
нию к которым вводится 
компетенция 

знание:
– современных тенденций развития системы отечествен-
ного образования, актуальных проблем и задач в области 
образования (ПК-11. 1);
– специфики целей, объекта и предмета, методов иссле-
дования в области образования (ПК-11. 2);
– особенностей результата исследования в области об-
разования (ПК-11. 3);

знания в области методов, 
способов и приемов дея-
тельности в сфере данной 
компетенции

– этапов исследовательской деятельности, их содержа-
ния, методов педагогического исследования (ПК-11. 4);
– правил определения и формулирования методологиче-
ских характеристик педагогического исследования (про-
блемы, цели и задач, объекта и предмета, гипотезы)  
(ПК-11. 5);

пр
ак

си
ол

ог
ич

ес
ки

й

умения, навыки и спосо-
бы деятельности в сфере 
компетенции 

умение:
– выделять и формулировать методологические характе-
ристики педагогического исследования (ПК-11. 6);
– разрабатывать план достижения поставленной цели и 
отбирать методы решения исследовательской задачи в 
области образования (ПК-11. 7);
– проводить опытно-экспериментальную работу и об-
рабатывать ее результаты с помощью статистических 
методов (ПК-11. 8);
– оформлять и представлять результаты решения иссле-
довательской задачи в области образования, разрабаты-
вать программу внедрения продукта исследовательской 
задачи в образовательную практику (ПК-11. 9);

минимально необходи-
мый опыт деятельности 
студента в сфере компе-
тенции

опыт:
– определения и решения исследовательских задач в 
области образования на основе систематизированных 
теоретических и практических знаний (ПК-11. 10);

ак
си

ол
ог

ич
ес

ки
й

отношение к деятельно-
сти в сфере компетенции 
и ее результату (прояв-
ление интереса, актив-
ности, организованности 
и ориентированности на 
получение результата; по-
нимание значения резуль-
тата и его самооценка)

– понимание значимости определения и решения иссле-
довательских задач в области образования для повыше-
ния качества образовательного процесса (ПК-11. 11);
– осознание значимости исследовательской деятельности 
для будущей профессиональной успешности (ПК-11. 12);
– понимания необходимости использования система-
тизированных теоретических и практических знаний 
для определения и решении исследовательских задач в 
области образования (ПК-11. 13). 

Формат компетенции ФГОС ВПО

Критерии
сформированности

компетенции

«готовность» «способность» «владение»
Эмпирический

Мотивационный
Ценноcтный

Деятельностный
Когнитивный

Рис. Критериальная модель сформированности компетенций студентов
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Таблица 3

Уровни сформированности компетенций студентов, описанных  
в фГОС ВПО в категории «способен»

Базовый уровень (СБУ) Продуктивный уровень (СПУ) Креативный уровень (СКУ)
студент:
– владеет основными поня-
тиями в сфере компетенции 
(СБУ-1);
– знает основные методы, 
способы и приемы деятель-
ности в сфере компетенции 
(СБУ-2);
– умеет находить решения 
основных задач в сфере 
компетенции при наличии 
заданных типовых условий 
(СБУ-3);
– понимает необходимость 
поиска решений основных 
задач в сфере компетенции 
для своей будущей профес-
сиональной деятельности 
(СБУ-4). 

студент:
– владеет понятиями в сфере 
компетенции (СПУ-1);
– знает методы, способы и 
приемы деятельности в сфере 
компетенции  
(СПУ-2);
– умеет находить эффективные 
решения основных задач в 
сфере компетенции в услови-
ях нестандартной ситуации 
(СПУ-3);
– понимает важность поиска 
эффективных решений основ-
ных задач в сфере компетен-
ции в условиях нестандартной 
ситуации для успешности в 
жизни и будущей профессии 
(СПУ-4). 

студент:
– имеет инновационные знания в 
сфере компетенции (СКУ-1);
– знает методы, способы и приемы 
деятельности, необходимые для 
решения инновационных задач в 
сфере компетенции  
(СКУ-2);
– умеет находить решения иннова-
ционных задач в сфере компетен-
ции  
(СКУ-3);
– умеет находить новые (более 
эффективные) решения традици-
онных задач в сфере компетенции 
(СКУ-4);
– понимает важность поиска реше-
ний инновационных задач и новых 
эффективных решений традицион-
ных задач в сфере компетенции для 
успешности в жизни, будущей про-
фессии и карьерного роста (СКУ-5)

Таблица 4
Уровни сформированности компетенций студентов, описанных  

в фГОС ВПО в категории «готов»

Базовый уровень (ГБУ) Продуктивный уровень (ГПУ) Креативный уровень (ГКУ)
1 2 3

студент:
– владеет основными по-
нятиями в сфере компетенции 
(ГБУ-1);
– знает основные методы, 
способы и приемы деятель-
ности в сфере компетенции 
(ГБУ-2);
– умеет находить решения 
основных задач в сфере 
компетенции при наличии 
заданных типовых условий 
(ГБУ-3);
– имеет опыт решения основ-
ных задач в сфере компетен-
ции при наличии заданных 
типовых условий (ГБУ-4);
– понимает необходимость 
поиска решения основных 
задач в сфере компетенции 
для своей будущей профес-
сиональной деятельности 
(ГБУ-5);
–

студент:
– владеет понятиями в сфере 
компетенции (ГПУ-1);
– знает методы, способы и 
приемы деятельности в сфере 
компетенции  
(ГПУ-2);
– умеет находить эффективные 
решения основных задач в 
сфере компетенции в услови-
ях нестандартной ситуации 
(ГПУ-3);
– имеет опыт нахождения эф-
фективных решений основных 
задач в сфере компетенции в 
условиях нестандартной ситуа-
ции (ГПУ-4);
– понимает важность поиска 
эффективных решений основ-
ных задач в сфере компетенции 
в условиях нестандартной 
ситуации для успешности в 
жизни и будущей профессии  
(ГПУ-5);

студент:
– имеет инновационные знания в 
сфере компетенции (ГКУ-1);
– знает методы, способы и приемы 
деятельности, необходимые для 
решения инновационных задач в 
сфере компетенции  (ГКУ-2);
– умеет находить решения инно-
вационных задач в сфере компе-
тенции  
(ГКУ-3);
– умеет находить новые (более 
эффективные) решения традици-
онных задач в сфере компетенции 
(ГКУ-4);
– имеет опыт решения инноваци-
онных задач в сфере компетенции 
(ГКУ-5);
– понимает важность поиска реше-
ния инновационных задач и новых 
эффективных решений традици-
онных задач в сфере компетенции 
для успешности в жизни, будущей 
профессии и карьерного роста 
(ГКУ-6);
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ности студента к проявлению компетенции. 
В рамках данного подхода мы выделяем три 
уровня сформированности компетенций сту-
дентов, описанных в ФГОС ВПО в категори-
ях «способен» и «готов»: базовый, продук-
тивный и креативный (табл. 3, 4). 

В заключение отметим, что для оценки 
уровня сформированности компетенций 
студентов – бакалавров необходимо раз-
работать динамические диагностические 
карты по каждой компетенции, представ-
ленной в ФГОС ВПО, и соответствующий 
инструментарий для оценки уровня сфор-
мированности ее элементов. Разработанные 
авторами статьи подходы к моделированию 
компетенций студентов, а также выделению 
критериев и уровней их сформированности, 
позволят создать фонды надежных, валид-
ных и дескриптивных средств измерения и 
оценивания компетенций студентов в фор-
мате ФГОС ВПО. 
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Окончание табл. 4
1 2 3

– понимает важность опыта 
в решении основных задач 
в сфере компетенции при 
наличии заданных типовых 
условий и стремится к его 
приобретению (ГБУ-6);
– имеет намерение в своей 
будущей профессиональной 
деятельности находить реше-
ния основных задач в сфере 
компетенции при наличии 
заданных типовых условий 
(ГБУ-7). 

– понимает важность опыта 
в нахождении эффективных 
решений основных задач в 
сфере компетенции в услови-
ях нестандартной ситуации и 
стремится к его приобретению 
(ГПУ-6);
– имеет намерение в своей 
будущей профессиональной 
деятельности находить эффек-
тивные решения основных задач 
в сфере компетенции в усло-
виях нестандартной ситуации 
(ГПУ-7)

– понимает важность опыта в 
решении инновационных задач в 
сфере компетенции и стремится к 
его приобретению (ГКУ-7);
– имеет намерение в своей буду-
щей профессиональной деятель-
ности находить решения инно-
вационных задач и новые (более 
эффективные) решения традици-
онных задач в сфере компетенции 
(ГКУ-8)
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Внедрение компетентностного подхода 
в профессиональное образование привело 
к изменениям в его содержании, формах и 
средствах. Практика последних десятилетий 
показала эффективность ориентации образо-
вания на формирование компетентности вы-
пускника как целостного качества, диагно-
стируемого по его различным проявлениям 
(компетенциям) [2]. В этой связи особую ак-
туальность приобретает проблема формиро-
вания полифункционального специалиста, 
способного полноценно реализовать себя в 
самостоятельной жизни, личности творче-
ской, инициативной, ак тивной, предприим-
чивой. Полифункциональный специалист 
нового типа – специалист, обладающий ря-
дом необходимых для его жизнеспособно-

сти в современном мире компетентностей  – 
ключевых, базовых и специальных. 

Полифункциональный специалист – спе-
циалист, способный выполнять различные 
функции в сфере профессиональной дея-
тельности [3]. 

Исследования ряда ученых показывают, 
что в образовательном процессе проявляются 
следующие взаимосвязанные функции учите-
ля: диагностическая, ориентационно-прогно-
стическая, конструктивно-проектировочная, 
организаторская, информационно-объясни-
тельная, коммуникативно-стимулирующая, 
аналитико-оценочная, исследовательско-
творческая [4; 5; 6]. 

К профессиональным функциям педагога 
относят образование, воспитание, обучение, 
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социализация учащихся. 

Реализация функции осуществляется че-
рез определенный вид профессиональной 
деятельности. В содержании ФГОС ВПО 
нового поколения вид профессиональной 
деятельности рассматривается как методы, 
способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с 
целью его изменения, преобразования[7]. 

В педагогической литературе выделяются 
следующие виды профессиональной дея-
тельности педагога: учебно-воспитательная; 
социально-педагогическая; культурно-про-
светительная; научно-методическая; органи-
зационно-управленческая. 

В соответствии с тарифно-квалификаци-
онными требованиями учителем реализуют-
ся шесть основных функций: преподавание; 
организация внеурочной деятельности уча-
щихся; помощь родителям учащихся, раз-
витие и поддержание деловых связей школы 
с общественными организациями, имеющи-
ми отношение к воспитанию и обучению 
учащихся; участие в методической работе; 
систематическое профессиональное самосо-
вершенствование. 

Для реализации множества функций спе-
циалисту необходимо владеть определен-
ным компетенциями (общекультурными и 
профессиональными) и личностными каче-
ствами: вера в силы и возможности обуча-
ющихся, интерес к внутреннему миру обу-
чающихся, открытость к принятию других 
позиций, точек зрения (неидеологизирован-
ное мышление педагога, общая культура, 
эмоциональная устойчивость, позитивная 
направленность на педагогическую деятель-
ность, уверенность в себе). 

Особую значимость для современно-
го педагога имеет овладение им в период 
получения профессионального образова-
ния конструктивно-педагогической ком-
петентностью. Обозначая характеристики 
конструктивно-педагогической компетент-
ности, мы предполагаем сформирован-
ность таких его качеств, как критическое 
мышление, умение рационально оценивать 
различные позиции, способность к избира-
тельному выбору пути жизненного и про-
фессионального самоопределения, к твор-
ческой самореализации на основе активной 
гражданской позиции и системы социально-
нравственных ценностей [1]. 

В современной системе образования фор-
мирование конструктивно-педагогической 
компетентности студентов является одним из 
базовых компонентов их профессиональной 
подготовки и предполагает синтез професси-
ональных знаний (когнитивный компонент), 
ценностных отношений (ценностный компо-
нент) и специальных умений (операциональ-
но-деятельностный компонент). 

Одним из компонентов конструктивно-пе-
дагогической компетенции студентов явля-
ется когнитивный, предполагающий знания 
о значимости, способах самореализации в 
профессиональной деятельности, сущности 
и структуры конструктивно-педагогической 
компетенции; способах проектирования; 
о содержании и способах взаимодействия 
участников образовательного процесса, мо-
делях поведения педагога в различных ситу-
ациях, способах разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Ценностный компонент искомой компе-
тенции означает позитивную направлен-
ность на педагогическую деятельность; по-
требность выстраивать профессиональную 
деятельность на основе конструктивной 
позиции, потребность в самостоятельном 
осознанном выборе пути жизненного и про-
фессионального самоопределения. 

Функциональная значимость конструк-
тивно-педагогической компетентности 
определяется тем, что ее сформированность 
предполагает овладение будущими педа-
гогами умениями рационально оценивать 
различные позиции, конструктивно решать 
возникающие вопросы, ставить педагогиче-
ские цели и задачи, видеть позицию ребенка, 
аргументировать действия и поступки, пред-
видеть результаты деятельности и др. 

В Башкирском государственном педаго-
гическом университете им. М. Акмуллы в 
рамках гранта федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы по теме «Многомерная модель подго-
товки полифункционального специалиста 
нового типа как стратегия трансформации 
современного педагогического ВУЗа» фор-
мирование конструктивно-педагогической 
компетенции у студентов осуществлялось: 

– у студентов, обучающихся по ООП под-
готовки бакалавра по направлению «Педаго-
гическое образование» (ФГОС ВПО 2011г.), 
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при изучении дисциплины «Введение в пе-
дагогическую деятельность», «Теоретиче-
ская педагогика»; 

– у студентов, обучающихся по ООП под-
готовки бакалавра (ГОС ВПО 2005 г.) при 
изучении таких дисциплин, как «Теоретиче-
ская педагогика», «История образования и 
педагогической мысли»;

– у студентов, обучающихся по ООП под-
готовки специалиста (ГОС ВПО 2005 г.) при 
изучении дисциплин «Теория обучения и 
педагогические технологии», «Психолого-
педагогический практикум». 

Модуль «Педагогика» включает в себя 
следующие дисциплины: «Введение в педа-
гогическую деятельность», «Теоретическая 
педагогика», «Практическая педагогика», 
«Практикум по решению профессиональ-
ных задач», «История образования и педаго-
гической мысли» и в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО (2010г.) по направлению 
подготовки 050100 «Педагогическое образова-
ние» позволяет развивать у будущих педагогов 
критическое мышление (ОК-1), формировать 
умение рационально оценивать различные 
позиции и умение конструктивно решать воз-
никающие вопросы – ОПК-2, ПК-6, ОК-16,  
а также развитию способности к избиратель-
ному выбору пути жизненного и профессио-
нального самоопределения и способности 
к творческой самореализации на основе ак-
тивной гражданской позиции и системы со-
циально-нравственных ценностей  – ОПК-1, 
ПК-10, ОК-14 [7]. 

Первая дисциплина модуля «Педагоги-
ка» «Введение в педагогическую деятель-
ность» изучается на первом курсе в первом 
семестре и создает ориентирующую основу 
для изучения последующих педагогических 
дисциплин; формирует у студентов первона-
чальные представления о сущности и осо-
бенностях педагогической деятельности. В 
процессе изучения дисциплины были сфор-
мированы умения рационально оценивать 
различные позиции и конструктивно решать 
возникающие вопросы, знания о роли раз-
личных факторов в профессионально-лич-
ностном становлении, акцентировалось 
внимание на значении профессионального 
самоопределения и развития педагога, его 
общей и профессиональной культуры. 

Углубление ориентации студентов на пе-
дагогическую профессию осуществляется с 

опорой на требования ФГОС ВПО при ис-
пользовании на занятиях иллюстративного 
и профессионально значимого материала, 
анализе педагогических ситуаций, показе 
применения получаемых знаний в будущей 
профессиональной деятельности, использо-
вании комплексных интегрированных и про-
ектных заданий и др. 

При изучении тем дисциплины «Теорети-
ческая педагогика» осуществлялось форми-
рование у будущих педагогов умений видеть 
позицию ребенка в учебном процессе, обе-
спечивать успех в деятельности обучающе-
гося; ставить педагогические цели и задачи 
сообразно возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся; создавать си-
туацию успеха для обучающихся; осущест-
влять грамотное педагогическое оценива-
ние, находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образова-
тельный процесс с опорой на эти стороны; 
строить индивидуальную образовательную 
программу. Для формирования конструктив-
но-педагогической компетенции будущего 
учителя использовались активные и инте-
рактивные формы проведения занятий (тью-
ториал, конференция, лекция, мастер-класс, 
проблемное семинарское занятие) и методы, 
используемые при изучении данных тем (мо-
делирование, проект, кейс-метод, учебного 
исследования, «кластеры», тематические 
дискуссии и др.), способствующие форми-
рованию знаний о сущности конструктивно-
педагогической компетенции, конструктив-
ных умений и построения конструктивных 
взаимоотношений субъектов образователь-
ного процесса. 

Формирование конструктивно-педагоги-
ческой компетенции осуществлялось на за-
нятиях по дисциплине «История образова-
ния и педагогической мысли» у студентов, 
обучающихся по ООП бакалавриата ГОС 
ВПО (2005 г.). Неизбежная неполнота охвата 
и осмысления всего мирового историко-педа-
гогического опыта рамками аудиторных за-
нятий в значительной степени предполагает 
самостоятельную работу студентов, при этом 
упор должен быть сделан на изучение перво-
источников. Самостоятельный критический 
анализ первоисточников стимулирует разви-
тие у студентов педагогического мышления 
и творческого подхода к решению практиче-
ских задач воспитания и обучения. 
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Дисциплина «Психолого-педагогический 

практикум» входит в структуру ООП специ-
алитета ГОС ВПО (2005 г.). Содержатель-
ным ядром освоения разделов дисциплины 
выступает профессионально-педагогиче-
ская задача. Данная дисциплина обеспечила 
формирование у будущих учителей прак-
тических умений решения педагогических 
задач, моделирования и проектирования 
педагогических ситуаций в образователь-
ном процессе, способствовала становлению 
педагога-практика в период обучения. При-
менение образовательных технологий (учеб-
ного исследования, кластеры, проблемное 
обучение и др.) позволило моделировать 
условия реальной педагогической деятель-
ности и выработать субъектную позицию 
и индивидуальный стиль в овладении про-
фессионально-педагогическими знаниями и 
умениями, а также создать условия для раз-
вития и саморазвития личности будущего 
учителя. 

Формирование конструктивно-педаго-
гической компетенции осуществлялось на 
занятиях по дисциплине «Теория обучения 
и педагогические технологии». Формирова-
ние когнитивного и ценностного компонен-
та конструктивно-педагогической компетен-
ции у студентов осуществлялось в процессе 
проведения лекционных занятий по темам 
«Процесс обучения и его место в структуре 
целостного педагогического процесса. Ос-
новные категории дидактики», «Сущность 
целостного процесса обучения, его компо-
ненты и структура. Цель как системообра-
зующий компонент процесса обучения», 
«Содержание образования: его сущность 
и перспективы развития», Сущность педа-
гогического взаимодействия. Управление 
процессом обучения. Психолого-педагоги-
ческие концепции обучения и технологии 
управления учебно-воспитательным про-
цессом», «Педагогические технологии». 
Операционально-деятельностный компо-
нент конструктивно-педагогического ком-
петенции формировался на лабораторных 
занятиях при выполнении личностно-ориен-
тированных практических заданий. 

В процессе профессиональной подготов-
ки будущих педагогов для реализации со-
держательно-целевой составляющей форми-
рования полифункционального специалиста 
нового типа реализовывались такие виды 

деятельности, как учебно-познавательная, 
исследовательская, проектная, рефлексивно-
оценочная. Так же мы использовали следу-
ющие методы и формы обучения и воспита-
ния: эвристическая беседа, метод проектов, 
кейс-метод, исследовательский метод, метод 
проблемного изложения, тематические дис-
куссии, анализ проблемной ситуации, реше-
ние творческих задач во время прохождения 
педагогической практики, моделирование, 
ролевые игры, презентации, «мозговая ата-
ка», конкурсы практических работ с их об-
суждением, тьюториал, конференция, лек-
ция, лабораторное занятие, педагогическая 
практика, проблемное семинарское занятие, 
коллективное творческое дело, групповая ра-
бота, самостоятельная работа, круглый стол, 
деловая игра. Данные методы обучения по-
зволяют сформировать у будущих педагогов 
умения ориентироваться в нестандартных 
ситуациях, выявлять, анализировать и уста-
навливать причинно-следственные связи и 
решать конкретные образовательные задачи, 
развивать навыки работы в группе. 

Таким образом, содержательно-целевая со-
ставляющая является важным компонентом 
подготовки полифункционального специали-
ста нового типа, способного сочетать фунда-
ментальность профессиональных базовых 
знаний с инновационностью мышления и 
практико-ориентированным подходом к реше-
нию конкретных профессиональных задач. 

С целью оценки достижений студентами 
использовались технологические карты дис-
циплины, где отмечены контрольные точ-
ки  – узловые темы курса – позволяющие 
судить о результатах работы . 

Важная роль при формировании кон-
структивно-педагогической компетенции 
была отведена самостоятельной работе сту-
дентов. Такие виды самостоятельной рабо-
ты как работа с научно-педагогическими 
текстами на основе технологий развития 
умений критического мышления; анализ 
результатов выполненных исследований по 
рассматриваемым проблемам, сравнение 
педагогических концепций, теорий; анализ 
конкретных образовательных систем с це-
лью выявления и описания реализуемых в 
них культурных практик позволили разви-
тию следующих умений конструктивно-пе-
дагогической компетенции: разрабатывать 
индивидуально-ориентированные образо-
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вательные проекты, перейти от оценивания 
к самооценке, удерживать устойчивую про-
фессиональную конструктивную позицию, 
управлять своим эмоциональным состояни-
ем, придавая ему конструктивный характер, 
реализовать свой творческих потенциал на 
основе активной гражданской позиции и си-
стемы социально-нравственных ценностей, 
самопроектирования, самоэкспериментиро-
вания, построения собственной стратегии 
профессионального роста. 

Формирование конструктивно-педаго-
гической компетенции осуществляется в 
рамках научно-исследовательской деятель-
ности студентов. С этой целью функциони-
руют проблемные группы «Формирование 
гражданской позиции будущих педагогов 
в образовательном пространстве ВУЗа», 
«Ценностный мир современного специали-
ста». Также студенты активно работают по 
выполнению творческих заданий, проектов, 
защищают курсовые и выпускные квалифи-
кационные работы. 

Особую роль при формировании кон-
структивно-педагогической компетенции 
отведено педагогической практике. В пе-
риод обучения в вузе, студенты проходили 
учебно– исследовательскую и педагогиче-
скую практики. 

Особое внимание мы уделяли внимание 
студентам, обучающимся на заочном отделе-
нии по ФГОС ВПО нового поколения. Фор-
мирование компетенций у данной категории 
студентов требует особой организации обра-
зовательного процесса. 

Особенностью обучения студентов на 
заочном отделении является изучение ими 
многих узловых вопросов содержания дис-
циплины самостоятельно, в межсессионный 
период. В этом случае, необходима проду-
манная система контроля как итогового, так 
и промежуточного. 

С внедрением новых стандартов на заоч-
ном отделении меняется содержание экзаме-
на как основного вида итогового контроля. 
В настоящее время мы оцениваем уровень 
овладения студентами компетенциями, заяв-
ленные в образовательной программе. Нами 
были разработаны содержание экзамена-
ционных билетов, куда были включены не 
только теоретические вопросы, но и прак-
тические задания. В настоящее время на 
заочном отделении (речь идет о студентах, 

которые обучаются по новым стандартам) 
экзамен принимается с целью оценить уро-
вень овладения компетенции не только по 
дисциплине «Теоретическая педагогика», но 
по всему модулю «Педагогика». Основная 
сложность для студента заключалась в реше-
нии задач. В связи с этим, необходимо сту-
дентам уже на установочной сессии ориен-
тировать на решение практических заданий, 
которые включают в себя задач различного 
уровня сложности, предоставить необходи-
мых для решения задач список литературы, 
документов, алгоритм решения и т. д. 

Учитывая все это нами были продуманы 
формы самостоятельной работы практико-
ориентированного характера. Преподавате-
лями в зависимости от специфики дисципли-
ны и специальности предлагали студентам 
заочного отделения следующие виды работ: 
выполнение проектов, составление про-
грамм самообразования, индивидуальных 
траекторий образовательно-профессиональ-
ного развития, составление логико-смысло-
вых моделей основных понятий, кластеры 
понятий и т. д. 

Система повышения квалификации пре-
подавателей педагогического ВУЗа в рамках 
тематики Проекта была направлена на обу-
чение преподавательского состава навыкам 
формирования у студентов необходимых 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 
третьего поколения. Система повышения ква-
лификации преподавательского состава ВУЗа 
в указанном направлении предполагала:

– ознакомление преподавательским со-
ставам с теорией конструктивно-педагоги-
ческой, межкультурной, социально-психо-
логической, этнокультурной компетенции; 

– формирования собственной конструк-
тивно-педагогической, межкультурной, со-
циально-психологической, этнокультурной 
компетенций; 

– овладение методикой (технологией) 
формирования у бакалавров искомых компе-
тенций. 

Для реализации указанных направлений 
мы использовали разнообразные формы по-
вышения квалификации преподавательского 
состава ВУЗа: «мастерская» или мастер-класс; 
обучение по индивидуальному маршруту; Ин-
тернет – форумы, конкурсы; создание веб-
страницы; включение педагогов в активную 
инновационную деятельность и др. 
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Содержание учебных дисциплин педаго-
гического цикла ФСОГ ВПО нового поколе-
ния, учебно-исследовательская практика, са-
мостоятельная работа студентов позволила 
в полной мере сформировать конструктив-
но-педагогическую компетенцию у будущих 
специалистов. Сформированность конструк-
тивно-педагогической компетенции буду-
щего педагога предполагает сформирован-
ность трех его компонентов – ценностный, 
когнитивный и операционально-деятель-
ностный. Оценка уровня сформированности 
указанных компонентов осуществляется по-
средством использования диагностического 
инструментария и системы критериев и по-
казателей. 

Для диагностики ценностного компонента 
конструктивно-педагогической компетенции 
использовались: опрос, методика диагности-
ки структуры учебной мотивации, деловая 
игра «Башни», тест «Диагностика уровня 
саморазвития и профессионально-педагоги-
ческой деятельности», «Диагностика уровня 
саморазвития и профессионально-педагоги-
ческой деятельности», «Диагностика уверен-
ности в себе», «Самооценка». 

Для диагностирования когнитивного 
компонента конструктивно-педагогической 
компетенции использовались специально 
разработанный тест и задания. 

Операционально-деятельностный ком-
понент конструктивно-педагогической ком-
петенции диагностировался с помощью: 
теста «Диагностика уровня саморазвития и 
профессионально-педагогической деятель-
ности»; опросника Холланда, 16-факторный 
личностного опросника Кеттелла. Также с 
целью оценки уровня сформированности 
операционально-деятельностногокомпонен-
та конструктивно-педагогической компетен-
ции будущего педагога использовалась си-
стема практико-ориентированных заданий 
различного уровня сложности. 

Таким образом, итоги диагностического 
среза, проводимого в рамках констатирую-
щего эксперимента, дали возможность пред-
ставить объективную картину «стартовых» 
позиций преподавателей к началу экспери-
мента и подтвердили вывод о необходимо-
сти проведения специально организованной 
работы по формированию конструктивно-
педагогической компетенции. 

На основе формирующего воздействия 
произошли значимые изменения по таким 
критериям сформированности конструк-
тивно-педагогической компетенции, как 
личностный, когнитивный, поведенческий. 
Это выражалось в том, что у большинства 
студентов сформировался высокий уровень 
мотивации, появилось осознанное отноше-
ние к овладению конструктивно-педагоги-
ческой компетенции, стремление освоить 
их, произошла переориентация студентов 
на осмысление ценностей, появилось стрем-
ление проектировать педагогическую дея-
тельность. Изменения в когнитивной сфе-
ре проявились в систематизации знаний и 
представлений о конструктивно-педагоги-
ческой компетенции. Основные результаты 
исследования представлены в таблице. 

Представленная динамика результатов 
опытно-экспериментальной работы по-
зволяет констатировать успешность фор-
мирования конструктивно-педагогической 
компетенции будущего учителя в условиях 
реализации ФГОС ВПО нового поколения. 
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Современное высшее профессиональное 
образование, наряду с формированием ос-
нов знаний, умений и навыков по выбран-
ной специальности, у каждого бакалавра 
должно сформировать общекультурные 
компетенции (ОК). Они составляют обще-
человеческий фундамент профессиональ-
ного образования, которое в современной 
России прежде всего должно решить две 
взаимнопротивоположные задачи: с одной 
стороны, в целях модернизации экономики 
способствовать значительному повышению 
производительности труда во всех отраслях 
народного хозяйства, а с другой – сохране-
нию и укреплению биологического, психи-
ческого и социального благополучия (опре-
деление здоровья, по данным Всемирной 
организации здоровья) каждого человека, 
которое подвергается опасности в связи с 
усилением удельной нагрузки на работников 
практически всех отраслей производства. 

Увеличение трудовой и творческой отда-
чи от каждого работника не должно приво-

дить к его физической, психологической и 
личностной деградации из-за резкой интен-
сификации труда. Преодолеть это противо-
речие можно на основе значительного по-
вышения не только профессиональной, но 
и общей культуры. Поэтому возрастает роль 
ОК, нацеливающих профессиональное об-
разование на сохранение и развитие чело-
веческого в человеке. В профессиональном 
образовании они содействуют выявлению, 
обоснованию и формированию личностных 
качеств, способствующих повышению про-
изводительности труда и одновременно со-
храняющих здоровье человека труда. 

Два важнейших направления в подготовке 
будущих бакалавров должна соединить кон-
курентная работоспособность, под которой 
понимается интегративно организованное 
преодоление утомления в целях длитель-
ного сохранения высокой производитель-
ности труда на основе сочетания развитых 
когнитивных, сенсорных, кинестетических 
способностей и личностных качеств, опре-
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деляющих востребованность работника на 
рынке труда и проявляющихся во время не-
посредственной трудовой деятельности. 

В современном высшем образовании 
особое внимание надо уделить формиро-
ванию конкурентной работоспособности в 
процессе изучения общекультурных компе-
тенций (ОК). Исходя из структуры учебной 
работоспособности, мы можем утверждать, 
что конкурентная работоспособность об-
разуется взаимодействием когнитивного, 
сенсорного, кинестетического компонентов, 
связывающих воедино профессионально 
значимые физические способности и каче-
ства личности [5, с. 33]. 

На основании анализа содержания обра-
зования, направленного на формирование 
ОК самых разных профессий (квалификаци-
онных требований) и отбора наиболее про-
фессионально значимых качеств, можно вы-
явить содержание структурных компонентов 
конкурентной работоспособности, отвечаю-
щих за повышение функциональной актив-
ности организма человека, прежде всего 
проявляющейся в двигательной активности. 
Она характеризуется различными двига-
тельными процессами, среди которых важ-
нейшую роль играет способность длитель-
ное время поддерживать высокий уровень 
реализации психических функций при вы-
полнении напряженной интеллектуальной 
(умственной) деятельности. Это кинестети-
ческий компонент конкурентной работоспо-
собности. Его возможно развить только на 
основе мотивации, которую во многом соз-
дает экономический фактор формирования 
конкурентной работоспособности, смысл 
которого заключается в побуждении к все-
мерному повышению трудового потенциала 
человека, который определяется совокупно-
стью его духовных и физических возможно-
стей для участия и получения результатов в 
любой общественно полезной деятельности. 

В ОК прямо или косвенно отражается 
совокупность компонентов, детерминиру-
ющих результативность и эффективность 
деятельности человека – когнитивные: 
адекватность психического отражения дей-
ствительности в процессе деятельности 
человека; физиологические: здоровье, дви-
гательная способность к реализации раз-
личных функций и действий; создание и 
использование систем «человек – машина» 

на основе психологии человека и эстети-
ки систем; социально-личностные: гармо-
ничное взаимодействие людей в производ-
ственных коллективах; результативность и 
эффективность решения комплекса проблем 
по защите человека от опасного труда; нуж-
дающийся в совершенствовании комплекс 
юридических аспектов труда и управления, 
который пока не только не направлен на до-
стижение конкурентной работоспособности, 
но и сдерживает ее рост. 

Мы пришли к выводу, что ОК-1, предус-
матривающая овладение культурой мышле-
ния, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, направлена 
на формирование когнитивного компонен-
та конкурентной работоспособности . Она 
становится основой для формирования ее 
интеллектуальной части за счет направлен-
ности на поиск инновационных методов, 
форм и приемов обучения, обеспечива-
ющих не только понимание обучающим-
ся изучаемого учебного материала, но и 
формирование смыслов и ценностей про-
фессиональной деятельности, что весьма 
существенно повышает осознанность де-
ятельности, а следовательно, и конкурент-
ную работоспособность. 

ОК-2 нацелена на формирование уме-
ний логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, 
которая также обеспечивают формирование 
когнитивного компонента работоспособно-
сти при помощи упражнений, тренировок, 
выполнения сложных ситуативных заданий, 
возникающих в ходе учебного познания или 
практической деятельности. Однако до сих 
пор профессиональное образование осу-
ществляется в основном объяснительно-ил-
люстративным методом. Поэтому у многих 
будущих бакалавров слабо формируется 
произвольное внимание, мышление и па-
мять, что, в свою очередь, ведет к тому, что 
им трудно усваивать учебный материал и 
самое главное – у них тормозится развитие 
письменной и устной речи. Если же тради-
ционное обучение будет дополнено самосто-
ятельной поисковой деятельностью, то у них 
не только сформируются глубокие прочные 
знания, но и разовьется профессиональная 
речь, мышление и творческие способно-
сти  – необходимые условия для развития 
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личности и в то же время – важнейшие со-
ставляющие когнитивного компонента кон-
курентной работоспособности [2, с. 90–91]. 

В нашем исследовании удалось выявить, 
что ОК–3 отвечает за становление готов-
ности к конструктивной кооперации с кол-
легами, работе в коллективе. Она сосредо-
точивает в себе прежде всего когнитивные, 
личностные, а также сенсорные компоненты 
конкурентной работоспособности в соче-
тании с кинестетическими. На основании 
этого можно утверждать, что ОК–3 имеет 
комплексное значение по отношению к фор-
мированию конкурентной работоспособно-
сти, так как она способствует кооперативно-
му целеполаганию, в основе которого всегда 
лежит стремление к удовлетворению не 
только индивидуальных, но и коллективных 
потребностей и к овладению соответствую-
щими ценностями. Человек не может жить и 
развиваться без целей, если у него есть по-
требности, мотивы и интересы, которые он 
вынужден согласовывать с коллегами. В це-
леполагании немалую роль играют личные 
качества, такие, как целеустремленность, 
упорство, воспитанность, терпимость, уме-
ние прислушиваться к другому человеку. 
Они очень важны для формирования конку-
рентной работоспособности. 

Как эти качества сформировать? Они так 
или иначе связаны с произвольным внима-
нием, которое характери зуется осознан-
ностью в распределении и переключении 
внимания. Для овладения конкурентной 
работоспособностью надо стать хозяином 
своего внимания, уметь произвольно со-
средоточивать его в любой момент и на лю-
бом предмете, бороться с отвлекающими 
раздражителями, приучать себя работать в 
неблагоприятных условия; никогда не рабо-
тать невнима тельно. Следует хорошо знать 
особенности своего произвольного внима-
ния, его сильные и слабые стороны, чтобы в 
процессе профессионального отбора пройти 
все тесты, нацеленные на выявление у пре-
тендентов на соответст вующие должности 
особенностей внимания, памяти, эмоцио-
нальной реак ции, умений быстро, логически 
мыслить и черт характера. 

 Методика исследования внимания, раз-
работанная Бурдоном, но неод нократно мо-
дифицировалась различными авторами, по-
зволяет не только изучать устойчивость, но 

и совершенствовать внимание при длитель-
ной од нообразной работе, снижать степень 
утомляемости внимания в процессе ра боты, 
влияние помех, преимущественную уста-
новку на скорость или тща тельность в рабо-
те. Задача обучающихся состоит в том, что-
бы в течение 10 минут с возможно большей 
скоростью зачеркивать одну и подчеркивать 
дру гую букву, указанную преподавателем. 
Методика может использоваться в различ-
ных вариантах: без помех и с помехами. По-
мехи создаются с помощью радио или кино. 

Студент становится субъектом педаго-
гического взаимодействия, в котором фор-
мируются отношения, только в том случае, 
если обладает правом на постановку и до-
стижение учебных целей и задач, которые 
существуют параллельно с рекомендуемыми 
педагогом целями или идентичны им. Раз-
рабатываемые цели обучения должны быть 
согласованы с образовательными потреб-
ностями и познавательными интересами 
студентов, чтобы знания, умения и навыки, 
полученные в процессе обучения, соответ-
ствовали требованиям квалификационной 
характеристики данной профессии. Не-
обходимо подготовить каждого члена про-
изводственного коллектива к совместной 
деятельности на основе постоянного про-
фессионального развития и саморазвития, 
устанавливать необходимые деловые отно-
шения, мотивировать и стимулировать труд, 
создавать в коллективе атмосферу уважения, 
доверия и успеха. Особо важная функция пе-
дагога высшей школы состоит в том, чтобы 
научить каждого студентам процедурам це-
леполагания, т. е. навыкам изучения и позна-
ния цели каждого этапа своей деятельности. 

Совпадение, взаимодействие и взаимодо-
полнение целей совместной деятельности 
педагога и студентов – одно из важнейших 
условий формирования личностного ком-
понента конкурентной работоспособности, 
в котором немалую роль играют вышепе-
речисленные личные качества – упорство, 
воспитанность, терпимость, умение прислу-
шиваться к другому человеку [5, с. 35]. Их 
формирование инверсионно зависит от уров-
ня развития внимания, памяти, мышления, 
эмоций, воли, способностей и темперамента, 
но ни в коем случае не сводится к ним. 

Основные структурные личностные ком-
поненты: способность адекватно реагиро-
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вать на действия окружающих, стремление 
к постоянному волевому усилию, направ-
ленному на сохранение ускоренного темпа 
работы, несмотря на физическую усталость 
и эмоциональную нагрузку, нравственная 
корректность во взаимоотношениях с людь-
ми, аккуратность, внешняя опрятность и со-
хранение рабочего места в чистоте – также 
способствуют формированию конкурентной 
работоспособности. Их активно развивает 
аутотренинг по поддержанию положитель-
ных эмоций, постоянный и полипараметри-
ческий самоконтроль. 

ОК–4 отвечает за формирование способ-
ностей к принятию организационно-управ-
ленческих решений и готовности нести за 
них ответственность. Она относится к ког-
нитивному и личностному компоненту кон-
курентной работоспособности. В процессе 
анализа когнитивного компонента работо-
способности предстоит ответить на вопрос: 
какие способности к принятию организа-
ционно-управленческих решений связаны с 
работоспособностью? К ним, в первую оче-
редь, относится способность к непрерыв-
ному поиску наиболее эффективных видов 
деятельности. Для ее развития необходимо 
шире внедрять контекстное, проблемное и 
эвристическое обучение. Представим это в 
виде таблицы. 

Среди других составляющих когнитив-
ного компонента важную роль играет по-
стоянное овладение профессиональными 
знаниями, умениями и сформированными 
на их основе навыками, которые совместно 
должны образовать синхронную готовность 

к деятельности, характеризующейся гибким 
оперативным мышлением [2, с. 137]. 

ОК-5 предусматривает формирование 
умения использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности, и так-
же относится к когнитивному компоненту. 
Она проявляется и во время образователь-
ного процесса, и во время производствен-
ных практик, а в дальнейшем и в самой 
производственной деятельности. В про-
фессиональной деятельности нормативным 
документом станет «Положение о ТО и ре-
монте подвижного состава автомобильного 
транспорта»  – основной документ, регла-
ментирующий техническую политику на ав-
томобильном транспорте страны. Оно пред-
назначено для планирования и организации 
ТО и ремонта, определения потребности в 
ресурсах, проектирования и реконструкции 
АТП. В современных условиях недобросо-
вестные работники свою правовую компе-
тентность нередко направляют на то, чтобы 
добиться незаконных преференций у рабо-
тодателя, а не на повышение конкурентной 
работоспособности. 

ОК-6 характеризуется стремлением к 
саморазвитию, повышению своей квали-
фикации и мастерства, овладению навыка-
ми самостоятельной работы. Когнитивный 
компонент конкурентной работоспособно-
сти позволяет формировать способность к 
активной деятельности, направленной на 
преобразование самих себя как субъектов 
обучения. Этому способствует быстрое раз-
решение какой-либо сложной проблемной 
ситуации, возникающей в ходе учебного 

Таблица 
 Инновационные технологии обучения

Инновационные 
технологи
 обучения

Ключевые характеристики
Развиваемые признаки  

традиционных технологий  
обучения

Контекстное 
обучение

Интеграция различных видов деятельности 
студентов. Создание условий, максимально 
приближенных к реальным

Увеличение доли практической 
работы студентов

Проблемное 
обучение

Инициирование самостоятельного поиска 
студентом знаний через проблематизацию 
преподавателем учебного процесса

Изменение характера учебной 
задачи и учебного труда (с ре-
продуктивного на продуктивный, 
творческий) 

Полное 
усвоение 
знаний

Разработка вариантов достижения учебных 
результатов (на основе изменения параме-
тров обучения) для учащихся с разными 
способностями

Внимание на фиксации результатов 
обучения
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познания или практической деятельности. 
Замечено, что ОК-6 лучше всего формиру-
ется в естественном поведении. Это произ-
водит наиболее благоприятное впечатление 
на будущих бакалавров. Важную роль игра-
ет и активное педагогическое влияние этой 
формирующейся ОК на развитие сенсорного 
компонента конкурентной работоспособно-
сти: мимика и жесты преподавателя значи-
тельно усиливают взаимопонимание пар-
тнеров, так как обладают способностью к 
отражению, т. е. повторяются и воспроизво-
дятся ими. Улыбка вызывает ответные улыб-
ки. Она снимает сопротивление аудитории, 
демонстрирует расположение и уважение к 
ней, создает преподавателю в глазах слуша-
телей имидж приятного человека. 

Спокойная речь усиливает сосредото-
ченность слушателей, создает впечатление 
знающего, уверенного в себе человека. Ви-
зуальный контакт значительно усиливает 
влияние на партнера по общению. Счита-
ется, что собеседники вызывают взаимный 
интерес, если контакт глазами поддержива-
ется не менее 2/3 времени беседы, а менее 
1/3 свидетельствует об отсутствии заинте-
ресованности [3, с. 97]. С целью контроля 
за реакцией аудитории можно выбрать для 
наблюдения одного или нескольких чело-
век, но нельзя сосредоточивать внимание 
только на них. Целесообразно выделить в 
аудитории несколько групп и попеременно 
поддерживать с ними визуальный контакт. 
Так у слушателя создается впечатление, что 
преподаватель обращается лично к нему. 
Общеизвестен закон психологии общения: 
установка определяет восприятие. Поэтому 
педагогу высшей школы ни в коем случае 
нельзя начинать выступление с извинений 
по поводу своей ораторской неопытности 
или недостаточной профессиональной ком-
петентности. Показывайте свое лучшее «Я». 
Хорошо, если выступающего представят 
слушателям: о ваших достоинствах лучше 
сказать другому. Приветствие обязатель-
но. Если аудитория знакома, можно сказать 
о благоприятных впечатлениях прошлой 
встречи. Следует благодарить слушателей за 
интерес, проявленный к выступлению, вы-
ражать аудитории одобрение. Комплимент, 
если он искренен, всегда вызывает ответную 
благожелательную реакцию. Повод для ком-
плимента всегда найдется: компетентность, 

внимание, заинтересованность, любознатель-
ность и т. п. аудитории. Улыбка может быть 
разной: улыбка-благодарность, улыбка-по-
нимание, улыбка-радость, улыбка-одобрение, 
улыбка-признательность и т. д. [3, с. 98]. 

ОК-7 предусматривает понимание, осоз-
нание социальной значимости своей буду-
щей профессии. Она формируется на осно-
ве личностного компонента конкурентной 
работоспособности и характеризуется спо-
собностью адекватно реагировать на со-
циальную обстановку и способностью к 
постоянному волевому усилию для сохране-
ния темпа работы, несмотря на физическую 
усталость, усиливающуюся нагрузку. Для 
нее характерна развитая способность всегда 
быть опрятным и содержать рабочее место 
в полном порядке и чистоте. Неряшливость, 
беспорядок в одежде, пренебрежение прави-
лами гигиены свидетельствуют о неуваже-
нии человека к своему окружению, к самому 
себе и, таким образом, исключают какое-ли-
бо желание общаться с ним, не говоря уже о 
расположении к нему, что не оставляет ни-
какой надежды на конкурентную работоспо-
собность. Достичь ее можно, овладев навы-
ками саморазвития и методами повышения 
квалификации. 

ОК-8 строится на использовании основ-
ных положений и методов социальных, гума-
нитарных и экономических наук при реше-
нии социальных и профессиональных задач. 
Эта компетенция связана с формированием 
смысла конкурентной работоспособно-
сти. Она формируется за счет мобилизации 
когнитивного и личностного компонентов 
конкурентной работоспособности, способ-
ствующих повышению производительности 
труда и сохранению здоровья, так как сущ-
ность конкурентной работоспособности 
заключается в осмысленной, научно обо-
снованной распределенности действий во 
времени, порождающей более существенное 
повышение интенсивности и эффективно-
сти трудовой деятельности по сравнению с 
другими работниками отрасли при условии 
полного сохранения биологического, психи-
ческого и социального здоровья трудящихся 
[5, с. 31]. Сформировать эти компоненты 
можно умением анализировать и оценивать 
социальную информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом 
результатов этого анализа, в результате чего 
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бакалавр овладеет навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, практического анализа логики 
различного рода рассуждений. 

ОК-9 развивает способность анализиро-
вать социально значимые проблемы и про-
цессы, этот также когнитивно-личностные 
компоненты работоспособности. Они вли-
яют на развитие самонормирования труда 
в соответствии с медицинским и социотех-
ническим обоснованием норм выполнения 
производственных процедур, что одновре-
менно обеспечивает высокую производи-
тельность труда и сохранение здоровья. В 
развитом виде когнитивный компонент кон-
курентной работоспособности, с одной сто-
роны, обеспечит длительную активную де-
ятельность с высокой производительностью 
труда, направленную не только на предмет 
труда, но и на позитивное преобразование 
себя как субъекта труда и непрерывного обра-
зования, с другой – обеспечивает значитель-
ную экономию усилий, при которой любое 
действие совершается по заранее намеченно-
му плану, что позволяет избежать досадных 
ошибок, отбрасывающих работника к исход-
ной позиции. 

ОК–10 формирует способность понимать 
сущность и значение информации в раз-
витии современного общества, осознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны. Это так-
же когнитивный компонент конкурентной 
работоспособности, который будет способ-
ствовать развитию личности, мыслящей 
нешаблонно, умеющей искать новые пути 
решения предложенных задач, находить вы-
ход из проблемных ситуаций. Достичь этого 
можно за счет внедрения проблемно-модуль-
ного обучения, в результате чего обучающий 
будет уметь оценивать степень опасности и 
угроз в отношении информации и в конеч-
ном итоге овладеет навыками соблюдения 
требований информационной безопасности. 

ОК-11 направлена на владение основны-
ми методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как сред-
ством управления информацией. Формируя 
когнитивный компонент конкурентной ра-
ботоспособности при помощи компьютера 

студент стимулирует познавательную актив-
ность, поиск новых знаний и нестандартных 
способов решения задач, выражает индиви-
дуальные склонности, способности, личный 
опыт. 

Основными методами формирования 
когнитивного компонента работоспособно-
сти, связанного с информатикой, являются 
упражнения, тренировки, сложные ситу-
ативные задания. Особенно продуктивно 
быстрое и в то же время правильное разре-
шение какой-либо сложной ситуации, воз-
никающей в ходе учебного познания или 
практической деятельности, так называе-
мые кейс-стади. Поэтому профессиональное 
образование необходимо дополнять само-
стоятельной поисковой деятельностью сту-
дентов, что сформирует знания, разовьет 
мышление, творческие способности – необ-
ходимые составляющие когнитивного ком-
понента конкурентной работоспособности 
[5, с. 34]. Суть предлагаемой поисковой дея-
тельности заключается в следующем:

– сравнить различные виды учебной ин-
формации;

– сделать выбор наиболее значимой учеб-
ной информации;

– на ее основе сформулировать цель в 
единстве всех ее компонентов (целевой объ-
ект, целевой предмет, целевое действие);

– принять решение о возможности или 
невозможности достижения цели. 

ОК-12 нацелена на развитие способности 
к работе с информацией в компьютерных 
сетях. На основе когнитивного компонента 
конкурентной работоспособности в процес-
се формирования этой общекультурной ком-
петенции должна быть создана атмосфера 
творческого поиска, помогающего студенту 
более полно раскрыть свои способности. 
Для этого необходимо прибегать к разви-
вающему обучению на основе проблемных 
ситуаций, творческих заданий и упражне-
ний в среде Интернет. Целеустремленность 
помогает в достижении цели, упорство – в 
создании информационного обеспечения, 
высокие моральные качества – в соблюде-
нии нравственных принципов в процессе 
достижения цели, а терпимость – это залог 
того, что будет осуществляться взаимодей-
ствие разных участников процесса, педагога 
и обучаемого. Все это способствует форми-
рованию конкурентной работоспособности. 
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ОК-13 должна обеспечить овладением од-

ним из иностранных языков. Язык, являясь 
коммуникативной системой, функциони-
рует и как важный носитель когнитивного 
компонента конкурентной работоспособно-
сти, который служит обработке и упорядо-
чению знаний. Представитель когнитивиз-
ма – Осбель (Ausubel) в 1968 г. предложил 
когнитивные стили, которые характеризуют 
поведение человека в его познании – реф-
лексивный, импульсивный, терпимый к не-
определенности [http://englishmax.ru/]. Этот 
стиль характеризуется проблемно-поиско-
вым подходом к организации учения и был 
разработан Калебом Гатеньо, известным 
представителем когнитивизма [http:// www. 
multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_234. 
html]. Он полагал, что у обучаемых следует 
развивать самостоятельность, автономию и 
ответственность, они должны сотрудничать 
друг с другом в процессе решения языковых 
задач. Овладевая иностранным языком, об-
учаемый углубляется в этнокультурный и 
социальный контекст, вживается в языковую 
картину мира, что позволяет ему видеть себя 
через призму иной языковой культуры, где 
он выступает в роли межкультурного ком-
муниканта как вторичная языковая личность 
[1, с. 256]. 

ОК-14 предусматривает формирование 
способности ориентироваться в базовых 
положениях экономической теории и осо-
бенностях рыночной экономики, связан с 
мотивацией формирования конкурентной 
работоспособностью. В течение многих по-
следующих десятилетий в России, несмотря 
на меры материальной поддержки роста 
рождаемости в виде «материнского капи-
тала», численность занятых будет неуклон-
но сокращаться. Снижение их количества 
необходимо компенсировать адекватным 
увеличением качества трудового потенциа-
ла – решающим нематериальным фактором 
повышения конкурентоспособности всей 
российской экономики, залогом обществен-
ного благополучия и безопасности страны. 
Увеличение отдачи от каждого работника 
не должно приводить к физической, психо-
логической и личностной деградации из-за 
интенсификации труда. Разрешить это слож-
ное противоречие можно лишь при условии 
сочетания последних достижений психоло-
гии, физиологии и экономики труда с педа-

гогической наукой. 
ОК-15 нацелена на формирование спо-

собности использовать методы физическо-
го воспитания и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, на основе 
кинестетических способностей и личност-
ного компонента. Для развития ОК-15 в про-
фессиональном образовании необходимо 
использовать комплексные физкультурные 
занятия, сочетающие статические и динами-
ческие упражнения. Велика роль спортив-
ных соревнований. Именно они формируют 
и закрепляют агонистические качества  – 
волю к победе, самоотверженность, реши-
мость во что бы то ни стало добиваться по-
ложительного результата в деятельности, 
стремление к лидерству в сочетании с уме-
нием работать в коллективе, аккуратность, 
деловитость, организованность, инициатив-
ность и предприимчивость, которые отно-
сятся к личностному компоненту конкурент-
ной работоспособности. 

Таким образом, нам удалось установить, 
что практически все общекультурные ком-
петенции активно влияют на формирова-
ние конкурентной работоспособности. Все 
указанные факторы интегрируются в педа-
гогическом смысле понятия «конкурентная 
работоспособность» как особой метакомпе-
тенции, которую предстоит сформировать 
практически у каждого будущего работни-
ка. Для того чтобы определить критерии 
оценки качества сформированной этой ме-
такомпетенции, т. е. уровня обученности, 
воспитанности и развитости, стоит обра-
титься к понятию «качество знаний», имея, 
естественно, в виду, что только знаниями 
компетенции не ограничиваются. Необхо-
дима сформированность интеллектуальных 
умений критического мышления. Именно 
они оказывают определяющее воздействие 
на характеристики, которые следует рас-
сматривать в качестве критериев оценки 
качества полученных знаний: полноту, глу-
бину, систематичность, системность, опе-
ративность, гибкость, конкретность, обоб-
щенность и др. 
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Новые социальные запросы, связанные 
с развитием науки и техники, современных 
технологий, предъявляют и новые требова-
ния к качеству подготовки выпускников ву-
зов: понимание роли и места образования в 
современной цивилизации и культуре, готов-
ность обучаться и повышать квалификацию 
на протяжении всей жизни, способность к 
эффективному сотрудничеству в поликуль-
турном профессиональном сообществе и др. 

Достижение этих целей подразумевает 
рассмотрение специалиста как развитой 
языковой личности. Действительно, соглас-
но требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта третьего 
поколения, в основу которого положен ком-
петентностный подход, у всех выпускников 
вузов, получивших квалификацию (степень) 
«бакалавр», должна быть сформирована 
компетенция в области родного языка. Бака-
лавры различных специальностей должны 
продемонстрировать такие общекультурные 
компетенции, как, например:

– способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и пись-
менную речь на русском языке; 

– способность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке и др. 

– свободное владение литературной и 
деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной и на-
учной речи; умение анализировать логику 
рассуждений и высказываний, создавать и 
редактировать тексты профессионального 
назначения. 

Логично также считать, что компетенции 
не должны быть отделены от содержания 
образования, однако в ФГОС-3 наблюдается 
противоречие: компетенция в области род-
ного (русского) языка заявлена, а дисципли-
на, формирующая эту компетенцию – «Рус-
ский язык и культура речи», изъята. 

Кто и как будет её формировать? Эту 
функцию нередко готовы взять на себя спе-
циалисты выпускающих кафедр, однако 
поскольку и личность, и общество, и про-
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фессиональное сообщество, и государство 
заинтересованы в качестве образовательного 
процесса, наша задача – сохранить лингво-
риторическое образование в университетах 
как обязательную составляющую профес-
сиональной коммуникативной компетенции 
будущего специалиста. Эта компетенция 
является многокомпонентной и интегрирует 
предметную, формируемую преподавате-
лями специальных дисциплин, и жанровую 
компетенцию. Последняя, как ключевое 
звено профессиональной коммуникативной 
компетенции, опирается на текстовую, сти-
листическую, языковую / речевую и социо-
культурную компетенции [3] и дополняется 
риторической компетенцией, о формирова-
нии которой можно говорить только после 
сформированности у обучающихся жанро-
вой компетенции. 

Профессиональная коммуникативная 
компетенция выпускника вуза формирует-
ся с обязательным учетом научной сферы 
общения, с которой человек связан в си-
стеме непрерывного образования на до-
вузовском, вузовском и послевузовском 
этапах обучения, при получении любой 
специальности, смене профессии, повы-
шении квалификации. 

Выпускники вузов должны владеть пись-
менными и устными жанрами научной 
информации: уметь пользоваться рефера-
тивными, периодическими и справочно-ин-
формационными изданиями по профилю 
работы, систематизировать и обобщать ин-
формацию, составлять описание экспери-
ментов, готовить справки, обзоры и отчеты 
по вопросам профессиональной деятельно-
сти, редактировать, реферировать, рецен-
зировать тексты, иметь навыки участия в 
научной дискуссии, опыт написания иссле-
довательских работ и др. 

Овладение учебно-научными и собствен-
но научными жанрами может выступать ба-
зисом, фундаментом, позволяющим языко-
вой личности свободно ориентироваться в 
информационном потоке, уверенно чувство-
вать себя в условиях учебного процесса на 
любом этапе обучения в системе единого и 
мультилингвального образовательного про-
странства, получать необходимую инфор-
мацию из различных источников, успешно 
заниматься самообразованием, развивать 
творческие способности. 

Речевой жанр, как относительно устойчи-
вый тематический, композиционный и сти-
листический тип высказывания (текста), не 
может быть исследован без учета специфики 
текстовой деятельности. Научная коммуни-
кация осуществляется через научный текст 
определенного жанра, предмет речи соот-
носится с научной деятельностью ее участ-
ников, их научными знаниями, научными 
пресуппозициями, обеспечивающими адек-
ватное восприятие, понимание и порожде-
ние научного текста. 

В методике обучения продуцированию 
научных жанров обучающимся, на наш 
взгляд, гораздо более важно понимать «…то, 
из каких единиц складывается процесс, чем 
то, на какие элементы мы можем разложить 
продукт. Реальная системность языка – это 
не внутренняя планировка того склада, где 
хранятся единицы языка, а взаимосвязь и 
организация этих единиц в их, так сказать, 
рабочем состоянии, в той деятельности, 
ради которой они только и существуют»  
[4, с. 32]. 

Для овладения каким-либо жанром уча-
щимся необходимо овладеть его типологи-
ческой моделью, выступающей в качестве 
источника информации о новом жанре, 
позволяющей заранее представить его в 
полном объеме и прогнозировать его суще-
ственные особенности уже на этапе подго-
товки (например, модель реферата / доклада, 
курсовой работы). 

Для обучения текстовой / жанровой 
деятельности важна такая особенность 
естественного интеллекта как его расчле-
ненность по «предметным областям» [1], 
которую мы понимаем в широком и узком 
смысле: как область научных текстов, соот-
носимых со специальностью обучающихся 
и как существующую в ее рамках какую-ли-
бо тематически ограниченную область. 

Для методики формирования жанровой 
компетенции студентов и магистрантов 
важно констатировать, что психолингвисти-
ческую природу жанровой коммуникации 
связывают с понятием фрейма. Согласно 
современным когнитивным исследованиям, 
базирующимся на теории речевых жанров 
М. М. Бахтина, «жанры речи присутствуют 
в сознании языковой личности в виде фрей-
мов, влияющих на процесс разворачивания 
мысли в слово». Уже «на стадии внутрен-
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него планирования» используется соответ-
ствующая конкретной ситуации общения 
модель порождения речи, диктуемая жан-
ровым фреймом. В ходе социального ста-
новления «языковая личность «врастает» в 
систему жанровых норм», которая, в свою 
очередь, ««врастает» в сознание говорящего 
индивида» и определяет уровень его комму-
никативной компетенции [5, с. 112]. 

Структуре фрейма аналогичен разра-
ботанный А. Г. Барановым когниотип –  
ментально-лингвистическая модель (фрейм) – 
социокультурная база данных, деклара-
тивных и частично процедурных, для по-
рождения и понимания массива текстов 
определенной предметной области. Сюда 
входят тематические макроструктуры, ком-
позиционные схемы текстов и «батареи» 
языковых выражений «в их жанрово-сти-
листической спецификации». Именно жанр 
относится к «базовому когнитивному уров-
ню, где протекают все основные ментальные 
процессы текстовой деятельности» [1]. 

В нашем представлении когниотип имеет 
следующие характеристики: 

1) Принадлежит к предметной области 
научных текстов, ограниченной специаль-
ностью обучающихся;

2) Включает в себя композиционные схе-
мы научных текстов разных жанров; 

3) Включает набор языковых выражений, 
соотнесенных в подсознании субъекта с на-
учной сферой общения и подъязыком специ-
альности; 

4) Дополняется процедурными знаниями 
о текстовой деятельности интерперсональ-
ного вида (особенности выстраивания ме-
татекста, средства воздействия на адресата, 
учет основных черт научного стиля, тексто-
вых категорий, способов изложения и пр.);

Такая модель когниотипа коррелиру-
ет с дефиницией речевых жанров как от-
носительно устойчивых, тематических, 
композиционных и стилистических типов 
высказываний [2, с. 249, 260] дополненной 
процедурными знаниями – речевым замыс-
лом и речевой волей говорящего. 

Знание как важнейшая личностнообра-
зующая категория состоит, как известно, 
из знания коллективного (социокультурно-
го) и знания индивидуального. Для целей 
обучения принципиально важно наряду с 
социокультурным когниотипом выделить 

также индивидуальный когниотип, суще-
ствующий в сознании отдельного субъекта 
общения, обусловленный его собственными 
коммуникативно-познавательными потреб-
ностями и эволюционирующий в процес-
се приобретения социального и текстового 
опыта. Эти два модуса когниотипа, согласно  
А. Г. Баранову, соотносятся как часть и це-
лое, что созвучно выводу о том, что каждая 
языковая личность обладает некоторым на-
бором знаний и представлений, носящих 
коллективный и индивидуальный характер. 

Полнота индивидуального когниотипа по 
отношению к социокультурному когниотипу 
обусловлена:

– уровнем развития языковой личности 
вообще;

– компетенцией языковой личности в дан-
ной предметной области в частности. 

Однако в среднем индивидуальный ког-
ниотип составляет не более 20% от ког-
ниотипа социокультурного. Опираясь на 
неоднократно высказанное психологами 
утверждение, что процесс становления че-
ловека как профессионала непосредственно 
связан с развитием его как личности и пред-
полагает появление у него либо новых ка-
честв и свойств, либо развитие имеющихся 
задатков, для уменьшения разности между 
индивидуальными когниотипами субъектов 
и когниотипом социокультурным в научной 
сфере общения мы ввели понятие «адресная 
активизация индивидуального когниотипа», 
под которой понимаем использование инди-
видом в процессе текстовой деятельности 
декларативных и процедурных данных, упо-
рядоченных в соответствии с моделями про-
стых и сложных жанров. 

Для адресной активизации индивидуаль-
ного когниотипа сформулируем следующие 
цели:

1) Сформировать предметные знания – 
представление об информации, содержа-
щейся в массиве научных и учебно-научных 
текстов какой-либо специальности (задача 
индивида и преподавателей спецдисци-
плин). Предметная и социокультурная ком-
петенция. 

2) Сформировать представление о струк-
турно-композиционных особенностях, 
схемах / моделях научных текстов разных 
жанров. Способность / готовность к ис-
пользованию структурно-композиционных 
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схем  / моделей научных текстов. Социокуль-
турная, текстовая и жанровая компетенция. 

3) Овладеть характерными для научного 
стиля / подъязыка специальности «батарея-
ми языковых выражений» в их предметной и 
«жанрово-стилистической спецификации». 
Социокультурная, языковая, стилистиче-
ская, текстовая, жанровая и предметная 
компетенция. 

4) Сформировать способность / готов-
ность использовать освоенные знания о на-
учном стиле, языке науки, способах изложе-
ния, категориальных особенностях научного 
текста, метаязыке и пр., при построении и 
понимании текстов разных жанров. Ком-
муникативная компетенция, включающая 
социокультурную, языковую, стилистиче-
скую, текстовую, жанровую и предметную 
компетенции. 

Целенаправленная работа по активиза-
ции индивидуального когниотипа студентов 

и магистрантов обеспечивает оптимальный 
уровень сформированности названных ком-
петенций. 
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Проблема совершенствования подготовки 
специалистов высшей школой обусловлена 
экономическими и социально-культурными 
изменениями в российском обществе. Эти 
перемены предъявляют новые требования к 
качеству подготовки выпускников высшего 
профессионального образования. На первое 
место выходит такая качественная характе-
ристика результата обучения в вузе, как акту-
альность приобретенных знаний и навыков. 

В определении целей и задач образования 
приоритетна ориентация на формирование 
личности, готовой к действию, владеющей 
знаниями и умеющей применять их на прак-
тике. Наиболее перспективными в решении 
обозначенных целей представляются лич-
ностно-ориентированные технологии, реа-
лизующие идею развития субъектов учения 
в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями и субъектным опытом. 

В последние годы появляется все больше 
публикаций, авторы которых обращаются к 
проблемам интеллектуального воспитания; 
растет интерес к психологическим ресур-

сам людей, «лежащим в основе всех других 
ресурсных составляющих человеческой ци-
вилизации» [1]. Для описания этих ресур-
сов необходимы новые понятия, одним из 
которых является понятие компетентно-
сти. К проблеме интеллектуальной компе-
тентности обращались западные психологи  
Р. Глезер, М. Чи, Дж. Кэмпион. По их мне-
нию, компетентность выступает в качестве 
критерия развития индивидуального интел-
лекта и характеризуется особенностями зна-
ний субъекта. 

Английский психолог Дж. Равен опреде-
ляет компетентность как специфическую 
способность, необходимую для эффектив-
ного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включаю-
щую узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления,  
а также понимание ответственности за свои 
действия. Природа компетентности, по его 
мнению, такова, что она может проявляться 
только в органическом единстве с ценностя-
ми человека. 
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Среди отечественных психологов и пе-

дагогов, занимающихся этой проблемой, 
можно выделить М. А. Холодную, которая 
под компетентностью понимает «особый 
вид организации предметно-специфических 
знаний, позволяющий принимать эффектив-
ные решения в соответствующей области 
деятельности» [3]. 

С. Е. Шишов и В. А. Кальнева рассматри-
вают понятие компетенции в контексте про-
блемы качества образования. На их взгляд, 
компетенцию можно рассматривать «как 
возможность установления связи между 
знанием и ситуацией, или в более широком 
смысле, как способность найти, обнаружить 
процедуру (знание и действие), подходящую 
для проблемы» [4]. С их точки зрения быть 
компетентным означает умение мобилизо-
вать в данной ситуации полученные знание 
и опыт. 

Компетенция, по определению Л. М. и  
С. М. Спенсоров [2], – это «базовое качество 
индивидуума, определяющее наилучшее вы-
полнение им некоторых работ или действий 
в определенных ситуациях». Под базовым 
качеством понимается, что компетенция яв-
ляется устойчивой способностью человека и 
предопределяет его поведение при разреше-
нии возникающих проблем путем эффектив-
ной практической актуализации накоплен-
ных знаний, профессиональных умений и 
навыков. 

Таким образом, компетенции представля-
ют собой сочетание характеристик (относя-
щихся к знанию и его применению, к пози-
циям, навыкам и ответственности), которые 
описывают уровень или степень, до которой 
некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать. 

Актуальность и недостаточная изучен-
ность этой проблемы требует всестороннего 
исследования процесса построения компе-
тентности, которые необходимо научиться 
формулировать для обозначения достиже-
ний образовательного процесса. При этом 
педагогическое содержание этого понятия 
целесообразно раскрывать при анализе свя-
зей: функции → содержание (подсистемы) 
→ свойства → средства формирования.  
В результате выявлена следующая структура 
компетентности индивида.

1. Первая функция компетентности – 
адаптация – способность субъекта приспо-

сабливаться к раз-личным условиям внеш-
ней среды. Функция адаптации реализуется 
в системе психических качеств индивида 
(эмоций, чувств, памяти, внимания, вооб-
ражения и т.д.). Свойства психических ка-
честв человека образуют единую систему и 
проявляются как свойства его психического 
склада: темперамент, характер, психические 
способности, интеллектуальные способно-
сти и т.д. Средством формирования назван-
ных структур является воспитательная ра-
бота. Психические качества складываются и 
развиваются, в первую очередь, под воздей-
ствием социальной среды. На их развитие в 
процессе обучения есть две противополож-
ных точки зрения психологов: натуралисти-
ческая (способности являются врожденны-
ми и мало поддаются изменению в учебном 
процессе) и социальная (врожденные каче-
ства несущественны, все они имеют при-
жизненное происхождение; все зависит от 
педагога, «нет плохих учеников, есть плохие 
учителя»).

2. Вторая функция компетентности  – 
антиципация (способность действовать 
с упреждением). Антиципация – это спо-
собность в той или иной форме предвос-
хищать события. С ней связаны функции 
про-гнозирования и рефлексии. Прогнози-
рование  – процесс разработки прогнозов о 
состоянии какого-либо явления в будущем. 
Рефлексия есть анализ самим человеком 
внутреннего плана своих действий, направ-
ленность его сознания на осмысление его 
собственных познавательных действий; она 
является источником нового знания.

Названные функции компетентности 
отражаются в системе интеллектуальных 
качеств личности таких, как: любознатель-
ность, критичность, креативность, дисци-
плинированность ума, самоконтроль, диа-
логичность.

3. Третья группа функций компетентно-
сти – гносеологические – функции, направ-
ленные на адек-ватное восприятие, осмыс-
ление природных и социальных процессов 
действительного мира: отражение, позна-
ние, моделирование мира. 

Исследованиями в области педагогики 
установлено, что обучающиеся гораздо труд-
нее выделяют общие признаки предметов и 
явлений, нежели их различия. Результатом 
осмысления является понимание изучаемого 
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материала и образование понятий как фор-
мы научного знания, в которой раскрывается 
сущность познаваемых предметов и явлений 
и которая выражается в виде законов, пра-
вил, выводов и других теоретических обоб-
щений.

Названные функции компетентности 
определяют ее первую структуру (подсисте-
му) – систему зна-ний.

Говоря о сущности знания, следует иметь 
в виду, что, с одной стороны, оно обозначает 
результат научного познания, а с другой  – 
выступает как предмет усвоения. В резуль-
тате учебного познания, обучаю-щиеся 
должны овладеть изучаемыми предметами. 
Но овладение – это не открытие новых те-
оретических идей, а познание того, что уже 
есть в науке, что нужно понять, сохранить в 
памяти, уметь воспроизводить и применять 
на практике. Система знаний компетентного 
человека характеризуется следующими ка-
чествами: адекватность отражения; понима-
ние мира; предицирование; широта, опреде-
ляемая множеством разных знаний о разном; 
глубина (содержательность, уровень пости-
жения истины); системность, включающая 
полноту, целостность знания; обобщенность 
и категориальность знания; диалектичность. 
Эти качества знания формируются в процес-
се образования. Под образованием понима-
ется результат обучения, т.е. совокупность 
систематизированных знаний, умений и на-
выков, взглядов и убеждений, а также опре-
деленный уровень развития познавательных 
сил практической подготовки.

4. Четвертая группа функций компе-
тентности – регулирование деятельности: 
целеполагание, планирование, программиро-
вание, проектирование, выбор методов дея-
тельности, управление. 

Цель, целеполагание – это интеграль-
ное, системное, личностное образование, 
характеризующее че-ловека в целом и вы-
ступающее в роли определенной детерми-
нанты деятельности человека, важнейшей 
со-ставляющей которой является планирова-
ние. Именно после планирования и начина-
ется основная работа, в результате которой 
может меняться глубина понимания про-
блем, представления о способах их решения 
и, как следствие, видение промежуточных и 
конечных целей. Реализация целей дости-
гается в результате со-вершаемых челове-

ком действий. Чтобы любое действие было 
адекватно предмету, средствам и условиям, 
в которых оно осуществляется, необходимо 
их отражение в голове человека; при этом 
возникающее отражение выступает в роли 
регулятора действия.

Рассмотренные функции компетентности 
реализуются опытом (системой умений и 
навыков) инди-вида. 

Система умений и навыков определяет 
следующие качества: умение мыслить эм-
пирически, теоре-тически, логически, алго-
ритмически, образно, комбинаторно, инту-
итивно, пространственно, геометрически, 
креативно, диалектически; средством фор-
мирования их является опыт. Опыт в широ-
ком смысле есть единство знаний и умений; 
соотносится с категорией практики как ре-
зультат деятельности людей.

5. Пятая функция компетентности – 
саморегулирование, представляет один из 
уровней регуляции активности и является 
информационным процессом, носителями 
которого выступают различные психиче-
ские формы отражения действительности. 
Общие закономерности функции саморегу-
ляции реализуются в индивидуальной фор-
ме, которая зависит от конкретных условий, 
а также от личных качеств субъекта и его 
привычек в организации своих действий, 
что формируется в процессе воспитания. 
Эта функция реализуется системой нрав-
ственных качеств личности.

6. Шестая функция компетентности – 
аксиологическая (оценочная), позволяющая 
соотнести от-раженную реальность с взгля-
дами, представлениями, убеждениями, иде-
алами личности и определяющая систему 
ценностей – систему нравственных и дру-
гих социальных норм, принципов, идеалов, 
установок, их функционирование в конкрет-
ных исторических условиях. В структуре 
компетентности эта функция формирует 
систему ценностей субъекта, которая ха-
рактеризует цельность личности, верность 
идеалам, настойчивость в достижении по-
ставленных перед собой целей. 

Средством формирования аксиологиче-
ской системы личности выступают систе-
ма знаний человека и, главным образом, 
его жизненный опыт, социальная практика.  
В смысле педагогических воздействий фор-
мирование ценностей человека происходит 



122 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

КомпетентноСтный подход в профеССиональном образовании
в процессе развития его мировоззрения, 
поэтому вся система воспитательной рабо-
ты, нацеленная на формирование научного 
мировоззрения обучающихся, работает и на 
создание их ценностных ориентаций.

7. Седьмая функция компетентности  – 
интеграционная – реализуется в системе 
мировоззренческих взглядов, представлений 
и убеждений. Это главная функция компе-
тентности, которая интегрирует в себе все 
рассмотренные выше функции и включает: 
результативность деятельности, самосозна-
ние, самовоспитание, саморазвитие, самооб-
разование, саморегуляцию. Она определяет 
содержание компетентности в целом и харак-
теризуется всеми структурами ее подсистем: 
системой знаний человека; системой ценно-
стей; системой интеллектуальных качеств; 
системой умений и навыков; системой нрав-
ственных качеств; систе-мой мировоззренче-
ских взглядов, убеждений, идеалов.

Особую роль в формировании научного 
мировоззрения играют учебные заведения, 
где в содержа-нии образования и воспитания 
заложена система знаний и идей, отражаю-
щая вопросы развития природы, общества, 
человеческого сознания. Важнейшей предпо-
сылкой формирования научного мировоззре-
ния явля-ется глубокое и прочное овладение 
знаниями: чем осмысленнее и прочнее зна-
ния, тем обстоятельнее обуча-емый анали-
зирует факты, глубже проникает его мысль 
в сущность научных понятий, законов, идей.

В заключение вновь остановимся на клю-
чевом понятии компетентности – результа-

тах обучения. Ре-зультаты обучения связаны 
с ожиданиями самого обучаемого, что он 
будет знать и понимать, уметь делать и кем 
научится быть в конце обучения. Результаты 
обучения – язык «потребителей» образова-
ния – государ-ства, общества и личности.

Таким образом, под компетентностью 
мы понимаем все составляющие компетент-
ности в целом, влияющие на достижение 
результата обучения. Ее структура опреде-
ляется теми функциями, которые мы рас-
смотрели выше. Основным элементом ком-
петентности человека выступает его система 
знаний. Назван-ные элементы компетентно-
сти личности формируются во всей системе 
образования.

Из анализа результатов исследований 
напрашивается вывод о необходимости 
субъектного подхода к обучению; о вы-
страивании системы работы, нацеленной 
на формирование компетентной личности; 
о разработках и использовании новых тех-
нологий обучения, способствующих росту 
компетентности обучающихся.
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В условиях активной реализации идей 
Болонского соглашения о создании в Ев-
ропе единого образо-вательного простран-
ства, об унификации требований к учебному 
процессу и всем его участникам, об уни-
версализации многоуровнего образования 
и о повышении качеств образовательных 
услуг предъявляются новые, повышенные 
требования к специалистам в области  обу-
чения,  воспитания  и развития (Э. Ф. Зеер,  
А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Е. А. Кли-
мов, Н. В. Кузьмина, И. П. Кузьмин,  
Ю. Н. Кулюткин,  А. К. Маркова,  Д. Равен, 

В. А. Сластенин, А. М. Столяренко, В  Я. Си-
ненко и др.).

Готовность педагога оказывать качествен-
ные образовательные услуги как оптималь-
но реализуемый и восполняемый потенциал 
его личности становится сегодня важней-
шей сферой научных интересов. В условиях 
диверсификации образования и индивидуа-
лизации познавательных запросов учащих-
ся стремительно возрастают требования, 
предъявляемые к организации, как основ-
ного, так и начального и среднего профес-
сионального образования (С. Я. Батышев,  
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Г. Н. Жуков, И. П. Кузьмин, Н. В. Кузьмина, 
А. М. Новиков, М. И. Станкин, М. Н. Скат-
кин, О. Н. Шахматова и др.).

Сфера начального и среднего професси-
онального образования выступает сегодня 
одной из ведущих форм удовлетворения ин-
дивидуальных профессионально-образова-
тельных потребностей значительной части 
современной молодежи. Изучение ее спец-
ифики показывает, что профессионализм 
педагога профессиональной школы пред-
ставляет собой особое явление, непереноси-
мое механически из области традиционных 
образовательных услуг в сферу профессио-
нальной подготовки молодых специали-стов  
для современного рынка труда. Существуют 
разногласия в квалификационных требова-
ниях к деятельности и личности педагога 
профессиональной школы.

О профессионально-педагогической ком-
петентности специалиста как педагогиче-
ской  проблеме  исследователи заговорили 
лишь в последние десятилетия. На различ-
ных этапах развития общества и науки уче-
ные изучали личность педагога, ее профес-
сионально значимые качества, способности 
и умения, определяли  сущность  различных 
видов педагогической деятельности и т.д. 
На каждом историческом этапе разви-тия  
общества  выдвигался ряд требований, опре-
делявших  назначение  и функции педагога 
как личности  и профессионала. См. подроб:  
Э. Ф. Зеер, А. И. Зимняя, Н. В. Кузьмина,  
А. К. Маркова, М. И. Станкин, Т. И. Шамова 
и др. Важной вехой в осознании проблемы 
формирования компетентного специалиста в 
области образования стали исследования от-
ечественных ученых 1980–1990-х годов.  Ана-
лиз  психолого-педагогических  исследований 
позволил выделить различные подходы к по-
нятию «профессиональная ком-петентность». 

Так, например, В. Г. Рындак различает 
предметную, психолого-педагогическую 
и  методическую компетентность педагога, 
которые в совокупности образуют так назы-
ваемую функциональную компетент-ность 
[9, с. 95]. А. К. Маркова, исследуя психоло-
го-педагогическую компетентность как ин-
тегральную ха-рактеристику, подчеркивает 
большую значимость психологических ка-
честв личности педагога [7, с. 119]. 

Н. В. Кузьмина расширяет этот перечень 
и в качестве отдельных видов педагогиче-

ской компетент-ности  и выделяет следую-
щие [6, с. 90]:

– специальная компетентность в области 
преподаваемой дисциплины;

– методическая компетентность в области 
способов формирования знаний, умений и 
навыков у учащихся;

– социально-психологическая компетент-
ность в области процессов общения;

– дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, способ-
ностей, направлен-ности обучаемых;

– аутопсихологическая компетентность 
или рефлексия педагогической деятельно-
сти в области до-стоинств и недостатков 
собственной деятельности и личности.

Как видим, исследуя педагогическую ком-
петентность, одни ученые отдают предпо-
чтение общим и специальным знаниям педа-
гога; другие – усвоению профессиональных 
умений; третьи – дополняют необходимые 
знания и умения определенными психологи-
ческими качествами, четвертые подчеркива-
ют в содержании профессиональной компе-
тентности педагога личностные качества. 

Проектирование процесса формирова-
ния компетентности как качества лично-
сти педагога стало научно обоснованным 
благодаря исследованиям В. П. Беспалько,  
И. С. Дмитрик, М. В. Кларин Е. М. Маш-
биц, В. М. Монахова, В. В. Серикова,  
Ф. Янушкевич и др. По мнению А. Г. Гостева, 
компетентность – категория оценочная, она 
характеризует человека, имея в виду уро-
вень развития его способности высказы-вать 
квалифицированные суждения, принимать 
адекватные и ответственные решения, при-
водящие к рацио-нальному достижению по-
ставленных целей [3]. Иную трактовку поня-
тия «компетентность» дает Н. Д. Хмель. Он 
считает, что компетентность одним словом 
выражает значение традиционной триады 
«знания, умения, навыки» и служит связу-
ющим звеном между ее компонентами [14].

Несомненный интерес вызывает точка 
зрения отечественных ученых (И. А. Зим-
няя, Г. В. Селевко, В. А. Сластенин и др). 
Которые трактуют «компетентность» как 
феномен, основанный на знании, интеллек-
туально и личностно обусловленном опыте, 
единстве теоретической и практической го-
товности к осуществ-лению педагогической 
деятельности.
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С точки зрения Э. Ф. Зеера, компетент-

ность предполагает не столько наличие у 
специалиста объёма знаний и опыта, сколь-
ко способность актуализировать накоплен-
ные знания и умения в жизненный момент 
и использовать их в процессе реализации 
своих профессиональных функций. В дан-
ном случае важна готовность и способность 
применения этих знаний в зависимости от 
ситуации [4].

В исследовании Н. С. Розова проблема 
профессиональной компетентности  специ-
алиста  рассмат-ривалась  как  совокупность  
трех  аспектов  [8, с. 81–89]:

1) смыслового – включающего адекват-
ность осмысления ситуации в общем куль-
турном контексте, т.е. в контексте имею-
щихся культурных образцов понимания, 
отношения, оценки; 

2) проблемно-практического – обеспечи-
вающего распознание ситуации, адекватную 
постановку и эффективное выполнение це-
лей, задач, норм в данной обстановке; 

3) коммуникативного - концентрирующе-
го внимание на адекватном общении в ситу-
ациях культур-ного контекста и по поводу 
таких ситуаций с учетом соответствующих 
культурных образцов общения и взаимодей-
ствия.

В последние годы проблема компетент-
ности приобретает новое звучание. Многие 
ученые говорят о профессиональной  ком-
петентности,  как  показателе соответствия 
специалиста требованиям профессио-наль-
ного труда (А. С. Белкин, С. М. Годник,    
Л. М. Митина, В. Я. Синенко, Л. В. Суббо-
тина и др.).

Л. М. Митина, Н. Н. Палтышев, Е. И. Ро-
гов, В. А. Сластенин и др. считают, что пе-
дагогическая профессия является преобра-
зующей и управляющей. А для того, чтобы 
управлять развитием личности, нужно быть 
компетентным. Поэтому понятие профес-
сиональной компетентности педагога они 
определяют как единство его теоретической 
и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности, как одну 
из характеристик его профессионализма.

Л. В. Субботина считает, что профес-
сионалом можно считать педагога, кото-
рый личностно расположен и предан пе-
дагогической профессии; успешно решает 
задачи обучения и воспитания, используя 

со-временные технологии; осваивает нормы, 
эталоны профессии, достигает мастерства в 
ней, осознанно развивая свою индивидуаль-
ность средствами профессии, вместе с тем 
осознает перспективу, зону своего бли-жай-
шего развития; социально активен в обще-
стве, решая проблемы внутри профессии и 
связанные с ней и т.д. Иными словами, пе-
дагог-профессионал высокого класса – это 
специалист, овладевший высоким уров-нем 
педагогического мастерства, сознательно 
развивающий свой  индивидуальный  твор-
ческий  вклад  в дело обучения и воспита-
ния, стимулирующий в обществе интерес к 
учительской  профессии [13].

Н. В. Кузьмина рассматривает професси-
ональную компетентность педагога как его 
осведомленность и авторитетность, рассчи-
танные в  первую очередь на продуктивное 
формирование личности другого  человека 
[6]. Близкой по значению дефиницией к по-
нятию «профессиональная компетентность 
педагога» является определение А. К. Мар-
ковой, в котором отмечается, что професси-
онально компетентным является такой труд 
учителя, в котором на достаточно высоком 
уровне осуществляется педагогическая де-
ятельность, педагогическое общение, в ко-
тором реализуется личность учителя. Автор 
уточняет определение профессиональной 
компетентности, как «психического состо-
яния, позволяющего действовать самостоя-
тельно и ответственно, обладание человеком 
способностью и умением выполнять опре-
деленные трудовые функции, заключающи-
еся в результатах труда человека» [7, с. 113]. 
Понятие «компетентность» автор связывает 
с формированием личности и обретением 
такого состояния, которое поз-воляет ему 
продуктивно действовать при выполнении 
трудовых функций и достигать ощутимых 
результатов.

С. М. Годник под профессиональной ком-
петентностью подразумевают совокупность 
профессиональных знаний и умений, а так-
же способов выполнения профессиональной 
деятельности. При этом подчеркивает, что 
профессиональная компетентность специ-
алиста определяется не только приобретен-
ными в процессе образования научными 
знаниями, но и ценностными ориентациями, 
мотивами деятельности, пониманием себя в 
мире и мира вокруг, стилем взаимоотноше-
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ния с людьми, общей культурой, способно-
стью к развитию творческого потенциала [2].

В словаре под редакцией Г. М. Коджаспи-
рова и А. Ю. Коджаспиров отмечается, что 
«профессио-нальная компетентность учите-
ля» – владение необходимой суммой знаний, 
умений и навыков, определяющих сформи-
рованность его педагогической деятельно-
сти, педагогического общения и личности 
учителя как носителя определенных ценно-
стей, идеалов и педагогического сознания; 
совокупность знаний, опыта, умений гиб-
кого владения педагогической технологией, 
нахождения оптимальных средств воздей-
ствия на ученика с учетом его потребностей 
и интересов, прав и свободного выбора спо-
собов деятельности и поведения [5, с. 302].

В. Я. Синенко формулирует понятие про-
фессионально-педагогической компетент-
ности и трактует ее как круг вопросов, в 
которых педагог обладает опытом, позна-
ниями [12]. При этом автор делает акцент 
на компетентность, в компонентный состав 
которой входит объем компетенций в сфере 
профессионально-педагогической деятель-
ности. Таким образом, ученый рассматрива-
ет компетентность как системное понятие, а 
компетенцию как ее составляющую. 

На основе анализа научно-педагогиче-
ской литературы мы рассматриваем понятие 
«профессиональная компетентность» как: 
совокупность знаний, умений и навыков, 
определяющих результативность труда; объ-
ем навыков выполнения профессиональных 
задач; комбинацию личностных качеств и 
свойств, необходимых для выполнения про-
фессиональных функций; комплекс знаний 
и профессионально значимых личностных 
качеств; единство теоретической и прак-
тической готовности к труду; способность 
осуществлять сложные культуросообразные 
виды действий и др.

 Разнообразие трактовок понятия «про-
фессиональная компетентность» обусловле-
но различием научных подходов: личностно-
деятельностного, системно-структурного, 
знаниевого, культурологического и др. к 
решаемым исследователями научным про-
блемам.

Таким образом, исследование показало, 
что профессионально-педагогическая ком-
петентность – это интегративное свойство 
личности, обладающей комплексом профес-

сионально значимых для педагога качеств, 
имеющей высокий уровень научно-теоре-
тической и практической подготовленности 
к творческой педагогической деятельности 
и эффективному взаимодействию с учащи-
мися в педагогическом процессе на основе 
использования современных технологий для 
достижения высоких результатов.

Опираясь на структурный анализ поня-
тия профессионально-педагогической ком-
петентности, мы выделяем в качестве ее 
основных компонентов мотивационно-цен-
ностный, когнитивный, прогностический, 
операционно-деятельностный, коммуника-
тивный, индивидуально-творческий и реф-
лексивно-оценочный (таблица).

Профессиональная компетентность вклю-
чает в себя две стороны – знание науки или 
наук, которые лежат в основе определенной 
профессии; умения и навыки использования 
данных знаний на практике и при обучении 
студентов. 

Профессиональная компетентность инте-
грирует в себя следующие аспекты:

– когнитивный (научные, предметные 
знания);

– операционно-технологический (способы 
деятельности, умения принимать решения);

– аксиологический (опыт эмоционально– 
личностного отношения к природе, обще-
ству, человеку). 

Как показали наши наблюдения, анке-
тирование студентов и преподавателей, до-
полнительными составляющими професси-
ональной компетентности на современном 
этапе могут быть:

– соотнесение своей деятельности с нара-
ботками на уровне мировой педагогической 
культуры, отечественной педагогики;

– способность продуктивно взаимодей-
ствовать с инновационным опытом коллег, 
обобщать свой опыт;

– креативность как способ бытия в про-
фессии. 

Готовность педагога к профессиональной 
деятельности в современных условиях пред-
полагает обладание предметной, педагоги-
ческой и социальной компетенциями. На 
этой основе можно показать разработанную 
нами компетентностную модель современ-
ного педагога, представленная на рисунке. 

Основанием модели является социальная 
компетентность педагога, которая служит 
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основой для предметной и педагогической 
компетентностей. 

Верхняя граница предметной компетент-
ности современного педагога определяется 
нормативно– правовыми документами по 
данному предмету. В процессе поиска не-
стандартных задач происходит профессио-
нальный рост педагога и формирование на-
учно– исследовательской компетенции; что 
ведет к переходу на творческий уровень, 
компетенции. 

Одним из факторов, определяющих каче-
ство образования, является предметная ком-
петентность педагога. Она включает в себя 
следующие составляющие. 

1. Когнитивная составляющая:
– знание дисциплины;
– знание смежных наук;
– знание и обеспечение реализации со-

держания и структуры федерального базис-
ного учебного плана;

– знание учебных планов и программы по 

Таблица  
Структура профессионально-педагогической  компетентности

Компоненты Содержание
Мотивационно-
ценностный

 Наличие мотивов, целей, потребностей в профессиональном обучении, форми-
рование интереса к профессионально-педагогической деятельности. 
Осознание значимости формирования соответствующих знаний, умений и про-
фессионально-важных качеств, педагогических ценностей, конструирование 
педагогического процесса, принятие и осмысление инновационных компонен-
тов профессиональной деятельности

Когнитивный  Наличие совокупности научно-теоретических знаний о профессиональной 
деятельности, знание педагогической технологии, ее сущности и структурных 
компонентов, технологии решения учебно-педагогических задач, требований к 
конструированию и проектированию педагогических технологий и инноваци-
онных процессов, потребность в их совершенствовании

Прогностический Умение четко формулировать педагогические цели и задачи, мысленно кон-
струировать образовательно-воспитательную практику, определить способы 
достижения педагогической цели, предвидеть и прогнозировать развитие педа-
гогического процесса и результаты деятельности

Операционно- 
деятельностный 

 Владение технологией педагогической деятельности как системой инвариант-
ных педагогических умений по решению учебно-педагогических задач, умение 
конструировать и проектировать учебно-воспитательный процесс, содержание 
образования, осуществлять выбор путей, способов и средств собственной про-
фессиональной деятельности с учетом особенностей образовательного про-
цесса, а также систему и последовательность действий учащихся с учетом их 
возрастных возможностей и индивидуальных особенностей

Коммуникатив-
ный 

Умение устанавливать межличностные связи, организовывать целесообразные 
взаимоотношения в коллективе, согласовывать свои действия с действиями 
коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных ситуациях, четко и 
ясно излагать мысли, убеждать, аргументировать, передавать рациональную и 
эмоциональную информацию, организовывать и поддерживать диалог, пользо-
ваться вербальными и невербальными средствами передачи информации

Индивидуально-
творческий

Наличие знаний и умений по основам инновационной педагогики, ее базовым 
понятиям, по методологии педагогического исследования, умение реализовывать 
творческое мышление, осуществлять индивидуально-творческий стиль деятель-
ности, креативность, инициативность, способность к импровизации, предвиде-
нию, критическому и инновационному рефлексированию и прогнозированию 
результатов своей деятельности и отношений, творческому воображению

Рефлексивно- 
оценочный 

Умение сознательно контролировать и оценивать результаты педагогической 
деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений, 
осуществлять анализ и рефлексию, определять уровень развития самооценки и 
степени освоения педагогической деятельности, готовности к ней и собствен-
ных учебно-педагогических действий
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дисциплине;
– знание требований ГИА по данной дис-

циплине. 
2. Операционно-технологическая:
– умение извлекать информацию и отби-

рать её по преподаваемой дисциплине;
– самостоятельная работа по накоплению 

научных материалов, проблем, решений;
– постоянная работа с периодикой;
– умение адаптировать научное знание 

для достижения учебных целей. 
3. Аксиологическая составляющая:
– глубокое понимание и умение исполь-

зовать на практике основные ценности, по-
нятия, нормы, достоинства, решения. 

При этом компетентность всегда личност-
но окрашена качествами конкретного чело-
века, то есть, компетентность – это некая 
личностная характеристика, уже состояв-
шееся личностное качество и минимальный 
опыт по отношению к деятельности в задан-
ной сфере. Компетентность является след-
ствием обучения, поскольку относится к 
личности, и формируется в процессе выпол-
нения определенного комплекса действий. 

Если профессиональную педагогическую 
деятельность рассматривать как решение 
определенных задач, то такой подход пред-
полагает развитие следующих ключевых 
компетенций: распознавание практических 
проблем; их формулировка; перевод про-

блемы в форму задачи; соотношение с кон-
текстом полученной системы знаний; ана-
лиз и оценка результата. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что профессиональная 
компетентность, представляет собой синтез 
необходимых педагогу психолого-педагоги-
ческих и методологических знаний, прак-
тической готовности, способности их при-
менения в профессионально-педагогической 
деятельности и проявляется при выполнении 
профессиональных функций через профессио-
нальное мастерство. Явление профессиональ-
ной компетентности динамично, многогранно 
и многоаспектно, оно меняется в соответствии 
с изменениями, происходящими в обществе и 
в образовании. Структура профессиональной 
компетентности также должна периодически 
видоизменяться, корректироваться в связи с 
развитием науки и практики. 
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Воспитание студента, направленное на 
формирование гражданской позиции, ува-
жения к культурно-историческому наследию 
своего народа и многочисленных народов 
страны, нравственных приоритетов в про-
фессиональной деятельности представляет 
собой одно из важных направлений высшего 
образования Республики Казахстан. Форми-
рование у подрастающего поколения целост-
ной и многоаспектной картины мира, челове-
ка в нём представленного, о национальных 
и общечеловеческих ценностях, воспитание 
чувства ответственности за всё происходя-
щее является первостепенной задачей выс-
шего образования любой страны мира. 

Вопросы нравственно-духовного воспи-
тания подрастающего поколения, установ-
ление такой атмосферы в обществе, которая 
способствовала бы демократическому раз-
витию государства и личностному станов-
лению каждого и человека при соблюдении 
интересов социума в целом вышли на одно 
из ведущих мест в общественном сознании 
граждан Казахстана. 

Республика Казахстан является поли-
этническим государством, где проживают 
представители более 130 национальностей, 
и каждая из которых вносит весомый вклад 
в развитие суверенного и независимого го-
сударства. 
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Особую и незаменимую роль в сохране-

нии мира и согласия, бесконфликтного сосу-
ществования играет обучение и воспитание. 
Воспитание должно быть инструментом 
развития этнокультур, включения их цен-
ностей в общенациональную практику об-
разования. Идеи этнопедагогического вос-
питания отражены в таких Казахстанских 
государственных документах как: в Законе 
РК «Об образовании», в Законе РК «О язы-
ках», в Послании президента РК 2012 года 
и др. 

Идеи нравственности, межнационального 
согласия отражены в трудах отечественных 
просветителей и педагогов прошлого (Ч. Ва-
лиханов, И. Алтынсарина, Абая Кунанбаева 
и других) [1]. 

Абай понимал человека как целостную 
личность, наделённую душой и разумом. 
Человек для Абая – центр мироздания. Ду-
ховность – определяющее начало в челове-
ке, которое впитывается посредством книг 
и народной мудрости, искусства и духов-
ного опыта. В современных исследованиях 
отечественных учёных нашли отражение 
аспекты этнокультурного образования: осо-
бенности формирования педагогической 
культуры будущего учителя (А. А. Молда-
жанова); формирование основ культуры сту-
дентов средствами гуманитарных предметов  
(Г. И. Калиева); научные основы педа-
гогической работы с молодёжью в от-
крытой этнокультурно-образовательной 
среде (Ж. Х. Кендирбекова); воспитание 
поликультурной личности студента в усло-
виях высшего учебного заведения (З. Б. Ка-
дылбекова); формирование национального 
самосознания учащихся студентов в учебно-
воспитательном процессе вуза (Ш. М. Мух-
тарова). 

Вузовское обучение, как и воспитание, 
должно оказывать на личность студента 
максимально развивающее влияние, т. е. 
действительно обеспечить процесс его по-
ложительного изменения, приобретения 
будущей профессиональной деятельности.  
В этой связи концептуальная и прогностиче-
ская модели воспитания в вузе не могут не 
сопрягаться с признанными сегодня педаго-
гическими теориями диалога культур и лич-
ностно-развивающего образования. 

Воспитательная работа – это сумма целе-
направленных, специально организованных, 

стимулирующих действий воспитателей и 
ответных действий воспитуемых, направ-
ленных на:

– реализацию потенциала воспитатель-
ной системы;

– создание специфической среды жизне-
деятельности со своим укладом, атмосфе-
рой, традициями, ритуалами;

– сбалансированность обучающей и об-
щегуманитарной среды вуза;

– включение в эту среду общегуманитар-
ного культурного потенциала города, края, 
района, международных связей. 

В ряду социально значимых характери-
стик личности будущего педагога начальной 
школы следует в первую очередь выделить: 
открытость личности миру культуры и го-
товность воспринимать, осознавать и вос-
создать его профессиональную направлен-
ность, социально значимую и сознательно 
оправданную активность. 

Многогранная деятельность системы 
высшего образования должна быть направ-
лена на совершенствование учебно-вос-
питательного процесса, внедрению новых 
подходов к профессиональной подготовке 
учителя, строящейся на этнокультурной 
компетентности [6]. 

В последние годы в педагогической тео-
рии и практике высшей школы широкое рас-
пространение получил компетентностный 
подход Он основан на концепции развития 
у студентов способности решать важные 
практические задачи. Под компетентностью 
подразумевается самостоятельная реализа-
ция способности к практической деятель-
ности, к решению жизненных проблем, ос-
нованных на приобретенных обучающихся 
учебном и жизненном опыте, его ценностях 
и склонностях. 

Профессиональная компетентность пре-
подавателя – это интегральная характери-
стика личности, основанная на единстве 
мотивационно-ценностных, аффектных, 
когнитивных компонентах, а также про-
фессиональных качеств и способностей  
(Ш. М.-Х., Арсалиев, И. В. Мусханова,  
А. А Галеева., Е. В Феськова., О. В Приходь-
ко и др.) [2; 3; 7]. 

Среди профессиональных качеств лично-
сти учителя важная роль принадлежит куль-
туре межнациональных взаимоотношений. 
Значение данного качества определяется 
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тем, что межнациональное общение прони-
зывают все сферы деятельности педагога: 
обмен информацией и организацию меж-
личностного и делового общения с коллега-
ми; обеспечение благоприятного психологи-
ческого климата в ученическом коллективе; 
обмен духовными ценностями, формирова-
ние отношений учащихся к сверстникам раз-
ных национальностей и самому себе; созда-
ние добрых и доверительных отношений с 
родителями учащихся [4]. 

Поэтому в основе культуры межнацио-
нальных отношений учителя лежат его лич-
ностные качества: искренность, справедли-
вость, принятие личности любого человека, 
уважение, тактичность, доброжелательность 
и многое другое. 

Следует особо отметить такое важное ка-
чество, как толерантность. Значение слова 
«толерантность» принято связывать с го-
товностью предоставить другому человеку 
или осуществлять для него свободу мысли 
и действий. Толерантность способствует 
саморегуляции личности в различных жиз-
ненных ситуациях благодаря осознанному 
отношению к нормам, оценке и самооценке. 
Для того, чтобы успешно жить и работать 
педагогу важно этому учиться, корректи-
руя свое отношение к себе и окружающему 
миру. Поэтому этнокультурная компетент-
ность является важным профессиональным 
качеством личности педагога (Р. А. Орлова, 
В. А. Беловолов и др.) [5]. 

Среди многочисленных вузов Казахстана, 
готовящих профессионально компетентных 
конкурентноспособных педагогов начально-
го образования, особое место занимает Ка-
захский государственный женский педаго-
гический университет. За семидесятилетнее 
свое существование из его стен вышли пе-
дагоги многих национальностей. Это един-
ственный вуз в постсоветском пространстве, 
в котором обучаются девушки-студентки 
разных национальностей не только прожива-
ющие в Казахстане, но и в ближнем и даль-
нем зарубежье. В вузе накоплен достаточно 
большой и продуктивный опыт обучения и 
воспитания, разрабатываются и апробиру-
ются новые технологии и методики. Одно из 
ведущих мест занимает проблема сохране-
ния исконных народных идеалов и лучших 
традиций. Их ведущие в современной об-
разовательной концепции, ценностные уста-

новки связаны с воспитанием гражданина 
Казахстана, человека высокой духовности, 
культуры и нравственности. 

Этнокультурная компетентность буду-
щего педагога начальной школы базируется 
на следующих знаниях и представлениях:

– благополучие страны прежде всего за-
висит от взаимоотношения и согласия меж-
ду нациями и народностями;

– каждый народ, с его многовековой исто-
рией и культурой уникален;

– лишь на основе знаний истории, тради-
ций и обычаев возможно понять культуру 
того или иного этноса;

– культуры межнациональных взаимоот-
ношений является мостиком для дальнейше-
го процветания страны. 

Поэтому так важно формирование у сту-
дентов теоретических знаний и системы 
представлений об этнокультуре и создание 
условий для применения этих знаний в прак-
тической деятельности непосредственно в 
процессе обучения и воспитания. Для до-
стижения цели и эффективности решения 
данных задач необходим комплекс условий: 
использование традиций и позитивного 
опыта других вузов страны, его сочетания 
с поиском новых форм и направлений; из-
учение ценностных ориентаций студентов; 
создание организационной структуры, ко-
ординирующей внеучебную деятельность; 
использование воспитательного потенциала 
учебных предметов для расширения куль-
турного кругозора студентов, их творческой 
социальной активности. 

В связи с этим в содержании таких учеб-
ных курсов как «Этнопедагогика», «Само-
познание», «Современная казахстанская 
леди», «Технология воспитательной рабо-
ты», «Современные педагогические техно-
логии», «Теория и технология художествен-
ного труда», «Декоративно-прикладное 
искусство народов Казахстана» и др. упор 
делается на вопросы духовного совершен-
ствования будущего педагога по начальному 
образованию. 

Так в содержании курса «Этнопедагоги-
ка» рассматриваются темы «Генезис этно-
педагогических идей в истории развития 
человечества», «Национальные обычаи и 
традиции народов Республики Казахстан 
как основа народного воспитания», «Духов-
но-нравственное и гражданско-патриотиче-
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ское воспитание в народной педагогике», 
«Использование прогрессивных элементов 
народной педагогики в учебно-воспитатель-
ном процессе общеобразовательных учреж-
дений». 

На занятиях дисциплины «Современная 
Казахстанская леди» студенты знакомятся с 
известными истории образами женщин-ге-
роев (Маншук Маметовой, Алии Молдагу-
ловой и др.), знаменитыми деятелями науки 
и культуры Казахстана. Большое внимание 
уделяется изучению исторически сложивше-
гося опыта воспитания девочек в казахских 
семьях. 

Благоприятные возможности для форми-
рования культуры межнационального обще-
ния представляет предмет «Самопознание», 
рассматривая следующие темы: «Казах-
стан – наш общий дом», «Толерантность как 
норма жизни», «Ценностное отношение к 
культуре» и др. 

Необходимо отметить и педагогическую 
ценность учебной дисциплины «Технология 
художественного труда». В ходе ее изучения 
студенты знакомятся с историей возникно-
вения декоративно-прикладного искусства, 
традиционными промыслами и ремеслами, 
орнаментальным искусством, предмета-
ми быта, национальными костюмами, на-
родными игрушками и т. д. На занятиях по 
курсу «Декоративно-прикладное искусство 
народов Казахстана» студенты получают 
представления о своеобразии народного 
творчества казахского, русского, татарского, 
греческого, еврейского, корейского и многих 
других представителей этноса. 

Вышеназванные учебные дисциплины 
нацелены на формирование у будущих пе-
дагогов: осознанного интереса к професси-
ональной деятельности; умения общаться, 
способности к оптимальному взаимодей-
ствию с окружающими; умения понимать 
людей; умения и навыков познания и само-
образования, самовоспитания; умения и на-
выков рефлексии; важнейших нравственных 
чувств (чести, совести, долга, ответственно-
сти, такта и др.) и качеств; глубины усвоения 
духовных ценностей; цельности личности 
(единство слова и дела, чувств). 

Для формирования культуры общения 
студентов применяются в учебном процессе 
вуза такие инновационные педагогические 
технологии как метод анализа кейсов, метод 

критических инцидентов, метод ситуативно-
го обучения и др. 

В процессе их реализации у студентов 
формируются следующие компетенции: ов-
ладение навыками и приемами всесторон-
него анализа ситуаций из сферы професси-
ональной деятельности и межличностного 
общения в учебной группе в процессе про-
хождения практики; наглядно представить 
особенности принятия решений на заняти-
ях; приобретение навыков ясного, точного 
и тактичного изложения собственной точки 
зрения в процессе общения; убедительно 
обосновывать и защищать свою точку зре-
ния; овладевать практическим опытом, из-
влекать пользу из своих и чужих ошибок, 
опираясь на данные обратной связи. 

Следует отметить достаточно многона-
циональный состав студенческих групп в 
КазГосЖенПУ, в которых обучаются пред-
ставители не только казахской и русской на-
циональностей, но и уйгурской, дунганской, 
турецкой, корейской, украинской, немецкой, 
курдской и многих других. Исследования ав-
торами познавательного интереса студентов 
к изучению культуры народов страны авто-
рам позволили сделать выводы, что интерес 
достаточно высок. Особую активность сту-
денты проявляют к изучению национальной 
культуры не только своей нации, а обычаям 
и традициям других национальностей. 

Одним из видов способствующих форми-
рованию этнокультурной компетенции, стало 
коллективное выполнение студентами про-
ектной работы на тему «Культурное наследие 
народов Казахстана». В проектную деятель-
ность включаются все студенты учебной 
группы. Как правило, в студенческой группе 
обучаются девушки 4-6 национальностей. 
Практика показывает, что наиболее успешно 
работают студенты объединенные в подгруп-
пы по национальной принадлежности или по 
желанию изучить культуру определенного 
народа, в которых все участники взаимно до-
полняют друг друга. 

Проектная деятельность не ограничива-
ется учебным процессом на одном предмете. 
Её масштабы требуют больших временных 
затрат, поэтому педагоги интегрируют учеб-
ные курсы, разрабатывают специальные 
теоретические задания для СРС и НИРС, 
выполнения курсовых работ и дипломных 
исследований по дисциплинам «Современ-



134 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

КомпетентноСтный подход в профеССиональном образовании
ные педагогические технологии» и «Техно-
логия воспитательной работы». 

Основополагающими принципами рабо-
ты над проектом являются:

• осуществление исследовательской дея-
тельности; 

• недопустимость лишь механической 
констатации данных, взятой из известных 
источников информации;

• групповое оценивание деятельности 
всеми участниками проекта;

• разработка методических рекоменда-
ций, способствующих совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в началь-
ной школе. 

Содержание проектной деятельности 
предусматривает: изучение истории раз-
вития декоративно-прикладного искусства, 
традиций и обычаев, педагогических воззре-
ний на воспитание молодежи, фольклора, 
праздников и национальных игр, всего, что 
составляет культурное наследие того или 
иного народа. 

Большое значение в данном направлении 
играют встречи с представителями культур-
ных национальных центров, участие в орга-
низации проведении народных праздников 
(Наурыз, Масленица, «Садан-той» и др.), 
посещение Республиканского краеведческо-
го музея и музея искусств им. А. Кастеева, 
спектаклей оперного театра им. Абая, рус-
ского драматического театра им. М. Лермон-
това, казахского драматического театра им. 
М. Ауэзова. 

Одним из аспектов проектной деятель-
ности также является организация студента-
ми воспитательных мероприятий в базовых 
школах и детских домах во время прохож-
дения практики (классные часы, беседы на 
темы «Единство народов Казахстана», «Но-
сите ордена и в праздники и в будни…», «Ка-
захстан – наш дом», «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья…» и др.), встречи с деятеля-
ми культуры и народными мастерами (встре-
чи очные и заочные с А. Кастеевым, К. Ку-
нантаевой, Г. Исмаиловой, Р. Баглановой, 
Р. Рымбаевой и др.), посещение выставок 
народного декоративно-прикладного искус-
ства, тематических мероприятий и много 
другого. Огромное значение имеет участие 
студентов в предметных студенческих олим-
пиадах как внутри вуза, так и республикан-
ского масштаба. В процессе подготовки к 

турам олимпиады студенты узнают этно-
культурные особенности друг друга, прояв-
ляются индивидуальные качества каждого 
из них, сплачивается коллектив, формирует-
ся взаимоуважение, толерантность. 

Все вышеизложенное позволило обеспе-
чить благоприятный эмоциональный кли-
мат, в котором проходит обучение будущих 
педагогов; каждому предоставлена возмож-
ность почувствовать эмоциональную под-
держку однокурсников; желание быть собой, 
но и быть как все, привлечь к себе внимание, 
выразить себя, проявить индивидуальность. 

На основе изучения исторических, этно-
графических материалов, знакомства с уст-
ным народным творчеством, педагогически-
ми исследованиями, народными традициями 
позволяет студентам сделать вывод:

• в основе народной педагогики любого 
этноса лежит воспитание подрастающего 
поколения в труде и через труд. Взрослые 
приучают трудиться не только для себя, но 
и для общего блага, уважать труд и мастер-
ство, бережно относиться ко всему, что сде-
лано трудом, понимать красоту самого про-
цесса труда и получать от него радость;

• многовековую народную мудрость, 
опыт воспитателя воплотили в себе посло-
вицы и поговорки. В них содержатся сове-
ты и назидания, прославляется трудолюбие, 
смелость, честность, доброта и др. ;

• особое место в устном народном твор-
честве отводится любви к Родине, а так же 
миру и согласию. Подтверждением этого 
служат пословицы «Бес корня трава не рас-
тет, без Родины человек не живет», «Человек 
без Родины – соловей без леса». В сказках, 
словах назиданий, пословицах и поговорках 
уважение к старшим является важнейшим 
нравственным качеством;

• народное декоративно-прикладное ис-
кусство отличается глубокой поэтичностью, 
подлинной красотой и художественным вку-
сом. Искусство народных художественных 
промыслов, народных мастеров – источник 
и образец для современных художников, 
кладезь накопленного веками художествен-
ного опыта народа, пример бесконечной до-
броты и заботы о людях;

• изделия, созданные народными ма-
стерами украшаются орнаментом, созда-
вавшимся на протяжении тысячелетий,  
в логической преемственности художествен-
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ного мышления и его пластического эквива-
лента – формы, в строгом соответствии с 
этническим вкусом народа. При этом прооб-
разами для построения собственной систе-
мы орнаментного искусства у всех народов 
несомненно служили предметы и явления 
окружающего мира, трансформированными 
творческой мыслью многих поколений (ли-
стья, цветы, животные и др.), а так же гео-
метрические фигуры;

• вместе с тем, на развитие орнаментного 
искусства некоторых народов значительное 
влияние оказали образ жизни, религиоз-
ные воззрения. Так, запрет ислама на изо-
бражение живых существ способствовало 
возникновению стилизованных элементов 
казахского орнамента, геометрических и 
растительных элементов (цветок хлопка, ли-
стьев, завитков) узбекского, ярких компози-
ций и листьев и цветов уйгурского и дунган-
ского орнамента. 

Студенты ознакомившись с культурой 
народов Казахстана, начинают понимать 
её взаимопроникновение в современную 
жизнь. Невозможно представить празднич-
ный, да и повседневный стол любой семьи 
в Казахстане без казахских баурсаков и ку-
мыса, русских блинов и пельменей, украин-
ского борща и вареников, корейских сала-
тов, турецких сладостей, узбекского плова, 
уйгурских мант, немецких кулинарных из-
делий и т. д. Трудно не встретить в совре-
менной квартире казахских ковриков (корпе-
ше) и пиал, русских матрешек и жостовких 
подносов, корейских вейеров. Прекрасным 
подарком для любой женщины считается 
посадский платок, расшитый камзол, покры-
вало вышитое в технике «курак» (лоскутное 
шитье). Сумки, домашние туфли, головные 
уборы из войлока пользуются большой по-
пулярностью у современной молодежи. Сти-
лизованные элементы казахских орнаментов 
нашли отражение в украшении школьной 
формы. 

Таким образом, организация проектной 
деятельности этнокультурной направлен-
ности – это перспективная форма работы 
студентов и педагогов, которая в условиях 
модернизации казахстанского высшего про-

фессионального образования может найти 
широкое распространение, так как способ-
ствует повышению интереса к изучению 
культурного наследия народов Казахстана, 
его сохранению и развитию, а также вос-
питания уважительного отношения к тра-
дициям и обычаем, толерантности, меж-
национального и межконфессионального 
согласия. Внесения в образовательный про-
цесс вуза национальной художественной 
культуры является значительным вкладом 
в профессиональную подготовку педагогов 
начального образования, так как народное 
искусство полифункциональной по своей 
сущности, интегрирует различные виды ис-
кусства, является фактором общечеловече-
ской культуры, сохраняя при этом характер-
ные национальные особенности, связанные 
с жизнью, опытом, традициями, культурой и 
религией народа. 
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Одной из основных тенденций совре-
менного образования является введение 
компетентностного подхода к обучению, об-
условленное изменениями требований к под-
готовке конкурентоспособного выпускника. 

Компетентностный подход предполага-
ет такую организацию учебного процесса, 
которая обеспечивает развитие у студента 
способностей решать различной сложности 
профессиональные задачи: находить, ана-
лизировать, обрабатывать полученные све-
дения, адекватно передавать необходимую 
информацию, успешно взаимодействовать 
с окружающими людьми, работать в группе, 
владеть механизмами планирования, анали-
за, критической рефлексии, самооценки соб-
ственной деятельности в нестандартных си-

туациях или в условиях неопределенности, 
владеть эвристическими методами и при-
емами решения возникших проблем. Можно 
сказать, что компетентностный подход явля-
ется усилением практического, прикладного 
характера образования. В результате обуче-
ния студент должен приобрести определен-
ные компетенции. 

По определению А. В. Хуторского, компе-
тенции – это «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), необходимых для 
того, чтобы продуктивно действовать в соци-
уме», а компетентность  – «владение челове-
ка соответствующей компетенцией, включая 
его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности» [2]. 
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Таким образом, направленность совре-

менного образования связана с формирова-
нием ключевых и предметных компетенций 
выпускника, с его функциональной грамот-
ностью. Выпускник должен владеть не толь-
ко информированностью в различных обла-
стях науки, но и современным мышлением, 
умением принимать решения в различных 
жизненных ситуациях, строить гармонич-
ные отношения с окружающим миром, адап-
тироваться к новым условиям, быть комму-
никабельным. 

Одним из важнейших средств отношений 
человека с окружающим миром, с окружа-
ющими людьми, реализации себя в мире, 
рефлексии, несомненно, является язык и его 
внешняя репрезентация – речь. Этим фактом 
и обусловлено обязательное наличие фило-
логических дисциплин («Русский язык и 
культура речи», «Деловой русский язык»)  
в учебных планах подготовки специалистов 
и бакалавров нефилологических направ-
лений. Данные курсы изначально имеют 
сугубо практическую направленность и не 
ставят цели глубокого системного изучения 
лингвистической теории. 

Основной задачей преподавателя фило-
логических дисциплин в рамках компе-
тентностного подхода становится создание 
условий, приближенных к естественному 
общению, переход в преподавании с пред-
метного уровня на обучение языку как сред-
ству общения. 

А. В. Хуторской считает, что в основе 
преподавания языковых дисциплин «ле-
жит практико-ориентированный подход, …
предполагающий создание образовательной 
ситуации», которая включает следующие 
компоненты: образовательную напряжен-
ность, уточнение образовательного объекта, 
конкретизацию задания, решение ситуации, 
демонстрацию образовательной продукции, 
систематизацию полученной продукции, ра-
боту с культурно-историческими аналогами, 
рефлексию. 

При разработке дисциплины «Деловой 
русский язык» для студентов нефилоло-
гов (по направлениям подготовки бакалав-
ров 031900 Международные отношения и 
010400 Прикладная математика и инфор-
матика) мы исходим из того, что студенты 
нефилологических специальностей в ходе 
изучения данной дисциплины должны ов-

ладеть, в первую очередь, коммуникатив-
ными компетенциями, которые проявляются 
в умении взаимодействовать с людьми, как 
окружающими, так и удаленными, навыках 
работы в группе, владении различными со-
циальными ролями в коллективе. Студент 
должен уметь репрезентовать себя, соста-
вить деловую документацию различных 
жанров, вести переговоры, дискуссии и др. 

В результате изучения дисциплины «Де-
ловой русский язык» студенты направления 
010400 Прикладная математика и информа-
тика должны овладеть следующими обще-
культурными компетенциями: ОК-1 – спо-
собность владеть культурой мышления, 
умение аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; ОК – 10 – способ-
ность и готовность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке [4, с. 8-9]. 

В результате изучения данной дисципли-
ны студентами направления 031900 Между-
народные отношения предполагается овла-
дение большим набором компетенций, как 
общекультурных, так и профессиональных 
и профессионально-дисциплинарных, при 
этом некоторые компетенции формируются 
только данной дисциплиной (ОК-2 – уме-
ние логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 
ОК– 31  – владение этикой межличностных 
отношений, эмоциональной саморегуляции; 
ПК-8 – умение составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, контрак-
тов, программ мероприятий; ПК-15  – об-
ладание навыками работы с аудиторией,  
в том числе зарубежной), большинство 
же  – совместно с другими дисциплинами 
учебного плана (ОК-23 – владение полити-
чески корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального 
и неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров; 
ОК-27 – владение методами делового обще-
ния в интернациональной среде, способ-
ность использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран;  
ПК-7  – владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках; ПК-14 – умение рабо-
тать с материалами средств массовой инфор-
мации, составлять обзоры прессы по задан-
ным темам, находить, собирать и первично 
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обобщать фактический материал, делая обо-
снованные выводы; ПДК-17 – знание основ 
дипломатического и делового протокола и 
этикета и устойчивые навыки применять их 
на практике [3, с. 7-13]). 

Для формирования данных компетенций 
мы используем различные технологии: мо-
дульная технология, кейс-метод, метод про-
ектов, метод дебатов, метод портфолио и др. 

В преподавании курса «Деловой русский 
язык» мы выделили следующие модули: 
«Нормы деловой речи», «Деловая перепи-
ска», «Деловые переговоры», «Деловой эти-
кет», «Публичное выступление». Отличия в 
составе формируемых на данных направле-
ниях обучения компетенций определили ва-
риативность содержания модулей. 

Каждый модуль содержит следующие 
структурные компоненты: информацион-

ный, исполнительский и контролирующий 
блоки, как предлагают В. А. Синицын и  
Л. В. Шевелева [1, с. 130]. Кроме этого, фор-
мулируется цель изучения каждого модуля, 
представленная как конечный результат ра-
боты. 

Материал информационного блока пред-
ставлен в виде лекций преподавателя (в тек-
стовом варианте и на аудионосителе), допол-
нительных методических материалов. 

Исполнительский блок включает ситуа-
ционные задания по каждой теме модуля и 
алгоритмы или схемы их выполнения, мето-
дические рекомендации. 

Контролирующий блок включает обоб-
щающее, интегрированное ситуационное 
задание, при выполнении которого студенту 
необходимо применить все умения, полу-
ченные в результате изучения модуля. 

Таблица. 
Структура модуля «Публичное выступление»

Тема 
Содержание блоков

Информационный Исполнительский Контролирующий
Образ успеш-
ного оратора

текст лекции; 
рассказ 
И. Андронникова 
«Первый раз на эстра-
де» (http://lib.ru/PROZA/
ANDRONIKOW/r_perwyj. 
txt)

Анализ своего опыта высту-
плений (удачных и неудачных 
сторон), прогнозирование 
результатов изучения модуля

Видео– или аудиоза-
пись своего высту-
пления на одну из 
предложенных тем, 
самоанализ выступле-
ния, анализ выступле-
ния однокурсников

Подготовка к 
публичному 
выступлению

текст лекции; алгоритм 
подготовки к выступле-
нию, варианты структу-
рирования информации, 
принципы выражения 
критики

Выступление перед группой 
с использованием мультиме-
дийной презентации, анализ 
выступлений однокурсников

Мимика и 
жесты орато-
ра. Эмоции 
оратора

Текст лекции; схема 
анализа мимики, жестов, 
эмоций оратора, советы 
Р. Гандапаса «Победа над 
волнением»

Анализ мимики, жестов, про-
явления эмоций известных 
политических и общественных 
деятелей (Путин и Шевчук:
http://www. youtube.com/
watch?v=kClbyM90Tns ,
Жириновский и Зюганов:
http://www. youtube.
com/watch?v=vbPHe-
Lrt9Q&feature=related)

Непред-
виденные и 
конфликтные 
ситуации

Текст лекции; техники 
амортизации конфликта

Поиски решения непредвиден-
ных и конфликтных ситуаций, 
предложенных преподавателем 
и студентами

Принципы вос-
приятия инфор-
мации. Правила 
аргументации

Текст лекции; типы аргу-
ментов (http://rulinguistic.
com/tipy-argumentov-i-
sposoby-argumentacii)

Подготовка убеждающей речи 
на самостоятельно выбранную 
тему, подбор и правильное 
расположение аргументов

http://lib.ru/PROZA/ANDRONIKOW/r_perwyj.txt
http://lib.ru/PROZA/ANDRONIKOW/r_perwyj.txt
http://lib.ru/PROZA/ANDRONIKOW/r_perwyj.txt
http://www.youtube.com/watch?v=kClbyM90Tns
http://www.youtube.com/watch?v=kClbyM90Tns
http://www.youtube.com/watch?v=vbPHe-Lrt9Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vbPHe-Lrt9Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vbPHe-Lrt9Q&feature=related
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В качестве примера приведем структуру 

модуля «Публичное выступление» (табл.). 
Материал каждой темы предлагается 

студенту в виде кейса, который включает в 
себя учебный материал, задание для само-
стоятельного выполнения с методическими 
рекомендациями, а также формулировку це-
ли-результата освоения темы. 

Приведем пример кейса к теме «Принци-
пы восприятия информации. Правила аргу-
ментации»:

Чему научимся? Подбирать и правильно 
располагать аргументы для убеждения собе-
седника. 

Учебный материал (Здесь приводится 
текст лекции и дополнительный материал – 
типы аргументов (http://rulinguistic.com/tipy-
argumentov-i-sposoby-argumentacii/)). 

Задание
1. Опишите реальную рабочую ситуацию, 

когда вам нужно кого-либо убедить в своей 
правоте или склонить на свою сторону. Со-
ставьте список аргументов, расположив их в 
соответствии с правилами аргументации и с 
законами восприятия информации. 

2. Отрепетируйте перед зеркалом свою 
речь, опираясь на «шпаргалку» из преды-
дущего пункта. На что вы обращали макси-
мальное внимание (голос, поза, отслежива-
ние последовательности аргументов и т. п.)? 
Что получилось, что – нет?

3. Выслушайте (прочитайте) выступле-
ния однокурсников. Прокомментируйте их, 
дайте рекомендации (помните, что сначала 
обозначаем сильные стороны выступления, 
а затем указываем на «точки роста»!). 

Модульная организация изучения курса 
и технология кейсов отличается наличием 
конкретных промежуточных целей изучения 
дисциплины, носящих практический харак-
тер, что делает результаты освоения дисци-
плины более четкими, прозрачными и до-
стижимыми для студента. 

Обязательным условием освоения дисци-
плины является выполнение всех заданий по 
темам и модулям и выступление с ними на 
практических занятиях или размещение вы-
полненных заданий на учебном портале, где 

с ними может ознакомиться преподаватель 
или все однокурсники (задания, предполага-
ющие анализ однокурсников). 

К окончанию изучения курса студент 
представляет портфолио со всеми выпол-
ненными заданиями по модулям и своей 
технологической картой данной дисципли-
ны, содержащей балльные оценки каждого 
задания, из которых складывается итоговый 
балл по дисциплине. 

Таким образом, каждый студент оказы-
вается включенным в учебный процесс, по-
этапно решая предложенные ситуационные 
задания и продвигаясь от одной учебной 
цели к следующей. Практическая направлен-
ность исполнительского и контролирующе-
го блоков учебных модулей, на наш взгляд, 
в наибольшей степени отвечает принципам 
компетентностного подхода в обучении. 
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Прежняя система обучения была направ-
лена на формирование устойчивых схем 
мышления и деятельности в условиях тра-
диционного общества, ориентированного на 
сохранение и транслирование устойчивых, 
неизменных ценностных установок созна-
ния и мышления. Доминирующую (пода-
вляющую!) позицию занимала фигура пре-
подавателя как транслятора нормативного 
знания, студент же занимал пассивную не-
критическую позицию воспринимателя. 

Сегодня позиция преподавателя становит-
ся принципиально другой. Необходимо по-
нимать, что происходящие трансформации в 
области изменения представлений о месте, 
значении и роли научного зна-ния как заранее 
неполного и неопределенного, необеспечен-
ного готовым набором понятийного и язы-
кового аппарата, заставляют пересмотреть 
прежние представления о целях педагогиче-
ских отношений преподава-теля и студента.

Педагогические технологии в современ-
ном обществе ориентированы на формиро-

вание человека ак-тивного, способного к 
творческому «строительству» себя, своего 
«я», т.к. задача современного человека ви-
дится в том, чтобы, живя вместе с другими, 
определять меру своей личностной уникаль-
ности.  Именно поэтому преподаватель се-
годня видится обладателем «активного зна-
ния», специалистом, способным передать 
студенту навык активного отношения к той 
информации, которая может стать знани-
ем в ситуации неопределенного будущего.  
А это значит, что преподаватель должен 
уметь оперировать различными содержа-
тельными аспектами знания, актуализиро-
вать их в процессе обучающей деятельно-
сти. Обучающие технологии должны быть 
направлены на создание таких учебных ус-
ловий, в рамках которых студент имел бы 
возможность, опираясь на различные спосо-
бы работы с информацией, самостоятельно 
формировать, строить собственные знания, 
целенаправленно анализировать и выстра-
ивать свою учебную активность. В рамках 
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развивающего обучения активная самостоя-
тельная работа студента строится таким об-
разом, чтобы в ситуации динамически меня-
ющихся обстоятельств социальной жизни он 
имел возможность формировать опыт ини-
циативного и ответственного проектирова-
ния своей жизненной ситуации и творчески 
активного профессионального поведения. 

Таким образом, в контексте избираемой 
сегодня в сфере высшего образования ком-
петентностной модели обучения стратегиче-
ски значимой становится задача формирова-
ния у студента «способности к актуальному 
выполнению деятельности» [5, с. 6], осно-
ванной на умении и опыте проектирования 
собственного знания для эффективного его 
использования в профессиональной сфере.  
В аспекте компетентностного подхода, в рам-
ках которого в понятие компетенции вклю-
чается «знание и понимание (теоретическое 
знание академической области, способность 
знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение 
знаний к конкретным ситуациям), знание 
как быть (ценности как неотъемлемая часть 
способа восприятия и жизни с другими в со-
циальном контексте)» [1, с. 10-11], объектом 
познания становится не столько информа-
ция, сколько методология обращения с ней: 
критическое восприятие, различные формы 
понимания, интерпретации и толкования, 
способы трансляции и репрезентации. Об-
раз выпускника связывается сегодня с об-
разом компетентного специалиста, отлича-
ющегося способностью «среди множества 
решений выбирать наиболее оптимальное, 
аргументировано опровергать ложные ре-
шения <…> обладать критическим мышле-
нием <…> Компетентность предполагает 
постоянное обновление знания, владение 
новой информацией для успешного решения 
профессиональных задач в данное время и в 
данных условиях <…> [5, с. 6].

Одна из причин изменения статуса зна-
ния, ведущая к серьезным трансформациям 
в области пере-смотра идеи высшего образо-
вания, видится в тотальной информатизации 
как ведущей тенденции развития современ-
ного общества. Следствием развития инфор-
мационных технологий становится ускоре-
ние процес-сов перемещения информации, 
изменения формы ее передачи, механизмов 
создания нового и переработки старого зна-

ния (прежде всего, научного). В силу чего 
научное знание, быстро устаревая, особен-
но нуждает-ся в системных реформах, важ-
ность которых сегодня очевидна.

Однако определенная трудность в транс-
формации прежней образовательной пара-
дигмы состоит в том, что система образова-
ния основывается на «особой, обладающей 
образовательными свойствами информа-
ции» [2, с. 41]. Это значит, что, во-первых, 
далеко не всякая информация может стать 
знанием; во-вторых, информация может 
стать знанием только на основе осущест-
вленных над ней определенных процедур; 
наконец, в-третьих, информация становится 
знанием в результате коммуникации, пере-
даваясь от одного человека к другому. Таким 
образом, если понимать под знанием орга-
низованную особым образом информацию, 
то университетское образование – это, пре-
жде всего, не трансляция знания, но обуче-
ние различным способам и формам добыва-
ния знания, организации информации. 

Проектная учебная деятельность являет-
ся, на наш взгляд, эффективной образова-
тельной средой, способной обеспечить тот 
тип знания, который был бы релевантным 
задаче ситуативного самоопределения. Ха-
рактер образовательных задач в рамках ме-
тода проекта определяет направление педа-
гогических усилий на моделирование таких 
способов и типов учебного взаимодействия, 
которые создавали бы условия для форми-
рования у студента чувства индивидуальной 
ответственности за собственные знания. 

Проектный метод обучения позволяет во-
влечь обучаемых в процесс формирования 
собственного мировоззрения, конструиро-
вания своих собственных знаний. Стратегия 
формирования учебных заданий в рамках 
проектного метода обучения направлена на 
организацию учебной среды, в рамках кото-
рой появляется возможность интерактивно-
го обучения, когда сам студент становится 
активным участником процесса присвоения 
и конструирования своего знания. В рамках 
групповой работы над проектом каждый 
участник, получая задание, должен прийти к 
пониманию того, что хороший результат мо-
жет быть достигнут только в случае активной 
и ответственной работы каждого, т.е. пони-
мания причастности к совместной деятель-
ности, позитивной зависимости от другого. 
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Следующим ключевым моментом стано-

вится совместный с преподавателем отбор 
тех методов коммуникативного взаимодей-
ствия, использование которых позволило бы 
действия каждого участника сту-денческой 
группы сделать наиболее полезными для 
обеспечения эффективных рабочих взаимо-
отношений (работа в малых группах, парах, 
индивидуальная работа и пр.). В решении 
этих и подобных проблемно-поисковых за-
дач учебный опыт студентов должен вклю-
чать в себя, помимо навыка успешной со-
вместной профессиональной и социальной 
коммуникации, владение некоторым содер-
жанием в виде академического знания и уме-
ние интегрировать различные виды и формы 
знания. В силу чего предлагаемые учебные 
зада-ния строятся с учетом базового знания, 
умения интегрировать различные области 
гуманитарного знания, а также навыка прак-
тического применения полученных знаний и 
умений. 

Наконец, метод проекта как особым об-
разом организованная поисковая, исследова-
тельская и орга-низационная деятельность 
обучаемого, предусматривает не просто до-
стижение того или иного результата, оформ-
ленного в виде конкретного практического 
выхода, но собственно организацию процес-
са достижения этого результата. В силу чего, 
в современной высшей педагогике приме-
нение метода проекта видится не заменой 
систематического предметного обучения, а 
наряду с ним необходимым средством об-
учения, позво-ляющим создать активную 
образовательную среду для формирования 
профессиональных компетенций.

Приведем общее описание алгоритма 
применения проектного метода, состоящего 
из нескольких этапов совместной деятель-
ности преподавателя и студента: 

1) поисковый (проблемно-целевой) – 
определяется предметная область, проблема 
и вытекающие из нее задачи исследования; 
выдвигаются гипотезы и их возможные ре-
шения; обсуждаются методы исследова-ния 
(наблюдение, метод опроса (беседа, интер-
вью, анкетирование), теоретические, экспе-
риментальные ме-тоды и пр.); исследуется 
собственно предметная область; собирается 
информация по теме проекта;

2) творческий – разрабатывается сцена-
рий, планируется деятельность, выбирают-

ся инструменты и технологии реализации 
итогового продукта (презентации, буклеты, 
брошюры, квесты, перформанс и пр.);

3) заключительный – собственно пред-
ставление проекта, его защита самооценка, 
оппонирование, экспертиза, выводы. 

Использование проектного метода обуче-
ния, в сути своей выражающий концепцию 
активного обу-чения, способствует форми-
рованию следующих ключевых компетен-
ций у студентов-филологов:

1) коммуникативной, связанной с овла-
дением студентами всеми видами речевой 
деятельности (устной и письменной) в раз-
личных ситуациях;

2) текстовой, направленной на освоение 
и использование различных методов работы 
со знаковы-ми системами;

3) читательской, формирующей, с одной 
стороны, понимание природы самого чте-
ния, т.е. пони-мание того, как в процессе чте-
ния читатель строит смысл прочитанного, с 
другой – навык различных техник чтения, 
умение работать с различными текстами для 
интерпретации и понимания заключенных в 
них культурно значимых смыслов;

4) информационной, позволяющей осва-
ивать необходимый объем знаний, осущест-
вляя техноло-гически грамотный библио-
графический поиск, работать с различными 
источниками информации, а также с боль-
шими объёмами информации;

5) аналитической, способствующей раз-
витию умений анализировать, сравнивать 
и сопоставлять, обобщать и синтезировать, 
давать оценку художественно-эстетическим 
и социокультурным явлениям;

6) организационной, стимулирующей 
умение формулировать цель своей деятель-
ности, планиро-вать деятельность и осуще-
ствить её; владение навыками самоконтроля 
и самооценки [Приводится по: 4].

В качестве примеров реализации идеи 
проектного обучения в системе высшего 
образования автор статьи предлагает воз-
можные варианты ее применения и развития 
в практике преподавания филологических 
дисциплин, в частности, блока дисциплин, 
обращенных к изучению истории и совре-
менного состояния русской литературы. 
Так, студентам-филологам 5 курса в рамках 
системно завершающего изучение истори-
ческого и современного развития литерату-
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ры курса «Современные литературные тен-
денции» преподаватель презентует ряд идей, 
сформулированных в виде учебных заданий, 
которые должны быть разработаны и прак-
тически использованы в течение семестро-
вого обучения: 

1) выступить модераторами в органи-
зации деятельности студентов-филологов  
4 курса по подготов-ке и проведению твор-
ческого вечера «На Парнасе Серебряного 
века»; 

2) подготовить и провести для студентов-
первокурсников, параллельно слушающих 
пропедевтиче-ский курс «Современные ли-
тературные направления и течения», лекци-
онное занятие по проблемам фило-софии, 
эстетики и поэтики отечественного постмо-
дернизма; 

3) выступить в роли модераторов и фаси-
литаторов при подготовке и проведении для 
студентов-филологов 1 курса студенческой 
научной конференции по проблемам разви-
тия современной русской лите-ратуры.

Курс «Современные литературные тен-
денции» находится в органическом един-
стве как с предше-ствующими ему курсами 
истории литературы, так и с гуманитарными 
дисциплинами, такими, как отече-ственная 
история, философия (прежде всего фило-
софия культуры), культурология. Обраще-
ние к дисципли-нам общегуманитарной на-
правленности позволяет, с одной стороны, 
вписать историю русской литературы конца 
ХХ века в историю мирового и отечествен-
ного искусства и культуры, с другой – пока-
зать развитие русской литературы ХХ века 
в контексте современной цивилизации как 
порождение этой цивилизации и как худо-
жественная реакция на нее. 

Таким образом, совместные усилия участ-
ников в рамках этого конкретного проекта и 
проектной де-ятельности (преподавателя и 
студентов) должны быть направлены пре-
жде всего на: 

1) актуализацию индивидуального базо-
вого знания русской (и зарубежной) литера-
туры в ее историческом развитии и совре-
менном состоянии и понимание связанности 
литературного процесса с социокультурной 
ситуацией, позволяющей обнаруживать 
разные способы осмысления современного 
состояния мира, разные картины мира, раз-
ные уровни осмысления действительности; 

активизацию умений определения художе-
ственного своеобразия того или иного лите-
ратурного направления и течения в целом, 
творчества писателя как художественного 
выражения той или иной картины мира в 
частности; профессиональное использова-
ние опыта филологического анализа худо-
жественного текста; 

2) развитие осознания значимости коллек-
тивной работы, сотрудничества  для  получе-
ния эффектив-ного совместного результата 
кооперативной деятельности в результате 
выполнения творческих заданий.

Преподаватель, проектируя деятель-
ность различных студенческих групп, дол-
жен иметь четкие об-разовательные цели. 
Если при формировании учебной задачи для 
студентов старшего курса стратегические 
цели определяют тактику психолого-педа-
гогических задач – формирование опыта 
планирования и выстраивания собственной 
деятельности, т.е. способности действовать 
самостоятельно и гибко реагировать в лю-
бой проблемной ситуации, осуществлять 
выбор, отвечая за его последствия; то для 
первокурсников обучающие цели опреде-
ляются тактикой, направленной на форми-
рование осознанного представления о свя-
занности содержания конкретной области 
знания с умением его применения в практи-
ческой филологической среде. Иными сло-
вами, в результате проектной деятельности 
студенты должны прийти к пониманию, что 
не только специальные знания, но и опре-
деленные способности их организации и 
применения при условии самостоятельно-
го движения в получении своего образова-
ния обеспечивают формирование высокого 
уровня профессиональных компетенций. 

На первых стадиях разработки проекта с 
целью создания проблемного (критичного) 
отношения к обсуждаемой ситуации препо-
даватель, выступающий в роли фасилита-
тора, может использовать методы недирек-
тивного управления творческим процессом, 
поощряя студентов к продуцированию не-
типичных, нестандартных решений (прием 
«мозговая атака», стратегия «Идеал» и др. 
[3, с. 151–155; с. 185–190]). 

На последующих стадиях разработки и 
реализации проекта преподаватель высту-
пает в роли медиатора, цель деятельности 
которого заключается в том, чтобы поддер-
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жать продуктивную активность студентов: 
помочь в предметно-тематическом согласо-
вании и развитии созданного содержания во 
взаимодействии различных форм ключевых 
компетенций, условий, в которых эти со-
держания появляются, способов их реали-
зации и репрезентации. Иными словами, 
задача преподавателя состоит в создании 
проблемной ситуации и в поддержании ее 
актуального статуса, задача студентов – в ее 
разрешении. Педагогическая задача видится 
в постепенной передаче ответственности за 
образовательную ситуацию от преподавате-
ля к учебной группе в целом и к отдельному 
участнику в частности. 

Таким образом, несомненными плюсами 
проектной методики являются высокая сте-
пень коммуни-кативности и возможность 
выражения студентами своих собственных 
мнений, чувств, активное включение в ре-
альную деятельность, принятие личной от-
ветственности за продвижение в обучении. 

Не вызывает сомнения, что реализация 
идеи компетентностной модели обучения 
возможна лишь при условии совместных 
усилий по приобщению к практике проект-
ной (интерактивной) стратегии обучения 
двух участников образовательного процес-

са – преподавателя и студента, требующих 
критического пере-смотра существующих 
в сфере высшего образования устойчивых 
идеологических, методологических и ме-
тодических установок в сторону их активно-
го творческого преобразования.
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На современном этапе модернизации 
образования значительно изменился круг 
психологических про-блем, которые требу-
ют своего оперативного решения (мотива-
ционно-ценностное содержание стратегии 
жизни, качество реализации психических 

ресурсов личности, воздейственность психо-
логических технологий в сфере образования, 
жизнеспособность виртуального и реального 
мира, психологическая безопасность субъек-
тов об-разования и др.). Учитывая запросы 
рынка труда, важно своевременно уточнить 
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содержательное наполнение профессиональ-
ной компетентности бакалавра психолого-пе-
дагогического направления и обеспечить ее 
качественное развитие, что позволит в даль-
нейшем эффективно решать современные за-
дачи психологического сопровождения лич-
ности в системе образования. 

Как утверждает Р. А. Литвак, значимость 
деятельности бакалавра психолого-педаго-
гического направления в современном об-
ществе будет постоянно возрастать в связи 
с кризисом доверия подрастающего поколе-
ния к государственным институтам, нару-
шением механизмов социализации и ростом 
асоциальных явлений среди молодежи, сни-
жением воспитательного потенциала семьи 
и образовательных учреждений как инсти-
тутов социализации личности. Поэтому од-
ним из важных аспектов профессионального 
развития бакалавра психолого-педагогиче-
ского направления является знание препода-
вателем значения тех компетенций, которые 
востребованы практикой образовательных 
учреждений [6]. Соглашаясь с этими ут-
верждениями, добавим, что это позволит 
создавать реальные ситуации, в ходе кото-
рых будут актуализироваться и применяться 
соответствующие компетенции, обеспечи-
вая тем самым функциональную основу раз-
вития профессиональной компетентности 
будущего психолога. 

Становление профессиональной компе-
тентности как психолого-педагогическая 
проблема активно разрабатывается в совре-
менной науке и практике, в том числе  – в 
научно-исследовательской лаборатории 
«Развитие профессиональной компетентно-
сти педагога и психолога в системе непре-
рывного образования», которая создана при 
кафедре психологии Мордовского государ-
ственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева. Так, членами лаборатории 
проведены комплексные исследования про-
фессиональной компетентности, в которых 
разработаны теоретико-методологические 
положения (о ее сущности, структуре, пред-
по-сылках возникновения и развития, диа-
лектике компетенций и компетентности, 
образовательных условиях становления) и 
внедрены практические подходы к их при-
менению в процессе подготовки педагогиче-
ских и психо-логических кадров [1; 2; 4; 7; 
8 и др.]. 

Становление профессиональной компе-
тентности проходит наиболее успешно в 
процессе специально организованного обу-
чения. Модернизация системы образования 
затронула и сферу дополнительного про-
фессионального образования как наиболее 
гибкую систему, позволяющую оперативно 
обеспечивать удовлетворение потребности в 
развитии необходимых прикладных компе-
тенций будущего бакалавра. Это обуславли-
вает необходимость включения в подготовку 
студентов дополнительных образовательных 
программ. Они имеют свои преимущества: 
выраженная практическая направленность, 
вариативность содержания, профильность 
получаемой подготовки, модульный харак-
тер обучения, нацеленность на современный 
уровень требований к компетенциям про-
фессионала. 

В. С. Сенашенко указывает, что допол-
нительные квалификации содействуют по-
вышению профессио-нальной мобильно-
сти и социальной защищенности кадров  
(в частности, созданию механизма реали-
зации прав студентов на участие в форми-
ровании собственного образования) и обе-
спечению принципов непрерывности и 
преемственности между высшим, послеву-
зовским и дополнительным образованием [9].

В содержательном наполнении допол-
нительных образовательных программ бу-
дущего психолога наиболее актуальным 
является его подготовка к применению тре-
нингов. Это обусловлено тем, что тренинги 
находят широкое применение при оказа-
нии психологической помощи и организа-
ции работы с разными катего-риями людей  
(в детских коллективах, молодежных клубах, 
оздоровительных лагерях, производствен-
ных брига-дах, геронтологических группах  
и т. д.). Тренинги привлекательны: они по-
зволяют эффективно решать задачи, связан-
ные с развитием познавательной сферы и 
личностных ресурсов, межличностных от-
ношений и общения, жизненных ресурсов и 
творческого потенциала [3]. Именно поэто-
му является важным включение в подготов-
ку студентов психолого-педагогического на-
правления программ, ориентированных на 
развитие способности вос-принимать и по-
нимать самого себя и других людей в контек-
сте группового взаимодействия, оказывать 
пози-тивное влияние на развитие свойств 
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мира психических явлений. Для качествен-
ной подготовки современных психолого-пе-
дагогических кадров важен опыт участия в 
тренинге, но этого не достаточно: необхо-
димо целена-правленное формирование у 
студентов компетенции в самостоятельном 
применении тренинговых технологий.

Актуальность внедрения тренинговых 
технологий в образовательный процесс обу-
словлена и тем, что, согласно пункту 7.3 Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое об-
разование» обязательным является реали-
зация компетентностного подхода, который 
предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий, в том числе 
тренингов [10]. 

Тренинг – это форма активного обуче-
ния, целью которого является, прежде всего, 
создание условий для изучения и непосред-
ственного применения психологических 
знаний, а также развития некоторых умений 
и навыков, обеспечивающих возможность 
реализации осваиваемых компетенций.  
В психологическом сообществе выработана 
идея специальной подготовки групповых 
тренеров на вузовском этапе обучения [5]. 
Поддерживая эту идею, нами установлено, 
что внедрение тренинга в подготовку бака-
лавров психолого-педагогического направ-
ления имеет особую важность и обусловлено 
значимостью конструктивного разрешения 
ряда противоречий:

 – между потребностью вуза в соблюде-
нии требования ФГОС ВПО о необходимо-
сти использовать в учебном процессе актив-
ные и интерактивные формы проведения 
занятий и недостаточной разработанностью 
путей научно-методического оснащения ими 
образовательного процесса, в том числе  – 
путей эффективного применения тренинга 
в развитии профессиональных компетенций 
бакалавра психолого-педагогического на-
правления образования;

 – между востребованностью в обществе 
выпускников, владеющих возможностью ре-
шать психологические проблемы в процессе 
тренинговой работы, и недостаточной вклю-
ченностью в основную образовательную 
программу дисциплин и курсов, обеспечи-

вающих подготовку студентов к проектиро-
ванию и реализации тренинга. 

Для преодоления указанных противоре-
чий нами разработана и внедрена в образо-
вательный процесс дополнительная обра-
зовательная программа «Проектирование 
и реализация тренинга с учащимися». Она 
рассчитана на 36 часов и включает теоре-
тическую (12 часов лекционных занятий) и 
практическую (24 часа тренинговых заня-
тий) части. Программа была апробирована 
в ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт им. М. Е. Ев-
севьева» с бакалаврами психолого-педа-
гогического направления. В дальнейшем 
намечено интенсивное применение харак-
теризуемой программы. Мы считаем, что 
обучение технологии тренинговой работы 
необходимо начинать с младших курсов, 
чтобы последовательно и целенаправленно 
развивать необходимые компетенции на бо-
лее старших курсах. В связи с этим намече-
но дополнение указанной программы целым 
рядом вариативных программ, позволяю-
щих совершенствовать сформированные 
компетенции проектирования и реализации 
тренинга с учетом аспекта развивающей 
работы (познавательная сфера, личностные 
ресурсы, межличностные отношения и др.), 
контингента потенциальных участников 
(младшие школьники, подростки, старше-
классники; дети группы риска; тренинговые 
группы с разновозрастным составом участ-
ников и др.). 

Основной целью данной программы явля-
ется подготовка бакалавра психолого-педа-
гогического направления высшего профес-
сионального образования к проектированию 
и реализации тренинговых форм работы с 
учащимися. Она направлена на решение сле-
дующих задач:

 – создание условий для приобретения 
опыта личного участия в социально-психо-
логическом тренинге;

 – овладение базовыми компетенциями 
проектирования и реализации тренинга с 
учащимися;

 – развитие профессионально-значимых 
качеств и умений применения тренинговых 
форм работы с учащимися. 

Дополнительная образовательная про-
грамма содержит четыре основных модуля. 
Каждый модуль включает в себя три блока: 
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теоретический – изучение теоретического 
материала (основной формой занятий вы-
ступают лекции); практический – формиро-
вание конкретных умений, навыков, разви-
тие компетенций на практических занятиях 
(основной формой занятий выступает тре-
нинг); задания для внеаудиторной самосто-
ятельной работы. Рассмотрим подробнее со-
держание каждого модуля. 

Первый модуль – «Психолого-педагоги-
ческая сущность тренинга» – представлен 
лекционными занятиями, на которых фор-
мировались представления и научные поня-
тия о психологическом тренинге как особом 
методе практической психологии, областях 
применения психологического тренинга в 
работе с учащимися, классификации тре-
нингов. Содержание этого раздела способ-
ствовало не только получению необходимой 
теоретико-методологической информации, 
но и осознанию будущим психологом прак-
тической значимости освоения технологией 
проектирования и реализации тренинга, по-
зволяющего эффективно решать разнообраз-
ные задачи развития учащихся разных воз-
растных групп. 

Изучение первого модуля было дополне-
но самостоятельным выполнением слуша-
телями следующих заданий: составление 
библиографического списка литературы по 
проблеме организации и проведения тренин-
га; поиск и сопоставление по различным ис-
точникам определения понятия «тренинг», 
выделение из них того, с которым наиболее 
согласны, и его обоснование; подбор кон-
кретных примеров использования принци-
пов групповой работы; выделение критери-
ев классификации тренингов и др. 

В рамках второго модуля «Тренинговые 
группы, их ведущие и участники» теорети-
ческому обзору предлагались организаци-
онные и методические аспекты оснащения 
деятельности ведущего тренинга, психоло-
гические особенности тренинговой группы, 
ожидания и реальные возможности участ-
ников тренинга, специфика тренинговой 
работы с «трудными» участниками группы. 
Практические занятия проходили в форме 
тренинга, на которых осуществлялись сле-
дующие виды деятельности: выполнение 
упражнений на развитие профессионально-
значимых качеств ведущего тренинга (реф-
лексии, эмпатии, толерантности, уверенно-

сти в себе, саморегуляции); проигрывание 
ситуаций с целью демонстрации фрагментов 
деятельности и профилактики возникнове-
ния типичных ошибок тренера; проведение 
игр и упражнений для отработки конструк-
тивных навыков взаимодействия ведущего 
с «трудными» участниками группы и их по-
следующее обсуждение. 

В процессе изучения второго модуля в ка-
честве самостоятельной работы слушателям 
предлагались задания разного типа: состав-
ление перечня личностных качеств ведущего 
тренинга и оценка их степени представлен-
ности у себя; проведение самодиагностики 
личностных качеств, необходимых ведуще-
му тренинга; составление памятки «Требо-
вания к организации тренинга»; заполнение 
таблицы «Групповая динамика и этапы раз-
вития группы в тренинге»; формулирование 
рекомендаций «Действия ведущего в не-
стандартных и кризисных ситуациях». 

В третьем модуле «Содержание и мето-
дика реализации тренинга с учащимися» 
теоретически освещались особенности де-
ятельности ведущего и группы на каждом 
этапе тренинга, типология тренинговых за-
даний и методы тренинговой работы. На 
практических занятиях студентам предлага-
лось провести анализ тренингового задания, 
определив его целевую аудиторию, задачи 
применения (знакомство, сплочение, разви-
тие навыков вербального и невербального 
общения, получение обратной связи и т. д.), 
психологический смысл конкретных упраж-
нений. Далее студенты выступали в качестве 
ведущего тренинга: они проводили выбран-
ное упражнение, определяли, какому этапу 
тренинга и стадии тренингового занятия оно 
соответствует, продумывали вопросы для 
последующего обсуждения. 

Самостоятельная работа в рамках данно-
го модуля включала в себя выполнение сле-
дующих заданий: подбор игр и упражнений 
по стадиям отдельного тренингового заня-
тия и по преимущественным задачам; со-
ставление аннотации тренинговой програм-
мы; составление методической партитуры 
проведения предложенных тренинговых 
упражнений; составление схемы «Структу-
ра тренингового занятия»; разработка схемы 
анализа тренингового занятия. 

В завершающем, четвертом модуле «Тех-
нология проектирования и реализации пси-
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хологических тренингов с учащимися» в 
теоретическом блоке рассматривался алго-
ритм разработки тренинговой программы 
и пошаговой модели конструирования и 
организации тренинга. На практических за-
нятиях слушателями получен опыт участия 
в моделируемых фрагментах различных ви-
дов тренинга (личностного роста, общения, 
эмоциональной устойчивости, жизненного 
успеха) в качестве участника и ведущего. 
Большое внимание уделялось анализу пси-
хотехник, применяемых при организации и 
проведении различных тренингов. 

Учебные достижения по четвертому моду-
лю закреплялись в ходе самостоятельного вы-
полнения студентами следующих видов ра-
бот: создание копилки тренинговых заданий, 
направленных на психологическое сопрово-
ждение личностного роста, развития навыков 
общения, уверенности, лидерских качеств, 
креативности, эмоциональной устойчивости 
учащихся; составление памятки «Стратегии 
подготовки к тренингу»; формулирование 
задач к различным видам тренинга; состав-
ление фрагмента тренинговой программы и 
ее аннотации; разработка критериев анали-
за тренинговой программы; моделирование 
проекта тренингового занятия. 

Завершение дополнительной образова-
тельной программы представлено итоговой 
защитой фрагмента тренингового занятия: 
в качестве ведущего тренинга слушатели 
демонстрировали эпизод определенного 
вида тренинга (на выбор студента) с вклю-
чением в него самостоятельно подобранных 
или составленных заданий, обосновывали 
целесообразность их включения, выделяли 
прогнозируемые критерии оценки ожидае-
мой эффективности их применения. После 
завершения программы участникам было 
предложено ответить на вопросы анкеты, 
которая выступала основой осуществления 
итоговой рефлексии, позволяющей оценить 
и проанализировать полученные умения и 
навыки, освоенные компетенции. 

В результате изучения дополнительной об-
разовательной программы «Проектирование 
и реализация тренинга с учащимися» бака-
лаврами психолого-педагогического направ-
ления были получены следующие знания: 

 – о сущности, назначении, видах и об-
ластях применения психологического тре-
нинга; 

 – особенностях организации и взаимо-
действия тренинговой группы; 

 – психотехнологиях тренинговой работы 
с учащимися; 

 – основных теоретико-методологических 
подходах к проектированию и реализации 
психологических тренингов с учащимися. 

Слушатели овладели соответствующими 
умениями и навыками:

 – проектировать психологические тре-
нинги для работы с учащимися; применять 
тренинг с учащимися в будущей практиче-
ской деятельности; 

 – организовывать и осуществлять заня-
тия с учащимися в тренинговой группе; 

 – применять конкретные психотехноло-
гии в тренинговой работе с учащимися; 

 – оценивать качество решения психоло-
гических проблем учащихся в результате их 
включения в тренинговую группу. 

Одновременно с этим в процессе изучения 
дополнительной образовательной програм-
мы было обеспечено в той или иной степени 
формирование у студентов способности и 
готовности к реализации следующих компе-
тенций: проектировочных (разрабатывать 
тренинговое занятие / программу различной 
тематики для учащихся разных возрастов); 
реализационных (конструировать и реали-
зовать процесс решения психологических 
проблем учащихся на основе тренинга); 
рефлексивных (понимать способы и резуль-
таты своих профессиональных действий по 
включению учащихся в работу тренинго-
вой группы и решению их психологических 
проблем); оценочных (осуществлять оценку 
и учет качества решения психологических 
проблем учащихся как участников тренин-
говой группы). 

В процессе работы обнаружено, что у 
студентов, задействованных в характери-
зуемую программу, происходили сложные 
процессы диалектики профессиональной 
компетентности и профессиональных ком-
петенций. Так, актуализация и реализация 
указанных компетенций в виде конкретных 
профессиональных функций происходила 
на основе достигнутого уровня профессио-
нальной компетентности как свойства лич-
ности. Однако сам процесс актуализации и 
реализации указанных компетенций, а также 
его результаты, одновременно приводили к 
закреплению, углублению или дополнению 
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разных аспектов профессиональной компе-
тентности. 

Эффективность развития профессио-
нальных компетенций в ходе освоения до-
полнительной образовательной программы 
«Проектирование и реализация тренинга с 
учащимися» достигалась с помощью систе-
мы специально разработанных и взаимосвя-
занных заданий, выстроенных в четырех те-
матических модулях, которые обеспечивали 
целенаправленное использование тренинга 
для развития профессиональной компетент-
ности. Ее реализация показала, что психоло-
гический тренинг как систематизированная 
форма обучения создает особые условия для 
работы на разных уровнях: личностном и 
профессиональном. Это вызвано тем, что, с 
одной стороны, решаются психологические 
проблемы студента как участника тренинго-
вой группы, а с другой стороны, усваивают-
ся необходимые компетенции проектирова-
ния и реализации тренинга с учащимися в 
процессе развития профессиональной ком-
петентности бакалавра психолого-педаго-
гического направления. В связи с этим раз-
работанная программа «Проектирование и 
реализация тренинга с учащимися» является 
актуальной для студентов психолого-педаго-
гического направления, а полученная про-
фессиональная подготовка будет востребо-
вана их будущими учениками и клиентами. 
Ее изучение позволяет студентам освоить 
систему теоретических знаний, практиче-
ских навыков и умений эффективной орга-
низации тренинговой работы с учащимися 
и оказания помощи в решении психологиче-
ских проблем. 
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ФГОС ВПО предлагает осмыслить компе-
тентностную модель в процессе формирова-
ния выпускника вуза для современного рын-
ка труда. В настоящее время студенческая 
молодежь [3] ориентирована в полюс инди-
видуализма. Анализируя компетентностную 
модель профессионального образования, 
можно заметить определенную направлен-
ность на формирование коллективистиче-
ского самоопределения выпускников вуза. 
Обобщенная компетенция, собранная нами 
из нескольких ФГОС ВПО, выглядит следу-
ющим образом: способность и готовность 
к кооперации с коллегами, работе в коллек-
тиве, профессиональной команде; умение 
руководить людьми и подчиняться, нести 
ответственность принятых коллективных 
решений; демонстрировать готовность к со-
трудничеству и поддержанию партнерских, 
доверительных отношений, применяя прин-

ципы и методы организации управления ма-
лыми и средними коллективами. 

Кроме того, образовательная практика 
вузов нуждается в переосмыслении приме-
няемых форм обучения студентов «... Реа-
лизация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий ... с целью 
формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся» (п. VII. Требо-
вания к условиям реализации основных об-
разовательных программ). 

К образовательным технологиям, позво-
ляющим получить опыт взаимодействия в 
совместной деятельности, относят: работу 
в малых группах, тренинги, взаимопроверки 
и взаимозачеты, совместные презентации, 
дебаты и дискуссии, коллективные прак-
тико-ориентированные проекты и научные 
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исследования, командные лабораторно-экс-
периментальные работы и т. д. Основной 
целью подобных образовательных техноло-
гий является активизация коллективной дея-
тельности всех участников образовательно-
го процесса и их развитие. 

В настоящей статье мы рассматриваем 
технологию работы в малых группах в боль-
шей степени применительно к практическим 
занятиям. Создаваемые на занятиях рабочие 
группы с небольшим количеством человек 
(от трех до пяти человек) можно отнести 
к так называемым «диффузным группам»  
(А. В. Петровскоий). Такие группы обыч-
но кратковременные (на период одного или 
двух практических занятий), зачастую не 
обладающие референтностью, психологи-
ческой совместимостью и сплоченностью ее 
участников, которым предстоит трудиться 
на общий результат. Тем не менее, участие 
в этой деятельности позволит студентам 
обогатить опыт и добыть через учебный 
процесс те компетенции социального взаи-
модействия, которые затем могут оказаться 
необходимыми в их будущей профессио-
нальной и социальной жизни. 

Особенностью работы в малой группе 
представляется организация совместной 
деятельности на материале «безразличном» 
для студентов. Безразличие к материалу по-
рождается еще и спецификой учебной дея-
тельности в системе образования. На первой 
паре студенты погружены в материал одной 
учебной дисциплины, на второй паре пере-
ключаются в проблематику другой учебной 
дисциплины: нет возможности «окунуться» 
в содержание единого конкретного матери-
ала, как это случится в профессиональной 
деятельности. Поэтому при проведении ак-
тивных форм обучения важным является 
вопрос заинтересованности участников в 
успешности общего результата. 

Еще один непростой вопрос это организа-
ция самих малых групп, а именно, создание 
их на основе симпатий или методом случай-
ного выбора. В этом случае многое зависит 
от специфики задания и уровня развития 
основной студенческой группы как коллек-
тива. Польза случайного выбора заключа-
ется в формировании у студентов так на-
зываемой «интерактивной толерантности», 
под которой нами понимается относитель-
ная способность личности, проявляющая-

ся в направленности на построение общей 
стратегии взаимодействия при сохранении 
и принятии различий в идеях, интересах, 
установках других участников совместной 
деятельности. 

«Интерактивную толерантность» необхо-
димо сформировать в студенческие годы, так 
как рынок труда требует от молодого специ-
алиста умения работать в междисциплинар-
ных, мультикультурных командах, по необ-
ходимости в любой момент быть готовым 
включиться и внести свой вклад в групповой 
проект. Для этого личность должна стре-
миться «вложиться» (свои знания, умения, 
опыт, идеи, способности) в результат обще-
го дела (это, кстати, характеризует истинно-
го профессионала), а не быть привязанной к 
своим симпатиям в отношение конкретных 
людей (не путать деловое и личное). 

Организация и проведение образователь-
ной технологии как работа в малых группах 
осуществляется в три этапа и на каждом 
этапе от преподавателя требуются опреде-
ленные профессиональные компетенции. 
Первый этап, на котором происходит со-
гласование целей работы, (разбвка на ма-
лые группы, инструктаж по выполнению 
задания и ожидаемым результатам) предпо-
лагает наличие у преподавателя качеств хо-
рошего организатора и даже лидера, именно 
на этом этапе преподаватель дает установку 
студентам о необходимости развития инте-
рактивной толерантности для дальнейшего 
личностного и профессионального роста. 

Второй этап является основным по произ-
водительности и продолжительным по вре-
мени, от преподавателя он требует умения 
сотрудничать, консультировать. В период 
второго этапа преподаватель может прове-
сти педагогическое наблюдение за типами 
поведения студентов в совместной деятель-
ности. 

Исследователями Н. В. Голубевой и  
М. И. Иванюк были рассмотрены различия 
в коммуникативном поведении людей при 
работе их в малых группах. Выделены четы-
ре типа поведения: «Представители первого 
типа могут решать задачу, только подчинив 
себе остальных членов группы. Ко второму 
типу мы отнесли тех, кто приспосабливается 
к группе. Для представителей третьего типа 
поведения характерно стремление к инди-
видуальному решению задачи, к четвертому 
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типу – тех, кто стремится к совместному ре-
шению задачи». [1; с. 98]. 

Выделяются четыре основных типа пове-
дения студентов при работе в малых группах. 

Представители первого типа поведения 
при работе в малых группах бывают избы-
точно навязчивы и активны в продвижении 
своих предложений. Причем, они в большей 
степени переживают за удовлетворение по-
требности в привлечении внимания к своей 
персоне, а не за качество общего результата, 
возможно и такое, что если их требования 
(идеи, предложения, пожелания) не прини-
маются остальными членами группы, то они 
теряют интерес и могут даже и отказаться от 
совместной работы;

Представители второго типа поведения 
при работе в малой группе стремятся к со-
вместным формам работы на учебных за-
нятиях, однако их позиция не активная, а 
наоборот, пассивная. Они не конфликтны и 
легко подстраиваются к любой малой груп-
пе, но не имеют, обычно, собственного мне-
ния по поводу способа выполнения задания 
и не стремятся отстоять, защитить получен-
ный группой итоговый результат работы. 

Особенностью поведения представителей 
третьего типа проявляется в индивидуаль-
ном характере их деятельности. Они не «ко-
мандуют», не «прячутся за спинами» других 
участников в своей малой группе, но ориен-
тированы, главным образом, на личные об-
разовательные достижения, а общий группо-
вой результат их мало волнует. 

Для представителей четвертого типа пове-
дения при работе в малой группе совместная 
деятельность является самостоятельной цен-
ностью. Они ориентированы на совместное 
решение поставленных задач, направлены 
на общий результат, не ожидают вознаграж-
дений только для себя лично, не пытаются 
отсидеться, отмолчаться, не утверждаются 
в собственных глазах за счет других. Их ин-
тересует сотрудничество (вместе трудиться)  
в процессе выполнения задания. 

Результаты проведенного нами научно-
психологического исследования обнару-
жили корреляции: представители первого, 
второго и третьего типов поведения при ра-
боте в малой группе положительно связаны 
с показателем «Эгоизм» (r=0,3 при p≤0,02; 
r=0,35 при p≤0,007; r=0,032 при p≤0,01 со-
ответственно), а представители четвертого 

типа поведения при работе в малой группе 
предъявили отрицательную связь с тем же 
показателем (r= -0,35 при p≤0,004). С пока-
зателем «Сензитивность» у представителей 
третьего типа поведения (индивидуали-
стов) обнаруживается отрицательная связь  
(r= -0,031 при p≤0,01), напротив, представи-
тели четвертого типа поведения при работе 
в малой группе (коллективисты) показыва-
ют положительную связь с данным показа-
телем. В методике показатель «Сензитив-
ность» рассматривается, в том числе, и как 
склонность к рефлексии. В исследование 
использовались психодиагностические ме-
тодики: 1) Индивидуально типологический 
опросник Л. Н. Собчик; 2) Дихотомический 
опросник «альтруизм-эгоизм»; 3) Опросник 
изучения типа поведения при работе в малой 
группе, составленный О. В. Макаренко по 
результатам эксперимента Н. В. Голубевой, 
М. И. Иванюк [2]. 

На протяжении нескольких лет подверга-
ются уточнению вопросы об устойчивости 
типа поведения человека при работе в малой 
группе, причины изменения поведения че-
ловека в зависимости от группы, в каких со-
циальных условиях они формируются. Эти 
и многие другие вопросы были поставлены 
А. В. Петровским, высоко оценивая деятель-
ностный подход в педагогике, он рассуждал 
о конкретных способах формирования имен-
но коллективистического типа поведения 
личности «В подлинном учебном коллекти-
ве, в группе, объединяющей людей, действу-
ющих совместно (вместе, а не рядом), … 
взаимоотношениям присуща ответственная 
зависимость (успех или неудача одного – ус-
ловие успеха или неудачи всех)... » [4, с. 60]. 

Третий этап использования технологии 
работы в малых группах – рефлексивный 
этап, без которого работа в целом не будет 
являться продуктивной. К сожалению, мно-
гими преподавателями этот важный факт не 
учитывается и даже не осознается. Рефлек-
сивную часть занятия оставляют на потом, 
и, как правило, про нее забывают или на нее 
не остается времени, или организуют по-
верхностно, формально. Здесь эффективны 
методы устного коллективного обсуждения, 
письменного опроса, эссе и другие педа-
гогические приемы, посредствам которых 
можно выяснить самооценку человека по 
вопросу его собственного «вложения» в ра-
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боту и результат оценки его малой группой. 
Также результативен прием сравнительного 
анализа самооценки участника и оценки ма-
лой группы. 

Развитие ответственной зависимости 
формируется в рефлексивной части обсуж-
даемой образовательной технологии через 
осмысление, возможно переосмысление 
студентами собственной деятельности, вхо-
дящей в совместную деятельность с други-
ми участниками группы. 
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Педагогическая деятельность является 
одним из видов социальной деятельности и 
повседневной практики. Результаты  педаго-
гического воздействия наряду со всеми дру-
гими проявляются в облике современных и 
будущих поколений. Межпоколенные вза-
имодействия, взаимоотношения и взаимос-
вязи и зависимости являются всеохватной 
средой, в которой рождается ребенок и фор-
мируется его личность и индивидуальность. 
Но в тоже время бесконечное индивидуаль-
но-личностное множество и разнообразие 
в каждый момент времени порождают как 
типовые, так и особенные социально-куль-
турные формы межпоколенных взаимодей-
ствий. Поэтому возникает острая необхо-
димость не только междисциплинарного 
подхода к педагогической практике, но и со-
циологического.  

Поколение является одним из агрегиро-
ванных субъектов взаимодействия, культур-
ного развития и социокультурной динамики. 
Как социальный феномен поколение  не мо-
жет определяться и познаваться как констан-
та, статичность, но как взаимосвязь и взаи-
мозависимость. Поколение формируется и 
может состояться как социальная общность 
только в процессе взаимосвязанного и вза-
имозависимого взаимодействия. То есть, не 
только новое поколение зависит от предыду-
щего, но и предыдущие поколения зависят 
от новых. Эта зависимость проявляется и в 
конкретном повседневном взаимодействии, 
и в восприятии прошлого опыта, и в прогно-
зировании и проектировании будущего опы-
та: какой опыт прошлого считать ценным 
и почему, какие практики и опыт следует 
знать и использовать, какие смыслы нужно 

ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИя

УДК 37.011
Шурбе Вера Захаровна

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного 
технического университета, v.z.shurbe@mail.ru,   г. Новосибирск

ПОКОЛЕНИЕ  КАК СУБЪЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИя  
И ОБЪЕКТ фОРМИРОВАНИя

Аннотация. Автор выявляет и описывает процессные характеристики поколения как агре-
гированного субъекта социального взаимодействия. По мнению автора, эти характеристики 
позволяют использовать социологический подход к педагогической деятельности и практике, 
которые направлены на формирование у детей и подростков опыта межпоколенного взаимо-
действия. 

Ключевые слова: поколение, межпоколенные взаимодействия, полифигуративный тип 
культуры, поколение хай-тек

Shurbe Vera Zakharovna
Candidate of Sociology Science, Docent of the Department of  Sociology  at the Novosibirsk State 

Technical University, v.z.shurbe@mail.ru, Novosibirsk

GENERATION AS SUbJECT OF INTERACTION  
AND ObJECT OF FORMATION

Abstract. The author reveals and describes process characteristics of generation as the aggregated 
subject of social interaction. According to the author, these characteristics allow to use a sociological 
approach to pedagogical activity and practice which is directed on formation at children and teenagers 
of experience of inter-generational interaction.

Key words: generation, inter-generational interactions, polifigurative type of culture, generation 
of hi-tech.

file:///C:/Users/Wildlook/Desktop/ 
file:///C:/Users/Wildlook/Desktop/ 


156 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

воСпитание и Социализация
сохранять, какие роли и образы, взятые из 
прошлого будут нужны сегодня, чтобы было 
завтра?

Поколение является целостной социаль-
ной общностью, единством высокой слож-
ности, но внутри оно очень сложно диффе-
ренцированно и, в тоже время, каждый её 
элемент высоко интегрирован. Поколение, 
с одной стороны,  вполне управляемо ин-
ституциональными средствами и процесса-
ми, но, с другой, крайне сложно поддаются 
«внешнему» управлению межпоколенные 
процессы. Есть основания полагать, что эта 
сложность связана прежде всего с тем, что 
поколение представляет собой «многооб-
разно интегрированные единства» или фи-
гурации, «которые люди образуют между 
собой… через соответствующие простран-
ственно-временные модели – модели со-
циального процесса» [8]. В этом контексте 
обращают на себя внимание такие особен-
ности, как: А) многообразие: а) интеграции; 
б) интегрированного единства; в) интегриру-
емого единства в целое; Б) вариабельность 
социального процесса как индивидуально-
групповое проявление его «исполнения»; 
В) соответствующее перечисленному выше 
многообразию многообразие простран-
ственно-временных моделей.  

Поколение является динамичной само-
воспроизводящейся (биологически и соци-
ально) социальной материй и фиксируется и 
теоретически, и эмпирически. Такая особен-
ность поколения, с одной стороны, создает 
видимую (кажущуюся) простоту данного 
объекта, но, с другой, обладает рядом труд-
но и теоретически, и эмпирически фикси-
руемых признаков. Сложность обусловлена 
тем, что поколение как социальный феномен 
является не только фиксируемой материей, 
но и обладает всеми процессными признака-
ми: неравномерностью и негомогенностью 
(гетерогенностью), непреднамеренностью 
действий и последствий, динамичностью, 
пластичностью, изменчивостью, сменяемо-
стью, дискретностью, интегративностью, 
фигуративностью. Не принимая во внима-
ние эти особенности и признаки, невозмож-
но адекватно интерпретировать содержание, 
формы, значение  межпоколенных взаимо-
действий. 

Поколение представляет собой систему 
взаимосвязанных и взаимозависимых инте-

ракций (взаимодействий). Эта зависимость 
проявляется и в конкретном взаимодей-
ствии, и в восприятии прошлого опыта, и 
в прогнозировании и проектировании буду-
щего опыта. В интерпретации Н. Лумана и 
Н. Элиаса эту систему можно рассматривать 
как фигурацию, которая отражает структур-
но, функционально и содержательно социе-
тальное сообщество и его среды. 

В современных условиях все одновре-
менно сосуществующие (живущие) поко-
ления-генерации находятся в ситуации не-
определенности, для которой ни у одного 
поколения нет адекватных практик, спосо-
бов и механизмов жизнедеятельности. Про-
цессы трансформации оказываются более 
быстрыми по сравнению с процессами фор-
мирования, апробации и аккумулирования 
социального опыта. За процессами не успе-
вает даже молодежь. Скорость социального 
времени начинают ощущать и фиксировать 
дети. Новые условия межпоколенных вза-
имодействий востребуют новые способы 
передачи социокультурного опыта и новые 
формы взаимодействия поколений в усло-
виях неконтролируемой информации и стре-
мительных технологических инноваций. 
Цифровая революция «поставила» перед 
человечеством проблему передачи и исполь-
зования социального и информационно-
технологического опыта и взаимодействия 
человека с человеком в мире техники и не-
контролируемой информации. Эта проблема 
приобретает форму множественного вопро-
са: кто кому, в какой последовательности 
(если она вообще возможна в современных 
условиях) от какого поколения к какому и 
какой социальный и информационно-техно-
логический опыт передаёт, какие сохраняет 
и какие формирует моральные и духовно-
нравственные основы передачи и исполь-
зования этого опыта?  Вопросы могут быть 
продолжены. 

Каждое новое поколение осваивает сово-
купное наследие культуры, которая выступа-
ет и объектом освоения и формой передачи 
социального опыта. Цифровые технологии 
не только, как научное, но и культурное 
явление, также явились результатом де-
ятельности предшествующих поколений 
(родителей и прародителей поколения хай-
тек  – поколения цифрового человека) и так-
же произошла передача культуры хай-тек.  
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В этом смысле процесс передачи социально-
го опыта произошел – поколение, создавшее 
цифровые технологии, передало новому по-
колению эти технологии и опыт их исполь-
зования. 

Но сможет ли и дальше таким же обра-
зом осуществляться передача социального 
опыта? Молодое поколение, получив в руки 
высоко технологичные «игрушки», оказа-
лось не подготовлено старшим поколением 
к трансляции этой культуры следующим 
поколениям. И дело не в поколении, а в со-
держании этих игрушек. Они увлекают и 
«извлекают» человека из традиционной кон-
кретной социальности и создают новые фор-
мы взаимодействия и социальности.  

Педагогическая практика во всех её про-
явлениях не может разрешить эту пробле-
му, так как парадокс заключается в том, что 
поколения, создавшие и создающие хай-
тековские игрушки и технические средства 
конструирования реальности, тоже не знают, 
как этот опыт можно передавать и какой из 
них и с какой скоростью нужно осваивать. 
Количество компьютерного программного 
обеспечения и всевозможных модификаций 
технических продуктов – телефонов, ноут-
буков, смартфонов и других нарастает. Уже 
никто точно не может сказать, что нужно и 
в какой последовательности осваивать, в ка-
ких социальных сетях регистрироваться, ка-
кие программные продукты устанавливать 
в учебных заведениях, офисах и квартирах, 
какие компьютерные программы изучать в 
школах или вузах,  какие нужно производить 
и продавать. Хай-тек-технологии позволяют 
конструировать множества индивидуаль-
ных, индивидуально-групповых, социаль-
ных опытов, знаний, форм, и, тем самым, 
конструируют неоднозначные множества 
миров настоящего и будущего и затрудняют 
сохранение и передачу однозначных, линей-
но транслируемых способов освоения мира. 
И тогда процесс линейного поступательного 
развития перестает быть единственно воз-
можным и потому трудно регулируемым.

В условиях мощных информационных 
потоков пост-, ко- и префигуративные типы 
культур, как способы передачи социального 
опыта, выявленные и сформулированные  
М. Мид, становятся всё менее эффектив-
ными. Каждый тип культуры, фигурация 
как форма социального взаимодействия по-

колений-генераций, по мнению М. Мид, 
«отражает то время, в котором мы живём». 
Кроме того, Мид подчеркивает, что в пост-
фигуративной культуре «каждое изменение 
протекает настолько медленно», что «про-
шлое взрослых оказывается будущим каж-
дого нового поколения» [4, c. 322]. Такой 
тип культуры, заключает М. Мид, характе-
рен в большей степени для тех обществ, у 
которых «нет письменности, нет документов 
прошлого» и поэтому «восприятие новиз-
ны…тонет в общей атмосфере прошлого» 
[4, c. 336]. Однако, по мнению антрополога, 
исследователи на это обстоятельство «недо-
статочно обращали внимание». После пу-
бликации работы М. Мид на русском языке 
прошло несколько десятков лет, но многие 
исследователи, изучая межпоколенные взаи-
модействия, по-прежнему не всегда учиты-
вают описанное выше обстоятельство.

Начинают «давать сбой» и юнгианские 
архетипы. Культурные формы претерпева-
ют мощные ситуационные модернизации, 
часть из которых закрепляется в повседнев-
ных практиках. Конфликтная парадигма как 
методологическое основание изучения меж-
поколенных взаимодействий и инструмен-
тальный подход к разрешению социальной 
проблемы «отцов и детей» также становится 
все менее эффективной. Межпоколенные от-
ношения – это примеры и образы детства и 
юношества, взросления и взрослости, старо-
сти и ухода из жизни в смерть (или бессмер-
тие). Это видение других миров, других он-
тологий, другой бытийности, со-онтологии 
и со-бытийности. Межпоколенные отно-
шения – это сопереживание одно- и разно- 
временно (имеется в виду онтологический 
сдвиг, в одно время – в точке-изохроне – со-
существующих) одинаково и в то же время 
по-разному переживающих  и проживаю-
щих одни события и социальные процессы. 
Под разновременностью в данном контексте 
понимается хронология возраста (генераци-
онные  различия), под одновременностью 
понимается то, что разные генерации явля-
ются участниками либо свидетелями одних 
событий [7]. 

Множественность и многомерность под-
систем, функций, внутренних и внешних 
сред, систем действий и систем социальных 
взаимодействий позволяют говорить о фор-
мировании нового  типа культуры – поли-
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фигуративного. Этот тип культуры характе-
ризуется тем, что разные поколения учатся 
у разных поколений. В опыте каждого по-
коления – одно- и разно- временно действу-
ющих  – формируется общий опыт, который 
в самом процессе формирования проходит  
и социокультурную апробацию и модифи-
кацию, и нормативно-ценностную оценку. 
Этот тип культуры требует на современном 
этапе социального развития общества не 
только его принятия и осмысления, но и во-
площения, что, впрочем, начинает происхо-
дить естественным образом.  

Каждый тип культуры имеет устоявшие-
ся культурные формы, образцы, символы и 
многое другое. Существующие возрастные 
классификации и характеристики возрас-
тов, используемые в социальной политике, 
не отвечают полифигуративному типу куль-
туры. Поэтому время поставило задачу: 
найти не столько адекватную возрастную 
классификацию, сколько онтологическую 
характеристику каждому поколению. Так, 
возрастная особенность молодости прояв-
ляется в позиции: «я хочу быть причиной 
чего-то в этом мире, а не только его след-
ствием, я хочу, чтобы мир был лучше или 
таким, каким я его вижу и представляю». 
Эта позиция  дает возможность влиять на 
происходящие события и проявлять поколе-
нию свою уникальность.  

Поколение как социальный субъект от-
ражает эту полифигуративность, являясь не 
только фиксируемой социальной материей, 
но и социальной организацией и обладает 
всеми системными свойствами, а также про-
цессными признаками. Поколение как фор-
ма устойчива, но она текуча.

Поколение – вневременное понятие и 
социальное образование. Оно отражает 
качественные характеристики общности. 
Представители одного и того же поколения 
обладают рядом различных качественных 
характеристик. И именно не возрастное 
(хронологическое, временное), а качествен-
ное многообразие поколенной структуры 
создает многообразие социальной жизни. 
Таким образом, поколение выступает обра-
зом того, что должно быть и того, что есть. 
Это желаемые состояния, действия, соци-
альные практики, которые позволяют обще-
ству быть устойчивым, но при этом постоян-
но совершенствоваться или меняться. 

Устойчивость и изменчивость, устойчи-
вая изменчивость и изменяющаяся устойчи-
вость социальных практик предполагают не-
обходимость обращения к опыту ушедших 
поколений как к архетипам. Новые практи-
ки, пришедшие в современный мир из футу-
рологии, порождают условно новые архети-
пы поколений. Эти архетипы существовали 
в сказках, сказаниях, былинах, мифах, рели-
гиях, а теперь – в фантастике. 

Поколение обладает такими свойствами, 
как: устойчивостью (исторической, соци-
окультурной, поли- изоморфной, т.е. в по-
лиморфизме,  множественности формы и в 
тоже время идентичности, и изоморфности, 
т.е. изменчивости, но узнаваемости по всем 
признакам); возобновляемостью (естествен-
но-природной - биологической, социокуль-
турой – из века в век произносится – «по-
коление» и узнается по этим признакам);  
естественно-природной сменяемостью; ци-
кличностью (одно поколение уходит, другое 
приходит).

В исследованиях, посвященных поколен-
ной и межпоколенной тематике, поколение, 
в основном, определяется как единичное 
образование, например, поколение детей, 
поколение родителей, поколение сверстни-
ков, поколение «модернити», «войны» и 
т.п. Такой подход к определению поколения 
не позволяет рассматривать поколение как 
целостную социальную общность, социаль-
ный организм. Как целостный социальный 
организм поколение изначально противоре-
чиво, так как социальный организм «суще-
ствует как множество отдельных социаль-
ных организмов» (поколение как единичное 
образование - генерация), является «взаимо-
действующим» со средой, «реализует себя 
противоречиво – он становится не один, а 
во множестве». Поколение как единичное 
проявление целого можно определить (обо-
значить) как «локальные случаи реализации 
организменности общества» или «отдель-
ные формы существования социального 
организма»  [1, c. 75].  Локальные проявле-
ния можно определить как множественные 
проявления единой социальной материи.  
С позиции феноменологического подхода 
поколение как социальную материю можно 
рассматривать как феномен, обладающий 
особыми свойствами – качествами, которые, 
с одной стороны, четко фиксируются (на-
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пример, поколение детей, поколение Next и 
т.п.), а, с другой, трудно поддаются эмпири-
ческой фиксации в силу своей динамично-
сти, изменчивости, текучести, дискретно-
сти, латентности,  целостности. 

Как целостная социальная материя и со-
циальный организм поколение является дис-
кретным. Но как локальное проявление це-
лого оно обладают свойствами целостности, 
но не является самодостаточным и целост-
ным. Свойства дискретности и свойства це-
лостности проявляются во взаимодействии 
друг с другом, как локальности с локально-
стью. Можно, в данном случае, использовать 
применяемое Н. Луманом понятие «наблю-
дателя» системы. В определении поколения 
как социальной материи, социального орга-
низма,  можно утверждать, что поколения 
наблюдают друг за другом, наблюдая, всту-
пают во взаимодействия, взаимодействуя, 
взаимно влияют друг на друга и, тем самым, 
видоизменяют друг друга как целостности. 
Рассматривая поколение как взаимодейству-
ющего наблюдателя и как наблюдающего 
актора, напрашивается вывод, что поколе-
ние само в себе, поколение как локальность 
(единичное, локальное проявления целого) 
не может не меняться. Изменения поколения 
и поколений неизбежны в силу объективно 
существующей социальной динамики, диа-
лектических взаимопереходов количества и 
качества, а также в силу того, что поколение 
само в себе и поколение как локальность 
(единичность) обладают и функциональны-
ми свойствами, и, главным образом, свой-
ством изменчивости. Поколению объектив-
но заданы изменчивость и взаимодействие 
как способы бытия и как механизмы пере-
ходов, взаимовлияний, взаимозависимостей.    

Используя отдельные лексические кон-
структы, предложенные исследователями 
социальных трансформаций, можно оха-
рактеризовать поколение как единство вы-
сокой сложности и дифференциации» и как 
«многообразно интегрированные единства» 
или фигурации, «которые люди образуют 
между собой … через соответствующие 
пространственно-временные модели – моде-
ли социального процесса [1; 2; 6; 8]. Поэто-
му важным методологическим основанием 
в исследовании межпоколенных взаимодей-
ствий может являться фигурация как соци-
альная модель процесса, как переплетение 

взаимозависимостей, которые образуются 
посредством языковой коммуникации, в 
которой язык выступает символом. Язык, 
символы как социокультурные формы соци-
альных взаимодействий и взаимозависимо-
стей рассматривает в своих исследованиях  
С. А. Смирнов [5]. 

По мнению Н. Элиаса, динамизм меж-
поколенных взаимозависимостей и исто-
ки межпоколенных конфликтов находятся 
в цивилизационном пространстве, так как 
стандарты и запреты, налагаемые обще-
ством, меняются, а с ними меняется и  по-
рог неудовлетворенности и страха перед со-
циальной жизнью. В процессе цивилизации 
возрастает дистанция в поведении и всей 
психологической структуре между деть-
ми и взрослыми. В этой структуре скрыто 
объяснение того, почему некоторые люди 
или целые группы кажутся нам моложе 
или  более похожими на детей. На основе 
социогенетического закона индивид за ко-
роткий срок своей истории проходит через 
гораздо большее количество процессов, чем 
общество, в котором он живёт. Эти выводы  
Н. Элиаса и его сторонников переплетают-
ся с пониманием «культурного возраста че-
ловека», которое вводит в научный оборот  
С. А. Смирнов.      

Неравномерность индивидуальных жиз-
ненных историй, постоянное непреходя-
щее замещение индивидов из поколения в 
поколение, цивилизационные сдвиги, со-
трансформации локальных и целостных 
систем, индивидуальное многообразие и 
ряд других оснований, таким образом, по-
рождают разноуровневое соотношение куль-
турных возрастов в локальных  целостных 
поколенческих образованиях и, тем самым, 
порождают социальное напряжение, кото-
рое находит своё выражение в динамике 
межпоколенных отношений.

Методологическими предпосылками из-
учения поколения «в самом себе» и поколе-
ния как генерации, являющейся в то же вре-
мя компонентом поколения «в самом себе» 
являются работы, в которых объектами из-
учения являются система и целостность.  
Целостность рассматривается как интер-
гативность, интегративное качество систе-
мы. Логика изучения системы, по мнению  
В. И. Игнатьева, такова: «целостность долж-
на быть рассмотрена как некая совокупность 
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элементов, обладающая определенными ка-
чествами. В этом случае интеграция явля-
ется как одно из качеств. Другим качеством 
взаимодействующих элементов системы 
служит их взаимообусловленность и взаи-
модополняемость. При этом элемент тогда 
является фрагментом системы как цело-
го, когда приобретает свои специфические 
свойства только в пределах данной системы. 
Поэтому целостность объекта раскрывается 
через специфические отношения между ча-
стями как элементами системы» [1, c. 19].   

Поколение как социальная материя, со-
циальный организм представляет собой 
целостность, которая представлена генера-
ционными отношениями четырех-пяти вза-
имосвязанных локальных поколений, вы-
ступающих элементами этой целостности. 
Социальное поколение является продуктом 
интеграции как минимум четырех генера-
ционных поколений в исчислении средней 
продолжительности жизни современного 
поколения в 20–25 лет. В свою очередь,  ге-
нерационные поколения взаимообусловле-
ны самим фактом своего биологического 
происхождения и тем самым взаимодопол-
няемы. Так, А. С. Казеннов подчеркивает, 
что родитель может проявиться только в 
факте рождения ребенка, т.е. отец в сыне, 
отец отца в своем отце и так далее. Биоло-
гическое происхождение является актом со-
циальной взаимообусловленности и взаимо-
дополняемости, так как сразу же возникает 
отношение взаимозависимости: будущее ро-
дительского поколения зависит от будущего 
молодого поколения и наоборот [2]. Любое 
из генерационных поколений может приоб-
рести черты социального поколения только 
в пределах именно социальных взаимозави-
симостей и взаимоотношений. В противном 
случае оно будет обладать иными свойства-
ми и будет являться  чем-то иным, если не 
будет взаимообусловлено и взаимодополня-
емо другими постоянно возобновляемыми 
генерационными поколениями.

Отметим, что изучение поколения на 
примере одного генерационного поколения 
характеризует его только в отдельных свой-
ствах, характеристиках, чертах, ситуатив-

ных проявлениях и даже взаимодействиях. 
Однако понять социальное поколение через 
изучение свойств только одного (даже мно-
гократно изучая) поколения невозможно, так 
как недостаточно представлять объект в рас-
члененном виде как множество его разно-
сторонних определений. Одной из внутренне 
присущих поколению социальных функций 
является взаимодействие, которое имеет 
различные взаимодополняемые и взаимои-
сключаемые, взаимопроникаемые и взаимно 
противоположные формы, содержание, куль-
турные образцы, смыслы, символы, знаки. 

Таким образом, современная социаль-
ная ситуация востребует от педагогической 
практики, формируя личность ребенка, фор-
мировать её как единичное проявление со-
циального поколения. 
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В современный период трансформирую-
щегося российского общества перед пред-
ставителями всех слоев населения встает 
вопрос о выборе стратегии социальной 
адаптации и ценностных ориентиров в не-
простых жизненных условиях. Деидеоло-
гизация и аномия еще более усложняют 
ситуацию. С одной стороны – прагматизм 
и предприимчивость, проявляющиеся за-
частую в форме нахождения везде и всегда 
выгоды с игнорированием нравственных 
ценностей способствуют внешнему успе-
ху, но с другой – пренебрежение моралью, 
духовными ценностями, которые так значи-
мы для менталитета нашего народа, может 
перейти при внешнем успехе в личностную 
драму, потерю смысла жизни, тем более, 
что человек – это существо общественное и 
не может быть целостной личностью, если 
только берет от социума и ничего ему не 
дает. Проблема выбора личностью качеств, 

способствующих успешной и гармоничной 
жизни была актуальна во все времена, но 
особенно это применимо к переходным пе-
риодам в жизни общества, в одном из кото-
рых (и в очередной раз) оказалась сейчас и 
Россия. И у нашей страны, и у каждого чело-
века есть свои ресурсы, которые он исполь-
зует, развивает, пополняет или, наоборот, 
растрачивает, теряет, не восстанавливает и 
т. д. Социальные ресурсы личности – это 
составная часть ее человеческого капита-
ла, совокупность качеств, способствующих 
успешной социализации. «Социальные ре-
сурсы – это совокупность средств, которы-
ми обладает и которые использует человек 
для обеспечения эффективного социального 
функционирования личности и поддержа-
ния оптимального функционального состо-
яния в процессе адаптации» (С. А. Шапкин, 
Л. Г. Дикой) [Цит. По: 2, с. 6]. В настоящей 
статье понятия «социальные ресурсы и со-
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циоадаптивные качества личности» ото-
ждествляются, то есть под социальными 
ресурсами понимаются социоадаптивные 
качества личности, способствующие дости-
жению человеком гармонии с самим собой и 
социумом, Универсумом, преодолению про-
тиворечий между личностью и обществом. 
Как писал в одной из своих работ психолог 
Н. Энкельманн: «… у человека есть только 
две проблемы: правильно обходиться с со-
бой и другими» [4, c. 52]. Однако – как это 
делать и что является правильным, ведь вре-
мена, страны и люди такие разные? Таким 
образом, проблема социальной адаптации и 
социоадаптивных качеств личности всегда 
остается актуальной и особенно это каса-
ется социальных институтов воспитания и 
образования, которые должны готовить по-
коления к жизни в социуме, исходя и из ре-
алий жизни, и опираясь на духовный опыт 
человечества. Конечно, главным институтом 
социализации является семья, но и школа 
исполняет также важные функции при под-
готовке учащихся к жизни. Компетентност-
ный подход в современном образовании на-
правлен на «свободное развитие личности» 
[1, ст. 2, п. 1], в том числе и ее социальной 
компетентности. «Содержание образования 
должно обеспечить: формирование чело-
века и гражданина, интегрированного в со-
временное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; форми-
рование духовно-нравственной личности» 
[там же,ст. 14, п. 12. 2]. 

Какие же качества могут способствовать 
интеграции личности в общество, ее успеш-
ной социальной адаптации? В каком направ-
лении должна проводиться воспитательная 
работа в семье и школе, чтобы подготовить 
ребенка к жизни в социуме, сформировать 
социально-компетентную личность?

В современной науке нет единой точки 
зрения по данному вопросу. Эта пробле-
ма до сих пор остается открытой. Суще-
ствующие публикации в данной области 
можно разделить на две группы, условно 
говоря(если пользоваться терминологией  
М. Вебера) – ценностно-рациональную и 
целерациональную. Авторы публикаций 
первой группы включают в перечень соци-
ально-адаптивных качеств личности обя-
зательно нравственные черты и считают 
духовность (с позиции не теологического,  

а аксиологического подхода) фактором со-
циальной адаптации личности (П. А. Соро-
кин, Э. Фромм , В. Франкл и т. д). И хотя они 
не применяют термины «социальная адапта-
ция, социальные ресурсы» и т. д., но подраз-
умевают то же – качества, способствующие 
интеграции личности в общество. Предста-
вители другого направления не акцентируют 
внимание на нравственных характеристи-
ках адаптирующейся личности, (например  
О. А. Шабанова, А. Инкелес). По мысли 
Лосского Н. О. – «установить правильное 
соотношение между обществом и инди-
видуальным «я» человека могут лишь те 
системы, которые способны дать синтез 
универсализма и индивидуализма. В боль-
шинстве случаев приходится иметь дело 
или с неумеренным универсализмом, при-
нижающим человеческую личность, или 
с чрезмерным индивидуализмом, не ус-
матривающим тех случаев и отношений, 
в которых человеческая личность должна 
подчиниться более высоким социальным 
ценностям» [3, с. 208]. 

Не анализируя вышеперечисленные тру-
ды по данной проблеме автор настоящей ста-
тьи стремится сделать свой вклад в область 
исследований по социальной адаптации и 
предлагает комплекс социоадаптивных ка-
честв личности, применимых и в нашей со-
временной российской действительности. 

Методологической основой предлагаемо-
го исследования является комплексный под-
ход, сочетающий следующие научные под-
ходы и направления:

1. Гуманистическое направление в со-
циологии и психологии, акцентирующее 
внимание на развитии личности и духов-
ности как фактору ее социальной адаптации  
(П. А. Сорокин, Э. Фромм, А. Маслоу,  
В. Франкл и т. д.). 

2. Когнитивная психология и социология, 
рассматривающие процессы социально-
го мышления. ( С. Московичи, Д. Майерс,  
К. А. Абульханова–Славская, Ю. М. Орлов 
и т. д.). 

3. Нормативно-интерпретативный подход 
(М. В. Ромм) и функционально-динамиче-
ский (Е. В. Руденский), рассматривающие 
социальную адаптацию не только как про-
цесс усвоения норм и правил, но прежде 
всего как самореализацию человека, его воз-
можности как субъекта своей жизни. 
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4. Аксиологический подход к рассмотре-

нию понятия « социальная адаптация». 
5. Адаптивный подход к рассмотрению 

понятия «ценности». 
6. Классификация ценностей на ценно-

сти-цели и ценности-средства по подходу  
Р. Мертона и методике М. Рокича. 

Исходя из вышеперечисленного автор 
данной статьи определяет следующее: 

1. Социальная адаптация – это понятие, 
имеющее два взаимосвязанных значения: а)
процесс приспособления человека к соци-
альной среде, б)процесс развития личности, 
механизм, помогающий снять противоречие 
между требованиями и нормами социокуль-
туры и интересами и потребностями лично-
сти, принадлежащей данной социокультуре, 
одновременно способствуя актуализации и 
развитию этой личности. 

Это определение социальной адаптации 
является базовым для данной статьи. 

2. Ценности являются важным социаль-
ным ресурсом личности, способствующим 
успешной социализации. 

3. Социоадаптивные качества (или соци-
альные ресурсы личности) являются также 
инструментальными ценностями-средства-
ми, с помощью которых достигаются базо-
вые ценности-цели – например, успешная 
социализация, гармоничное общение с окру-
жающим миром и собой, ощущение счастья 
в зависимости от индивидуальности. 

Далее перейдем к анализу социоадап-
тивных качеств (или ценностей– средств), 
рассматриваемых автором настоящей ста-
тьи. В ней, прежде всего, акцентируется 
внимание на постулате, утверждающем, что 
духовность является фактором успешной 
социальной адаптации личности и жизне-
способности, как личности, так и общества 
в целом. Личность должна обладать не толь-
ко качествами предприимчивости и праг-
матизма, но и нравственными духовными 
качествами. Конкурентоспособность такой 
личности не ослабнет, а наоборот она ста-
нет сильнее и устойчивее. Автором данной 
статьи предлагается вариант адаптивной 
модели социального мышления как способа 
отношения человека к социальной действи-
тельности и самому себе. В качестве такой 
модели выдвигается понятие «позитивное 
(то есть здоровое) мышление», способству-
ющее выживанию и развитию человека и об-

щества. Позитивное мышление основано на 
реализации личностью потенциала консен-
сиализма, ее направленности на присвоение 
нравственных ценностей и является прояв-
лением духовности и фактором социальной 
адаптации в современном мире. Эта модель 
включает в себя следующие характеристи-
ки, которые автор дан ной статьи определя-
ет как социоадаптивные качества личности, 
являющиеся для современного российского 
социума и мирового демократического со-
общества со циальными ценностями. 

1. Гуманистическое мировоззрение, опо-
ра на общечеловеческие ценности. 

2. Реалистический оптимизм
3. Мотивация роста, стремление к само-

актуализации. 
4. Креативность, творческое отношение к 

жизни в целом. 
5. Холистический целостный взгляд на 

мир с позиции разума (но не рассудочности), 
отношение ко всему (в том числе и к себе), 
как важной части мирозда ния, объективный, 
адекватный взгляд на мир, принятие его как 
данности, способ ность перевести энергию 
психоэмоционального напряжения в русло 
конструктив ной деятельности (не игнориро-
вание эмоций или подавление их, а управле-
ние ими). 

6. Самоэффективность, безусловная лю-
бовь к себе, доброжелательность, терпи-
мость, уважение себя и других; эмпатия, 
способность сопереживать, пони мать себя и 
других; сотрудничество, а не соперничество 
как основа социальных отношений. В слу-
чае необходимости дать отпор сделать это 
по возможности мирно – с юмором, спокой-
ствием, игнорированием, сочуствием и т. д. 
( Способность понять, что зачастую человек 
кричит не потому что он плохой, а потому 
что ему плохо). 

7. Самостоятельность, стойкость взгля-
дов и убеждений в сочетании с гибко стью 
мышления, умение изменить устаревшие 
личностные конструкты в зависи мости от 
ситуации. 

8. Эстетическое отношение к жизни, уме-
ние находить прекрасное при общении с 
людьми, природой , искусством. 

9. Владение различными методами психо-
техники с целью саморегуляции. 

Главным постулатом данного этико-пси-
хологического комплекса составляющего 
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модель позитивного мышления как способа 
социоадаптивного (позитивного) отношения 
к жизни является следующий (определяю-
щий его центральную позицию) – человеку 
необходимо видеть в жизни не только труд-
ности и проблемы, но и возможности и пути 
их решения. Ему от природы дана творче-
ская сила, огромный внутренний потенциал, 
позволяющий решать проблемы и преодоле-
вать трудности, если не на внешнем, то на 
внутреннем уровне путём выбора отноше-
ния к ситуации, её разумной интерпретации. 
Необходимо видеть в жизни не только отри-
цательное, но и положительное и не игнори-
ровать наличие в ней светлых моментов. 

Рассмотрев данный комплекс перейдем к 
некоторым выводам. 

1. Проблема содержания социальных ка-
честв личности, способствующих социаль-
ной адаптации мало разработана на уровне 
научного знания(ее разработка чаще всего 
связана с научно-популярной, заниматель-
ной литературой). 

2. Cовременная школа должна выбирать 
ориентиры для подготовки учащихся к пол-
ноценному социальному функционированию 
в будущей взрослой жизни и не только на 
уровне знаний учебных предметов, а на уров-
не ориентировки в жизненных ситуациях. 

3. В школах надо развивать не только 
тело, но и дух, психику, внутреннюю сферу, 
мир личности, научить ребенка основным 
методам саморегуляции, особенно на уровне 
интерпретации той или иной ситуации адап-
тивным (а не дезадаптивным) образом. 

4. Необходимо ввести в школах (как 
обязательный компонент) не только физи-
ческую, но и психическую гимнастику и 
усилить этическую и эстетическую состав-
ляющие развития, чтоб укрепить стрессоу-
стойчивость ребенка. Одними физическими 
упражнениями этого не сделаешь. 

5. Можно взять за основу различные под-
ходы к содержанию социальных ресурсов, в 
том числе и вышеприведенную модель по-
зитивного мышления. 

Нашему обществу, особенно в настоящей 
ситуации нужна свободная, стрессоустой-
чивая личность, способная противостоять 
негативным воздействиям социальной сре-
ды и управлять своими инстинктами и от-
рицательными эмоциями. И духовность и 
культура личности (вопреки распространен-

ным стереотипам) сделают ее сильнее, а не 
слабее. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные примеры в истории человечества. 
Поэтому, (по мнению автора данной статьи), 
в процессе формирования у учащихся со-
циальной компетентности за основу целе-
сообразно брать модели социоадаптивных 
качеств, включающие в себя нравственную 
составляющую. 
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В современной науке достаточно боль-
шое внимание уделяется молодёжной про-
блематике в целом и, в частности, вопро-
сам самоопределения молодых людей в 
социально-исторической действительности. 
Анализ психолого-педагогической и соци-
ологической литературы отечественных и 
зарубежных авторов позволяет определить 
молодёжь как неоднородный социокуль-
турный феномен, который обладает само-
стоятельным статусом в обществе, а также 
комплексом функций и задач, сформулиро-
ванных частично обществом на конкретном 
историческом этапе (отражение экспли-
цитных характеристик), а частично пред-
ставителями самой молодёжи, учитывая 
личностную ситуацию развития (отражение 

имплицитных характеристик). Решение этих 
задач и эффективное выполнение функций 
приводят к корреляции ценностных ориен-
таций и моделей поведения, способствуя тем 
самым адекватной социализации личности, 
существенным социально-психологическим 
механизмом которой являются процессы 
идентификации и самоидентификации мо-
лодых людей [2]. Поэтому так важно, в ка-
ких средовых условиях молодой человек ос-
ваивает новые социальные роли, развивает 
способности, обретает свое становление как 
личность. 

Общественные организации, особенно 
негосударственного вида, получившие в ев-
ропейских странах справедливое название 
«третьего сектора» в экономике, приобрета-

УДК 316.3/.4+37.0
Юрочкина Ирина Юрьевна

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитательных систем, 
Новосибирский государственный педагогический университет, i. yurochkina@gmail.com, Новосибирск

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЁЖИ  
В УСЛОВИяХ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 Аннотация. В данной статье расширяются методологические представления отдельных 
концепций европейской науки о формировании социальных компетенций молодёжи. Отдель-
ное внимание уделено анализу различных научных подходов к изучению феномена и моделей 
социальных компетенций, выявлены их компоненты. Также статья направлена на изучение 
теоретических оснований, объясняющих влияние общественных организаций на развитие со-
циальных компетенций молодёжи. 

Ключевые слова: молодёжь, компетенции, социальные компетенции, модели и компоненты 
социальных компетенций, общественные организации. 

Yurochkina Irina Juryevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Chair of Theory and Methodology of 

Educational Systems, Novosibirsk State Pedagogical University, i. yurochkina@gmail.com, Novosibirsk

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCES OF YOUNG PEOPLE 
IN THE TERMS OF ACTIVITIES OF PUbLIC ORGANIZATIONS: THE 

THEORETICAL ASPECT

Abstract. In this paper, the methodological views of various concepts of European science about 
the formation the social competences of young people are extended. Special attention is devoted to 
the analysis of different scientific approaches on studying the phenomenon and models of social 
competences. Besides, the components of social competences are identified. Also the article is 
focused on researching the theoretical foundations that explain the influence of public organizations 
on formation and development of the youth social competences. 

Keywords: youth, competences, social competences, models and components of social 
competences, public organizations. 

mailto:i.yurochkina@gmail.com
mailto:i.yurochkina@gmail.com


166 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

воСпитание и Социализация
ют все большую популярность среди моло-
дых людей [1, с. 273-274], базовым потреб-
ностям возраста, позволяя в свободное от 
учебы и других обязательных дел обогатить 
опыт социального взаимодействия, обна-
ружить/развить отдельные положительные 
качества и способности, приобрести первый 
опыт профессиональной деятельности, раз-
вить необходимые социальные компетен-
ции, важные для полноценного функциони-
рования в социальном окружении. 

В научной литературе можно обнаружить 
множество дефиниций понятий «компе-
тенция», «компетентность», однако, отсут-
ствует единая точка зрения относительно 
содержательного наполнения терминов.  
В отечественной науке накоплен обшир-
ный пласт исследовательской литературы, 
раскрывающей как сущность социальных 
компетенций личности, так процесс их фор-
мирования М. С. Каган, М. М. Бахтин, и 
др.), изучен аксиологический аспект пробле-
мы формирования социальных компетен-
ций (В. И. Гинецинский, А. В. Кирьякова,  
В. А. Сластёнин). Обоснование представле-
ний о социальных компетенциях в контексте 
реализации человеком самого себя в соци-
уме представлено в трудах Л. И. Божович,  
В. В. Краевского, А. В. Хуторского, 
И. С. Кона и др. Генезис, структура, функ-
ции, проблемы межличностного взаимо-
действия как условия и средства формиро-
вания социальных компетенций личности 
представлены в трудах Г. М. Андреевой,  
А. А. Бодалёва, В. А. Кан-Калика, А. В. Му-
дрика, Б. Д. Парыгина, А. К Марковой и 
др.). Также в качестве теоретико-методо-
логических оснований изучения различ-
ных аспектов данной проблемы использу-
ются труды американских исследователей  
(A. H. Maslow, A. Adler, E. L. Berne, G. Bar-
ret, N. J. Smelser, J. M. Ratliff, J. Coleman,  
J. D. Weinstein и др.), немецких и француз-
ских авторов (M. Heidegger, K-J. Tillmann,  
D. E. Durkheim и др.,). Одним из классиче-
ских определений социальных компетенций 
является дефиниция британского психолога 
и социолога Дж. Равенна (John Raven), кото-
рый определяет понятие компетентности как 
специфической способности, необходимой 
для эффективного выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной области, 
и включающей узкоспециальные знания, 

особого рода предметные навыки, способы 
мышления, а также понимание ответствен-
ности за свои действия. Дж. Равеном дается 
и первое развернутое толкование феномена 
компетентности, состоящей, по мнению ав-
тора, «из большого числа компонентов, мно-
гие из которых относительно независимы 
друг от друга... некоторые компоненты от-
носятся скорее к когнитивной сфере, а дру-
гие  – к эмоциональной... эти компоненты 
могут заменять друг друга в качестве состав-
ляющих эффективного поведения» [Цит. по: 
5, с. 114] . Как подчеркивает автор, сущность 
всех видов компетентности заключается в 
том, что они являются «мотивированными 
способностями», проявляющимися в лич-
ностно значимой для субъекта деятельно-
сти, причем ценностный аспект является ре-
шающим при определении компетентности

Вместе с тем, представляется целесоо-
бразным расширение методологических 
представлений за счет изучения исследова-
ний других европейских авторов, чьи тру-
ды менее известны в отечественной науке, 
однако вызывают особый интерес в связи 
с глубокой теоретической традицией, под-
тверждённой современными валидными эм-
пирическими исследованиями. В частности, 
речь идет о трудах польских ученых. Так, 
J. Skrzypczak в качестве ключевых считает 
социальные компетенции, способность к 
эвристическому мышлению, умение само-
стоятельно добывать знания, а также компе-
тенции в сфере межличностного общения. 
По мнению автора, «компетенция является 
способностью к чему-либо, зависимой в 
одинаковой степени как от знания входящих 
в них умений, навыков, так и от уверенности 
в возможности воспользоваться этими спо-
собностями» [Цит. по: 4, с. 20]. В качестве 
наиважнейших характеристик компетентно-
сти W. Okoń выделяет «знания, умения и мо-
тивацию» [Цит. по: 3, с. 13]. M. Szczepańska, 
трактуя компетентность с педагогической 
точки зрения, характеризует её «как цель 
деятельности или её источник» [Цит. по:  
5, c. 201]. 

Социальные компетенции, понимаемые 
как «комплексные умения, обусловливаю-
щие способность эффективно справляться 
с определённого рода социальными ситуа-
циями, полученные человеком в процессе 
социальной практики» [6, c. 7], находятся 
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в кругу научных интересов A. Matczak. По 
мнению M. Czerepaniak-Walczak, этот тер-
мин чаще всего используется для описания 
предрасположенности человека, которая 
приобретается через обучение в течение 
жизни за счет определённого уровня спо-
собностей, обусловливающих эффективную 
деятельность в какой-либо социальной сфе-
ре» [Цит. по: 5, c. 226]. В том же русле отно-
сительно данного вопроса мыслит M. Agryle  
[4, c. 133], добавляя к обозначенным состав-
ляющим способность влиять на других лю-
дей в социальных ситуациях. Приведенные 
примеры являются простыми дефинициями. 
Более сложные – предполагают, что наибо-
лее важными чертами социальных компе-
тенций являются особенности личности – 
особенно мотивы поступков, способности, 
аспект видения самого себя или своей соци-
альной роли [Приводится по: 6, с. 134]. 

Таким образом, можно выделить две груп-
пы дефиниций социальных компетенций. 
Первая из них концентрируется на приобре-
тенных позициях, отношениях, поведении, 
либо на естественных умениях справлять-
ся с жизненными проблемами посредством 
опоры на познавательные и социальные 
способности. Вторая группа дефиниций об-
ращает внимание на эмоциональное и мо-
тивационное значение оценок и ожиданий 
человека относительно его адаптационных 
способностей. Выделенные группы дефини-
ций объединяет концепция F. Masterprasqua, 
который определил компетенцию как «адап-
тивные, сравнительные, эмоциональные, 
поведенческие и социальные атрибуты, до-
полненные более или менее осознанными 
убеждениями человека, касающимися его 
доступа к таковым атрибутам либо возмож-
ностей их использования в жизни» [Цит. по: 
5, с. 111], как правило, направленных на до-
стижение индивидуальных целей. 

Следовательно, в данной концепции 
социальные компетенции связаны с эмо-
ционально-нормативным компонентом, 
отражающим позитивное отношение к обо-
значенной задаче, цели, ситуации или про-
блеме. В этой связи, по нашему мнению, 
нужно привести дефиницию компетенций, 
в особенности «автокреативных», которые 
дает M. Dudzikowa [Цит. по: 6, с. 87], трактуя 
их как «познавательные структуры, состоя-
щие из определенных способностей, уси-

ленных знаниями и опытом, выстроенные на 
основе системы убеждений», позволяющие 
личности в разных социальных контекстах 
инициировать и эффективно достигать изме-
нений в собственной личности, соответству-
ющих желательным для себя стандартам. 
Такое структурное видение компетенций 
можно сравнить с двумя видами убеждений: 
нормативные – обозначающие соответству-
ющие ценности – цели самоопределения 
личности, сопряженные инструментальным 
соподчинением с совокупностью её жизнен-
ных устремлений, следующих из принятой 
ею общей картины мира и ее места в нем, 
а также директивные убеждения, которые 
указывают пути реализации этих ценностей 
с помощью разного рода поступков и видов 
деятельности. 

Третья группа дефиниций – те, которые 
можно обозначить как комплексные. Они 
трактуют компетенцию как сложную особен-
ность субъекта, являющуюся производной 
знаний, умений, убеждений, мотивации, 
эмоций и ценностных ориентаций. Одной из 
наиболее репрезентативных можно считать 
позицию D. Lewiata, утверждающего, что 
«компетенция как динамичная структура 
является функцией взаимодействия знаний, 
эмоций и поведения» [Цит. по: 3, с. 14]. 

 Некоторые авторы (J. Skrypczak, A. Bocz-
kowski) выделяют также уровни сформиро-
ванности социальных компетенций, которые 
зависят от знаний, умений, навыков, способ-
ностей, социального опыта, профессиональ-
ного опыта и других факторов. В качестве 
одного них A. Piotrkowska [4, с. 77] называет 
«социальный интеллект», предопределяю-
щий уровень социальных компетенций. Де-
финиции этого термина, используемого оди-
наково широко, как в психологии личности, 
так и в социальной психологии, разнятся.  
В психологии способностей это «определен-
ный интеллектуальный потенциал, на кото-
рый накладывается ряд элементарных спо-
собностей, таких как способность узнавания 
и интерпретации разнородной социальной 
информации, а также знание социальных 
норм и умение функционировать в разных 
социальных контекстах». В психологии лич-
ности социальный интеллект понимается 
как совокупность определенных черт (по-
ведения, отождествления), а в социальной 
психологии так наиболее часто называют 
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как раз социальную компетентность. 

Попытку развязать терминологическую 
путаницу и разведения понятий социальной 
компетентности и социального интеллекта 
предпринимает M. Szczepańska [Приводит-
ся по: 5, с. 141-143]. Отождествляя понятия 
социальных компетенций и социального 
интеллекта, она определяет их как: общую 
тенденцию к навязыванию и поддержанию 
социальных контактов; способность к вос-
приятию и пониманию вербальных и не-
вербальных сообщений; умения контроли-
ровать, преобразовывать и приспосабливать 
собственные эмоции и поведение к ситуации 
и ожиданиям других; стремление к управле-
нию и манипулированию другими. 

Значимой для изучения данной проблемы 
представляется упорядоченная классифи-
кация разных трактовок социальных ком-
петенций U. Jakubowskiej [Приводится по:  
6, с. 230-235], которая выглядит следующим 
образом:

– Компетенция как общая способность и/
или умение: речь идет об интерперсональ-
ных способностях человека, имеющих не-
специфичный характер, проявляющихся в 
различных социальных контактах. 

– Компетенция как адаптационная спо-
собность. Основой такого понимания явля-
ется коммуникативная компетенция, опреде-
ляемая как умение выстраивания личностью 
высказываний и взаимодействий, адекват-
ных объективной социальной ситуации, а 
также субъективному образу ситуации, соз-
данной партнером. 

– Компетенция как способность или уме-
ние выстраивания эмоциональных связей и 
отношений. 

– Компетенция как эффективная комму-
никация, основанная на интерпретации со-
общения партнера взаимодействия в соот-
ветствии с его намерениями. 

– Компетенция как способность или уме-
ние достижения собственных целей без уяз-
вления своего и чужого чувства собствен-
ного достоинства. Для выполнения этого 
условия личность должна быть наблюда-
тельна, социально восприимчива. 

– Компетенция как совокупность спец-
ифичных инструментальных умений, по-
нимаемых как «психологическое состоя-
ние, активизированное контекстуальными 
условиями социальных связей». В таком 

понимании характерной чертой является со-
стоятельность человека в межличностных 
контактах, то есть умение достижения соб-
ственных целей. 

Интегрировав все приведенные интер-
претации социальных компетенций, U. Ja-
kubowska [Цит. по: 6, с. 237] формулирует 
собственное видение этого понятия как 
«психологической предрасположенности и 
умения гибкого, соответственного норма-
тивным образцам, реагирования в процессе 
коммуникации (непосредственным спосо-
бом либо с использованием дополнитель-
ных средств вербального и символическо-
го характера)», с одновременным учетом 
собственных стремлений. Трактуемая так 
социальная компетентность требует нали-
чия специфических способностей, комму-
никативных умений, обладания личностью 
позитивной самооценкой, эмпатийностью, 
ассертивностью и т. д. В результате обна-
руживаются позитивные результаты соци-
ального поведения, которые позволяют вы-
страивать положительные межличностные 
контакты, эмоциональные связи с другими, 
реализовывать инструментальные и меж-
личностные цели. 

В исследовательской литературе мож-
но обнаружить также модели социальных 
компетенций. Кроме прочих, это, например, 
модель S. Greenspana и M. Agryle. В понима-
нии S. Greenspana, социальные компетенции 
можно трактовать тремя способами [Приво-
дится по: 5, с. 240-242]:

1) как способность к достижению соци-
альных целей, причем сторонников данной 
трактовки интересуют сами цели, которые 
способна достичь личность, а не определен-
ные способы социального поведения, веду-
щие к достижению поставленных целей;

2) как совокупность индивидуальных 
характеристик (темперамент, характер, со-
циальное сознание, наличие социальных 
ролей), которые могут быть ранжированы в 
соответствии с важностью достижения со-
циальных целей;

3) как способность или совершенствова-
ние приобретенных реакций в соответству-
ющих социальных ситуациях. Это направле-
ние трактует социальные компетенции как 
межличностные отношения, которые лич-
ность выстраивает с целью приобретения 
социального статуса в процессе освоения 
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социального окружения. 

В свою очередь, M. Agryle предложил 
модель социальных компетенций, в которой 
указывает на черты социально компетент-
ной личности. Такими чертами являются 
[Приводится по: 3, с. 17-20]:

А) Ассертивность, понимаемая в данном 
случае как способность оказания воздей-
ствия на других (равно как и быть самому 
устойчивым к воздействиям извне), являю-
щаяся одновременно противоположностью 
агрессии и пассивного поведения;

Б) Гратификация – эффект поддержки в 
социальных ситуациях, который основыва-
ется на поддержке других и повышения чув-
ства собственного достоинства;

В) Невербальная коммуникация, выража-
ющаяся в определённого рода жестах, мими-
ке, интонационном разнообразии, позе тела. 

Г) Вербальная коммуникация – пред-
ставляет собой одну из ключевых состав-
ляющих социальной компетентности. Пре-
жде всего – это способность к диалоговому 
взаимодействию, когда самое небольшое 
высказывание должно быть понятно для со-
беседника. Следует отметить, что некоторые 
отечественные коллеги в своих публикаци-
ях подчёркивают особую роль профессио-
нального образования в формировании ком-
муникативных компетенций молодёжи  
[3, с. 17-20]

Д) Эмпатия – является способностью 
разделения эмоций, переживаемых другим 
человеком и понимания его точки зрения, 
способностью к сопереживанию ситуации 
другого человека. Эмпатия тесным образом 
связана со взаимодействием, основана на 
обращении внимания одновременно на свои 
цели и цели другого человека, чтобы и одни 
и другие могли быть достигнуты. Большин-
ство видов социальной активности требуют 
участия больше, чем одной личности, поэто-
му так важно сотрудничество в реализации 
социальных способностей. 

Е) Анализ и разрешение проблем, при 
этом познавательные факторы являются 
важными в некоторых аспектах социальных 
компетенций: 1) поведение регулируется 
посредством существования определенных 
неформальных условий, известных другим 
людям – при этом, если условия, относя-
щиеся к связи с другими, не соблюдаются, 
связи между ними могут распасться; 2) сле-

дует выяснить истинную природу ситуации 
и связей; 3) можно повысить уровень ком-
петенции посредством привития определен-
ного числа базовых правил, регулирующих 
социальный обмен. 

Ж) Самопрезентация. Речь идет о свя-
зи социальных компетенций с оценкой «Я» 
лиц, вступающих во взаимодействие, и соз-
дание относительно других требований к их 
способу реагирования. Образ самого себя – 
собирательное понятие, определяющее гра-
ницу позитивного представления себя. 

З) Способности в различных ситуациях и 
связях. Некоторые из общих черт личности, 
например, экстраверсия, коррелируются с 
социальными компетенциями. Эти черты 
личности развиваются в процессе социаль-
ного взаимодействия. 

Модель социальных компетенций U. Ja-
kubowskiej [Приводится по: 5, с. 133-135] 
включает в себя ряд следующих соподчи-
нённых компонентов:

– Обусловленность и корреляты социаль-
ных компетенций (познавательные способно-
сти, адекватная положительная самооценка, 
формулирование положительных установок 
по поводу партнера, эмпатия и др.). 

– Специальные способности (принятие 
разнообразия «Я-публичного», «риториче-
ская» чувствительность, внимательность, 
наблюдательность и др.). 

– Коммуникативные умения: подача и 
восприятие (адекватная интерпретация вер-
бальных и невербальных сообщений пар-
тнера, активное слушание, способность 
соотнесения коммуникативных действий с 
социальным контекстом, гибкость коммуни-
кативных стратегий и т. д.). 

– Эффективность коммуникации (адапта-
ция, выстраивание эмоциональных связей, 
нахождение социальной поддержки, удов-
летворение от межличностных контактов, 
реализация инструментальных общих целей 
общения и др.). 

R. Urbański-Korż [4, с. 9-10] произвел раз-
деление социальных компетенций, учитывая 
следующие критерии: сферы социальной 
жизни и механизмы регулирования социаль-
ных отношений, роль личностных компе-
тенций в социальных взаимодействиях, воз-
растная категория участников социальной 
жизни, постоянство компетенции, область 
социальной доступности, поколенческая 
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локализация, уровень объективности соци-
альных компетенций. Отдельное внимание 
автор уделяет формированию социальных 
компетенций в молодёжном возрасте. 

Обзор приведенных выше дефиниций 
показывает, что понятие социальной ком-
петентности широко используется в ис-
следованиях социогуманитарных наук раз-
личных стран (социология, психология,  
и др.) . С позиции отечественной педагогики, 
по мнению автора данной статьи, в общем 
виде её можно свести к совокупности соци-
альных компетенций, определяющих спосо-
бы использования собственных задатков и 
способностей, применения приобретенных 
умений, подкреплённых определенными 
теоретическими знаниями, опытом прак-
тической деятельности, сформированных 
инструментальных и базовых основаниях,  
а также мотивацией (внешней и внутренней) 
для того, чтобы эффективно справляться с 
социальной ситуацией в определённых сфе-
рах жизнедеятельности личности. 

Социальные компетенции молодые люди 
приобретают и развивают в основном в пе-
риод активной вторичной социализации. 
Благоприятной средой для этого являются 
различного рода общественные организации 
и объединения. Существуют различные на-
учные концепции, объясняющие желание 
молодых людей участвовать в подобного 
рода организациях, а также их влияние на 
формирование и развитие социальных ком-
петенций личности. Одной из таких теорий 
является теория воспитывающей среды, из-
учающей взаимное влияние среды и лич-
ности на разных этапах онтогенеза. Так,  
H. Radlińska и A. Kamiński определили вос-
питывающую среду как среду жизнедея-
тельности, являющуюся совокупностью ус-
ловий, в которых находится человек, а также 
факторов, формирующих и изменяющих 
личность, воздействующих постоянно или в 
течение длительного времени [Приводится 
по: 3, с. 21-22]. С этой точки зрения важным 
моментом являются задачи по усвоению мо-
ральных ценностей и соответствующих им 
моделей социального поведения, регулиру-
емые отдельными референтными личностя-
ми, социальными группами, институтами. 

Теорией, учитывающей человеческий 
фактор в изменении среды и отдельных ком-
петенций личности, является так называ-

емая теория социальных сил (H. Radlińska,  
U. Przecławska, A. Olubiński) [3, с. 23]. В об-
щем виде, социальные силы – это совокуп-
ность определенных факторов и ценностей, 
функционирующих в среде в индивидуаль-
ных и групповых формах, явных или скры-
тых потенциалов, выражающихся в пози-
тивном действии на социальную ситуацию в 
целом и на социальное развитие отдельных 
личностей. То есть, социальные силы – это 
элементы среды, которые обладают реаль-
ной возможностью преобразования суще-
ствующей социальной действительности. 

Проблематику деятельности молодёжи 
в общественных организациях, их воздей-
ствию на личностные характеристики мож-
но также обнаружить в сфере социологии 
в так называемой концепции социальных 
укладов (F. Znaniecki, E. Marynowicz-Hetka и 
др.) [5, с. 101-112]. Данная концепция опи-
рается на тезис о том, что социальные явле-
ния делятся на так называемые социальные 
действия, то есть действия, объектом воз-
действия которых являются отдельные люди 
или группы людей, а также социальные цен-
ности, репрезентуемые отдельными людьми 
и группами. Базовым элементом этой тео-
рии, являются социальные действия, пони-
маемые как поступки субъекта (индивиду-
ального или группового характера), то есть 
система действий и динамичный комплекс 
ценностей, среди которых доминирующими 
являются социально ориентированные. Если 
брать во внимание организации просоциаль-
ной направленности (в которых, по мнению 
исследователей, более всего востребованы, 
а также, более благоприятны условия для 
развития социальных компетенций), то ин-
тересной является концепция «родственного 
подбора» (E. Aronson, T. Wilson, R. Akret)  
[3, с. 24-25]. Опирается она на базовом пред-
положении, что охотнее человек оказывает 
помощь родным, близким людям, так как 
таким образом увеличивается возможность 
передачи генов следующим поколениям.  
Но в рамках данной теории речь идет не 
только о родственной близости (она может 
быть социальная, антропологическая, цен-
ностная и т. д.). Базовыми нормами, лежа-
щими в основе просоциальных действий 
являются норма взаимности (E. Aronson,  
T. Wilson), а также норма так называемой 
социальной ответственности (J. Reykowski), 
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предполагающая помощь тем, судьба кото-
рых зависит от общества и отношения к ним 
окружающих. 

Взаимопротивоположными и важными 
для видения глубины изучаемой пробле-
мы являются теория социального обмена  
(E. Aronson, T. Wilson, R. Akret) (с точки зре-
ния которой, люди действуют во благо обще-
ства, чтобы получить как можно большую 
выгоду и избежать расходов) и гипотеза аль-
труизма (с этой позиции, мы осуществляем 
помощь другим за счет развитой способности 
к эмпатии, действуем лишь с целью помочь 
другому человеку (группе, социуму), не об-
ращая внимания на свои интересы и нужды). 

Теоретической концепцией, объясняю-
щей мотивацию участия в общественных 
организациях, особенно просоциального 
характера, является также гипотеза редук-
ции негативного эмоционального состоя-
ния. Основной тезис этой гипотезы: помощь 
другим приносит освобождение от разных 
негативных чувств и эмоций, равно как и 
хорошее самочувствие побуждает нас к по-
мощи другим людям и к преобразованию 
социальной действительности. По мнению 
J. Reykowskiego [Приводится по: 3, с. 27], 
возможно выделить ряд причин, ведущих 
к поведению, приносящую пользу другим: 
возможность позже «использовать» партнера, 
привлекательность партнера, привлекатель-
ность самих действий, угроза наказания в слу-
чае невыполнения просоциальных действий 
либо ожидаемая награда за их выполнение. 

Анализируя деятельность молодых лю-
дей в общественных организациях с пер-
спективы задач, решение которых зависит 
от наличия у них определенных социальных 
компетенций, также можно рассматривать 
в категориях деятельностной теории. Так,  
T. Tomaszewski подчеркнул в своих рабо-
тах два аспекта работы: направленность 
и организация [Приводится по: 4, с. 127]. 
Существенной чертой организации целе-
направленного поведения является то, что 
личности предоставляется возможность 
выявить функциональную целостность дей-
ствий, имеющих начало, развитие и конец, 

характеризуемый посредством достигнутых 
результатов. При этом следует разделять 
объектные и субъектные условия, структура 
действий которых зависит от характеристик 
исполнителя, деятельного субъекта, базовы-
ми элементами действий которого являются: 
восприятие информации, принятие реше-
ния, действие согласно принятому решению. 
Это, в свою очередь, тесным образом связа-
но с наличием общих и специальных компе-
тенций субъекта. 

Таким образом, теоретико-методологиче-
ские основания изучения социальных ком-
петенций молодёжи позволяют рассматри-
вать условия деятельности общественных 
организаций и объединений как благопри-
ятную среду для их проявления, формиро-
вания, развития. Об этом свидетельствует 
ряд современных исследований зарубежных 
ученых (B. Wciórka, E. Giermanowska, A. Ka-
nios, J. Dąbrowska и другие), выводы кото-
рых следует учесть при организации работы 
с молодёжью в российских условиях. 
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Одним из определяющих свойств совре-
менного общества можно назвать быстроту 
изменений, которые пронизывают все сферы 
жизни. Еще какое-то время назад, овладев 
какими-либо знаниями или какой-либо тех-
нологией в производстве или в управлении, 
можно было опираться на это в течение мно-
гих лет. В современном мире важным стано-
вится не текущее владение специальными 
навыками, а способность эти навыки быстро 
осваивать по мере необходимости. Такую 
способность обеспечивают уже не профес-
сиональные знания и умения, а глубинные 
личностные качества человека, которые яв-
ляются основой для овладения специальны-
ми знаниями. Поэтому важность развития 

личности, ее самопонимание, самореализа-
ция для современного общества выходят на 
первый план. 

Саморазвитие является фундаменталь-
ной способностью человека, его внутрен-
ней и внешней деятельностью по созданию 
нового в своем сознании, переживаниях и 
поведении. Эта деятельность происходит в 
соответствии с побуждениями внутренней 
субъективной реальности, требованиями 
социально-нормативного пространства и 
жизненными задачами. «Личностное само-
развитие человека реализуется при помощи 
социокультурных психологических средств 
как орудий и способов воздействия человека 
на самого себя с целью достижения направ-
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ленных самоизменений» [1, c. 36]. 

Появившаяся в обществе потребность 
в личности, которая стремится к самораз-
витию, подразумевающему постижение и 
выражение своих способностей и талантов, 
вскрыла отсталость нынешней образова-
тельной парадигмы. Инструменты самораз-
вития личности, традиционно рассматри-
ваемые как часть системы образования, в 
современном обществе не удовлетворяют 
необходимым требованиям. Современная 
ситуация «связана с исчерпанностью основ-
ной педагогической парадигмы (классиче-
ской системы образования). Это проявляет-
ся в том, что становятся неэффективными 
традиционные цели, содержание и формы 
образования – обучение знаниям и учеб-
ным предметам, школьно-урочные или 
лекционно-семинарские формы препо-
давания, сведение обучения к усвоению, 
а форм школьной жизни – к дисциплине»  
[там же, с. 10]. Существующая система об-
разования все еще рассматривает личность 
как объект, который можно формировать со-
гласно установленным требованиям. 

С точки зрения насущных потребностей 
общества целью новой парадигмы обра-
зования должно стать всестороннее, гар-
моничное, целостное творческое развитие 
человека, поскольку без такого человека 
немыслимы ни экономика, ни общество, ни 
прогресс. Именно поэтому в конце XX – на-
чале XXI вв. появилась потребность в раз-
витии образования, обращенного к человеку 
не как к объекту – средству, а как к субъек-
ту, обладающему творческим потенциалом. 
Одним из инструментов образования ново-
го типа можно назвать коучинг, который 
появился в недрах бизнес-образования и 
стал активно проникать в другие его сферы.  
У. Голви, первоначальный идеолог и созда-
тель понятия коучинга, определил сущность 
коучинга как «раскрытие потенциала чело-
века с целью максимального повышения его 
эффективности. Коучинг не учит, а помогает 
учиться» [8. с. 17]. 

Термин «коучинг» широко распростра-
нен во всех экономически развитых странах. 
Коучинг называют профессией XXI века. 
Он развивается по многим направлениям: 
личный коучинг, профессиональный коу-
чинг, бизнес-коучинг, корпоративный коу-
чинг и др. «Общепринятого определении 

коучинга не существует». Однако «осново-
полагающим принципом коучинга является 
твердая уверенность в том, что практически 
все люди обладают гораздо большими вну-
тренними способностями, чем те, что они 
выказывают в своей повседневной жизни»  
[3, с. 32]. 

В соответствии с определением и фило-
софией коучинга, декларируемой Междуна-
родной Федерацией Коучинга, «професси-
ональный коучинг – это процесс оказания 
профессиональных услуг, помогающий кли-
ентам добиваться качественно новых резуль-
татов в своей личной и профессиональной 
жизни. Процесс коучинга позволяет клиен-
там углубить свои познания, улучшить эф-
фективность и повысить качество жизни.  
На каждой из встреч клиент выбирает цель 
разговора, в то время как коуч слушает и 
вносит вклад в форме наблюдений и во-
просов. Такое взаимодействие проясняет 
ситуацию и побуждает клиента к действию. 
Коучинг ускоряет процесс продвижения 
клиента к его цели, помогая ему сосредото-
читься на желаемом результате и открывая 
более широкий выбор альтернатив. В коу-
чинге основное внимание сосредотачивает-
ся на настоящей ситуации клиента и на том, 
какие действия он готов предпринять, чтобы 
достигнуть желаемого положения вещей. 
Коучи-члены МФК признают, что достига-
емые результаты являются плодом намере-
ний, решений и действий клиента, поддер-
живаемых усилиями коуча и применением 
процесса коучинга» [7]. 

Термин коучинг происходит от среднеан-
глийского слова coаche (фургон, вагон). Коуч 
в буквальном смысле слова – некое транс-
портное средство, позволяющее людям пере-
мещаться в желаемое место. Согласно «Анг-
ло-русскому словарю», слово «coаching» 
означает «тренировать, заниматься репети-
торством, подготавливать к экзаменам или 
состязаниям». В «Кратком Оксфордском 
словаре» это слово означает «наставлять, во-
одушевлять, тренировать». Проследить кор-
ни коучинга можно с тех самых пор, когда 
первобытные охотники учили следующее 
поколение добытчиков путем демонстрации, 
руководства, и выработки практических на-
выков. Дети подражали поведению взрос-
лых их племени, прежде всего родителям. 
Так они приобретали необходимые умения и 
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учились мыслить. Например, дети кузнецов 
становились лучшими кузнецами, чем их 
отцы, если к опыту предков добавляли соб-
ственный. Таким образом отрабатывались 
и улучшались приемы, техники и процеду-
ры. Коучинг в спорте был «изобретен» еще 
древними греками и римлянами. 

Как новая форма консультационной под-
держки коучинг появился в начале 80-х 
годов ХХ века. Сначала под этим терми-
ном понималась особая форма тренировки 
спортсменов, претендующих на выдающи-
еся результаты. Затем коучинг начали за-
прашивать успешные и начинающие биз-
несмены, политики, общественные деятели 
и звезды шоу-бизнеса в качестве эффек-
тивной методики достижения серьезных 
личных целей. С этого времени коучинг 
начал играть важную роль в бизнесе, но 
долгое время был привилегией лишь руко-
водителей высшего уровня. Вскоре эффек-
тивность коучинга стала общепризнанным 
фактом. В настоящее время коучинг как 
эффективная психологическая технология 
повышения личностной результативности 
наиболее широко используется в бизнес-
образовании и сфере управления человече-
скими ресурсами. 

Можно сказать, что коучинг – процесс, на-
правленный на достижение целей в различ-
ных областях жизни. Это – технология пар-
тнерского добровольного взаимодействия 
с коучем, где термином «коуч» обозначают 
специалиста, проводящего «коучинг»  – 
процесс коуч-консультирования, термином 
«коучируемый» – клиента, в роли которого 
может выступать как отдельный человек, так 
и команда, организация. Коучинг проводит-
ся в форме регулярных встреч, которые на-
зываются сессиями коучинга (коуч-сессии). 
Целью этих сессий является увеличение 
осознанности, прояснение цели, повыше-
ние компетентности и достижение благопо-
лучия клиента. При этом коуч не имеет над 
клиентом властных полномочий, не несет 
ответственности за его действия, а клиент 
коучу не подотчетен. Вместе с тем, коуч не 
занимается развитием личности вообще или 
улучшением эффективности в целом. Коуч 
не работает с проблемами клиента и его про-
шлым. Сфера интереса коуча – конкретная 
профессиональная или личная цель в буду-
щем, шаги по её достижению в настоящем 

и учёт тех уроков из прошлого, которые по-
могают эффективно двигаться сейчас. 

На Западе парадигма коучинга как особого 
стиля обучающего взаимодействия родилась 
не вдруг, а развилась на основе рефлексии 
передовых подходов в области бизнес-кон-
сультирования, психологического консуль-
тирования, наставничества и психотерапии. 
Концепция развития – это то, что выделяет 
область собственно коучинга от смежных 
специальностях. Коучинг заимствовал неко-
торые аспекты из таких смежных областей 
как консультирование, терапия и наставни-
чество. Коучинг нельзя считать терапией, 
хотя в нем задействованы некоторые техни-
ки из клинической психологии. Коучинг на-
правлен не на разбор трудностей, а на поиск 
решений и улучшение выполнения деятель-
ности. Коучинг – это не наставничество, так 
как коучинг способствует самостоятельному 
научению и развитию. Коуч не обязательно 
имеет опыт работы в той же области, что 
и клиент. То же можно отнести к коучингу 
как стилю обучения. Фактически, коучинг  – 
это развивающее обучение, форм которого 
существует множество. Наконец, «суть ко-
учинга как стиля жизни – в непрерывном 
осознанном развитии и росте» [6]. 

Что человек получает от коучинга? Счи-
тается, что это – прежде всего, понимание 
своего потенциала и то, как можно его ре-
ализовать, мобилизация внутренних ресур-
сов и как следствие существенные изме-
нения в жизни, выражаемые в конкретных 
результатах. Доктор психологии, Президент 
Международного Эриксоновского Универ-
ситета Коучинга М. Аткинсон считает, что 
коучинг  – это очень мощный инструмент 
дополнительного обучения людей. Инстру-
мент, помогающий развивать способность 
следовать своей воле и своему выбору в 
этом мире. В процессе коуч-сессии человек 
получает доступ к гораздо большей инфор-
мации, чем обычно. Он начинает осознавать 
собственные ценности и цели и понимать, 
какие практические навыки необходимы для 
их реализации. 

Обратимся к основным принципам, ко-
торые используются в ситуации коучинга. 
Истоки коучинга можно проследить в сокра-
товских диалогах. Платон вслед за Сократом 
пытался дать ответы на вопросы: что есть 
добродетель, можно ли ей обучить, какой 
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путь познания ведет к постижению истин-
ной добродетели. Он считал, что любое бла-
го, желаемое для человека, лишь тогда ста-
нет для него подлинным благом, если будет 
сопровождаться разумом, который позволит 
различить благо истинное и ложное. Разли-
чение это возможно лишь на основе знаний. 
Только знание позволяет людям постигать 
истинные ценности, делать осознанный вы-
бор, быть добродетельным, становится со-
вершенным. Таким образом, сущность всех 
важнейших добродетелей составляло зна-
ние. Это знание не может быть постигнуто 
в процессе традиционного догматического 
обучения. Оно может быть лишь результа-
том самопознания, открывающего истину 
внутри самого себя человека. Человек сам 
из себя, из своей души трудно и мучительно 
рождает истинное знание, позволяющее ему 
делать правильный жизненный выбор. То 
есть добродетели можно научиться, пости-
гая самого себя. И помочь человеку в этом 
может учитель, ориентирующий его не на 
пассивное восприятие, а на активный поиск, 
предполагающий активное участие обучаю-
щегося, который самостоятельно разрешает 
познавательные проблемные ситуации. При-
мером такого учителя, по Платону, является 
Сократ с его «повивальным искусством», 
который утверждал, что он может помочь 
людям понять, но не в состоянии заставить 
их понять. Сегодня такой подход к обучаю-
щемуся применяют в коучинге. По мнению  
М. Рейнолдс, сертифицированного коуча и 
экс-президента Международной Федера-
ции Коучей, коучинг в первую очередь – это 
умение задавать вопросы, использовать тех-
ники, которые заставляют человека думать, 
чтобы помочь человеку найти нужные стра-
тегии и тактики для разрешения сложив-
шихся ситуаций. 

Считается, что, помимо сократовских 
диалогов, предшественниками и истоками 
коучинга являются: методики наиболее про-
двинутых спортивных тренеров, гумани-
стический подход в психотерапии, работы 
психологов (Д. Гоулмена и др.) в сфере эмо-
ционального интеллекта. 

Гуманистический подход является ос-
новным принципом бизнес-образования в 
целом. Концепция гуманизации образования 
(Р. Бёрнс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс 
и др.) трактует цель образования как само-

актуализацию и самореализацию личности.  
В процессе коучинга задача коуча – помочь 
человеку задействовать все его возможно-
сти и способности, повысить ясность его 
восприятия, выйти за рамки привычных 
убеждений и сдерживающих стереотипов, 
развить осознание, т. е. в конечном итоге об-
учить человека технологии саморазвития. 
Именно поддержка и сопровождение чело-
века в коучинговых отношениях помогают 
человеку учиться самостоятельно прини-
мать собственное решение. 

А. Маслоу рассматривал жизнь как беско-
нечную череду выборов, которые мы долж-
ны совершать один за другим. И в каждом 
случае это выбор между движением вперед 
и регрессом. Можно выбрать путь в сторо-
ну большей защищенности, в направлении 
полной безопасности, и тягловой силой в 
этом путешествии будет страх, но можно 
устремиться к росту и расцвету личности. 
«Если сегодня вы все свои выборы сделали 
в пользу развития, это значит, что сегодня вы 
сделали несколько шагов в сторону самоак-
туализации». Он же говорил: «Попробуйте 
честно спросить с себя ответ за свои поступ-
ки и за свой выбор, и вы обязательно почув-
ствуете ответственность перед собой. А это 
уже само по себе – огромный шаг на пути 
к самоактуализации. Вопрос ответственно-
сти пока мало изучен. В наших учебниках 
ничего не говорится о результатах иссле-
дований ответственности…. Каждый раз, 
принимая на себя ответственность, человек 
самоактуализируется» [4, с. 56]. В ситуации 
с коучингом клиент наблюдает за происхо-
дящими событиями, рассматривает вариан-
ты решений, делает выбор и осуществляет 
самостоятельно их реализацию, обсуждая с 
коучем достигнутые результаты. Таким об-
разом, ответственность требует выбора. Вы-
бор подразумевает свободу. 

В процедуре коучинга гармонично соче-
таются два принципа: принцип осознанно-
сти и принцип ответственности. «Первым 
ключевым элементом в коучинге является 
осознание, которое становится результатом 
усиления внимания, концентрации и чет-
кости… Осознание – это способность от-
бирать и ясно воспринимать относящиеся 
к делу факты и информацию, определяя их 
важность… Осознание – это знание проис-
ходящего вокруг нас. Самосознание – это 



176 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

воСпитание и Социализация
знание того, что вы испытываете». [8, c. 37-
39]. В случае, когда человек действует в со-
ответствии с этими принципами, он свобо-
ден. Свобода появляется именно тогда, когда 
человек полностью осознал свои желания и 
стремления; выяснил, где, в каком месте он 
находится на пути к осуществлению выбран-
ной им цели; наметил пути, с помощью ко-
торых он может эту цель достичь, выбрал из 
всего многообразия намеченных путей свой 
единственный и стал действовать в соответ-
ствии с выработанным им планом для до-
стижения конкретного результата. Основной 
постулат коучинга заключается в том, что 
каждый человек (команда) способен найти 
оптимальные для себя пути достижения це-
лей и выбрать оптимальный темп движения. 
Также коучинг способствует повышению 
эмоционального интеллекта, т. е. улучшает 
способность понимать и использовать наши 
эмоции конструктивным образом. 

Философия коучинга базируется на прин-
ципах некогда сформулированные Д. Уитмо-
ром, последователем и учеником У. Гоулви: 

1. Человек, обратившийся к коучу за по-
мощью, здоров и в полном порядке. 

2. Каждый человек в каждый момент вре-
мени делает все, на что он способен. При 
этом он руководствуется известными ему ва-
риантами решения задач, вариантами поведе-
ния, прошлым опытом. Задача коуча – помочь 
клиенту выйти за рамки привычных убежде-
ний и сдерживающих его стереотипов. 

3. Потенциал каждого человека не имеет 
границ. Всё, что требуется от коуча – это по-
мочь клиенту раскрыть его. 

4. Клиент знает о себе, своих проблемах и 
текущей ситуации, в которой он оказался, го-
раздо больше, чем коуч или консультант. Ни 
один консультант не сможет помочь советом 
для решения текущей задачи настолько же 
эффективно, как это может сделать сам кли-
ент. Поэтому коуч не даёт советов и не пред-
лагает готовых решений! Это базовый эле-
мент философии коучинга. Задача коуча при 
этом – помочь клиенту задействовать все его 
возможности и способности, сознательные и 
бессознательные, помочь клиенту повысить 
ясность восприятия, развить осознание. 

Опираясь на свою позицию полного при-
нятия личности клиента, признания неисчер-
паемости его потенциальных возможностей, 
способности к творчеству и изменению, 

коуч сопровождает его, отмечая все дости-
жения и новизну получаемого опыта. Это 
совершенно новый вид социальных взаимо-
отношений, помогающих обеим сторонам, и 
коучу и клиенту, развить те стороны своих 
личностей, которые ранее не были востребо-
ваны. «Коучинг – это комбинация общения 
и поддержки, которые должны укорениться 
в нашем культурном слое настолько, чтобы 
взаимоотношения на всех уровнях могли 
осуществляться в парадигме коучинга как 
нового и эффективного выявления лучшего 
в людях и нахождения решений сложных 
проблем» [8, с. 229]. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем 
основные особенности коучинга как недав-
но появившейся тенденции в образовании.  
В первую очередь, коучинг является эф-
фективной психологической и обучающей 
технологией, приводящей к личностному 
развитию. Коучинг возможно использовать 
в качестве инструмента, повышающего са-
мопонимание, как метод, проясняющий 
личностные цели, средства и пути их дости-
жения, а также собственные жизненные кон-
цепции и мировоззренческие позиции. 

А. Маслоу считал, что образование в де-
мократическом обществе не может быть ни-
чем иным, как помощью каждой личности в 
ее полной самоактуализации, то есть реали-
зации в себе личностных качеств, талантов, 
способностей. С точки зрения такого подхо-
да к образованию методы и приемы коучинга 
могут помочь современной системе образо-
вания гармонично перестроиться и способ-
ствовать становлению культуры саморазви-
тия, организуя образовательный процесс как 
процесс «самодвижения» человека. 
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Социокультурные трансформации, проис-
ходящие в современном обществе, способ-
ствуют разрушению традиционных норм, 
образцов поведения, что заставляет челове-
ка искать способы адаптации, адекватные 
происходящим изменениям. Модификации, 
затрагивающие экономику, культуру, социум 
не могли не коснуться отношений между по-
лами. Это проявляется в том, что норматив-
ные эталоны маскулинности и феминности, 
становятся менее однозначными, причем 
происходит не просто некоторое сглажи-

вание гендерных противоположностей, но 
наблюдается половая инверсия – процесс 
изменения мужского и женского начал, ха-
рактеризующийся приобретением предста-
вителями пола качеств, традиционно при-
сущих противоположном полу. Изменение 
традиционного гендерного порядка, в свою 
очередь, не замедлило негативно сказать-
ся на развитии и функционировании семьи 
и на состоянии демографии современного 
общества в целом. В современном обществе 
наблюдается взаимное отчуждение полов и 
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углубляется кризис современной семьи. 

Наиболее явные изменения при этом 
происходят в поведении и полоролевых 
стереотипах женщин. Женщины все более 
включаются в те сферы общественной дея-
тельности, где традиционно были востребо-
ваны, прежде всего, маскулинные поведен-
ческие образцы – в сферу бизнеса, силовые 
структуры, властные отношения и пр. Это 
приводит к ослаблению детородных функ-
ций женщин, нарушению стабильности се-
мьи. Что же касается мужчин, то изменение 
их поведенческих и мыслительных стереоти-
пов является некой реакцией на изменение 
статуса женщины в обществе. Эти изменения 
отражают утрату мужчиной функции основ-
ного добытчика средств к существованию, 
уменьшение значимости мужчины как агента 
социализации в семье. Многие исследовате-
ли отмечают, что важной стороной гендер-
ных процессов является интенсивное вырож-
дение и деградация мужчин [5, с. 155-156]. 

Важнейшим социальным институтом, 
способным преодолеть сложившиеся нега-
тивные обстоятельства, выступает сфера об-
разования. В современном обществе перед 
образованием ставится задача преодоления 
«бесполого сексизма» (И. С. Кон) и форми-
рования новых педагогических принципов, 
способствующих гуманизации и гармониза-
ции отношений между полами. Еще одной 
важной задачей современного образования 
и педагогической науки является форми-
рование фамилистической компетентности 
молодежи (Г. И. Исакаева, М. В. Семина,  
Н. Ю. Шлейкова и др.) [7]. 

Между тем, по мнению многих ис-
следователей (И. С. Кона, А. В. Мудрика,  
Л. В. Штылевой и др.), школьное образова-
ние индифферентно по отношению к поло-
вой принадлежности учеников, а педагоги-
ческая наука и педагогическое образование 
в целом «отстают от других общественных и 
гуманитарных наук в усвоении и переработ-
ке гендерной теории, создании своего про-
фессионального языка, который позволил 
бы ей не только деконструировать старые 
подходы в воспитании девочек и мальчиков, 
но и описать новый порядок» [10, с. 11]. Вы-
ходом из создавшегося положения может 
быть обращение к гендерному образованию, 
под которым понимается «образовательная 
модель, в которой учитываются гендерные 

интересы, принимается во внимание на-
личие гендерных проблем в социальном 
развитии общества и системе образова-
ния, ведется поиск способов их решения»  
[8, с. 22]. Перед гендерным образованием 
ставится задача – формирования гендер-
ной компетентности, которая позволит уча-
щимся быть максимально эффективными 
и адаптивными в обществе посредством 
актуализации их гендерных особенностей, 
осуществления своей половой самоиденти-
фикации. Поэтому, для более адекватного 
понимания сущности гендерных особенно-
стей индивида и их анализа в рамках педа-
гогики, возникает необходимость формиро-
вания соответствующего методологического 
инструментария, в котором должны присут-
ствовать элементы различных наук – соци-
альной философии, социальной психологии 
и др. Данный инструментарий должен вклю-
чать в себя понятия, посредством которых 
можно было бы осуществить интеграцию 
различных подходов к анализу гендерных 
отношений. 

С нашей точки зрения одним из таких 
понятий может стать «гендерная менталь-
ность», соединяющая в себе характеристики 
традиционных дефиниций, характеризую-
щих человека, – гендера и пола. 

Если до середины ХХ века сомнений в 
половой принадлежности индивида у ис-
следователей практически не возникало, то 
последующее развитие социально-гумани-
тарных наук способствовало пересмотру 
данной проблематики и появлению понятия 
«гендер». Дальнейшее развитие гендерных 
исследований привело к абсолютизации это-
го понятия сначала в европейской, а затем и 
в современной российской науке. Что каса-
ется понятия «пол», оно выступает явным 
аутсайдером в современном пространстве 
изучения проблем человека. Между тем от-
каз многих исследователей от экспликации 
понятия пол и учета эссенциальных харак-
теристик человека, на наш взгляд, обедняет 
понимание человека, как существа не только 
социального, но и, несомненно, обладающе-
го биологическими характеристиками. 

С нашей точки зрения, противоречия 
«полового диморфизма» и «полового сим-
волизма» могут быть определенным обра-
зом минимизированы посредством понятия 
«гендерная ментальность». 
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В современной науке понятие «менталь-

ность» не имеет однозначного толкования. 
Так, в иностранной научной литературе 
смысл термина «mentality» раскрывается 
через характеристики, определяющие ум-
ственную сферу человека. В отечественной 
науке смыслы, которые придаются понятию 
«ментальность» очень разнообразны: это и 
определенный уровень человеческого созна-
ния, и образ мышления, и способ специфи-
ческого мировосприятия и пр. 

Не смотря на то, что однозначной дефи-
ниции данного понятия в отечественной 
науке не выработано, достаточно широко 
представлена точка зрения, в рамках кото-
рой сущность ментальности выражается по-
средством такой философской категории как 
«мышление». Л. Н. Пушкарев утверждает, 
что изначально «ментальность» происходит 
от латинского mens, что в переводе означа-
ет «ум, мышление, рассудок, образ мыслей»  
[6, с. 3-4]. Таким образом, можно утверж-
дать, что основе мышления формируется 
определенный «умственный инструмента-
рий», «психологическая оснастка» – мен-
тальность, которая дает возможность чело-
веку «по-своему воспринимать и осознавать 
свое природное и социальное окружение и 
самих себя» [2, с. 56-57]. 

Говоря о конкретной ментальности, мы 
встаем перед необходимостью отказа от 
понимания ее основы – мышления, как 
процесса «бессубъектного, безличност-
ного, анонимного отображения объекта»  
[9, с. 13]. Действительно, мышление явля-
ется важнейшей функцией такого важного 
органа человека как мозг, который всегда 
имеет свою определенную специфику, в за-
висимости от различных факторов, напри-
мер, от пола человека. Так, уже доказанным 
является тот факт, что пренатальные гормо-
ны воздействуют на мозг плода еще в утро-
бе и определяют его развитие по мужскому 
или женскому типу [1, с. 104]. Этот факт 
доказывает необходимость учета природно-
го фактора, то есть эссенциальных особен-
ностей человека, как важнейшей характери-
стики ментальности. В то же время, следует 
учесть, что мышление человека выступает 
важнейшим компонентом человеческого со-
знания и характеризуется как отражение ин-
дивидом «внешней по отношению к мозгу 
объективной реальности», испытывая при 

этом «огромное влияние со стороны со-
циального окружения» человека [4, с. 39]. 
Следовательно, ментальность также следует 
считать выражением коллективного созна-
ния, свойственного той или иной социаль-
ной общности. Это означает, что мышление 
разных людей «работает» по-разному, и про-
цесс отражения, который представляет со-
бой способность объектов воспроизводить 
с различной степенью адекватности при-
знаки других объектов, обусловлен опреде-
ленными особенностями индивида, общно-
сти, связанными с такими критериями как 
социальная, этническая принадлежность, 
возрастные характеристики человека, его 
пол и др. Эта специфика процесса отраже-
ния позволяет сформировать определенную, 
свойственную только представителю той 
или иной общности, программу поведения и 
видения мира. 

Действительно, прежде всего, то или 
иное сообщество, формирует у включенного 
в него индивида конкретный образ окружа-
ющей действительности и его определен-
ное понимание. Это означает, что гендерная 
ментальность также зависит от социальной 
среды, в рамках которой формируются сте-
реотипы, границы поведения, которые чело-
век усваивает и проявляет как представитель 
общности, в данном случае, пола. Благода-
ря ментальности человек, с одной стороны, 
идентифицирует себя с подобными ему, а с 
другой – противопоставляет себя тем, чьи 
биологические, социальные и духовные ос-
нования противоречат его собственным. 

Ментальность человека задает одновре-
менно и гомогенную, и гетерогенную онто-
логию, то есть, с одной стороны, понимание 
окружающего мира по принципу «я – свой», 
а, с другой стороны, «я – другой». Посред-
ством ментальности, человек воспринимает 
этот мир как нормальный, правильный, не 
требующий каких-то дополнительных объ-
яснений и разделяет его с другими людь-
ми. Таким образом, понятие ментальности, 
безусловно, может быть использовано для 
характеристики особенностей мышления и 
понимания мира в рамках оппозиции «муж-
ское/ женское». 

Такая дефиниция как «гендерная мен-
тальность» является одной из наименее 
разработанных в современной науке, но, на 
наш взгляд, одной из наиболее перспектив-
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ных для исследования актуальных проблем 
современного человека в рамках гендерно-
го образования. Характеристика гендерной 
ментальности позволит раскрыть истоки 
гендерных стереотипов, проанализировать 
представления, касающиеся места и роли 
женщины и мужчины в обществе, исследо-
вать тенденции, лежащие в основе трансфор-
мации семейно-брачных отношений. Под 
гендерной ментальностью будем понимать 
демаркационно-интегративную смысловую 
систему, обусловливающую проявление еди-
нообразных когнитивно-эмоциональных ре-
акций индивида и общности в соответствии 
с его биологическими и социокультурными 
особенностями как представителя пола. Ген-
дерная ментальность позволяет человеку 
осознать свое протобытие и таким образом 
идентифицировать себя, как представите-
ля определенного пола, а также осмыслить 
свойственные своему полу образ мышления 
и практики преобразования окружающей 
действительности. 

Таким образом, учет особенностей ген-
дерной ментальности человека и педагоги-
ческая работа в направлении формирования 
адекватной половой идентичности в рамках 
современного гендерного образования пред-
ставляются крайне необходимыми. 

Использование понятия гендерной мен-
тальности будет способствовать учету ген-
дерных различий учащихся в образователь-
ном процессе, созданию для школьников 
условий самовыражения как представителя 
пола и преодолению гендерных стереоти-

пов, являющихся основанием сексизма и 
гендерной асимметрии. 
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Сельский социум – это село (деревня, 
поселок сельского типа), где находятся об-
разовательно-воспитательные медицинские, 
культурно-просветительные, спортивные, 
отраслевые организации и учреждения, се-
мья, всевозможные общественные организа-
ции и объединения и др. Согласно данным 
переписи населения в России сегодня на-
считывается 155 тысяч сел, из них: 30% – за-
брошено, 22%-малочисленны. Российское 
село во многих отношениях потеряло свою 

традиционную стабильность, значительно 
изменился в худшую сторону (в таком со-
стоянии российские села никогда раньше 
не находились). Но, несмотря на происхо-
дящие значительные изменения, сельский 
тип поселения остается благоприятным для 
формирования личности, так как в нем до-
статочно высок социальный контроль за 
поведением подрастающего поколения, ибо 
все еще сохраняется интенсивное взаимное 
общение населения, невыражено имуще-
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ственное расслоение сельчан (в городских 
условиях в отличие от села большое влия-
ние на подростков оказывают уличные не-
формальные объединения. Вследствие чего 
поведение подростков становится менее 
контролируемым со стороны родителей, 
школы и общественности, завися от норм 
поведения, ценностей в неформальных объ-
единениях). Деревенские жители хорошо 
знают друг друга, любой негативный фактор 
в жизни села становится предметом обсуж-
дения и оценки со стороны окружающих. 
Отсутствие больших социальных и культур-
ных различий людей создает благоприятные 
условия близкого соотношения между жи-
телями, старшими и младшими по возрасту. 
Современные деревни и села сохранили 
многие традиционные черты сельского об-
раза жизни, в том числе и воспитание детей 
посильным трудом, близостью к земле, при-
роде, социальной среде и жизни. 

За последние годы в связи с распадом 
колхозов и совхозов в селах большое рас-
пространение получила безработица, поиск 
временной (сезонной) работы в стороне, что 
отрывает их от семьи и тем самым происхо-
дит ослабления отцовского влияния и кон-
троль над поведением детей. 

Исследования показывают [7], что сегод-
ня морально-психологический настрой зна-
чительной части родительской обществен-
ности характеризуется напряженностью, 
подавленностью, беспокойством за судьбу 
родной деревни, родной земли, значитель-
ная часть которой сегодня не используется. 
Преобладающая часть матерей не спокойны 
за будущее детей и семьи. Необходимы кар-
динальные меры в масштабе страны по вос-
становлению сельского хозяйства, надежды 
на процветание фермерства в сельской мест-
ности пока не оправдываются. 

Организаторами и координаторами вос-
питательной деятельности различных под-
структур социума являются учебно-воспи-
тательные учреждения: учителя, классные 
руководители, социальные педагоги, психо-
логи, воспитатели, руководители производ-
ственных учреждений. Сельский учитель, 
как и раньше, остается главной фигурой 
сельского образовательного социума, но-
сителем и пропагандистом национальной 
культуры, сторонником формирования эт-
нической идентичности и национального 

самосознания у учащихся. Однако за годы 
бесконечных реформ, переоценки духов-
но-нравственных ценностей общества он 
существенно изменился, стал менее успеш-
ным, благополучным, влиятельным, менее 
морально ответственным за результаты 
своего педагогического труда, за судьбы 
страны, за ее настоящее и будущее (раньше 
учитель обладал высоким авторитетом на 
селе. Он не ограничивал свою деятельность 
рамками школы: в 20-30-е годы прошлого 
века он был активным участником создания 
новой школы, социально-экономическо-
го переустройства деревни, организатором 
культурно-просветительной деятельности 
на селе, работы по ликвидации неграмот-
ности среди крестьян; в годы войны сель-
ский учитель стал инициатором работы по 
привлечению школьников к общественно-
практическим делам в помощь фронту в 
сельскохозяйственное производство; в по-
слевоенные годы деятельность учителя была 
тесно связана с задачами социального, эко-
номического и культурного подъема и разви-
тия села. При этом органы власти создавали 
условия для повышения социального статуса 
учителя в обществе, превращения сельского 
учителя в опору государственной власти в де-
ревне. Учитель всегда был гордостью обще-
ства, совестью нации [2]. Сегодня ситуация 
изменилась. Произошедшие в России в кон-
це ХХ века перемены оказали колоссальное 
воздействие на учителя, на его статус и поло-
жение в обществе, на условия его професси-
ональной деятельности и социальной жизни, 
оплату труда и соблюдение других его соци-
ально-трудовых прав» [142, с. 5-6]. 

Усложнение образовательных и воспи-
тательных задач, стоящим перед сельским 
учителем по формированию инициативно-
го, высококультурного, делового человека, 
«требует создания оптимальных условий 
для эффективного их решения, осознания 
сущности процессов, происходящих сегодня 
в кадровом обеспечении школы высококва-
лифицированными специалистами» [1, с. 8]. 

Сотрудниками Института педагогики со-
циальной работы РАО было проведено ан-
кетирование учителей различных регионов 
Российской Федерации по выявлению про-
блем, волнующих сегодня сельское учитель-
ство. Анкетированием было охвачено 1859 
учителей их 20 сельских районов: учрежде-
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ния начального, основного общего и средне-
го полного, школы с углубленным изучени-
ем ряда учебных предметов, школы-детские 
сады, школы-интернаты, различные центры 
образовательных услуг и др. 

В результате анкетирования было выявле-
но, что в 77,2% сельских школах более поло-
вины учителей имеет возраст от 30 до 50 лет, 
из них количество учителей в возрасте от 18 
до 35 лет составляют всего 7,2%, пенсион-
ного возраста – 42,9%; по стажу работы учи-
теля распределялись следующим образом: 
до одного год – 2,6%; от 1 до 3 лет – 5,9%; 
от 4 до 5 лет -4,8%; от 6 до 9 лет – 10,8%;  
от 10 до 25 лет – 45,9%; от 25 и выше – 
23,6%; по место жительству: проживают 
на селе с рождения – 62,2%; выпускника-
ми своей школы являются – 40,8%; чле-
нами учительской семьи, работающими в 
данной школе – 10,8%; каждый четвертый 
учитель сельской школы является выход-
цем из учительской семьи; 18,1% учителей 
получают пенсию за выслугу лет; 12% – 
по возрасту; 72,7%  – имеют свою семью; 
90% – имеют детей, из них 48,1% – двоих 
детей; 10% – троих; 2,8% – четверых и бо-
лее детей; 95% сельских учителей в целом 
и частично удовлетворены педагогической 
работой, выбором профессии; к числу пре-
имуществ учительской работы относят: 
возможность свободно распределять своего 
времени после работы (3,8%); наличие пер-
спектив творческого и профессионального 
роста (4,1%); престиж учительской профес-
сии (1,9%) – оказался фактически утрачен-
ным; к основным мотивам работы на селе 
являются факторы с детства проживание на 
селе (40,2%), проживание родителей на селе 
(19,3%), регулярная, гарантированная опла-
та труда (35%), отсрочка от службы в армии 
(2,9%), другие (8%). 

Анкетирование также показало, что из 
775 опрошенных сельских учителей имеют: 
1) почетное звание «Народный учитель РФ»-
0,2%; 2) «Заслуженный учитель РФ» – 13%;  
3) «Отличник народного образования – 
12,6%; 4) государственных премий, медалей, 
орденов удостоены – 3,8%; 5) Орден «За за-
слуги перед Отечеством» – нет (в совет-
ское время, 50-х годах прошлого столетия, 
большое внимание обращалось на прави-
тельственное поощрение учителей. Так, за 
плодотворный 25-и летний педагогический 

работы учитель награждался орденом «Тру-
дового Красного знамени», 30-и летний без-
упречной труд в школе – орденом Ленина). 

В 2008 – 2009 годах в сельских школах 
республики нами было проведено анкетиро-
вание учителей по ряду вопросов. Приведем 
отдельные данные. 

На вопрос: «Какие социально-бытовые 
и другие факторы действительности сегод-
ня вызывают у вас беспокойства?». Ответы: 
оплата труда учителя (28,3%); учебно-мето-
дическое обеспечение (20,1%); условия тру-
да, отсутствие времени на самообразование, 
профессиональное самосовершенствование 
(7%); совмещение должностей по мате-
риальным соображениям (2,8%); будущее 
родного села, школы (74,3%); ухудшение 
материального положения сельчан из-за от-
сутствия работы по месту жительству (80%). 

 Ряд ответов нами получены в письменном 
виде, где к негативным факторам отнесены: 
демографический спад в сельской местно-
сти; нехватка жилья для молодых специали-
стов; отмена льгот учителям, работающим 
в сельских условиях; пропаганда СМИ на-
силия, ненависти, жестокости среди людей; 
распространение пьянства среди сельского 
населения; увеличение числа «семей риска» 
на селе; снижение моральной ответственно-
сти родителей за воспитание детей и др. 

Нами также был задан учителям ряд во-
просов, на которые получили ответ в виде 
«да» или «нет». Приведем ответы учите-
лей на некоторые из них: «Имели ли в ва-
шей школе в последние три года: а) слу-
чаи отъезд из деревни учительских семей? 
(«да»  – 35,6% , «нет» – 64,1%); б) переход 
учителей на работу, не связанную с педа-
гогической профессией? («да» – 46,3 %; 
«нет»  – 53,1%); в) имели ли место переезд 
из села в город, рабочий поселок»?» («да» – 
28,4%; «нет»  – 71,6%); г) удовлетворены ли 
вы социальными условиями жизни на селе? 
(«удовлетворены»-3,5%; «частично удов-
летворены»  – 44,6%; «не удовлетворены»);  
д) все ли от вас зависящее вы делаете, чтобы 
поднять педагогическую культуру сельчан? 
(«да» – 56%; «нет» – 30%; «не могу ска-
зать»  – 14%). 

Ответы на последний вопрос показыва-
ют, что в сельском образовательном соци-
уме идет процесс переоценки учителями 
своей роли в повышении общекультурного, 
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педагогического уровня населения. Если 
среди учителей 56% опрошенных довольно 
высоко оценивают свою роль в жизни села, 
то только 44% родителей придерживаются 
такого мнения, 20% родителей считают, что 
роль современного учителя в жизни села 
нуждается в значительном повышении. Ан-
кетирование среди родителей по вопросу: 
«Какие качества Вы хотели бы увидеть у 
учителей вашей школы?» показало, что наи-
более ценными качествами у сельских учи-
телей они считают: «преданность к своему 
делу» (65,4); «честность», «порядочность», 
«любовь к детям», «скромность», «справед-
ливость» (34-36%), а также «настойчивость 
в повышении качества знаний и умений у 
учащихся» (70-80%). В ответах проглядыва-
лась обеспокоенность родителей подготов-
кой детей к жизни и деятельности в новых 
социально-экономических условиях, к даль-
нейшему продолжению образования. 

По признанию большинства учителей, 
самой характерной для сельского образа 
жизни сегодня стало отсутствие перспектив 
для молодежи (69,3%), а также социальная 
деформация сельского населения (39,1%).  
В то же время все еще традиционны для 
сельчан скромность в запросах и потреб-
ностях (53,8%); привязанность к земле 
(39,3%); приверженность к прошлым иде-
алам (65,8%), верность к исторической па-
мяти (10,8%); высокая требовательность к 
нравственности (78%); живучесть духа кол-
лективизма, дружественного настроя, дове-
рия к местным властям. 

Ответы на анкетные вопросы показали, 
что большинство учителей против беско-
нечных реформ не только в области образо-
вания, но и в других сферах жизнедеятель-
ности. Люди хотят стабильности в стране, 
устали от бесконечных перемен, слов, обе-
щаний. Свыше 50% сельских учителей, по 
утверждению авторов работы «Кадры сель-
ской школы России» [4] , не знают о суще-
ствовании программы «Развитие образова-
ния на селе». 

Противоречив в сознании учителей и ро-
дителей сегодняшней статус России в миро-
вом сообществе: 54% сельских учителей и 
69% родителей учащихся продолжают счи-
тать Россию великой державой, многие  – 
второсортной страной со слаборазвитой 
промышленностью и отсталым сельским 

хозяйством, сырьевой базой мировой эконо-
мики. Около 70% сельских учителей и 55% 
родителей считают сегодняшнюю Россию 
коррумпированной, социально несправедли-
вой страной, не являющейся правовым го-
сударством. В то же время суждения и дей-
ствия около 70% сельских учителей и 55% 
родителей носят ярко выраженный патрио-
тический характер. 

Развитие нашего общества в последние 
два десятилетия изменило гражданские 
мотивы, потребностно-компетентност-
ный, личностно-ориентированный под-
ходы к проблеме обучения и воспитания 
подрастающего поколения. В педагогиче-
ской литературе больше начали говорить 
об образовании, отставляя на задний план 
воспитание. Все это стало одной из причин 
кризиса основных институтов воспитания, в 
том числе и школы, и семьи, который про-
явился в увеличении детской преступности, 
алкоголизма, наркомании, беспризорности, 
бродяжничества, вовлечения их в амораль-
ные, антиобщественные поступки. В стране 
увеличилось количество социальных сирот. 
В воспитании подрастающего поколения 
исключительное значение имеют факторы 
внутреннего порядка, свойственные стра-
не: экономические, политические, социаль-
ные изменения в обществе, принесшие с 
собой смену ценностных ориентаций, что 
для подавляющей части населения выра-
зилось в потере нравственных ориентиров.  
Д. И. Фельдштейн отмечает наличие де-
фицита позитивного воздействия на детей 
всех институтов социализации: семьи, сре-
ды обитания, средств информации, образо-
вательных и воспитательных учреждений  
[9, с. 3-4]. 

Как и многие другие прогрессивные педа-
гоги прошлого П. Ф. Каптерев указывал на 
естественную связь матери с ребенком, ее 
духовную близость к нему, выступал за пе-
дагогическую подготовку родителей, отме-
чал, что многие матери оказываются слиш-
ком непоследовательны в осуществлении 
педагогических принципов, в применении 
мер воспитательного воздействия. По его 
убеждению, причиной этого является от-
сутствие у них педагогической подготовки  
[3, с. 36]. 

Н. И. Ильминский в статье «Беседа о на-
родной школе» пишет, что народная школа 
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должна образовывать непосредственно лю-
дей, из которых слагается народ. Она долж-
на быть обязательна для каждого человека 
[1,с. 163]. Вопросы развития педагогиче-
ской культуры родителей рассмотрены в 
«Лекциях о воспитании детей А. С. Мака-
ренко [7], в монографии Л. Е. Васильевой 
[2] «Опыт развития педагогической куль-
туры родителей учащихся сельских школ», 
научно-педагогическим основам андрагоги-
ки посвящена монография Т. П. Зотовой и  
В. К. Кириллова «Опыт образования взрос-
лых в скандинавских странах, возможности 
его использования в отечественной педаго-
гической системе». В ней отмечается, что 
«образование взрослых способствует умно-
жению и расширению имеющегося запаса 
знаний сокращению разрыва в образовании 
у представителей разных поколений, возни-
кающего в связи с устареванием знаний на 
фоне быстро развивающихся технологий, 
появления новой информации и новых про-
фессий. Этот вид образования предостав-
ляет людям дополнительные возможности 
в повышении профессиональной квалифи-
кации. Делая их конкурентоспособными на 
рынке труда, тем самым, улучшая их каче-
ства жизни» [5, с. 4]. 

Усложнение образовательных и воспи-
тательных задач, стоящих перед сельской 
школой по формированию инициативно-
го, высококультурного, делового человека, 
требует создания оптимальных условий для 
эффективного их решения [8]. Среди этих 
условий первостепенное значение имеет 
разработка государственной политики даль-
нейшего развития сельского хозяйства, под-
готовка высококвалифицированных кадров, 
умеющих вести работу по повышению педа-
гогической культуры родителей, доброволь-
ных помощников школы по воспитанию де-

тей, организации их жизнедеятельности во 
внеучебное время (педагогическая культу-
ра – эта та сфера материальной и духовной 
культуры, которая непосредственно связана 
с воспитанием детей в семье, школе, ее фор-
мирование требует, как мы отметили выше, 
системно-целостного подхода, соотнесения 
деятельности соприкасающихся со школой 
социальных партнеров: семьи, средств мас-
совой информации, социальной и природ-
ной среды и др.). 
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Большинство исследователей, занимаю-
щихся изучением патриотического воспи-
тания, отмечают наличие во всех определе-
ниях сущностного понятия «патриотизм» в 
качестве смыслообразующего компонента 
«любовь к Родине». Понятие «Родина» яв-
ляется ключевым в системе патриотическо-
го воспитания. В педагогической науке оно 
претерпевало определённые изменения.  

В «Словаре русского языка» С. И. Оже-
гова слово «Родина» трактуется как 1. От-
ечество, родная страна. 2. Место происхож-
дения кого-нибудь, место возникновения 
чего-нибудь [6, c. 891]. Необходимо отме-
тить, что часто понятие «Родина» исполь-
зуется как синоним понятию «Отечество». 
В философской, педагогической, политиче-
ской литературе сложилось их тождество, 
хотя многие исследователи отмечают, что 
понятия «Родина» и «Отечество» имеют 
различия по содержанию и структуре, по 
характеру изменчивости и устойчивости, по 
патриотическому чувству к ним. 

В словаре Ожегова Отечество – это 
«страна, где родился данный человек 
и гражданином которой он является»  
[там же, с. 603]. По словарю В. И. Даля: 
«Отечество – родная земля, где человек 
вырос; корень, земля народа, к которой че-
ловек принадлежит по рождению, языку и 
вере; Родина в широком смысле» [2, с. 444]. 
Сопоставив два определения, мы видим, 
что они очень близки по своей сути, но есть 
и существенные различия. 

Во-первых, Родина рассматривается 
как страна в целом и как конкретное место 
рождения человека, а в определении «От-
ечество», кроме того, что это родная стра-
на, обязательно упоминается гражданская 
принадлежность человека. Таким образом, 
«Родина» – понятие духовно-этническое, 
оно отождествляет неразрывную связь че-
ловека с его корнями: с местом, где он ро-
дился, с окружающей природой, родным 
домом, семьёй и т. д. «Отечество есть ка-
тегория историческая, т. е. переходящая по 
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своему существу», – отмечал Г. В. Плеханов, 
подчёркивая, что идея Отечества выросла 
из идеи городской общины, которая явля-
лась гражданской организацией [7, с. 136]. 
Гражданская же принадлежность, которая 
подчёркивается в определении, означает об-
ладание человеком правами и обязанностя-
ми по отношению к обществу и государству. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что 
понятие «Отечество» более ёмкое и широ-
кое, чем понятие «Родина». 

Автор отмечает, что одной из отличитель-
ных характеристик Родины и Отечества яв-
ляется «изменчивость-постоянность». Он 
акцентирует внимание на том, что при смене 
общественно-экономической формации пер-
вые два элемента остаются неизменными. 
Это дало основания М. А. Терентию рассма-
тривать в структуре Отечества два компо-
нента: «вечного», медленно изменяющегося, 
образующего понятие «Родина», и «подвиж-
ного»… – общественно-экономического и 
социально-политического строя» [10, с. 39]. 

Многие учёные разграничивают поня-
тия «Малая Родина» и «Большая Родина»  
(Н. А. Григорьева, В. А. Караковский,  
И. И. Валеев и др.). Понятие «Малая Роди-
на» связано с природными, историческими, 
культурными и экономическими особенно-
стями развития определённого региона, го-
рода или населённого пункта. Несомненно, 
это понятие связано с духовным фактором, 
с глубокими эмоциональными переживани-
ями, с развитием сознания и мировоззрения 
человека. Н. А. Григорьева в определение 
«Малая Родина» включила понятие «место, 
где человек родился», а в понятие «Большая 
Родина» – «страну, гражданином которой че-
ловек является» [1, с. 116]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что понятие «Малая 
Родина» является тождественным Родине, 
а «Большая Родина» используется в педаго-
гической литературе как синоним понятию 
«Отечество». 

Неоднозначность подходов к рассмотре-
нию категории «Родина» выявили необхо-
димость анализа данного понятия с фило-
софской, социологической, политической и 
педагогической точек зрения. 

В философских словарях «Родина» и «От-
ечество» используются в определении поня-
тия «патриотизм» и являются вторичными к 
нему. Формирование патриотизма связыва-

лось с наивысшим нравственным уровнем 
развития личности и предполагало безза-
ветное служение Родине, поэтому Родина  – 
категория нравственная. М. В. Ломоносов 
рассматривал понятие «Родина» в неразрыв-
ной связи со свободой и нравственностью: 
«Всякое беззаветное служение во благо и 
силу Отечества должно быть мерилом жиз-
ненного смысла» [4, с. 1]. 

Следующей философской характеристи-
кой категории «Родина» является глубинная 
связь человека с его корнями, с его внутрен-
ним миром. Эту связь отмечал И. А. Ильин: 
«Родина есть нечто от духа и для духа. Ни-
что, взятое само по себе в отрыве от духа, ни 
территория, ни климат, ни географическая 
обстановка, ни привычный быт, ни язык – 
не составляют Родину, не заменяют её, и не 
любуются патриотической любовью…всё 
это не более чем материал, но не она сама»  
[3, т. 1, с. 175]. Неразрывность связи Родины 
с внутренним миром человека подчёркивали 
Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев. 

В XIX веке большое внимание вопро-
сам Отечества и Родины уделяли славяно-
филы (К. С. Аксаков, И. В. Киреевский,  
А. С. Хомяков). В своих работах они обра-
щались к идеям национальной самобытно-
сти, а понятие «Родина» связывали с такими 
духовными категориями как любовь к Богу 
и ближнему, духовная мудрость и смирение. 
Родина рассматривалась революционными 
демократами (В. Г. Белинский, А. И. Гер-
цен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский) 
как источник патриотизма, который придавал 
смысл всей жизни человека и ставил личность 
на более высокий уровень существования. 

Особый духовный, религиозно-нрав-
ственный смысл категориям «Родина» и 
«Отечество» придавали русские философы 
В. С. Соловьёв, В. В. Розанов. В. В. Роза-
нов на философском уровне объяснил та-
кие ключевые понятия в судьбе Отечества, 
как семья, род, народ, дом. В его понимании 
дом – это малая и большая Родина, стра-
на, нация, её культура и религия [8, с. 440].  
В. С. Соловьёв рассматривал Россию как 
часть единого человеческого сообщества, 
а русский народ – как объединяющую силу 
Востока и Запада [9, т. 1, с. 29]. 

Рассматривая понятие «Родина» как соци-
альный феномен, необходимо отметить, что 
её основными структурными компонента-
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ми являются личность и семья. Семья была 
исторически первым социальным институ-
том. В семье формировались мировоззрение, 
нравственные представления, поведение, со-
ответствующее нормам конкретного обще-
ства. Человек был привязан к месту своего 
рождения и людям, окружавшим его. Чув-
ство привязанности постепенно перерастало 
в патриотические чувства, а объектом этих 
чувств, в первую очередь, была семья, кото-
рую человек ассоциировал с Родиной. 

Важную роль в понимании Родины как 
социального феномена играет этнос. Через 
территориальную обособленность, разви-
тие языка, этническую культуру, традиции и 
обычаи происходит расширение представле-
ний о Родине от семейных – до этнических. 
Вместе с тем, происходит формирование 
готовности защищать близких людей от 
врагов. Большое значение в формировании 
этнического патриотизма играет вера. Рели-
гия сплачивает людей и помогает выжить в 
самые суровые времена, способствует про-
цессу формирования духовно-нравственных 
основ общества. 

В. В. Макаров рассматривает понятия 
«Отечество» («Родина») как социальное 
явление, которое имеет пространственно-
временные характеристики, своё прошлое, 
настоящее и будущее, а также как непосред-
ственный объект преобразований. Автор 
даёт определение Отечеству: «Это форма 
пространственного и временного бытия со-
циальной общности, с которой субъект исто-
рического процесса находится в социаль-
но-эмоциональной связи, которая является 
средой его формирования, условием жизне-
деятельности, основным объектом его пре-
образующей практики» [5, с. 23]. В данном 
определении исследователь акцентирует 
внимание на том, что Родина является ус-
ловием деятельности субъекта и непосред-
ственным объектом преобразований. 

Представления человека о Родине форми-
руются не только под влиянием социальных, 
духовных и экономических, но и под вли-
янием политических факторов: политиче-
ских отношений, сложившихся в обществе, 
политического режима и т. д. Эти факторы 
находятся во взаимодействии друг с другом, 
кроме того, они могут изменяться и транс-
формироваться в конкретные исторические 
периоды. 

Рассматривая категорию «Родина» как по-
литический феномен, необходимо выделить 
в её составе такие ключевые компоненты 
как государство (страна), территория, ланд-
шафт, государственный язык, государствен-
ная символика (флаг, герб, гимн), нация  
(в общегражданском значении). 

В советский период за основу брался 
ленинский подход к определению «Отече-
ство». Формирование понятия «Родина» вы-
двигалось как одна из главных задач комму-
нистического воспитания. В его структуру 
включались следующие компоненты: дан-
ная политическая, данная социальная, дан-
ная культурная среда. Понятие «Родина» 
находилось в прямой зависимости от типа 
общественно-экономической формации, и 
её содержание рассматривалось с классово-
идеологических позиций. 

Источниковедческий анализ категории 
«Родина» свидетельствует о большом инте-
ресе к ней педагогической общественности, 
что является закономерным отражением 
значимости данного понятия в воспитании 
патриотизма. 

Национально-гуманистическое воспи-
тание гражданина и патриота своей Роди-
ны обобщено К. Д. Ушинским, создавшим 
народную педагогику. Важнейшими со-
ставляющими понятия «Родина» он считал 
деятельный труд, окружающую природу, 
православную религию, русскую историю 
и литературу. Но первостепенное значение 
педагог уделял родному языку. 

После Великой Октябрьской революции 
1917 года проблемы патриотического воспи-
тания и Родины стали ключевыми в педаго-
гической науке. 

Анализ научного фонда позволяет выде-
лить несколько этапов в осмыслении кате-
гории «Родина» в контексте различных пе-
риодов развития советского государства, а 
также в контексте взаимосвязи с социально– 
экономическими, политическими и культур-
ными явлениями страны (довоенный, воен-
ный и послевоенный периоды). 

В 20-30-е годы ХХ века теоретики со-
ветской педагогической науки (А. В. Луна-
чарский, А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, 
М. И. Калинин) работали над понятиями 
«социалистическое Отечество», «СССР как 
многонациональное государство», в основу 
которых было положено ленинское опреде-
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ление категории «Отечество», содержание 
которого рассматривалось классово-идеоло-
гических позиций. 

Ценными для педагогической науки яв-
ляются теоретические и практические раз-
работки А. С. Макаренко о Родине. Основ-
ными структурными компонентами понятия 
«Родина» педагог считал героическое про-
шлое и настоящее страны, совместный об-
щественный труд, родной язык  

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что в период с 1917-1940 гг. рассмотре-
ние содержания категории «Родина» было 
связано, в первую очередь, с идеологией, с 
процессами государственного строитель-
ства и внешнеполитическими проблемами, 
обусловлено необходимостью формирова-
ния гражданина, активно участвующего в 
общественно-политической жизни социали-
стической страны. 

Вопросы патриотического воспита-
ния в годы Великой Отечественной войны 
рассмотрены в трудах Н. М. Конжиева,  
Н. И. Болдырева, Ю. С. Токаревой и др. Ав-
торы отмечают, что основной целью вос-
питательного процесса в рассматриваемый 
период являлось воспитание патриотов, ин-
тернационалистов, достойных защитников 
Родины. 

В военные годы меняется понимание со-
держания понятия «Родина». В основе его, 
как и в довоенный период, – социалисти-
ческий строй. Появляется отождествление 
Родины с большевистской партией и вож-
дями. Это обусловлено возникновением в 
данный период культа личности. Но в то же 
время становится очевидным, что каждый 
отдельный человек, вовлечённый в события 
Великой Отечественной войны, ассоцииро-
вал Родину со своей семьёй, родным домом, 
городом или деревней, то есть содержание 
понятия «Родина» приобретало для каждого 
человека личный глубокий смысл. Родина 
стала для миллионов граждан источником 
патриотизма, вдохновлявшим на боевые и 
трудовые подвиги во имя победы над фа-
шистской Германией. 

Источники первых послевоенных лет сви-
детельствуют, что подходы к содержанию 
категории «Родина», в сравнении с военным 
периодом, не изменились. Доминирующей 
составляющей категории был социалисти-
ческий строй, который идентифицировался 

с партией и её вождями, как вторичные при-
знаки назывались природа, народ, культура, 
история. 

В 1960–1970-х рассмотрение содержания 
категории «Родина» в исследуемый период 
было неоднозначно. 

С позиций ценностных ориентаций лич-
ности рассматривал категорию «Родина» 
В. А. Сухомлинский. В работах педагога 
Родина выступает узловым пунктом в его 
теории и практике. Сухомлинский раскры-
вает содержание понятия «Родина» через 
такие понятия как «человек», «смысл жиз-
ни», «труд», «красота», «родная природа», 
«долг», «семья», «родное слово», «любовь», 
«верность», «традиции» и др. Педагог под-
чёркивал, что любовь и преданность челове-
ка к Родине является важнейшей нравствен-
ной категорией, мерой социальной зрелости 
и патриотического поведения человека. 

Продолжая гуманистические традиции 
Сухомлинского, современные авторы рас-
сматривают структуру понятия «Родина» 
с точки зрения национальных ценностей  
(А. А. Аронов, А. Н. Вырщиков, М. Б. За-
славская, Н. М. Конжиев), особенностей 
определённого региона, Малой Родины  
(И. И. Валеев, Ю. В. Лазарев, В. А. Караков-
ский, Н. А. Григорьева), с позиций иерархии 
человечества: семья, регион, страна, челове-
чество (Л. В. Кузнецова). 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод:

• понятия «Родина» и «Отечество» не 
тождественны, так как в отличие от «Роди-
ны», где доминирует духовно-этническое 
начало, Отечество больше отождествляется 
с гражданской принадлежностью личности;

• основными философскими компонен-
тами понятия «Родина» являются нравствен-
ность, свобода, духовный мир человека, 
любовь к ближнему, гуманистические цен-
ности и идеалы, патриотическое сознание, 
духовная мудрость, убеждения;

• ключевыми компонентами категории 
«Родина» как социального явления являют-
ся: личность, семья, поколение, этнос, нация 
(в этнокультурном значении), родная земля, 
природа, язык, история, культура, религия, 
традиции, прошлое, настоящее и будущее 
Родины;

• основными компонентами понятия «Ро-
дина» как педагогического феномена рас-
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сматриваются человек, смысл жизни, труд, 
родная природа, долг, семья, родное слово, 
любовь, традиции, народ, культура, история, 
национальное самосознание, русский наци-
ональный характер. 
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Культурные вызовы к современному об-
разованию требуют существенного обнов-
ления всех сторон школьной жизни: ее тео-
ретических, ценностных основ, содержания, 
форм, методов, технологий. Среди задач 
школьного образования выделяется необ-
ходимость построения такого школьного 
уклада, при котором его центром и главным 
смыслом является ребенок. Методологи-
ческие ориентиры такой организации дают 
идеи педагогической антропологии, разви-
вающиеся в России от середины XIX века. 

Базовым подходом в выделении ведущих 
идей педагогической антропологии, значи-
мых для школьной организации, является 
системный подход, определяющий необхо-
димость историко-генетического анализа 
развития идей педагогической антрополо-
гии в школьном образовании России, позво-
ляющий выделить наиболее жизнеспособ-
ные идеи. 

Теоретическими основаниями исследова-
ния являются положения:

– об идеях педагогической антропологии 

в школьном отечественном образовании; 
– об антропологической традиции как ме-

ханизме хранения и передачи опыта образо-
вания человека, как связующем звене между 
прошлым и будущим, как специфической 
формы трансляции «образа человека»; 

– о ценностных основах организации 
жизни школы. 

Исследование организации жизни шко-
лы на идеях педагогической антропологии 
основывается на анализе нескольких групп 
источников. 

1. Труды педагогов-антропологов России 
от середины XIX до начала XX вв. и тру-
ды по их исследованию. В изучении идей 
педагогической антропологии школьного 
образования России основным источни-
ком выступает наследие К. Д. Ушинского, 
труды которого неоднократно переиздава-
лись. Развитие его антропологических идей 
мы находим в работах П. Д. Юркевича,  
А. Н. Острогорского, П. Ф. Каптерева,  
В. П. Вахтерова, М. И. Демкова, П. Ф.  Лес-
гафта, А. А. Каэласа, В. М. Бехтерева,  
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А. Ф. Лазурского, М. М. Рубинштейна,  
К. Н. Вентцеля, П. П. Блонского, В. В. Зень-
ковского и др. 

2. Труды этапа советской школы о фор-
мировании «нового человека». Материалы 
о формировании «нового человека» отра-
жают принципиально иную методологию, 
создававшуюся в иных социально-поли-
тических условиях. Их можно найти уже 
у революционных демократов XIX века:  
В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского,  
Н. А. Добролюбова; и далее, в работах 
XX  века: Н. К. Крупской, А. В. Луначар-
ского, С. Ф. Егорова, Н. А. Константинова,  
Е. Н. Медынского, Е. И. Зейлигер-Рубин-
штейн и др. Сюда мы также относим опыт 
реализации советских антропологических 
идей, отраженный в деятельности В. А. Су-
хомлинского; в трудах дидактов – Е. Я. Го-
ланта, М. А. Данилова, М. Н. Скаткина,  
Б. П. Есипова, И. Я. Лернера, Г. И. Щуки-
ной, Ю. К. Бабанского и др. ; в педагогике 
«заботы», «сотрудничества» И. П. Ивано-
ва, Т. Е. Конниковой, В. А. Караковского,  
Ш. А. Амонашвили, в деятельности педаго-
гов-новаторов: Е. Н. Ильина, С. Н. Лысенко-
вой, В. Ф. Шаталова. 

В то же время, необходимо учитывать 
критическую оценку опыта советского эта-
па образования, высказанную Л. А. Степаш-
ко, А. Н. Джуринским, И. К. Карапетяном,  
Б. Ф. Ломовым, С. И. Гессеном, Н. Д. Никан-
дровым, В. П. Борисенковым и др. 

3. Работы об антропологической тен-
денции современного российского образо-
вания Б. М. Бим-Бада, Е. В. Бондаревской,  
А. П. Валицкой, Б. С. Гершунского, Г. М. Код-
жаспировой, И. Б. Котовой, Е. Н. Шиянова,  
В. Б. Куликова, Л. М. Лузиной, В. И. Мак-
саковой, Л. К. Рахлевской, Н. Е. Щурковой 
и др. 

4. Документы о школьном образовании в 
России, определяющие пути реализации ан-
тропологических идей, значительное коли-
чество которых относится к этапу советской 
школы. С конца 80-х годов XX века интерес 
представляют документы, свидетельствую-
щие о переходе Российской школы на новый 
этап своего развития. 

5. Диссертационные исследования. На-
чало было положено докторской диссерта-
цией Б. М. Бим-Бада «Антропологические 
основания важнейших течений в мировой 

педагогике (1-я пол. ХХ века)» (1994), исто-
рически обосновывающей возникновение и 
развитие основных направлений исследова-
ния в педагогической антропологии. В док-
торской диссертации Л. А. Липской (2007) 
дана разработка концептуальной модели 
образования на идеях педагогической антро-
пологии. Данная проблематика рассматрива-
ется также в ряде философских докторских 
исследований по проблемам педагогической 
антропологии: о проблеме дисциплинарного 
статуса педагогической антропологии как 
целостной внутренне взаимосвязанной си-
стемы представлений о человеке, лежащей в 
основе педагогической теории (Т. А. Петру-
нина); об особенностях антропологической 
традиции в построении теории образования 
человека (Н. В. Крылова); о генеалогии вос-
питания как универсальной сферы челове-
ческого бытия (О. М. Ломако). 

Обращает на себя внимание значитель-
ное количество кандидатских исследований 
по педагогической антропологии. Одной из 
первых стала работа Т. П. Толмачевой (1992) 
«Педагогические взгляды К. Н. Вентцеля», 
в которой проанализированы педагогико-
антропологические идеи свободного воспи-
тания. С середины 90-х гг. прошлого века и 
по настоящее время в данном типе научных 
работ рассмотрены теоретико-методоло-
гические основания наследия К. Д. Ушин-
ского (Ю. А. Бороздин, М. Ю. Гвоздецкий,  
Н. А. Дацковская, Н. М. Дементьева, 
 Е. В. Тюкова, А. В. Шашков), П. Ф. Капте-
рева (Н. Б. Пантелеева), В. В. Зеньковского  
(Т. И. Зверева, Е. В. Кирдяшова), В. П. Вах-
терова (Л. В. Бутунина), К. Н. Вентцеля  
(И. В. Кулешова, Ян Минюй, Т. П. Толма-
чева), М. М. Рубинштейна (Л. А. Гоман),  
П. Ф. Лесгафта (О. И. Панова), В. А. Сухом-
линского (И. А. Старцева). Среди диссерта-
ционных исследований выделяются работы 
по истории развития идей педагогической 
антропологии в России (К. Н. Воробьева,  
Е. В. Гентух, Е. Г. Ильяшенко, И. С. Смирнова). 

Анализ источников позволяет выделить 
широкий круг идей педагогической антро-
пологии о человеке как о цели воспитания, 
высшей цели общественного развития, как 
гармоничной личности, как единстве при-
родной, социальной и культурной сторон, 
как существа, устремленного к свободе, 
духовности, творчеству; об антропологиче-
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ском измерении, обращенном к человеку как 
субъекту и объекту педагогической деятель-
ности, как воспитателю и воспитуемому, о 
человечности как ведущей идее школы; о 
воспитании на основе всестороннего изуче-
ния природы ребенка и целый ряд других 
идей. 

Выделяется ряд ведущих идей, значимых 
для организации жизни школы. Среди них:

– идеи о необходимости всестороннего 
понимания природы ребенка как предмета 
воспитания;

– идеи о саморазвитии и совершенствова-
нии ребенка;

– идеи о ребенке как о центре педагогиче-
ского процесса. 

Рассмотрим их характеристики подроб-
нее. 

Значительный вклад в понимание при-
роды ребенка внесли педагоги-антропологи 
русской школы. К. Д. Ушинский обращает 
внимание на то, что средства воспитания 
надо искать в самой природе человека, в 
силе его ума, чувств, воли, эмоций, привы-
чек. В русской школе существовали разные 
подходы к пониманию природы ребенка.  
П. Ф. Каптерев, анализируя представления о 
природе детей, существовавших в середине 
XIX – начала XX вв., делает вывод: «…дет-
ская природа очень сложна и притом очень 
далека от гармоничности [3, с. 20]. » 

В советской школе на общем фоне идео-
логизации образования выделяются взгляды 
В. А. Сухомлинского о необходимости пони-
мания учителем ученика, который утвержда-
ет: чувствовать человека сердцем – значит, 
понимать мотивы его поведения, не причи-
нять ему боли и страдания. 

Понимание природы ребенка в россий-
ской школе является одной из ключевых 
идей педагогической антропологии. В пони-
мании воспитанника Л. М. Лузина предлага-
ет опираться на изучение его как существа 
природного, то есть как живого организма 
с его потребностями и функциями; как су-
щества культурно-исторического – исследо-
вание общечеловеческого, социально-опре-
деленного и индивидуального в нем; как 
существа вечного, вселенского. Выделяется 
проблема понимания скрытого глубоко вну-
три духовного мира человека. Кроме того, 
что духовная сторона личности достаточно 
закрыта от познания, нужно также прини-

мать во внимание сложность ее формирова-
ния, иметь хотя бы общие представления о 
ценностях личности. При этом важно осоз-
навать, что понимание зависит от личности 
самого понимающего, имеющихся у него 
знаний о человеке. Следует отметить, что 
понимание природы ребенка XXI века имеет 
свои особенности. Он отличается от ребен-
ка XIX и даже XX века. Ю. Н. Кулюткин и  
В. П. Бездухов фиксируют факт более ран-
него физического развития ребенка. Срав-
нение с данными 25-летней давности пока-
зывает ускорение общего развития на один 
год, а с данными 50-летней давности – на 
два года. Духовное взросление не успевает 
за физическим, усиливая внутреннюю дис-
гармонию человека. 

Анализ идеи о необходимости всесторон-
него понимания природы ребенка как пред-
мета воспитания позволяет рассмотреть 
следующие значимые для организации жиз-
ни школы параметры:

– понимание сложности и многомерности 
природы человека;

– выделение феноменов бытия человека в 
контексте образования;

– признание несовершенства природы ре-
бенка и неравномерности развития отдель-
ных ее сторон. 

Возникновение идеи саморазвития и 
совершенствования ребенка в школьном 
образовании России было обусловлено 
интересом к изучению самых разнообраз-
ных явлений в рамках теории эволюции.  
К. Д. Ушинский рассматривает идею разви-
тия как основополагающую для педагогиче-
ской антропологии [5]. Горячим сторонником 
идеи развития стал В. П. Вахтеров. В работе 
«Основы новой педагогики» он утверждает, 
что все знания о ребенке можно объединить 
идеей развития. С таких позиций, новая 
школа должна стать эволюционной в проти-
вовес старой уходящей догматической. Идея 
развития была призвана в целом изменить 
процесс воспитания и обучения [2, с. 362]. 
Так как сам ребенок стремится к развитию, 
то результатом антропологической направ-
ленности педагогического процесса долж-
на была стать развитая личность ребенка: 
в нравственной, умственной, физической, 
эмоциональной, волевой сферах. В русской 
школе складывалось понимание целостно-
сти процессов развития ребенка, формиро-
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вались научные представления о всесторон-
нем гармоничном развитии личности. 

Идея саморазвития и совершенствова-
ния ребенка в советской школе приобрела 
идеологические характеристики. Антро-
пологическая направленность воспитания 
«нового человека» нашла свое отражение 
в цели всестороннего гармонического раз-
вития человеческой личности как основы 
коммунистической организации общества. 
Гармония развития рассматривается здесь 
как единство физического и духовного со-
вершенства, моральной чистоты. Источни-
ком такого понимания становится уже не 
природа ребенка, а идеологические принци-
пы марксизма-ленинизма о гармоничном со-
четании физического и умственного труда. 
Проблемы развития ребенка, исходящие из 
особенностей его природы, отошли на вто-
рой план, блокируемые политическими и 
идеологическими факторами. 

В российской школе идея саморазвития 
и совершенствования ребенка находит свое 
продолжение в процессах гуманизации об-
разования. Е. Н. Шиянов и И. Б. Котова вы-
деляют эмоциональную составляющую раз-
вития ребенка, связывая ее с переживанием 
им успеха, с испытанием сильных положи-
тельных эмоций. Ш. А. Амонашвили, рассма-
тривая ребенка как активное существо, стре-
мящееся к развитию, подчеркивает: «Основа 
целостности педагогического процесса есть 
развивающаяся в многообразных формах 
жизнь ребенка, жизнь детей» [1, с. 191]. 

Идея саморазвития и совершенствования 
ребенка в современной школе указывает на 
следующие значимые организационные па-
раметры: 

– создание условий для свободного и 
творческого развития личности ребенка;

– гармонизация развития физической и 
духовной сфер природы ребенка;

– понимание ребенка как активного суще-
ства, стремящегося к развитию, к сознатель-
ному построению стратегии своей жизни;

– учет ценностей личности ребенка как 
основы его совершенствования в контексте 
образования. 

Антропологические идеи о ребенке в 
школьном образовании России объединя-
ются в понятии «педагогический процесс». 
Автор этого понятия, П. Ф. Каптерев, педа-
гогический процесс рассматривает в един-

стве двух сторон: внешней и внутренней. 
Саморазвитие и самосовершенствование ре-
бенка выступает внутренней стороной педа-
гогического процесса; а ориентация школы 
на идеал человека – его внешней стороной. 
Принципиальное отличие саморазвития от 
совершенствования заключается, по Капте-
реву, в том, что саморазвитие – это дело лич-
ное; а совершенствование – общественное, 
так как оно ориентировано на идеал челове-
ка. Большое значение придается выработке 
у детей самостоятельности мышления. Он 
выделяет еще одно важнейшее свойство 
организма – самодеятельность и утверж-
дает, что педагогический процесс должен 
максимально способствовать развитию са-
мообразованию, самостоятельной деятель-
ности ребенка. Таким образом, выстраи-
вается следующая логика педагогического 
процесса: развитие – саморазвитие  – со-
вершенствование – самообразование – са-
модеятельность ребенка. Л. А. Степашко 
отмечает: «Введя в педагогику категорию 
«педагогический процесс», Каптерев акцен-
тировал внимание научной мысли на вну-
тренней стороне взаимодействия педагога 
и воспитанника, связанной с саморазвитием 
личности как спонтанным процессом и ее 
самоусовершенствованием как процессом, 
педагогически стимулируемым и направля-
емым» [4, с. 168].  

В советской школе складывалась новая 
логика педагогического процесса. В 20-е 
годы выделяется производственный подход, 
активизирующий исследовательскую дея-
тельность учащихся в рамках представлений 
о формировании «нового человека». В 30-
50-е годы ведущим становится знаниевый 
подход и формируется логика педагогиче-
ского процесса, отражающая центральную 
роль учителя, дающего учащимся прочные 
знания. В 40-х – начале 50-х гг. заговорили 
о проблеме неуспеваемости и второгодни-
чества, одной из причин которой считалась 
неудовлетворительная самостоятельная ра-
бота учащихся. Была поставлена задача ак-
тивизации их познавательной деятельности  
(М. А. Данилов, М. Н. Скаткин, И. Т. Ого-
родников, И. Я. Лернер). Психологические 
исследования А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананье-
ва, Н. А. Менчинской, Л. И. Божович по из-
учению развития ребенка позволили более 
глубоко проникнуть в особенности интел-
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лектуальной деятельности, способствовали 
формированию новой логики педагогиче-
ского процесса на основе формирования у 
учащегося теоретических способов мыш-
ления. Педагогический процесс в совет-
ской школе определялся, преимущественно, 
внешней стороной. Природа ребенка должна 
была соответствовать реализации идеологи-
ческих и научно-технических идей XX века. 

Педагогический процесс в современной 
российской школе возвращается к целостно-
му пониманию природы ребенка. Он вклю-
чает в себя и формирование мировоззрения, 
и ценностных ориентаций, и ценностного 
отношения, и мотивации учебной деятель-
ности, и развития взаимоотношений учите-
ля и ученика в обучении, воспитании, обра-
зовании. Обращается внимание на проблему 
саморегуляции, формирования субъектной 
позиции ученика в учебной деятельности. 

Идея о ребенке как о центре педагогиче-
ского процесса современной школы указыва-
ет на следующие параметры организации: 

– необходимость «очеловечивания» окру-
жающей ребенка среды;

– необходимость разработки и внедрения 
образовательных технологий саморазвития, 
совершенствования познавательной, поведен-
ческой, эмоциональной, волевой, предметно-
практической, экзистенциальной сфер ребенка;

– необходимость индивидуализации педа-
гогического процесса на основе ценностных 
и смысложизненных ориентаций личности 
учащегося. 

Для того чтобы идеи педагогической ан-
тропологии превратились в объективную 
реальность, они должны быть проверены на 
жизнеспособность в организации. Понятие 
«организация» может быть применено ко 
всем объектам природы и общества, что убе-
дительно доказано в работе А. А. Богданова 
«Тектология», утверждающего, что любая 
человеческая деятельность и всякая задача 
является организационной, способствует 
структурной устойчивости всего строения. 
В классической теории управления органи-
зация выступает как многозначное понятие. 
Она рассматривается как форма любого че-
ловеческого сообщества, создаваемого для 
достижения общей цели; как система коор-
динации для распределения труда, специ-
ализаций, функций, взаимодействия между 
индивидами, группами и структурными под-

разделениями, управления и контроля за его 
результатами, как процесс создания систе-
мы или обновления ее элементов; как форма 
объединения людей и групп людей с целью 
сотрудничества и др. В современных иссле-
дованиях организация рассматривается как 
форма реализации своей миссии и стратегии, 
которые проявляют ее ценностные основы, 
задают ценностно-целевые ориентиры. 

В педагогике «организация» также высту-
пает как многозначное понятие: как коллек-
тив людей, объединенных для достижения 
поставленных целей; как самостоятельное 
учреждение; как особое состояние объекта 
и субъекта управления и др. Педагогическое 
понимание организации расширяется за счет 
аксиологии. А. М. Моисеев, А. Е. Капто,  
А. В. Лоренсов, О. Г. Хомерики и др. вы-
деляют разнообразие школьных ценностей: 
человеко-ориентированных, националь-
ных, религиозных. Аксиология выделяет 
ценностно-целевое основание организации 
жизни школы. Проведенное нами иссле-
дование позволило выявить три основных 
ценностно-целевых основания отечествен-
ной школы: христианское, общественное, 
личностное. В современной школе ценност-
но-целевой основой выступает сам человек, 
проживающий в контексте образования те 
или иные феномены своей жизни. Ведущие 
идеи педагогической антропологии спо-
собны задавать параметры организации, 
конкретизировать ценностно-целевую на-
правленность школьного уклада, в центре 
которого находится ребенок. 

Библиографический список

1. Амонашвили Ш. А. Размышление о Гуман-
ной Педагогике. – М.: Издательский Дом Шалвы 
Амонашвили, 2001. – 464 с. 

2. Вахтеров В. П. Избранные педагогические 
сочинения. – М.: Педагогика, – 1987. – 400 с. 

3. Каптерев П. Ф. о семейном воспитании: 
Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2000. – 168 с. 

4. Степашко Л. А. Философия и история обра-
зования: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. – М.: Московский психолого-
социальный институт: Флинта, 1999. – 272 с. 

5. Ушинский К. Д. Собрание сочинений в 11 т. 
Т. 8 – М.:, Просвещение, 1950. – 776 с. 



197Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

воСпитание и Социализация

Анализ и изучение воспитательной си-
стемы вуза, понимание условий эффектив-
ности её организации и функционирования, 
направлений и путей её развития, а также 
исследование различных процессов, направ-
ленных на социально-личностное и профес-
сиональное развитие будущего специалиста, 
имеют большое значение для педагогиче-
ской теории и практики воспитания в вузе. 
На знании этих вопросов и основывается 
методика педагогического воздействия, про-
веряется эффективность и результативность 
функционирования и развития воспитатель-
ной системы вуза. 

Научное обоснование системы критериев 
и показателей для оценки эффективности 
воспитательной системы вуза имеют целью 
определить, насколько воспитательная си-

стема вуза имеет четкую направленность в 
плане формирования и развития личности 
будущего специалиста и какова степень воз-
действия различных категорий преподава-
телей на студентов. Наконец, что немало-
важно, какова динамика объект-субъектного 
взаимодействия в рамках функционирова-
ния воспитательной системы вуза. 

В педагогических исследованиях про-
блема обоснования критериев и показателей 
воспитанности и уровня сформированности 
определённых качеств у обучающихся также 
представлена достаточно широко. 

Теоретическое обоснование проблемы 
определения критериев оценки результатов 
деятельности нашло должное отражение 
в работах Алёхина И. А., Барабанщикова  
А. В., Быкова А. К., Вдовюка В. И., Давыдо-
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ва В. П., Городова П. Н., Зимней И. А., Ку-
дрявцева Ю. М., Лямзина М. А., Масленни-
ковой В. Ш., Познанского Д. П. и др. 

Следует отметить, что критерии и показа-
тели эффективности воспитательной систе-
мы вуза отражают объективные требования 
поведенческой стороны как субъектов, так 
и объектов воспитательной системы. Они 
показывают где, как и на каком уровне раз-
решается основное противоречие между ре-
альным поведением субъекта и объекта вос-
питательной системы вуза и объективными 
требованиями, которые предъявляются как к 
субъекту, так и к объекту. 

Совершенно очевидно, что реализация 
педагогического потенциала взаимодей-
ствий между воспитателями и воспитуемы-
ми будет полной, если персонал вуза, высту-
пающий в качестве воспитателя, пользуется 
высоким педагогическим авторитетом у сту-
дентов. 

Важнейшими условиями профессиона-
лизма различных субъектов воздействия вос-

питательной системы вуза является наличие 
высокого уровня педагогической культуры 
у преподавателей и кураторов групп, про-
являющегося в педагогическом мастерстве, 
педагогической этике, личной примерности 
в соблюдении норм морали, дисциплиниро-
ванности и ответственности. 

Основу педагогического авторитета пре-
подавателя составляют: высокий профес-
сионализм; знание возрастных психологи-
ческих особенностей студентов, их нужд 
и запросов; высокая работоспособность и 
полная самоотдача в ходе выполнения сво-
их профессиональных обязанностей; знание 
положения дел в студенческом коллективе, 
настроения, проблемы и сложности, возни-
кающие у будущих выпускников в ходе об-
учения; оптимизм; дружелюбное отношение 
к студентам, неустанная забота о них, готов-
ность прийти на помощь, которые сочетают-
ся с высочайшей к ним требовательностью, 
непримиримостью к недостаткам, реши-
тельным их искоренением; личный пример 

Таблица 
Критерии и показатели для оценки степени воздействия субъекта  

воспитательной системы вуза

Критерии Показатели
Мотивационно-
ценностный

– уровень представлений субъекта о воспитательной системе вуза;
– направленность субъекта на воспитательную деятельность;
– целенаправленность воспитательной деятельности;
– характер воспитательной деятельности;
– интерес к воспитательной деятельности. 

Творчески-ориен-
тированный

– умение ставить конкретные воспитательные задачи исходя из целей;
– постоянный поиск путей совершенствования воспитательной деятельности;
– инновационный подход в воспитании;
– гуманистическая направленность воздействия в целях формирования гармо-
ничной личности;
– работа над самосовершенствованием;
– уровень организации и содержания воспитательной деятельности, обеспечи-
вающей активность и творчество;
– степень вовлечения в совместную деятельность всех студентов;
– стимулирование инициативы и творчества. 

Системно-дея-
тельностный

– система знаний, умений, навыков субъекта и их проявление в воспитательной 
деятельности;
– реализация системного подхода в воспитательной деятельности;
– способность выделять главное в воспитательной работе;
– воспитательная направленность всех видов деятельности, занятий, меропри-
ятий;
– степень педагогического сотрудничества и сотворчества;
– доминирующая позитивная тональность во взаимоотношениях;
– гуманизация взаимоотношений;
– стремление к самовоспитанию и самообразованию;
– умение анализировать и оценивать воспитательную деятельность по реализа-
ции целей и задач воспитания. 
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справедливости, принципиальности, поря-
дочности и ответственности. 

Говоря о субъективной стороне воспи-
тательной деятельности субъекта воспита-
тельной системы, необходимо отметить, что 
она отражает его деятельностно-ролевые 
характеристики и субъективно-ролевые ка-
чества, необходимые для выполнения вос-
питательных функций. 

Основные показатели по данной группе 
критериев для оценки степени воздействия 
субъекта воспитательной системы вуза на 
студентов представлена в таблице. 

Согласно представленным данным можно 
сделать вывод о том, что важнейшими ком-
понентами в этом плане здесь выступают:

– профессиональные знания как объек-
тивно необходимые требования ко всей вос-
питательной деятельности преподавателя, 
куратора, складывающиеся из востребован-
ных практикой общих и профессиональ-
ных аспектов. Они составляют основу для 
формирования профессиональных умений, 
навыков, специфических психологических 
качеств, профессиональных позиций при 
реализации избранной технологии, модели 
и алгоритма достижения результатов воспи-
тательной деятельности;

– профессиональные умения и навыки, 
представляющие собой действия и приёмы 
преподавателя, применяемые им для реали-
зации обязанностей и функций в воспита-
тельной деятельности;

– специфические психологические каче-
ства выражают сформированность всех ком-
понентов психической структуры личности 
преподавателя – свойств, процессов, состоя-
ний, образований. Их характер определяется 
особенностями условий и действиями фак-
торов воспитательной деятельности;

– профессиональная позиция преподава-
теля – его устойчивая установка и ориента-
ция, система отношений и оценки внутрен-
него и окружающего опыта, реальности и 
перспектив. 

По мнению Д. В. Журавлёва, функциони-
рование воспитательной системы вуза будет 
успешным, если она обеспечит наиболее 
полную реализацию таких функций, как:

1. Аналитико-диагностическая, включа-
ющая в себя сбор и анализ информации по 
каждому студенту; анкетирование студен-
тов для выявления их интересов и потреб-

ностей; введение новых опытных методов 
воспитывающей деятельности и их анализ. 

2. Проективно-прогностическая, предпо-
лагающая построение целостного образова-
тельного процесса в соответствии с общей 
целью профессионально-педагогической де-
ятельности; выработку и принятие коллек-
тивного решения; прогнозирование резуль-
татов и последствий принимаемых решений. 

3. Организацинно-деятельностная, явля-
ющаяся центральным звеном формирования 
единой воспитательной системы институ-
та. Это этап непосредственного взаимодей-
ствия воспитателя со студентом, реализации 
коллективного планирования. 

4. Оценочно-результативная, включаю-
щая в себя сбор, обработку и хранение ин-
формации о состоянии и развитии педагоги-
ческих систем, их объективную оценку. 

5. Коррекционно-регулирующая, направ-
ленная на устранение недостатков в теку-
щем педагогическом процессе и внесение в 
него необходимых корректив; установление 
необходимых комбинационных связей, регу-
ляцию их и поддержку [1]. 

Кроме того, следует отметить, что для 
оценки степени воспитательного воздей-
ствия субъекта воспитательной системы вуза 
необходимо выделять и оценивать структур-
ные элементы воспитательной деятельности 
преподавателя. Эти элементы логически вза-
имосвязаны, их взаимодействие и комплекс-
ное проявление в практической деятельно-
сти преподавателя позволяют качественно 
решать задачи воспитательной деятельности 
(данные элементы представлены на рис.). 

Структура воспитательного воздействия 
может рассматриваться и как алгоритм этого 
воздействия, последовательность операций 
которого будет обеспечивать определённую 
результативность данного воздействия. 

Для определения эффективности воспита-
тельного воздействия, готовности субъекта 
воздействия к воспитательной деятельности 
нами была использована уровневая шкала, 
отражающая профессиональную подготов-
ленность к воспитательной деятельности 
[2]. В данную шкалу включены следующие 
уровни: пассивно-преобладающий, формаль-
но-адаптивный, репродуктивно-деятельност-
ный, активно-поисковый, креативно-ориен-
тированный. Показателями данных уровней 
выступают следующие положения:
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1. Пассивно-преобладающий уровень 
характеризуется в большей степени пас-
сивностью в воспитательной деятельности; 
преобладает неустойчивое отношение пре-
подавателя к решению задач по воспита-
нию; индифферентное отношение к своим 
психолого-педагогическим знаниям; от-
сутствие системы знаний и мотивационной 
готовности к их использованию к повсед-
невной воспитательной деятельности; тех-
нолого-педагогическая готовность к вос-
питательной деятельности на самом низком 
уровне; решение организационно-деятель-
ностных задач в воспитании, как правило, 
осуществляется исходя из своего личного 
опыта; отсутствие творческого подхода в 
воспитательной деятельности; не проявля-
ется интереса к теории и практике функци-
онирования воспитательной системы вуза; 
отсутствует инициатива в воспитательной 
деятельности. 

2. Формально-адаптивный уровень ха-
рактеризуется неустойчивым отношением 
субъекта к воспитательной реальности. Си-
стема психолого-педагогических знаний и 
готовность к их использованию в необходи-
мых педагогических ситуациях практиче-
ски отсутствует. Технолого-педагогическая 
готовность определяется в основном отно-
сительно успешным решением организаци-
онно-деятельностных задач практической 
направленности, как правило, воспроизво-
дящим собственный опыт и опыт коллег. 
Профессионально-педагогическую деятель-
ность субъект строит по заранее отработан-
ной схеме, ставшей алгоритмом, отсутствует 
креативный подход; не проявляют активно-
сти и в плане профессионально-педагогиче-
ского самосовершенствования. 

3. Репродуктивно-деятельностный уро-
вень характеризуется устойчивым ценност-
ным отношением субъекта к воспитательной 
реальности: более ответственно оценивает 
роль психолого-педагогических знаний, про-
являет стремление к установлению субъект-
объектных отношений между участниками 
воспитательного процесса, отмечается более 
высокий индекс удовлетворённости воспита-
тельной деятельностью; успешно решаются 
не только организационно-деятельностные, 
но и конструктивно-прогностические зада-
чи воспитания, предполагающие целепола-
гание и планирование профессиональных 
действий, прогноз их последствий. Творче-
ская активность по-прежнему ограничена 
рамками воспроизводящей деятельности, но 
возникают элементы поиска новых решений 
в стандартных ситуациях. Формируется пе-
дагогическая направленность потребностей, 
интересов, склонностей; в мышлении наме-
чается переход от репродуктивных форм к 
поисковым. 

4. Активно-поисковый уровень характе-
ризуется в большей степени целенаправлен-
ностью, устойчивостью путей и способов 
профессиональной воспитательной деятель-
ности. Имеет место профессиональная осоз-
нанность действий, направленность которых 
определяется общественно значимой моти-
вацией и общечеловеческими ценностями; 
ориентировочной основой действий являют-
ся преимущественно научно-методические 
знания и профессионально отработанные 
навыки; целесообразность действия опреде-
ляется, как правило, нужным выбором целей 
и средств решения задач с учётом возраст-
ных и индивидуальных особенностей вос-
питуемых, а также условий действий; имеет 
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Кроме того, следует отметить, что для оценки степени воспитательного воздействия субъекта вос-

питательной системы вуза необходимо выделять и оценивать структурные элементы воспитательной дея-

тельности преподавателя. Эти элементы логически взаимосвязаны, их взаимодействие и комплексное про-

явление в практической деятельности преподавателя позволяют качественно решать задачи воспитательной 

деятельности (данные элементы представлены в таблице 2). 

Структура воспитательного воздействия может рассматриваться и как алгоритм этого воздействия, 

последовательность операций которого будет обеспечивать определённую результативность данного воз-

действия. 

Таблица 2 

Структура воспитательного воздействия субъекта воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения эффективности воспитательного воздействия, готовности субъекта воздействия к 

воспитательной деятельности нами была использована уровневая шкала, отражающая профессиональную 

подготовленность к воспитательной деятельности [2]. В данную шкалу включены следующие уровни: пас-

сивно-преобладающий, формально-адаптивный, репродуктивно-деятельностный, активно-поисковый, креа-

тивно-ориентированный. Показателями данных уровней выступают следующие положения: 

1. Пассивно-преобладающий уровень характеризуется в большей степени пассивностью в воспита-

тельной деятельности; преобладает неустойчивое отношение преподавателя к решению задач по воспита-

нию; индифферентное отношение к своим психолого-педагогическим знаниям; отсутствие системы знаний 

и мотивационной готовности к их использованию к повседневной воспитательной деятельности; технолого-

педагогическая готовность к воспитательной деятельности на самом низком уровне; решение организацион-

но-деятельностных задач в воспитании, как правило, осуществляется исходя из своего личного опыта; от-

сутствие творческого подхода в воспитательной деятельности; не проявляется интереса к теории и практике 

функционирования воспитательной системы вуза; отсутствует инициатива в воспитательной деятельности. 

2. Формально-адаптивный уровень характеризуется неустойчивым отношением субъекта к воспита-

тельной реальности. Система психолого-педагогических знаний и готовность к их использованию в необхо-

димых педагогических ситуациях практически отсутствует. Технолого-педагогическая готовность определя-

ется в основном относительно успешным решением организационно-деятельностных задач практической 

направленности, как правило, воспроизводящим собственный опыт и опыт коллег. Профессионально-

педагогическую деятельность субъект строит по заранее отработанной схеме, ставшей алгоритмом, отсут-

ствует креативный подход; не проявляют активности и в плане профессионально-педагогического самосо-

вершенствования. 

3. Репродуктивно-деятельностный уровень характеризуется устойчивым ценностным отношением 

субъекта к воспитательной реальности: более ответственно оценивает роль психолого-педагогических зна-

ний, проявляет стремление к установлению субъект-объектных отношений между участниками воспита-
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Рис. Структура воспитательного воздействия субъекта воспитания
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место своевременность, оперативность, точ-
ность. Воспитательная деятельность связа-
на с готовностью к внедрению новых идей, 
проектов, технологий воспитания, а также 
к преобразованию опыта собственной дея-
тельности; преобладает нацеленность на са-
мосовершенствование. 

5. Креативно-ориентированный уровень 
отличается высокой степенью результа-
тивности педагогической деятельности; 
мобильностью психолого-педагогических 
знаний, утверждением отношений сотруд-
ничества и сотворчества со студентами и 
коллегами. Положительно-эмоциональ-
ная направленность деятельности педагога 
стимулирует устойчиво преобразующую, 
активно созидательную и самосозидатель-
ную активность личности. Технологиче-
ская готовность к воспитанию находится 
на высоком уровне, особое значение приоб-
ретают аналитико-рефлексивные умения. В 
деятельности важное место занимают такие 
проявления творческой активности, как пе-
дагогическая импровизация, педагогическая 
интуиция, воображение, способствующие 
оригинальному продуктивному решению 
воспитательных задач. В структуре лично-
сти субъекта гармонично сочетаются науч-
ные и педагогические интересы и потреб-
ности; развитая педагогическая рефлексия 
и творческая самостоятельность создают 
условия для эффективной самореализации 
индивидуально-психологических, интел-
лектуальных, нравственных возможностей 
личности, всего творческого потенциала в 

целом. Выбор, обоснование критериев, по-
казателей и уровней для оценки эффектив-
ности воспитательного воздействия субъ-
екта воспитательной системы обусловлен 
пониманием важности воспитательной 
деятельности как единства теоретической, 
практической и мотивационной готовности 
и способности субъекта квалифицированно, 
эффективно и результативно осуществлять 
воспитательную деятельность, обеспечива-
ющую целенаправленность, системность, 
последовательность действий в решении 
сложных задач воспитания в вузе. 

Таким образом, обоснование и приме-
нение в опытно-экспериментальном иссле-
довании системы критериев и показателей 
свидетельствует, с одной стороны, что они 
представляют собой субъективный инстру-
мент оценочной деятельности по эффектив-
ности функционирования воспитательной 
системы вуза и позволяет получить конкрет-
ные данные, соответствующим целям иссле-
дования и доступные для оперирования ими 
на практике. 
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Адаптация человека к многообразным ви-
дам деятельности и обстоятельствам ее про-
текания требует различного сочетания вы-
раженности тех или иных качеств и стилей 
поведения, которые составляют «адаптаци-
онную способность» личности. Специфика 
воинской деятельности, условия обучения 
и армейская среда представляют особый ин-
терес в контексте исследования адаптивного 
потенциала личности солдата в начальный 
период прохождения воинской службы. Ак-
туальность исследования адаптационного 
потенциала новобранцев заключается в том, 
чтобы выбрать наиболее адекватные и эф-
фективные средства организации армейской 
жизнедеятельности на протяжении всей 
службы по призыву. 

Раскроем несколько специфичных черт 

прохождения воинской службы по призы-
ву. Данный период службы характеризуется 
для солдат временным разрывом эмоцио-
нально близких отношений со значимым 
окружением (семья, друзья) и вынужден-
ной утратой привычной психологически 
комфортной атмосферы. В контексте меж-
личностного взаимодействия призывники 
вынуждены обладать навыками конструк-
тивного поведения в конфликтных ситуаци-
ях и коммуникативной компетентностью. 
К тому же ряд различных потребностей 
оказываются фрустрированными. В целом, 
попадая в распоряжение войсковой части, 
молодые воины вынуждены максимально 
задействовать адаптивные механизмы для 
эффективного функционирования в новых 
условиях проживания. 
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Анализ процесса адаптации современных 

солдат к особенностям несения воинской 
службы позволяет определить адаптацион-
ные способности личности как её индиви-
дуальные психологические особенности, 
являющиеся условием успешной переадап-
тации к условиям вхождения в армейскую 
среду (обучения, воспитания) и определя-
ющие адекватное поведение, эффективное 
взаимодействие с данной средой без значи-
тельного нервно-психического напряжения 
[3]. Адаптационный потенциал – это оценка 
опыта и устойчивости приспособительных 
возможностей человека. Он может служить 
основой вероятностного прогноза развития 
и динамики адаптационных способностей в 
определенный период времени или на опре-
деленном этапе жизнедеятельности человека. 

Понятие «адаптационный потенциал» 
рассматривается отдельными учеными в 
качестве синонимического понятия «адап-
тивность» и привлекается для обозначения 
свойства, выражающего возможности лич-
ности к психической адаптации. [2]. Вме-
сте с тем, в работах социальных педагогов 
и социологов (М. В. Ромм, А. А. Налчаджян 
и др.) [4, 5] адаптационный потенциал вклю-
чает в себя опыт социального поведения, 
опыт применения различных механизмов 
приспособления к изменениям окружаю-
щей среды. А. М. Богомолов предлагает 
рассматривать адаптационный потенциал 
как «интегральное понятие, включающее 
специфические ресурсы, представленные на 
различных уровнях организации личности 
(индивидуальном, личностном, субъектно-
деятельностном). Важным составляющим 
адаптационного потенциала являются меха-

низмы, способы использования и преобра-
зования адаптационных ресурсов» [1, с. 69]. 

Все это позволяет нам в качестве адапта-
ционного потенциала начинающих военнос-
лужащих выделить три группы показателей. 
Одна из них связана с накоплением адап-
тационных эффектов, т. е. с опытом соци-
альной адаптации молодых людей в других 
условиях жизнедеятельности (образователь-
ном учреждении, семье, микросоциуме), 
другая – с психической устойчивостью лич-
ности к новшествам и третья – формирова-
нием адаптационных новообразований, свя-
занных с новой профессиональной (в нашем 
случае, военной) деятельностью. 

Для эмпирического исследования адап-
тационных способностей молодых солдат 
было проведено диагностическое обсле-
дование на выборке объемом 614 человек. 
В качестве испытуемых выступали воен-
нослужащие, призванные в ряды Воору-
жённых Сил РФ в период с апреля по май 
2012 года. Исследование осуществлялось 
на базе соединений и войсковых частей во-
енно-воздушных сил (ВВС) и противовоз-
душной обороны (ПВО), дислоцирующихся 
в Сибири. В целях компетентного изучения 
адаптационных способностей военнослу-
жащих целесообразно использовать много-
образие научнообоснованных психодиаг-
ностических методик, разумное сочетание 
которых обеспечивает получение объектив-
ной информации об испытуемых. В этой 
связи, методический замысел проведённого 
обследования состоял в применении ряда 
измерительных методов: анализа докумен-
тов, оценки уровня нервно-психической 
устойчивости «Прогноз-2-99» (90), анкеты 

Рис. 1. Уровень образования военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.)

%
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«Экстрема», специально разработанной для 
изучения уровня субъективного пережива-
ния личностью психогенности условий об-
учения и оценка усвоения воинских специ-
альностей. На основе полученных данных 
осуществлялось выявление взаимосвязи 
нервно-психической устойчивости (НПУ) с 
личностными качествами. 

Для проведения диагностики рассмотрим 
социально-психологический паспорт моло-
дого пополнения «весна-2012», учитывая 
показатели и характеристики, которые могут 
в дальнейшем повлиять на адаптивные спо-
собности военнослужащего и освоение им 
воинской специальности. 

Из социально-педагогических характери-
стик на первое место поставим образование. 
Оно дает наглядную картину уровня подго-
товленности и обученности для дальнейшей 
работы с военнослужащим. 

Из рис. 1 видно, что максимальное коли-
чество призывников, это 169 человек, что 
составляет (27,5%), имеет общее среднее 
образование. Довольно много респонден-
тов с общим основным образованием – 148 
человек (24,1 %). Начальное образование 
также присутствует, хотя незначительно – 3 
человека (0,49%). Высшее образование есть 
малая составляющая – 47 человек (7,65%). 

Итак, образовательный уровень воен-
нослужащих и позитивный опыт адаптации 
молодых людей в разных образовательных 
учреждениях позволяет ожидать достаточно 
высокий адаптационный эффект молодых 
людей в рядах вооруженных сил. 

Следующую характеристику, которую мы 
рассмотрели как показатель опыта адапти-
рованности, – состав семьи (рис. 2). 

Мы считаем, что социальная характери-
стика семьи во многом определяет выбор 
стратегий и механизмов адаптации в любом, 
в том числе и армейском коллективе. Из этой 
характеристики (диаграмма № 2) видим, что 
из полных семей в армию пришли 310 чело-
век (50,49%). Это позволяет сделать вывод, 
что они имели разнообразный опыт семей-
ной адаптации. Определенную тревогу вы-
зывают те молодые люди, которые воспиты-
вались без отца, а это 252 человека (41,04%). 
Как мы видим, это очень большая состав-
ляющая всего призыва. Как известно, муж-
ского влияния на них оказывалось немного, 
что явно будет тормозить процесс армейской 
адаптации, для которого характерны именно 
мужские гендерные отношения. 

К сложной адаптационной группе следует 
отнести военнослужащих, которые воспи-
тывались без матери. Это всего 19 человек 
(3,09%). Вместе с тем, как показывает наша 
многолетняя практика работы с новобранца-
ми, данная категория молодых людей менее 
гибка, ориентируется на физическую силу 
в решении конфликтов, не имеет опыта ис-
пользования разных механизмов ответов 
на социальные перемены. Как мы знаем из 
практики, наибольшую сложность в адапта-
ции к новому коллективу переживает группа 
военнослужащих, которые воспитывались 
без родителей. В нашем случае это 33 чело-
века (5,37%). Они стараются держаться друг 
друга, сохраняя важнейшее для сирот чув-
ство обособленности от окружающего мира. 
Они не доверяют взрослым, стараются уйти 
от ответственности, применяют механизмы 
ложной адаптации. 

Данная характеристика будет влиять на 

 

Рис. 2.  Социальная характеристика семей военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.)

%
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подбор подразделения, на распределения по 
микрогруппам в отдельном подразделении, 
на способности ужиться в этом коллективе и 
быть полноценным его членом, а не изгоем. 
Считаем, что для успешной жизнедеятель-
ности армейского подразделения необходимо 
формировать интегрированные по опыту се-
мейной адаптации армейские подразделения. 

С целью уточнения опыта адаптирован-
ности молодых людей, призванных по при-
зыву, обратимся к их опыту создания соб-
ственных семей (рис. 3). 

Военнослужащие характеризуются сле-
дующими показателями по семейному поло-
жению: женатые 33 человека (5,37%); имеют 
детей 27 человек (4,40%); разведены 2 чело-
века (0,33%); находятся в гражданском бра-
ке 7 человек (1,14%). Из данных показателей 
нам будут важны данные по военнослужа-
щим женатым и имеющим детей. Это те, кто 
имеет позитивный жизненный адаптацион-
ный опыт. Конечно, их незначительное коли-
чество, всего около 10%. Тем не менее, они 
могут быть положительной основой микро-
групп в подразделениях. 

Таким образом, выявленный опыт соци-
ального поведения в периоды предыдущих 
адаптаций в образовательной и семейной 
среде позволяет утверждать, что молодые 
воины в целом имеют высокий адаптацион-
ный потенциал. Это позволит решить адап-
тационные задачи уже в первые два месяца 
прохождения воинской службы. 

Вместе с тем, особое внимание в адап-
тационный период следует обратить на мо-
лодых людей, имеющих неполное среднее 
образование, воспитывающихся в неполных 
материнских семьях и в детских домах. Сле-
дует удерживать под особым контролем тех 

военнослужащих, у которых были проблемы 
с черепно-мозговыми травмами, и тех, кто 
имел неудачный опыт социальной адапта-
ции (разведенные, перенесшие сильнейшие 
семейные травмы). 

Важно учитывать и уровень психологиче-
ской готовности молодых людей адаптиро-
ваться к армейской среде. Психологическая 
готовность к адаптации определялась нами 
с помощью «многоуровневый личностного 
опросника» (МЛО-АМ). В нашем исследо-
вании возникла необходимость корреляции 
показателей нервно-психической устойчи-
вости с адаптационными способностями. С 
этой целью были выделены четыре феноме-
нологические группы: I группа – солдаты с 
высокими адаптационными способностями 
(при значениях 7-10 стэн по шкале НПУ) 
и накопленным положительным адапта-
ционным опытом. II группа – солдаты с 
удовлетворительными адаптационными 
способностями (4-6 стен по шкале НПУ) и 
незначительным адаптационным опытом 
. III группа – солдаты с низкими адаптаци-
онными способностями (2-3 стене по шка-
ле НПУ) и деформированным социальным 
опытом адаптации. IV группа – солдаты 
с неудовлетворительными адаптационными 
способностями (1 стен по шкале НПУ) и от-
рицательным опытом социальной адаптации 
до призыва в армию. 

Рассмотрим приведенные в таблице 1 
обобщенные показатели. 

Основная масса военнослужащих – 427 
человек (69,54%) – имеют высокий уро-
вень нервно-психологической устойчивости 
(НПУ). Это первая и вторая группа. В группу 
с низким уровнем НПУ, которая расценива-
ется как удовлетворительная третья группа, 

Рис. 3. Семейное положение военнослужащих по призыву (апрель-май 2012 г.). 
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вошли 141 человек (22,96%). Неудовлетво-
рительная, четвертая группа составляет 46 
человек (7,49%). Самой сложной группой 
считается группа, имеющая суицидальный 
риск. В нашем случае таких молодых людей 
выявлено 30 человек (4,89%). Исходя из дан-
ных таблицы, видим, что наиболее сложная 
группа, имеющая неудовлетворительный 
НПУ и суицидальный риск, составляет чуть 
более 12,38%. Это означает, что для них 
необходим подбор подразделений, в кото-
рых военнослужащие этой группы смогут 
ужиться в коллективе, назначить их туда, 
где они смогут освоить воинскую специаль-
ность. 

Наконец, в процессе психолого-педагоги-
ческого сопровождения адаптации молодых 
воинов к армейской среде и условиям пре-
бывания в воинских коллективах остроакту-
альным является прогноз развития профес-
сионального адаптационного потенциала 

каждого солдата. Таким образом, диагно-
стика адаптивных профессиональных спо-
собностей является отправным моментом 
организации жизнедеятельности армейского 
коллектива и ее практической основой. 

После прохождения первых занятий по 
военной подготовке сложилась следующая 
картина (табл. 2). 

По результатам исследований всех трех 
показателей адаптационного потенциала во-
еннослужащих мы составили таблицу орга-
низации жизнедеятельности воинского кол-
лектива в последующий период службы. 

Из таблицы мы видим, что высокой степе-
ни адаптации (НПУ-1) будет подобрано под-
разделение для несения службы с оружием 
(выполняющие задачи по охране военных и 
государственных объектов). Для этой груп-
пы, на наш взгляд, будет соответствовать 
мягкая модель адаптации на начальном эта-
пе воинской службы и оказание доверия при 

Таблица 1
Нервно-психологическая устойчивость военнослужащих по призыву (апрель– май 2012 г.)

Степень  
НПУ

Низкий уровень НПУ Высокий уровень 
НПУ

(1 и 2 группы)

Имеют суицидаль-
ный рискУдовлетворительная

(3 группа)
Неудовлетворительная

(4 группа)
Количество 141 46 427 30
проценты 22,96 7,49 69,54 4,89

Таблица 2
Степень готовности к службе в подразделениях

Учебное подразделение для обучения Количество солдат, успешно овладевших военной 
специальностью

Подразделения для несение службы с оружием 60 человек (10%)
Подразделения радиотелеграфистов, специали-
сты СУВ,ЗАС

125 человек(20%)

Подразделение операторов 251человек(41%)
Подразделение дизелистов и водителей элек-
триков

178человек(29%)

Таблица 3
Модели организации жизнедеятельности воинского коллектива

Психологическое состоя-
ние военнослужащего

Учебное подразделение для 
несения службы

Модели организации жизнедеятельно-
сти воинского коллектива

Высокая степень адапта-
ции (НПУ-1)

Подразделения для несение 
службы с оружием

Мягкая модель 

Средняя степень адапта-
ции (НПУ-2)

Подразделения радиотелегра-
фистов

Жесткая модель 

Низкая степень адаптации 
(НПУ-3)

Подразделение операторов Более жесткая модель 

Дезадаптации (НПУ-4) Подразделение дизелистов и 
водителей электриков

Очень жесткая модель 
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организации жизнедеятельности воинского 
подразделения. Средней степени адаптации 
(НПУ-2) будет соответствовать подразде-
ление радиотелеграфистов, планшетистов.  
В первый период армейской службы там бу-
дет применяться жесткая модель адаптации, 
а обучение будет проходить в плановом ре-
жиме. Военнослужащие с низкой степенью 
адаптации (НПУ-3) будут направлены в 
подразделения для подготовки операторов. 
Для данной группы будет соответствовать 
более жесткая модель адаптации, с жестким 
контролем изученного, натаскиванием, тре-
нировкой, тренажами до автоматического 
выполнения тех или иных задач на рабочем 
месте оператора. Соответственно, в группу 
дезадаптации (НПУ-4) войдут военнослу-
жащие с недостаточным образованием. Эта 
группа будет соответствовать подразделе-
нию по подготовке дизелистов, водителей, 
электриков. Данные специальности будут 
характеризоваться простотой, время для об-
учения короткое. 

Итак, проведя анализ адаптационного 
потенциала военнослужащих в первые два 
месяца их пребывания в армейских под-

разделениях, мы убедились, для различных 
групп военнослужащих можно подобрать 
различные модели адаптации, которые в 
свою очередь будут являться ни чем иным, 
как «инструментом» успешной профессио-
нальной жизнедеятельности на протяжении 
всей службы в армии. 
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Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образо-
вания как нормативный документ, в кото-
ром регламентируются условия качества 
подготовки выпускника, утверждает эталон 
будущего педагога – профессионала, рабо-
тающего в системе общего и специального 
образования, имеющего системное мышле-
ние, способность к осознанной рефлексии, 
творческую активность, высокий уровень 
личностного развития, профессиональную 
мобильность и адаптивность. 

В силу этого, одной из задач модерниза-
ции российской образовательной системы 
является создание многоуровневой системы 
высшего образования «бакалавриат – маги-
стратура». Переход высшего образования 
на многоуровневую систему требует пере-
смотра процесса организации учебной де-
ятельности. Согласно модели «Российское 
образование-2020», проекту Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы, бакалавриат является 

фундаментом для последующего выбора как 
профессионального маршрута (магистрату-
ра, система дополнительного образования, 
работа и др.), так и личностной траектории 
развития, что свидетельствует о необходи-
мости овладения бакалавром технологиями 
и приёмами профессионального обучения. 
Звание «бакалавр» – это образовательная и 
научная база для многих профессий. А де-
ятельность бакалавра педагогики направ-
лена на овладение источниками научной, 
общекультурной и профессиональной ин-
формации, универсальными способами 
практической и теоретической образова-
тельной деятельности. А выпускник, полу-
чивший степень (квалификацию) бакалавра 
педагогики, должен быть готов решать об-
разовательные и исследовательские задачи, 
ориентированные на анализ научной и на-
учно-практической литературы в области 
образования; использовать современные 
технологии сбора и обработки эксперимен-
тальных данных в соответствии с пробле-
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мой исследования в области образования; 
конструировать содержание обучения на 
разных ступенях образования; способство-
вать социализации, формированию общей 
культуры личности, осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональ-
ных образовательных программ; система-
тически повышать свою профессиональную 
квалификацию, быть готовым участвовать в 
деятельности различных профессиональных 
объединений педагогов, осуществлять связь 
с родителями (лицами, их заменяющими) [5]. 

Таким образом, можно сказать, что вы-
пускник, получивший квалификацию ба-
калавра педагогики, подготовлен к про-
ектированию педагогического процесса, к 
собственной профессиональной деятельно-
сти; построению межличностных и деловых 
отношений; к взаимодействию с социокуль-
турной и профессиональной средой. 

Однако переход на двухуровневую систе-
му обучения в настоящее время методиче-
ски не совсем подготовлен. Исследования 
в области методики обучения бакалавров 
проходят одновременно с процессом модер-
низации высшего образования, что, несо-
мненно, вызывает определенные трудности 
в подготовке высококвалифицированных и 
конкурентоспособных бакалавров. 

Как уже было сказано, Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 
четко указывает на то, что будущий педа-
гог должен владеть различными професси-
ональными компетенциями, которые очер-
чиваются как способность и готовность к 
различным профессиональным видам дея-
тельности, а на смену узкоспециальной под-
готовке сегодня приходит более широкое 
профессиональное образование [2]. Вслед-
ствие этого, педагогическое образование 
становится сегодня социокультурным меха-
низмом влияния на ход развития личности и 
качество полученных результатов, в котором 
одним из важнейших становится формиро-
вание профессионально мобильной лично-
сти, способной к максимальной реализации 
своего потенциала не только в рамках одной 
профессии, как вертикальная мобильность, 
но и в условиях смены профессиональной 
деятельности, как горизонтальная мобиль-
ность. Таким образом, одной из важнейших 
компетенций бакалавра должна быть про-

фессиональная мобильность, которая заклю-
чается в готовности к поиску и использова-
нию новой информации, как в социальной 
жизни, так и в профессиональной среде, в 
ощущении не только ответственности за 
свое дело, но и внутренней свободы в рабо-
те. Реализация этой задачи может решаться 
в формировании профессиональной потреб-
ности к мобильности через проектирование 
инвариантных технологий, овладение, как 
новым, так и обновленным содержанием об-
разования, способности быстро осваивать 
новые виды деятельности. 

Что же будет способствовать тому, чтобы 
будущий педагог еще в стенах вуза, получая 
квалификацию бакалавра, интегрировался в 
меняющийся мир, общество, быстро адапти-
ровался к социальным и профессиональным 
трансформациям? Одним из ответов на этот 
непростой вопрос будет то, что в стенах вуза 
в процессе обучения необходимо создавать 
мобильную образовательную среду – усло-
вия для формирования профессиональной 
мобильности, возможность для использова-
ния в образовательной практике информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

В педагогике уже широко известен такой 
термин, как «мобильность», который педа-
гоги заимствовали из социологии. Мобиль-
ность – понятие, которое широко использу-
ется сегодня не только в социологии, но и 
в науке, и технике. Изначально оно обозна-
чало возможность быстрого реагирования 
на возникшие изменения, готовность к бы-
строй реакции и включению в какую-либо 
деятельность. В работах ряда авторов, на-
пример, Л. А. Амировой, это понятие до-
статочно давно и успешно используется в 
педагогике вообще, и в профессиональной 
педагогике в частности. Так, в своих рабо-
тах по изучению проблемы профессиональ-
но-педагогической мобильности, развитию 
профессиональной мобильности педагога 
в пространстве его личностной самореа-
лизации, по развитию профессиональной 
мобильности педагога в системе дополни-
тельного образования, автор подробно и об-
стоятельно исследует явление мобильности 
в современном образовании, выявляет и на-
учно обосновывает «сущностные характе-
ристики (целостность, комплементарность, 
когерентность) и структуру (активность, 
готовность, адаптивность, креативность) 
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профессиональной мобильности педагога 
как ценностно-смыслового конструкта лич-
ности, на основе которого осуществляется 
диагностика уровней развития профессио-
нальной мобильности педагога и проекти-
рование процесса ее дальнейшего развития» 
[1, с. 135]. 

Мы разделяем позицию автора в том, что 
профессиональная мобильность педагога – 
это требование времени. Профессиональная 
мобильность определяется средой, которая 
создается и формируется в зависимости от 
субъект-субъектного взаимодействия, целей 
деятельности субъектов, особенностей их 
личностей. 

В этой связи заслуживает внимания пози-
ция М. А. Пазюковой в том, что в высшем 
образовании конечная ориентация на под-
готовку исключительно специалиста, бака-
лавра или магистра сегодня недостаточна, 
важно обратить внимание на развитие лич-
ности студента – будущего учителя, способ-
ной адаптивно реагировать на меняющиеся 
условия культурно-образовательной среды и 
отличающейся креативностью, конструктив-
ностью, готовностью к реализации любой 
формы профессиональной мобильности [2]. 

Выстраивание и апробация возникающих 
моделей обучения приводит к тому, что фор-
мируется потребность во введении новых 
терминов и понятий, которые могут быть 
заимствованы из различных наук. И сегод-
ня в образовании существует потребность 
во введении такой дефиниции как «мобиль-
ная образовательная среда» (термин наш  – 
Виневская А. В.), генетически связанной с 
такими понятиями, как «образовательная 
среда», «мобильность», «профессиональная 
мобильность». В данном случае важным яв-
ляется определение сущности и компонен-
тов мобильной образовательной среды. 

Как известно, существует несколько мо-
делей описания образовательных сред: эко-
лого-личностная модель В. А. Ясвина, кото-
рый определяет образовательную среду как 
влияния и условия формирования личности 
по определенному образцу; коммуникатив-
но-ориентированная модель В. В. Рубцова, 
которую автор определил как определенная 
форма сотрудничества между учащимися 
и педагогом и самими учащимися; антро-
полого-психологическая модель В. И. Сло-
бодчикова, в которой в качестве базового 

понятия выступает совместная деятельность 
субъектов образовательного процесса; пси-
хо-дидактическая модель В. П. Лебедевой,  
В. А. Орлова, В. А. Ясвина, концепция ко-
торой заключается в опоре на личност-
но-ориентированное образование; экопси- 
хологический подход в построении моде-
ли образовательной среды, предложенный  
В. И. Пановым, основу которого составляет 
система психологических и педагогических 
условий и влияний, необходимых для разви-
тия потенций каждого [3]. 

В соответствии со средовым подходом мы 
определяем, что мобильная образовательная 
среда – это система, в которую необходимо 
включить объекты, субъекты, систему взаи-
модействий (интеракций) и связей, инфор-
мацию (ее источники, содержание, ресурсы, 
условия поиска и применения). Таким обра-
зом, на сегодняшний день мобильная обра-
зовательная среда – это сложно устроенная 
система, которая должна быть объектом ис-
следования и моделирования современного 
педагога. Таким образом, мы считаем, что 
использование современных информацион-
ных технологий в образовании привело к 
тому, что осмысление процесса формирова-
ния образовательной среды вышло на новый 
уровень своего развития. Структура совре-
менных образовательных сред усложнилась. 
Это произошло, прежде всего, за счет введе-
ния новых структурных компонентов. Од-
ним из них является мобильность и связные 
с ней родственные понятия: профессиональ-
ная, личностная, академическая, интеллек-
туальная мобильность, профессионально 
мобильный тип личности, мобильное обуче-
ние, методы, ресурсы, форматы мобильного 
обучения. 

Необходимым компонентом мобильной 
образовательной среды являются инфор-
мация, ее сбор, содержание, источники, ре-
сурсы, применение, где целесообразно ис-
пользовать информационные компьютерные 
технологии. 

В современной литературе достаточное 
количество статей о необходимости при-
менения информационных технологий в 
обучении на разных уровнях. Ведь персо-
нальный компьютер, укомплектованный 
разнообразным прикладным программным 
обеспечением в руках будущего профессио-
нала является мощным развивающим сред-
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ством, способным быстро реализовывать за-
дачи, на которые при традиционном подходе 
уходили бы годы. Технологии информаци-
онного компьютерного обучения актуальны 
и в процессе подготовки будущего педагога, 
т. к. позволяют активно использовать новые 
знания в практической деятельности для до-
стижения наилучшего результата. Создают-
ся возможности использования наряду с тех-
ническими средствами специализированные 
программные средства: электронные учеб-
ники; программы-тренажеры; тестовые обо-
лочки; информационные справочники (эн-
циклопедии); демонстрационные (видео и 
слайд – фильмы); учебно-игровые средства; 
мультимедийные программные средства, ко-
торые можно использовать для фронтально-
го, группового, индивидуального обучения, 
а также для самостоятельной работы дома. 

По мнению профессора В. П. Тихомирова 
ситуацию в образовании во всем мире сегод-
ня можно назвать «цифровым разрывом». 
Это означает, что одни страны находятся 
далеко впереди в информатизации и интер-
нетизации, а другие отстают. К отстающим 
странам относится и Россия. Поэтому на 
ближайшие десятилетия нужно ставить за-
дачи получения нового дополнительного 
эффекта от информационных технологий. 
Мы являемся свидетелями постепенной 
электронизации всех сфер. И в первую оче-
редь речь идет об эффективной организации 
и результативности самого образовательно-

го процесса [4]. И проблемой здесь является 
включение в образовательный контент но-
вых знаний, которые прирастают с неимо-
верной скоростью, но такая система работы 
предъявляет абсолютно новые требования к 
компетенции как преподавателя вуза, так и 
будущего бакалавра. 

Именно поэтому информационные тех-
нологии имеют далеко идущие перспективы 
в образовательном процессе вуза, в форми-
ровании профессиональной мобильности 
будущего бакалавра и создании мобильной 
образовательной среды. 
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Становление и развитие информационно-
го общества, характеризующегося высоким 
уровнем информационных технологий, раз-
витыми инфраструктурами, обеспечиваю-
щими возможности доступа и переработки 
информации, процессами ускоренной авто-
матизации всех отраслей производства, уси-
лили роль математического образования в 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим повышаются требования 
к качеству математической подготовки в 
школе и в Вузе учащихся и студентов всех 
направленностей, в том числе химического 
профиля. 

Проведенные нами исследования пока-
зали, что сегодня уровень математического 
образования выпускников школ и ВУЗов хи-
мико-биологического профиля не соответ-

ствует требованиям современного общества 
и образовательных стандартов, и это несо-
ответствие с каждым годом расширяется и 
углубляется. 

Анализ опыта работы педагогов, литера-
турных данных, в том числе диссертацион-
ных исследований, выявили ряд проблем в 
обучении математике: недостаточная мето-
дическая база интеграции школьного и ву-
зовского предметного обучения в условиях 
современных педагогических и информаци-
онных технологий; недостаточный уровень 
интеграции математики с профильными 
дисциплинами; низкий уровень применения 
методов динамической визуализации мате-
матической информации и знаний и исполь-
зования потенциала ИКТ; упор на абстрак-
тно-логическое развитие мышления. 

МОДЕРНИЗАЦИя ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИя

УДК 378.147
Пушкарева Татьяна Павловна

Кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры «Материаловедение и техно-
логии обработки материалов» Сибирского Федерального Университета, a_tatianka@mail.ru, Крас-
ноярск. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИя МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИя 
МАТЕМАТИКЕ С ПОЗИЦИЙ ИНфОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения и принципы построения мето-
дической системы обучения математике, основанной на информационном подходе. Описыва-
ется реализация данной системы на примере учащихся химико-биологического профиля. 

Ключевые слова: методическая система, математика, химико-биологический профиль, ин-
формационный подход. 

Pushkaryeva Tatyana Pavlovna
Candidate of physical and mathematical sciences, the senior lecturer of The «Materials 

technology and technologies of materials processing» Departament of the Siberian Federal University,  
a_tatianka@mail.ru, Krasnoyarsk. 

CONSTRUCTION PRINCIPLES FOR METHODICAL SYSTEM OF 
MATHEMATICAL TRAINING bASED  
ON THE INFORMATION APPROACH 

Abstract. The article postulates main  principles for creating methodical system of mathematical 
training, based on the information approach. The realization of the given system on an example of 
pupils of a chemical and biological profile is described. 

Keywords: methodical system, mathematics, chemical and biological profile, information 
approach. 



213Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

модернизация общего образования
Таким образом, не смотря на богатство 

и разнообразие существующих подходов, 
концепций и направлений остро осознается 
необходимость в построении современной 
методической системы обучения математике 
учащихся естественнонаучного направле-
ния, которая объединяла бы существующие 
подходы и охватывала все звенья системы 
образования; соединяла личностный подход 
с идеей непрерывного образования. 

Основным противоречием рассматрива-
емой проблемы является несоответствие 
между социальным заказом и требования-
ми государственных стандартов к качеству 
математического образования выпускников 
химико-биологического профиля и отсут-
ствием стройной системы по обеспечению 
такого качества знаний выделенной катего-
рии учащихся в процессе непрерывного об-
учения математике. 

Данное общее противоречие включает со-
вокупность частных противоречий между: 

• необходимостью интеграции школы и 
Вуза при обучении математике и отсутстви-
ем модели интеграции;

• необходимостью непрерывной подго-
товки учащихся к применению математи-
ческих методов и математического модели-
рования в решении профильных задачах и 
отсутствием системы интегрированных кур-
сов, обеспечивающей непрерывность и пре-
емственность обучения математике;

• достаточно большим количеством на-
учных исследований прикладной направ-
ленности обучения математике и невысокой 
результативностью применения результатов 
этих исследований в обучении математике; 

• широкими возможностями информаци-
онного подхода к обучению математике и не 
разработанностью теоретико-методологиче-
ских основ этого подхода;

• большим объемом психофизиологиче-
ских научных данных об особенностях вос-
приятия информации и типах мышления и 
не востребованностью их в практике обуче-
ния математике;

• необходимостью непрерывного исполь-
зования информационных технологий в об-
учении математике и отсутствием методики 
их использования;

• недостаточным обучением студентов 
педагогических специальностей элементам 
математического моделирования, взаимос-

вязи между математикой и химией и потреб-
ностями будущих учителей математики для 
полноценной работы в профильной школе. 

Для устранения выделенных противоре-
чий нами построена методическая система 
обучения математике учащихся химико-био-
логического профиля, основанная на инфор-
мационном подходе. 

Анализ требований государственных об-
разовательных стандартов, и современного 
общества позволили сформулировать основ-
ные положения предлагаемой методической 
системы обучения математике учащихся 
естественнонаучного направления с пози-
ций информационного подхода. 

Первое положение – интеграция школы и 
вуза. Основными принципами этого положе-
ния являются:

• принцип единства системы целей и со-
держания образования;

• вертикальный принцип совместной де-
ятельности;

• принцип единого образовательного 
пространства;

• принцип проективной стратегии. 
Второе положение – преемственность об-

учения математике должно обеспечиваться 
следующими принципами:

1. принцип непрерывности;
2. принцип единой учебной информаци-

онной предметной среды. 
Третье положение – профессиональная 

направленность обучения математике. Дан-
ное положение обеспечивается следующими 
принципами:

• принцип интегрированности обучения;
• принцип научности;
• принцип исследовательской деятельности. 
Четвертое положение – личностно-ориен-

тированное обучение, основывается на сле-
дующих принципах:

• принцип учета психофизиологических 
особенностей;

• принцип открытого обучения;
• принцип проективности. 
Пятое положение – визуализация учебной 

информации обеспечивается следующими 
принципами:

• принцип системного квантования;
• принцип информатизации. 
Таким образом, для реализации обозна-

ченных положений и принципов необхо-
дима переориентация существующей ме-
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тодической системы обучения математике 
на приоритет личностного подхода к обу-
чению, подразумевающего проектирование 
образования через всю жизнь и учитываю-
щего личностные особенности восприятия и 
переработки информации, так как основным 
элементом учебного процесса становится не 
знание, а информация. 

Мы считаем, что информационный под-
ход отвечает всем выставленным положе-
ниям и принципам, и, следовательно, обе-
спечит повышение уровня математического 
образования. 

Информационный подход в обучении ма-
тематике в нашем исследовании опирается 
на информационные постулаты, методы ин-
формационного моделирования, сформули-
рованные Н. И. Паком [2]. 

С позиций информационного подхода 
учебный процесс рассматривается как про-
цесс формирования учебного тезауруса. Те-
заурус – это совокупность образов объектов 
и понятий, интерпретаций событий сформи-
рованных органами чувств и отраженных 
на основе принятой человеком системы ме-
трик. Объем тезауруса можно определить 
как количество информации, которое знание 
может распознать и породить. Тезаурус яв-
ляется характеристикой знания. 

Существующие модели образовательно-
го процесса в педагогических вузах имеют 
«горизонтальный формат» построения учеб-
ного процесса, слабо связанны с научно-ис-
следовательской деятельностью студентов 
и с будущими работодателями (школами). 
Необходимы новые подходы к обновлению 
профессиональной подготовки будущего 
учителя на основе интеграции усилий и ре-
сурсов школ и педвузов. 

В связи с этим нами предложена модель ин-
теграции школы и педагогического вуза [3]. На 
основе такой модели в Красноярском Государ-
ственном педагогическом университете им. В. 
П. Астафьева создана научно-образовательная 
лаборатория «Моделирование восприятия ма-
тематической информации», в рамках которой 
осуществляется работа временных творческих 
коллективов из числа школьников, студентов, 
аспирантов, педагогов. 

Предлагаемая модель позволяет сфор-
мировать новую методологию подготовки 
будущих учителей на базе интеграции на-
учной, учебно-методической и воспитатель-

ной работы педагогического вуза и реальной 
практики школы. 

Для обеспечения преемственности и не-
прерывности обучения математике мы про-
вели анализ деятельности учащихся по 
применению математических методов в хи-
мических дисциплинах. На основе резуль-
татов анализа разработана вертикальная мо-
дель преемственности обучения математике 
учащихся химико-биологического профиля 
(на примере интеграции с химией), сформи-
ровано содержание курса математики. [5]

Для отбора содержания нами был вы-
бран сравнительно-тезаурусный метод, суть 
которого заключается в анализе наиболее 
авторитетных школьных учебников, как 
по математике, так и по химии, на пред-
мет выделения используемого понятийно-
го математического аппарата. В результате 
обеспечивается интегрированный подход к 
учебному содержанию математики и, следо-
вательно, формирование интегрированного 
тезауруса. 

Интегрированный учебный тезаурус,  
с нашей точки зрения, – это сложная много-
уровневая система образов понятий и связей 
между ними, отражающая определенный 
уровень устойчивых междисциплинарных 
ассоциаций и их связей, характеризующа-
яся открытой, иерархичной и динамичной 
структуризацией и служащая как для хране-
ния имеющихся знаний и опыта учащегося, 
так и для добывания новых. 

В рамках предложенной модели инте-
грации школы и вуза и соответствующей 
ей модели непрерывной математической де-
ятельности, а также на основе построенного 
содержания обучение математике старше-
классников естественнонаучного профиля и 
студентов факультета естествознания педаго-
гического вуза проходит в несколько этапов 
посредством системы интегрированных кур-
сов «Математические методы в химии». [4]

На первом уровне (предпрофильный 
элективный курс «Введение в математиче-
скую химию») даются общие представления 
об использовании математики при решении 
химических задач. 

Второй уровень (профильный электив-
ный курс «Введение в математическое мо-
делирование химических процессов») спо-
собствует развитию осознания ключевых 
понятий математики и химии, предусматри-
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вает формирование знаний и умений при-
менять математическое моделирование в ис-
следовании химических процессов. 

Для закрепления изученного материала 
на третьем уровне вводится факультатив-
ный курс «Математика. Подготовка к ЕГЭ». 
Образовательный эффект от обучения по 
такой системе заключается в том, что до-
полнительное стимулирование изучения 
математики при решении профильных задач 
помогает учащимся в успешной сдаче как 
государственной итоговой аттестации по ма-
тематике в 9 классе, так и Единого государ-
ственного экзамена в 11 классе. 

Четвертый этап направлен на обучение 
математике студентов первого курса факуль-
тета естествознания и слушателей факульте-
та довузовской подготовки. Основная задача 
данного этапа заключается в формировании 
профессиональных математических компе-
тенций учащихся химического профиля. На 
этом этапе изучается курс по выбору «Ма-
тематическое моделирование химических 
процессов». 

Система интегрированных курсов «Мате-
матические методы в химии» позволяет осу-
ществить стыковку учебных образователь-
ных планов при переходе от одной ступени 
к другой, обеспечивая непрерывность и пре-
емственность обучения на разных ступенях 
школы и в системе «школа-ВУЗ», междисци-
плинарность и профильную направленность 
обучения математике. 

Основу разумной деятельности человека 
обеспечивают информационные процессы 
возникновения, восприятия, запоминания и 
извлечения информации. 

Проведенные исследования и анализ ли-
тературы показали, что важным фактором, 
влияющим на уровень математической под-
готовки, является особенность репрезента-
тивной системы каждого обучаемого [6]. 

Репрезентативная система – это понятие 
нейрофизиологического программирования, 
означающее преимущественный способ по-
лучения человеком информации из внешне-
го мира. 

Известно, что все люди по способу вос-
приятия ими информации делятся на четыре 
типа, а именно: визуалы, аудиалы, кинесте-
тики и дигиталы. По мере взросления у че-
ловека становится ведущим один канал при 
небольшом отставании другого. Обычно это 

визуальный с кинестетическим или аудиаль-
ный с кинестетическим. 

Кроме этого важно учесть, что все люди 
мыслят по-разному. Установлено, что осо-
бенности мышления связаны с деятельно-
стью правого и левого мозговых полушарий. 

Исследование литературы по психологии 
показало, что визуалы и кинестетики отно-
сятся к правополушарным, а аудиалы – к ле-
вополушарным. 

Сказанное выше означает, что при выбо-
ре средств и методов обучения необходимо 
учитывать особенности психо-физиологиче-
ских характеристик студентов по восприя-
тию информации. 

Для повышения уровня восприятия и 
увеличения объема запоминаемой инфор-
мации следует использовать несколько 
способов передачи информации одновре-
менно, учитывая тип мышления и веду-
щий канал восприятия информации каж-
дого студента [5]. 

Более эффективному усвоению матема-
тических понятий способствует визуализа-
ция абстрактного учебного материала [1]. 
Для визуализации мы активно используем 
компьютерные технологии (презентации; 
анимации; карты знаний; математические 
пакеты программ; созданный нами с учетом 
особенностей репрезентативной системы 
учащихся электронный учебный комплекс, 
включающий учебник, репетитор, энцикло-
педию и тесты). 

Таким образом, предлагаемая методиче-
ская система обучения математике, основан-
ная на информационном подходе:

• обеспечивает преемственность и непре-
рывность обучения математике в системе 
«школа – ВУЗ»; 

• учитывает психо-физиологические осо-
бенности восприятия информации и типы 
мышления учащихся;

• активно использует компьютерные тех-
нологии в образовательном процессе;

• повышает уровень знаний не только по 
математике, но и по химии. 
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Повышение качества и доступности об-
разования для всех детей предусмотрено 
основными правовыми документами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ. 
Необходимым условием для реализации 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) по предмету 
является работа педагога, направленная на 
достижение предметных, личностных и ме-
тапредметных результатов. А. И. Тимошенко,  
Н. Ю. Гончарова считают, что учитель явля-
ется ключевой фигурой, определяющей «со-
стояние образования, от уровня его профес-
сионализма напрямую зависят результаты 
социально-экономических преобразований 
в российском обществе» [3, с. 75-85]. 

М. Н. Ахметова констатирует отсутствие 
внятной организационно-педагогической 
системы «становления и совершенствова-
ния опыта творческой деятельности школь-
ников» «особенно в сельской местности» 
[1, с. 166]. Это касается и предметов обра-
зовательной области «филология». Систе-
ма мониторинга планируемых результатов, 
представленных в разделах «Регулятивные 
учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учеб-
ные действия» направлена на оценку дости-
жений обучающихся. Творческий уровень 
деятельности школьников выше, чем репро-
дуктивный. Поэтому критерии оценки до-
стижений учащихся ориентированы на твор-
ческий уровень. 
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Применение уровневого подхода позволя-

ет количественно и качественно представить 
планируемые метапредметные результаты и 
изучить особенности метапредметных дей-
ствий младших школьников по учебным 
предметам образовательной области «фило-
логия». За основу оценки результативности 
достижений планируемых результатов были 
взяты известные в дидактике четыре уровня 
усвоения знаний: 1) обучающийся приоб-
рел знания-знакомства, позволяющие ему 
осознанно различать явления и связанную 
с ними информацию; 2) обучающийся при-
обрёл знания-копии, дающие возможность 
репродуцировать усвоенную часть учебной 
информации; 3) обучающийся приобрел 
знания-умения, позволяющие применять 
полученную информацию в практической 
деятельности; 4) обучающийся приобрел 
знания-трансформации, через которые полу-
ченные ранее знания переносятся на реше-
ние новых задач, новых проблем (уровень 
творчества). 

Нами были дополнены критерии и пока-
затели Е. Д. Божович, изучавшей условия и 
критерии оценки эффективности обучения 
[2]. Метапредметная результативность явля-
ется одним из критериев оценки сформиро-
ванности универсальных учебных действий 
(УУД). О сформированности метапред-
метной результативности свидетельствуют 
познавательные, регулятивные и комму-
никативные показатели. Перечисленные по-
казатели метапредметной результативности 
оценивались следующим образом: 5 – уме-
ет проводить указанную операцию само-
стоятельно в соответствии с программой 
(обучения, воспитания) в данном классе по 
данному предмету; 4 – умеет проводить ука-
занную операцию в большинстве случаев 
самостоятельно в соответствии с програм-
мой (обучения, воспитания) в данном клас-

се по данному предмету, иногда требуется 
незначительная организующая помощь;  
3 – умеет проводить указанную операцию в 
соответствии с программой (обучения, вос-
питания) в данном классе по данному пред-
мету в большинстве случаев с организую-
щей и частично с разъясняющей помощью; 
2 – умеет проводить указаную операцию 
в соответствии с программой (обучения, 
воспитания) в данном классе по данному 
предмету с организующей, разъясняющей 
и частично с подсказывающей помощью; 
1 – умеет проводить указанную операцию 
в соответствии с программой (обучения, 
воспитания) в данном классе по данному 
предмету с организующей, разъясняющей и 
в большинстве случаев с подсказывающей 
помощью. 

В исследовании принимали участие 195 
учащихся начальных классов МБОУ СОШ 
№ 29 г. Иркутска. Нами были определены 
наиболее значимые проявления показате-
лей метапредметных действий младших 
школьников по предметам образователь-
ной области «филология» [4] и проведе-
на оценка их сформированности в соот-
ветствии с выше представленной бальной 
шкалой. Полученные данные представле-
ны в таблице № 1. 

Как видно из представленных в таблице 
1 данных, с первого по третий класс состо-
яние метапредметных показателей на учеб-
ных предметах образовательной области 
«филология» статистически стабильно и со-
ответствует двухбалльной оценке, когда уче-
ники умеют проводить необходимые опера-
ции в соответствии с программой (обучения, 
воспитания) в данном классе по данному 
предмету. Но для успешного ее усвоения 
требуется организующая, разъясняющая и 
частично подсказывающая помощь со сто-
роны взрослых. И лишь в четвертом классе 

Таблица 1
Среднеарифметические данные сформированности показателей  

метапредметных действий младших школьников

Класс Показатель метапредметных УУД1 (n=55) 2 (n=48) 3 (n= 51) 4 (n= 41)
1,7 2,2 1,4 2,2 Познавательный
1,7 1,9 1,5 2,2 Регулятивный
1,7 2,0 1,5 2,3 Коммуникативный
1,7 2,0 1,5 2,2 Среднее
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метапредметные показатели оцениваются 
тремя баллами, свидетельствующими о по-
явлении у школьников умения проводить не-
обходимые операции в большинстве случаев 
с организующей и частично с разъясняющей 
помощью. 

Определение уровня сформированно-

сти показателей метапредметных действий 
проведено с учетом среднеарифметических 
данных по каждому из классов обучения. 
Опора на статистические данные позволяет 
достоверно отразить особенности метапред-
метных действий обучающихся по классам,  
а также определить количественные показа-

Таблица 2
Критерии определения уровня сформированности показателей  

метапредметных универсальных учебных действий

Уровень Класс
1 2 3 4

Высокий 2,2 и > 2,6 и > 2,0 и > 2,8 и >
Средний 1,7 – 2,1 1,9 – 2,5 1,5 – 1,9 2,2 – 2,7
Низкий 1,6 и < 1,8 и < 1,4 и < 2,1 и <

Таблица 3
Метапредметные действия младших школьников,  

требующие целенаправленной работы учителя  

Показатель Предпосылка Проявление предпосылки (ПП)
Познава-
тельный

УУД: проводить анализ, 
синтез, преобразование име-
ющихся текстов; создавать 
собственный текст

Проведение анализа любого вида текстов
Проведение синтеза любого вида текстов
Проведение преобразований любых видов текстов в 
соответствии с поставленной задачей
Порождение собственных любых видов текстов

УУД: сопоставлять и исполь-
зовать формы предъявления 
учебного материала

Оптимальность выбора взаимосвязанных форм 
предъявления учебного материала для собственного 
ответа или решения поставленной задачи

УУД: ориентироваться в 
структуре учебного задания и 
связях его компонентов

Выполнение инструкции, предъявляемой в вербаль-
ной или наглядной форме в ходе выполнения задания

УУД: составлять собствен-
ный оригинальный продукт

Составление собственных оригинальных продуктов 
(заданий, моделей, схем, знаков для решения задач и 
др. вербальных и наглядных продуктов, не представ-
ленных где-либо)

Регулятив-
ный

УУД: оценивать правиль-
ность выполнения действия 
на уровне адекватной ретро-
спективной оценки

Планирования своих действий в соответствии с по-
ставленной задачей
Осуществления своих действий в соответствии с по-
ставленной задачей

УУД: контролировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей

Внесение необходимых корректив в действие во вре-
мя его выполнения и после его завершения с учетом 
характера допущенных ошибок
Систематизация подобранных информационных 
материалов (в виде схемы и др.). 
Выбор эффективных способов решения поставлен-
ной задачи с ориентацией на ситуацию успеха

Коммуника-
тивный

УУД: адекватно использовать 
речевые средства для реше-
ния коммуникативных задач

Регуляция своего действия

УУД: способность сотрудни-
чать

Понимание подходов к решению проблем
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тели этих действий. В таблице 2 представ-
лены критерии определения уровня сфор-
мированности метапредметных действий 
младших школьников. 

Использование выше приведенных крите-
риев в отношении оценки сформированно-
сти показателей метапредметных действий, 
предпосылок и их проявлений позволи-
ло выявить направления работы учителя.  
В таблицу 3 были включены только те по-
казатели и предпосылки, которые по своим 
проявлениям имели низкий уровень резуль-
тативности в какой-либо параллели классов, 
а потому требовали целенапраленной рабо-
ты учителя в этом направлении. 

Сформированность познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных показате-
лей влияет на результативность обучения. 
Наличие низких уровней результативности 
по этим показателям в начальной школе под-
черкивает необходимость начинать работу 
в этом направлении. Выявление процента 
сформированности метапредметных дей-
ствий по параллелям позволяет наглядно 
представить их особенности. 

Как видно из представленных в таблице 
4 данных, особенностью метапредметных 
действий младших школьников по предме-
там образовательной области «филология» 
является отсутствие высокого уровня сфор-
мированности метапредметных действий в 
начальной школе. Это значит, что к моменту 
завершения обучения в начальной школе у 
детей отсутствует умение абсолютно само-
стоятельно проводить операции в соответ-
ствии с программой (обучения, воспитания) 
в данном классе по данному предмету. Од-

ной из причин отсутствия самостоятельно-
сти является наличие низкого уровня разви-
тия метапредметных действий. В таблице 4 
низкий уровень развития метапредметных 
действий отмечается у 40–50 процентов 
школьников. Полученные данные подтверж-
дают значимость работы учителя начальных 
классов по формированию метапредметных 
действий. 

Отработка указанных в статье метапред-
метных действий младших школьников, 
требующих целенаправленной работы учи-
теля по предметам образовательной области 
«филология», будет являться направлением 
работы учителя в рамках ФГОС. Моделиро-
вание метапредметных действий учащихся, 
учитывающее выше указанные особенности, 
придаст целенаправленный характер работе 
учителя, будет способствовать появлению по-
знавательной активности, самостоятельности 
обучающихся при выполнении разных видов 
работ (рассказ, сочинение и др.). 
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Уровень сформированности метапредметных действий
Низкий Средний 

Итого Познава-
тельные

Регуля-
тивные

Коммуни-
кативные Итого Познава-

тельные
Регуля-
тивные

Коммуни-
кативные

1 кл 50 71,4 40 0 50 28,6 60 100
2 кл 21,4 0 40 50 78,6 100 60 50
3 кл 50 71,4 20 50 50 28,6 80 50
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арифме-
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37,5 39,3 40 50 62,5 60,7 60 75
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Успех любой деятельности обусловлен 
сформированной мотивацией, именно поэ-
тому мотивация – один из главных факторов, 
выступающий предпосылкой успешного об-
учения. Поскольку учебная деятельность за-
нимает все годы наиболее активного станов-
ления личности, следовательно, проблема 
учебной мотивации является центральной 
проблемой в психолого-педагогических ис-
следованиях и практике. 

В современных образовательных усло-
виях складывается тенденция снижения 
уровня учебной мотивации. И, несомненно, 
такая проблема затрагивает всех участников 
образовательного процесса – педагогов, уча-
щихся и их родителей. Такая ситуация чет-
ко прослеживается в традиционной системе 
образования, где учащиеся находятся в ситу-
ации репродуктивной схемы обучения: учи-
тель – знание – ученик [1]. 
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Одним из решений, направленных на 

развитие учебной мотивации было введе-
ние профильного образования, и обучение 
в классах с углубленным изучением пред-
метов. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации об-
учения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более полно учи-
тывать интересы, склонности и способности 
учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их инте-
ресами и намерениями в отношении продол-
жения образования [2]. 

Предполагается, что в рамках системно-
деятельностного подхода, можно говорить 
о воспитании и развитии качеств личности 
с учетом индивидуальных возрастных, пси-
хологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, включая одаренных 
детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, что может обеспечить рост 
творческого потенциала и познавательных 
мотивов учащихся [3]. 

Цель нашего исследования: показать осо-
бенности мотивации школьников, обучаю-
щихся в рамках традиционного и систем-
но-деятельностного подходов и в классах 
с углубленным изучением предметов (про-
фильных). 

В исследовании принимали участие 621 
школьников с 6 по 10 классы. Учащиеся 
общеобразовательных школ, обучающиеся 
в рамках традиционного подхода состави-
ли 424 человека, учащиеся развивающей 
школы (обучение по Д. Б. Эльконину –  
В. В. Давыдову) – 90 человек, учащиеся 
профильных классов и школьники из клас-
сов с углубленным изучением предметов –  
107 человек. 

Использовался тест «Диагностика струк-
туры учебной мотивации школьника»  
М. В. Матюхиной [4]. Тест позволяет из-
мерить познавательные, коммуникативные, 
эмоциональные мотивы, саморазвития, по-
зицию школьника, достижения и внешние 
учебные мотивы (поощрения, наказания). 
Статистический анализ проводился с помо-
щью F– критерия Фишера и выявления кор-
реляционных связей по Пирсону. 

Сравнительный анализ показал, что 
существуют достоверные различия в вы-
раженности познавательной (F=0,11; при 

p<0,05), школьной (F=0,19; при p<0,001) мо-
тивации, мотивации саморазвития (F=0,25; 
при p<0,001) и достижения (F=0,36; при 
p<0,001). Коммуникативная, эмоциональ-
ная и внешняя мотивация учащихся, обу-
чающихся в рамках различных подходов в 
целом, не различалась. Интересно отметить, 
что познавательная мотивация была досто-
верно ниже у учащихся обычных классов, 
по сравнению с учащимися из развиваю-
щих и профильных классов, максимальная 
школьная мотивация и мотивация самораз-
вития была в профильных классах и классах 
с углубленным изучением предметов. 

Таким образом, мы подтвердили предпо-
ложение, что подход в обучении обуславли-
вает различные виды мотивации учащихся. 

Далее мы проанализировали динамику 
изменения мотивации от 6 до 10 класса в об-
следуемых группах и провели сравнитель-
ный анализ. 

Как показано на рисунке, независимо от 
подхода в обучении, школьная мотивация 
стремительно снижается. Это связано с тем, 
меняется позиция школьника, постепенно 
пропадает интерес к усвоению способов до-
бывания знаний, рациональной организации 
своего учебного труда, так как это становит-
ся не актуальным для учащихся более стар-
ших классов. 

В профильных классах и классах с углу-
бленным изучением предметов только лишь 
в 9 классе школьная мотивация несколько 
возрастает, что объясняется переходом в 
новый статус школьников и возникновение 
потребности в освоении новых методов по-
знания. 

Познавательная мотивация в школе с раз-
вивающей системой обучения имеет тен-
денцию к росту, только лишь в 9 классе она 
несколько падает. В школе с традиционной 
системой обучения познавательная мотива-
ция от 6 к 10 почти не изменяется. В про-
фильных классах и классах с углубленным 
изучение предметов она определенно воз-
растает, особенно проявляясь в 9 классе. 
Это можно объяснить появлением новых 
интересов к различным свойствам явлений, 
занимательным фактам, идеям и теориям и 
процессом попыткой осознания и проявле-
ния своих индивидуальных способностей в 
сфере этих идей в период перехода от под-
росткового к юношескому возрасту. 
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Эмоциональная мотивация, связанная с 
пониманием собственной социальной от-
ветственности в традиционной школе имеет 
волнообразный характер, так в 8 классе на-
блюдается минимум эмоциональной моти-
вации. Это объясняется обострением проти-
воречия – возрастанием сложности учебного 
процесса и требований и перемещением ин-
тереса в область межличностного общения, 
что является одной из задач подросткового 
развития. К 10 классу она вновь возрастает, 

когда это противоречие преодолено. В клас-
сах с углубленным изучением предметов 
эмоциональная мотивация имеет самые вы-
сокие значения в 8 классе – когда у школьни-
ков повышается интерес к определенной об-
ласти науки, проявляется любознательность, 
осознание собственных возможностей.  
В развивающей школе эмоциональная мо-
тивация от класса к классу возрастает – это 
можно объяснить спецификой обучения в 
рамках системно-деятельностного подхода, 
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где обучение направлено в большей степени 
не на результат, а на процесс и самореали-
зацию. 

Внешняя мотивация в традиционной 
школе с 6 по 9 класс подает, а в 10 классе 
вновь возрастает. В профильных классах и 
классах с углубленным изучением предме-
тов этот тип мотивации также снижается к 
10 классу, так как у школьников сохраняется 
высокий уровень познавательного интереса. 
В развивающей школе напротив, внешняя 
мотивация стремительно возрастает к концу 
школьного обучения. Внешние мотивы этих 
школьников проявляются так как обучение 
осуществляется в силу долга, обязанности, 
ради достижения определенного положения 
среди сверстников, из-за давления учителей 
и родителей. Школьники стремятся выпол-
нять задания, чтобы получить хорошую от-
метку, показать товарищам свое умение ре-
шать задания, добиться похвалы взрослого. 
Это вероятно связано с тем, что познаватель-
ной активностью, формируется и остается 
актуальной соревновательная активность, 
которая предполагает внешние стимулы по-
ощрения и наказания. 

Совершенно естественно, что значение 
поощрения и наказания могут снижаться к 
9 классу, поскольку возрастает самосозна-
ние и ответственность школьников. Не уди-
вительно, что в 10 классе вновь возрастает 
внешняя мотивация, поскольку у учащихся 
присутствует ощущение преодоления ба-
рьера и потребность «расслабиться», кроме 
этого, юноши переходят на новый уровень 
межличностного общения, а до момента 
завершения школьного образования и по-
ступления в другие учебные заведения еще 
далеко. 

Таким образом, на основе полученных 
данных можно сделать ряд выводов. Во-
первых, особенности системы обучения об-
уславливают специфику учебной мотивации 
школьников. Во-вторых, в развивающих 
классах и классах с углубленным изучени-
ем предметов познавательная мотивация 
выше, чем в у учащихся из традиционной 
школы. В-третьих, независимо от системы 
обучения, школьная мотивация снижается 

к старшим классам. В-четвертых, особен-
ностью структуры мотивации учащихся из 
развивающих классов является тенденция 
к увеличению познавательной, эмоциональ-
ной и к старшим классам – внешней моти-
вации, особенностью мотивации учащихся 
из классов с углубленным изучением пред-
метов кроме повышения познавательной мо-
тивации является колебание эмоциональных 
мотивов обучения. 

Нами подтвердилось, что учебная моти-
вация большинства учащихся из «обычных» 
школ и классов падает. Особенности образо-
вательного подхода и, соответственно шко-
лы, которую выбирают родители для своего 
ребенка, формируют совершенно уникаль-
ную, учебную мотивацию школьников. Диф-
ференциация образования предполагает рас-
ширение образовательных предложений и 
системно-деятельностного подхода. Однако, 
сделанная нами попытка изучения особен-
ностей мотивации учащихся из развиваю-
щих и профильных классов не разрешает 
многих вопросов и проблем (например, ос-
нований для выбора школы родителями), в 
связи с чем, вопрос изучения особенностей 
мотивации школьников в новых условиях 
требует своего продолжения. 
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В психологии известно множество попы-
ток типизации познавательных процессов. 
Такое разнообразие обусловлено индиви-
дуальными особенностями в организации 
мышления на его разных уровнях: в процес-
сах селекции информации, при постановке 
проблемы, выборе сферы деятельности или 
вследствие особенностей мотивации. Под 
когнитивным стилем принято понимать 
«присущие человеку индивидуально-своео-
бразные способы переработки информации 

о своем окружении» [3, с. 7], а под стилем 
обучения – индивидуально-своеобразные 
способы усвоения информации в учебной 
деятельности» [там же, с. 252]. В свою оче-
редь процессы усвоения информации будет 
отличаться в зависимости от индивидуаль-
ных предпочтений в модальности инфор-
мации (зрительная, слуховая, тактильно-
кинестетическая), способах ее обработки и 
личностного профиля, который отражается 
в регуляции этой обработки, придания зна-
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чимости разным аспектам деятельности. 

Для современного образования знания 
об индивидуальных преимуществах или 
недостатках в каких-либо элементах когни-
тивных процессов имеют особое значение. 
Это связано с тем, что наряду с необходи-
мостью приобретения профессионального 
мастерства в конкретных сферах деятельно-
сти, все больший вес приобретает ценность 
деятельности инновационной, для которой 
требуются как универсальные способности: 
открытость новому опыту, генерация ори-
гинальных идей, гибкость мышления, так 
и специфические, качество и количество 
которых определяется особенностями этой 
деятельности. Например, для творчества 
в науке большее значение имеют уровень 
интеллекта и эмоциональная устойчивость, 
тогда как творчество в искусстве, напротив, 
требует повышенной эмоциональности без 
особых требований к интеллектуальным 
способностям. 

Дополнительный интерес к выяснению 
индивидуального когнитивного стиля свя-
зан с внедрением дистанционного способа 
обучения. Эффективность его применения 
в значительной степени определяется инте-
ресом к изучаемой дисциплине, объемом ра-
бочей памяти и структурой семантического 
пространства, предпочтениями в форме вос-
принимаемой информации и стратегиями 
ее переработки. В связи с этим рассмотрим 
более подробно некоторые подходы к клас-
сификации индивидуальных особенностей 
познавательной деятельности, каждая из 
которых позволяет определить «сильные» и 
«слабые» стороны обучающегося. 

Индивидуальные предпочтения в пере-
работки информации разной модально-
сти: зрительной, слуховой или ощущения 
движений проявляются в успешности дея-
тельности и учителя, и обучающегося. Эта 
классификация широко известна, но имеет 
чисто описательный характер, без какого 
либо психометрического подтверждения. 
Ученики – визуалы предпочитают занимать 
соответствующую позицию в аудитории для 
лучшего зрительного восприятия информа-
ции: рисунков, диаграмм, видеофильмов и. 
т. д. Если в визуальном стиле высок компо-
нент социального мышления, то часть вни-
мания распределяется на движения и эмоци-
ональное выражение лица лектора. Аудиалы 

предпочитают слушание и дискуссию. Они 
обращают внимание не только на содержа-
ние сказанного, но и на характеристики го-
лоса: его тембр, громкость и интонации. Для 
лучшего усвоения новых знаний кинесте-
тикам требуется информацию опробовать в 
деятельности, на практике. Каждый ученик 
имеет свой индивидуальный спектр особен-
ностей восприятия информации и ее воспро-
изведения. Поэтому разнообразие в формах 
представления информации можно считать 
универсальным способом, позволяющим 
добиться успешности усвоения знаний при 
коллективном обучении, но при проектиро-
вании индивидуальной траектории обучения 
опора на доминирующие особенности вос-
приятии и тренировка его вспомогательных 
компонентов может помочь добиться лучше-
го результата. 

Выделение двух форм обучения: импли-
цитного и эксплицитного позволяет учи-
тывать разные механизмы приобретения и 
сохранения знаний. Имплицитное обучение 
основано на неосознаваемых автоматиче-
ских ассоциативных процессах восприятия 
и классификации информации в отличие от 
эксплицитного, для которого характерны, 
напротив, осознанные и целенаправленные 
мыслительные операции, включая рабочую 
память и исполнительные функции. Имен-
но с эксплицитным обучением связывают 
формирование индивидуальных различий в 
уровне и структуре интеллекта и когнитив-
ного стиля. Индивидуальные особенности 
выделяют и в имплицитном обучении, хотя 
оно считается эволюционно более древним 
[9]. Во-первых, индивидуальные различия в 
функциях имплицитной системы, проявля-
ются в успешности приобретения моторных 
навыков и атлетичности. Другой характери-
стикой мышления, основанной на особен-
ностях функций имплицитной системы, яв-
ляется интуиция. Интуитивное мышление, 
холистическое и иррациональное, противо-
поставляется, в свою очередь, аналитическо-
му и рациональному. Таким образом, эти две 
системы рассматриваются как независимые, 
позволяющие получать знания разными пу-
тями и, соответственно, лежащие в основе 
разных когнитивных стилей. 

Существует нейрофизиологическое обо-
снование разных механизмов обучения, 
предложенное для объяснения разных видов 
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социального поведения. Нейронные ансамб-
ли рефлексивной системы, включающую 
амигдалу, базальные ганглии, височную об-
ласть коры головного мозга и заднюю часть 
сингулярной коры, обеспечивают автомати-
ческие процессы восприятия и характери-
зуются медленным обучением [1; 12]. Дру-
гая, рефлективная система ответственна за 
сознательный контроль социального пове-
дения. Основной структурой этой системы 
является латеральная часть передней лоб-
ной коры, активность которой обеспечивает 
целенаправленное поведение и принятие во-
левых решений. 

Эмоциональная регуляция по-разному 
проявляется в изменениях функций этих 
двух систем. Негативные эмоции стиму-
лируют эксплицитное решение проблем, 
способствуя фокусированию внимания и 
усиливая аналитический компонент мыш-
ления. Следовательно, негативные эмоции 
могут быть полезны на экзаменах по ма-
тематике и для тех студентов, у которых 
аналитический стиль мышления слабо вы-
ражен. В других ситуациях, например при 
овладении навыками игры на новом музы-
кальном инструменте или в спорте, требу-
ющими имплицитного обучения, более эф-
фективно подкрепление положительными 
эмоциями, а негативные могут тормозить 
такую форму обучения. 

Имплицитное и эксплицитное обучение 
отличаются способом формирования ас-
социаций. В ходе эксплицитного обучения 
они организуются с использованием рабо-
чей памяти в семантические структуры со-
ответственно инструкциям и под контролем 
верности или ошибочности образованных 
при выполнении заданий ассоциаций. При 
имплицитном обучении на первый план вы-
ходят бессознательные компоненты связей 
информации и их вероятностный характер. 
Этим обусловлена возможность спонтанно-
го возникновения оригинальных отдален-
ных ассоциаций при интуитивном мышле-
нии в ходе творческой деятельности. 

Имплицитное обучение лежит в основе 
формирования рационального когнитивного 
стиля, а имплицитное – иррационального. 
Эти разные способы обработки информации 
положены в основу типизации личности, 
предложенную К. Г. Юнгом. Соответственно 
этой теории рациональный тип отличается 

«разумностью суждения» [4, с. 438], которое 
основывается преимущественно на объек-
тивной данности при ее субъективном кон-
троле. Для иррационального типа решаю-
щее значение имеет не реальность объекта,  
а реальность субъективного фактора [там 
же, с. 480] посредством восприятия вну-
тренних процессов. 

Попытка объединить индивидуальные 
особенности когнитивных функций и их 
полушарную специфику предпринята в мо-
дели, предложенной К. Бензигер. В осно-
ве этой модели лежат варианты сочетаний 
выраженности функций левого и правого 
полушарий и его лобных и задних отделов, 
которые можно соотнести со степенью до-
минирования рациональных – иррациональ-
ных личностных свойств согласно типоло-
гии К. Г. Юнга [5]. 

Разнообразие когнитивных стилей может 
быть представлено двумя основными полю-
сами: аналитический (имеющий две формы: 
понимающий и планирующий) и холисти-
ческий [7]. Каждый из этих двух стилей ха-
рактеризуется набором признаков, которые 
можно соотнести с доминированием функ-
ций, соответственно, левого или правого по-
лушарий: холистический – с доминировани-
ем правого полушария, так как именно для 
него характерна целостность в организации 
информации, а аналитический – левого, от-
личительной особенностью которого явля-
ется последовательный анализ отдельных 
признаков объекта [2]. 

При выборе наиболее подходящего для 
каждого индивида стиля обучения в качестве 
независимых ортогональных координат ис-
пользуют аналитический – холистический и 
вербальный – зрительный стили мышления, 
которые отражают разные формы предпо-
чтений в усвоении, запоминании и понима-
нии информации. Для вербально  – анали-
тического или левополушарного «стиля» 
мышления следует в большей мере исполь-
зовать слуховую, текстовую и символьную 
информацию, структурно организованную, 
а для образно – холистического, правополу-
шарного – зрительную, графическую, пред-
ставленную в наиболее общем виде. Образ-
но-холистический стиль чаще встречается 
у мужчин, а вербально – аналитический –  
у женщин, для двух других стилей половых 
различий не обнаружено. 
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Разнообразие в сочетаниях индивидуаль-

ных особенностей когнитивных процессов 
подчеркнуто моделью Нозала [цит. по: 10] 
с иерархическим сочетанием информаци-
онных процессов от сравнительно простых 
особенностей восприятия до более сложных 
способов решения проблем с учетом типа 
оперируемой информации и уровня регуля-
ции: от автоматического до сознательного 
распределения ресурсов мышления. Полеза-
висимость связывают с меньшей полушар-
ной специализацией и большей степенью 
полушарного взаимодействия, склонность 
оперирования вербальными символами – с 
левополушарным доминированием, зри-
тельно-пространственными – с правым. 
Причем «визуализаторов» можно разделить 
на две группы в соответствии с тем, что в 
зрительной системе выделены вентральная 
и дорзальная части, первая из которых ори-
ентирована на анализ отдельных свойств 
объекта (например, цвет или форма), а вто-
рая – на его положение в пространстве. Со-
ответственно, «объектные визуализаторы» 
(например, художники) склонны к констру-
ированию конкретного образа объекта, а 
«пространственные визуализаторы» (инже-
неры и ученые) используют воображение 
для сложных пространственных трансфор-
маций [10]. С использованием теста вложен-
ных фигур для этих двух стилей показана 
разная полушарная активация в задних отде-
лах коры, согласующаяся с функциональной 
специализацией вентрального и дорзально-
го зрительного пучка: билатерально в заты-
лочно-теменных затылочной коре для «про-
странственных». 

В качестве полярной классификации и 
восприятия информации, и деятельности на 
ее основе можно рассмотреть так называе-
мый «деятельностный» стиль – при кото-
ром для обучения требуются практические 
ситуации, а полученные знания применяют-
ся в деятельности, и аналитический – при 
котором доминируют абстрактные представ-
ления, их логический анализ, и полученные 
знания представляют теоретическую базу 
и обоснование деятельности, но не ее осу-
ществление. 

Другой вариант классификации обуче-
ния  – это стили воспроизведения, напри-
мер, командный (точное воспроизведение 
согласно инструкции), практический (ин-

дивидуальная практика с контролем учите-
ля), реципрокный (один учитель показывает 
выполнение задания, а другой комменти-
рует его действия, указывая на возможные 
ошибки) и продуктивные стили, к которым 
относят управляемое открытие (ученик сам 
открывает принцип или выводит законо-
мерность явлений, отвечая на заданные во-
просы) и конвергентное или дивергентное 
решение проблемы, в ходе которых учитель 
использует образец аналитического крити-
ческого мышления или формулирует альтер-
нативные варианты решения поставленной 
задачи. 

Еще одна форма полярной систематиза-
ции предпочтений в мышлении опирается 
на противопоставлении индивидуального 
интереса и способностей к деятельности в 
физическом мире или в социальном окру-
жении и, соответственно, соотношения си-
стематизации и эмпатии [6]. Эта модель 
создана на основе данных об индивидуаль-
ных различиях в социальной адаптации и 
достижениях в области физики или матема-
тики, а также результатов сопоставления по-
следствий поражения мозга, когда при пора-
жении лобной коры страдает аналитическое 
мышление, а амигдалы – социальное. 

С использованием такой классификации 
«систематизации – эмпатии» установлены 
половые различия и связанные с выбором 
специальности: женщины и студенты гу-
манитарных специальностей характеризо-
вались более высоким уровнем по шкале 
эмпатии, чем систематизации в сравнении, 
соответственно, с мужчинами и студентами, 
предпочитавшими естественнонаучные на-
правления обучения. Установлено, что та-
кие различия определяются особенностями 
в организации структур мозга: у мужчин с 
преобладанием систематизации больше объ-
ем серого мозгового вещества в сингулярной 
и задней средней лобной области коры, т. е. 
областей, ответственных за детекцию оши-
бок, вероятностное прогнозирование и при-
нятие решения. В случае доминирования в 
когнитивном профиле эмпатии больше ока-
зывается объем гипоталамуса и вентральных 
областей базальных ганглиев, к функциям 
которых относится мотивация и подкрепле-
ние за счет награды или наказания [12]. 

Следовательно, оценка предпочтений в 
систематизации или эмпатии может не толь-
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ко помочь в выборе сферы профессиональ-
ного обучения, программы и плана такого 
обучения, но и определить возможную эф-
фективность деятельности при делегирова-
нии той или иной роли (лидер, эмоциональ-
ный вовлекатель, систематизатор и т. д.) в 
рабочей команде. 

Таким образом, представленное разноо-
бразие в подходах к классификации когни-
тивных стилей отражает широкий диапазон 
способов развития и повышения эффектив-
ности внимания, памяти и разных форм 
и стратегий мышления. При этом следует 
учитывать, что чрезмерное развитие одной 
функции может приводить к ослаблению 
другой. Поэтому проектирование инди-
видуальной траектории обучения требует 
интеграции психометрических и психофи-
зиологических подходов для определения 
индивидуального профиля когнитивных 
способностей и функциональной полушар-
ной асимметрии и подбора на этой основе 
тех методик, которые позволяют целена-
правленно развивать необходимые свойства. 
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Сегодня в мире только 10% людей – 
стрессоустойчивые. В обычной жизни около 
двадцати пяти процентов населения сталки-
ваются с проблемами в плане психического 
здоровья, каждый четвертый человек нужда-
ется в помощи психотерапевтов, специали-
стов в области неврологии, психологов, хотя 
многие даже и не подозревают об этом [2].

Процент абсолютно здоровых людей про-
должает снижаться. По данным РАМН в 
различных регионах нашей страны состо-
яние психического здоровья непрерывно 
изменяется под влиянием многочисленных 
внешних факторов: социально-экономиче-
ских, экологических, физических, психо-
травмирующих, токсических и др. Не суще-

ствует людей, абсолютно невосприимчивых 
к стрессу. У каждого имеется строго инди-
видуальный предел сопротивляемости, по 
достижении которого психоэмоциональное 
напряжение, переутомление или нарушение 
функций организма приводит к срыву пси-
хической деятельности. 

Понятие «нервно-психическая неустой-
чивость» объединяет явные или скры-
тые нарушения эмоциональной, волевой, 
интеллектуальной регуляции. В нашей 
стране понятия «нервно-психическая неу-
стойчивость» и «нервно-психическая устой-
чивость» исследуются, в основном в кон-
тексте военных профессий, так, как военная 
служба неизбежно сопровождается значи-
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тельными психическими и физическими 
нагрузками. Для того, чтобы возможно пол-
нее изучить механизм формирования нерв-
но-психической устойчивости и получить 
представление о факторах, участвующих в 
этом процессе, рассмотрим уровень нервно-
психической устойчивости на выборке лю-
дей пенсионного возраста, которая с точки 
зрения накапливаемости стресса, является 
наиболее репрезентативной. Особенности 
такой выборки позволяют так же сконцен-
трировать свое внимание на вопросе, как со-
храняет человек свое психическое здоровье 
во время различных фаз своего развития и 
по мере возрастающих нагрузок» [1].

Научные исследования показали, «что в 
несколько различающихся культурах совер-
шенно одинаковые психические процессы в 
социальной сфере известны и классифици-
руются как стресс»  [2].

Жизненные события и микротравмы со-
четаются в личности одного человека в их 
физическом, социальном и духовном изме-
рениях. В этом сочетании внешних перегру-
зок и личностно детерминированных воз-
можностей и способностей для переработки 
этого напряжения возникает актуальный 
конфликт [4].

Поскольку невротические, психотические 
и психосоматические расстройства могут 
рассматриваться как сужение реальных от-
ношений, то четыре формы переработки 
конфликтов становятся ведущей терапевти-
ческой линией. Мы различаем формы пере-
работки конфликтов и реальных отношений, 
которые были гипертрофированы, высоко 
дифференцированы и привели к резко выра-
женной односторонности, и формы, которые 
превратились в конфликтный потенциал, по-
скольку не существовало возможностей для 
их развития. Иными словами, человек забо-
левает не только от того, что он пережил, но 
и от того, что он не смог пережить, если за-
ложенные в нем способности не имели необ-
ходимых условий для развития. Конфликт-
ные диспозиции развиваются, накапливаясь 
в форме незаметных наслоений микротравм, 
которые соответствуют устоявшимся семей-
ным и переработанным в семье обществен-
ным концепциям [4].

Формирование адекватной программы 
реагирования на различные сигналы окру-
жающего мира (в том числе – стрессовые 

факторы) зависит во многом от переживания 
человеком своего отношения к окружающим 
людям. Это переживание в психологии на-
зывают эмпатией. 

Если психологическое здоровье действи-
тельно определяется не как отсутствие деза-
даптации, а с точки зрения ее позитивного 
аспекта, как способность к постоянному 
развитию и обогащению личности за счет 
повышения ее самостоятельности и ответ-
ственности в межличностных отношениях, 
более зрелого и адекватного восприятия 
действительности, умения оптимально соот-
нести собственные интересы с интересами 
других людей, то вопрос уровня развития 
социальных эмоций, и в первую очередь, 
эмпатии, приобретает большую социальную 
значимость. Эмпатия, как качество высоко-
развитой личности приобретает значимость 
психотерапевтической  функции, способству-
ющей  толерантному восприятию различных 
жизненных ситуаций. Кроме того, она позво-
ляет принципиально по-другому взглянуть на 
многие психологические проблемы с точки 
зрения процесса социализации.

Составляющими и определяющими раз-
личного рода конфликты, а так же в качестве 
характеристик, помогающих оценить роль 
социальных взаимодействий выбраны «ак-
туальные способности» (понятие, введенное 
Н. Пезешкианом ).

Актуальные способности, взаимосвязан-
ные с такими глубинно-психологическими 
категориями, как чувство самоценности, 
дают нам дополнительные дифференциаль-
но-диагностические указания и открывают 
новые возможности воспитания, самопомо-
щи и саморегуляции. 

Нами была исследована взаимосвязь 
нервно-психической устойчивости с эмпа-
тией и формами переработки внутреннего 
конфликта у женщин пенсионного возраста. 
Методы: психологическое тестирование, ме-
тоды математической статистики (коэффи-
циент ранговой корреляции rs Спирмена) 

Исследование проводилось с привлечени-
ем следующих методик: методика диагно-
стики уровня эмпатических способностей 
В.В. Бойко, нервно-психическая устойчи-
вость «Прогноз» В.В. Бойко, Висбаденский 
опросник к методу позитивной и семейной 
психотерапии Н.П. Пезешкиана. В исследо-
вании принимали участие слушательницы 
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Народного факультета в возрасте 52–76 лет, 
всего 72 человека.

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты.

Выдвинутая гипотеза о существовании 
взаимосвязи уровня нервно-психической 
устойчивости с уровнем эмпатии – подтвер-
дилась частично.  Существует зависимость 
нервно-психической устойчивости с прони-
кающей способностью в эмпатии. То есть, 
на нашей выборке, у женщин пенсионного 
возраста, нервно-психическая устойчивость 
тем выше, чем выше способность распола-
гать к себе людей, вызывать у них доверие. 
Таким образом, развивая в себе способно-
сти ориентации на окружающих людей, мы 
можем изменить угол зрения на собствен-
ные проблемы и, возможно, смягчить эмо-
циональные стрессовые реакции (в корре-
ляционном анализе нервно-психической 
устойчивости с общим уровнем эмпатии и 
эмпатийными каналами выявлена зависи-
мость на уровне 0,307 при уровне значимо-
сти в 0,0087 с проникающей способностью 
в эмпатии).

У испытуемых существует взаимосвязь 
нервно-психической устойчивости с акту-
альными способностями (вторичными и 
первичными): НПУ тем выше, чем выше 
способность ждать, отсрочивать исполнение 
желаний и удовлетворение потребностей 
(терпение), посвящать себя другим людям 
(контакты), и тем выше, чем выше способ-
ность признавать будущие возможности для 
развития, оптимистично ориентироваться на 
будущее (надежды). Актуальные способности 
имеют при этом несколько значений: в одном 
случае они являются общественными правилами 
поведения, в другом – действующими в первич-
ных группах нормами, интериоризированными 
индивидуумом ценностями, целевыми пред-
ставлениями и, наконец, присущими человеку 
способностями. Согласно полученным данным, 
чем больше в личности человека проявля-
ется педантичность, чистоплотность (до 
стерильности), чем выше его склонность 
к слепому подражанию, тем ниже нервно-
психическая устойчивость (при корреляци-
онном анализе НПУ с первичными способ-
ностями были выявлены зависимости НПУ 
с такими способностями как терпение (0,242 
при p=0,04), надежды (0,304 при p=0,009)  
и контакты (0,305 при p=0,009); а так же: при 

анализе вторичных способностей выявле-
ны отрицательные связи НПУ с аккуратно-
стью (-0,338, при p=0,004), бережливостью 
(-0,319 при p=0, 006) и послушанием (-0,379 
при p=0,001).

Существует взаимосвязь НПУ с формой 
переработки конфликта «тело-ощущения». 
То есть, согласно шкале «тело-ощущения» 
по Н. Пезешкиану, нервно-психическая 
устойчивость тем выше, чем более активен 
человек физически, прислушивается к сво-
ему телу, заботится о нем, занимается спор-
том, релаксацией, различными телесными 
практиками (при статистическом анализе 
НПУ и форм переработки конфликта  была 
выявлена корреляция нервно-психической 
устойчивости с телесной формой переработ-
ки конфликта на уровне -0,486 при уровне 
значимости в 0,00004).

У испытуемых так же существует взаи-
мосвязь нервно-психической устойчивости 
с моделями для подражания: выявлена вза-
имосвязь НПУ с отношением с отцом. Нерв-
но-психическая устойчивость тем выше, 
чем более позитивными, тёплыми воспри-
нимаются человеком его отношения с отцом. 
Хороший эмоциональный контакт, поддерж-
ка и даже гиперопека, дают возможность 
развиваться качествам, которые в будущем 
помогают справляться и перерабатывать 
стрессовые воздействия (установлена зави-
симость нервно-психической устойчивости 
с отцовской моделью для подражания на 
уровне 0,277, при  p=0,018). 

В процессе исследования были выделены 
группы с разным уровнем нервно-психиче-
ской устойчивости. Группа с высокой нерв-
но-психической устойчивостью отличается 
ожидаемой взаимосвязью нервно-психиче-
ской устойчивости с проникающей способ-
ностью в эмпатии. 

В группе с плохим прогнозом по нерв-
но-психической устойчивости (риск деза-
даптации в стрессе) выявлена взаимосвязь 
с актуальной способностью «контакты». То 
есть уровень нервно-психической устойчи-
вости тем выше, чем более выражена спо-
собность, посвящать себя другим людям, 
способность создавать близкие, интим-
ные отношения (уровень 0, 71 при p=0,03).  
А так же в группе с уровнем нервно-психи-
ческой устойчивости «риск дезадаптации 
в стрессе» существует взаимосвязь нерв-
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но-психической устойчивости с моделью 
для подражания – «ТЫ – родители между 
собой». Таким образом, нервно-психиче-
ская устойчивость тем выше, чем более по-
зитивными, внимательными, снимающими 
проблемы воспринимались отношения в 
семейной родительской паре с детских лет 
(0, 72 при p=0,03). Основываясь на теориях 
формирования стрессоустойчивости [2], мы 
предполагаем, что крайне низкий уровень 
нервно-психической устойчивости может 
быть обусловлен большим количеством фак-
торов (психотравма, тяжелые жизненные 
условия на протяжении длительного количе-
ства времени, природные и социальные ка-
таклизмы и т.д.). В то же время, полученные 
данные позволяют сделать предположение 
что, мягкость, контактность, ожидание тако-
го же отношения от других, представление 
о родительской паре, как внимательной, по-
нимающей, снимающей проблемы в семье и 
не позволяющей себе выяснение отношений 
(по крайней мере, никогда не доводящей до 
этого), может способствовать перенесению 
этого отношения на окружающий мир, лю-
дей, то есть быть определенной иллюзией, 
не всегда имеющей отношение к реальной 
действительности.

Полученные результаты исследования 
нервно-психической устойчивости у жен-
щин пенсионного возраста, ее связь с ак-
туальными способностями и формами 
переработки внутреннего конфликта, дают 
возможность разработки коррекционных 
программ и проведения коррекционных ме-
роприятий, применяемых при психотерапии 
стрессовых воздействий. А так же помогают 
скорректировать рекомендации по измене-
нию образа жизни для повышения уровня 
психологического здоровья.
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Развитие профессионального мышления 
студентов всегда являлось одной из основ-
ных задач высшей школы. Новый Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обра-
зования 3-го поколения предъявляет особые 
требования к формированию творческого 
компонента интеллекта будущих специ-
алистов, позволяющего эффективно решать 
профессиональные задачи в условиях высо-
кой неопределенности. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает изучение 
психологических механизмов продуктивно-
го профессионального мышления, которое 
может дать ориентиры для создания новых 
образовательных технологий. 

Наше исследование посвящено рассмо-
трением одной из ключевых психолого-пе-
дагогических проблем, которая связана с 
изучением роли образного опыта студентов 
в усвоении учебной информации и форми-
ровании профессионального мышления. Во-
прос о преобладании словесно-логических 
средств в процессе преподавания учебных 
дисциплин и недостаточном вовлечении в 

этот процесс глубинных образных структур 
интеллекта студентов, периодически стано-
вится предметом обсуждения в психолого-
педагогических публикациях. Однако ясно-
го понимания роли образов как генетически 
базовых структур интеллекта человека в 
процессах творческого усвоения учебной 
информации до сих пор нет. 

Многие исследователи, обращаясь к ана-
лизу состава мыслительных процессов, при-
ходили к выводу, что человеческое мышле-
ние насыщено элементами образного опыта, 
значение которого не только не уменьшает-
ся, но и возрастает при переходе к высшим 
формам творческой активности человека. 
Достаточно вспомнить замечательное иссле-
дование Жака Адамара, обратившего особое 
внимание на роль образов в возникновении 
научных идей. Эти «живучие и внезапно по-
являющиеся» образные компоненты мысли 
выполняют, по его мнению, важную синте-
зирующую функцию, позволяющую единым 
взором охватить все элементы рассуждения. 
При этом он тонко замечал, что можно с уве-
ренностью утверждать, что усталость опре-
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деляется именно этим синтезирующим уси-
лием мысли [1, с. 74]. 

Большим вкладом в разработку этой 
проблемы стали исследования природной 
организации интеллекта, выполненные  
Л. М. Веккером. 

Целенаправленный теоретико-эмпири-
ческий поиск позволил ему дать определе-
ние мышлению как процессу непрерывно 
совершающегося обратимого перевода ин-
формации с собственно психологического 
языка пространственно-предметных струк-
тур, то есть с языка образов, на психолинг-
вистический, символически-операторный 
язык, представленный речевыми сигналами  
[2, c. 134]. 

Концепция Л. М. Веккера была результа-
том его теоретических поисков и встречных 
эмпирических исследований, которые про-
водились его учениками (Холодной М. А., 
Осориной М. В., Лоскутовым В. В., Мень-
шиковой Л. В., Грункиным А. М. и др.). Одно 
из направлений этих исследований разраба-
тывалось в Новосибирском государственном 
техническом университете (бывшем НЭТИ). 
В начале этих исследований были удивив-
шие всех факты, которые обнаруживали 
прямую связь успеваемости студентов по 
дисциплинам технического профиля с уров-
нем развития невербального интеллекта и 
отсутствие такой связи с коэффициентами 
вербального интеллекта. Причем эта законо-
мерность повторялась при рассмотрении как 
интегральных показателей успеваемости за 
семестр, так и оценок успеваемости по от-
дельным дисциплинам технического цикла 
[5, 6]. Эти первые результаты определили 
направление наших дальнейших исследо-
ваний и позволили сформулировать следу-
ющий вопрос: какую роль играют образные 
компоненты интеллекта в учебной деятель-
ности студентов и какие преимущества они 
сообщают процессу мышления при решении 
различного рода задач?

Нами была разработана специальная се-
рия методик, позволявших изучать когни-
тивную продуктивность студентов в зависи-
мости от степени использования вербальных 
и образных средств в процессе выполнения 
разных заданий. Структурный анализ, вы-
полненный с помощью этих методик, дал 
возможность в лабораторных условиях по-
лучить уникальные данные об особенностях 

координации вербальных и невербальных 
компонентов. Все они демонстрировали 
явное преимущество когнитивной страте-
гии, связанной с активными координация-
ми образного и вербального материала при 
построении целостных моделей явлений. 
Стратегии, основанные на попытках решать 
предложенные задачи либо только на образ-
ном, либо на словесно-символическом уров-
не, приводили к построению более прими-
тивных и ущербных конструкций, которые 
страдали неполнотой описания и бедностью 
контекста. При этом особого внимания за-
служивает тот факт, что среднее время вы-
полнения заданий и количество пробных ва-
риантов было значительно меньше в первом 
случае, когда решение находилось в процес-
се активной координации разных по уровню 
обобщения компонентов мышления (про-
странственных и вербальных). 

Нас также интересовало как проявят 
себя обнаруженные в лабораторных экс-
периментах феномены в естественных ус-
ловиях учебной деятельности студентов.  
В естественных условиях координацию вер-
бальных и пространственных компонентов 
можно наблюдать, например, при решении 
физических задач. В серии опытов по иссле-
дованию этого процесса, выполненных нами 
совместно со С. И. Мещеряковой, можно 
было учесть натуральные пространственные 
компоненты в составе понятийных структур 
индивидуального интеллекта студентов в 
процессе работы с математическими моде-
лями физических явлений [7]. Можно при-
вести отдельные полученные нами факты, 
которые приоткрывают некоторые законо-
мерности продуктивной интеллектуальной 
деятельности при освоении законов физики. 

Студентам физико-технического факуль-
тета (n = 75 человек) было предложено ре-
шить задачу на столкновение упругих тел. 
В процессе выполнения задания фиксиро-
валось время решения. Анализ результатов 
показал, что студенты использовали при ре-
шении два способа: одна группа выполняла 
задание с привлечением пространственных 
элементов (символических образов в виде 
диаграмм импульсов), а другая группа ре-
шала задачу чисто аналитическим путем. 
Сравнение результатов выполнения задания 
показывает, что решение аналитическим 
способом является менее оптимальным как 
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по успешности решения, так и по времени, 
затраченному на нахождение результата. Более 
эффективным оказывается способ решения, в 
основе которого лежит координация простран-
ственных и вербальных компонентов. 

Как лабораторные эксперименты, так и 
исследования в естественных условиях при 
решении студентами задач по физике пока-
зали, что успешность выполнения различно-
го рода заданий определяется способностью 
использовать в рассуждении простран-
ственные элементы (образы разной степени 
обобщенности – предметные чувственно-
наглядные и символические). Координация 
элементов указанного типа с вербальными 
компонентами оказывает существенное вли-
яние на эффективность когнитивных схем 
при работе с математическими моделями 
физических явлений. 

 С целью исследования роли координа-
ции вербальных и пространственных ком-
понентов в структуре индивидуального 
интеллекта, показатели уровня ее развития, 
полученные с помощью разработанных 
нами шкал, были сопоставлены с другими 
характеристиками интеллектуальной сферы 
студентов: общими оценками уровня раз-
вития вербального и невербального интел-
лекта (методика Векслера), оценкой спо-
собности обобщать вербальный материал 
(4 тест методики Векслера), успешностью 
выполнения пространственных преобразо-
ваний (тесты В. П. Захарова, 9 и 11 тесты 
методики Векслера), успешностью установ-
ления закономерностей в матрицах Равена. 
В исследовании принимало участие 195 
студентов НГТУ. Обработка материала осу-
ществлялась с помощью математического 
метода распознавания образов – таксонов, 
разработанного в лаборатории Н. Г. Загоруй-
ко (Институт математики СО РАН) [4]. По-
средством алгоритма таксономии в один так-
сон объединяются точки, близкие друг другу 
в многомерном пространстве признаков. 

Анализ полученных результатов показал, 
что при выделении двух таксонов (типов) 
наиболее сильная связь обнаруживается 
между принадлежностью к типу и оценкой 
координации вербальных и пространствен-
ных компонентов. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что уровень развития 
координации пространственных и вербаль-
ных компонентов является самым инфор-

мативным признаком при выделении типов 
индивидуального интеллекта. 

Несомненно то, что у каждого человека в 
течение жизни складывается особый баланс 
познавательных процессов, на основе кото-
рого вырабатывается специальная система 
субъективных «кодов» (средств субъектив-
ного представления действительности). Из-
учение индивидуальных особенностей ин-
теллектуальной деятельности показывало, 
что способность включать пространствен-
ные компоненты в процесс мышления и ко-
ординировать их с вербальными элементами 
развита у студентов неодинаково. При этом в 
нашем исследовании было обнаружено, что 
этот механизм является центральным факто-
ром при выделении типов – таксонов интел-
лектуальных структур

Логика исследования внутренних ме-
ханизмов интеллектуального поведения 
студентов в вузе неизбежно приводит к по-
становке вопроса о той функции, которую 
выполняет образный опыт в актах мышле-
ния, сообщая ему, как это было показано 
выше, определенные преимущества. 

Наиболее очевидно то, что образы в са-
мых отвлеченных рассуждениях возвраща-
ют нас к действительности и корректируют 
движение мысли. М. А. Холодная отмечает: 
«Любая форма интеллектуального отраже-
ния, в том числе и понятийное мышление, 
ориентирована на воспроизведение в позна-
вательном образе предметной реальности. 
Следовательно, в самом составе понятийной 
структуры как психическом образовании 
должны присутствовать элементы, которые 
могли бы обеспечить представленность 
в психическом пространстве понятийной 
мысли предметно-структурных характери-
стик действительности. По-видимому, эту 
роль берут на себя когнитивные схемы, кото-
рые и отвечают за визуализацию отдельных 
звеньев процесса понятийного отражения» 
[8, с. 194]. 

Кроме этого микроструктурный ана-
лиз состава и динамики интеллектуальных 
процессов, проведенный нами с помощью 
специально разработанных методик, свиде-
тельствует о том, что образы в мышлении 
выполняют особую функцию, связанную 
с укрупнением информационных единиц, 
которыми оперирует человек в процессе 
решения различного рода задач. Сравнение 
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когнитивных стратегий показало, что при-
влечение образных компонентов не только 
улучшает результаты, но и значительно со-
кращает время решения. 

 Рассматривая роль образов в мышлении, 
нельзя не обратить внимание на их своео-
бразную энергетическую функцию, которая 
подчеркивается многими исследователями. 

Факты особого эмоционального влияния 
чувственно-наглядных образов на состояние 
внутреннего мира очевидны даже с точки 
зрения обыденной житейской психологии. 
Яркий чувственно-сенсорный образ привно-
сит энергию жизни, оживляет и эмоциональ-
но заряжает процесс мышления человека. 
Хорошо известно, как живо реагируют сту-
денты на любую попытку преподавателя ис-
пользовать образные аналогии и конкретные 
примеры в лекции. В своих исследованиях 
мы неоднократно обнаруживали, что лучше 
всего запоминается студентами учебный ма-
териал, насыщенный такими яркими образа-
ми, и преподаватели, владеющие искусством 
облекать научные истины в сверкающие 
одежды живых образов, сотканных из «чув-
ственной ткани», пользуются наибольшей 
популярностью среди студентов. Следует 
заметить, что А. Пайвио в своих исследо-
ваниях памяти также наблюдал, что словес-
ный материал лучше запоминается, если он 
насыщен яркими конкретными образами [9]. 

Участие чувственно-наглядных образов в 
организации ментального опыта индивиду-
альности способствует активации, повыше-
нию общего энергетического фона, обеспе-
чивающего успешность интеллектуальных 
процессов. 

Любая учебная информация проходит 
сквозь призму категориальной сетки индиви-
дуальных значений и «присваивается» лишь 
в том случае, если находит внутренний от-
клик в образно-эмоциональном опыте субъ-
екта. Появление образно-аффективных ком-
понентов ослабляет жесткие родовидовые 
связи и сообщает дополнительные степени 
свободы. Происходит как бы уменьшение 
размерности семантического пространства 
и переход к более емким пространственно-
временным обобщениям. Чувственный об-
раз отличается высокой информационной 
емкостью и многомерностью. 

Экспериментальные данные, полученные 
в наших исследованиях, позволяют утверж-

дать, что пространственные компоненты в 
мышлении выполняют определенную струк-
турную и энергетическую функцию, сооб-
щая дополнительные возможности этому 
процессу. В частности, включение чувствен-
но-наглядных образов в категориальную си-
стему значений способствует дополнитель-
ной активации, привлекая эмоциональный 
контекст переживаний, тесно связанных с 
восприятием и представлением этих обра-
зов. Чувственно-сенсорный опыт внутри по-
нятийной структуры это «огонь, мерцающий 
в сосуде», который сообщает живую силу 
мышлению человека. 

В. П. Зинченко, рассматривая внутренние 
формы слова, образа и действия, говорит о 
том, что они «... переплавляются, смешива-
ются, разъединяются, вновь соединяются и 
приобретают новые очертания... ». Он при-
водит метафору плавильного тигля, в кото-
ром, как пишет В. Гумбольдт, «внутренний 
огонь, пламенея то больше, то меньше, то 
ярче, то приглушенней, то живее, то мед-
ленней, переливается в выражение каждой 
мысли и каждой рвущейся вовне череды об-
разов» [3, c. 90]. 

В концепции понятийного мышления, 
разрабатываемой М. А. Холодной после-
довательно проводится мысль о том, что 
«хорошо сформированная и эффективно 
работающая понятийная структура харак-
теризуется включенностью чувственно-сен-
сорного опыта, то есть представленный в 
содержании понятия объект переживается 
испытуемым через некоторое множество 
дифференцированных по интенсивности 
чувственно-сенсорных впечатлений. Его не-
достаточная включенность значимо снижает 
отражательные возможности понятийной 
структуры, но что характерно, и чрезмерная 
его выраженность также в тенденции от-
рицательно сказывается на продуктивности 
работы понятийной структуры» [8, с. 192]. 

В наших исследованиях было показано, 
что для продуктивного функционирования 
когнитивной сферы студентов необходим 
определенный уровень развития коорди-
нации категориальной сетки значений, 
фиксированной в вербальной форме, с об-
разно-эмоциональным опытом, частично 
вовлекающим в этот процесс энергию пере-
живаний.  Это играет важную роль в фор-
мировании интеллекта будущих инженеров, 
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деятельность которых во многом зависит от 
умения оперировать образами (чувственно-
наглядными и символическими) в составе 
понятийных структур профессионального 
мышления. 

Дальнейшее изучение динамики когни-
тивных функций студентов технического 
вуза в ходе лонгитюдных исследований, 
проведенных нами, показало, что этот ме-
ханизм в условиях стихийно протекающего 
процесса его формирования в вузе развива-
ется довольно слабо: наблюдается развитие 
преимущественно словесно-логической сто-
роны интеллекта, недостаточное развитие 
его образных глубинных основ, в том числе 
визуальных схем разной степени обобщен-
ности [5]. Этот вывод определил направ-
ление дидактических разработок: в НГТУ 
преподавателями совместно с психологами 
был разработан комплекс методов обуче-
ния и отдельных дидактических приемов 
применительно к вузовским дисциплинам, 
в основе которых лежала идея о необходи-
мости формирования механизма координа-
ции пространственных и вербально-симво-
лических компонентов интеллектуальной 
деятельности. Существенной особенностью 
этих новых подходов была ориентация не 
только на повышение эффективности усво-
ения отдельных дисциплин, но и на разви-
тие интеллектуальных ресурсов студентов 
а также формирование основных инженер-
ных умений и навыков средствами особой 
организации учебного материала, отражаю-

щей обнаруженные в наших исследованиях 
закономерности умственной деятельности 
студентов. 
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Профессиональная деятельность педа-
гога является одной из наиболее стрессо-
генных в связи с ее насыщенностью таким 
стрессорами, как негативная социальная 
оценка, неопределенность, монотонность 
и т. д. В свою очередь, их воздействие ве-
дет к тревоге, фрустрации, выгоранию [9]. 
С другой стороны, не менее стрессогенной 
является и учебная деятельность учащихся 
и студентов, которые сталкиваются с высо-
кими информационными нагрузками, труд-
ностями адаптации в учебном коллективе, 
экзаменационным стрессом и т. п. [8]. 

Все это обусловливает актуальность из-
учения стрессоустойчивости участников об-
разовательного процесса. В свою очередь, 
для реализации этой цели необходимы спе-
циальные психодиагностические методики. 

Одной из таких методик стал разработан-
ный нами опросник психологической устой-
чивости к стрессу (ОПУС) [5]. Основной 
теоретической предпосылкой к созданию 

опросника послужило представление о том, 
что не любые потенциально стрессогенные 
стимулы вызывают стресс, а только те из 
них, которые субъективно оцениваются как 
негативные [1; 3; 6]. В свою очередь, это 
позволило рассматривать психологическую 
устойчивость к стрессу не только как обоб-
щенный, но и как дифференцированный кон-
структ, определяющий меру устойчивости к 
негативному влиянию достаточно широкого 
спектра потенциально стрессогенных сти-
мулов. Тем самым подразумевается, что у 
одного и того же человека по отношению к 
одним стрессорам устойчивость может быть 
выше, к другим – ниже. Общий же уровень 
психологической устойчивости в таком слу-
чае будет представлен интегративной оцен-
кой степени резистентности к некоторому 
множеству стрессогенных стимулов. 

Исходя из данных представлений, на ос-
новании анализа литературы [1, 3, 4 и др.] 
и собственных исследований [6, 7] мы вы-
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делили и описали ряд стрессоров, которые 
легли в основу следующих шкал опросника: 

1. негативная социальная оценка;
2. негативная самооценка;
3. неопределенность;
4. дефицит времени;
5. информационные перегрузки;
6. физические перегрузки;
7. монотонность;
8. одиночество (социальная изоляция);
9. ситуации конкретной угрозы;
10. повседневные стрессоры;
11. неожиданность стрессора;
12. длительность и повторяемость стрес-

сора. 
Опросник оценивает устойчивость к каж-

дому из этих стрессоров в отдельности и 
на основании их интегративной оценки – к 
стрессу в целом. Также опросник содержит 
шкалу L для оценки искренности ответов ис-
пытуемых. Состоит опросник из 70 утверж-
дений, по 5 утверждений для основных шкал 
и 10 утверждений – для шкалы искренности. 

Однако на практике существуют случаи, 
когда исследование с помощью объемных и 
развернутых психодиагностических проце-
дур по определенным причинам оказывается 
неудобным или невозможным. В частности, 
здесь могут быть отмечены ситуации дефи-
цита времени для проведения полноценного 
исследования, необходимость получения 
первичной, ориентировочной информации, 
скрининговые цели проведения исследова-
ния и прочие ситуации, в которых возникает 

необходимость проведения экспресс-диа-
гностики. Для подобных целей и была раз-
работана сокращенная форма опросника, 
которую мы здесь представляем. 

 Разработка и проверка основных психо-
метрических характеристик опросника:

Для сокращенного варианта из каждой 
шкалы полной формы опросника (кроме 
шкалы L) были отобраны по одному утверж-
дению, каждое из которых, таким образом, 
призвано единолично оценить меру устой-
чивости к соответствующему стрессору и на 
основании их интегративной оценки сделать 
вывод об устойчивости к стрессу в целом. 

Утверждения отбирались согласно следу-
ющим критериям. 

Во-первых, учитывались коэффициенты 
внутренней согласованности утверждений 
с итоговыми результатами по соответствую-
щим им шкалам и индексы эффективности 
этих утверждений. Отбирались утвержде-
ния, превышающие рекомендованные зна-
чение согласованности 0,2 и имеющие ин-
дексы эффективности в диапазоне от 0,25 до 
0,75 [2]. Во-вторых, оценивались не только 
математические, но и смысловые, содержа-
тельные характеристики этих утверждений, 
которые должны были наиболее полно от-
ражать содержание изучаемых переменных. 
Наконец, отобранные таким образом утверж-
дения вновь оценивались на внутреннюю со-
гласованность, но уже с общим результатом 
по сокращенному тесту. Данная процедура 
проводилась на выборке из 35 испытуемых 

Таблица 1
Характеристики пунктов сокращенного варианта опросника

характеристика пункта опросника
№ пункта опросника

1 2 3 4 5 6
внутренняя согласованность со «своей» шкалой в пол-
ной форме опросника 0,411 0,643 0,683 0,663 0,643 0,663

индекс эффективности 0,57 0,66 0,51 0,51 0,49 0,46
внутренняя согласованность с общим результатом по 
сокращенной форме опросника 0,442 0,551 0,581 0,502 0,472 0,723

7 8 9 10 11 12
внутренняя согласованность со «своей» шкалой в пол-
ной форме опросника 0,713 0,823 0,593 0,593 0,573 0,693

индекс эффективности 0,49 0,57 0,54 0,54 0,49 0,40
внутренняя согласованность с общим результатом по 
сокращенной форме опросника 0,411 0,310 0,502 0,320 0,371 0,553

Примечание:
0 – связи, значимые при р ≤ 0,1;   2 – связи, значимые при р ≤ 0,01;
1 – связи, значимые при р ≤ 0,05;   3 – связи, значимые при р ≤ 0,001.
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и показала, что все пункты опросника доста-
точно тесно связаны с общим результатом, 
и, следовательно, объединены неким общим 
конструктом, на измерение которого они на-
правлены (см. таблицу 1). 

После процедуры отбора и оценки ут-
верждений сокращенной формы опросника 
была проведена процедура стандартиза-
ции тестовых оценок. Эта процедура про-
водилась на выборке из 103 испытуемых, 
преимущественно студентах – психологах и 
педагогах-психологах, средний возраст 24,3 
года, примерно поровну мужчин и женщин. 

По инструкции на каждое утверждение 
испытуемый мог дать один из четырех вари-
антов ответа, за каждый из которых насчи-
тывается определенное количество «сырых» 
баллов. При ответе «да, верно» насчитыва-
ется 1 балл, «скорее, верно» – 2, «скорее, не-
верно» – 3 и «нет, неверно» – 4 балла. Таким 
образом, в сумме испытуемый мог набрать 
от 12 до 48 баллов. При этом, чем выше на-
бранный балл, тем выше устойчивость к 
стрессу. 

Среднее значение по выборке стандарти-
зации сокращенной формы опросника со-
ставило 27,69, δ (стандартное отклонение) 
5,13, As (значение асимметрии) 0,58, Ex 
(значение эксцесса) 1,24 (значения асимме-
трии и эксцесса не превышают критических 
значений). 

Далее были разработаны нормативы пере-
вода «сырых» баллов в стандартную шкалу 
станайнов (таблица 2):

Надежность частей теста определялась 
методом расщепления. Коэффициент надеж-
ности, рассчитанный по формуле Спирмена-
Брауна, составил 0,75. 

Корреляция по Пирсону между полной 
и сокращенной формой опросника, рассчи-
танная на выборке стандартизации тестовых 
оценок, составила 0,83 (при p ≤ 0,001). 

Валидность сокращенной формы опрос-
ника проверялась на выборке из 45 испыту-

емых путем сопоставления его результатов 
с методикой нервно-психической устойчи-
вости в стрессе «Прогноз» (по Пирсону 0,52 
при p ≤ 0,001) и шкалой психосоциального 
стресса Л. Ридера (-0,35 при p ≤ 0,05). По-
лученные результаты в целом подтверждают 
пригодность новой методики для изучения 
устойчивости к стрессу. При этом отрица-
тельное значение коэффициента корреляции 
между сокращенной формой ОПУС и шка-
лой Л. Ридера связано с тем, что чем выше 
балл по шкале психосоциального стресса, 
тем ниже сопротивляемость стрессу. 

Таким образом, методика стандартизи-
рована, характеризуется внутренней одно-
родностью входящих в ее состав пунктов и 
обладает приемлемыми характеристиками 
валидности и надежности. 
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Человеческий мир – это непрекращаю-
щееся общение между людьми разными по 
социальному статусу, интеллектуальному 
и моральному облику. Чтобы жить в этом 
мире, надо общаться и по желанию, и по не-
обходимости. 

Термин толерантность появился давно, но 
до его появления люди уже говорили о не-
обходимости терпимого отношения друг к 
другу. Наиболее близким ему по значению в 
русском языке является слово «терпимость». 
Его пассивный оттенок, часто ассоциирует-
ся с непротивлением. Толерантное же отно-
шение к людям, к миру, напротив, проявляет 
себя в активной жизненной позиции, пред-
полагает понимание другой культуры, яв-
ления, позиции, при этом толерантная лич-
ность сохраняет свои взгляды и принципы. 
Толерантность свидетельствует об открыто-
сти участников диалога, об их «взаимопро-
ницаемости». 

Е. Ю. Клепцова предлагает рассматри-
вать толерантность «…как минимум в трех 

аспектах: во-первых, в качестве овладения 
определенной философией толерантности 
как ценностью; во-вторых, как культуру то-
лерантного сознания; в-третьих, как отноше-
ние к соответствующей действительности, 
воплощающееся в реальном поведении»[4, 
с. 14]. Рассматривая толерантность как си-
стему отношений, Е. Ю. Клепцова определя-
ет и понятия, тесно связанные с толерантно-
стью – это терпимость и нетерпимость. При 
их линейном расположении толерантность 
помещается в центре, разграничивая эти по-
лярные категории. 

Проблемы нетерпимости (или интоле-
рантности) можно обнаружить в любой об-
ласти общественного устройства, в любой 
среде, где присутствует человеческая дея-
тельность и социальные взаимоотношения. 
Они, как правило, проявляются во взаимо-
отношениях с «непохожими» или «иными». 

Реформы всистеме образования стали для 
России обычным явлением, уже никого не 
удивляют идеиинтегрированного и инклю-
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зивного образования, все знают, что задума-
ны они для встраивания «непохожих» детей 
и подростков в систему массового обучения 
и воспитания. Налаживание взаимотоле-
рантных отношений – необходимый компо-
нент социальной адаптации людей с ОВЗ и 
их успешной самореализации. 

Экспресс-опросник Г. У. Солдатовой,  
Л. А. Шайгеровой «Индекс толерантности» 
разработан для нормально развивающихся 
подростков с целью диагностики отношения 
к некоторым социальным группам, комму-
никативных установок, этнической толе-
рантности-интолерантности [5, с. 46]. 

Исходя из вышесказанного, мы постави-
ли перед собой задачу исследовать уровень 
толерантности в группе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Учащимся 
с лёгкой степенью умственной отсталости  
15–17 лет предлагалось ответить на 22 во-
проса, выбирая один из шести ответов по 
субшкалам: этническая толерантность, со-
циальная толерантность, толерантность как 
черта личности. Соблюдая условия методики, 
учащиеся отвечалипосле предварительной 
инструкции письменно и самостоятельно. 

Низкий уровень толерантности (от22-60 
баллов) показал 1 учащийся (51 балл), что 
составило 5% от общего количества опро-
шенных. 17 учащихся из 19 дали ответы со-
ответствующие среднему уровню (от 61-99 
баллов). Они составили 89%. Такие резуль-
таты показывают респонденты, для которых 
характерно сочетание как то лерантных, так 
и интолерантных черт, но в целом они до-
вольно терпимо относятся к окружающим. 
Только 1 учащийся (5%,102 балла) был от-
несён к группе с высоким уровнем толерант-
ности (99-132 балла). 

На графике это выглядит следующим об-
разом. (см. рис. 1). 

 Определённое количество опрошенных 
затруднялось в оценке вопросов, связанных 
с отношением к людям другой националь-
ности по причине отсутствия подобного 
опыта и недостаточных представлений по 
этой теме. В процессе работы они уточняли 
смысл вопроса, сомневались в ответе. От-
части по этой причине выявлен низкий уро-
вень этнической толерантности у 26% ре-
спондентов, 74% показали средний уровень. 
В тоже время из-за отсутствия личного опы-
та в общении с представителями иных куль-

тур учащиеся не показали высокого уровня. 
В субшкале «социальная толерантность» 

высокий уровень выявлен у 26% опрошен-
ных, 74% показали средний уровень. Отве-
чая на вопросы анкеты, они сочувствовали 
преступникам, верили, что их можно пере-
воспитать, хотели помогать больным людям. 

Субшкала «толерантность как черта лич-
ности» включает пункты, диагностирующие 
личностные черты, установки и убеждения, 
которые в значительной степени определяют 
отношение человека к окружающему миру. 

Низкий уровень отмечен у 16% респон-
дентов, средний – у 47%, высокий – у 37% 
опрошенных. 

Для подтверждения или опровержения 
полученных данныхмы применили тести-
рование с помощью «Вопросника для из-
мерения толерантности» (В. С. Магун,  
М. С. Жамкочьян, М. М. Магура)[5, с. 51]. 

Все вопросы анкеты направлены на выяв-
ление, прежде всего, толерантностивербаль-
ного поведениялюдей по отношению к пред-
ставителям других наций, культур, иных 
взглядов, к отступлениям от общепринятых 
норм и стереотипов, к сложности и неопре-
деленности окружающего мира. 

Обучающимся предлагается 48 утверждений. 
от -90 до -45 баллов по «минусовым» от-

ветам – высокий уровень интолерантности 
(ИТ). Таких показателей в группе испытуе-
мых нет. 

от -45 до 0 баллов по «минусовым» отве-
там – невысокий уровень интолерантности. 
По результатам опроса – 15 учащихся из 19 
соответствуют данному параметру (79%). 
Разброс показателей от -1 до -19. 

от 0 до 45 баллов по «плюсовым» от-
ветам – невысокий уровень толерантности. 
Четверо учащихся набрали баллы в этом ди-
апазоне (21%). Разброс значений минималь-
ный – от 2 до 8 баллов. 

от 45 до 90 баллов по «плюсовым» от-
ветам – высокий уровень толерантности (Т). 
По данным опроса таких показателей нет. 

2. Область значенийполученных показа-
телей выделена на графике. ( см. рис. 2). 

Визуально можно определить, что уро-
вень толерантности средний. Нет преиму-
щественных отклонений ни в сторону толе-
рантности, ни в сторону интолерантности. 
Исходя из особенностей данной категории 
обучающихся, поведение в критической си-
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туации будет носить ситуативный характер. 
«Ярко выраженной особенностью выс-

шей нервной деятельности данной катего-
рии детей является нарушение взаимодей-
ствия первой и второй сигнальных систем. 
Это нарушение связано с недоразвитием 
второй сигнальной системы. Умственно от-
сталые дети в большеймере руководствуют-
ся наглядными восприятиями, чем словес-
ной инструкцией, и последняя недостаточно 
помогает им ориентироваться в новой слож-
ной обстановке опыта» [6, с. 43]. Именно 
поэтому реакция на теоретически представ-
ленный вопрос может значительно отли-
чаться от поведенческой реакции умственно 
отсталого подростка в конкретной ситуации. 

При анализе результатов следует учи-
тывать не только фактически полученные 
данные опросника, но и сведения из наблю-
дений за выполнением теста. Учащиеся не 
сразу понимали смысл вопроса, не могли 
припомнить подобных жизненных ситуа-
ций, в связи с этим высока вероятность не-
достоверности полученных данных, т. е. 
ответа наугад. Кроме того, подростки могли 
отвечать на вопросы, опираясь не на соб-
ственный опыт, а на знания, полученные в 
процессе обучения. На практике же слабость 

мыслительных процессов,скорее всего, не 
позволит воспитаннику быстро освоиться в 
новой ситуации. 

Методика диагностики общей коммуника-
тивной толерантности В. В. Бойко также позво-
ляет диагностировать толерантные и интоле-
рантные установки личности, проявляющиеся 
в процессе общения. Уровень ситуативной 
толерантности определяется отношением че-
ловека к конкретному партнеру по общению, 
типологической – отношением к собиратель-
ному типу или группе людей. Профессио-
нальная коммуникативная толерантность 
проявляется в рабочей обстановке, во взаи-
модействии с теми людьми, с которыми при-
ходится иметь дело по роду деятельности. 
Общая коммуникативная толерантность 
обусловлена жизненным опытом, свойствами 
характера, нравственными принципами и в 
значительной мере предопределяет другие фор-
мы коммуникативной толерантности [5, с. 60]. 

Пункты опросника в соответствии с на-
правленностью сгруппированны в 9 шкал. 
Объединив индивидуальные показатели 
по всем девяти шкалам, мы вынесли их 
средние значения на числовую прямую.  
(см. рис. 3). Наивысший показатель толе-
рантности стремится к 0, крайним инто-

                                Низ.                                                                   Выс.

ъъ

 Ср. 

Рис. 1. Области показателей толерантности

                   ин                                                                                                                             Т Т

Рис. 2. Области значений показателей толерантности
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Рис. 3. Области показателей толерантности
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лерантным установкам соответствует 135 
баллов. Также как и на предыдущих графи-
ках показания, в основном, попали в зону 
толерантности (условно выделим её от 0 до 
67,5). Можно выделить зону показателей 
среднего уровня толерантности (от 33. 75 
до 67,5) и среднего уровня интолерантности  
(от 67,5 до 101. 25). (Таблица 1)

Итак, для исследования уровня толерант-
ности у умственно отсталых школьников в 
возрасте 15-17 лет были использованы три 
диагностические методики, в результате ис-
следования получен следующий результат. 

Уровень толерантности средний. Анализ 
результатов показывает, что для респонден-
тов характерно сочетание как то лерантных, 
так и интолерантных черт. В одних социаль-
ных ситуациях они ведут себя толерантно, 
в других могут про являть интолерантность. 
Данная группа обучающихся не имеет твёр-
дых как негативных, так и позитивныху-
беждений по отношению к представителям 
других наций, выходцам из других мест, 
представителям иных культур, к иным взгля-
дам, к отступлениям от общепринятых норм, 
правил и стереотипов, к сложности и не-
определенности окружающего мира по при-
чине отсутствия личного опыта и слабости 
функций анализа и синтеза. Исходя из осо-
бенностей данной категории обучающихся, 

поведение носит ситуативный характер. 
Чтобы убедиться в достоверности полу-

ченных результатов, необходимо рассмо-
треть саму возможность измерения уровня 
толерантности у школьников со сниженным 
интеллектом. 

В основе толерантного отношения, по 
мнению Е. Ю. Клепцовой, лежат волевые 
качестве личности такие, как выдержка, 
самообладание и самоконтроль. Выдержка 
особенно ярко проявляется при переходе 
от решения к действию, если немедленная 
реализация плана нецелесообразна, и не-
обходимо затормозить спонтанное жела-
ние. Когда необ ходимо усилить ведущий 
мотив, заставить себя все-таки исполнить 
принятое решение вопреки отвле кающим 
побуждениям или замаскировать внешние 
проявления внутреннего напряжения, на 
помощь выдержанности приходит самооб-
ладание, яв ляющееся также волевым каче-
ством личности. Выдержка и самообладание 
могут сочетаться с са моконтролем, который 
предполагает наличие устойчивых волевых 
качеств. Уровень сформированности этих 
качеств зависит от степени волевой трени-
рованности личности, и как психологиче-
ский механизм дает возможность снизить 
порог чувствительности к неблагоприятным 
факторам. «Затем терпение как психическое 

  Таблица1
Обобщённые результаты диагностики

Показатель чел. %
Высокий уровень толерантности (высТ) 3 14
Средний уровень толерантности (срТ) 12 57
Средний уровень интолерантности (срИТ) 6 29
Высокий уровень интолерантности (высИТ) 0 0

  Таблица 2 
Ключевые качества личности

Толерантная личность Умственно отсталый подросток
Выдержка Нестабильность
Самообладание Ситуативное поведение
Самоконтроль Снижение самоконтроля
Воля Внушаемость, ведомость
Терпеливость Нетерпение
Эмоциональная устойчивость Эмоциональная нестабильность
Эмпатия Разный уровень эмпатии, включая крайние проявления
Уверенность в себе Неуверенность
Ответственность Уход от ответственности
Конструктивный подход Страх новой ситуации
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вление закрепляется и перерастает в терпе-
ливость, выступающую уже как личностное 
свойство. Обязательным компонентом тер-
пеливости является эмоциональная устой-
чивость, а значит, она станет и компонентом 
толерантности» [4, с. 33]. 

Теперь следует задать вопрос, в какой 
мере эти качества характерны для умственно 
отсталого школьника? (табл. 2). 

Практические наблюдения за поведением 
учащихся коррекционной школы свидетель-
ствуют о том, что выдержка, самообладание 
в малой степени свойственны воспитанни-
кам. «Слабость интеллектуальной регуля-
ции чувств обнаруживается в том, что дети 
ничем не корригируют своих чувств сооб-
разно ситуации» [6, с. 168]. 

Рассматривая оставшиеся характеристи-
ки: уверенность в себе, ответственность, 
конструктивный подход, мы также обна-
ружим несостоятельность данной катего-
рии обучающихся по этим показателям.  
Л. С. Выготский писал, что «именно в де-
фекте овладения собственным поведением 
лежит главный источник всего недоразвития 
умственно отсталого ребенка». 

Перед исследованием встаёт вопрос, ка-
ким образом учащиеся с лёгкой степенью 
умственной отсталости показывают до-
статочный уровень толерантности, не имея 
личностных к тому предпосылок. Ответ 
надо искать в области деятельности, а имен-
но, в поведении подростков в конкретной, 
практически возникшейобстановке. Усво-
енные школьниками речевые эталоны и по-
нятия, в некоторой степени регулирующие 
их деятельность, могут оказаться бесполез-
ными в конкретной сложившейся бытовой 
ситуации. Именно реальная задача может 
оказаться невыполнимой по причине не-
умения контролировать своё эмоциональное 
состояние, непосредственные импульсы и 
желания, слабость ориентировочного реф-
лекса. Поэтому приведённые выше данные 
диагностики всё же следует считать не пока-
зателями толерантного сознания, а призна-
ками терпимого отношения к окружающему 
в совокупности с хорошей обученностью. 

Вопросник для измерения толерантности 
(В. С. Магун, М. С. Жамкочьян, М. М. Ма-
гура) был разработан, чтобы оценить эффек-
тивность влияния тренинга толерантностина 
взгляды и оценки старшеклассников. Анкети-
рование проводилось дважды: до и после спе-

циальных занятий. Авторы вопросника обна-
ружили значительные изменения в уровне 
толерантного сознания нормально развиваю-
щихся старшеклассников после проведения 
тренинга, ими был сделан вывод о том, что 
толерантное сознание формируется в специ-
ально созданных педагогических условиях. 

Сознание умственно отсталого школьни-
ка также поддаётся педагогическому воз-
действию, хотя и отличается своеобразием. 
Не подлежит сомнению, что обогащение 
социального опыта происходит в конкрет-
ных межличностных взаимодействиях. В 
отличие от здорового сверстника ребёнок с 
интеллектуальной недостаточностью усваи-
вает не способы действий с возможностью 
их переноса в новые условия, а накапливает 
конкретные ситуативные штампы и актуали-
зирует их в подобных ситуациях. 

Для того чтобы у учащихся с умственной 
отсталостью формировались именно толе-
рантные качества необходимо перевести 
этот компонент из вербального в деятель-
ностный. В получении устойчивого резуль-
тата следует применять методысистемной 
организации занятий, внутри которой не-
обходимо инициировать практическую де-
ятельность воспитанников, давать им воз-
можность проявлять себя в любом качестве, 
закреплять толерантный вариант поведения, 
помогать осознавать свой выбор и подтверж-
дать его совместной нравственной оценкой. 
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Городская среда является не только ар-
хитектурным феноменом, но представляет 
собой социокультурное образование. Благо-
даря разнообразию функций, выполняемых 
городом, городская среда становится объ-
ектом междисциплинарных исследований 
таких областей знания как урбанистика, 
архитектура, социальная психология, эко-

логия, экономика, социология, эстетика, 
культурология, философская антропология. 
В одних работах рассматривается вопрос 
эстетической организации городской среды 
(К. Линч, М. Г. Бархин, О. А. Швидковский), 
другие исследования посвящены взаимоот-
ношению искусственной среды, каковой в 
основном и является современная городская 
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среда, и природной, естественной среды  
(В. Л. Глазычев, В. А. Ясвин) [7]. В рамках 
средовой психологии рассматривается во-
прос взаимодействия и взаимовлияния го-
родской среды и человека (Х. Э. Штейнбах, 
В. И. Еленский, Л. В. Смолова). Все чаще в 
работах философов, психологов, социоло-
гов и архитекторов, звучит мысль о том, 
что город – не просто совокупность архи-
тектурных строений, но это система взаи-
мосвязанных элементов, важным из кото-
рых является человек с его физическими, 
психическими, эстетическими, культурны-
ми, экономическими потребностями, раз-
нообразными настроениями, состояниями. 
Важно, чтобы все элементы системы на-
ходились в состоянии гармоничного взаи-
модействия, для чего необходимо, чтобы 
архитектурные сооружения, являясь изна-
чально воплощением творческих устремле-
ний архитекторов, были приняты, понятны, 
удобны жителям города; в противном слу-
чае человек может либо испытывать дис-
комфорт, либо начать изменять или разру-
шать среду по своему усмотрению, что, в 
свою очередь, будет оказывать влияние на 
других людей и на городское пространство. 

К настоящему времени накоплен обшир-
ный материал по вопросам восприятия окру-
жающей среды. Преобладающее число ис-
следований, однако, представлено в рамках 
архитектуры [4]. Важно изучать городскую 
среду и её восприятие не только с научно-
теоретической точки зрения, но и глазами 
обычного горожанина, потребителя, так как 
в конечном итоге именно к нему сводятся 
все «усилия» проектирования городского 
развития [4, c. 263]. 

В работах по исследованию восприятия 
городской среды выделяют понятия облика 
и образа города. Облик города является со-
вокупностью наиболее общих и значимых 
особенностей города. Образ города может 
быть понят как относительно устойчивая 
и воспроизводящаяся в массовом и/или 
индивидуальном сознании совокупность 
эмоциональных и рациональных представ-
лений о городе, складывающаяся на основе 
индивидуального опыта. Это совокупность 
характеристик города, отраженных в созна-
нии людей [2, c. 10]. Таким образом, облик 
материален, существует в реальной действи-
тельности и первичен, а образ формируется 

в сознании субъекта и зависит от облика, яв-
ляется вторичным [6]. 

В нашей работе изучается образ города в 
представлении студентов различных специ-
альностей, в том числе студентов-архитекто-
ров. Исследование этого образа и сравнение 
его с образом города, в котором испытуемые 
хотели бы жить («город-мечта»), необходи-
мо для того, чтобы спрогнозировать, какие 
изменения возможны в облике города Но-
восибирска в ближайшем будущем, так как 
именно нынешние студенты архитектурных, 
социальных, инженерных, экономических и 
других специальностей будут принимать ре-
шения и действия по преобразованию горо-
да в будущем. 

В связи с этим мы видим важную педа-
гогическую задачу – разработку курсов для 
студентов различных специальностей по 
психологии городской среды, направленных 
на изучение психологического восприятия 
городской среды и отдельных её факторов 
различными категориями горожан, а также 
обучение студентов методам исследования 
городского пространства и отношения к 
нему со стороны жителей для дальнейшего 
преобразования городской среды с учетом 
эстетических, социальных, экономических, 
психологических потребностей и особенно-
стей горожан. 

Наше исследование выполнено в рам-
ках относительно нового направления в 
психологической науке, а именно в рамках 
психологии среды, являющейся междис-
циплинарной областью знаний и возник-
шей на стыке таких наук как архитектура, 
психология, социология, эстетика, культу-
рология, экология. Вопросы восприятия и 
воздействия визуальной среды на человека 
стали привлекать внимание архитекторов 
и психологов, начиная со второй половины 
прошлого века. Среди множества исследо-
ваний особо выделяется работа К. Линча 
«Образ города», в которой автор предложил 
подход к изучению восприятия урбанисти-
ческой среды жителями городов. Среди 
зарубежных специалистов известны так-
же Д. Джейкобс, Д. Кантер, Т. Ли, Г. Мур.  
В последней четверти 20-века и в 21 веке во-
просы восприятия и воздействия среды на 
человека активно обсуждаются в работах от-
ечественных специалистов – С. А. Хасиевой,  
В. П. Глазычева, С. Э. Габидулиной, С. А. Сте-
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пановой, А. В. Степанова, Х. Э. Штейнбах и  
В. И. Еленского и других. 

Работы, выполненные с привлечением 
методов психологического исследования, 
позволяют выявить закономерности вос-
приятия городской среды, особенности 
влияния факторов среды на человека и раз-
работать рекомендации по проектированию 
пространства с учетом не только бытовых, 
экономических, социальных, но и психоло-
гических потребностей человека. 

Однако можно утверждать, что и в на-
стоящее время отечественных работ по ис-
следованию городской среды, выполненных 
с привлечением научных методов, чрезвы-
чайно мало, а наработок, полученных в се-
редине и в конце 20-го века недостаточно 
для оценки влияния современной городской 
среды на человека. 

Город представляет собой сочетание 
старой архитектуры и новых строительных 
решений, объектов ушедших эпох и совре-
менности, смешение строительных стандар-
тов и стилей. Современная городская среда 
характеризуется активным развитием, из-
менчивостью, непостоянством: появляются 
новые дома, наружная реклама становится 
неотъемлемым элементом городской среды, 
увеличивается число граффити, уничтожа-
ются дома старой застройки, изменяется 
привычная панорама города, то есть изме-
няется весь облик города. Эти изменения, 
часто агрессивного, навязчивого характера, 
не всегда воспринимаются горожанами по-
ложительно, что может приводить к чувству 
неопределенности, отчуждения, обесцени-
вания среды, и даже к желанию разрушить 
непринимаемую среду, что выражается в ак-
тах вандализма к созданному искусственно-
му пространству. 

К сожалению, при проектировании город-
ской среды зачастую решающую роль игра-
ют экономические факторы, а психологи-
ческие особенности восприятия человеком 
городской среды и отдельных её объектов 
остаются неучтёнными. Именно поэтому 
при проектировании и создании городской 
среды необходимы усилия не только архи-
текторов и градостроителей, но и других 
специалистов – экономистов, экологов, со-
циологов, педагогов, психологов. 

Целью данного исследования являет-
ся изучение психологического восприятия 

современной городской среды человеком. 
Предмет исследования – восприятие город-
ской среды студентами различных специаль-
ностей, а именно специалистами в области 
архитектуры и специалистами в области 
психологии. Здесь стоит отметить, что в пре-
дыдущих исследованиях (2003-2009гг.) нами 
было установлено, что студенты-психологи 
в вопросе восприятия города не отличаются 
от других профессиональных групп (студен-
тов экономических и инженерных специаль-
ностей), таким образом, мнение студентов-
психологов относительно городской среды 
можно рассматривать как мнение типичного 
горожанина. 

Задачи исследования: рассмотрение вос-
приятия городской среды в зависимости от 
особенностей и профессиональной направ-
ленности личности; разработка и апробация 
методик для исследования городской среды; 
сопоставление образа современного Новоси-
бирска с образом «города-мечты»; моделиро-
вание образа оптимальной для большинства 
горожан современной городской среды. 

В качестве респондентов в исследовании 
принимали участие студенты-психологи (50 
человек) Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ) и сту-
денты-архитекторы (70 человек) Новоси-
бирской архитектурно-художественной ака-
демии (НГАХА), а также профессиональные 
архитекторы (12 человек). 

Методы нашего исследования включали 
анкетирование, контент-анализ ответов на 
вопросы и психологическое тестирование.  
В исследовании были использованы 4 мето-
дики, из них 3 – авторские:

1. Авторская анкета «Город», позволяю-
щая получить характеристики, с помощью 
которых респонденты описывают совре-
менный Новосибирск; определить эмоции и 
чувства, наиболее ярко проявляющиеся при 
восприятии города, узнать отношение ре-
спондентов к изменениям, произошедшим 
с обликом Новосибирска за последнее вре-
мя, к количеству жителей на улицах города. 
Также с помощью данной методики обна-
руживаются наиболее необходимые преоб-
разования городской среды и те проблемы 
городского пространства, которые горожане 
считают важными. 

2. Авторская методика, аналогичная те-
сту ТАТ (тест тематической апперцепции), 
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для изучения эмоциональных и поведенче-
ских реакций на различные городские про-
странства. Суть методики заключалась в 
том, что испытуемым предъявлялись фото-
графии с видами города Новосибирска и 
предлагалось ответить на ряд составленных 
нами проективных (например, «Какие люди 
могли бы жить и работать в этом здании?» 
или «Что может происходить вблизи этого 
здания?») и открытых вопросов (например, 
«Какие эмоции вызывает у вас вид данного 
пространства?» или «Какие желания вы-
зывает у Вас вид данного пространства?»). 
Данные по этой методике обрабатываются с 
помощью контент-анализа. 

3. Архитектурный семантический диф-
ференциал, разработанный исследователя-
ми городской среды из Санкт-Петербурга  
Х. Э. Штейнбах и В. И. Еленским [10] на 
основе семантического дифференциала, 
созданного Ч. Осгудом в 1952 г. для оценки 
эмоциональных реакций на эстетические 
объекты. Архитектурный семантический 
дифференциал (СД) является главным ме-
тодом оценки восприятия городской среды.  
В настоящее время семантический диффе-
ренциал широко используется в экологиче-
ской психологии, психологии рекламы и экс-
периментальной эстетике для исследования 
эмоционального отношения к объектам. 

4. Авторский СД «Город», разработанных 
на основе анализа данных, полученных в ходе 
наших исследований в 2005-2007 годах. СД 
«Город» содержит 28 полярных шкал и позво-
ляет получить более чёткий образ города. 

В начале исследования испытуемым 
предлагается заполнить анкету «Город». Да-
лее с помощью СД респонденты оценивали 
город Новосибирск в целом, а также город, 
в котором они предпочли бы жить («город-
мечту»). Затем испытуемые получали 7-10 
фотографий с изображениями различных 
пространств города Новосибирска и от-
вечали на вопросы методики для изучения 
эмоциональных и поведенческих реакций 
на различные городские пространства. За-
тем эти же городские пространства оценива-
лись испытуемыми с помощью СД. Всего в 
качестве стимульного материала к методике 
использовались 40 фотографий различных 
пространств Новосибирска, отобранных 
нами с помощью метода экспертных оценок. 
Городские пространства, предъявляемые ис-

пытуемым, относились к 8 категориям: куль-
турно-просветительские объекты; образова-
тельные объекты; жилые типовые здания; 
современные жилые здания; строящиеся 
объекты, в том числе недостроенные; совре-
менные нежилые здания; промышленные 
объекты; сочетание объектов разного стиля. 

Для математической обработки данных 
применялись коэффициент ранговой корре-
ляции Rs Спирмена и U-критерий Манна-
Уитни. 

Нами обнаружено, что Новосибирск в 
восприятии студентов представляется боль-
шим, грязным, но при этом красивым. Зна-
чимыми характеристиками также являются 
шумный, развивающийся, многолюдный и 
молодой. Как мы видим, многие из харак-
теристик совпадают с образом мегаполиса. 
Жители города отмечают быстрый характер 
изменений визуального пространства. Сре-
ди позитивных изменений выделяют увели-
чение числа домов и зеленых насаждений, а 
также улучшение освещения. Большинство 
людей указывает, что озеленение и наведе-
ние чистоты – необходимые преобразования 
для города Новосибирска. Наиболее нега-
тивными изменениями являются, по мнению 
респондентов, увеличение числа граффити, 
рекламных щитов, смена функций объек-
тов, появление пристроек к зданиям, непро-
думанная точечная застройка. Важно, что и 
уменьшение старой застройки воспринима-
ется негативно. Оценка городской среды как 
«старой» приближает образ города к образу 
«города-мечты»; студенты хотят жить в го-
роде, который имеет свою историю, в кото-
ром гармонично сочетается старое и новое, 
а объекты городской среды сомасштабны 
человеку. 

При сравнении образа Новосибирска и 
образа «города-мечты» в восприятии сту-
дентов обнаружены достоверные различия: 
Новосибирск оценивается менее чистым, 
добрым, приятным и красивым по сравне-
нию с образом города, в котором студенты 
предпочли бы жить (p < 0. 05). По остальным 
шкалам образ Новосибирска не отличается 
существенно от образа «города-мечты». Ма-
тематическая обработка данных не выявила 
также корреляционной связи между оценкой 
Новосибирска и оценкой «города-мечты», 
что говорит о том, что данные образы не 
совпадают, хоть и не являются противопо-
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ложными. Стоит отметить, что в восприятии 
профессиональных архитекторов данные об-
разы являются противоположными (r = -0. 52; 
p < 0. 05); и по большему количеству шкал 
обнаружены существенные различия между 
этими образами, а именно Новосибирск от-
личается от «города-мечты» по параметрам: 
чистый, добрый, приятный, властный, воз-
буждающий, красивый, прочный. 

При сравнении профилей оценок Ново-
сибирска профессиональными архитектора-
ми, студентами-архитекторами и студента-
ми-психологами установлено, что профили 
имеют сходную структуру, однако видны 
различия по таким качествам как: приятный, 
властный, красивый, монотонный, добрый, 
прочный. Обращает на себя внимание тот 
факт, что по ряду шкал (приятный, сильный, 
быстрый, чистый, прочный, энергичный), 
оценка студентов-архитекторов совпадает с 
оценкой профессиональных архитекторов. 
По другим параметрам (властный, краси-
вый) оценка студентов-психологов ближе 
к оценке профессиональных архитекторов, 
нежели оценка студентов-архитекторов. 
Лишь по одному качеству – массивный/ми-
ниатюрный – наблюдается полное совпаде-
ние между группами респондентов. 

При сравнении оценок «города-мечты» 
заметно большее совпадение оценок групп 
респондентов. Практически не наблюдается 
различий между профессиональными ар-
хитекторами, студентами-архитекторами и 
студентами-психологами в восприятии об-
раза «города-мечты». Лишь по двум шкалам 
(властный/мягкий, возбуждающий/релак-
сирующий) установлены различия в оцени-
вании, что мы склонны объяснять возраст-
ными особенностями выборок. Основными 
параметрами в образе «города-мечты» явля-
ются: приятный, мягкий, релаксирующий, 
красивый, сильный, чистый, добрый, проч-
ный, энергичный. 

Обратимся теперь к содержанию образов 
города Новосибирска и «города-мечты» для 
групп студентов-архитекторов и студентов-
психологов. Из 40 изображений городских 
пространств, являвшихся стимульным ма-
териалом, с помощью корреляционного 
анализа были выделены пространства, соот-
ветствующие образу Новосибирска и образу 
«города-мечты», а также не соответствую-
щие этим образам. 

В представлении психологов лишь вет-
хие, малоэтажные, неухоженные дома не 
соответствуют образу Новосибирска, в то 
время как гораздо больше объектов не соот-
ветствуют образу Новосибирска в восприя-
тии архитекторов, причем в эту категорию 
попадают объекты культурные, историче-
ские и соразмерные человеку, окруженные 
зеленью. Таким образом, город Новосибирск 
представляется более разнообразным в сти-
листическим плане у студентов-психологов, 
нежели у студентов-архитекторов. 

В категорию соответствующих Ново-
сибирску в восприятии психологов попали 
промышленные здания, современные торго-
вые центры, жилые многоэтажные здания, 
культурные объекты, а также жилые здания 
малой этажности. Студенты-архитекторы же 
видят город менее разнообразным, выделяя 
в нем лишь промышленные здания, совре-
менные торговые центры и жилые много-
этажные здания. 

Проведя анализ образа «города-мечты» у 
студентов-психологов, мы обнаружили, что 
его составляют соразмерные человеку, ухо-
женные объекты, как современные, так и по-
строенные в первой половине или середине 
20 века. У студентов-архитекторов гораздо 
меньше объектов городской среды соот-
ветствуют образу «города-мечты», заметно 
предпочтение наличия «стиля» у объектов 
городской среды, соответствующих этому 
образу. Несоответствующими образу «го-
рода-мечты» у психологов являются лишь 
неухоженные, грязные объекты городского 
пространства, в то время как у архитекторов 
намного больше объектов не вписываются 
в образ «города-мечты», таким образом, мы 
наблюдаем более критичное отношение у 
данной группы респондентов к образу горо-
да, в котором они предпочли бы жить. 

На основании анализа данных анкеты 
нами сделаны выводы о том, что городское 
пространство Новосибирска воспринимает-
ся студентами как быстро изменяющееся, 
причем присутствуют как позитивные изме-
нения, так и негативные. 

Обнаружены характеристики «города-
мечты», соответствующие характеристикам 
родного дома (красивый, чистый, ухожен-
ный, светлый, добрый, теплый, уютный), 
что лишний раз показывает важность соот-
ветствия городского пространства базовым 
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психологическим потребностям человека 
в безопасности, причастности. Совпаде-
ние образа «города-мечты» для всех групп 
респондентов, говорит о том, что возможно 
сформировать такую городскую среду, кото-
рая была бы оптимальной для гармоничного 
развития и взаимодействия жителей города и 
в то же время являлась бы реализацией твор-
ческих планов архитекторов. Важно, чтобы 
архитекторы при проектировании город-
ской среды стремились не только к самовы-
ражению и преследованию экономических 
интересов, но и к созданию городского про-
странства с учетом особенностей психологи-
ческого восприятия города его жителями. 

Изучив восприятие города Новосибир-
ска и «города-мечты» студентами различ-
ных специальностей, мы видим различия 
в восприятии города: проявляется более 
критичное и избирательное отношение к 
городскому пространству со стороны сту-
дентов-архитекторов. С одной стороны, вос-
приятие специалиста в какой-либо области 
знаний всегда более дифференцировано и 
может внушать больше доверия, но, с дру-
гой стороны, история градостроительства 
знает немало примеров, когда архитекторы 
публично признавали свои ошибки после 
того, как было обнаружено негативное пси-
хологическое влияние некоторых городских 
строений на эмоциональное состояние го-
рожан. В связи с этим нам представляется 
необходимым ввести в программу обучения 
архитекторов курс по психологии городской 
среды, а также проводить открытые обсуж-
дения с участием специалистов из различ-
ных областей по вопросам проектирования 
и застройки города. Автору данной статьи 
близка мысль Д. О. Швидковского о том, что 
в области создания эстетической среды для 
человека нужно сотрудничество специали-
стов различных областей, таких как наука 
о человеке, точные, естественные и техни-
ческие науки, пространственное искусство, 
архитектура [9, c. 281]. 

Далее приводятся рекомендации по изме-
нению городского пространства, сформули-
рованные на основе данных нашего иссле-
дования, которые позволят снизить влияние 
стрессовых факторов городской среды (ин-
формационная перегруженность, невозмож-
ность уединения, быстрая изменчивость) на 
человека:

1) Озеленить городское пространство 
(данное пожелание встречается более чем в 
половине анкет испытуемых). 

2) Навести чистоту не только в централь-
ной части города, но и в периферийных 
районах (Здесь отметим, что при обработке 
данных с помощью контент-анализа была 
установлена связь между степенью загрязне-
ния городского пространства и восприятием 
места как враждебного, криминального, из 
которого быстрее хочется уйти или убежать. 
Таким образом, чистота на эмоциональном 
уровне воспринимается жителями как без-
опасность, что является базовой потребно-
стью человека). 

3) При проектировании городской сре-
ды учесть пожелание горожан видеть го-
род «мягким» и «релаксирующим». (По-
видимому, эта потребность у испытуемых 
возникает в связи с высоким темпом жизни 
в городе. Это связано с информационно на-
сыщенной средой, а также с большими рас-
стояниями, которые ежедневно приходит-
ся преодолевать современному человеку.  
В связи с этим большое количество рекламы 
и граффити на улицах города, а также смена 
функций объектов городской среды являют-
ся дополнительными стрессовыми фактора-
ми для горожан). 
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На настоящем этапе развития общества, 
когда глобальные изменения (экономические, 
технологические, социальные) преобразова-
ли все стороны жизни общества и, главное, 
как отмечает д-р психол. наук, профессор  
Д. И. Фельдштейн, обусловили качественные 
изменения самого человека – его восприятия, 
сознания, мышления. Для развития иннова-
ционной экономики страны обществу нужны 
специалисты с высоким интеллектуальным 
уровнем, владеющие культурой мышления, 
знающие его общие законы, способные в 
письменной и устной речи правильно (логич-
но) оформить его результаты. Однако, тра-
диционная система образования исчерпала 
себя, так как еще не выработала новые пути, 
способы, средства формирования молодого 
поколения. Развитие мышления студентов в 

образовательном процессе вуза в настоящее 
время все больше привлекает внимания педа-
гогов, так как многими исследователями от-
мечено снижение уровня интеллектуального 
развития студентов, восприятия ими лишь 
единиц знаний, не включающих их в систему 
понятий и представлений [10]. 

Социально-экономические условия, об-
разовательная практика детерминирует не-
обходимость развития у студентов «ново-
го» (Д.И. Фельдштейн) «инновационного» 
(В.П. Андронов, П.П. Лузан, В.С. Бочко) 
мышления, отвечающим вызовам времени. 
Для его формирования в образовательном 
процессе необходимо рассмотреть сущ-
ность, структуру, формы, этапы, функции 
мышления на основе анализа психолого-пе-
дагогической литературы.
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Мышление является предметом изучения 

ряда наук: философии, логи-ки, психоло-
гии, педагогики и поэтому имеет множество 
определений в зависимости от точек зрения 
наук, изучающих данный процесс.

В философской литературе термин 
«мышление» используется в очень широком 
значении: как синоним познания вообще, 
иногда как синоним поня-тия «сознание»  
[1, с.11]. Так, в определениях И. Т. Фролова, 
А. Г. Спиркина, С. С. Аверенцева мышление 
определяется как высшая познавательная 
способность, как активный процесс целе-
направленного, обобщенного и опосредо-
ванного отражения в сознании человека 
объективной реальности в утверждениях, 
понятиях, суждениях, путем творческого 
создания новых идей и прогнозирования со-
бытий, составляющая  высшую ступень по-
знания [7, с. 310].

В определениях мышления, приведен-
ных в философских словарях под редакцией  
С. И.Ожегова, И. Т. Фролова указывается, 
что мышление связано с решением тех или 
иных задач. В общем, философское понима-
ние мышления базируется на диалектиче-
ском характере познания как активного про-
цесса отражения внешнего мира в сознании, 
при активной роли субъекта как социально-
го существа в этом процессе. 

Мышление является одной из основных 
категорий психологии. Слож-ность фено-
мена мышления, его многоаспектность рас-
крывается в многообразных определениях 
данного понятия, открывающих различные 
его аспекты, тем самым, дополняющих друг 
друга. В большинстве определений мышле-
ние рассматривается психологами (В. В.Бо-
гословский, А. А. Крылов, Б.Г.Мещеряков, 
В. П. Зинченко, А. В. Петровский, М. Г. Яро-
шевский, А. А. Крылов и др. ) как психиче-
ский процесс, осуществляемый в результате 
мыслительной деятельности человека, как 
«высшая форма психического отражения» 
(Е. И. Бондарчук, Л.И. Бондарчук, 2002), 
как «форма внутренней деятельности»  
(Г. Г. Гранатов,2000). При этом отмечается, 
что процесс мышления – это «сложный си-
стемный процесс (В. В. Селиванов), социаль-
но обусловленный, неразрывно связанный с 
речью (А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский,  
А. А. Крылов), направлен на установление 
связей и отношений между познаваемы-

ми предметами и явлениями, на поиск от-
крытия нового знания, что и представляет 
опосредствованное и обобщенное отраже-
ние действительности. В основе этого мыс-
лительного процесса субъект анализирует 
(синтезирует, обобщает и т.д.) данные (об-
разы), полученные «низшими» познаватель-
ными процессами» [8,с.30].

С точки зрения педагогики для нас важна, 
отмеченная психологами, по-знавательная 
сторона мышления, которая заключается в 
активной переработке имеющейся и вновь 
полученной информации, осуществляемой в 
процессе решения проблем, открытия ново-
го знания [6, с.81]. В этом аспекте, мышле-
ние рассматривается как система взаимосвя-
занных друг с другом действий (операций), 
которые выполняются человеком в процессе 
его мыслительной деятельности. Поэтому 
одним из педагогических аспектов развития 
мышления является формирование умений 
работы с информацией, её осмысление, пре-
образования, тем самым формирование об-
щеучебных умений, способов деятельности.

В целом, в отечественной и зарубежной 
психологии с позиции деятель-ностного 
подхода мышление рассматривается как 
«процесс познавательной деятельности че-
ловека, характеризующийся обобщенным, 
опосредованным отражением предметов и 
явлений действительности в их существен-
ных связях и отношениях», в основе которо-
го находится комплекс когнитивных, мета-
когнитивных умений навыков и установок 
(А.Л. Радугина, А.А.Крылов, З.И. Калмы-
кова, С.Л. Рубинштейн, М.А. Холодная,  
Д. Джонсон, Д. Халперн, Р. Пол, Д. Клустер 
и др.) [1, с. 16; 6, с. 89].

Обобщенный характер мышление прояв-
ляется в отражении общих и существенных 
свойств, предметов и явлений, которые и не 
воспринимаются непосредственно, а также 
отношений и закономерных связей между 
ними в различных формах - понятиях, кате-
гориях, суждениях, умозаключениях, гипо-
тезах, законах, теориях. В них обобщается 
и закрепляется познавательный, обществен-
но-исторический опыт человечества с по-
мощью средств мышления (действия, образ, 
логика), что делает мышление опосредован-
ным [5, с. 62]. Поскольку мыслить, означает 
анализировать понятия (раскрывать их по 
содержанию и объему), синтезировать по-



257Сибирский педагогический журнал  ♦ № 8 / 2012

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
нятия (формулировать умозаключения), ор-
ганически соединять формальную логику и 
теорию познания, то в педагогическом плане 
ценным является формирование указанных 
умений. Формированию системных знаний 
у обучающихся способствует теория и тех-
нология Способа диалектического обучения 
(В. Л. Зорина), который основан на взаимос-
вязи понятия и словесного образа в содер-
жании преподаваемой дисциплины. Однако, 
данный способ не нашел широкого примене-
ния в учебном процессе школы и вуза.

С позиции развития личности обучаю-
щегося, ценным является личностный план 
и процессуальный аспект мышления, выде-
ленные С. Л. Рубинштейном, А. В. Бруш-
линским. Мышление, появляется в связи с 
возникновением потребностей в познании, 
направленно на цели, которые имеют лич-
ностную значимость и проявляются в позна-
вательной деятельности субъекта, образуя 
личностный план, что определяет необхо-
димость в образовательном процессе фор-
мировать мотивацию к получению нового 
знания. Процессуальный аспект мышления 
психологи связывают с формированием вну-
три познавательной деятельности субъек-
та поиска и открытия существенно нового, 
порождающие интеллектуальные операции, 
психические процессы (анализа, синтеза и 
обобщения), посредством которых человек 
решает мыслительные задачи [1, 8]. 

А. М. Матюшкин выделяет в мышлении 
рассудочный аспект, который анализирует, 
сравнивает, оценивает, обобщает и делает 
заключения и творческий, который делает 
тоже самое, но предвидит и порождает но-
вые идеи [7, с. 323]. Создание новых знаний, 
в качестве теоретической основы для раз-
работки прикладных инноваций, как отме-
чает П. П. Лузан, составляет суть научного 
мышления, инновационного по своей сути. 
Развитие данного вида мышления основа-
но на формировании системы научно-ис-
следовательских знаний, ориентированных 
на подготовку выпускников вуза к научным 
исследованиям, к прикладным разработкам 
на их основе, что практически отсутствует в 
традиционной системе обучения в вузе [4]. 
Поэтому в вузах необходима модернизация 
программ обучения, которая бы включала 
при изучении естественнонаучных дисци-
плин освоение исследовательского метода. 

Однако в условиях подготовки бакалавров 
научно-исследовательская работа студентов 
не запланирована. Поэтому одним из вариан-
тов привлечения студентов к научно-иссле-
довательской работе является организация 
междисциплинарных групп (МНУГ) студен-
тов всех ступеней обучения и преподавате-
лей кафедр естественнонаучной подготовки 
и спецдисциплин, работающих над одной 
проблемой. Такие группы уже созданы в 
Высшей школе экономики, в Сибирском фе-
деральном университете. Так, в СФУ на базе 
кафедр химии и спецдисциплин (Литейное 
производство черных и цветных металлов и 
Металлургия цветных металлов) студенты 
первого курса совместно с преподавателя-
ми и студентами старших курсов работают 
по проблеме «Повышение качества отли-
вок» и «Извлечения цветных металлов из 
вторсырья». Все это требует усиление роли 
межпредметных связей в процессе обуче-
ния в вузе, позволяющей применять знания 
и умения в конкретных ситуациях, при рас-
смотрении частных вопросов, как в учебной, 
так и профессиональной жизни и служит 
сильнейшим мотивационным фактором из-
учения естественнонаучных дисциплин.

Таким образом, опираясь на основные со-
держательные компоненты мышления субъ-
екта познания, при решении задач будем 
выделять его процессуальные компоненты: 
1) мыслительные процессы (анализ, син-
тез, обобщение, абстрагирование, анализ 
через синтез); 2) мыслительные действия, 
операции (например, математические 
операции: сложение – вычитание и др.);  
3) формы мышления (понятие, суждение, 
умозаключение) и эмоционально-личност-
ные характеристики, актуализирующиеся 
в ходе мышления (познавательная и неспец-
ифическая мотивация, свойства, состав-
ляющие сознания, способности, система 
имеющихся знаний и понятий) [8, с. 30]. 
Совокупность проявления всех компонентов 
мышления в образовательном процессе пе-
дагоги связывают с включением студентов в 
процесс решения задач, проблемных ситуа-
ций, которые являются личностно значимы-
ми, профессионально направленными. 

Мышление возникает в проблемной си-
туации, при недостатке имеющихся знаний, 
способов действия. Возникшая проблема 
запускает процесс мышления, позволяет 
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ставить цели, а также контролировать, на-
правлять и оценивать процесс мышления в 
целом. С точки зрения педагогики важно, 
что организовать процесс познавательной 
деятельности обучающегося возможно ме-
тодами проблемного обучения. В частности, 
это разработка системы учебно-профессио-
нальных задач, проблем, направленных на 
развитие профессиональных и личностных 
качеств студентов. Процесс решения этих 
задач предполагает применение разных 
видов учебной деятельности, в которых 
осуществима схема мыслительной деятель-
ности: 1) постановка задачи и ограничения 
зоны поиска; 2) построение гипотезы и ее 
проверка; 3) рефлексия действий и резуль-
татов после проверки гипотезы (осознание 
результатов и пути решения) [5, с. 62]. 
Способ организации такой познавательной 
деятельности, включающий элементы ис-
следования, становится и способом мышле-
ния студентов.

Ставя перед собой цель развития лично-
сти обучающегося в процессе обучения лю-
бой дисциплины педагоги ориентируются,  
в основном, на три вида мышления: на-
глядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое [1, с. 9]. Первая часть 
названия фиксирует форму, в которой пред-
ставлены условия задачи, а вторая часть 
фиксирует средство (способ) познания окру-
жающего мира. При этом, необходимо иметь 
в виду, что по типу решаемой задачи выделя-
ют наглядно-действенное, наглядно-образ-
ное, словесно-логическое мышление, а по ха-
рактеру решаемой задачи – теоретическое 
и практическое; по степени развернутости, 
осознанности и этапности – аналитическое 
и интуитивное; по действенности контроля 
(по степени критичности ума) – критиче-
ское и некритическое мышление; по степени 
новизны продукта, получаемого в процессе 
мыслительной деятельности – репродуктив-
ное и продуктивное (творческое) [6, с. 21].  
К сожалению, в психологической литерату-
ре отсутствует четкое название указанных 
видов мышления, что затрудняет использо-
вание психологической теории мышления в 
практической педагогической деятельности 
[3, с. 457]. Приведенный список видов мыш-
ления, как отмечают психологи, не является 
полным, между ними существуют сложные 
отношения, которые еще не выявлены и 

проявляются в процессе мышления. В свя-
зи с этим, особую роль в развитии мыш-
ления играет целенаправленное развитие 
всех форм мышления в образовательном 
процессе. Поэтому перед преподавателем, 
осуществляемую предметную деятельность 
на любой стадии обучения стоит задача 
методического обеспечения дисциплины, 
ориентированное на все виды мышления. 
С этой целью необходима разработка спе-
циальных упражнений, заданий. Например, 
для формирования и развития критического 
мышления студентов, как важнейшего ком-
понента профессиональной компетентности 
выпускника вуза важным становится раз-
витие интеллектуальных умений и навыков. 
Так, формирование умения аргументирован-
но высказывать собственное мнение по рас-
сматриваемому вопросу, требует разработку 
заданий, включающих студента в оценоч-
ную деятельность: оценку объективности 
оценочных суждений, с позиции логики; 
поиск ошибок, недостатков, ценностных 
составляющих в изучаемом предмете, явле-
ний. Кроме того, ученые отмечают важность 
сформированности умений самостоятельно 
работать с информацией, выявлять противо-
речия, проверять гипотезы, осуществлять 
поиск альтернативных способов решения 
проблем, а также рефлексивных умений, 
развитие которых практически не осущест-
влялось в традиционном обучении, которое 
ориентировано, главным образом на разви-
тие репродуктивного мышления (работа по 
образцу). 

Содержательные компоненты мышления, 
на разных уровнях мыслительной деятельно-
сти  проявляют разные функции. Среди них 
психологи отмечают [3]: процессуальный 
(мыслительные процессы: анализ, синтез, 
обобщение);  операциональный (действия, 
операции, формы); смысловой (динамика 
смыслов); эмоциональный; интуитивный. 

На основе анализа определений «мыш-
ление», принимая выделенные аспекты, 
функции мышления, приведенные учеными 
в философской, психолого-педагогической 
литературе, с точки зрения педагогики мож-
но выделить следующие основные функции 
мышления, проявление которых в образова-
тельном процессе базируется на самостоя-
тельности, выражающей субъектную пози-
цию обучающегося:
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– открытие нового знания (продуктив-

ность мышления), на основе переработки 
и преобразования информации, подсозна-
тельного использования прошлого опыта, 
при наличии исходного минимума знаний, 
ориентируясь на предмет исследования с 
использованием рефлексии, как ведущего 
компонента абстрактного, теоретического 
мышления и основного механизма мышле-
ния,  позволяющего выделять и анализиро-
вать свои способы деятельности; 

– прогнозирование неизвестного решения 
задачи и проблемы, при наличии установки 
на мыслительную деятельность (неосозна-
ваемого состояния готовности к действию, 
определяющего специфику всей мыслитель-
ной деятельности).

Учитывая особенности учебно-познава-
тельной деятельности студента в вузе нам 
важен педагогический аспект понятия мыш-
ления. Анализ источни-ков показал, что в 
педагогической литературе встречаются 
определения мышления как философской, 
так и психологической направленности. Не 
отрицая право на их существование, счита-
ем, что понимание мышления должно быть 
комплексным представлением, включающих 
как сущность, так и функции мышления. 
Поэтому, под мышлением будем понимать 
активную познавательную деятельность 
субъекта, направленную на целенаправлен-
ное, обобщенное, опосредованное познание 
объективной действительности, открытие 
новых знаний, прогнозирование событий, 
действий в ходе решения задач, проблем, 
на основе переработки и преобразования 
информации, при подсознательном исполь-
зовании прошлого опыта и исходного мини-
мума знаний, ориентируемого на предмет 
исследования с использованием рефлексии. 
При этом, как отмечают психологи, учебно-

познавательная деятельность обучающегося 
должна включать действия ориентировочно-
исследовательского, преобразовательного и 
познавательного характера. 
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жительное решение о возможности публикации представленной статьи. Благотворительный 
взнос может быть внесен либо в кассу НГПУ, либо перечислен на лицевой счет НГПУ. 

1.11. 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. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-

риалы на русском и английском языках:
а) УДК;
б) заглавие статьи;
в) аннотация;
г) список ключевых слов;
д) данные об авторе.
2.2. Объ ем статьи может составлять до 0,5 печатного листа (текст в формате Word, до 20 

тыс. печ. знаков с пробелами, Times New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5), 
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включая иллюстрации. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть 
автоматически пронумерованы. Рукописи, превышающие указанный объем, допускаются к 
рассмотрению только по согласованию с редакцией.

2.3. Аннотация. Объем 400–500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; ин-
тервал одинарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после 
абзаца 12 пт). Сжато описывает основные научные итоги статьи. Ключевые слова: до 10 
слов, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа первой строки нет; 
интервал после абзаца 12 пт. 

Приложение 1. (оформление статьи).
2.4. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. Список 

должен оформляться по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадрат-
ных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и 
содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. 

Приложение 2 (библиографический список).
2.5. 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. 

2.6. Автор статьи дополнительно к статье оформляет на публикацию статьи заявку в виде 
отдельного файла в редакторе Microsoft Word. 

Приложение 3 (заявка).
3. Порядок работы с рукописью в редакции
3.1. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

их регистрацию, оценку правильности оформления и достаточности полученных материа-
лов. В случае отклонений от установленных требований материалы возвращаются автору по 
электронной почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.2. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения чле-
ну редакционной коллеги журнала. Член редакционной коллегии организует рецензирова-
ние научной статьи в соответствии с порядком, установленным редакцией журнала.

3.3. При положительной рецензии статья включается в план публикации соответствую-
щего тематического раздела журнала. Автора уведомляют о включении статьи в план пу-
бликации. Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией с учетом коли-
чества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического раздела 
журнала. 

3.4. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования в 
случае доработки, автору направляются по электронной почте рукопись статьи с формули-
ровкой «На доработку» с замечаниями.

3.5. Порядок оформления, предоставления и рассмотрения доработанных рукописей ста-
тей такой же, как и для вновь поступающих материалов статей.

3.6. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Сопроводительные документы к рукописи статьи переоформляются только в 
том случае, если при доработке значительно меняется название статьи или изменяется ав-
торский коллектив.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, редакция «Сибирского пе-
дагогического журнала» 

тел/факс: (383) 244-12-95
E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Приложение 1 
ОфОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

УДК 378+159.923+37.0
Морозова Ольга Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Кузбасской государственной пе-
дагогической академии, mail@mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИя ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности

Morozova Olga Vasilievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Department of Pedagogy at the Kuzbass State 

Pedagogical Academy, mail@mail.ru,  Novokuzneck

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES  
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE  

OF CREATIVE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented  approaches which have significant 
potential for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, 
designing the development the culture of creative self-realizations of the person according the 
specificity of continuous pedagogical education.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person
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Приложение  2 
ОфОРМЛЕНИя БИБЛИОГРАфИЧЕСКОГО СПИСКА РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ИЗДАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ГОСТ Р 7.05-2008

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. 

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 необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники

1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 

1999. – 274 с.
3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: Междуна-

родные отношения, 1980. – 318 с.
4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. – 

изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
6. Белянин В. П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флин-та: Московский 

психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.
8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: 

Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии 

знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
10. Основы теории коммуникации: учебник / М. А. Василик, М. С. Вершинин, В. А. Пав-

лов [и др.] / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.
11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 
1978.  – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 
литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 
Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы меж-
дунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.

14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Интернет как средство инкультурации и аккуль-
турации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / 
под общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. –  
Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.
16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного простран-

ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.
17. Школовая М. С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования иден-

тичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.
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Ссылки на электронные ресурсы

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и по-
этому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электрон-
ный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата об-ращения: 05.10.2008).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 
20.05.2008).

3. Белоус Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 
дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. –  
№ 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата об-
ращения: 15.12.2007).

4. Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 
Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 
2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: http://www.
omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007).

5. Новикова С. С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: 
Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 
464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007).

6. Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // Акаде-
мия имиджелогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: http://academim.org/art/
pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008).

7. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. –  
10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата об-ращения: 26.07.2006).

8. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электрон-
ный ресурс]. Дата обновления: 05.10.2008. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.
html (дата обращения: 05.10.2008).
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