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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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Современный этап модернизации образо-
вательной системы осуществляется в новых 
условиях, определяющих социокультурную 
реальность, главными из которых являются:

 – ускоряющаяся и углубляющаяся измен-
чивость мира, определяющая высокий темп 
обновления научных знаний во всех обла-

стях, особенно проявляющаяся в области 
техники и технологии;

 – становление информационного обще-
ства, порождающее становление нового 
человека «цифрового поколения», опреде-
ляющее колоссальные возможности в ис-
пользовании новой информации и пред-
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ставляющее определенные риски в потере 
нравственно – гуманистических ценностей. 
В этих условиях уменьшается надежность 
использования некогда актуального знания с 
учетом динамики появления новых знаний;

 – процессы глобализации, предполагаю-
щие гармонизацию многообразного мира, 
расширение и углубление социальных свя-
зей в пространстве и во времени. Это рас-
крепощает личность, преодолевает процесс 
отчуждения человека от жизни всего чело-
вечества.

Технико-экономическое развитие обще-
ства, принявшего определяющим принци-
пом производства получение максимальной 
прибыли, порождающей потребительское 
отношение человека к природным ресур-
сам, природной среде, к самому человеку, 
противоречит условиям самосохранения со-
временной цивилизации и рядом исследова-
телей характеризуется как неустойчивое раз-
витие [10]. Осмысление системного влияния 
названных условий объективной реально-
сти, их новизна показывает, с одной сторо-
ны, невозможность использования старых, 
традиционных решений в модернизации об-
разовательной системы, а, с другой стороны, 
ставит проблему поиска инновационных ре-
шений адекватных новым социокультурным 
и технико-экономическим изменениям, гло-
бальной целью и главным результатом кото-
рых будет формирование нового человека. 
Современный человек, как продукт образо-
вательной системы, находящийся в условиях 
неопределенности, порождаемой темпами 
и глубиной изменчивости мира, техники, 
технологии, вынужден сам постоянно изме-
няться и принимать продуктивные решения 
на основе, сформированной в образовании 
способности к критическому мышлению, 
вычленять противоречия и проблемы в ус-
ловиях глобальной информационной среды, 
формулировать их, предлагать многовари-
антные решения. Все сказанное выше опре-
деляет приоритет развития в образовании 
интеллектуальных способностей человека 
и способностей к самоизменениям. При-
нимаемые решения должны быть оценены  
с точки зрения охраны природных ресурсов, 
экологической безопасности, создания гар-
моничной человеко-природной среды устой-
чивого развития цивилизации, что опреде-
ляет требования к нравственно-моральным 

характеристикам современного человека, 
его ответственности. Резюмируя все вы-
шесказанное, определяем нового человека 
как личность, с новой нравственно-гумани-
стической и интеллектуальной идеологией, 
способного решать проблемы в условиях не-
определенности, принимая ответственность 
за последствия реализации этих решений.

Естественно, что такого человека могла 
бы формировать система образования, самая 
многочисленная подсистема в глобальной 
системе общественного развития. Однако, 
ряд исследователей, оценивая возможности 
современной системы образования, опреде-
ляют ее как инерционную, консервативную, 
«ветхую», систему, в которой передаются 
«устаревшие устоявшиеся знания устарев-
шими методами» [Там же].

В исследованиях А. Д. Урсула подчерки-
вается, что преодоление проблем неустой-
чивого цивилизационного развития может 
быть обеспечено человеком, сознание, мыш-
ление и деятельность которого способны 
предвидеть и прогнозировать последствия 
своей деятельности, реализовывать в слу-
чае необходимости превентивные упрежда-
ющие действия. Изменения в образовании, 
его целях и смыслах с ориентацией на буду-
щее, исследователи стали называть футури-
зацией, а само образование опережающим  
[Там же]. Возможность формирования у 
человека сознания, способного опережать 
бытие, обоснована в исследованиях физио-
логов, философов, психологов.

П. К. Анохин отмечал, что взаимодей-
ствие всяких материальных тел имеет своим 
результатом взаимоотражение. Информация 
о состоянии и тенденциях изменения среды, 
накапливаемая и пополняемая новой, реа-
лизуется в виде реакции живого организма, 
опережающе учитывающие возможные на-
рушения среды. Опережающее отражение  – 
способность и возможность осознавать то, 
что еще не свершилось [1]. Теоретические 
предпосылки опережающего обучения, ори-
ентированного на развитие человека в об-
разовании представлены в первую очередь  
Л. С. Выготским, а также – в трудах 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Дис-
терверга, Л. В. Занкова, Э. В. Ильенкова, 
А. Н. Леонтьева, Н. А. Менчинской, И. Г. Пе-
сталоцци, С. Л. Рубинштейна, К. Д. Ушин-
ского, Д. Б. Эльконина.
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Для определения сущности опережающе-

го образования в соответствии с идеологией 
системного подхода, опираясь на исследова-
ния П. Н. Новикова, В. М. Зуева, В. Г. Онуш-
кина, Е. И. Огарева, В. С. Швырева выделим 
требования к компонентам педагогической 
системы, рассматривая опережение как си-
стемообразующее существенное свойство 
педагогической системы:

содержание профессионального об-
разования основывается на предвидении 
перспективных требований к человеку как 
субъекту различных видов социальной ак-
тивности, способствует раскрытию познава-
тельной активности студента, стимулирует 
эффективное самообразование, формирует 
индивидуальный, преобразующий интел-
лект, как способность к оценке последствий 
принимаемых решений в условиях многова-
риантности;

педагогические технологии актуализиру-
ют потенциальные возможности личности 
студента как индивидуальной сущности че-
ловека в процессе конструктивной деятель-
ности в возникающих проблемных ситуаци-
ях, требующих переноса способов и видов 
деятельности в новые условия в реальном 
процессе научного познания и формирова-
ния новых знаний;

результативность образования опреде-
ляется сформированностью свободной и 
ответственной личности, способной к по-
стоянному развитию, сочетающей профес-
сиональную компетентность с гражданской 
ответственностью, обладающей гуманисти-
ческим мировоззренческим и нравственным 
сознанием в сочетании в высоким уровнем 
развитого интеллекта личности, проявляю-
щимся в способности предвидеть развитие 
событий на основе анализа наличных тен-
денций, находить новые способы разреше-
ния проблем, что определяет возможность 
предвидения будущего и тем самым расши-
ряет сферу деятельности человека [7; 8; 9].

Одним из определяющих результатов и 
целей опережающего профессионального 
образования П. Н. Новиков, В. М. Зуев назы-
вают формирование преобразующего, гума-
нистически ориентированного интеллекта, 
реализующегося в деятельности. Под преоб-
разующим интеллектом ученые понимают 
такой уровень развития интеллекта, который 
позволяет человеку «на основе знания фун-

даментальных закономерностей природы  
и общества свободно переходить от концеп-
туального осмысления действительности  
к решению прикладных задач (социальных, 
управленческих, организационных, техни-
ко-экономических, производственно-эконо-
мических и т.д.). Преобразующий интеллект 
отличается высоким уровнем способности 
к комплексному использованию интуиции, 
логического мышления и количественных 
оценок …, что помогает успешно решать 
сложные, в том числе слабоструктуризован-
ные, проблемы» [6, с. 130]. Такое понимание 
цели и результата опережающего образова-
ния определяет необходимость его творче-
ского характера.

Определенное таким образом опережа-
ющее профессиональное образование тре-
бует конкретизации и обоснования прин-
ципов построения содержания образования 
и выбора педагогических технологий, обе-
спечивающих развитие личностных и ин-
теллектуальных возможностей субъекта об-
разовательного процесса.

Содержание образования будет удовлет-
ворять сформулированным выше требо-
вания, если представить структурно через 
базис – инвариант, фундаментальные мало-
изменяемые знания, и вариантную часть – 
постоянно обновляемую, обогащенную за 
счет включения в нее актуальных научных 
проблем. «Идея опережения профессио-
нального образования связана, во-первых, с 
возможностями и осознанным стремлением 
человека к пока еще не освоенному знанию, 
к определению самого себя, с попыткой «вы-
хода за рамки самого себя», то есть с прогно-
зированием перспектив своего развития и 
их реализации в контексте труда и жизни; а, 
во-вторых, со стремлением человека к опе-
режению изменяющегося уровня развития 
производства общества в целом» [8, с. 145]. 
Вслед за А. М. Новиковым реализацию, так 
называемого исследовательского образова-
ния, будем считать важнейшим принципом 
опережения. Принцип исследовательского 
обучения, реализуемый в совместных науч-
ных исследованиях выпускающих и фунда-
ментальных кафедр при участии студентов 
позволит приобщить студентов к актуаль-
ным проблемам современной науки.

Перейдем к обоснованию выбора пе-
дагогических технологий для реализации 
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идей опережающего образования, ориенти-
рованного на развитие интеллектуальных и 
личностных способностей субъекта обра-
зовательного процесса. Известно, что раз-
витие личности в педагогической системе 
обеспечивается рядом факторов, важней-
шим из которых является использование 
идей и технологий проблемного обучения. 
Реализация идей личностно-ориентирован-
ного образования предполагает обеспечение 
вариативности на уровнях: методов и форм 
организации познавательной деятельности; 
содержания и структуры учебного матери-
ала в соответствии с учебными возможно-
стями обучающихся; целей и задач учебных 
дисциплин; дифференцированное управле-
ние учебной деятельностью (определяемое 
способностью учащимися к освоению про-
граммы материала); диалоговыми и фасили-
тационными формами организации образо-
вательного процесса.

Направленность на развитие учащихся 
как главную цель педагогической системы 
(Л. В. Занков, В. Ф. Шаталов, В. В. Давыдов, 
Д. Б. Эльконин и др.) позволяет выделить 
принципы опережающего (ориентированно-
го на развитие) обучения, главными из кото-
рых являются: ведущая роль теоретического 
знания; обучение на высоком уровне слож-
ности; высокий темп прохождения учебного 
материала. Ориентация на формирование 
теоретического мышления предполагает ис-
следование отношений между различными 
факторами, установление между ними при-
чинно-следственных связей. Исходя из это-
го В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин свою кон-
цепцию развивающего обучения связывают, 
прежде всего, с содержанием учебных пред-
метов и логикой (способами) его разверты-
вания в учебном процессе.

Обобщая сказанное выше, обозначим ос-
новные требования к педагогическому обе-
спечению опережающего образования.

1. Содержание образования должно быть 
обогащено в его вариативной части учебным 
материалом, ориентированным на развитие 
возможностей и способностей, обучающих-
ся к предвидению, предвосхищению собы-
тий на основе развитого воображения и фан-
тазии, а также теоретического мышления в 
условиях приоритетного использования ис-
следовательского обучения.

2. Способ представления содержания об-
разования, его структурное оформление, 
должны системно упорядочивать программ-
ный материал, подлежащий освоению, и вы-
ступать ориентировочной основой образова-
тельной деятельности на основе выявления 
опорных единиц учебного содержания как 
эффективного способа компоновки учебно-
го материала для организации опережающе-
го обучения с выделением блока повышен-
ного уровня сложности.

3. Выбор образовательной технологии 
опережающего обучения из вариативно-
го множества процессуальных технологий 
(проблемного обучения, метода проектов, 
задачного подхода, ТРИЗ, методики реше-
ния исследовательских задач и др.) основы-
вается на соотнесении содержания и целей 
выявленных опорных единиц учебного ма-
териала для обеспечения развития интел-
лектуальных способностей студента и его 
преобразующего интеллекта в условиях ва-
риативности и неопределенности ситуации, 
сознательного выбора альтернатив в про-
цессе разрешения проблемных ситуаций, 
формирования различных моделей действия 
и поведения, оценивания последствий своих 
действий.

4. Проведение занятий в опережающем 
образовании на основе обогащенного со-
держания образования и технологий, фор-
мирующих преобразующий интеллект обе-
спечивается методическими разработками 
опорных схем, конспектов, таблиц, черте-
жей, рисунков и других средств, основан-
ных на феномене идентификации образа 
(зрительного, звукового, смыслового) и тек-
ста, представляющего содержание учебного 
материала.

До сих пор, рассматривая проблемы мо-
дернизации образования, мы ориентиро-
вались на фактор ускорения и углубления 
изменчивости мира, который определил 
необходимость изменчивости самого чело-
века, его саморазвитие и футуризацию обра-
зовательной системы. Однако есть еще один 
фактор, существенно влияющий на все сто-
роны человеческой жизнедеятельности. Это 
информатизация, которая определяет новые 
качественные характеристики образования. 
«Умное образование» (Smart education) пред-
полагает перенос образовательного процес-
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са преимущественно в электронную среду, 
обеспечивающую эффективное обучение в 
этой интерактивной среде с помощью кон-
тента со всего мира, находящегося в свобод-
ном доступе [6]. На пути информатизации 
и формирования виртуальной реальности в 
человеческой деятельности вообще, а в на-
уке и образовании в частности, появляется 
возможность опережающего моделирования 
реальности». «Информационному обществу 
с устойчивым развитием, базирующимся на 
знании и информации, должна соответство-
вать новая опережающая информационно-
образовательная система» [9, 134]. Здесь 
уместно отметить, что информационная 
среда предоставляет большие возможности 
индивидуализация и дифференциации обу-
чения, в том числе в учете полисенсорных 
способов восприятия информации, а мо-
дульная подача информации, сопровожда-
емая мультимедиа версией, позволяет ак-
тивизировать мыслительную деятельность 
обучаемых, способствует развитию интел-
лектуальных, в том числе и прогностиче-
ских способностей. Образовательная среда 
является неотъемлемой частью информаци-
онной среды и наследует ее характеристики, 
поэтому отметим существенные отличия но-
вой информационной среды определяющей 
необходимость опережающего обучения[6]. 

Современные информационные техноло-
гии изменили два ключевых понятия совре-
менного жизнеустройства: «пространство» 
и «время» [Там же]. И реальная экономика 
откликнулась на это через независимость 
многих процессов от них, что привело к из-
вестным общемировым процессам, таким 
как глобализация, информационное обще-
ство и др. При этом система образования все 
глубже «погрязающая» в компетентностном 
подходе реализует его в старой экономиче-
ской и информационной модели, фактиче-
ски отрицая новую реальность, формируя 
компетентности с отрицательной стоимо-
стью. Следовательно система профессио-
нального обучения ожидая от производства 
и бизнеса профессиональных стандартов и 
потребность в кадрах на годы вперед, впу-
стую тратит время, так как при изменивших-
ся пространстве и времени это стало прак-
тически не возможно. А, значит, подготовка 
будущих специалистов должна строиться 
на универсальных подходах, позволяющих 

развить способности предвидения, прогно-
зирования в условиях неопределённости и 
избыточности информации.

«Пространство» стало категорией для 
образования независимой, т.е. образование 
(формальное, неформальное, инклюзивное 
и информальное [7]) во всем мире возможно 
получать независимо от места нахождения 
учащегося и преподавателя. При этом их «ме-
стом встречи» является и реальность и вирту-
альность, в том числе на обычном реальном 
занятии они могут работать с виртуальным 
предметом или сочетая виртуальное и реаль-
ное общение. Получается доступность лю-
бых преподавателей для любых учащихся и 
независимость от материального положения 
студентов. Опережающее образование имен-
но в таком многообразии образовательных 
практик сможет дать быстрый и массовый 
результат. При этом явным становится воз-
можность, востребованная реальной совре-
менной экономикой, обучения в течении всей 
жизни (непрерывного образования). 

Сама образовательная среда получила 
ее современные характеристики «высокой 
плотности», «высокой скорости устаревания 
знаний», «высокого уровня информацион-
ного шума», «объема, который не способен 
физически освоить человек» и т.д. Это при-
водит к экономической и личностной необ-
ходимости изменения целей образования. 
Образование стало перед проблемой фун-
даментализации, многообразия, краткосроч-
ности, заказности. Именно такие функции и 
реализует опережающее образование.
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Разнообразие подходов к рассмотрению 
критериев религиозности. Современная со-
циология религии дискутирует о критери-
ях религиозности. Классический подход к 
определению религиозности рассматривает 
два принципиальных направления. В рамках 
первого направления подтверждение рели-
гиозной позиции субъекта выражается в ре-
гулярных культовых действиях, «когда вера 
приводит к регулярному посещению церкви, 

причащению, соблюдению постов и т.д., то 
есть, когда человек ради неё готов чем-то 
поступиться, если его поведение как-то ме-
няется» [7, c. 27]. Второе направление в ка-
честве объекта исследования рассматривает 
культурную религиозность или т.н. религи-
озную самоидентификацию. В этом случае 
не предполагается, что человек полностью 
разделяет религиозные верования и следует 
религиозным практикам, но называет себя 
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Аннотация: В статье рассмотрены классический и постклассический подходы к исследова-
нию религиозности в социальных науках. Охарактеризована системно-динамическая концеп-
ция изучения религиозности (С. Д. Лебедев) в качестве методологического конструкта, объеди-
няющего два рассмотренных подхода. Психологической основой исследования религиозности 
выбрана ценностность как базовое основание личности, характеризуемое единством внешней 
направленности личности и её представлением о себе (Н. И. Непомнящая). Ценностность от-
ражает триединство сознания, отношения и деятельности личности и проявляется в осознании 
человеком себя субъектом переживаний и источником действий одновременно. Выбор цен-
ностности в качестве критерия исследования религиозности позволяет охарактеризовать: зна-
чимость для человека религиозной веры; самоидентификацию человека в отношении религии 
в целом и какой-либо конкретной конфессии; специфику деятельности личности, опосредован-
ную ее отношением к религии в целом или конкретной конфессии. 

Ключевые слова: религиозность, критерии религиозности, ценностность личности. 
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Abstract. The article considers the classical and the post-classical approaches to the study of 
religiosity in the social Sciences. The system-dynamic concept of the study of religion (S.D. Lebedev) 
is characterized as a methodological construct, which combines the above two approaches. The 
basic value as the underlying basis of personality is choosen as the psychological basis of research 
of religiosity, which is characterized by the unity of the external orientation of the individual 
and its introduction about yourself (N. I. Nepomnyashaya). The basic value reflects the Trinity  
of consciousness, attitude and activity of the person and consists in comprehension of man himself 
as a subject of experiences and a source of action at the same time. Choice of the basic value as  
a criterion of research in religiosity allows us to characterize: value of religious faith for a human 
being; self-identification of the person toward the religion in general and toward any particular 
confession; the specificity of the person`s activity, mediated her attitude to the religion in General or 
a particular confession. 
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верующим [8, c. 39–40]. Однако оба направ-
ления исследования религиозности в русле 
классического подхода рассматривают чело-
века в качестве объекта воздействия религи-
озной культуры. 

Сторонники «постклассической» концеп-
ции религиозности обращают повышенное 
внимание на особенности конкретной ре-
лигии, стремясь найти адекватные инстру-
менты ее изучения, которых сегодня, по 
справедливому замечанию некоторых авто-
ров, «очевидно недостает российской соци-
ологии» [3, c. 135]. Это достигается совме-
щением классического объективированного 
подхода и подхода интроспективного, пред-
полагающего взгляд с позиций верующего 
данной религии, являющегося для иссле-
дователя ценным эвристическим ресурсом, 
способным открыть перед социальными на-
уками новые горизонты познания. 

Системно-динамическая концепция ис-
следования религиозности. По мнению  
С. Д. Лебедева [1], обе сложившиеся в рос-
сийской социологии религии концепции ре-
лигиозности, абсолютизируют различные 
системные свойства религиозной культуры. 
Социологи, сторонники первой концепции 
религиозности, фактически руководствуясь 
системным принципом, взяли за образец си-
стемы идеальный законченный вариант ее 
развития и не учли при этом самого момента 
развития и становления, самоорганизации 
религиозной культуры. Их оппоненты, на-
против, абсолютизировали момент развития, 
вынеся за скобки понятия «религиозность» 
практически все ее культурные объектива-
ции и попытавшись обосновать в качестве 
такого представления только самоидентифи-
кацию респондента.

Для последовательного проведения прин-
ципа системности С. Д. Лебедев предлагает 
использовать системно-динамическую кон-
цепцию религиозности, основанную на сле-
дующих положениях:

религиозность основана на прогрессиру-
ющем усвоении (инкультурации) социаль-
ным субъектом определенной религиозной 
культуры; 

культура, в т.ч. религиозная, является 
самоорганизующейся системной целост-
ностью, которая развивается из некоторого 
субминимального состояния до состояния 
относительно полного и завершенного; 

религиозность современного человека 
есть результирующая взаимодействия се-
куляризованной светской культуры, изна-
чально определяющей его жизненный мир, 
и конфессиональной религиозной культуры, 
помещаемой им в центр своего жизненного 
мира и трансформирующей его [2].

Объединяя два подхода, С. Д. Лебедев 
основывается на принципе взаимного до-
полнения субъективного признака религи-
озности (религиозная и конфессиональная 
самоидентификация) и ее объективного 
признака – минимального представления 
соответствующей религиозной культуры, 
с которым в значительной степени связан 
потенциал ее самоорганизации. При этом 
степень развития данного репрезентанта 
религиозной культуры, выражаемого поня-
тием «воцерковленность», не играет прин-
ципиальной роли. Роль играет именно по-
тенциал, или направленность личности на 
достижение в перспективе такой степени 
развития, чтобы осуществить синтез культу-
ры светского паттерна, исходного для этого 
человека, и религиозного паттерна, осознан-
но культивируемого этим субъектом. 

Психологические основания исследова-
ния религиозности. Концепция структуры 
личности, развиваемая Н. И. Непомнящей, 
предлагает исследовать психическую ре-
альность человека в единстве разнообразия 
способов жизни человека, их многосто-
ронности и одновременно – целостности.  
Н. И. Непомнящая связывает трудности в 
определении предмета психологии с раз-
рывом трёх планов изучения человека: де-
ятельности, сознания и личности. В рамках 
целостного предмета психологии она вы-
деляет три проекции целого, каждая из ко-
торых соответствует прежнему целостному 
предмету: субъективно-личностному – цен-
ностность, деятельности – общая структура 
деятельности, сознания – организация со-
держания сознания. Эти три психических 
образования, представляющие собой важ-
нейшие стороны реального опыта человека, 
составляют в концепции Н. Н. Непомнящей 
психологическую структуру личности. Пси-
холог объясняет включение в целостный 
предмет психологии только отдельных ча-
стей частных предметов психологических 
исследований тем, что каждый из них ис-
следуется не только психологией. «Дея-
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тельность есть категория социологическая  
(и в этом содержании является предметом 
социологии, логики, теории деятельности); 
личность (взятая вне связи с категориями 
сознания и деятельности) есть абстракция 
также социологического плана; сознание – 
категория философии, гносеологии и т.д.»  
[6, c. 17] . Вводя новый термин «ценностность»,  
Н. И. Непомнящая объясняет его необходи-
мость тем, что вновь выделенные психиче-
ские образования представляют собой лишь 
части прежних нецелостных предметов пси-
хологических исследований, ограниченные 
их взаимным пересечением. 

В дальнейших своих работах Н. И. Непом-
нящая определяет ценностность как базовое 
основание личности, характеризуемое един-
ством определённой внешней направленно-
сти личности и её представлением о себе. 
Личностную ценностность Н. И. Непомня-
щая представляет в качестве двух сторон 
одного и того же явления, связанных друг с 
другом и реализующихся посредством дру-
гого. «Ценностность – это те отражённые 
субъектом и наиболее значимые для него и 
обобщённые области его существования, 
через которые происходит выделение им 
самого себя, своей личности, собственного 
«Я»» [5, c. 53]. Представляя ценностность 
некоторым единым синтетическим образо-
ванием, в котором сплавлено «личностное», 
«внешнее» и «объективное», психолог пи-
шет, что это образование можно охаракте-
ризовать одновременно как объективное 
«видение» личности (личность выделяет и 
осознаёт себя через отношение к определён-
ной стороне действительности, определён-
ным объектам) и как личностное «видение» 
объектов. Те или иные объекты или стороны 
объективной действительности становятся в 
силу ряда обстоятельств для человека лич-
ностно значимыми, или, как пишет Н. И. Не-
помнящая – образуют «личностную валент-
ность действительности». Таким образом, 
ценностность, как основание личности мож-
но определить как «единство личностной ва-
лентности действительности и объективной 
валентности личности» [4, c.53]. 

Структура ценостности представляет со-
бой осознание личностью себя как «субъ-
екта переживаний» и источника действий.  
Н. И. Непомнящая отличает понятие це-
ностности от понятий направленности и 

ценностной ориентации, указывая, что су-
ществуют различные типы ценностности, 
однако оформление их завершается к 6–8 го-
дам, оказывается устойчивым индивидуаль-
ным образованием, которое проявляется в 
разных сферах функционирования субъекта. 
Типы ценностности и методы их диагности-
ки, формирования и коррекции представле-
ны в работах Н. И. Непомнящей [4; 5]. Для 
нашего исследования представляет интерес 
обращение к ценностности, как универ-
сальному личностному основанию, отража-
ющему триединство сознания, отношения 
и деятельности личности и позволяющему 
выстраивать образовательную концепцию, 
ориентируясь на ценностность в структуре 
личности обучаемого. 

Ценностность как критерий исследова-
ния религиозности. Обращаясь к ценностно-
сти в структуре личности можно сформули-
ровать критерии субминимума исследования 
религиозности человека. Свойства цен-
ностности проявляются в сознании (позна-
нии), деятельности и отношении личности  
(Н. И. Непомнящая). Объективный суб-
минимум религиозной культуры личности 
предполагает также наличие трёх свойств 
(С. Д. Лебедев). Во-первых, он представля-
ет собой «смысловой эпицентр» в сознании 
человека, во-вторых, он обладает высоким 
потенциалом доминирования среди других 
подобных ему элементов, в-третьих, он вы-
ражает саму сущность религии и религиоз-
ности, то «всеобщее» в ней, что объединяет 
и спаивает остальные ее элементы. По пред-
ставлению С. Д. Лебедева, всем этим тре-
бованиям отвечает одна вполне конкретная 
ценностная ориентация, которая может быть 
обозначена как ориентация на ценность ре-
лигиозной веры. «Именно религиозная вера, 
возведенная в ранг ценности, выступает тем 
универсальным индикатором, который по-
зволяет отличить религиозного (верующего) 
человека от человека арелигиозного (не-
верующего). Евангельская крылатая фраза 
«Верую, Господи, помоги моему неверию!» 
выражает эту ценностную ориентацию как 
нельзя более точно. Она означает, что цен-
ность религиозной веры имеет для человека 
терминальный (смысложизненный) харак-
тер: он не ощущает себя достигшим долж-
ного состояния веры, но стремится к ней как 
к очень важной, если не важнейшей цели 
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своей жизни» [2]. 

Проявление веры в ценностности лично-
сти соответствует всем трём составляющим 
её структуры: признание себя «верующим» 
свидетельствует в данном случае об осмыс-
ленности религиозного выбора (сознание); 
соотнесение себя с определенной конфес-
сией указывает на конкретный религиозно-
культурный «генотип», который в конечном 
итоге будет определять специфику сакраль-
ного отношения и путь развития религиоз-
ной культуры данного субъекта (отношение); 
конкретизация и воплощение религиозной 
культуры в собственном опыте выражается 
в жизнедеятельности (деятельность). 

Выводы. Необходимыми и достаточны-
ми для исследования религиозности пара-
метрами являются сознание, отношение и 
деятельность человека. Ведущим критери-
ем изучения религиозности выступает цен-
ностность, как базовое основание личности, 
характеризуемое единством определённой 
внешней направленности личности и её 
представлением о себе. Изучение религиоз-
ности предполагает определение того, каким 
образом ценностность конструирует созна-
ние личности и определяет:

характер значимости для человека рели-
гиозной веры;

самоидентификацию человека в отноше-
нии религии в целом;

самоидентификацию личности в отноше-
нии какой-либо конкретной конфессии;

специфику деятельности личности, опос-

редованную ее отношением к религии в це-
лом или конкретной конфессии. 
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Система современного высшего про-
фессионального образования переживает 
значительные преобразования, связанные с 
переходом на компетентностно-ориентиро-
ванное обучение. Это определяет не только 
изменения содержания и методов обуче-
ния, но и изменения в оценке результатов 
деятельности всех субъектов образования: 
студентов и преподавателей. Для оценки 
результатов образования в плане овладения 
студентами общекультурными и профес-
сиональными компетенциями разработаны 
различные системы: балльная, кредитно-мо-
дульная и т. д. Однако в нашей стране нет 
столь же разработанных методов для оцен-
ки деятельности преподавателя. Критерии 
оценки качества работы преподавателя вуза 
нормативно не определены. Поэтому в учеб-
ных заведениях существуют разные перечни 
требований к педагогическим работникам. 
Профессорско-преподавательский состав  – 
основной ресурс вуза, поэтому изучение си-
стем оценивания и стимулирования качества 
преподавательской деятельности имеет на-
учно-практическое значение. 

Системы оценивания преподавателей сту-
дентами (student evaluation of faculty – SEF) 
широко распространены в западных универ-
ситетах. В США они появились в 1920-х го-
дах и сегодня применяются в американских 
вузах практически повсеместно. В послед-
ние годы большой интерес к системам оце-
нивания преподавателей студентами наблю-
дается в Европе и странах Юго-Восточной 
Азии [1].

Западные авторы называют три функции 
систем оценивания профессорско-препода-
вательского состава вуза: информационную, 

мотивационную и стимулирующую. Ин-
формационная функция представляет собой 
сбор и обработку данных о качестве препо-
давания учебных дисциплин. Мотивацион-
ная функция предполагает влияние инфор-
мации об оценке студентами деятельности 
преподавателя непосредственно на препода-
вателей. Считается, что оценки, которые сту-
денты ставят за проведенные занятия, моти-
вируют преподавателей лучше готовиться к 
занятиям, более обстоятельно или доступно 
излагать учебный материал и т. д. Стимули-
рующая функция связана с использованием 
результатов оценивания преподавателей при 
начислении им надбавок к заработной плате 
при осуществлении должностного роста.

Важной задачей является разработка прак-
тического инструментария для оценки про-
фессиональной деятельности преподавателей. 

Предлагаемая нами анкета для оценки сту-
дентами деятельности преподавателя стро-
ится на основе оценки его профессиональ-
ной компетентности. Профессиональная 
компетентность в акмеологии определяется 
как системная динамично развивающаяся 
характеристика личности (совокупность 
способностей знаний, умений, деловых и 
личностных качеств), показывающая вла-
дение современными образовательными 
технологиями и методами решения про-
фессиональных задач различного уровня 
сложности и позволяющая осуществлять 
профессиональную деятельность с высокой 
продуктивностью.

В ее состав входят как компоненты (диф-
ференциально-психологическая, социаль-
но-психологическая, аутопсихологическая, 
акмеологическая, управленческая, специ-

ASSESSmENT OF PROFESSIONAL COmPETENCE OF ThE TEAChER OF 
hIGhER EDUCATION INSTITUTION

Abstract. The article is devoted to a problem of an assessment of professional activity of the 
teacher of higher educational institution. Traditionally the teacher is estimated on the basis of his 
methodical, scientific, educational work. Now actual there is use of estimates of teachers by students. 
In article merits and demerits of this method are considered. The questionnaire is developed for an 
assessment of professional competence of the teacher at the heart of which ideas of structure of 
professional competence of V. N. Sofyina lie. The questionnaire allows to estimate level of professional 
competence of the teacher. This technique was approved in three higher educational institutions. 570 
students are interrogated. The detailed analysis of formation of professional competence of teachers of 
various blocks of disciplines is given. Dependence of level of professional competence on experience, 
qualification and profession of teachers is shown.

Keywords: professional activity of lecturer, assessment, professional competence, students, 
qualification, method, components.
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альная и информационно-технологическая 
компетентности), так и элементы из которых 
строится модель компетенции [5, 6].

Разработанная нами анкета включает 50 
вопросов, каждый из которых оценивается 
по пятибалльной шкале. В нее входят вопро-
сы из 7 блоков (разделов) соответственно 
указанным выше видам профессиональной 
компетентности: дифференциально-психо-
логической, социально-психологической, 
аутопсихологической, акмеологической, 
управленческой, специальной и информаци-
онно-технологической.

Таким образом, данная анкета позволяет 
получить и всесторонне проанализировать 
полученную информацию и комплексно 
подойти к оценке профессиональной ком-
петентности преподавателей. Для оценки 
компетентности преподавателя в целом мо-
жет быть подсчитан общий количественный 
показатель, как сумма полученных оценок 
по каждому виду компетентности. Мак-
симум – 250 баллов; более 205 – высокий 
уровень компетентности; 165–204 балла – 
выше среднего уровня; 125–164 – средний 
уровень; 85–124 балла – ниже среднего; ме-
нее 85 – низкий уровень профессиональной 
компетентности. В результате появляется 
возможность проанализировать уровень 
сформированности каждого из компонентов 
профессиональной компетентности, как от-
дельного преподавателя, так и преподава-
телей кафедры, факультета, вуза или полу-
чить суммарную оценку сформированности 
профессиональной компетентности по всем 
компонентам, на основании которой можно 

выстроить рейтинг преподавателей.
Мы считаем, что данная анкета, создан-

ная как инструмент оценки профессиональ-
ной деятельности преподавателя с позиции 
студента, может выполнять также функции:

 – мотивации преподавателей к совершен-
ствованию своей профессиональной дея-
тельности и повышения уровня профессио-
нальной компетентности (как отдельных ее 
составляющих, так и в целом);

 – средства, способствующего развитию 
профессиональной компетентности пре-
подавателей (позволяет увидеть и проана-
лизировать свои достоинства и недостатки  
и наметить конкретные шаги по их преодо-
лению);

 – инструмента самооценки преподава-
тельской деятельности.

Апробация методики прошла в Ново-
сибирском государственном техническом 
университете, Карельской государственной 
педагогической академии, Псковском госу-
дарственном университете. В исследовании 
приняли участие 570 студентов. Результаты 
исследования, проведенного в Псковском 
государственном университете на факульте-
те психологии среди студентов старших кур-
сов, представлены в таблице.

Таблица демонстрирует средние значения 
по различным видам компетентностей, явля-
ющихся компонентами профессиональной 
компетентности. Очевидно, что студенты 
психологического факультета выше всего 
оценивают компетентность своих препо-
давателей по основной специальности – по 
психологии, которые обладают многолет-

Таблица – Средние значения компонентов профессиональной компетентности преподавателей раз-
личных блоков дисциплин (на основании ответов студентов) (n = 48)

Компоненты  
профессиональной  

компетентности

Преподаватели
Естественно- 

научного  
блока

Математи-
ческого
блока

Психологического 
блока,

начинающие

Психологиче-
ского блока, 

опытные
Специальная 4,2 4,4 4,1 4,7
Управленческая 3,9 4,1 4 4,4
Социально-психологическая 3,9 4 3,9 4,3
Аутопсихологическая 4,1 4,2 4 4,5
Акмеологическая 3,8 3,9 3,8 4,2
Информационно-
технологическая 3,9 3,8 4,2 4,4

Дифференциально-
психологическая 4,1 3,8 4 4,5
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ним профессиональным опытом. Все компо-
ненты профессиональной компетентности 
опытных преподавателей психологии оцене-
ны студентами выше, чем компоненты ком-
петентности преподавателей естественных, 
математических наук, а также начинающих 
преподавателей психологии.

У всех преподавателей, кроме начинаю-
щих, в наибольшей степени развита специ-
альная компетентность, то есть связанная 
непосредственно со знаниями по предмету. 
Далее следует аутопсихологическая компе-
тентность, предполагающая осведомлен-
ность о своих достоинствах и недостатках, 
о способах развития первых и преодоления 
последних. За ней – управленческая и диф-
ференциально-психологическая, состоящие 
в знаниях и умениях распознавать психо-
логические характеристики других людей и 
применять различные методы управления. 
На самом низком уровне находится акмео-
логическая компетентность всех препода-
вателей в оценке студентов, кроме опытных 
психологов, хотя и у них она на последнем 
месте. Значимые различия наблюдаются в 
уровне развития информационно-техноло-
гической компетентности, которая намного 
выше у преподавателей психологии, как у 

молодых, так и у опытных. Социально-пси-
хологическая компетентность, определяемая 
способностью преподавателей выстраивать 
как собственное взаимодействие с другими 
людьми, так и управлять взаимодействием 
студентов во время учебных занятий, нахо-
дится почти на одинаковом уровне у всех 
преподавателей, кроме опытных психоло-
гов, у которых она развита выше.

Были также выявлены значимые разли-
чия (при p≤ 0,01) в уровне развития про-
фессиональной компетентности в целом  
с применением непараметрического кри-
терия Крускала-Уолисса (рисунок 1). Так, 
развитие профессиональной компетентно-
сти преподавателей психологии оценивает-
ся студентами-психологами значимо выше, 
чем преподавателей естественных и матема-
тических наук, а преподаватели психологии 
с многолетним стажем оцениваются выше, 
чем их молодые коллеги.

Данная методика оценки профессиональ-
ной компетентности преподавателей студен-
тами была также апробирована в ФГБОУ 
ВПО «Карельская государственная педа-
гогическая академия» среди студентов 3–5 
курсов (п = 400). Оценивались опытные пре-
подаватели, стаж работы которых в вузе со-
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Рисунок 1 – Распределение преподавателей различных блоков дисциплин по уровням профессио-
нальной компетентности (на основании оценок студентов) (n = 48).
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ставляет 15–35 лет, преподающие различные 
дисциплины (естественные, математиче-
ские, филологические и др.) и одновременно 
методические (методики обучения этим дис-
циплинам). Назовем их преподавателями  – 
методистами.

На рисунке 2 представлены средние зна-
чения различных видов компетентностей, 
входящих в состав профессиональной ком-
петентности для всех преподавателей-ме-
тодистов, а на рисунке3 – для высокопро-
дуктивных преподавателей-методистов 
(имеющих высокий уровень профессио-
нальной компетентности).

По мнению студентов, как следует из 
таблицы 1, в наибольшей степени у всех 
преподавателей – методистов развита ау-
топсихологическая компетентность. За 
ней следует акмеологическая компетент-
ность. Чуть ниже, но примерно одинаково 
оцениваются управленческая и социаль-
но-психологическая, а также специальная 

и дифференциально-психологическая ком-
петентности. На самом низком уровне на-
ходится информационно-технологическая 
компетентность. Представим это наглядно 
на рисунке 2.

Несколько другой порядок в оценке сту-
дентами различных видов компетентности 
наблюдается в отношении высокопродук-
тивных преподавателей-методистов. Анализ 
таблицы 3 показывает, что у высокопро-
дуктивных преподавателей-методистов в 
наибольшей степени развита специальная 
компетентность, чуть ниже, но примерно 
одинаково оцениваются аутопсихологиче-
ская, управленческая, социально-психологи-
ческая и акмеологическая компетентности. 
Перечисленные выше виды профессиональ-
ной компетентности данных преподавателей 
оценены студентами на высоком уровне. 
Ниже оценивается информационно-техно-
логическая компетентность (уровень выше 
среднего) (рисунок 3).
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Выводы:
1. Широкое внедрение систем менед-

жмента качества образования (СМКО) в 
странах Евросоюза и в России предполагает 
оценку потребителями (студентами, выпуск-
никами, работодателями) качеств образова-
тельных услуг. Использование различных 
анкет (студента, выпускника) для анализа 
качества преподавания является важной 
составляющей СМКО вуза. Одним из по-
казателей качества преподавания в системе 
менеджмента качества образования вуза вы-
ступает профессиональная компетентность 
преподавателя, оцениваемая коллегами и 
студентами.

2. Профессиональная компетентность 
определяется как системная динамично раз-
вивающаяся характеристика личности (со-
вокупность способностей знаний, умений, 
деловых и личностных качеств), показываю-
щая владение современными образователь-
ными технологиями и методами решения 
профессиональных задач различного уровня 
сложности и позволяющая осуществлять 
профессиональную деятельность с высокой 
продуктивностью. 

3. Структура профессиональной компе-
тентности включает семь компонентов: диф-
ференциально-психологическая, социаль-
но-психологическая, аутопсихологическая, 
акмеологическая, управленческая, специ-
альная и информационно-технологическая 
компетентности, а также элементы, входя-
щие в состав каждого из них, из которых 
строится модель компетенций.

4. Результаты апробации разработанного 
нами инструментария оценки студентами 
деятельности преподавателя на основе опре-
деления уровня его профессиональной ком-
петентности показали:

– студенты достаточно объективно похо-
дят к оценке всех компонентов профессио-

нальной компетентности преподавателей;
– все компоненты профессиональной 

компетентности опытных преподавателей 
оцениваются студентами выше, чем компо-
ненты компетентности начинающих препо-
давателей;

– компоненты профессиональной ком-
петентности преподавателей-методистов и 
преподавателей психологии оцениваются 
студентами выше, чем компоненты компе-
тентности преподавателей естественных и 
математических наук;

– все компоненты профессиональной 
компетентности высокопродуктивных пре-
подавателей-методистов оцениваются сту-
дентами на высоком уровне, за исключением 
информационно-технологической компе-
тентности (уровень выше среднего).
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Исследовательская проблема. В конце 
1990-х гг. акции протестов эстонских учите-
лей стали попыткой донести до обществен-
ного сознания, как мало учителя получают 
за их тяжелый труд [6]. 27 ноября 1997 года 
13 тыс. учителей по всей стране участво-
вали в забастовке [19], что составляло 81% 
всех учителей Эстонии. Забастовка была 
чрезвычайным шагом и стала сигналом не-

обходимости принятия конкретных решений 
в сфере образования [16, с. 7]. Наше иссле-
дование было направлено на исследование 
причин данного состояния. Гипотетически 
я полагала, что причиной учительских за-
бастовок стала перегруженность учителей в 
ситуации усложения социальных проблем, 
что автоматически выводило проблемы про-
фессиональной деятельности за пределы 
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школьного обучения. Ситуация усугубля-
лась тем, что в процессе профессиональной 
подготовки педагогов сохранялось домини-
рование теоретического обучения, зачастую 
оторванного возрастающих социально-педа-
гогических проблем в школе.

Основы концепции исследования. По-
нятийный аппарат исследования связан, в 
первую очередь с понятием «проблемный 
ребенок» -– учащийся, который не соот-
ветствует нормам школы и чье поведение 
беспокоит учителя. На самом деле марги-
нальность ученика не является синонимом 
«ненормальности» [15, с. 68]. Однако на 
определенном этапе такие ученики просто 
«выбывают» из школы, что является наибо-
лее простым решением для учреждения [10]. 
При обсуждении так называемых «проблем-
ных детей» важно учитывать весь комплекс 
переменных, которые связаны с обществом, 
образовательными учреждениями, учителя-
ми и индивидуальными характеристиками 
отдельных учеников. 

Проблема учеников, исключенных и 
оставленных на повторное обучение, тес-
но связана с понятиями «социальный» и 
«асоциальный». Ж.-Ж. Руссо ввел термин 
«socialis» в 1762, в значении «вместе, по-
следователь, компаньон, участник». Новая 
область отношений со значением «социаль-
ный» была широко признана к концу XIX в. 
Она обозначала особую сферу жизни обще-
ства, вне политики, в том числе, связанную с 
педагогическим аспектом: люди начали свя-
зывать свои социальные проблемы (включая 
бедность) с образованием (точнее, с его недо-
статочностью). В некоторых регионах (стра-
ны Балтии, Скандинавии, Германия) исполь-
зование понятия «социальное» имеет более 
узкое значение; например, при обсуждении 
поддержки нуждающихся, как противопо-
ложное значение понятия «экономический». 

Применение термина «социальное» к си-
туациям совладания с трудностями (напри-
мер, через образование) или как введение 
норм, поощрение сотрудничества важны 
как для школы, так и для учителя. Согласно  
М. Пайн, социальная работа является спе-
циально органиазованным, «сконструиро-
ванным» процессом [18], что означает, что 
социальные проблемы также социально 
сконструированы [1]. И поскольку в насто-
ящее время широко признается, что соци-

альный мир – это интепретируемый мир, то 
термины и понятия, которыми мы пользуем-
ся, влияют и отражают наши представления 
о нем. Гронемейер добавляет, что появле-
ние социальных проблем – это своего рода 
результаты нравственного выбора: если хо-
чешь улучшить жизнь, необходимо разде-
лять свои взгляды на мир с другими точками 
зрения [3, с. 18, 26].

Историческая справка. Исторически сло-
жилось, что помимо передачи знаний у шко-
лы было несколько функций. После того, как 
в XIX веке во многих странах был запрещен 
детский труд, родителям приходилось рабо-
тать больше, чтобы компенсировать потери 
в доходе семьи. Создание сети школ помогло 
решить нежелаемые побочные последствия 
индустриальной революции, а именно: воз-
можные криминальные действия предостав-
ленных самим себе несовершеннолетних 
детей. Эффект от школьного образования 
оказался разнообразным: новое образован-
ное поколение также показало себя рабочие 
лучше с качестве работнико, чем молодежь 
без образования [14]. 

С этого времени социальные проблемы 
оказались тесно связаны с образованием: 
школа выполняет компенсирующую функ-
цию в решении проблем, которые не реша-
ет семья и государство. Социальный заказ 
школе заключается в обеспечении освоения 
необходимого уровня образования, но так-
же – реализации «скрытого учебного пла-
на», который состоит из неписаных правил, 
норм и порядков, игнорирование которых 
повлечет наказание. Так, дети с различным 
социальным происхождением находятся в 
неравной ситуации: например, не во всех 
семьях говорят на правильном официальном 
государственном языке, ограничиваются 
сленгом, ругательным или грамматически 
неправильным языком. В таких ситуациях 
преподаватель должен в первую очередь на-
учить детей говорить, и только после этого 
возможно непосредственно обучать пред-
мету. Еще пример: в классе много детей и 
большее время учитель вынужден работать 
с группой учеником. Он использует обраще-
ние «мы»: «Достанем учебники! Решим за-
дание!» Такая форма обращения является не 
только коллективной, но и безличной. Уче-
ник привыкает к тому, что из частного субъ-
екта он превращается в элемент большин-
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ства (массы) – строчку в списке учеников 
класса. Иногда несколько дней может прой-
ти прежде чем учитель обратится к ученику 
по имени. Иногда некоторые ученики нароч-
но плохо себя ведут, чтобы учитель обратил 
на них внимание. Такая социальная поли-
тика государства в образовательной сфере 
(большие классы, нехватка учителей и т.д.) 
влечет за собой новую проблему (плохое по-
ведение детей), что требует дополнительной 
социальной роли учителя. Ситуация услож-
няется еще и тем, что в XIX веке в обществе 
снизилась роль церкви и школе пришлось 
взять на себя обязанности по социализации 
нового поколения. В некоторых языках (на-
пример, в эстонском) слово «учитель» имеет 
значение и «учитель», и «священник». Это 
знак того, что общество ожидает многого от 
обоих социальных агентов, особенно в кон-
тексте дисциплины, защиты и социализации. 

В развитых странах посещение шко-
лы обязательно, т.к. образование – как со-
блюдение закона, является единственным 
способом получить надлежащее качество 
жизни. Таким образом, учитель представ-
ляет государство: именно он обеспечива-
ет, гарантирует и контролирует обучение.  
И, например, учитель может контролировать 
время ученика даже после того, как школь-
ный день окончился, тем, что задает домаш-
нюю работу. Обязательное образование по-
могает стабилизировать рынок труда. Если 
молодое поколение начинает поиск работы 
позже, текущие работники сохраняют свою 
профессию (без чрезмерной конкуренции). 
Ученики, покидающие школу раньше, чем 
следует (без диплома об образовании) счи-
таются проблемными и асоциальными (они 
станут бедными и бременем для налогопла-
тельщиков). Диплом дает право работать по 
специальности, хотя не гарантирует авто-
матически компетентность работника, ди-
плом лишь показывает, что человек может 
справляться с системой и следовать прави-
лам игры: учитель говорит, что нормально, 
а обязанность ученика – создавать впечатле-
ние нормального. 

Еще одной из важнейших социальных 
ролей школы, которая тоже зависит от учи-
теля – «обучение субординации» – социаль-
ная ориентация учащихся. Результаты ис-
следований подтверждают, что «приятные» 
студенты получают хорошие оценки легче 

(по сравнению с детьми с «плохим» темпе-
раментом [8]. Это вид отношений «власти  – 
подчинения» может быть скорректирован 
учителем. 

Теоретические перспективы. Одним зна-
чительным источником вдохновения (в кон-
тексте проблемных детей) для написания 
этой статьи стала Нобелевская премия пси-
хологу, профессору Даниэлю Канеману. Его 
основная идея о том, что люди не любят по-
тери и неудачи, именно поэтому они прохо-
дят (зачастую неосмысленно) через стресс и 
усилия, чтобы оправдать ранее принятые не-
правильные решения. Люди согласны при-
лагать любые усилия, чтобы гарантировать 
честность и справедливость решения в той 
или иной ситуации. Важную роль в нашей 
жизни играют субъективные возможности: 
решения, которые мы принимаем, выводы, к 
которым мы приходим, и объяснения, кото-
рые мы предлагаем, обычно основаны на на-
ших суждениях о вероятности изменчивых 
событий [7]. 

Учителя создают нормы, оправдывая свои 
собственные ошибки. Иногда, кажется, они 
наблюдают за проблемными детьми, как 
будто ищут доказательства своим убежде-
ния, уверены в правдивости своих чувств. 
В результате они считают некоторых людей 
более негативными. Упор делается на слу-
чаи, которые подтверждают отношение учи-
телей, в то время как о противоречиях забы-
вается. Предполагается, что учителя знают 
все о своих учениках и задают им статусы 
внутри группы учеников. Быть особенным 
становится важной характеристикой обста-
новки в классе, потому что учителя акценти-
руют аспекты поведения учеников, которые 
поддерживают их убеждения [9]. 

Обучение – это в высшей степени нрав-
ственное действие, которое содержит фун-
даментальный вопрос: что должно счи-
таться ценным в процессе изучения? [21, с. 
170]. В эстонских школах до сих пор более 
ценна дисциплина, нежели личность ребен-
ка. Тем не менее, происходят постепенные 
изменения. С одной стороны, современная 
школьная повседневная жизнь не слишком 
изменилась по сравнению с прошлым, с дру-
гой – новая эпоха предполагает абсолютно 
другие качества учителя. Точнее, «скрытая 
программа» школы по-прежнему связана с 
традиционной функцией транслятора, кон-
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тролера внешних социальных норм, что 
противоречит превалирующим официаль-
ным, явным целям школы, которые акценти-
руют важность формирования независимого 
мышления (мнения) учащихся и демокра-
тии. Ученики должны себя хорошо вести, 
приобретать знания, требуемые от них, и 
подготавливать для себя надежное будущее. 
Даже если некоторые нормы (постсоветского 
времени) образовательных учреждений уста-
рели и являются сомнительными, человека, 
игнорирующего их, до сих пор относят к ка-
тегории проблемного [12; 13, с. 20]. Возника-
ет вопрос, должен ли считаться проблемным 
тот, кто не действует согласно устаревшим 
нормам? В образовательных системах за-
частую доминирует авторитарная субъект-
центрированная педагогика, тогда как для 
социально-педагогического подхода важнее 
альтернативная установка, где в центре – 
ребенок и его эмоциональная ориентация  
[Там же]. 

Метод сбора данных. Мы попытались 
найти ответ на вопрос, как педагоги выде-
ляют проблемных детей? В исследовании 
были использованы работы 23-х учителей 
школ разного типа, из разных уголков Эсто-
нии, которые были предоставлены в рамках 
курса дополнительной подготовки коррек-
тирующих (специальных) учителей в Штат-
ном Школьном Департаменте Таллиннского 
Педагогического Университета. В одной из 
письменных работ участников просили опи-
сать свой предыдущий учительский опыт, в 
особенности – в отношениях с проблемным 
ребенком. Они подробно анализировали его 
биографию и поведение, а также оценивали 
эффект использованных педагогических ме-
тодов. Исследование было осуществлено при 
помощи метода обоснованной теории [2]. 

«Обоснованная теория» отражает натура-
листический подход к этнографии и интер-
претации, акцентируя точное использование 
концептов и индуктивный подход к теоре-
тизации, которая может быть как формаль-
ной, так и самостоятельной. Эмпирическое 
основание исследования должно оцени-
ваться по диапазону, глубине, взаимосвязи 
и систематическому родству его теоретиче-
ских концептов, также как и по специфике, 
и общему характеру. Штраус и Корбин на-
стаивают на использовании этих критериев, 
так, чтобы читатели смогли «оценить прав-

дивость теории». Исследователи должны 
быть способны предоставлять следующую 
информацию: пример (включая теоретиче-
ские вариации), основные категории, гипо-
тезы, ключевые события и случаи, которые 
появились и были рассмотрены в процессе 
исследования [2, с. 329]. 

Brian D. Haig [4] из университета Кентер-
бери уточнил сущность метода обоснован-
ной теории. Он писал, что в течение послед-
них 30 лет социологи Б. Глэйзер и А. Штраус 
сформулировали и подробно развили пер-
спективы обоснованной теории для иссле-
дований в социальной науке. Они последо-
вательно аргументировали индуктивный 
способ открытия теории, основанный на 
систематически проанализированных дан-
ных. Эта индуктивная перспектива частично 
основана на неудовлетворительности обще-
принятой гипотетико-дедуктивной практи-
кой анализа «великого человека» социоло-
гических теорий. Со времен внедрения в 
1960-х гг. обоснованная теория постепенно 
развивалась, так что на сегодняшний момент 
является наиболее всесторонней качествен-
ной методологией исследования.

Исследование «обоснованной теории» 
начинается с фокусирования на области ис-
следования и сбора данных из различных 
источников, включая интервью и поле наблю-
дения. После сбора данные анализируются 
с использованием процедуры кодирования и 
теоретического отбора образцов. После этого 
теоретические выводы разрабатываются с по-
мощью процедур интерпретации, прежде чем 
быть записанными и представленными. Это 
последнее действие Глайзер и Штраус счи-
тают неотъемлемой частью процесса иссле-
дования. Общая цель исследования «метода 
обоснованной теории» в том, чтобы создать 
теории для того, чтобы понимать феномен. 
Хорошая «обоснованная теория» -– это тео-
рия, которая: а) получена из данных (индук-
тивным путем); б) зависит от теоретической 
разработки; в) адекватно оценена относи-
тельно ее области с учетом группы оценоч-
ных критериев [Там же]. 

Для Глейзера и Штрауса обоснованная 
теория заключается в индуктивном выявле-
нии из источника данных в соответствии с ее 
методом «постоянного сравнения». Как ме-
тод открытия, метод постоянного сравнения 
является смесью систематического кодиро-
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вания, анализа данных и теоретического от-
бора образцов, что позволяет исследователю 
разобраться в разнообразных структури-
рованиях данных, развивая теоретические 
идеи [Там же]. 

Таким образом, способы определения 
«проблемного ребенка распределились сле-
дующим образом: поведение, беспокоящее 
класс класса или учителя; нерациональное 
использование времени; неуместное пове-
дение (выкрики, поступки); неспособность 
к взаимодействию; пренебрежительное от-
ношение к школьному имуществу; невос-
питанность. То, что поведение определяется 
как отклонение, отражает стандарты и цен-
ности тех групп, у которых есть сила и ино-
гда власть, чтобы влиять на местоположение 
поведения в каждой из этих величин. Соци-
альное отклонение, таким образом, является 
отражением власти одних, чтобы определять 
поведение других как оскорбительное, не-
желаемое или неприемлемое, это также от-
ражение сил, приводящих некоторых акто-
ров к отклонениям, а других – отступить от 
опасной черты [5, с. 20]. Взрослые должны 
социализировать детей, учителя – социали-
зировать учеников, сильнейшие социали-
зируют, менее сильные – социализируются 
[22, с. 3]. 
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Очевидно, что формирование перечис-
ленных в ФГОС ВПО для направления под-
готовки 050100 «Педагогическое образова-
ние» компетенций [5] должно происходить с 
учетом интеллектуальных, психологических 
особенностей бывших выпускников школ, 
на базе их общеучебных умений. Будем при-
держиваться классификации общеучебных 
умений, предложенной С. В. Гильмутди-
новой [1], которая разбивает эти умения на 
пять групп: 1) учебно-интеллектуальные;  
2) учебно-информационные; 3) учебно-орга-

низационные; 4) учебно-коммуникативные;  
5) творческие.

Сопоставим в приведенной ниже табли-
це (см. табл.) каждую из выделенных групп 
общеучебных умений учащихся школ с не-
которыми из компетенций ФГОС будущих 
выпускников педагогического вуза. 

В ноябре 2011-2012 учебного года было 
проведено анкетирование пятидесяти вось-
ми студентов первого курса института фи-
зико-математического и информационно-
экономического образования (ИФМИЭО) 
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Новосибирского государственного педаго-
гического университета (НГПУ), обучаю-
щихся по специальностям «Экономика», 
«Математика», «Информатика и ИКТ» на-
правления «Педагогическое образование». 
Анкетируемым были предложены вопросы, 
касающиеся некоторых сторон процесса об-
учения (как школьного, так и вузовского), 
а также вопросы о выборе профессии, со-
циальной активности и жизненных планах 
студентов. 

Данные анкет позволили выявить сле-
дующее. Большинство первокурсников  
ИФМИЭО окончили обычную среднюю 
школу (90%) и среди них 70% – жители об-
ласти (село, поселки, райцентры). Треть ан-
кетируемых выбрали вуз (специальность) 
случайно. Средний балл ЕГЭ по математике 
опрошенных нами студентов равен 47. Оче-
видно, что такого уровня математической 
подготовки недостаточно для продолжения 
обучения в вузе. Однако сопоставляя неза-
висимую оценку – балл ЕГЭ по математике 
и самооценку общего уровня среднего обра-

зования (по 10-балльной шкале), можно уви-
деть, что большинство имеющих балл ЕГЭ не 
выше 40, оценивают свою общую школьную 
подготовку вполне высоко, выше среднего.  
В итоге мы имеем контингент с очень слабой 
математической подготовкой, но завышен-
ной самооценкой.

Анализ ответов студентов на отдельные 
вопросы анкеты позволил также сделать 
предварительную оценку сформированно-
сти некоторых групп общеучебных умений. 
В качестве индикаторов были определены 
вопросы анкеты, относящиеся к учебному 
процессу и оценке студентами своей учеб-
ной деятельности. Ответы на эти вопросы 
сопоставлялись позже с ответами на вопро-
сы о самооценке личностных качеств вне 
учебного контекста. 

Для анализа учебно-интеллектуальных 
умений были выбраны вопросы, при отве-
те на которые студенты оценивали степень 
соответствия темпа изложения материала 
преподавателем и темпа его усвоения самим 
студентом и степень сосредоточенности 

Таблица – Сопоставление групп общеучебных умений выпускников школ  
с некоторыми компетенциями будущих педагогов

Общеучебные умения  
выпускников школ

Компетенции выпускника вуза  
(направление «Педагогическое образование»)

Учебно-интеллектуальные Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-1). 
Способность использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теорети-
ческого и экспериментального исследования (ОК-4). 
Способность логически верно выстраивать устную и письменную 
речь (ОК-6). 

Учебно-информационные Готовность использовать основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-8). 
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-9). 
Способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе. (ОК-12).

Учебно-организационные Способность нести ответственность за результаты своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-4).

Учебно-коммуникативные Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 
Готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям (ОК-14). 
Способность использовать навыки публичной речи, ведения дискус-
сии, полемики (ОК-16).
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(управление собственным вниманием при 
выполнении заданий); уровни знания базо-
вых формул и фактов школьной программы 
по математике и понимания ими математи-
ческого текста. Индикаторами учебно-орга-
низационных умений явились вопросы анке-
ты, касающиеся временных затрат студентов 
на выполнение домашних работ, посещения 
консультаций и использования дополнитель-
ных учебных ресурсов.

Информация об учебно-коммуникатив-
ных умениях получена из самооценки сту-
дентами умений поддерживать отношения 
с коллегами, контактировать с другими 
людьми, а об их учебно-информационных 
умениях – из ответов на вопросы о степе-
ни владения компьютером и регулярности 
использования в учебных целях сайта дис-
танционного образования. Выяснилось, что 
свои учебно-интеллектуальные умения на 
самом высоком уровне не оценил ни один 
из анкетируемых, выше среднего – 36%, на 
среднем уровне – также 36%, ниже средне-
го  – 28%. В тоже время 16% студентов отме-
чают, что имеют хорошие интеллектуальные 
способности, 71% отмечают это с некоторой 
долей сомнения, и только 15% скорее не со-
гласны с тем, что у них хорошие интеллек-
туальные способности. Отметим также, что 
более 70% оценивают свои умения нестан-
дартно мыслить и находить творческие ре-
шения на уровне выше среднего. Вместе с 
тем подавляющее большинство (86%) заяв-
ляют, что успешнее всего в контексте учеб-
ной деятельности они справляются со стан-
дартными задачами с заданным алгоритмом 
решения. 

Только у пятой части первокурсников 
учебно-организационные умения сформи-
рованы на достаточно высоком уровне. При 
этом более 60% предпочитают самостоя-
тельной учебной деятельности помощь од-
нокурсников и старшекурсников. Свободно 
владеют компьютером около трети опраши-
ваемых, но при этом только 9% из них регу-
лярно посещают сайт в учебных целях. Луч-
ше всего сформированы у первокурсников 
коммуникативные умения (на высоком уров-
не оценивают себя более 70%).Кроме того из 
анкеты выяснилось, что студенты имеют вы-
сокие притязания в плане будущей карьеры, 
однако свой жизненный успех и карьерный 
рост они не связывают с получением каче-

ственного образования.
Таким образом, у значительной части 

первокурсников учебно-интеллектуальные, 
учебно-организационные и учебно-инфор-
мационные умения сформированы на сред-
нем или ниже среднего уровнях, что ведет к 
затруднению процесса их адаптации к обу-
чению в вузе.

Вышесказанное побудило авторов усо-
вершенствовать процесс обучения студен-
тов-первокурсников ИФМИЭО «Вводному 
курсу математики» (ВКМ). Традиционно 
этот курс был организован следующим об-
разом. Практические занятия проводились 
согласно разработанной учебной программе 
и средством текущего контроля являлись две 
контрольных работы в семестре. В процессе 
обучения этому курсу необходимо сформи-
ровать у студента целостные знания из об-
ласти элементарной математики, которые он 
будет применять в различных, в том числе 
новых для него, ситуациях. Учитывая мину-
сы традиционного подхода (пассивная роль 
студента; ориентация на типовые задания, 
эпизодическая обратная связь), авторы по-
ставили перед собой задачу разработать та-
кую методическую систему обучения ВКМ, 
которая нацелена на «обогащающее» повто-
рение и обобщение курса элементарной ма-
тематики, стимулирование самостоятельной 
работы студента и дальнейшее развитие его 
общеучебных умений. Внедряемая система, 
по мнению авторов, должна была помочь 
первокурсникам легче адаптироваться к ос-
воению высшей математики, требованиям 
вузовского обучения; заложить у них осно-
вы профессиональных компетенций, пере-
численных выше (см. табл.).

Здесь целесообразно сослаться на мнение 
Е. Л. Макаровой [3], которая именно эле-
ментарные математические задачи считает 
основой для формирования процессной ком-
петенции (подразумевающей способность 
учителя следовать за выбранным алгорит-
мом исследования, осуществлять контроль 
промежуточных результатов, проводить теку-
щую коррекцию исследовательского процес-
са), т.к. их решение требует выполнения дей-
ствий по заданным алгоритмам и формулам. 

Итак, в основу разрабатываемой систе-
мы были положены следующие принципы: 
активности, самостоятельности и ответ-
ственности студента, реализуемый посред-
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ством формирования умений планировать и 
контролировать собственную деятельность; 
дифференциации и индивидуализации об-
учения, реализуемый посредством разноо-
бразия задач (заданий) и их формулировок, 
а также специально организованного кон-
сультирования; гармоничного сочетания 
научной строгости и доступности изложе-
ния материала; осознанности и прочности 
формируемых знаний и умений, реализуе-
мый посредством многократного повторе-
ния усваиваемых знаний в разных учебных 
ситуациях; демонстрационно-технической 
поддержки, реализуемый с использованием 
сайта ИФМИЭО.

В поддержку выбранных принципов го-
ворят материалы педагогических исследо-
ваний коллег. Например, Э. Г. Скибицкий и 
О. А. Захарова предлагают рассматривать 
индивидуализацию обучения в высшей шко-
ле как обязательное дидактическое средство, 
реализуемое в форме целенаправленной 
индивидуализированной самостоятельной 
учебной работы студента [4]. В то же время 
А. С. Ломов считает, что в организации са-
мостоятельной работы студентов в настоящее 
время большое значение приобретает дистан-
ционная поддержка учебного процесса, вы-
полняющая три функции: организационную, 
информационную и мотивационную [2].

Перейдем к конкретному описанию си-
стемы обучения первокурсников ВКМ. По-
нимая под методической системой упоря-
доченную совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных методов, форм и 
средств планирования и проведения, кон-
троля, анализа и корректирования учебного 
процесса, направленных на повышение эф-
фективности обучения студентов, раскроем 
подробнее каждую из составляющих. На-
меченная выше цель обусловила необходи-
мость решения следующих дидактических 
задач:

формирование научных понятий (обучать 
работать с определениями понятий, выде-
лять свойства объектов, приводить примеры 
и контрпримеры, строить отрицания опреде-
лений и т.п.);

формирование мышления (обучать выде-
лять главное, задавать вопросы, находить и 
исправлять свои ошибки);

овладение методологическими знаниями 
(показать различные идеи и методы в рамках 

каждой изучаемой темы);
планирование учебной деятельности 

(приучать студента работать в определенном 
режиме, системе (что немаловажно в любой 
профессии, а в работе учителя – особенно));

включение в исследовательскую, творче-
скую деятельность (предлагать задачи ис-
следовательского характера).

Планирование и содержание курса. На 
основе анализа содержания школьного кур-
са математики и курса математического 
анализа был определен необходимый для из-
учения учебный материал, который решено 
было разделить на 18 тем, что соответству-
ет количеству учебных недель семестра. По 
каждой из тем составлена теоретическая 
справка, содержащая необходимый теорети-
ческий материал, включающий определения 
понятий, формулы, свойства, теоремы, а так-
же примеры задач с решениями. Представ-
ленные задачи имеют разный уровень слож-
ности: от алгоритмических базовых задач 
до задач исследовательского типа: задачи с 
параметрами и задачи, для решения которых 
необходимо привлекать знания из несколь-
ких тем. Теоретический материал и примеры 
(в большей степени) представлены в справке 
в избыточном объеме, выходящем за рамки 
обсуждения данной темы на аудиторном за-
нятии. Целью авторов было показать макси-
мально широкий спектр задач, разнообразие 
математических идей, методов и подходов, 
а также различные способы решения задач. 
Это делалось сознательно с целью привле-
чения студентов к самостоятельной работе с 
математическим текстом хотя бы на сравни-
тельно простом для них материале элемен-
тарной математики. 

Организация и проведение занятий. Со-
гласно теоретическому материалу подбира-
лись задачи для аудиторного занятия. Учи-
тывая уровень абитуриентов и естественное 
свойство памяти «забывать», краеугольным 
камнем в методику подачи материала был 
положен принцип обобщающего повторе-
ния. Причем это повторение касалось не 
только обобщения школьных знаний, но и 
взаимного пересечения содержания тем вну-
три курса ВКМ. 

Для успешной адаптации первокурсников 
особое внимание уделяется формированию 
в курсе ВКМ таких знаний и умений, кото-
рые будут востребованы ими в дальнейшем 



34 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
при освоении математических курсов: ал-
гебры, геометрии, математического анализа 
и др. В процессе обобщения каждой темы 
преподаватель сообщает о месте этой темы в 
школьной программе (класс, уровень: базо-
вый, профильный или углубленный), о труд-
ностях, возникающих у школьников при ее 
изучении. 

Процесс контроля включает в себя: еже-
недельное выполнение студентом домашней 
самостоятельной работы (ДСР) по изучен-
ной теме, выполнение которой оценивается 
по пятибалльной системе. Для этого были 
разработаны ДСР по 18 темам, каждая со-
держит 15 вариантов. Все задачи ДСР име-
ют ответы, которые известны только препо-
давателям. Результат первичной проверки 
ДСР доводится до студента в баллах, и ука-
зываются задачи, которые он сделал пра-
вильно. Для исправления ошибок и решения 
остальных задач студенту предоставляется 
еще одна попытка. Студенты также могут 
проанализировать свои ошибки при помощи 
преподавателя и исправить их, тем самым 
повысив балл за ДСР. Для этого преподава-
тели проводят еженедельные консультации. 
Второй составляющей текущего контроля 
являются две контрольных работы, которые 
студент выполняет во время аудиторных за-
нятий. Их результаты должны показать эф-
фективность самостоятельной работы сту-
дента во время семестра. Для стимуляции 
систематической работы студента было ре-
шено ввести рейтинговую систему контроля. 
В условиях рейтинга учитываются баллы за 
выполненные ДСР, посещенные занятия, и 
контрольные работы (с достаточно большим 
весовым коэффициентом); по накопленным 
баллам определяется возможность получе-
ния зачета. Условия рейтинга были доведе-
ны до сведения студентов на первом занятии 
и доступны для каждого на сайте. Учитывая 
эти условия, студент сам определяет способ 
своей деятельности, учитывая свой личный 
багаж школьных знаний и возможный темп 
освоения курса. Предполагаем, что таким 
образом организованный контроль должен 
способствовать развитию у студентов вни-
мательности, критичности мышления, реф-
лексии.

Для информационной поддержки процес-
са ВКМ было организовано демонстрацион-
но-техническое сопровождение. На ИФМИ-

ЭО имеется постоянно действующий сайт, 
доступный каждому студенту, на котором 
размещены все необходимые материалы. 
Материал на сайте регулярно обновляется 
и дополняется согласно графику изучения 
тем. Там же студенты могут увидеть резуль-
татам выполнения ими ДСР и свой рейтинг. 

Анализ. Остановимся подробнее на дан-
ных об активности и качестве выполнения 
студентами ДСР. Активность выполнения 
ДСР мы измеряем числом студентов, сдав-
ших работу на проверку в установленный 
срок. По первым шести ДСР в среднем по 
всем студентам она составляет 62% и зна-
чительно зависит от специализации. С тре-
вогой заметим, что около трети студентов 
систематически не выполняют домашних 
заданий. Качество выполнения ДСР мы оце-
нивали посредством первичного и вторично-
го средних баллов всех студентов, сдавших 
работы на проверку. Максимальный балл 
по каждой работе равен 5. Вторичный балл 
выставляется после того, как студент испра-
вит ошибки, или решит задачи, за которые 
не взялся при первом выполнении работы. 
Выяснилось, что средний балл выполнения 
ДСР первокурсниками равен 2,5. Это гово-
рит о том, что половину заданий студенты 
выполняют, но эти задания в основном алго-
ритмического характера. Наши наблюдения 
показывают, что незнакомые (по формули-
ровкам, а не по сути) задания, а также твор-
ческие задачи, берутся выполнять единицы. 
Вторичный балл практически по каждой ра-
боте повышается, однако незначительно, по 
той причине, что не у всех студентов сфор-
мированы умения работать над ошибками, 
доводить начатое дело до конца. Отметим 
также, что результаты зимней сессии перво-
курсников по математическому анализу зна-
чимо не отличаются от среднего вторичного 
балла за ДСР.

Корректировка процесса обучения в рам-
ках разрабатываемой методической системы 
неизбежна: последовательность тем и объем 
их содержания, количество заданий в некото-
рых ДСР; более четко прописать в методике 
проведения каждого занятия дидактические 
задачи, скорректировать в зависимости от 
этого содержание заданий семинара и ДСР. 

В целом описываемая методическая си-
стема создает условия для развития общеу-
чебных умений, необходимых для формиро-
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вания компетенций будущего специалиста, 
однако имеющиеся у первокурсников про-
блемы психолого-педагогического характера 
не позволяют в полной мере их реализовать. 
Необходимы не только корректировка содер-
жания курса, но и психолого-педагогическое 
сопровождение первокурсников, включа-
ющее семинары по вопросам самооргани-
зации учебной деятельности, тренинги по 
развитию произвольного внимания, памяти, 
внутренней и внешней речи. 
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Сфера сервиса на современном этапе 
нуждается в специалистах, обладающих 
компетентностью в решении профессио-
нальных задач и высоким уровнем коммуни-
кативной культуры, позволяющей наиболее 
эффективно выполнять стоящие перед ней 
цели. По мнению Е. Ю. Есениной «стремле-
ние обеспечить построение конкурентоспо-
собной экономики знаний диктует необходи-
мость сближения сфер труда и образования»  
[2, с. 63]. Такое сближение возможно в 
рамках компетентностного подхода, кото-
рый необходимо использовать в подготов-
ке специалистов. Компетентностный под-
ход осуществляется контекстно, поэтому 
контекстность является важным фактором 
углубления сущности образовательной де-
ятельности, которая реализуется на основе 

компетентстного подхода. Контекст возни-
кает тогда, когда в незначительных деталях 
участникам процесса: организаторам и по-
требителям сферы услуг, предлагается от-
крытие в сфере культуры. Поэтому одним из 
наиболее эффективных способов воспита-
ния личности работника, обладающего вы-
соким уровнем коммуникативной культуры, 
является использование контекстного под-
хода в рамках преподавания учебных дис-
циплин. Деятельность специалиста сферы 
сервиса основана на глубокой интеграции 
предметных знаний в процесс выполнения 
служебных обязанностей. В основании про-
цесса лежат смыслообразующие факторы 
профессиональной деятельности, обоб-
щённые символы, образы, модели, которые 
контекстно выстраивают направленность 
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учебно-воспитательной деятельности. Тог-
да в процессе получения знаний, умений 
и навыков студенты одновременно учатся 
применению их в деятельности, то есть ов-
ладевают теми компетенциями, которые по-
зволяют специалисту выстроить отношения 
в условиях тех социокультурных связей, ко-
торые имеются в обществе, это и означает, 
что характер таких отношений контекстен.

Реализация компетентностного подхода 
состоит в такой организации учебной сре-
ды, что конкретные знания, полученные 
по основным программам, соответствуют 
культурным условиям, культурному фону 
деятельности специалистов в реальных ус-
ловиях и формирует её контекст. Эта среда 
способствует профессиональному развитию 
личности специалиста путём использова-
ния современных технологий, реализующих 

культурологическую направленность обу-
чения. Процесс формирования контекстных 
отношений представлен на рисунке 1.

Данная идея воплощена в создание кон-
текстности обучения при подготовке специ-
алистов сферы обслуживания в Пермском 
государственном технологическом коллед-
же. Была разработана среда, в которой соз-
даны условия развития личности, включаю-
щие в себя: 

рассмотрение личностного и профессио-
нального развития как взаимодополняющих 
друг друга процессов;

создание концептуальных и технологиче-
ских моделей овладения личностью комму-
никативной культурой профессиональной 
среды;

разработку методического обеспечения 
реализации этих моделей на основе кон-

Рисунок 1 – Формирование контекстных отношений образовательной деятельности 
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текстного подхода;

получения студентами установки на усво-
ение норм профессиональной культуры;

предоставления личности возможности 
преобразования своего внутреннего мира в 
процессе изучения специальных дисциплин 
для творческой реализации в профессио-
нальной деятельности. 

В создаваемой среде присутствовали 
следующие артефакты культуры: совре-
менная материально-техническая база, нор-
мативные документы, регламентирующие 
деятельность специалистов (стандарты об-
служивания), высокий культурный и творче-
ский потенциал педагогов, их ориентация на 
создание у студентов ценностных установок 
на качественное обслуживание клиентов. 
При этом происходило освоение ими эле-
ментов институционального дискурса сфе-
ры сервиса, формирование чувства языка, 
которое по мнению Л. И. Лурье «зреет как 
феномен образованности, достигаемой про-
никновением в контексты процесса позна-
ния, формирования нового смыслового слоя, 
как витка в продвижении сути» [3, c.32].

Система обучения основывалась на тех-
нологиях рельефно выделяющих контекст-
ность смысловых характеристик профес-
сиональной деятельности: интерактивной, 
проблемного обучения, case-stady. В этих 
технологиях культурологическая направ-
ленность обучения достигается за счёт 
использования дискурсивных практик в 
следующих доминантах: тематической, от-
ражающей содержание образования (набор 
дисциплин, профессиональных модулей), в 
зависимости от получаемой специальности; 
концептуальной, включающей системообра-
зующие универсалии, характерные для дан-
ной профессиональной среды; ценностной, 
образующий тип культуры, сохраняемый в 
языке; эмоционально-смысловой, служащей 
основой метафоризации и вербализации 
профессиональной картины мира.

Эти доминанты позволяют в косвенном, 
скрытом виде утвердить те особые свойства 
деятельности профессиональной сферы, 
рассмотреть систему взаимоотношений с 
точки зрения социокультурных связей. При 
этом наряду с получением знаний по специ-
альности, развиваются коммуникативные 
способности студентов, которые не только 
раскрывают контекстность преподавания, 

но и шифруют, делают многозначным свое-
образие профессионального самовыражения 
специалиста. 

Контекстный подход способствует совме-
щению внутренних и внешних смысловых 
доминант, рождающих обобщения, мета-
форическое отражение действительности, 
аллегории, сравнения и смыслы, которые, в 
конечном счете, выводятся из совокупности 
сведений о мире. В этой связи создан учеб-
но-методический комплекс, позволяющий в 
рамках изучения специальных дисциплин 
развивать навыки профессиональной ком-
муникации будущих специалистов. При его 
использовании содержание обучения вклю-
чает в себя теоретический материал, в кото-
ром намечаются предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной де-
ятельности, проблемные ситуации профес-
сиональной среды, связанные с общением, 
в которых моделируются эффективные дей-
ствия профессионалов, обсуждаются проти-
воречивые ситуации и проблемы. Это спо-
собствует приобретению знаний на основе 
информационных потоков, присутствующих 
в сфере сервиса, их дифференциации по 
культурологическим признакам. Комплекс 
позволяет использовать технологическое 
обеспечение для обучения эффективным 
коммуникациям.

Основной технологией является техно-
логия проблемного обучения. Вторая тех-
нология – case-stady, в ней используются 
описания конкретных коммуникативных 
ситуаций, отражающих образцы успешно-
го коммуникативного поведения в данной 
сфере деятельности. Для достижения по-
ставленных целей эффективна технология 
интерактивного обучения. Она изменяет 
стиль учебного процесса, трансформирует 
его с транслирующего типа познавательной 
деятельности в диалоговую, основанную 
на сопоставлении не отдельных фактов, 
а принципиальных позиций, выводящих 
мышление студентов на уровень культур-
ных и духовных ассоциаций, на уровень 
обобщения знаний о предмете деятельно-
сти. Используются активные формы кон-
текстного обучения: лекция-визуализация, 
пресс-конференция, учебное моделирование 
профессиональной деятельности, деловые 
игры, дискуссии, круглые столы, элементы 
треннинговых технологий. 
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Использование сценарных элементов де-

ятельности специалиста сферы сервиса, по-
могает освоить ролевую последовательность 
профессиональных действий и поступков.  
У студентов появляется целостный об-
раз будущей профессиональной деятель-
ности. Это, как пишет А. А. Вербицкий, 
«наполняет познавательную деятельность 
студентов личностным смыслом, обуславли-
вает высокий уровень их активности, позна-
вательной и профессиональной мотивации»  
[1. c. 73–74].

Эта комплексная система учебно-позна-
вательных заданий была апробирована на 
студентах, обучающихся по специальности 
«Гостиничный сервис». В эксперименте 
участвовали 125 студентов – выпускники 
Пермского государственного технологиче-
ского колледжа 2008–2012 годов по специ-
альности 100105 «Гостиничный сервис».  
Из них выпускники 2008–2009 года – кон-
трольные группы, выпускники 2010–2012 
года – экспериментальные группы. С экс-
периментальными группами проводилась 
работа по использованию учебно-методиче-
ского комплекса. 

Структурный анализ коммуникативной 
культуры работников сферы сервиса позво-
ляет выделить определённые качества лич-
ности, на базе которых происходит её реали-
зация. Для определения степени обладания 
личностью профессионально – важными 
качествами, как элементами профессиональ-
ной культуры, использовались следующие 
психодиагностические методики: выявле-
ние степени коммуникативного контроля  
(по М. Снайдеру), коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей по методике 

КОС-2, диагностика коммуникативной уста-
новки и коммуникативной толерантности 
по В. В. Бойко. Диагностика проводилась с 
контрольной и экспериментальной группа-
ми в начале и конце изучения дисциплины. 
Время, прошедшее между диагностиками –  
1 год. Измерялась динамика изменения вы-
борочного среднего по годам в контрольных 
и экспериментальных группах за период изу-
чения дисциплины. Для анализа результатов 
эксперимента использовался вторичный ме-
тод статистической обработки  – сравнение 
показателей динамики проявления комму-
никативных качеств личности по t-критерию 
Стьюдента. Итоги диагностики представле-
ны графически на рисунках 2–4. 

Из данных диагностики следует, что в 
экспериментальных группах, по сравнению 
с контрольными, наблюдается позитивная 
динамика роста различий между показателя-
ми в диагностике коммуникативных качеств 
в начале и конце изучения дисциплины.  
В всех методиках к 2012 году он становится 
равен или больше 2,01 – табличного t– кри-
терия Стьюдента для данного числа испы-
туемых. Это позволяет сделать вывод о на-
личии статистически достоверных различий 
между выборками до и после эксперимента. 
Проведение эксперимента по внедрению в 
педагогическую деятельность учебно-ме-
тодического комплекса на основе контекст-
ного подхода способствовало повышению 
качества преподавания дисциплины и по-
вышению удовлетворенности результатами 
всех сторон педагогического процесса.

В целом можно сказать, что использова-
ние компетентностного подхода способству-
ет реализации успешного профессионально-

Рисунок 2 – Изменение t-критерия Стьюдента при диагностике коммуникативного контроля
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го общения, что соответствует стандартам 
подготовки специалистов в государственных 
образовательных учреждениях СПО. 
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Рисунок 4 – Изменение t-критерия Стьюдента при диагностике коммуникативной установки  
и коммуникативной толерантности по В. В. Бойко
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Как показывает анализ различной литера-
туры [1; 8; 9; 11; 13 и др.], в современной 
социокультурной ситуации важное значе-
ние имеет разработка вопросов, связанных 
с развитием мировоззрения личности, фор-
мированием ее духовного и нравственного 
потенциала. Несоответствие сложившихся 

в сознании взрослого населения представле-
ний и ожиданий реальным изменениям соци-
альной действительности выражается в не-
способности многих людей интегрироваться 
в новую социокультурную ситуацию, прояв-
ляется в снижении социальной активности, 
что в итоге и является одной из основных 
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STRUCTURE OF SPIRITUAL AND mORAL VALUES  
OF mILITARY COLLECTIVE

Abstract: The problem of studying of spiritual and moral values of military collective is decided. 
The analysis of preconditions of emergence of this problem is carried out. Certain ways its solutions 
are proposed. The structure of system of spiritual and moral values of military collective is shown. 
A variety of treatments of the concept «values» of science in relation to complete structure of the 
personality is presented. The main scientific approaches to the analysis of system of spiritual and 
moral values are considered. The issue of discrepancy developed in consciousness of adult population 
of representations and expectations to real changes of the social reality, being expressed in inability of 
many people to be integrated into a new sociocultural situation is touched.

Keywords: structure, system, values; system of spiritual and moral values of military collective.
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детерминант психологической деформации 
личности, ее деструктивного поведения. 
У молодых людей, входящих во взрослую 
жизнь, в т. ч. и в военной среде, процесс 
приобщения к духовно-нравственной куль-
туре осложняется отсутствием устоявших-
ся в обществе ценностей. В исследованиях 
Н. Я. Большуновой, Ю. В. Печина и других 
показано, что в настоящее время в обще-
стве представлено как минимум три типа 
мировоззрения, на которые ориентируются 
разные слои и группы населения (традици-
онное, «социалистическое» и либеральное) 
[3]. Анализ литературы показал, что в со-
временной психологии отсутствует единый 
подход к определению природы и сущности 
духовно-нравственных ценностей, несмотря 
на то, что этот феномен активно изучается 
отечественными и зарубежными исследо-
вателями. Разнообразие трактовок понятия 
«ценности» в науке обусловлено, прежде 
всего, различиями в решении проблемы со-
отношения субъективного-объективного, 
индивидуального-общественного примени-
тельно к целостной структуре личности [10]. 

Таким образом, осознание недостаточной 
теоретической и практической разработан-
ности данной проблемы, решение которой 
отвечало бы потребностям современного со-
стояния общества, может быть рассмотрено 
в качестве обоснования необходимости ее 
изучения. 

Определим научные подходы, или мето-
дологическую основу, на которую мы опира-
лись в данной работе (рисунок 1).
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Рассмотрим вышеприведённые подходы 
более подробно:

системный подход к изучаемому явлению 
(И. В. Блауберг, Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, 
В. Н. Садовский, А. И. Уемов, Э. Г. Юдин 
и др.) рассматривает исследуемые объек-
ты, как системы, представляющие собой 
определенную целостность, имеющие свою 
структуру, наличие элементов, взаимосвя-
занных между собой и имеющих определен-
ные функции; 

аксиологический подход (О. Г. Дроб-
ницкий, А. В. Кирьякова, Д. А. Леонтьев, 
Г. Лотце, Г. Оллпорт, Г. Риккерт, М. Рокич,  
С. Л. Рубинштейн, A. B. Серый,  
В. П. Тугаринов, В. Франкла, Д. Н. Узнадзе,  
М. С. Яницкого и др.) акцентирует внимание на 
ценностные аспекты формирования личности;

деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн и др.) рассматривает су-
ществование и активность личности через 
различные формы, типы и виды его деятель-
ности, в том числе и отражение в этой дея-
тельности системы ценностей.

При наличии данной основы определимся 
с основным понятием, которое существенно 
для нас – «ценность». А. В. Кирьякова по 
этому поводу отмечает следующее: понятие 
«ценность» является центральным в аксио-
логии, именно оно положило начало специ-
альной области философской науки, которая 
исследует природу ценностей, их место в ре-
альности, структуру ценностного мира, рас-
сматривает взаимосвязи различных ценно-
стей между собой, их отражение в структуре 
личности. «Ценность» относится к числу 
таких общенаучных понятий, методологи-
ческое значение которых особенно велико  
в т. ч. и для психологии [5].

Данное значение отражено в трудах 
классиков отечественной психологии  
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна,  
В. П. Зинченко и др. Будучи одним из клю-
чевых понятий современной общественной 
мысли, оно используется в философии, со-
циологии, психологии и педагогике для обо-
значения объектов и явлений, их свойств,  
а также абстрактных идей, воплощающих  
в себе нравственные идеалы и выступающих 
в качестве эталонов должного.

Терминологическая неопределенность 
понятия «духовно-нравственные ценности» 
ведет к несформированности представлений 
их содержания и структуры; не в полной 
мере выявлены действенные механизмы и 
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факторы, обеспечивающие продуктивное 
формирование, развитие и функционирова-
ние этой системы. Это отрицательно сказы-
вается на практике воспитательной, развива-
ющей и коррекционной работы, поскольку 
участники этого процесса имеют дело не с 
проявлением отдельных компонентов со-
знания, как элементов внутреннего мира 
человека или смыслом жизни, как данной 
объективной реальностью, а с продуктивно 
функционирующей системой индивидуаль-
ных личностных смыслов, как целостным 
образованием, определяющим весь процесс 
жизнедеятельности человека.

Система духовно-нравственных цен-
ностей личности складывается в процессе 
социализации в результате сопоставления 
собственных потребностей, мотивов, инте-
ресов, убеждений человека с общественны-
ми требованиями, нормами, идеалами. По 
мнению исследователей, содержание ду-
ховно-нравственных ценностей определяет 
центральную позицию личности, оказывает 
влияние на направленность и содержание 
социальной активности, общий подход к 
окружающему миру и самому себе, придает 
смысл и направление деятельности челове-
ка, определяет его поведение и поступки [6]. 

Каждая система (в т. ч. и система духовно-
нравственных ценностей) характеризуется 
своей организацией элементов, или струк-
турой. Структура – это совокупность устой-
чивых отношений и связей между элемента-
ми. Изменение в составе элементов или их 
структуре приводит к концу одной системы 
и дает начало новой. Появление каждой си-
стемы сопровождается образованием в ней 
новых качеств и свойств, через которые она 
себя обнаруживает. Структура в большин-

стве случаев понимается как определенная 
упорядоченность, организация связей и от-
ношений между элементами системы. Тогда 
всякая система будет характеризоваться со-
ставом (совокупностью элементов) и струк-
турой (совокупностью связей и отношений). 
Таким образом, структура в широком смыс-
ле есть внутреннее строение системы, вся 
совокупность отношений между элемен-
тами, организующими её как целостность 
[12]. Представим структуру духовно-нрав-
ственных ценностей воинского коллектива  
(ДНЦ ВК) следующим образом (рисунок 2).

Вышеперечисленные компоненты духов-
но-нравственных ценностей свое основание 
и начало берут в мировоззрении будущего 
офицера, его моральных и политических 
убеждениях и взглядах. Выступая как неко-
торая модель и мера должного в поведении 
офицера, система духовно-нравственных 
ценностей становится образцом (идеалом) и 
для подчиненных, обусловливая его воспи-
тательное значение. 

В любой профессиональной деятельно-
сти в т. ч. и в воинской, существуют свои 
нравственные нормы, определяющие по-
рядок взаимоотношений и взаимодействия. 
В военной среде они определяются Устава-
ми, нормативными положениями и указами, 
сложившимися традициями. Воспринимая 
нравственные нормы военной профессии 
как правила собственной жизни, будущий 
офицер как член воинского коллектива начи-
нает вырабатывать (совершенствовать) нрав-
ственный идеал офицера, то есть образец 
нравственного поведения. Сформировавши-
еся моральные нормы, принципы, качества и 
свойства выступают формой нравственного 
сознания личности офицера [7].
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Переход к инновационному социально 
ориентированному типу экономического 
развития невозможно достичь без опережа-
ющего развития человеческого потенциала и 
перехода к непрерывному индивидуализиро-
ванному образованию, формирование твор-
ческой социально ответственной личности 
[6]. Особое значение приобретает вопрос, 
связанный с пониманием инноваций в обла-
сти воспитания, их отбором и использовани-

ем. К сожалению, считает Н. Л. Селивано-
ва, «сейчас нельзя констатировать наличия 
полномасштабного анализа эффективности 
и результативности, имеющихся и появля-
ющихся инноваций в сфере воспитания…» 
[12, с. 8]. Изменения, происходящие в окру-
жающем мире, в значительной степени ак-
туализируют значимость инноваций, кото-
рые становятся одним из наиболее важных 
направлений в современном образовании, 
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при помощи которого можно поддерживать 
и расширять позиции на образовательном 
рынке [3, с. 2]. 

Само понятие «инновация» (innovation) 
впервые появилось в научных исследова-
ниях зарубежных культурологов в XX в. и 
означало введение некоторых элементов 
одной культуры в другую [1, с. 21]. Термин 
происходит от латинского слова «innovate», 
что означает обновление или улучшение. В 
общем плане его можно понимать как осо-
бую культурную ценность – материальную 
или нематериальную, которая в данное вре-
мя и в данном месте воспринимается людь-
ми как новая. По мнению С. Н. Кройтора: 
«инновация – процесс извлечения выгоды 
из знания для обеспечения технологиче-
ской, конкурентоспособности и лидерства» 
[8, с. 35], что, по нашему мнению, вполне 
имеет прямое отношения и к инновациям 
в образовании в контексте их значимости 
и недостаточной проработанности данного 
ресурса. Принято считать, что термин «но-
вовведение» является русским вариантом 
английского слова «innovation». Буквальный 
перевод с английского означает «введение 
новаций» или, в нашем понимании этого 
слова, «введение новшеств». «Новшество» 
характеризует определенную новизну, и в 
этом смысле данное понятие близко к поня-
тию «изобретение».

В общем плане из анализа научной ли-
тературы [4; 5; 8] видно, что инновации в 
контексте образования – это обновление 
педагогического процесса, или образова-
тельных услуг, образовательных продуктов 
на основе внедрения достижений науки, 
технологии, закономерный, объективный 
процесс совершенствования образователь-
ного процесса. Инновацию в образовании 
можно рассматривать как процесс произ-
водства (создания), распределения и обмена 
(диффузии), потребления (использования) 
новшеств в различных сферах образователь-
ной деятельности. Инновации в образовании 
по сути своей есть конечный результат ин-
новационной деятельности, реализованной 
в виде нового или усовершенствованного 
образовательного процесса, образователь-
ного продукта, образовательной услуги ис-
пользуемого в практической деятельности. 
Объектами инноваций могут выступать: 
материалы; продукты; технологии; средства 

производства; люди (межличностные отно-
шения); социальная среда; организация и ее 
подразделения.

Чтобы понять сущность инноваций, нуж-
но раскрыть функции инноваций. К числу 
основных функций можно отнести следую-
щие [2, с. 86]:

 – инновации являются каналом вопло-
щения в жизнь достижений человеческого 
интеллекта, научно-технологических ре-
зультатов, способствуя интеллектуализации 
трудовой деятельности, повышению ее на-
укоемкости;

 – с помощью инноваций расширяет-
ся круг производимых продукции и услуг, 
улучшается их качество, что способствует 
росту потребностей каждого человека и об-
щества в целом и удовлетворению этих по-
требностей;

 – инновации дают возможность вовле-
кать в производство новые производитель-
ные силы, реализовывать услуги с меньши-
ми затратами труда, материалов, энергии;

 – концентрация инноваций в той или 
иной сфере помогает привести структуру 
воспроизводства в соответствие со структу-
рой изменившихся потребностей и структу-
рой внешней среды.

Сущность инноваций определяется через 
их свойства [5, с. 44]: 

Свойство 1 Длительность инновационно-
го процесса: Инновация – наиболее длитель-
ный из всех процессов.

Свойство 2: Неопределенность и риски ин-
новационного процесса: невозможность струк-
турировать представление об условиях приня-
тия управленческого решения, что не позволяет 
с достаточной степенью точности определить 
результаты управленческого воздействия. Нам 
представляется достаточным выделить три со-
ставляющие неопределенности:

фундаментальную (обусловленную са-
мими явлениями, включенными в проблем-
ную ситуацию, стадией и скоростью их  
развития);

информационную (связанную с отсут-
ствием необходимой информации, которая 
может быть доступной);

интеллектуальную (обусловленную спо-
собностью осмыслить информацию опреде-
ленного масштаба и сложности).

Свойство 3: Способность инициировать 
структурные изменения: успешная иннова-
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ция существенным образом влияет на поло-
жение, в данном случае, образовательного 
учреждения, его организацию и иерархию, 
структуру отрасли и отраслевого рынка; чем 
более мощным стратегическим ресурсом об-
ладает инновация, тем труднее учесть ее по-
следствия в стратегическом управлении.

Свойство 4: «Человекоемкость» иннова-
ционной деятельности: основным и реша-
ющим инновационным ресурсом является 
человеческий капитал, творческая способ-
ность генерировать и воплощать новые идеи. 
От прочих видов деятельности инновацион-
ная активность отличается максимальной 
степенью самомотивированности. А. Гобсон 
считал, что по степени самовознаграждения 
она приближается к художественному твор-
честву. Речь идет о необходимости гибкой 
самоорганизации, размытости и подвижно-
сти ролей в инновационном процессе, сти-
мулировании субстанциональной конфликт-
ности в инновационных коллективах.

Свойство 5: Характер инновационного 
целеполагания: неприменимость жесткого 
целеполагания; недостижение первоначаль-
но поставленных целей в отличие от всех 
остальных сфер не всегда означает провал 
инновационного проекта, а их достижение 
еще не равносильно успеху инновации. От-
сутствие возможности точно оценить резуль-
татную цель приводит к соблазну принять 
за решающие затратные, минимизируемые 
цели. О судьбе проекта мы должны решить 
для себя: есть ли в нём то самое инноваци-
онное или же он больше склоняется к есте-
ственному, казалось бы, безрисковому скеп-
сису, помноженному на цифры в расходных 
ведомостях инновационного коллектива, 
что в конечном итоге оборачивается утратой 
возможностей развития и потерей конкурен-
тоспособности организации.

Свойство 6: Неформализуемые механиз-
мы в инновационном процессе: будучи вы-
веденной на образовательный рынок, она не 
только сталкивается с его фундаментальны-
ми неопределенностями, но, с неизбежно-
стью изменяя структуру рынка, сама иници-
ирует изменения – эффекты, которые слабо 
или вовсе не поддаются формализации, т.е. 
имеют во многом неопределенный характер. 
Эти плохо формализуемые в силу сложности 
и многофакторности эффекты некоторые ав-
торы называют нелинейными механизмами, 

что, с нашей точки зрения, не слишком точ-
но хотя бы потому, что сам рынок – нелиней-
ная система. Интересно, что, когда наш со-
отечественник Н. Д. Кондратьев изображал 
знаменитые «маршалловы ножницы» закона 
спроса и предложения, он в отличие от осно-
вателя неоклассической экономики показы-
вал волнистые линии основных рыночных 
сил, подчеркивая, что закон не дает количе-
ственных измерений зависимости.

Поскольку в нашей статье мы пишем об 
инновациях в образовании, логично будет на 
основе проанализированной нами литерату-
ры и научных источников [4; 5; 8] выделить 
и сформулировать следующие основных 
свойств инноваций в образовании, такие, 
как: научно-технологическая новизна; прак-
тическая педагогическая применимость, со-
вместимость со сложившейся практикой и 
технологической структурой; коммерческая 
реализуемость в системе образования; соци-
альная значимость и эффективность для об-
щества; лучшее удовлетворение существу-
ющего спроса или создание нового спроса 
на рынке образовательных услуг, продуктов, 
процессов; высокая рискованность;

относительные преимущества по сравне-
нию с традиционными решениями; слож-
ность и неоднозначность.

Сопоставляя свойства инноваций вообще 
и инноваций в образовании в частности, мы 
пришли к пониманию того, что нарду с об-
щими свойствам (научно-технологическая 
новизна; длительность внедрения; неопре-
деленность и риски инноваций; сложность 
и неоднозначность инноваций; нежесткий 
характер инновационного целеполагания) 
инновации в образовании имеют частные 
специфические свойства, такие как: прак-
тическая педагогическая применимость, со-
вместимость со сложившейся практикой и 
технологической структурой; коммерческая 
реализуемость в системе образования; со-
циальная значимость и эффективность для 
общества. Отметим, что все эти свойства со-
держат одно важное качество – внутреннюю 
противоречивость (парадоксальность) инно-
вации. Нигде основная стратегическая дилем-
ма «вызов– возможность» не проявляет себя с 
такой силой, как в инновационном процессе.

Нами выделены виды инноваций в обра-
зовании, их можно классифицировать в три 
группы:
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инновация-процесс – это технологическое 

и управленческое усовершенствование или 
создание принципиально нового процесса, 
повышающее эффективность и качество но-
вого или существующего образовательного 
процесса;

инновация-продукт – это новшество, име-
ющее физическую форму готового принци-
пиально нового или усовершенствованного 
продукта, которое выходит в этой форме за 
пределы образовательной организации.

инновация-услуга – это комплексное взаи-
модействие, деятельность, направленная на 
передачу знаний, умений и навыков общеоб-
разовательного, профессионального харак-
тера потребителю, с целью удовлетворения 
и развития личных, групповых и обществен-
ных потребностей

По степени радикальности новизны инно-
вации могут быть представлены как базис-
ные, улучшающие и псевдоинновации.

Базисными называются инновации, воз-
никшие на базе крупных изобретений, кла-
дущие начало новым, ранее неизвестным 
поколениям и направлениям техники, про-
дуктов, процессам, основанным на новых 
научных принципах. В качестве примера 
базисных инноваций можно привести теле-
гу, автомобиль, телефон, сотовый телефон, 
паровую машину и т.п. Базисные инновации 
требуют наибольших инвестиций, процесс 
их разработки является длительным, а их 
коммерциализация наиболее рискованная и 
приводит к появлению новых технологиче-
ских укладов и отраслей. При этом большин-
ство базисных инноваций является одновре-
менно системными, формирующими новые 
функции посредством объединения состав-
ных частей радикальных инноваций новыми 
способами. Базисные инновации влекут за 
собой разработку пакета – кластера улучша-
ющих (модифицирующих) инноваций.

Улучшающие (модифицирующие) ин-
новации – это малые, но важные или су-
щественные улучшения продуктов и про-
цессов. Обычно эти инновации реализуют 
мелкие изобретения и преобладают в фазах 
распространения и стабильного развития 
жизненного цикла продуктов и отраслей. 
По существу, это прирастающие инновации, 
которыми продолжают технологические 
улучшения и распространение базисных 
радикальных инноваций в конкретной об-

ласти их приложения. Например, в резуль-
тате модификаций катушечный магнитофон 
превратился в кассетный; тысячи инноваций 
по улучшению транзистора привели к созда-
нию интегральных схем и т.д. Улучшающие 
(модифицирующие) инновации призваны 
улучшать характеристики пионерных моде-
лей, не изменяя принципов, лежащих в ос-
нове их создания.

Псевдоинновации – это внешние измене-
ния продуктов или процессов, не приводя-
щие к изменению их потребительских ха-
рактеристик, создающие эффект видимости 
новизны. Новизна таких модификаций вы-
зывает большие сомнения и при качествен-
ной экспертизе, как правило, не подтвержда-
ется. Эти модификации направлены на столь 
мелкое и частичное улучшение устаревших 
поколений продуктов, техники и техноло-
гий, что в скрытых формах тормозят соци-
ально-экономический прогресс, не дают за-
метного эффекта для общества, более того, 
чаще приносят отрицательный эффект.

Итак, инновация в образовании считает-
ся технологической, если способы и методы 
оказания образовательных услуг принципи-
ально новые и усовершенствованы в тех-
нологическом отношении. Использование 
новых образовательных технологий способ-
ствует совершенствованию методов переда-
чи знаний и поэтому является технологиче-
ской инновацией.

Тщательное изучение сущности, функ-
ций, свойств и видов инноваций в образо-
вании, дает возможность исследователю 
раскрыть новые глубинные грани данного 
образовательного ресурса. Этот процесс вы-
водит нас на понимание проблем инноваций 
в воспитании и бифуркационных тенденций 
внутри этого феномена, а именно: «затруд-
нений целеполагания воспитания, опреде-
лении ценностно-смысловых координат его 
содержания, и соответственно – проблема-
тичности единства различных субъектов 
воспитания и создаваемого этими субъек-
тами широкого воспитательного простран-
ства с различными полюсами» (Т. А. Ромм)  
[11, с. 26]; «технологических оснований 
социокультурных трансформаций, эко-
номических оснований социокультурных 
трансформаций» (С. Д. Поляков) [10, с. 21]; 
«экономической продуктивности инноваций 
в воспитании» (А. М. Сидоркин) [13, с. 16].
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В послeдниe годы вeдeтся открытaя 
дискуссия о содeржaнии, формe, мeтодaх 
спeциaльного обучeния и хaрaктeрe 
профeссионaльного мышлeния спeциaлистов. 
Кaждaя новaя зaдaчa рaзвивaющeго обучeния 
трaнсформируeтся в проблeмы мeтодa, 
рaзрaботки обходных путeй обучeния, 
которыe позволяли бы достичь мaксимaльно 
возможных успeхов в рaзвитии рeбeнкa с 
особыми познaвaтeльными потрeбностями 
(И. Г. Бeлaвинa [1], Д. К. Видeрхольд [2],  
В. В. Грaмолин [3]).

Рeчeвоe нeдорaзвитиe у учaщихся 
прeпятствуют использовaнию в процeссe 
обучeния стaндaртных учeбных прогрaмм 
и мeтодик, рaссчитaнных нa дeтeй с нор-
мой рeчeвого рaзвития. Особeнно вaжно 
скорригировaть рeчeвыe дeфeкты в уст-
ной рeчи и прeдупрeдить появлeниe 
спeцифичeских трудностeй в письмeнной 
нa нaчaльных этaпaх обучeния. Извeстно, 
что прeдупрeдить нaрушeниe всeгдa лeгчe, 
чeм eго испрaвить, ломaя сложившиeся 
стeрeотипы.

Для дeтeй с рeчeвой пaтологиeй трeбуются 
спeциaльныe мeтоды обучeния. В рeзультaтe 

поискa нaиболee эффeктивных способов 
рeшeния трaдиционных и коррeкционных 
зaдaч, новых способов обучeния возниклa 
нeобходимость внeдрeния компьютeрных 
тeхнологий в спeциaльноe коррeкционноe 
обучeниe. Использовaниe компьютeрных 
тeхнологий в учeбном процeссe позволяeт 
рaзумно сочeтaть трaдиционныe и 
соврeмeнныe срeдствa, мeтоды обучeния, 
увeличивaя тeм сaмым интeрeс к изучaeмому 
мaтeриaлу. Нeобходимо учитывaть и нeгaтив-
ныe момeнты при рaботe с компьютeром. 
С осторожностью слeдуeт рeшaть вопрос 
о компьютeрных зaнятиях, eсли у рeбeнкa 
имeются нeвротичeскиe рaсстройствa, 
судорожныe рeaкции, нaрушeниe зрeния, 
поскольку компьютeр можeт усилить всe эти 
отклонeния в состоянии здоровья. 

Для изучения особенностей нарушения 
чтения у детей младшего школьного возрас-
та мы провели исследование на базе МБОУ 
СОШ № 41 г. Владикавказ РСО-Алании. В 
исследовании принимало участие 10 детей 2 
класса: 5 мальчиков и 5 девочек. Анализ про-
токолов ПМПК и речевых карт показал, что 
дети, участвующие в исследовании, имели 
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заключение психолого-педагогической ко-
миссии о наличие у них аграмматической 
дислексии. Все обследуемые имели первич-
но сохранное зрение, слух, интеллект.

Данное исследование состояло из трех 
этапов:

1 этап – констатирующий: первичная диа-
гностика уровня нарушения чтения у детей 
младшего школьного возраста.

2 этап – формирующий: проведение ло-
гопедической работы по коррекции нару-
шения чтения у детей младшего школьного 
возраста с использованием компьютерных 
программ «Учимся читать» и « Баба Яга 
учится читать».

3 этап – контрольный: повторная диа-
гностика уровня нарушения чтения у детей 
младшего школьного возраста, сопостави-
тельный анализ полученных результатов.

Для оценки навыка чтения на констатиру-
ющем этапе был использован набор методик, 
предложенных А. Н. Корневым [5]. Предла-
гаемая им стандартизованная методика ис-
следования навыка чтения (СМИНЧ) дает 
достоверные результаты, легка в обработке 
и помогает получить данные о таких пара-
метрах навыка чтения, как способ, скорость, 
правильность и понимание прочитанного.

Оценка автоматизированности навыка 
чтения является еще одним важным компо-
нентом в диагностике нарушений чтения. В 
норме навыки чтения, после того как сфор-
мируются, начинают автоматизироваться. 
При этом уже не требуется сознательно кон-
тролировать каждую операцию, из которых 
состоит навык. Это существенно экономит 
затрату энергии в процессе чтения, делает 

навык стабильным, т. е. тем, что мы называ-
ем беглым чтением.

Результаты констатирующего этапа, пред-
ставленные на рисунке 1., были нами учте-
ны при построении логопедической работы 
по коррекции нарушения чтения у учащихся 
младшего школьного возраста.

При проведении логопедической рабо-
ты по коррекции нарушения чтения у детей 
младшего школьного возраста использова-
лись компьютерные программы, разработан-
ные психологическим центром «Адалин» 
(«Учимся читать», « Баба Яга учится чи-
тать»), на основе методик обучения детей с 
нарушением чтения. Все задания были нами 
разбиты на 20 занятий. Занятия проводились 
с детьми 2 раза в неделю, группами по 3–4 
человека. Длительность занятия 45 мин. Ра-
бота велась параллельно и длилась обычно 
10–15 мин., представляла собой набор из 
нескольких компьютерных игр-фрагментов 
этого задания.

Программа «Учимся читать» содержит 
развивающие упражнения, которые содер-
жат задания различных уровней сложности, 
что позволяет ребенку двигаться от про-
стого к сложному. Программа-тренажер в 
игровой форме знакомит ребенка с буквами 
и учит читать. За основу методику взят по-
каз букв с одновременным произношением 
звуков. На первом этапе ребенку предстоит 
познакомиться с буквами, затем – научиться 
отличать одни буквы от других и, наконец, 
составлять слова из букв и читать их. 

Программа «Баба Яга учится читать» со-
стоит из 10 игровых заданий разного уров-
ня сложности, задаваемых по принципу «от 

 41
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простого к сложному». Успешное выполне-
ние всех заданий потребовало от учащегося 
терпеливости и наблюдательности, хорошей 
памяти и пространственного воображения, 
умения рассуждать, концентрировать вни-
мание и воспринимать информацию на слух. 
Программа заведомо исключает отрицатель-
ную оценку для того, чтобы создать ситуа-
цию успеха при работе с программой и по-
ложительного настроя детей на преодоление 
возникших в процессе выполнения заданий 
затруднений.

После проведения формирующего этапа 
был проведен контрольный этап по мето-
дикам, использованным в констатирующем 
этапе исследования. Результаты оказались 
следующие (рис. 2).

Таким образом, целенаправленное си-
стемное логопедическое воздействие, ос-
нованное на использование компьютерной 
технологии, позволило нам значительно 
повысить эффективность коррекционно-об-
разовательного процесса. Это достигалось 
в результате системного и деятельностного 
подходов к коррекции нарушений развития, 

полисенсорного воздействия, использова-
ния интерактивной формы обучения, а так-
же создания психолого-педагогических ус-
ловий развития положительной мотивации у 
детей, посещающих наши занятия.
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Впервые понятие ценность было введено 
в научный обиход в 1960-х годах В. П. Туга-
риновым. По его мнению, ценность – явле-
ние природы и общества, которое является 
благами жизни и культуры людей опреде-
ленного общества или класса в качестве 
действительности или идеала [2, с. 3]. Необ-
ходимо отметить, что В. П. Тугаринов также 
различал понятия «ценность» и «оценка». 
Соглашаясь с его мнением, мы можем счи-
тать, что ценность – реальное или желаемое 
явление (факт), а оценка – отношение к это-
му явлению [3]. Ценности личности высту-
пают в качестве основы для формирования 
жизненной стратегии, во многом определя-
ют линию профессионального развития. 

По мнению Н. И. Лапина, ценность – это 
обобщенные цели и средства их достиже-
ния, выполняющие роль фундаментальных 
норм. Таково же мнения придерживается и 
Л. А. Беляева, которая рассматривает систе-
му ценностей как образующий внутренний 

стержень культуры, духовную квинтэссен-
цию потребностей и интересов индивидов 
и социальных общностей. Необходимо за-
метить, что в вопросе влияния ценности на 
социальные интересы, считается, что сама 
ценность может оказывать обратное влияние 
на интересы и потребности, выступая одним 
из важнейших мотиваторов социального 
действия, поведения индивида. Таким обра-
зом, каждая ценность имеет двуединое осно-
вание: в индивиде как самоценном субъекте 
и в обществе как социально-культурной си-
стеме [1, с. 47]. 

Основа учения о ценностях заключается 
в органическом соединении сущего и долж-
ного, необходимого и желаемого. Жизнь че-
ловека совсем не ограничивается теоретиче-
ской или познавательной деятельностью. Не 
менее важную область человеческой жизни 
представляет собой мир ценностей, человек 
не только познает объективную реальность, 
но и способен оценить ее, выразить свое от-
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ношение к ней. В результате можно увидеть, 
что существует огромное различие между 
познавательными и ценностными суждения-
ми. В практической жизни человек не только 
оценивает, но и познает. Донаучное знание 
и его инструмент –обыденное сознание  – 
имеет дело с миром явлений; однако его 
отношение к миру существенно отличает-
ся от ценностного подхода человека к тому 
же самому миру. Опираясь на концепцию  
А. Н. Леонтьева, можем заключить, что вся-
кая ценность характеризуется двумя свой-
ствами – значением и личностным смыс-
лом. Значение ценности есть совокупность 
общественно значимых свойств, функций 
предмета или идей, которые делают их цен-
ностями в обществе. Личностный смысл 
ценностей  – это их отношение к потребно-
стям человека и в свою очередь может опре-
деляться как объектом, выполняющим функ-
цию ценностей зависит от самого человека.

По мнению Д. А. Леонтьева можно вы-
делить три основных варианта понимания 
психологической природы ценностей:

 – с понятием мнения, представлений, 
убеждений;

 – разновидность или подобие социаль-
ных установок, интересов;

 – как некая побудительная сила, которая 
рассматривается наряду с понятием потреб-
ность, мотив.

Анализ классификации ценностей по-
зволяет заключить, что отнесение к классу 
ценностей осуществляется на основании их 
характера, что можно расценивать как обще-
принятый подход: одни ценности принято 
относить к духовным, другие – к матери-
альным. Ценности различаются по их зна-
ку – положительному или отрицательному: 
наслаждение и страдание, польза и вред [5]. 

Наравне с понятием «ценность» в на-
уке существует также понятие «ценностные 
ориентации»: сложный социально-психоло-
гический феномен, характеризующийся на-
правленностью и содержанием активности 
личности, которая является составной ча-
стью системы отношений личности, опре-
деляющий общий подход человека к миру, к 
себе, придающий смысл и направление лич-
ностным позициям, поведению, поступкам 
(З. Файбург). Таким образом, ценностные 
ориентации рассматриваются как идеологи-
ческие, политические, моральные, эстети-

ческие основания оценки человеком соци-
альных объектов и событий; также – способ 
организации человеком своего поведения в 
соответствии с сознательными мотивами, 
возведенными в ранг смысложизненных 
ориентиров [2, с. 60].

Рассматривая понятие «ценностные ори-
ентации» мы можем выделить три основных 
компонента: когнитивный (элемент знания), 
эмотивный (эмоциональная составляющая, 
вытекающая из оценки) и поведенческий 
(связан с реализацией ценностных ориен-
таций в поведении личности). Ценностное 
отношение индивида к действительности 
возможно лишь на основе сознания. В свою 
очередь, Б. Г. Ананьев под ценностными ори-
ентациями понимает направленность лично-
сти на те или иные ценности. Ценностные 
ориентации, как и ценность, необходимо не 
просто знать и понимать, но и эмоционально 
переживать. 

В научной литературе можно встре-
титься с понятием «ценностная слепота»  
(Ф. Брентано), которое изначально применя-
ли к оценке удовольствия и неудовольствия, 
а также к акту «предпочтения» при отборе 
тех или иных ценностей [4, с. 157]. Под по-
нятием «ценностная слепота» понимают 
исчезновение из ценностного восприятия 
эмоциональности. При этом происходит раз-
рушение способности к эмоциональному 
восприятию и оценке, а ценностная сторона 
вещей становится недоступной для него, в 
результате такого противоречия наступает 
ценностная слепота. Д. Хильдебрант выде-
ляет следующие виды [Там же. С. 158]:

полная слепота по отношению к опре-
деленным видам ценностей (нет различия 
между добром и злом);

частичная ценностная слепота, сохраня-
ющая, по меньшей мере, примитивное пони-
мание основных ценностей; представление о 
высших ценностях отсутствуют полностью;

неспособность отнести то или иное нрав-
ственное поведение к определенной группе 
моральных ценностей.

Каждый вид слепоты может постепенно 
или даже внезапно исчезнуть, уступив место 
ценностному прозрению, вследствие нрав-
ственного совершенствования или же изме-
нения образа мыслей.

Ценности формируются в рамках опреде-
ленной культурной парадигмы, и проблема 
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состоит в том, как соотнести содержание од-
ной культуры с содержанием другой, т.е. как 
соединить несоединимое [1]. Являясь од-
ним из важнейших компонентов внутренней 
структуры индивида, ценностные ориента-
ции выступают своеобразным критерием 
оценивания личностью явлений, предметов 
окружающего мира, при этом наблюдается 
определенная степень осознания ценности 
явлений материальной и духовной культуры 
общества.

Таким образом: 
ценность – это социологическое и фило-

софское понятие, которое с одной стороны 
включает в себя блага жизни и культуры 
людей определенного общества, а также со-
вокупность общественно значимых свойств 
и функций предмета (идеи), с другой – рас-
сматривается как норма, которая имеет 
определенную значимость для социального  
субъекта;

ценностные ориентации – это осознанное 
представление субъекта о собственных цен-
ностях;

ценность, в зависимости от норм обще-
ства и смены культурного кода может ме-

няться, чего нельзя сказать о ценностных 
ориентациях, которые формируясь, в первые 
годы и на протяжении всей жизни человека, 
остаются неизменными;

ценностная слепота, возникает вслед-
ствие исчезновения из ценностного воспри-
ятия эмоциональности. 

Определяя свою систему ценностных 
ориентаций, личность выявляет степень 
осознания ценности явлений материальной 
и духовной культуры общества, дает свою 
оценку этим явлениям (предметам), прояв-
ляя при этом уровень своей культуры, свои 
вкусы, взгляды, мировоззрение.
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В современном обществе важнейшим ре-
сурсом его экономического и социального 
развития становятся талантливые, креатив-
ные и инициативные люди. Конкуренто-
способное образование, отвечая на вызовы 
меняющегося мира, моделирует процесс 
индивидуализации производства для выра-
ботки способов индивидуального действия 
у обучаемого как будущего работника, тем 
самым, ориентируется на индивидуализа-
цию как ценность. 

Индивидуализация в понимании  
Д. И. Фельдштейна есть постоянное откры-
тие, утверждение (понимание, отделение)  

и формирование себя как субъекта [7].
Т. И. Боровкова индивидуализацию опре-

деляет «как процесс порождения и рефлек-
сии индивидом собственного опыта, в кото-
ром он признает себя в качестве субъекта, 
свободно определяющего и реализующего 
собственные цели, добровольно возлагаю-
щего на себя ответственность за результаты 
как следствие своей целенаправленной дея-
тельности» [1].

Государственный интерес к проблеме ин-
дивидуализации находит подтверждение в 
правительственных документах. В «Нацио-
нальной доктрине образования Российской 
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Федерации на период до 2025 года» [6] ин-
дивидуализация образовательного процесса, 
обеспеченная многообразием образователь-
ных программ, видов и форм обучения уча-
щихся, названа ожидаемым результатом ее 
реализации.

В настоящее время наметился переход к 
личностно-ориентированным стандартам 
образования, в которых учитываются инди-
видуальные особенности и личностные ка-
чества обучающихся.

И.С. Якиманская в рамках концепции 
личностно-ориентированного образования 
предлагает сделать приоритетным учёт пре-
подавателем субъективного опыта обучаю-
щегося: познавательного, коммуникативно-
го или созидательного (творческого). Исходя 
из этого, рекомендуется дифференцировать 
не обучающихся («внешняя» дифференци-
ация), а учебный материал; организовать 
единое образовательное пространство та-
ким образом, чтобы создать разнообразную 
среду, где каждый обучающийся самореали-
зуется «как может» в соответствии с прису-
щими ему познавательными потребностями, 
имеет условия для индивидуального разви-
тия («внутренняя» дифференциация). По её 
мнению, следует различать учебную, общую 
для всех программу, и образовательную, 
учитывающую особенности обучающегося: 
способы проработки им учебного материа-
ла. Стимулирование стремления учащихся 
к самообразованию осуществляется благо-
даря особой организации материала и пре-
имущественного внимания преподавателя 
к процессу учения. Для этого в индивиду-
альной работе выделяются единицы учения, 
предоставляется возможность выбора при 
выполнении заданий. Контроль и оценка 
осуществляются не только за результатом, 
но и за процессом учения [8]. 

Отметим, что речь идет не только об от-
боре индивидуального содержания образо-
вания, но и о возможности выбора учеником 
своего стиля обучения, его мировоззренче-
ских основ, оптимального темпа и ритма, 
диагностики и оценки результатов. Задача 
обучения состоит в обеспечении индивиду-
альной зоны творческого развития обучаю-
щегося, позволяющей ему на каждом этапе 
создавать образовательную продукцию, 
опираясь на свои индивидуальные качества 
и способности.

Реализация данной задачи, на наш взгляд, 
возможна при проектировании в условиях 
современной школы развивающей информа-
ционной образовательной среды.

Под развивающей информационной об-
разовательной средой (РИОС) мы понима-
ем целостную педагогическую систему, ин-
тегрирующую в себе следующие основные 
модусы:

 – современные (инновационные) обра-
зовательные технологии, направленные на 
формирование интеллектуально-развитой, 
социально-значимой, креативной личности, 
обладающей необходимым уровнем профес-
сиональных знаний, умений и навыков;

 – информационные образовательные 
ресурсы (традиционные и электронные но-
сители информации, компьютерно-теле-
коммуникационные учебно-методические 
комплексы); 

 – средства управления образовательным 
процессом;

 – психолого-педагогические условия, 
способствующие творческому саморазви-
тию обучающихся и формирующие у них 
установки на развитие их креативного по-
тенциала [5].

Таким образом, это среда, в которой бу-
дут учтены личностные ресурсы субъектов 
образовательного процесса и где в качестве 
главной максимумы в развитии личности 
выступят ее творческие возможности и об-
разовательные потребности. 

Внедрение модели РИОС в современной 
школе требует адекватного изменения по-
строения индивидуальной траектории обра-
зования ученика.

В последнее время термин «индиви-
дуальная образовательная траектория» 
(ИОТ) активно используется в различных 
психолого-педагогических исследованиях  
(Е. А. Александрова, А. Б. Воронцова,  
Ю. В. Громыко, И. А. Зимняя, Т. М. Кова-
лева, Г. Н. Прозументова, Н. В. Рыбалкина,  
В. В. Сериков, А. Н. Тубельский, М. А. Хо-
лодная, А. В. Хуторской и др.). В них из-
ложены разные трактовки этого понятия  
(с позиций проблемно-рефлексивного, дея-
тельностного, личностного, профессиональ-
ного подхода). 

В работах А. С. Гаязова [2; 3] представ-
лен подробный анализ психолого-педагоги-
ческой литературы, раскрывающий понятие 
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«индивидуальная траектория образования». 
Автор утверждает, что понятие «индивиду-
альная  образовательная траектория» имеет 
широкое значение и характеризуется не-
сколькими направлениями реализации обра-
зовательной траектории:

– содержательное (реализуемое через об-
разовательные программы);

– деятельностное (реализуемое через не-
традиционные педагогические технологии);

– процессуальное (определяющее органи-
зационный аспект, виды общения).

Индивидуальные образовательные траек-
тории можно трактовать как определенную 
последовательность элементов учебной дея-
тельности каждого учащегося по реализации 
собственных образовательных целей, соот-
ветствующую их способностям, возможно-
стям, мотивации, интересам, осуществляе-
мую при координирующей, организующей, 
консультирующей деятельности педагога во 
взаимодействии с родителями.

Индивидуальная траектория – это прояв-
ление стиля учебной деятельности каждо-
го учащегося, зависящее от его мотивации, 
обучаемости и осуществляемое в сотруд-
ничестве с педагогом. Они связывают по-
нятие «индивидуальная образовательная 
траектория» с понятием «образовательная 
программа», позволяющим обучающимся 
овладеть определенным уровнем образо-
ванности, отмечают способность учеников 
осознанно выбирать индивидуальную тра-
екторию обучения с реализацией разноо-
бразных вариантов развивающего обучения: 
личностно-ориентированного, проектно-со-
зидательного, модульного обучения, гума-
нистической школы. Индивидуальная обра-
зовательная траектория как образовательная 
программа рассматривается с двух сторон:

– как организационно-управленческое 
знание, позволяющее реализовать принцип 
личностной ориентации образовательного 
процесса через определение условий, спо-
собствующих достижению обучающимися с 
разными образовательными потребностями 
и возможностями установленного стандарта 
образования;

– как индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося, созданную с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
Определение образовательной программы 
как индивидуальной образовательной траек-

тории является ее ведущей характеристикой 
и позволяет представить образовательную 
программу своеобразной моделью путей до-
стижения образовательного стандарта, когда 
выбор пути реализации стандарта зависит от 
индивидуальных особенностей конкретного 
учащегося.

Для проектирования индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся  
в РИОС мы предлагаем использовать прин-
цип модульности (Е. С. Заир-Бек, Е. И. Ка-
закова), который реализуется через модуль 
базового образования (обязательное образо-
вание) и вариативный модуль (предполагаю-
щий выбор), модуль коррекции (созданный 
для учёта индивидуальных особенностей 
участников), модуль организационно-педа-
гогического обеспечения [4].

При проектировании индивидуальной об-
разовательной траектории обучающихся в 
РИОС важным является реализация прин-
ципа вариативности в обучении, то есть 
становится возможным выбор учащимися 
из вариативной части интересующих их мо-
дульных элементов, методов, технологий, 
форм, средств и контроля, а также адаптация 
учебного процесса к индивидуальным воз-
можностям и запросам учеников. Поэтому, 
приступая к проектированию индивидуаль-
ной траектории развития обучающегося в 
рамках РИОС, мы сохранили общую струк-
туру организации образовательной деятель-
ности школы, но усилили момент поиска 
средств, позволяющих школьникам преодо-
левать противоречие между унифицирован-
ным способом получения знаний и фено-
менами личностного опыта, для того чтобы 
они могли вырабатывать авторские картины 
мира. Именно собственное видение мира 
поможет школьнику в будущем не оказаться 
заложником жизненных ситуаций. 

Разработанная нами принципиально но-
вая дидактическая система – развивающая 
информационная образовательная среда 
имеет следующие преимущества:

– направлена на сохранение присущего 
учащимся стиля жизнедеятельности и по-
следующее его развитие;

– обеспечивает актуализацию личност-
ных ценностей учащихся и трансформа-
цию «субъективно-практической» позиции  
в субъективно-познавательную;

– способствует формированию нового от-
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ношения к миру и, как следствие, возникно-
вению адекватных личности ученика и жиз-
ненной ситуации мотивов, целей и способов 
их достижения. 
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В концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 года одной из ключевых задач в об-

ласти профессионального образования ста-
вится формирование системы непрерывного 
образования, что позволит создать условия 
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для самореализации граждан на протяжении 
всей жизни.

Термин непрерывное образование имеет 
разное содержание: непрерывное образова-
ние, центральной идеей которого является 
развитие человека как личности, субъек-
та деятельности и общения на протяжении 
всей его жизни ; непрерывное образование 
как образование взрослых и непрерывное 
профессиональное образование, которое 
обеспечивает развитие профессиональных 
компетенций. 

Качественное приращение профес-
сиональных компетенций должно спо-
собствовать достижению основной цели 
непрерывного профессионального образо-
вания – подготовке квалифицированного 
специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, свободно владеющего своей профес-
сий и ориентированного в смежных обла-
стях деятельности, способного к эффектив-
ной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянно-
му профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 

В связи с быстрым развитием техники, 
технологии, организации и других аспек-
тов современного производства, постоянно 
меняются требования к качеству профес-
сиональных умений специалиста, поэтому 
содержание образования внутри системы 
непрерывного профессионального образова-
ния должно быть опережающим, ориентиро-
ванным на актуальные проблемы общества 
и каждой конкретной личности.

Основное значение опережения заключа-
ется в том, что высшая школа обеспечивает 
подготовку специалистов, готовых и спо-
собных к решению не только реально суще-
ствующих проблем, но и к предвидению тех 
проблем, с которыми современное общество 
столкнется в будущем. 

Реализация концепций непрерывного и 
опережающего профессионального образо-
вания предполагает организацию системы 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки специалиста. 

В последние годы в научной литературе 
широко обсуждаются вопросы реализации 
новых моделей повышения квалификации, 
создающих условий для саморазвития пе-
дагога в системе непрерывного професси-

онального образования. Такие, как: кон-
сультирование на рабочем месте молодых 
педагогов более опытными коллегами, «до-
водка» подготовленных специалистов на 
рабочем месте с учетом специфики их про-
фессионально-педагогической деятельности 
; идея обучающейся организации – содруже-
ства профессионалов, где происходит обмен 
знаниями; сетевое сотрудничество – созда-
ние социальных общностей, ведущих к фор-
мированию профессиональных сообществ с 
целью обмена опытом, знаниями, совмест-
ного решения схожих проблем; групповая 
работа с учителями одной школы или класса 
по решению конкретной проблемы; создание 
стажировочных площадок на базе учрежде-
ний общего и среднего профессионального 
образования и др.

Процессы непрерывного и опережающе-
го образования педагога основываются на 
принципе саморазвития личности. 

Большинство отечественных исследова-
телей понимают саморазвитие как способ-
ность личности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования.

Исходя из концепции развития личности, 
связанной со становлением субъектности 
человека (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульхано-
ва, Л. И. Анцыферова, Л. С. Выготский,  
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) 
процесс развития и саморазвития состоит 
из следующих характеристик: способности 
личности к самонаблюдению, самоанали-
зу, рефлексии (самопознание); способности 
к пониманию собственных задач в каждой 
конкретной ситуации, определению адек-
ватной линии поведения (самоопределение); 
способности к анализу ситуации, постанов-
ке задач, планированию действий, целепола-
ганию (саморегуляция). Данные характери-
стики субъектности составляют содержание 
процесса саморазвития учителя в педагоги-
ческой деятельности.

Саморазвитие учителя представляет со-
бой взаимозависимый процесс формирова-
ния профессионализма и качественное изме-
нение личностных характеристик учителя. 
Эти изменения приводят к трансформации 
всей системы деятельности учителя, пере-
стройке его системы ценностей, развитию 
профессиональных способностей.

Многие исследователи относят професси-
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ональное пространство к области личност-
ной сферы и считают профессиональное 
развитие частью саморазвития личности. 
Человек строит сценарий своей профессио-
нальной жизни в зависимости от особенно-
сти своей личности, однако профессионали-
зация оказывает влияние на личность, может 
ее стимулировать или, наоборот, разрушать, 
деформировать.

 С позиции целостного подхода личност-
ное и профессиональное пространство в 
процессе развития и саморазвития не всегда 
можно отделить друг от друга, они соеди-
няются в опыте учителя в целое. Развитие 
осуществляется в пределах целого. Поэтому 
саморазвитие – это не развитие отдельных 
качеств личности (знаний, умений, способ-
ностей и др.), а наращивание системных 
качеств целостности. В процессе саморазви-
тия учителя личностное и профессиональ-
ное взаимно проникают друг в друга.

В процессе профессиональной деятель-
ности педагог реализует свои личностные 
и профессиональные свойства, в результате 
обозначаются новые отношения, происходит 
возвращение частей в целое, но не в прежнее 
их состояние, а в другое качество, благодаря 
приобретению нового личного опыта. По-
этому основой саморазвития выступает обо-
гащение личного опыта педагога. 

 Развитие личного опыта учителя в про-
фессиональной деятельности включает в 
себя процессы: накопления, изучения, обоб-
щения, распространения и внедрения.

Описывая педагогический опыт работы 
коллектива своей школы, В. А. Сухомлин-
ский выделял такие источники развития и 
обогащения личного опыта педагога как – 
индивидуальное чтение учителя, обсужде-
ние в педагогическом коллективе прочитан-
ных книг по вопросам воспитания, чтение 
учителями лекции для своих коллег по науч-
ным проблемам, выступление с докладами 
по вопросам обучения и развития ребенка, 
участие в дискуссиях, обмен мнениями, ру-
ководство кружковой работой.

В. А. Сухомлинский считал необходимым 
для каждого учителя создание индивидуаль-
ной творческой лаборатории. Эта работа на-
чиналась с анализа учителем применяемых 
им методов обучения и воспитания, в даль-
нейшем педагог должен был раскрыть зави-
симость результатов своей деятельности от 

качества своего самообразования и опреде-
лить способы совершенствования своего пе-
дагогического мастерства [4].

Накопление личного педагогического 
опыта – это творческий процесс, который 
требует таких исследовательских умений от 
учителя, как умение анализировать и усо-
вершенствовать свой опыт, приводить его в 
систему, т.е. усиливать и развивать сильные 
стороны профессиональной деятельности и 
устранять недостатки этой деятельности

Ценность изучения собственного опыта 
заключается в том, что учитель приобща-
ется к творчеству, начинает анализировать 
результаты своего труда, видеть собствен-
ные недостатки, переносить в свою работу 
методы работы своих коллег, добившихся 
лучших результатов. Это требует от педаго-
га исследовательских умений, творческого 
подхода к профессиональной деятельности.

Когда личный педагогический опыт уже 
накоплен и представляет общественную зна-
чимость, тогда учитель начинает обобщать 
свой опыт как закономерный итог проделан-
ной работы. Для этого ему необходимо вести 
систематический учет своей работы, прово-
дить теоретический анализ накопленных 
фактов, делать выводы.

Обобщение собственного педагогическо-
го опыта должно быть направлено на умение 
учителя: анализировать приемы и методы 
своей работы; сравнивать результаты свое-
го труда с лучшими достижениями коллег, 
уметь выбирать самое существенное, видеть 
свои недостатки, цель и перспективу своей 
работы; моделировать свою деятельность 
с учетом своих возможностей, специфиче-
ских условий работы учебного заведения,  
а не переносить механически опыт других  
в собственную практику

В связи с анализом и обобщением педа-
гогического опыта актуальным становится 
проблема его осмысления. Процесс осмыс-
ления опыта предполагает владение общими 
знаниями, формирование мысли-проблемы 
при столкновении знания с практикой, фор-
мулирование итоговой мысли, передающей 
суть опыта. В этих процессах ведущая роль 
принадлежит интуиции и аналитическому 
мышлению.

Смысловой компонент личного опыта 
учителя является центром, который дает на-
чало круговороту развертывания личного 
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опыта учителя.

Личный опыт учителя всегда более огра-
ничен, чем возможности, которые заклю-
чаются в содержании педагогической де-
ятельности. Педагогическое образование 
и педагогическая деятельность являются 
феноменами объективного мира и продуци-
руют новые смысловые пласты. В процессе 
педагогического образования учитель по-
стигает и присваивает новые для себя смыс-
лы. Социальный смысл позволяет соотно-
сить учителю свой личный опыт с опытом 
других людей, иными целями, мнениями, 
жизненными принципами, которые ему не-
обходимо учитывать в своей деятельности.

Понимание смыслового социального зна-
чения определяется личным опытом учи-
теля, его «собственным горизонтом». Про-
цесс развития личного опыта предполагает 
принятие социальных смыслов и их рекон-
струирование в направлении повышения 
их соответствия личным смыслам. Процесс 
усвоения социального опыта возможен толь-
ко через его перевод на язык собственного 
опыта учителя. В результате присвоения 
социального опыта происходит «слияния 
горизонтов», расширение личного опыта 
педагога. Формирование личного смысла, 
производного от социального, позволяет 
расширять систему смыслов и совершать 
постоянное круговое движение развития 
личного опыта педагога.

Как только содержание нового опыта 
становится убеждением и педагог способен 
предвидеть педагогическую ситуацию, кото-
рая раньше вызывала у него чувство удивле-
ния и неожиданности, это знание становится 
внутренним достоянием личности, ее про-
шлым опытом.

Переживание является необходимым ус-
ловием для личностно-профессионального 
развития, это состояние позволяет учителю 
переосмыслить свою жизненную и профес-
сиональную ситуацию, инициирует измене-
ния внутреннего мира педагога.

Переживание является необходимым про-
цессом для развития личного опыта, это 
состояние позволяет человеку переосмыс-
лить свою жизненную ситуацию, обращает 
личность к ее внутреннему миру. В этом за-
ключается основное различие между пере-
живанием и деятельностью, в результате 
последней человек обращается к внешнему 

миру. Все те жизненные отношения, которые 
актуально не реализуются личностью в на-
стоящее время в целенаправленной деятель-
ности, существуют в жизни человека в виде 
переживания.

Таким образом, переживание:
 – определяет значимость события в лич-

ной и профессиональной жизни учителя;
 – выступает как внутренний сигнал, по-

средством которого осознается личностный 
смысл происходящих событий; пережива-
ние есть и момент смыслообразования, и 
аспект смысла, и определенный тип смысла ;

 – с помощью переживаний учитель осу-
ществляет осознанный выбор возможных 
мотивов и регуляцию своего поведения;

 – является одной из особых форм актив-
ности и способствует переосмыслению и 
преобразованию личного опыта учителя;

 – переживание способно превратить чуж-
дое, что несет в себе явление педагогической 
действительности в личный опыт педагога.

Таким образом, причиной переживания 
является событие или ситуация, значимая 
для личности. Различные по глубине и зна-
чимости события и ситуации оставляют в 
душе человека собственный индивидуаль-
ный след. Поэтому, для того чтобы у учителя 
возникло переживание, необходимо, чтобы 
он мог эмоционально воспринимать педаго-
гические факты, научные данные, получать 
впечатления от педагогической деятельно-
сти, которые будут выражены в личном опы-
те. Любая педагогическая ситуация должна 
вызывать у учителя ответную эмоциональ-
ную реакцию, сущностью которой будет пе-
дагогически целесообразное эмоциональное 
переживание.

Благодаря пережитым эмоциональным 
состояниям, учителю раскрывается возмож-
ность не только испытать соответствующее 
чувство, но и познать внутренние свойства 
собственной личности, которой характерны 
подобные чувства. В данном случае пере-
живание в процессе профессиональной де-
ятельности представляет для учителя форму 
самопознания. Педагог открывает в своем 
личном опыте новые стороны в зависимости 
оттого, что он испытал.

Субъективное переживание, включаясь 
в контекст педагогического процесса, по-
могает учителю понять и описать смысл.  
В профессиональной педагогической дея-
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тельности учитель должен воспроизвести, 
пережить в собственном опыте то первона-
чальное переживание, которое вызывает яв-
ление культуры. Расширение личного опыта 
возможно, когда, исследуя опыт других, пе-
дагог переживает это событие и делает для 
себя определенные выводы. Переживание 
позволяет уменьшать препятствия, вста-
ющие на пути познания педагогической 
деятельности, делает эталоны и ценности 
педагогической профессии нормами для 
учителя.

В переживании педагогической действи-
тельности можно выделить два компонента: 
когнитивный и интенциональный. Когни-
тивный компонент переживания – процесс 
постижения и конструирования ситуаций и 
отношений в ней. Динамический, интенци-
ональный компонент побуждает учителя к 
определенным действиям с конкретными пе-
дагогическими объектами и с постижением 
их сути и смысла. Переживания, интериори-
зируя приобретаемые социальные смыслы, 
соотносят их с личностными ценностями, 
формируют новые личностные смыслы.

Таким образом, реализация принципа 
непрерывности профессионального обра-
зования возможна в определенной системе 
связей между личным опытом педагога и 
его профессиональной деятельностью, когда 
становится возможен переход саморазви-
вающейся личности из одного состояния в 
другое с сохранением ее базовых личност-
ных характеристик. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационной деятельности, направлен-
ной на реализацию программы профессиональной подготовки специалистов на факультете 
технологии и предпринимательства Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета. и осуществляемой в соответствии с определенными в “Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации” стратегическими целями и задачами развития образова-
ния на период до 2025 года. Приведено описание направлений инновационной деятельности 
и полученных результатов, способствующих формированию инновационно-образовательной 
среды. Показано, что развитие инновационной деятельности по указанным направлениям спо-
собствует решению основных проблем качественной подготовки выпускников к профессио-
нальной деятельности.
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В российском высшем образовании в 
последнее десятилетие ХХ и начале ны-
нешнего века произошли существенные 
изменения. В “Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации” опреде-
лены стратегические цели и задачи развития 
образования на период до 2025 года. Основ-
ной упор в ней делается на достижение вы-
сокого качества образования за счет:

 – многообразия типов и видов образова-
тельных учреждений и вариативности об-
разовательных программ, обеспечивающих 
индивидуализацию образования;

 – систематического обновления всех 
аспектов образования, отражающего изме-
нения в сфере культуры, экономики, науки, 
техники и технологий;

 – преемственности уровней и ступеней 
образования и обеспечения возможностей 
для непрерывности образования в течение 
всей жизни;

 – интеграции образования, науки и про-
изводства;

 – развития дистанционного образования 
и использования современных образова-
тельных технологий [3].

В соответствии с указанными направле-
ниями развития образования на факультете 
технологии и предпринимательства Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета (ФТП НГПУ) ведётся работа в 
рамках инновационной деятельности по про-
фессиональной подготовке специалистов.

Развитие инновационных процессов в 
профессионально-педагогическом образо-
вании связано с развитием инновационных 
процессов в технике, технологии, экономи-
ке, производстве, социуме. Педагогическая 
инновация представляет собой, прежде 
всего, практико-ориентированное явление, 
позволяющее реализовывать на практике ка-
чественно новые, эффективные новшества, 
способствующие формированию инноваци-
онно-образовательной среды. Инновацион-
но-образовательная среда педагогического 
вуза – совокупность условий, определяю-
щих содержательные, структурно-организа-

ционные и процессуально-технологические 
характеристики процесса подготовки педа-
гогов профессионального обучения к инно-
вационной деятельности [7].

Результатом инновационной деятельно-
сти педагога профессионального обучения 
выступает развитие профессионального об-
разования как необратимое, закономерное, 
целенаправленное изменение качества про-
фессиональной подготовки, а также разви-
тие производственной, социальной, культур-
ной сфер общества [4,7].

В работе М. П. Прохоровой [7] по отноше-
нию к инновациям и инновационной деятель-
ности в масштабах образовательного учреж-
дения выделятся следующая совокупность 
критериев инновационной деятельности:

– актуальность инновации, степень её со-
ответствия потребностям образовательного 
учреждения;

– соответствие инновационной идеи об-
щей концепции развития образовательного 
учреждения;

– результативность (оценка по аналогии 
с инновацией в другом образовательном уч-
реждении либо экспертным путем);

– творческая новизна как инновационный 
потенциал идеи;

– методическая разработанность иннова-
ционной идеи (наличие конкретного описа-
ния её содержания, структуры, технологии 
её освоения);

– временные и материальные затраты на 
освоение новшества;

– организационные условия;
– нормативно-правовое обеспечение;
– соответствие уровню последних дости-

жений педагогической науки и практики.
Инновационная деятельность по про-

фессиональной подготовке специалистов, 
отвечающая перечисленным критериям и 
направленная на формирование иннова-
ционно-образовательной среды, на ФТП 
НГПУ осуществляется по следующим на-
правлениям:

– внедрение современных образователь-
ных технологий высокого качества;

Russian Federation”. It also provides the thorough explanation of the innovation activities that are 
focused on the abovementioned directions; it reveals the results that had been obtained through the 
innovation process and enhances the issues opening the road to the contribution of those results to the 
solving of the clue challenges that are being faced in the sphere of high-grade specialists’ education. 

Keywords: innovation activity, professional teacher training education, innovation-educating 
environment.
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– повышение педагогической и научной 

квалификации преподавателей;
– расширение использования информаци-

онной среды;
– повышение педагогического мастерства 

преподавателей кафедр в процессе проведе-
ния и взаимопосещения занятий, организа-
ции самостоятельной работы студентов;

– повышение качества профессиональ-
ных практик;

– совершенствование учебно-методиче-
ских комплексов дисциплин по всем специ-
альностям и специализациям;

– совершенствование форм аудита знаний 
студентов: подготовка и сертификация бан-
ков тестовых заданий;

– издание качественной учебно-методи-
ческой литературы (с использованием но-
вейших достижений науки и практики);

– развитие парка учебно-научного обору-
дования, действующих стендов, установок 
для обеспечения качества преподавания спе-
циальных дисциплин.

Развитие инновационной деятельности 
по указанным направлениям способствует 
решению основных проблем, обусловлен-
ных недостатком времени на полноценное 
освоение профессиональных программ из-
за сокращения времени обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВПО. На факультете созданы 
и действуют научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Интеграция» и учебный центр 
«Bosch-сервис НГПУ», одними из основных 
задач которых (наряду с осуществлением 
учебного процесса по основным образова-
тельным программам) являются разработка 
и реализация программ дополнительного 
профессионального и общего образования.

Основным направлением работы с учи-
телями наряду с повышением квалифика-
ции является их ориентация на развитие 
творческих способностей учащихся. С этой 
целью организуются и проводятся конкур-
сы совместных работ преподавателей и 
учащихся старших классов средних обще-
образовательных школ. Так, на базе НОЦ 
«Интеграция» в феврале 2013 года проведён 
региональный конкурс проектных и иссле-
довательских работ учащихся старших клас-
сов средних общеобразовательных школ  
г. Новосибирска и Новосибирской области.

Следующим направлением инновацион-
ной деятельности НОЦ является организа-

ция и проведение научно-исследовательской 
работы студентов. В рамках программы 
стратегического развития НГПУ на факуль-
тете создан действующий стенд «Автоме-
ханика» для проведения научных исследо-
ваний процессов преобразования энергии 
в области механики машин и двигателях 
внутреннего сгорания. Оборудование по-
зволяет на современном уровне проводить 
лабораторные занятия со студентами спе-
циальностей «Профессиональное обучение 
(автомобили и автомобильное хозяйство)» 
и «Сервис (автосервис)», а также осущест-
влять повышение квалификации работников 
сферы автосервиса. Создание действующего 
стенда позволяет на современном уровне 
проводить учебно-научные эксперименты, 
что необходимо для освоения студентами 
современных методик проведения экспе-
римента. При проведении экспериментов 
используется разработанная сотрудниками 
НОЦ система автоматизированного сбора 
данных эксперимента с последующей де-
монстрацией его результатов.

К инновационным технологиям также 
относится участие студентов в создании ре-
ально действующих объектов. Совместно с 
Институтом теплофизики СО РАН и ООО 
«Экодом» реализован проект выставочного 
центра энергосберегающих технологий в 
посёлке «Этномир», разработан программ-
но-аппаратный комплекс мониторинга про-
цессов и управления источниками энергии 
в составе программы автоматизированного 
управления и мониторинга систем жизнео-
беспечения и энергосбережения. Результаты 
этой работы успешно представлены студен-
тами в ходе работы Международной науч-
но-практической конференции «Энерго– и 
ресурсоэффективность малоэтажных жилых 
зданий», где они показали себя сформиро-
вавшимися специалистами в области инфор-
мационных технологий.

В качестве инновационного пути реше-
ния проблемы организации самостоятель-
ной работы студентов необходимо указать 
их участие в работе различных студенче-
ских клубов. Под руководством сотрудников 
НОЦ «Интеграция» организована работа в 
клубах: робототехника; сельскохозяйствен-
ное роботостроение; разработка моделей 
и тюнинг транспортных средств; web-
программирование; беспроводные системы 
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(разработка и реализация); приборы диагно-
стики психофизических параметров; ком-
пьютерное моделировани экспериментальных 
исследований. Участие студентов в работе 
клубов способствует повышению мотивации 
освоения специальных дисциплин и получе-
нию определённых результатов научных ис-
следований, которые публикуются в сборни-
ках трудов различных научно-практических 
конференций, что дополнительно мотивирует 
студентов к творческой деятельности.

В качестве примера можно привести тот 
факт, что на факультете регулярно прово-
дятся научные конференции, методические 
семинары, круглые столы, мастер-классы. 
Стали традиционными такие научно-прак-
тические конференции, как:

– Международная научно-практическая 
конференция «Технологическое образова-
ние и устойчивое развитие региона»;

– Всероссийская научно-практическая 
конференция «Технолого-экономическое об-
разование в XXI веке»;

– Всероссийская научно-практическая 
конференция «Образование. Технология. 
Сервис».

В рамках ежегодной научно-практиче-
ской конференции ППС и студентов «Об-
разование. Технология. Сервис» проводится 
предварительная защита выпускных квали-
фикационных работ, где студенты имеют 
возможность апробировать результаты на-
учных исследований, полученных в ходе вы-
полнения ВКР. Активное участие студентов 
в работе научных конференций способству-
ет появлению и совершенствованию умений 
и навыков в проводимой ими научно-иссле-
довательской работе.

На факультете постоянно проводится 
работа, направленная на повышение эф-
фективности учебного процесса за счёт ис-
пользования интерактивных технологий 
обучения. Один из аспектов повышения 
эффективности обучения – участие сту-
дентов в работе научно-исследовательских 
лабораторий (лаборатория «Высоких педа-
гогических технологий», лаборатория «Ком-
пьютерного моделирования», лаборатория 
«Высокие технологии в сервисе»). Силами 
студентов, участвующих в работе лабора-
торий, проводятся различные исследования 
и эксперименты: по созданию обучающих 
видеоконференций, видеотрансляции Ин-

тернет-конференций, семинаров, поддержка 
функционирования и расширение сервера 
дистанционного обучения. Отличительным 
признаком форм интерактивного обучения 
является организация интенсивного взаимо-
действия студентов с различными элемента-
ми образовательной среды, приводящего к 
получению учащимися знаний, умений и к 
овладению компетенциями [2].

В соответствии с разработанной кон-
цепцией подготовки специалистов на ФТП 
НГПУ широко используются современные 
инновационные технологии. К инноваци-
онным технологиям обучения, внедренным 
в 2011–2012 учебном году, следует отнести:

– совершенствование системы на базе 
VBA ACCESS 2003 по контролю знаний сту-
дентов по дисциплине «Детали машин»;

– использование системы автоматизирован-
ного сбора данных при проведении лаборатор-
ных работ по теплотехнике и тепловым маши-
нам и термодинамическим процессам ДВС;

– использование комплекса виртуальных 
лабораторных работ «СOLUMBUS» по кур-
су «Сопротивление материалов»;

– методы, используемые в теории реше-
ния изобретательских задач;

– методы активизации творческой дея-
тельности;

– использование современных аудиовизу-
альных средств обучения;

– использование проблемно-ориентиро-
ванного междисциплинарного подхода;

– использование информационных ресур-
сов и баз данных в системе Компас-3D;

– внедрение результатов стажировок в 
учебно-воспитательный процесс.

Применение информационных техноло-
гий в образовательном процессе усиливает 
интерес студентов к изучению технических 
дисциплин. Полученные знания и навыки 
использования информационных техноло-
гий полезны студентам при изучении и дру-
гих дисциплин, а самостоятельная работа 
за компьютером способствует углубленной 
проработке учебной информации. Внедре-
ние виртуальных лабораторных работ спо-
собствует совершенствованию умений и 
навыков студентов при проведении экспе-
риментальных исследований. Применение 
комплексов виртуальных лабораторных ра-
бот также способствует общему повышению 
эффективности образовательного процесса, 
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особенно в связи с переходом на наиболее 
актуальную и перспективную в настоящее 
время дистанционную форму обучения, в 
процессе которого особую роль играют элек-
тронные учебно-методические комплексы.

В настоящее время на сайте дистанци-
онного образования НГПУ представлены 
различные учебно-методические комплек-
сы, которые содержат большое количество 
сертифицированных тестов, составленных с 
использованием одной из самых современ-
ных систем управления содержимым сайта, 
специально разработанных для создания пре-
подавателями качественных он-лайн курсов 
(MOODLE). В рамках мониторинга качества 
обучения тестовая система MOODLE позво-
ляет формировать банки тестовых заданий 
всех основных форм и строить из них тесты, 
предназначенные для самоконтроля и тренин-
га, тематические тесты, тесты для текущей и 
итоговой оценок уровня обучаемых [1,5].

Новые условия существования образо-
вательной среды, обновление содержания 
образования, инновационных форм и мето-
дов обучения, возрастающие требования к 
качеству знаний, усложнение форм органи-
зации занятий – всё это требует повышения 
профессиональной компетентности и фор-
мирования готовности будущего педагога к 
профессиональной деятельности [6]. Повы-
шение качества обучения состоит не толь-
ко в совершенствовании знаний, умений 
и навыков, но и в способности применять 
их в практической деятельности – при вы-
полнении курсовых проектов, выпускных 
квалификационных работ и прохождении 
профессиональных практик. Следует осо-
бо подчеркнуть, что в этой инновационной 
работе необходимо постоянно уделять вни-
мание повышению квалификации препо-
давателей, которые должны повышать ква-
лификацию не раз в пять лет, как принято, 
а чаще, чтобы находиться на гребне инфор-
мационной волны. Несомненно, что этого 
можно добиться только при условии сотруд-
ничества с передовыми научно-исследова-
тельскими и образовательными учреждени-
ями города и области, сотрудники которых 
зачастую являются преподавателями, рабо-
тающими на ФТП (Институт теоретической 
и прикладной механики СО РАН; Институт 
теплофизики СО РАН; Институт философии 
и права СО РАН).

Также в этой связи на факультете пла-
нируется и осуществляется работа с уч-
реждениями и организациями, на которые 
в перспективе мог бы поступить на работу 
будущий молодой специалист. 

Таким образом, достигнутые результаты 
позволяют с оптимизмом смотреть в буду-
щее и дают уверенность в том, что иннова-
ционная деятельность, осуществляемая на 
факультете, позволит качественно подгото-
вить выпускников к профессиональной дея-
тельности в выбранной ими области науки и 
производства.
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Сегодня одними из главных целей раз-
вития российского государства является 
модернизация и инновационное развитие 
экономики страны, переход к доминирую-
щему в цивилизованном мире пятому тех-

нологическому укладу, которому должна 
соответствовать новая экономика – инфор-
мационная и подготовка условий для ше-
стого технологического уклада. Поэтому 
на первый план выходит такой фактор как 
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человеческий капитал, знания, высококва-
лифицированная рабочая сила. Образование 
является стратегическим ресурсом, от со-
стояния которого зависит положение всего 
общества в целом и в связи с этим, пробле-
мы повышения качества подготовки выпуск-
ников и соответствия их профессиональных 
компетенций требованиям и запросам при-
обретают особую актуальность.

Одним из инновационных подходов, по-
зволяющих повысить качество образова-
ния и обеспечить соответствие подготовки 
специалистов требованиям рынка труда 
является развитие института социального 
партнерства. В нынешних условиях пере-
хода к рыночной экономике систематиче-
ские контакты с работодателями, бизнесом, 
общественностью и другими социальными 
заказчиками, социальный диалог и партнер-
ские связи могут стать действенными факто-
рами модернизации как профессионального, 
так и общего образования. Это позволит 
максимально учитывать требования работо-
дателей, сблизить предложение и спрос на 
конкретные образовательные услуги, опе-
ративно реагировать на изменения на рынке 
труда, что позволит избежать нерациональ-
ного использования ресурсов и повысить 
социально-экономическую эффективность 
учреждений образования.

 Социальное партнерство – это система 
договорных отношений организационного, 
педагогического и экономического взаимо-
действия учреждений профессионального 
образования с работодателями, службами за-
нятости, школами, профсоюзами, родителя-
ми, позволяющая включить эти учреждения 
в рыночные отношения [5]. Социальное пар-
тнерство в профессиональном образовании 
связано с упорядочением координационного 
взаимодействия систем в пределах их взаим-
ной заинтересованности в целях повышения 
качества и эффективности образования. 

В мировом сообществе уже накоплен 
значительный опыт социального взаимо-
действия, осуществляемый путем партнер-
ства его участников. Одним из примеров 
этого выступает Программа Tacis (Проект  
ДЕЛФИ), разработанная Евросоюзом. Со-
гласно данному проекту социальное партнер-
ство признается как важнейший фактор мо-
дернизации профессионального образования. 

В российской Национальной доктрине 

образования [2] тоже предусматривается 
развитие института социального партнер-
ства, в частности:

 – привлечение работодателей и других 
заказчиков, специалистов к социальному 
партнерству и организации профессиональ-
ного образования с целью удовлетворения 
потребностей рынка труда;

 – развитие системы профессиональной 
ориентации населения, реализующей меры 
по содействию в выборе профессии, на-
правлений и форм образования, трудовой 
мотивации, становлению профессиональной 
карьеры;

 – обучение основным принципам постро-
ения профессиональной карьеры и навыкам 
поведения на рынке труда;

 – индивидуализацию образовательного 
процесса.

Основными целями социального партнер-
ства в сфере профессионального образова-
ния являются [3]:

 – реализация государственной политики 
в области профессионального образования и 
подготовки кадров;

 – обеспечение развивающегося рынка 
труда необходимыми специалистами требу-
емых профилей и квалификаций с учетом 
основных тенденций стратегического разви-
тия экономики;

 – быстрая адаптация подготовки, обуче-
ния и переподготовки кадров к изменениям 
на рынке труда;

 – обеспечение рабочими местами безра-
ботного и незанятого населения;

 – повышение кадрового потенциала, про-
фессиональной мобильности и конкуренто-
способности специалистов образовательно-
го учреждения;

 – повышения качества образовательных 
услуг и конкурентоспособности образова-
тельного учреждения;

 – повышение эффективности использова-
ния ресурсов ОУ заинтересованными сторо-
нами;

 – эффективное привлечение средств для 
развития образовательных учреждений. 

Для реализации этих целей представля-
ется целесообразным в основу социального 
партнерства поставить следующие задачи:

– определение квалификационных тре-
бований, учет требований работодателей по 
содержанию подготовки специалистов пу-
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тем совместной разработки учебных планов 
и программ;

– управление учебными заведениями 
(участие в Управляющих и Попечительских 
советах);

– проведение экскурсий на предприятия и 
организации, организация практики обуча-
ющихся на оборудовании, которое эксплуа-
тируется в современном производстве, воз-
можность проведения производственного 
обучения и стажировок;

– постоянный доступ к информации о 
рынке труда и разработка новых инструмен-
тов и методик анализа рынка труда, что по-
зволит оперативно уточнять структуру про-
фессий и объем подготовки кадров;

– совершенствование нормативно-право-
вой базы профессионального образования и 
обучения;

– проведение систематической стажиров-
ки для педагогов с целью ознакомления с 
новейшими типами оборудования и иннова-
ционными технологиями;

– совместные проекты, позволяющие 
осуществлять пополнение внебюджетных 
фондов образовательных учреждений, укре-
пление материально-технической базы об-
разовательного учреждения и разработка 
новых механизмов финансирования;

– создание механизма оценки качества 
подготовки кадров совместно с работодате-
лями;

– организация целевой подготовки работ-
ников для конкретного предприятия, что по-
вышает возможности трудоустройства вы-
пускников.

В последнее время достаточно активно 
начали складываться некоторые формы уча-
стия работодателей в социальном партнер-
стве с образовательными учреждениями, 
в частности, работодатели все чаще уча-
ствуют в оценке качества образования об-
учающихся. Представители работодателей, 
бизнес-сообществ, социальных заказчиков 
входят в состав Государственных аттестаци-
онных комиссий, осуществляющих итого-
вую аттестацию выпускников. В основе ин-
тересов работодателей лежат экономические 
факторы. Помочь реализовывать эти интере-
сы может образовательное учреждение, ко-
торое обладает необходимым потенциалом, 
способным заинтересовать предприятия и 
организации. Таким потенциалом являются 

выпускники учебных заведений, востребо-
ванные на рынке труда. 

Кроме того, многие успешные компании 
осуществляют целевое направление уча-
щихся на подготовку в государственные и 
негосударственные образовательные учреж-
дения на основе договоров о социальном 
партнерстве. 

В принципе, в условиях рыночной эконо-
мики, социальное партнерство является наи-
более естественной формой существования 
профессиональных образовательных учреж-
дений [4]. Только в постоянном контакте с 
бизнес-сообществами, предприятиями и 
организациями возможно готовить выпуск-
ников, которые будут отвечать требованиям 
быстро меняющегося рынка труда и будут 
востребованы работодателями. Эффектив-
ное взаимодействие с работодателем (и по-
требителем в целом) возможно в том случае, 
когда наряду с требованиями к качеству под-
готовки специалистов социальные партнеры 
в лице бизнеса, предприятий и организаций 
предоставляют адекватную финансовую 
поддержку. Причем не в порядке разовых 
акций, а на постоянной основе. И на сегодня 
уже есть такие примеры. 

Принципиальная заинтересованность 
многих участников системы социального 
партнерства в скорейшем ее становлении еще 
далеко не означает, что этот процесс имеет 
самоорганизующийся характер. Препятстви-
ями к развитию социального партнерства яв-
ляются как субъективные, так и объективные 
причины. К субъективным причинам отно-
сятся разобщенность бизнесменов, работо-
дателей, инерционность мышления многих 
руководителей предприятий и образователь-
ных учреждений, отсутствие должного кон-
такта между профессиональными учебными 
заведениями, службой занятости и органами 
управления образованием, а к объективным 
– отсутствие законодательной базы для фор-
мирования социального партнерства и не-
совершенство налогового законодательства, 
которое не заинтересовывает предприятия 
и организации в инвестировании средств 
на подготовку кадров. В российском зако-
нодательстве отсутствуют поощрения для 
организаций, инвестирующих средства на 
подготовку кадров и поддерживающих об-
разовательные учреждения. В связи с этим, 
в целях дальнейшего стимулирования разви-
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тия социального партнерства целесообразно, 
по мнению авторов данной статьи, внесение 
изменений в Налоговый кодекс, в закон «Об 
образовании» и некоторые другие законы и 
нормативные акты. 

В частности, необходимо внести измене-
ния в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации с целью формирования 
стимулов и преференций для привлечения 
бизнеса к участию в процессах подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в профессиональных образова-
тельных учреждениях, а также в создания 
лучших условий для осуществления обра-
зовательной деятельности и партнерства с 
работодателями.

Особенно представляется целесообраз-
ным внести изменения в подпункт 22 пункта 
1 статьи 251 Налогового кодекса РФ «Дохо-
ды, не учитываемые при определении нало-
говой базы», с целью расширения перечня 
необлагаемых налогами доходов образова-
тельных учреждений. Следует постановить, 
что при определении налоговой базы госу-
дарственных, муниципальных и негосудар-
ственных образовательных учреждений не 
учитывается не только имущество, безвоз-
мездно полученное названными образова-
тельными учреждениями, но и полученные 
денежные средства и имущественные права.

В статье 264 «Прочие расходы, связан-
ные с производством и (или) реализаци-
ей» подпункт 23 предлагается представить  
в редакции, позволяющей относить к рас-
ходам, связанным с производством и (или) 
реализацией, не только расходы на обучение 
по основным и дополнительным професси-
ональным образовательным программам, 
профессиональную подготовку и перепод-
готовку работников, состоящих в штате на-
логоплательщика, но и расходы на:

 – подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров из числа обучаю-
щихся по очной форме, если налогоплатель-
щик заключил соответствующий договор 
с профессиональным образовательным уч-
реждением или трехсторонний договор с 
образовательным учреждением и частью об-
учающихся соответствующего образова-
тельного учреждения о поступлении их на 
работу в организацию налогоплательщика 
после окончания обучения;

 – расходы в виде имущества (включая де-

нежные средства) и (или) имущественных 
прав, безвозмездно переданных государ-
ственным, муниципальным или негосудар-
ственным образовательным учреждениям, 
осуществляющим в соответствии с догово-
рами подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации кадров для соответ-
ствующего налогоплательщика;

 – организацию и проведение производ-
ственного обучения и производственной 
практики обучающихся российских профес-
сиональных образования образовательных 
учреждений.

В целом, для успешного развития меха-
низмов социального партнерства в образо-
вании необходимо реализовать комплекс 
правовых, экономических, организацион-
ных мероприятий, создать правовые и эко-
номические основы широкого привлечения 
бизнеса, работодателей. Кроме этого, что-
бы активизировать развитие социального 
партнерства, заинтересовать работодателей 
и бизнес-сообщества, образовательные уч-
реждения должны готовить специалистов, 
обладающих не только высокими профес-
сиональными знаниями, умениями и навы-
ками, но и развитыми личностными каче-
ствами, такими как коммуникабельность, 
креативность, ответственность, инициатив-
ность, способность принимать грамотные 
самостоятельные решения.
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Согласно Национальной доктрине обра-
зования РФ, государство признает ведущую 
роль педагога в достижении целей образо-
вания и должно обеспечить привлечение в 
систему образования талантливых специ-
алистов, способных на высоком уровне осу-
ществлять учебный процесс, вести научные 
исследования, готовить специалистов высо-
кой квалификации.

Проблемы формирования личности бу-
дущего педагога на практике описываются 

в трудах В. В. Буткевич, Л. А. Трепоуховой,  
Л. А. Щелкуновой. Большое внимание про-
фессиональной подготовке в условиях пе-
дагогической практики в своих работах 
уделяют В. Н. Иванченко, Т. Б. Игонина,  
Г. Н. Меженцева.

В ряде исследований (А. В. Бездухов,  
Т. В. Борисова, Е. В. Фролова) представле-
ны педагогические условия эффективного 
функционирования системы профессио-
нальной подготовки будущих учителей.  
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М. В. Жукова, Е. Л. Пупышева, А. В. Хутор-
ской предлагают рассматривать педагогиче-
ские условия развития или формирования 
компетенций как условия, позволяющие 
формировать качества и свойства личности. 

Практическая подготовка студентов, 
когда они становятся субъектами будущей 
профессиональной деятельности, играет 
важную роль в формировании их професси-
онально значимых качеств. В процессе пе-
дагогической практики у будущих учителей 
появляются дополнительные возможности 
для личностного роста, реализации их ин-
теллектуального и творческого потенциала 
не в рамках искусственно созданной учеб-
ной ситуации, а в естественной обстановке 
реального педагогического процесса.

В процессе педагогической практики 
применяются и осмысливаются теоретиче-
ские знания, интенсифицируется развитие 
педагогического мышления, творческих 
способностей студентов (образовательная 
функция педагогической практики). В то же 
время педагогическая практика – этап лич-
ностного формирования будущего учителя, 
развития его общей и профессиональной 
культуры. Создаются возможности для са-
моактуализации студента, разностороннего 
проявления его индивидуальности. Лич-
ностная самореализация выступает услови-
ем динамичного и постоянного совершен-
ствования деятельности будущего учителя 
(развивающая функция). Одновременно в 
ходе педагогической практики осуществля-
ется проверка степени профессиональной 
подготовленности и пригодности студентов 
к педагогической деятельности (диагности-
ческая функция).

В ФГБОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет» 
профессиональные практики, в том числе 
педагогические, строятся на основе СТО 
НГПУ 7.5-05/03-2012 «Организация и про-
ведение профессиональных практик». Он 
включает следующие разделы: общие по-
ложения; требования к организации профес-
сиональных практик; порядок проведения 
профессиональных практик; оплата труда за 
руководство профессиональной практикой; 
оплата труда студентов и выплата суточных; 
ответственность и полномочия участников 
процесса; приложения [3].

Общие положения. Здесь указаны роль и 

место профессиональных практик в системе 
подготовки специалистов, бакалавров и ма-
гистров, а также приводятся нормативные 
документы, регламентирующие деятель-
ность вуза по организации и проведению 
практик.

Требования к организации профессио-
нальных практик состоят из двух частей:  
1) общие требования к организации профес-
сиональных практик; 2) требования к обе-
спечению профессиональных практик. 

В первой части приведена классифика-
ция профессиональных практик: учебная 
и производственная. Учебная, в свою оче-
редь, подразделяется на ознакомительную, 
полевую, часть учебных дисциплин, учеб-
но-исследовательскую, научно-исследова-
тельскую. Она может проводиться в струк-
турных подразделениях НГПУ, а также в 
учреждениях или организациях. В тех слу-
чаях, когда учебная практика является про-
должением (частью) изучения дисциплин, 
она проводится преподавателями соответ-
ствующих кафедр.

Производственная практика подразделя-
ется на педагогическую, преддипломную, 
научно-педагогическую. Практика прово-
дится на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, род деятельности которых со-
впадает с возможными видами деятельности 
специалиста.

Во второй части требований описаны 
критерии выбора баз практик и сопроводи-
тельные учебно-методические материалы. 
Практики, предусмотренные ГОС, ФГОС 
ВПО, осуществляются на основе догово-
ров о проведении практики студентов между 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» и организацией. Обя-
зательным приложением к договору является 
календарный план, в котором указываются ру-
ководители практики от организации, количе-
ство мест, Ф.И.О. студентов, а также группа и 
факультет, сроки проведения практики. 

Договоры о проведении профессио-
нальных практик регистрируются в отделе 
профессиональных практик (ОПП) учеб-
но-методического управления НГПУ. На се-
годняшний день НГПУ заключил более 1500 
договоров с организациями.

Учебно-методические материалы по каж-
дой из практик включают: программу прак-
тики и методические указания к ней, форму 
отчета студента о прохождении практики 
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(рабочая тетрадь, дневник и т.д.).

Порядок проведения профессиональных 
практик. В соответствии с годовым учеб-
ным планом НГПУ руководитель практики 
от учебного подразделения за 10 дней до на-
чала практики представляет в ОПП доклад-
ную о распределении студентов. На основе 
докладных руководителей практик издаются 
приказы по университету, в которых указы-
ваются сроки, место проведения практик, 
списки студентов, руководители практик 
от университета. Перед началом практики 
проводится установочная конференция, на 
которой учащимся сообщается цель, задачи, 
содержание, формы организации и отчет-
ности, порядок прохождения практики. По 
завершении практики в учебном подразде-
лении необходимо провести мероприятия, 
посвященные анализу итогов практики. От-
четы студентов хранятся на кафедре весь 
срок обучения в вузе. Факультетские руково-
дители представляют отчет по установлен-
ной форме в ОПП в течение месяца после 
окончания практики.

Оплата труда за руководство профес-
сиональной практикой. Оплата труда ППС 
университета за руководство учебными и 
производственными практиками исходя из 
объема времени, отводимого на практику, 
и независимо от того, проходят студенты 
практику на одном или нескольких объек-
тах. При этом продолжительность рабочего 
дня руководителя практики не должна пре-
вышать 6 часов в день.

Оплата труда руководителей практики от 
организаций (баз практики) производится на 
условиях приложений к договорам о прове-
дении практики (календарного плана), в со-
ответствии с утвержденными в ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» расценками (на сегодняшний день 
1 час – 76 руб.80 коп. с учетом районного ко-
эффициента). Основанием для начисления 
оплаты является гражданско-правовой до-
говор бюджетного учреждения на методиче-
ское руководство профессиональной прак-
тикой, который составлен в соответствии с 
п. 22 ч. 2 ст. 55 ФЗ № 94 как с единственным 
поставщиком услуг и регистрируется на сай-
те http://zakupki.gov.ru/.

Оплата труда работникам учреждений за 
методическое руководство производствен-
ной (педагогической практикой, исключая 
летнюю) осуществляется из расчета 3 часа 

на одного студента в неделю, из них реко-
мендуется: учителю по специальности (вос-
питателю, педагогу) – 2 часа, классному 
руководителю – 30 минут, директору учреж-
дения (либо его заместителю) – 30 минут; 
факультетский руководитель может перерас-
пределить эти 3 часа по фактически затра-
ченному времени руководителями практики 
от учреждения.

Оплата труда работникам учреждений за 
методическое руководство педагогически-
ми мастерскими осуществляется из расчета  
6 часов на одного студента в неделю.

Оплата руководителям производственной 
практики (за исключением педагогической) 
от учреждения осуществляется из расчета  
2 часа на одного студента в неделю.

Оплата руководителям учебной практики 
(исключая полевые, пленэр, учебные по дис-
циплинам, инструктивный лагерь, адаптив-
ный лагерь, археологическую практику) от 
учреждения осуществляется из расчета 30 
минут на одного студента в неделю.

Оплата труда студентов и выплата су-
точных. В период прохождения практики за 
студентами, независимо от получения ими 
заработной платы по месту прохождения 
практики, сохраняется право на получение 
стипендии.

Оплата труда студентов, заключивших 
индивидуальный трудовой договор в период 
практики, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-
ством для организаций соответствующей 
отрасли. На студентов, принятых в органи-
зациях на должности, распространяется дей-
ствие ТК РФ, они подлежат государственно-
му социальному страхованию наравне со 
всеми работниками организации.

В период прохождения всех видов прак-
тики, связанной с выездом из места рас-
положения НГПУ (за административные 
границы г. Новосибирска), студентам выпла-
чиваются суточные в размере 50% от нормы 
суточных, установленных действующим за-
конодательством для возмещения дополни-
тельных расходов, связанных с командиров-
ками работников предприятий, учреждений 
и организаций, за каждый день, включая на-
хождение в пути к месту практики и обратно. 
Студентам, обучающимся на очной форме 
(бюджет), проезд железнодорожным или во-
дным видом транспорта к месту практики и 
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обратно оплачивается за счет средств НГПУ 
в полном размере на основании предъявлен-
ных документов.

Оплата суточных преподавателям за про-
езд к месту прохождения практики вне места 
нахождения НГПУ и обратно, а также воз-
мещение расходов по найму жилого поме-
щения производится университетом в соот-
ветствии с действующим законодательством 
РФ об оплате служебных командировок. 

Ответственность и полномочия участ-
ников процесса. Под участниками процесса 
понимаются все физические и юридические 
лица в нем занятые: ФГБОУ ВПО «НГПУ»; 
организация являющееся базой практики; 
высшее руководство университета, руко-
водители учебных подразделений (деканы 
факультетов/директора институтов); руково-
дители практики: от университета, от орга-
низации, от учебного подразделения; ППС 
кафедры, выполняющий непосредственное 
руководство практикой; студенты.

НГПУ обеспечивает: учебно-методиче-
ское руководство практикой, в том числе по 
вопросам охраны труда, техники безопас-
ности и личной безопасности; организацию 
медицинского осмотра студентов, направ-
ленных на практику; контроль за организа-
цией, проведением и соблюдением сроков 
практики студентов.

Организация обеспечивает: наиболее 
эффективное в организационном и научно-
методическом плане проведение практики 
студентов НГПУ в соответствии с програм-
мами практики; соблюдение согласованных 
с НГПУ календарных графиков прохожде-
ния практики; получение студентами знаний 
по направлению подготовки в области пере-
дового опыта, технологий обучения и воспи-
тания, организации планирования и управ-
ления учебно-воспитательным процессом; 
возможность использования студентами ли-
тературы, учебно-методических комплексов 
и документации организации. 

Студенты НГПУ при прохождении прак-
тики в организациях обязаны: полностью 
выполнять задания, предусмотренные про-
граммой практики; соблюдать действую-
щие в учреждениях и организациях правила 
внутреннего трудового распорядка; изучать 
и строго соблюдать нормы охраны труда и 
правила пожарной безопасности [1].

ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование предус-
матривает раздел основной образовательной 
программы (ООП) бакалавриата «Учебная и 
производственные практики», который яв-
ляется обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированный на профессионально-практи-
ческую подготовку обучающихся. Конкрет-
ные виды практик определяются ООП вуза. 
Цели и задачи, программы и формы отчет-
ности определяются вузом по каждому виду 
практики. Практики проводятся в сторонних 
организациях или на кафедрах и в лаборато-
риях вуза (учебная практика), обладающих 
необходимым кадровым и научно-техниче-
ских потенциалом.

Педагогическая (производственная) прак-
тика, включая летнюю практику, предпо-
лагает отчет студента об итогах практики и 
отзыв работодателя. Учебная практика пред-
полагает отчет студента об итогах практики 
и отзыв руководителя практики. По резуль-
татам аттестации выставляется дифферен-
цированная оценка.

Требования ФГОС по направлению 
050400 Психолого-педагогическое образо-
вание отличается от предыдущего тем, что: 
в рамках учебной или производственной 
практики необходимо предусмотреть лет-
нюю психолого-педагогическую практику в 
детских оздоровительных лагерях; аттеста-
ция по итогам практики не оценивается без 
оценки тех компетенций, которые должны 
быть освоены в ходе практики; при нали-
чии программы научно-исследовательской 
деятельности в разделе профессиональной 
практики предоставить возможность: досту-
па к современным электронным базам дан-
ных, содержащим современную, в том чис-
ле зарубежную исследовательскую и иную 
профессиональную литературу по профилю 
подготовки; участвовать в проведении на-
учных исследований совместно с научными 
сотрудниками и преподавателями вузов, фи-
нансируемых за счет внешних источников 
(грантов) [4].

В рамках высшего педагогического об-
разования важен единый подход к органи-
зации различных видов профессиональных 
практик, и прежде всего педагогической. 
В связи с этим, структура программы про-
фессиональной практики в рамках ФГОС 
обсуждалась на Совете по психолого-педа-
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гогическому образованию и рекомендована 
учебно-методическим управлением ФГБОУ 
ВПО «НГПУ». Программа практики должна 
содержать следующие элементы: титульный 
лист, пояснительная записка, структура и со-
держание, учебно-методическое обеспече-
ние практики.

Базовый учебный план по направлению 
Педагогическое образование в ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» предусматривает 18 недель про-
фессиональной практики и 27 зачетных 
единицы. На наш взгляд это количество не-
обходимо распределить по видам практик 
следующим образом:

1. Учебная (3 и 1/3 недели, 4 семестр, 
180 часов, 5 зачетных единиц); проводит-
ся по профилю в конце второго курса пре-
подавателями профилирующей кафедры.  
В результате прохождения профессиональ-
ной практики обучающийся должен при-
обрести следующие практические умения, 
общекультурные и профессиональные ком-
петенции: 

а) общекультурные (ОК): умеет логиче-
ски верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-6); спосо-
бен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-9);

б) профессиональные (ПК): общепрофес-
сиональные (ОПК): владеет основами рече-
вой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способен к подготовке и редактированию 
текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-6).

2. Психолого-педагогическая (3 и 1/3 неде-
ли, 6 семестр, 180 часов, 5 зачетных единиц) 
или воспитательная проводится на третьем 
курсе преподавателями кафедр педагогики и 
психологии. В результате прохождения про-
фессиональной практики обучающийся дол-
жен приобрести следующие практические 
умения, общекультурные и профессиональ-
ные компетенции:

а) общекультурные (ОК): умеет исполь-
зовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-13);

б) профессиональные (ПК): в области 
педагогической деятельности: готов приме-
нять современные методики и технологии, 
в том числе и информационные, для обе-
спечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного уч-

реждения (ПК-2); способен применять со-
временные методы диагностирования до-
стижений обучающихся и воспитанников 
(ПК-3); способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-4); готов 
включаться во взаимодействие с родителя-
ми, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
способен организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников (ПК-6); в об-
ласти культурно-просветительской деятель-
ности: способен к использованию отече-
ственного и зарубежного опыта организации 
культурно-просветительской деятельности 
(ПК-10).

3. Педагогическая (летняя) (3 и 1/3 не-
дели, 6 семестр, 180 часов, 5 зачетных еди-
ниц); педагогическая (летняя) проводится в 
детских оздоровительных лагерях в конце 
третьего курса преподавателями кафедр пе-
дагогики и психологии. В результате про-
хождения профессиональной практики об-
учающийся должен приобрести следующие 
практические умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции:

а) общекультурные (ОК): готов к взаимо-
действию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7);

б) профессиональные (ПК): общепрофес-
сиональные (ОПК): способен нести ответ-
ственность за результаты своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); в области 
педагогической деятельности: готов к обе-
спечению охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности (ПК-7); в области 
культурно-просветительской деятельно-
сти: способен разрабатывать и реализовы-
вать культурно-просветительские програм-
мы для различных категорий населения, в 
том числе с использованием современных 
информационно– коммуникационных тех-
нология (ПК-8); способен профессионально 
взаимодействовать с участниками культур-
но-просветительской деятельности (ПК-9); 
способен выявлять и использовать возмож-
ности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-11).

4. Педагогическая (4 недели, 8 семестр, 
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216 часов, 6 зачетных единиц) или методи-
ческая проводится на 4 курсе преподавате-
лями профилирующих кафедр. В результате 
прохождения профессиональной практики 
обучающийся должен приобрести следую-
щие практические умения, общекультурные 
и профессиональные компетенции:

а) общекультурные (ОК): владеет основ-
ными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки инфор-
мации, имеет навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией 
(ОК-8); способен использовать навыки пу-
бличной речи, ведения дискуссии и полеми-
ки (ОК-16);

б) профессиональные (ПК): общепрофес-
сиональные (ОПК): осознает социальную 
значимость своей будущей профессии, обла-
дает мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОПК– 1); способен 
использовать систематизированные теоре-
тические и практические знания гуманитар-
ных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных 
задач (ОПК-2); в области педагогической 
деятельности: способен реализовывать 
учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных уч-
реждениях (ПК-1);

6. Преддипломная (4 недели, 8 семестр, 
216 часов, 6 зачетных единиц), проводится в 
конце 4 курса преподавателями профилиру-
ющих (возможно комплексных, с обязатель-
ных психолого-педагогическим разделом) 
кафедр. В результате прохождения профес-
сиональной практики обучающийся должен 
приобрести следующие общекультурные 
компетенции:

а) общекультурные (ОК): владеет культу-
рой мышления, способен к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
способен понимать значение культуры как 
формы человеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятельности со-
временными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК -3); способен 
использовать знания о современной есте-
ственнонаучной картине мира в образова-
тельной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработ-
ки информации, теоретического и экспери-
ментального исследования (ОК-4) [2].
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Модернизационные процессы в сфере 
профессионального образования в России 
обуславливают повышение требований к 
уровню подготовки выпускников. Наиболее 
важными критериями качества образования 
выступают личностные, социальные и про-
фессиональные компетенции, появление 
которых является попыткой преодоления 
дифференцированного подхода советской 

системы профессионального образования. 
В то же время, компетентностный подход, 
предлагая синтетическое видение качеств 
будущего выпускника вуза, все-таки ока-
зался своеобразной полумерой, поскольку 
также злоупотребляет в описании карты спе-
циалиста теми же стандартными перечисле-
ниями навыков, умений будущего профес-
сионала. О формировании же определенной 
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Abstract. The article explains the importance of forming social and professional values of students 
and discusses the concept of social and professional values. Based on the analysis of different 
classifications of values the author determines one that represents most appropriately the structure of 
the formed social and professional values of future teachers. This paper addresses the role of the social 
institution of higher education as a mechanism for the formation of social and professional values, 
and emphasizes the importace of training and educational environment in which a modern student 
is trained. In conclusion, the researcher points out the relevance of the description of social and 
professional competence as the integrative quality of future professional development and stresses the 
necessity of the development of some educational model for its formation. 
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иерархии ценностей у студентов, обуслав-
ливающей развитие позитивной мотивации 
к осуществлению профессиональной дея-
тельности, к постижению азов мастерства, 
активизацию познавательного интереса, при 
использовании компетентностного подхо-
да вроде бы упоминается, но недостаточно 
четко. Как нам видится, одной из причин 
создавшейся ситуации, является дифферен-
циация формируемых ценностей, поскольку 
отдельно перечисляются дисциплины имею-
щие влияние на формирование социальных 
ценностей, и как бы отдельно существует 
цикл базовых дисциплин для формирования 
профессионально значимых компетенций, 
влияющих, по мнению экспертов, лишь на 
профессиональные ценности. Но разве воз-
можно изолированное становление инди-
вида как личности и как профессионала? 
Поэтому как нам видится было бы целесоо-
бразнее говорить о формировании социаль-
но-профессиональных ценностей, как смыс-
лообразующей основы профессиональной 
подготовки студентов. 

Актуальность изучения ценностей лич-
ности, определяется тем фактом, что они 
входят в структуру личности и являются 
фундаментом ее направленности и мировоз-
зренческих позиций человека. Ценности вы-
ступают как ориентиры в обширном потоке 
внешней информации о социальных явлени-
ях общества, то есть, ценности определяют 
выбор отношения человека к социуму, ха-
рактеризуют его жизненную позицию, на-
правленность устремлений личности, а так 
же соизмеримость потребностей и способов 
их удовлетворения.

По своей природе ценности изменчи-
вы, это подтверждает разнообразие изме-
няющихся систем ценностей, в порядке 
их координации и субкоординации в со-
ответствии с различными историческими 
периодами общества. Утверждение об от-
носительности универсальных ценностей, 
в сравнение с частным, вызвано опреде-
ленными социально-культурными услови-
ями жизни общества, где они являются не 
только внешними доминантами ценностей, 
но одновременно и внутренней средой их 
существования.

Формирование социально-професси-
ональных ценностей и их диагностика у 
студентов вузов становится еще более ак-

туальной и практически важной научной и 
образовательной задачей. Исходя из этого, 
встает вопрос о понятии социально-профес-
сиональных ценностей.

В основе социологического анализа, по-
нимание ценностей как обобщенных целей 
и средств, выполняющих роль фундамен-
тальных норм, мы видим в работах соци-
ологов В. Г. Алексеевой, Н. М. Блинова,  
А. Г. Здравомыслова, И. С. Кона, И. Т. Лев-
кина, В. А. Ядова и др. По мнению  
А. Г. Здравомыслова, «мир ценностей – это 
мир…культуры в широком смысле слова». 
Ученый относит к ценностям нравственное 
сознание, привязанности, оценки, в которых 
выражается духовное богатство личности. 
Система ценностей выступает «мотивато-
ром социального действия и поведения»  
[2, с. 3]. Таким образом, сформированные со-
циальные ценности являются необходимым 
условием и определенным итогом профес-
сионализации человека, ибо любая профес-
сиональная деятельность осуществляется в 
социальной среде, в интересах социального 
сообщества и предполагает учет достаточ-
но большого числа социальных факторов в 
ходе своей реализации.

Социальные ценности являются основой, 
которая отражает мировоззренческие осо-
бенности исторического периода развития 
общества, механизм передачи опыта от по-
коления к поколению; обеспечивают само-
тождественность и целостность социума; 
способствуют раскрытию сущности соци-
альных качеств личности через взаимосоот-
несение и сопоставление ценностей, норм, 
мировоззрений, идеалов и смыслов челове-
ческого бытия [6].

Уровень и полнота сформированности со-
циальных ценностей зависит от социального 
опыта, возраста, объема соответствующих 
знаний и профессии индивида. Несомненно, 
наиболее выражено, социальные ценности 
должны быть развиты у людей, выбравших 
своей профессией политику, педагогику, со-
циологию, психологию и т.п. [5, c. 64].

В свою очередь, профессиональные цен-
ности отражают структуру и специфику мо-
тивов и ценностных ориентаций, в рамках 
конкретной профессии; уровень раскрытия 
творческого потенциала, удовлетворенность 
полнотой реализации профессиональных 
знаний, способностей, потребностей, воз-
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можности самовыражения личности; сте-
пень осознания собственной необходимости 
как субъекта культурного развития; потреб-
ность в самообразовании и саморазвитии [6].

Изучение вопроса профессиональных 
педагогических ценностей и их класси-
фикации находит отражение в работах  
Н. П. Аникеевой, А. М. Булынина, С. Г. Верш-
ловского, Дж. Хазард, И. Ф. Исаева, Е. И. Каза-
ковой, Л. Х.Магамадовой, В. А. Сластенина,  
В. Э. Тамарина, Е. Н.Шиянова и др. 

Анализ предложенных исследователями 
классификаций ценностей позволил выде-
лить вариант трактовки профессионально-
педагогических ценностей, который являет-
ся наиболее приемлемым, в рамках нашего 
исследования. С точки зрения И. Ф. Исаева 
ценности можно дифференцировать по сле-
дующим группам: 

– Социально-педагогические, отража-
ют характер и содержание тех ценностей, 
которые функционируют в обществе и по-
являются в общественном сознании. Они 
представляют собой совокупность идей, 
представлений, норм, правил, традиций, ре-
гламентирующих педагогическую деятель-
ность в рамках общества.

– Профессионально-групповые, пред-
ставляют собой совокупность идей, кон-
цепций, норм, регулирующих и направ-
ляющих педагогическую деятельность в 
рамках определенных образовательных ин-
ститутов.

– Личностно-педагогические ценности – 
это аксиологическое «Я» учителя, которое 
отражает цели, мотивы, идеалы, установки 
и другие мировоззренческие характеристи-
ки личности, составляющие в своей сово-
купности ее систему профессионально-цен-
ностных ориентаций [4, с. 63].

В рамках нашего исследования, представ-
ленная классификация позволяет выявить 
внутренние структуры формирования соци-
ально-профессиональных ценностей буду-
щих педагогов. 

Одним из путей и механизмов формиро-
вания социально-профессиональных ценно-
стей личности выступает профессиональное 
образование. Высшее профессиональное 
образование является важнейшим институ-
том, определяющим социальную структуру 
общества, социализацию личности как субъ-
екта общественного производства и носите-

ля социальных ценностей.
Современный студент находится в до-

статочно сложной ситуации профессио-
нального самоопределения как процесса 
вхождения в социально-профессиональную 
структуру общества. Данный процесс реа-
лизуется на личностном уровне и является 
средством ценностного выбора вариантов 
профессионального развития. Ценности 
являются основополагающими не только 
в выборе профессии и вуза, механизмами 
трудовой самоактуализации, но и основой, 
в других сферах жизнедеятельности челове-
ка: общественной деятельности, семейной 
жизни, собственных увлечениях. Пробле-
ма формирования ценностей современного 
студенчества связанна с тем, что механизмы 
саморегуляции, самоуправления уже сфор-
мированы, а формирование личности сту-
дента, ее направленности еще не завершено. 
Как показывает ряд современных исследо-
ваний, развитие сознания молодежи зависит 
от трех основных факторов: во-первых, от 
внешних социальных условий; во-вторых, 
от механизма передачи социального опыта – 
системы воспитания, образования, содержа-
ния государственной молодежной политики; 
в-третьих, от того, какое отражение данный 
социальный опыт найдет в сознании в виде 
интересов, ценностей, ролевых установок, 
социальных стереотипов и др. [2].

Наибольшую роль в освоении ново-
го жизненного опыта играет социальный 
институт высшего профессионального 
образования и именно та, учебно-воспи-
тательная среда, в которой находится со-
временный студент в процессе профессио-
нальной подготовки.

В высшей профессиональной школе, 
только за последний период времени про-
изошли серьёзные преобразования: переход 
на двух уровневую систему – бакалавриат и 
магистратуру, введение ФГОС ВПО третье-
го поколения, в соответствии с этим вводят-
ся новые образовательные программы, отве-
чающие четким и конкретным требованиям. 
Произошло значительное усложнение содер-
жания образования, одновременно возрос  
и объем информации, подлежащей к само-
стоятельному усвоению. В то же время, со-
кратился период обучения до четырех лет 
(уровень бакалавриата). Учитывая тенден-
цию к росту нравственной и социальной 
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инфантилизации молодежи о чем свидетель-
ствуют многочисленные результаты психо-
логических исследований (Ю. Н.Давыдов, 
1980; К. К. Платонов, 1984; П. Д. Павленок, 
1998), сокращение периода обучения обу-
славливает возникновение проблем с органи-
зацией в рамках профессионального обучения 
процесса формирования социально-професси-
ональных ценностей у молодежи. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что внедрение выше перечисленных ново-
введений в систему профессионального об-
разования, актуализировало потребность 
в разработке и реализации новой модели 
формирования социально-профессиональ-
ных ценностей студентов, которая могла бы 
найти свое синтетическое результирующее 
отражение в социально-профессиональной 
компетенции, как интегративном качестве 
личности, формируемом в деятельности и 
актуализирующемся при решении стандарт-
ных и нестандартных задач в условиях раз-
личных социальных и профессиональных 
ситуаций. Разработка данной модели по фор-
мированию социально-профессиональных 
ценностей будущих педагогов приобретают 
особое значение в условиях модернизации 
российской системы профессионального об-
разования.
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В современном становлении компетент-
ностного подхода в образовании условно 
можно выделить три основных этапа. 

Первый этап, 1960–1970 гг. Этот этап ха-
рактеризуется введением в научный аппарат 
категории «компетенция», созданием пред-

посылок разграничения понятий компетен-
ция и компетентность. 

Второй этап, 1970-1990 гг. характеризует-
ся использованием категории компетенция 
в теории и практике обучения языку, про-
фессионализма, в управлении, руководстве, 
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менеджменте, в обучении общению. В это 
время разрабатывается содержание поня-
тия «социальные компетенции». В середине  
90-х гг. это понятие начинает определять 
требования к подготовке специалистов в про-
фессиональной школе. В советской педагоги-
ке как близкие к компетентностному подходу 
можно рассматривать работы, основанные на 
системно-деятельностном подходе. 

«Компетентностный подход» как понятие 
и системная концепция описания образован-
ности человека стал интенсивно развиваться 
в конце 90-х годов ХХ-го века и в первые 
годы XXI-го века под воздействием влияния 
моделей образования в западной Европе и 
США, в том числе развернувшегося в конце 
90-х годов ХХ-го века Болонского процесса. 

Многие авторы используют понятия 
«компетенция» и «компетентность» как для 
описания конечного результата обучения, 
так и для описания различных свойств лич-
ности (присущих ей или приобретенных в 
процессе образования). 

До сих пор не существует единства в по-
нимании сущности терминов «компетен-
ция» и «компетентность». Понятие «ком-
петентность» используется для описания 
конечного результата образования. Введе-
ния понятия компетентности как умение мо-
билизовать знания и опыт к решению кон-
кретных проблем, позволяет рассматривать 
компетентность как многофункциональный 
инструмент измерения качества профессио-
нального образования. 

Компетенция предстает как компонент 
качества человека, некая группа его свойств, 
определяющих его способность (возмож-
ность, приспособленность, пригодность) 
выполнять определенную группу действий 
или определенный комплекс задач того или 
иного вида деятельности. 

Появление категории компетенций сопро-
вождалось одновременным процессом их 
классификации. Можно сказать, что суще-
ствует множество целевых классификаций 
компетенций, выстраиваемых исходя из раз-
ных целей управления и из разных ситуаций.

Интерес представляет классификация 
способов определения компетенций, пред-
ложенная в Глоссарии терминов рынка тру-
да, разработки образовательных программ 
и учебных планов» Европейского фонда 
образования (1997). По этому Глоссарию 

выделяются четыре способа определения 
компетенций: компетенции, основанные 
на параметрах личности; компетенции, ос-
нованные на выполнении задач и деятель-
ности; компетенции, основанные на вы-
полнении производственной деятельности; 
компетенции, основанные на управлении 
результатами деятельности. 

Советом Европы в 1996 г. было введено  
5 ключевых компетенций, которыми должны 
обладать молодые специалисты при получе-
нии среднего образования: социальные и по-
литические компетенции для развития демо-
кратических институтов; компетенции для 
жизни в поликультурной среде; мастерство 
устной и письменной коммуникации; компе-
тенции доступа к информации; способность 
учиться на протяжении всей жизни [8].

Универсальные компетенции имеют двой-
ственную природу. С одной стороны, они 
не являются профессионально обусловлен-
ными. Этими компетенциями должны, так 
или иначе, обладать все современные специ-
алисты независимо от сфер деятельности. С 
другой стороны, универсальные компетен-
ции профессионально значимы, поскольку 
они составляют основу для профессиональ-
ных компетенций, позволяя им полноценно 
развиваться. Важной особенностью универ-
сальных компетенций является то, что они 
дают возможность выпускникам вуза в слу-
чае необходимости быть востребованными 
на рынке труда, успешно реализовать себя в 
других профессиях (в сферах деятельности, 
не связанных в вузе квалификацией). 

Возможно выделить три типа общих ком-
петенций: инструментальные, межличност-
ные и системные. 

Инструментальные включают когнитив-
ные способности, способность понимать и 
использовать идеи и соображения; методо-
логические способности, способность пони-
мать и управлять окружающей средой, ор-
ганизовывать время, выстраивать стратегии 
обучения, принятия решений и разрешения 
проблем; умения, связанные с использо-
ванием техники, компьютерные навыки и 
способности информационного управления; 
лингвистические умения, коммуникативные 
компетенции. Конкретизированный набор 
включает: базовые знания по профессии; 
базовые общие знания; коммуникативные 
навыки на иностранном языке; коммуни-
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кативные навыки на родном языке; навыки 
управления информацией (способность из-
влекать и анализировать информацию из 
различных источников) ; способности к ана-
лизу и синтезу; способность к организации 
и планированию; способность принимать 
решения; способность решать проблемы; 
элементарные компьютерные навыки.

Межличностные, то есть индивидуаль-
ные способности, связанные с умением 
выражать чувства и отношения, критиче-
ским осмыслением и способностью к са-
мокритике, включают в себя социальные 
навыки, связанные с процессами социаль-
ного взаимодействия и сотрудничества, 
умением работать в группах, принимать 
социальные и этические обязательства. На-
бор межличностных компетенций включа-
ет: способность к критике и самокритике; 
способность работать в команде; межлич-
ностные навыки: способность работать в 
междисциплинарной команде; способность 
взаимодействовать с экспертами в других 
предметных областях; способность вос-
принимать разнообразие и межкультурные 
различия; способность работать в между-
народном контексте; приверженность эти-
ческим ценностям.

Системные компетенции, то есть соче-
тание понимания, отношения и знания, по-
зволяющее воспринимать, каким образом 
части целого соотносятся друг с другом и 
оценивать место каждого из компонентов в 
системе, способность планировать измене-
ния с целью совершенствования системы и 
конструировать новые системы. Системные 
компетенции требуют освоения инстру-
ментальных и базовых как основы. Они 
включают: способность применять знания 
на практике; исследовательские способно-
сти; способности к обучению; способности 
адаптации к новым ситуациям; способность 
к генерации новых идей (творчеству); спо-
собность к лидерству; понимание культуры 
и обычаев других стран; способность рабо-
тать автономно; способность к разработке 
проектов и их управлению; способность к 
инициативе и предпринимательству; ответ-
ственность за качество; компетентностная 
модель выпускника.

Модель выпускника – это описание того, 
к выполнению каких функций он должен 
быть подготовлен и какими качествами об-

ладает. 
Отечественные исследователи Кузьми-

нова Я. И., Пузанкова Д. В., Федорова И. Б., 
Шадриков В. Д., отмечают: «В отличие от 
характерной для действующих ГОС ква-
лификационной модели компетентностная 
модель специалиста, ориентированного на 
сферу профессиональной деятельности, ме-
нее жестко привязана к конкретному объ-
екту и предмету труда. Это обеспечивает 
мобильность выпускников в изменяющихся 
условиях рынка труда» [5].

Компетентностная модель выпускни-
ка  – это необходимый для данного уровня 
направления (специальности) набор ком-
петенций, которые следует достигнуть по 
окончании вуза. В набор компетенций вхо-
дят как специальные, так и универсальные 
компетенции.

Построение компетентностных моделей 
выпускников или моделирование требова-
ний к результатам образования как норм его 
качества должно обеспечивать: отражение 
в системном виде эталона результата обра-
зования (уровень подготовки специалиста), 
адекватно отвечающего запросам рынка 
труда, потребностям общества и личности; 
формирование результатов образования как 
признаков готовности выпускника проде-
монстрировать соответствующие компетен-
ции; проверяемость результатов освоения 
образовательных программ в процессе под-
готовки специалиста; обоснованное опреде-
ление структуры, состава и четкое формули-
рование компетенций.

Можно считать, что модель выпускника 
отражает цели профессиональной подго-
товки, то есть ожидаемые результаты об-
разования. 

Результаты образования – ожидаемые по-
казатели того, что обучаемый должен знать, 
понимать и в состоянии выполнить по за-
вершении процесса обучения. Они могут 
относиться к одному курсу, модулю или пе-
риоду обучения, так и к программе перво-
го или второго уровня в целом. Результаты 
обучения должны сопровождаться соответ-
ствующими критериями оценки. Результаты 
обучения и критерии оценки в совокупности 
определяют требования к присуждению кре-
дитов, в то время как отметка выставляется 
на основе оценки достигнутых результатов, 
которые могут быть выше или ниже требо-
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ваний присуждения кредита.

Результаты образования будут разными 
для разных уровней образования, следова-
тельно, и набор компетенций различен для 
различных ступеней высшего профессио-
нального образования, поскольку он связан с 
задачами деятельности, а они различны для 
разных уровней. 

Важнейшим условием здесь является 
интеграция целей (ожидаемых результатов 
образования) в единую сложную структуру, 
учитывая все многообразие ролей, в кото-
рых человеку приходится выступать в тече-
ние жизни. Цели высшего профессиональ-
ного образования не могут быть оторваны от 
социокультурных ценностей, идеалов целей 
общественного развития и должны соотно-
ситься с уровнем развития науки и культуры 
в обществе. 
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Проблема преемственности обучения в 
системе непрерывного образования во все 
времена занимала пристальное внимание 
учёных, особую актуальность она обретает 
в условиях реализации ключевых направле-
ний современной государственной образо-
вательной политики Российской Федерации. 
Согласно закону Российской Федерации «Об 
образовании» непрерывный, поступатель-
ный, целостный образовательный процесс 
является важным элементом системы обра-
зования России, поэтому эффективная его 
реализация приобретает особое стратеги-
ческое и социальное значение. Преемствен-

ность образовательного процесса должна 
обеспечиваться на любом этапе непрерыв-
ного образования при последовательном 
освоении образовательных программ, госу-
дарственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности. 

Анализ проблемы преемственности в 
ретроспективе развития профессионально-
го образования показал, что её разработка 
должна идти в двух направлениях: с пози-
ции решения содержательно-информаци-
онной стороны вопроса и с позиции самих 
обучающихся.

Решение обозначенной проблемы в про-
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фессиональной подготовке бакалавров пе-
дагогического образования по профилю 
«Технология» возможно при соблюдении 
определенных организационно-педагогиче-
ских условий.

Первое – построение научно обоснован-
ной структуры содержания профессиональ-
ной подготовки. Такая структура должна 
учитывать закономерности поэтапного 
усвоения знаний, умений, навыков и соот-
ветствовать специфике профессиональной 
деятельности учителя технологии и пред-
принимательства. Для создания этого усло-
вия необходимо теоретически обосновать и 
разработать структуру содержания профес-
сиональной подготовки, которая способству-
ет реализации принципа преемственности.

Второе – формирование мотивации к 
учебной деятельности предусматривает ши-
рокое применение форм, методов, средств 
обучения, способствующих формированию 
устойчивой осознанной потребности сту-
дентов в обучении. В этом плане методы ак-
тивного обучения в контексте будущей про-
фессиональной деятельности способствуют 
развитию мышления, познавательной актив-
ности и профессиональной направленности 
студентов. Особое значение имеет использо-
вание в учебном процессе информационно-
коммуникативных технологий, информаци-
онных и технических средств обучения.

Третье – организация обучения с исполь-
зованием научно обоснованной структуры 
содержания профессиональной подготовки 
в контексте предстоящей профессиональ-
ной деятельности. Создание выделенного 
условия требует определенного учебно-ме-
тодического обеспечения образовательного 
процесса, предполагающего реализацию 
преемственности обучения: 1) отраслевого 
образовательного стандарта; 2) учебного 
плана специальности; З) программ учебных 
дисциплин; 4) учебников, учебных и мето-
дических пособий, учебно-методических 
комплексов.

Четвёртое – установление междисци-
плинарных связей при разработке учебных 
программ, что предполагает организацию 
взаимодействия преподавателей различных 
дисциплин и кафедр. Обозначенная пробле-
ма является одной из актуальных в системе 
профессиональной подготовки учителя тех-
нологии и предпринимательства, что, пре-

жде всего, обусловлено ярко выраженным 
интегративным характером его професси-
ональной деятельности. Осуществление 
междисциплинарных связей позволяет ре-
гулировать познавательную деятельность 
студентов, повышает уровень их умствен-
ных процессов и формирует диалектическое 
мышление.

Ключевое значение имеет комплексная 
реализация выделенных условий. Пре-
жде всего, это обеспечение структурно-со-
держательной преемственности обучения,  
а также – развитие у студентов интегратив-
ного мышления, формирование операцион-
но-действенных структур, учет качествен-
ных изменений личности. Мы исходим из 
того, что главная цель преемственности 
в содержании образования заключается в 
обеспечении плавных переходов между от-
дельными этапами и компонентами непре-
рывного образовательного процесса, на-
правленного на поступательное, целостное 
развитие личности. Следовательно, выделяя 
организационно-педагогические условия 
обеспечения преемственности в содержании 
профессиональной подготовки будущего 
учителя технологии, важно учитывать, ка-
ким образом влияет реализация преемствен-
ности на изменения, происходящие во вну-
тренней структуре личности студента. 

В настоящее время в образователь-
ной практике используется несколько 
обобщенных моделей личности учителя  
(Э. Ф. Зеер [2], Н. В. Кузьмина [5] и др.), в 
которых независимо от подхода к построе-
нию в качестве компонентов структуры лич-
ности учителя выделяются направленность, 
компетентность, профессионально важные 
качества, профессионально значимые пси-
хофизиологические свойства личности. 
Системообразующим фактором структу-
ры личности учителя является направлен-
ность. Для учителя технологии, по мнению  
Е. А. Коростелёвой направленность про-
является в профессионально-ценностных 
ориентациях – системе личностно значимых 
педагогических ценностей, регулирующих 
отношение к труду, к личности ученика, 
коллегам, позволяющих реализовать себя в 
педагогической деятельности [3]. Профес-
сионально-педагогическая компетентность 
данного учителя представлена совокуп-
ностью психолого-педагогических, соци-
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альных компетенций, владением широким 
набором конструкторско-технологических 
компетенций в инженерно-техническом 
и технологическом аспекте деятельности  
(В. Н. Горбунов [1] и др.). В составе про-
фессионально важных качеств наряду с 
основными свойствам личности педагога  
(Л. М. Митина [7] и др.) неотъемлемыми для 
учителя технологии считаются проектный 
тип мышления и проективные способности  
(Н. В. Матяш [6] и др.). Психофизиологиче-
ские свойства личности, такие как зритель-
но-двигательная координация, глазомер, экс-
траверсия, энергетизм и др. имеют особое 
значение для успешности профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя в 
реализации технологической подготовки, 
учитывая её практико-ориентированную на-
правленность. 

Основанием для «управления наращи-
ванием активов, повышающих жизненные 
шансы» личности учителя в системе непре-
рывного образования, а также обеспечения 
его непрерывности, поступательности, пре-
емственности является компетентностный 
подход (Н. Н. Кошель [4]). Базовые катего-
рии компетентностного подхода «компетен-
ция» и «компетентность» в настоящее время 
занимают ключевые позиции в должност-
ных обязанностях, требованиях к знаниям, 
профессиональным умениям и других нор-
мативно-правовых актах, принятых на госу-
дарственном уровне в области образования. 

В данной связи справедливо замечание  
В. М. Трофимова, что компетентности суще-
ствовали всегда, а в качестве категории ста-
ли осознаваться сравнительно недавно, как 
реакция человека на слишком интенсивно 
меняющиеся условия жизни, как следствие 
социально-экономических преобразований 
и возникшей потребности в адаптации че-
ловека к процессам технологизации во всех 
сферах социальной практики. Компетентно-
сти формируются преимущественно не пу-
тём трансляции знания, но через процессы 
синхронизации содержания науки с феноме-
нологией осознания [8]. 

Ключевые компетентности, определен-
ные ЮНЕСКО – политическая и социальная 
компетентность, способность жить в много-
культурном обществе, коммуникативная 
культура, владение информационными тех-
нологиями, способность учиться всю жизнь, 

конкретизированы в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование». В результате конкретизации 
они представлены в 16-тью общекультур-
ными компетенциями, 6-тью общепрофес-
сиональными и 11-тью профессиональными 
компетенциями. 

Из предложенных перечнем профессио-
нальных компетенций Федерального Госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 050100.62 бака-
лавров профиля «Технология» на дисципли-
не «Метрология стандартизация и взаимо-
заменяемость» должна быть сформирована 
общекультурная компетенция (ОК–13) – го-
тов использовать нормативные правовые до-
кументы в своей деятельности. 

В образовательной практике учителя тех-
нологии и предпринимательства при органи-
зации проектной деятельности обучающих-
ся необходимо использование нормативной 
документации Федерального агентства по 
техническому регулированию Российской 
Федерации, начиная с требований к оформ-
лению конструкторской и технологической 
документации, допусков и посадок гладких 
цилиндрических соединений и основных 
норм взаимозаменяемости, до требований к 
изделиям, к их конструктивным решениям и 
методикам расчетов несущих конструкций. 
Определенную сложность в обозначенном 
вопросе составляет выбор необходимой нор-
мативной документации и на её основе со-
ставление обоснования и оформление того 
или иного проекта. В этом отношении ОК–
13 призвана выполнять функции базовой 
компетенции, обеспечивающей успешность 
деятельности учителя данного профиля в 
условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательного стандартов 
общего образования.

В составе обозначенной образовательной 
компетенции по результатам освоения дис-
циплины «Метрология стандартизация и 
взаимозаменяемость» студент должен:

 – знать основные термины и понятия в 
области технического регулирования, стан-
дартизации и взаимозаменяемости, правила 
применения средств измерения; 

 – уметь пользоваться документацией по 
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техническому регулированию и стандарти-
зации, находить необходимую норматив-
но-техническую документацию и основные 
нормы взаимозаменяемости, пользоваться 
средствами технических измерений и кон-
тролировать их состояние; 

 – владеть способами работы с норматив-
ными документами государственной систе-
мы стандартизации, с нормативно-справоч-
ной информацией по допускам и посадкам, 
навыками выполнения практических работ в 
технических измерениях. 

Содержание дисциплины направлено на 
систематизацию знаний в сфере конструк-
торско-технологической деятельности, кото-
рые формируются на ступенях непрерывной 
технологической подготовки, обеспечивая 
преемственность обучения, начиная с на-
чальной школы общего образования до на-
чальных курсов высшего профессиональ-
ного образования. Введение «Метрологии 
стандартизации и взаимозаменяемости» в 
учебный план профессиональной подготов-
ки бакалавров призвано обеспечить преем-
ственность обучения, основанную на по-
строении межпредметных связей с курсами 
физики, инженерной графики, обработки 
конструкционных материалов, практикума 
по обработке конструкционных материалов, 
деталей машин, на организации проектной 
деятельности студентов. При выполнении 
мини-проектов студенты самостоятельно 
прорабатывают научно-техническую и спра-
вочную документацию, выполняют черте-
жи, составляют пояснительную записку к 
проекту.

Построение содержания образования, ос-
нованное на знаниях и умениях, ключевых 
компетенциях студентов, сформированных 
на уроках технологии, физики и математи-
ки в средней общеобразовательной школе 
позволяет вывести обучающихся на новый 
уровень владения системой знаний техноло-
гической подготовки. Дисциплины «Мате-
матика», «Основы математической обработ-
ки информации» и «Статистика» позволяют 
выполнять вычисления вероятностных ха-
рактеристик появления ошибки в процессе 
измерений и обработки результатов, оценки 
годности деталей и вероятности появления 
брака, что в совокупности обеспечивает 
формирование и развитие конструкторско-
технологической компетенции.

Рабочая программа дисциплины «Ме-
трология стандартизация и взаимозаменяе-
мость» была апробирована в образователь-
ном процессе на факультете технологии и 
предпринимательства Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. 
Кроме того, велась целенаправленная работа 
по реализации компететностного подхода к 
преподаванию дисциплины по двум направ-
лениям: обогащение предметного содержа-
ния обучения и формирование внепредмет-
ных социальных компетентностей.

Содержание программного материала в 
рамках организации образовательного про-
цесса дополнялось по базовым предметным 
составляющим информацией прикладного 
характера, которая непосредственно связана 
с разработкой мини-проектов. Целенаправ-
ленная организация проектной деятельно-
сти студентов обеспечила формирование: 
во-первых, умения применять знания по 
учебной дисциплине для решения задач, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, во-вторых, такие социально 
значимые умения, как планирование и орга-
низация работы, принятие решений, поль-
зование справочной литературой, самостоя-
тельное получение информации, в том числе 
с использованием Интернет-ресурсов.

Реализация компетентностного подхода, 
сущность которого состоит в приоритете 
внепредметных личностно значимых знаний 
и умений над предметными знаниями, по-
зволила выявить его возможности в актуали-
зации практической направленности дисци-
плины, проработать её преемственные связи 
в учебном процессе, отследить эффектив-
ность проектного обучения в оценке сфор-
мированности заявленных компетенций.

Теоретическое исследование проблемы 
преемственности и результаты образова-
тельной практики по её решению дают ос-
нования сделать вывод о том, что простая 
трансляция знаний не позволяет сформиро-
вать компетенции, возникает необходимость 
в организации преемственных связей на 
различных уровнях. Следовательно, важно 
рассматривать не только внешние атрибуты 
преемственности – оформление расчетно-
графических работ и решения учебных за-
дач; установление связей между ступенями 
непрерывного образования и др., но и для 
формирования целостной структуры ком-
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петенций необходимо учитывать скрытые 
взаимосвязи, например, такие как организа-
ция темпоритма обучения в аудитории и при 
организации самостоятельной работы сту-
дентов. Так, по замечанию В.М. Трофимова, 
«…ещё Аристотель, вышагивая ритм своих 
лекций, видимо интуитивно добивался есте-
ственной синхронизации обучения, обеспе-
чив тысячелетнее существование школы пе-
рипатетиков» [8, с. 116].
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АВТОМАТИЗАЦИя И ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕхНИКИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье описывается развитие автоматизации; опыт работы в студенческих 
клубах; распространение нового направления в образовательной деятельности– конструиро-
вание робототехники в учебном процессе для популяризации науки и технологии; соревно-
вания и фестивали робототехники; применение наборов, из которых можно собирать и про-
граммировать различные варианты конструкций роботов, способных выполнять определённые 
запрограммированные действия и реагировать благодаря наличию серво-двигателей и различ-
ных датчиков и исполнительных механизмов. Развитие и доступность наборов-конструкторов 
робототехники позволяет создавать различные творческие проекты, повысить мотивацию к 
самообразованию, саморазвитию и научно-исследовательской деятельности благодаря повы-
шенному интересу к работе с «оживающими» моделями для решения задач в новых, постоянно 
изменяющихся условиях, соответствующих уровню развития современного общества.

Ключевые слова: роботопедагогика, применение роботов в педагогических целях, студен-
ческий клуб, использование возможностей информационной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.
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AUTOmATION AND ROBOTICS APPLICATION  
IN PEDAGOGICAL PROCESS

Abstract.. In article automation development is described; experience in student’s clubs; 
distribution of the new direction in educational activity – robotics designing in educational process for 
science and technology promoting; competitions and robotics festivals; application of sets from which 
it is possible to collect and program various options of designs of the robots, capable to carry out 
the certain programmed actions and to react thanks to existence of servomotors and various sensors 
and executive mechanisms. Development and availability of construction sets of a robotics allows 
to create various creative projects, to increase motivation to self-education, self-development and 
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В России автоматизация уже давно ста-
ла неотъемлемой частью бытовой техни-
ки. Ещё в конце 80х годов XX века стали 
выпускать бытовые стиральные машины 
Вятка-автомат, которые благодаря наличию 
двенадцати программ позволяли значитель-
но снизить трудоёмкость, повысить каче-
ство и освободить время для творчества. В 
сферах современного производства и услуг 
широко распространяется использование 
автоматических линий, роботов-манипу-
ляторов и других запрограммированных 
электронно-механических исполнительных 
механизмов и устройств, обслуживающих 
разнообразные технологические процессы. 
В настоящее время новые автоматизирован-
ные технологии– программно-аппаратные 
комплексы активно применяются в образо-
вательной области. Такие комплексы, стен-
ды обладают интерфейсом подключения к 
персональным компьютерам для увеличения 
гибкости получения информации от объек-
тов исследования и возможности сложной 
последующей обработки полученных экс-
периментальных данных на мощностях 
ЭВМ. Комплексы ориентированы на под-
держку лабораторно-практических занятий, 
в области технических дисциплин (физика, 
электротехника, теплотехника и др.) и гума-
нитарных, в качестве оборудования для мо-
ниторинга, и/или тестирования состояний, 
физических возможностей, и психо-физиче-
ских параметров человека.

Разрабатываемая на факультете «Техноло-
гии и предпринимательства НГПУ» «систе-
ма удалённого мониторинга и управления» 
обладает гибкостью в применении благода-
ря использованию сверхмаломощной бес-
проводной сети устройств с датчиками и 
исполнительными механизмами. Ядром си-
стемы является «умный» межсетевой шлюз, 
который координирует работу всей сверхма-
ломощной сети мониторинга и управления, 
выполняет запрограммированные сценарии 
автоматизации управления и транслирует 
данные в современные сетевые интерфейсы 
Ethernet, gsm 3G и др. Таким образом обе-

спечивается гибкость коммуникаций. Бла-
годаря гибкости коммуникаций для того, 
чтобы программировать такую систему, 
нет необходимости напрямую подключать 
её к ЭВМ и находится в непосредственной 
близости. Разработка сценария автоматиза-
ции может проходить удалённо, а загрузка 
программного кода– по сети интернет. Мо-
ниторинг, наблюдение за результатами про-
граммирования и выполнения сценариев 
автоматизации тоже может осуществляться 
удалённо, при том, что для выведения ре-
зультатов или управления исполнительными 
устройствами-механизмами достаточно на-
личия веб-браузера, который является стан-
дартным сервисом у современного мобиль-
ного телефона, планшетного компьютера, 
ноутбука, или настольного персонального 
компьютера. Пользователю для мониторин-
га и управления, в таком случае предостав-
ляется только интерфейс приложения в виде 
веб страницы. Благодаря такой гибкости, си-
стема является кросс-платформенной, ины-
ми словами взаимодействующей и примени-
мой на различном оборудовании с резными 
операционными системами, а веб-браузер 
может быть единственным необходимым 
приложением. Разработка такой системы 
весьма сложна, но ещё на начальном этапе 
разработки нас заинтересовала возможность 
лёгкого экспериментального применения в 
области мониторинга теплотехники данной 
системой для сравнения температурных 
режимов внутри холодильного бытового 
оборудования разных систем: капиллярной 
Атлант и no-frost Samsung. Для постановки 
такого эксперимента, понадобилось поме-
стить в холодильные и морозильные камеры 
беспроводные устройства сбора данных с 
батарейным питанием, и подождать резуль-
татов мониторинга. Ожидалось, что цельно 
металлическая конструкция холодильного 
оборудования будет экранировать и радио 
сигнал не пройдёт за пределы корпуса, но 
этого не произошло. Сигнал был ослаблен, 
но проходил сквозь конструкцию. Результа-
ты экспериментов в графическом виде пока-

research activity thanks to keen interest in work with “coming to life” models for the solution of 
tasks in the new, constantly changing conditions corresponding to a level of development of modern 
society.

Keywords: robotopedagogics use of robots in the pedagogical purposes, student’s club, use of 
opportunities of the information environment for ensuring quality of teaching and educational process.
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зали резкое охлаждение у современного хо-
лодильного оборудования системы no-frost 
и плавные изменения температуры внутри 
старого типа капиллярной системы. В ходе 
эксперимента менялось положение беспро-
водных устройств сбора данных. В резуль-
тате мы экспериментально подтвердили, что 
внутри холодильного оборудования ново-
го поколения на всех уровнях температур-
ный режим одинаковый, чего не скажешь о 
старом с капиллярной системой, в котором 
вблизи морозильной камеры температура 
близка к нулю градусов, а чем дальше от 
морозильной камеры, тем теплее. Разница 
могла достигать 9…11 градусов, при такой 
температуре некоторые скоропортящиеся 
продукты хранить нельзя. 

Разрабатываемая система удалённого 
мониторинга и управления будет интегри-
рована с лабораторным оборудованием, 
применяемом в учебном процессе. Такая ин-
теграция позволит снизить затраты и повы-
сить качество проведения учебно-научных 
экспериментов на современном уровне раз-
вития технологий. Собственная разработка 
позволяет выполнить поставленные цели и 
задачи экспериментов, при этом не испыты-
вать ограничения возможностей покупных, 
готовых технологий, имеющихся в продаже.

В наше время увеличивается динамика 
применения роботов в педагогических це-
лях. Появляется роботопедагогика, как уни-
версальный, пригодный на всех этапах от 
начального до высшего образования иннова-
ционный инструмент, связанный с исполь-
зованием в процессе обучения и повышения 
мотивации к самообразованию и самораз-
витию обучающихся [4]. Применение кон-
структоров-роботов в образовательном про-
цессе предполагает интеграцию студентов 
в научно– исследовательскую деятельность 
и популяризацию науки и технологии для 
школьников, взаимодействие с информаци-
онно-технологической средой, и освоением 
профессиональных компетенций, связанных 
с использованием возможностей информа-
ционной среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса.

Применение роботов в образовании осу-
ществляется уже много лет, но действитель-
но массовым оно стало с появлением тако-
го технического решения как конструктор 
LEGO Maindstorm NXT. Доступность и не-

обходимые качества конструктора способ-
ствовали появлению творческого направле-
ния – конструирование роботов, фестивалей 
и соревнований по конструированию робо-
тотехники, и программированию роботов. 
Благодаря гибкости конструктора, на его базе 
можно моделировать различные устройства 
и процессы, проверять в действии на реаль-
ных объектах самостоятельное выполнение 
роботами поставленных задач. 

В марте 2013 года в технопарке Новоси-
бирского Академгородка проходили сорев-
нования первого открытого регионального 
фестиваля Новосибирской области по ро-
бототехнике. География слета юных робо-
тостроителей охватывала не один регион, 
а практически всю Сибирь – от Забайкалья 
до Алтая. В фестивале принимали участие 
102 команды, в которых насчитывалось 332 
участника. В командах принимали участие 
ученики начальной школы, и студенты ву-
зов. Подготовка к фестивалю заняла у них 
не один месяц. Соревнования в Новосибир-
ске стали региональным этапом отбора на 
Всероссийскую олимпиаду роботов в Мо-
скве. Принимали участие в соревнованиях 
команды, чьи роботы специализируется на 
«спортивной» робототехнике – когда скон-
струированный ребятами механизм должен 
выполнить то или иное задание быстрее и 
точнее конкурентов. В рамках фестиваля 
проходила выставка проектов технических 
разработок школьников и студентов [8]. 

Возможности роботопедагогики на фа-
культете «Технологии и предприниматель-
ства НГПУ» в настоящее время реализуются 
на основе имеющихся действующих сту-
денческих клубов: веб программирование; 
робототехника; беспроводные системы; 
приборы диагностики психофизических па-
раметров; прикладная робототехника;

На занятиях в клубах, студенты на прак-
тике могут проверить свои теоретические 
знания по разным областям наук и получить 
навыки их практического применения при 
творческом решении поставленных задач.

В студенческих клубах учебный процесс 
наиболее тесно связан с проблемным об-
учением, в контексте решения задач совре-
менного высокого уровня с формированием 
потребности в самостоятельной поисковой 
деятельности. Овладение современными 
знаниями и компетенциями проходит луч-
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ше [7], если студенты заинтересованы уча-
стием во внедрении творческого проекта 
[1,2,3], участие в котором требует от сту-
дентов знаний, значительно превышающих 
уровень доступный в ходе традиционного 
учебного процесса. При таком подходе и 
сложении факторов современного развития 
технологий и стремительного появления 
новых технических решений есть отличие 
от традиционного проблемного обучения.  
В традиционном подходе проблема и реше-
ние формулируются исходя из опыта педа-
гога. В нашем случае есть существенное от-
личие в том, что педагогом формулируется 
известная проблема (задача), а оптимальное 
решение не очевидно и заранее неизвест-
но ни обучающимся, ни педагогу из-за по-
явления новых, современных технологий, 
практического опыта технических решений 
с которыми зачастую нет ни у учащихся, 
ни у педагога. Под влиянием постоянного 
появления доступных новых технических 
решений и развитием существующих тех-
нологий приходится постоянно заниматься 
совместной поисковой деятельностью, раз-
виваться и совершенствоваться совместно с 
обучающимися. Таким образом, на занятиях 
в студенческих клубах у молодых специали-
стов происходит овладение навыками само-
стоятельной поисково-исследовательской 
деятельности. 

Применение высоких педагогических 
технологий существенно меняет качество 
процесса обучения, способствует повыше-
нию мотивации к обучению, стимулирует 
самообразование, формирует навыки само-
стоятельной, сосредоточенной деятельно-
сти, повышает информативность, интенсив-
ность, результативность образования. Такие 
условия формируют современные техноло-
гические задачи в современных условиях 
всеобщей компьютеризации и информати-
зации, отвечающих современному уровню 
развития общества [5].

Результаты исследований, проведенных 
в НГПУ, показывают, что применение в 
учебном процессе высоких технологий (на-
пример, систем автоматизированного сбора 
данных, систем автоматизированного про-
ектирования), программирование роботов, 
проектирование систем удалённого мони-
торинга и управления позволяют: повысить 
мотивацию к обучению студентов; значи-

тельно снизить трудоёмкость; ускорить об-
работку и освоение учебного материала; 
вывести на современный, качественно но-
вый уровень проведения учебно-научного 
эксперимента, не достижимый без примене-
ния высоких технологий [6]. Именно такой 
уровень является одним из основных тре-
бований профессиональной деятельности к 
будущему учителю технологии, исследова-
телю, специалисту, разработчику, инженеру, 
программисту.
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В рамках Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года отмечено, 
что целью создания национальной системы 
поддержки инноваций и технологического 
развития является масштабное технологи-
ческое обновление производства на основе 
передовых научно-технических разработок, 
формирование конкурентоспособного нацио-
нального сектора исследований и разработок, 
обеспечивающего переход экономики на ин-
новационный путь развития [6]. Достижение 

данной цели невозможно без качественных 
изменений в области профессионального об-
разования. Так на втором этапе (2016–2020 
годы) по программе Концепции приоритет 
должен быть отдан обеспечению рациональ-
ной интеграции отечественной науки и тех-
нологий в мировую инновационную систему.

На основе анализа статистических дан-
ных о состоянии науки в России необхо-
димо отметить, что одной из характерных 
черт, присущих технологическому развитию 
страны в настоящее время, является низкая 
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эффективность использования кадровых ре-
сурсов в сфере «Исследования и разработ-
ки», а также тенденция к деградации кадро-
вых ресурсов в той же сфере [7]. 

В то же время развиваются следующие 
тенденции экономического, политического, 
социального, так и технологического разви-
тия мира, которые могут оказать существен-
ное влияние на научное и технологическое 
развитие России: 

 – усиление конкуренции на мировых 
рынках средне и высокотехнологичной про-
дукции, за счет быстрой модернизации эко-
номики ряда развивающихся стран (Китай, 
Индия, Бразилия и другие); 

 – нарастающий технологический разрыв, 
связанный с использованием и широким 
распространением технологий пятого и ше-
стого технологических укладов (информати-
зация общества, конвергентные технологии) 
в странах «золотого миллиарда» и Китае.

В этой связи необходимо отметить, что ре-
ализация программы по социально-экономи-
ческому развитию России напрямую зависит 
от эффективности реализации концепции по 
развитию научно-технологического комплек-
са России и, как следствие, совершенствова-
нию технологического образования [1]. 

Одним из условий повышения эффектив-
ности технологического образования явля-
ется внедрение новых программ, которые 
бы позволяли будущим специалистам еще 
на учебных местах осваивать новые техно-
логии и конструировать свои. Весьма важно 
на сегодняшний день, образовательным уч-
реждениям, быть в курсе новейших техно-
логий, направленных на интенсификацию 
производственного процесса, поскольку на 
сегодняшний день на предприятиях реги-
она и страны в целом весьма интенсивно 
проходит процесс внедрения систем авто-
матизированного проектирования (САПР) 
конструкций и технологий. Использование 
САПР в современных условиях, позволяет 
значительно сократить сроки разработки и 
изготовления совершенно новых изделий,  
и весьма существенно повысить планку их 
качества. В связи с эти можно сказать, что 
внедрение в процесс обучения в образова-
тельных учреждениях дисциплин, обучаю-
щих студентов принципам работы в системах 
трехмерного моделирования, продиктовано 
временем. Но, к сожалению, необходимо 

признать, что для полноценного внедрения 
САПР в образовательный процесс необхо-
димо и дидактически и методически пере-
смотреть организацию самого процесса про-
фессиональной подготовки. И только после 
решения этих проблем в образовании, когда 
с использованием средств автоматизации 
будет вестись разработка проектов и подго-
товка конструкторской документации пода-
вляющей частью специалистов, можно будет 
ожидать эффекта от внедрения САПР. Хотя 
на сегодняшний день практика показывает, 
что массовое оснащение часто невыполнимо 
из-за отсутствия грамотных молодых специ-
алистов на предприятиях. 

Активная информатизация практически 
всех сфер жизнедеятельности общества,  
в том числе и образования, оказывает непо-
средственное воздействие на трансформи-
рование целей и содержания образования 
в целом. Информационная поддержка жиз-
ненного цикла изделия требует выполнять 
его проектирования с помощью современ-
ных графических систем создавая инфор-
мационную модель. В связи с этим весьма 
актуальным становится вопрос о внедрении 
информационных систем и технологий в 
процесс обучения, в частности в дисципли-
ны формирующие навыки графического 
представления информации. Системы авто-
матизированного проектирования в обуче-
нии дисциплинам профессионального цикла 
открывает новые перспективы для приме-
нения аппаратных и программных средств, 
современных информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для учебного 
процесса. В условиях интенсификации об-
разовательного процесса САПР становятся 
важнейшим инструментом формирования 
информационно-образовательной среды, не-
отъемлемой частью которой является ком-
муникационная составляющая – возмож-
ность использования современных средств 
связи для организации учебного процесса, 
чему способствовало развитие интернет-
технологий. В этом плане обучающая среда 
Moodle стала на сегодняшний день одной 
из наиболее известных систем поддержки 
учебного процесса и с успехом используется 
рядом высших учебных заведений в России 
и за рубежом [4].

На сегодняшний день, в рамках историче-
ски сформировавшейся системы обучения, 
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ИКТ, в основном используются в учебном 
процессе в качестве поддерживающего сред-
ства, с определенной долей уверенности 
можно сказать, что процесс обучения в буду-
щем не будет эффективен без использования 
современных информационных технологий. 
Можно констатировать, что технологии пла-
номерно изменяют как способы обучения, 
так и роль преподавателя в учебном процес-
се, позволяя значительно эффективнее ис-
пользовать учебное время и ресурсы, предо-
ставляя возможность раскрыть способности 
обучающихся [3]. 

В процессе подготовки студентов можно 
выделить несколько вариантов использова-
ния САПР. Один из них, получивший уже 
весьма широкое распространение – сопро-
вождение аудиторных занятий, предполага-
ющий использование графических систем 
для подготовки различных мультимедийных 
презентационных материалов. Более про-
двинутым вариантом можно считать приме-
нение преподавателем графической системы 
для демонстрации решения типовых задач с 
применением различного аппаратного обе-
спечением (мультимедиа проектор, интерак-
тивная доска). Самый, по нашему мнению, 
оптимальный вариант, когда САПР стано-
вится инструментом для выполнения геоме-
трического моделирования [5], проведение 
расчетов студентом при решении практиче-
ских задач и оформлении индивидуальных 
заданий во время лабораторных занятий, а 
также использование САПР позволяет на но-
вом уровне организовать самостоятельную 
работу студентов [2].

В связи с введением в действие Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) подготовки бакалавров 
и магистров, стали актуальными требования 
к подготовке специалистов, сформулиро-
ванные в компетенциях, которыми должен 
владеть выпускник высшего учебного заве-
дения [8; 9; 10].

Например, для направления подготовки 
100100 «Сервис» бакалавр должен обладать 
следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК):

 – готовность внедрять и использовать совре-
менные информационные технологии в про-
цессе профессиональной деятельности (ПК-7);

 – разрабатывать и использовать норма-
тивные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации работ и услуг (ПК-8).
 – ФГОС направления подготовки 051000 

«Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» к профессиональным компетенциям 
бакалавра относит:

 – готовность к организации образова-
тельного процесса с применением интерак-
тивны, эффективных технологий подготовки 
рабочих (специалистов) (ПК-27);

 – готовность к адаптации, корректировке и 
использованию технологий в профессиональ-
но-педагогической деятельности (ПК-29);

 – способность использовать передовые 
отраслевые технологии в процессе обучения 
рабочей профессии (специальности) (ПК-31).

 – ФГОС направления подготовки 050100 
«Педагогическое образование» к професси-
ональным компетенциям бакалавра относит:

 – готовность применять современные ме-
тодики и технологии, в том числе и инфор-
мационные, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного обра-
зовательного учреждения (ПК-2)

В содержании профессиональных компе-
тенций, можно выделить способности при-
менять современные ИКТ и САПР как их 
часть в профессиональной деятельности, 
формирование которых можно рассматривать 
как одну из профессиональных компетентно-
стей. Кроме того следует особо отметить, что 
выпускник бакалавр должен уметь работать 
с инструментами которые ему помогут сфор-
мировать пакет необходимой документации и 
правильно воспринимать информацию пред-
ставленную на различных носителях (в твер-
дой копии, в электронном виде).

В связи с этим повышаются требования 
к компетентности профессорско-преподава-
тельского состава факультета. Получается, 
что основным сдерживающим факторам 
информатизации профессионального обра-
зования становятся преподаватели факуль-
тета. Опытные преподаватели, прекрасно 
владеющие теоретическими основами дис-
циплин, не имеют практических навыков 
реализации алгоритмов в среде САПР, а мо-
лодые преподаватели наоборот, владеют со-
ответствующими компетенциями в области 
САПР, но отстают в теории дисциплин. При 
этом обе категории не правильно оценивают 
компьютер как инструмент, предполагая, что 
машина самостоятельно решает учебную за-
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дачу. Поэтому появляются точка зрения, что 
можно свести содержание некоторых дисци-
плин профессионального цикла к изучению 
инструментальных возможностей САПР и 
наоборот, что ее использование мешает из-
учению профессиональных дисциплин. Си-
стема переподготовки кадров не в состоянии 
обеспечить решение этой проблемы, потому 
что являются чаще всего кратковременны-
ми курсами, не подкрепленные регулярной 
деятельностью в информационной среде. 
Хотя на этом фоне достаточно выгодно вы-
деляется «Летняя школа АСКОН» – между-
народная инициатива компании АСКОН и 
ее партнеров по подготовке и повышению 
квалификации преподавателей в области 
САПР. Также в рамках школы проводится 
аттестация пользователей и преподавателей 
по Единой Системе Сертификации (ЕСС), 
которая является стандартом подтвержде-
ния высокой квалификации специалистов, 
работающих с программным обеспечением 
АСКОН. ЕСС предназначена для оценки ре-
альных знаний и практических компетенций 
в области автоматизированного проектиро-
вания и управления инженерными данными. 
Но, не смотря на это, по нашему мнению 
требуются организационно-управленческие 
решения направленные на обеспечение пре-
подавателей персональными компьютера-
ми с необходимым специализированным 
программным обеспечением. Сегодня по-
вышение своей профессиональной инфор-
мационной грамотности в подавляющем 
большинстве решается каждым преподава-
телем самостоятельно.

Таким образом можно сказать, что ис-
пользование САПР в образовательной дея-
тельности позволяет готовить специалистов 
на качественно новом уровне, поскольку не 
только предполагает, высокий уровень вла-
дения современным программным обеспе-
чением, в том числе САПР и использование 
в работе профессиональных знаний и уме-
ний, но и вырабатывает умение брать на себя 
ответственность за тот или иной шаг, форми-
рует профессиональное мышление. Визуа-
лизация всех процессов работы, достоинств 
и недостатков, конечного продукта, возмож-
ность вносить своевременные коррективы в 
объекты проектирования – все это формиру-
ет у будущего выпускника профессиональ-
ные компетенции, которые так необходимы 
современному специалисту. Такому выпуск-

нику будет весьма просто адаптироваться к 
любым условиям современного производ-
ства, и быть более конкурентно-способным 
и востребованным на рынке труда.
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Графическое образование – это про-
цесс, в результате которого человек приоб-
ретает знания, умения и навыки работы с 
графической информацией. Развитие спо-
собности правильно воспринимать, созда-
вать, сохранять и передавать различную 
техническую графическую информацию о 
предметах, процессах и явлениях является 
задачей графической подготовки высшего 
профессионального образования [2]. Учеб-
ные дисциплины графического цикла, такие 
как «Начертательная геометрия» и «Инже-
нерная графика», способствуют развитию 
пространственного представления, воспи-

тывают у студентов аккуратность, терпение, 
усидчивость, развивают умения работы со 
справочной литературой и нормативно-тех-
нической документацией. Приобретение 
студентами навыков работы с графической 
информацией предполагает значитель-
ную долю практической деятельности по 
оформлению индивидуальных домашних 
графических заданий – чертежей, поэтому 
результативность учебной деятельности за-
висит не только от уровня предварительной 
подготовки, способностей и наличия прак-
тических навыков построения изображе-
ний, но и умения правильно организовать 
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внеаудиторную работу. Современные тен-
денции развития профессионального обра-
зования переводят самостоятельную работу 
студентов в ранг основной формы учебной 
деятельности. В государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы отмечается: 
«К 2020 году все студенты будут учиться по 
индивидуальным учебным планам, включа-
ющим значительную долю самостоятельной 
работы с использованием информационных 
технологий» [3, с. 25]. Вместе с тем, у мно-
гих студентов-первокурсников существуют 
проблемы, вызванные недостаточной спо-
собностью правильно организовать само-
стоятельную внеаудиторную работу. Наблю-
дения за учебной деятельностью и беседы 
с первокурсниками позволяют заметить, 
что необходимость самостоятельного из-
учения учебного материала даже при нали-
чии подробного учебно-методического обе-
спечения, рассчитанного на самый низкий, 
репродуктивный уровень, у значительного 
числа респондентов вызывает серьезное за-
мешательство, неуверенность в своих воз-
можностях. Одной из причин этого является 
постоянная работа школьника под управле-
нием учителя, репетитора, родителя, которая 
привела к тому, что студент-первокурсник 
не только не может сформулировать пробле-
му, возникшую у него при изучении того или 
иного вопроса, но и выполнить другие этапы 
учебной деятельности. Поэтому резкое сниже-
ние регулярности контроля со стороны препо-
давателя в начальный период обучения в вузе, 
уменьшения времени личного общения на ау-
диторных занятиях может привести к прекра-
щению студентом учебной деятельности. 

Часто боязнь показаться «глупым» меша-
ет студенту своевременно обратиться за по-
мощью к преподавателю, а самостоятельное 
разрешение вопроса представляет значи-
тельные трудности. В результате, когда сту-
дент осознает, что без посторонней помощи 
разрешить накопившиеся в течение семе-
стра проблемы невозможно, он ищет репе-
титора, под руководством которого правиль-
но выполняет требуемые работы, с трудом 
понимая ее содержание, или перепоручает 
кому-то выполнение заданий, полностью 
устраняясь от освоения предмета. Оба слу-
чая не способствуют развитию способности 
к самообразованию. 

Чтобы исследовать учебную деятель-
ность студента в процессе изучения дисци-
плин графического цикла, отличающегося 
традиционно высокой долей самостоятель-
ной внеаудиторной работы, мы провели экс-
периментальное обучение начертательной 
геометрии группы студентов-первокурсни-
ков. Для респондентов были созданы следу-
ющие условия:

– в контенте сайта кафедры были разме-
щены авторские учебно-методические ма-
териалы, содержащие календарные планы, 
теоретические основы курса, содержание 
домашних индивидуальных графических за-
даний и методические указания для их вы-
полнения;

– предложена система трехмерного моде-
лирования КОМПАС-3D в качестве инстру-
мента для выполнения графических заданий 
(электронного кульмана);

– предоставлена возможность оператив-
ного консультирования и представления на 
проверку графических заданий по электрон-
ной почте; 

– рейтинговая система, позволяющая по-
лучить итоговую отметку (зачет) без выпол-
нения зачетного задания;

– элемент соревнования: в электронном 
журнале учета учебной деятельности поло-
жение студента в списке определялось ре-
зультативностью работы (средним арифме-
тическим значением полученных отметок), 
регулярностью посещения аудиторных заня-
тий и активностью в течение учебного семе-
стра (количество обращений по электронной 
почте и аудиторных консультаций). 

Согласно рабочей программе учебной 
дисциплины «Начертательная геометрия» 
направления подготовки бакалавра 190600 
Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов на изучение дис-
циплины планируется 34 часа аудиторных 
(практических) занятий и самостоятельная 
работа студента (СРС) в объеме 38 часов  
(в том числе на выполнение домашних рас-
четно-графических заданий – 18 часов).  
К особенностям организации учебного про-
цесса можно отнести отсутствие лекцион-
ных занятий. 

По списку на начало семестра экспери-
ментальная группа составляла 39 студентов. 
К началу следующего семестра зачет полу-
чили 30 студентов, 6 студентов прекрати-
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ли обучение, а трем оставшимся продлена 
сессия. Чтобы проанализировать особенно-
сти учебной деятельности студентов, полу-
чивших зачет, они были условно разделены 
на три группы. Первая группа – успешная 
учебная работа, студенты получили зачет 
по результатам рейтинга (12 человек). Вто-
рая группа – удовлетворительная учебная 
деятельность, студенты получили зачет в 
результате выполнения зачетного задания 
на последнем занятии в семестре (13 чело-
век). Третья группа – неудовлетворительная 
учебная работа, студенты получили зачет с 
опозданием от графика (5 человек).

В соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины почти половина вре-
мени отводимого на освоение программы 
курса начертательной геометрии – практи-
ческие аудиторные занятия. Это единствен-
ная обязательная форма учебной деятель-
ности, когда студент и преподаватель, как 
субъекты образовательного процесса, ра-
ботают вместе. Только 2 часа в неделю от-
водится преподавателю для представления 
учебного материала и проведения контроля 
результатов учебной деятельности студента. 
На графике (рис. 1) представлены данные по 
посещаемости занятий, из которых видно, 
что посещение 100% занятий студентами, 
получившими зачет, отмечается только на 
16-й и 17-й учебных неделях. 

Современная тенденция увеличения ака-
демических свобод студентам привела к 
тому, что прогулы аудиторных занятий не 
являются нарушением трудовой дисципли-
ны, приводящим к отчислению из учебно-
го заведения. В среднем за семестр одним 
студентом пропущено 3,33 часа аудиторных 
занятий. В первой группе этот показатель  – 
0,5 часа, во второй – 3,8 часа, а в третьей 
группе – 9,2 часа. Пропуск одного занятия, 
как правило, сопровождается отсутствием и 
других видов взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса: аудиторные кон-
сультации и общение по электронной почте. 
В связи с тем, что каждое занятие предпо-
лагает получение отметок, пропуск занятия 
значительно снижает рейтинг и перемещает 
студента на более низкие позиции в журна-
ле учета учебной деятельности. Происходит 
переход к бесконтрольному самостоятель-
ному изучению предмета в течение двух 
недель учебного времени. Для обеспечения 

самостоятельной внеаудиторной работы в 
контенте сайта кафедры были размещены 
авторские учебно-методические материалы, 
необходимые для изучения начертательной 
геометрии. Теоретические основы курса 
сопровождаются большим количеством ил-
люстраций с различными видами графиче-
ского представления изучаемых объектов: 
чертеж, наглядное изображение и модель. 
Все алгоритмы решения задач представ-
лены в виде динамических иллюстраций с 
возможностью управления направлением 
и продолжительностью каждого действия. 
Календарные планы, кроме содержания и 
сроков представления на проверку инди-
видуальных графических заданий, имеют 
подробные методические рекомендации к 
выполнению и образцы оформления работ. 
Созданные условия направлены на обеспе-
чение успешности самостоятельной работы 
вне зависимости от индивидуальных осо-
бенностей восприятия учебного материала 
и начального уровня подготовки студента. 
Определяющим фактором успешности изу-
чения дисциплины становится способность 
студента правильно оценить свои возмож-
ности и в соответствии с этим планировать 
свою работу. Проверить правильность само-
оценки можно в сравнении ее с оценкой пре-
подавателя. Поэтому мы разделяем мнение, 
высказанное Шебашевым В. Е. [5], что ка-
лендарные планы и технологические карты 
изучения дисциплин, предназначенные для 
выработки умения самостоятельно планиро-
вать свою деятельность в течение семестра, 
дают желаемые результаты только при регу-
лярном контроле их выполнения со стороны 
преподавателя. 

Для развития рефлексивной способности 
студентов было уделено особое внимание 
этапу контролю. Начиная со второй учеб-
ной недели, во время практических занятий 
студенты проходили промежуточное ком-
пьютерное тестирование для оценки уровня 
овладения теоретическим материалом во 
время самостоятельной работы (12 тем кур-
са) и выполнили две контрольные работы. 
Результаты тестирования показывают, что 
только на пятой учебной неделе (тестовое 
задание № 4) среднее значение отметок пре-
высило три балла, за счет студентов первой 
группы (рисунок 2). Показательными можно 
считать высказывания студентов, что для 
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успешного прохождения тестирования тре-
буется не так много времени, а наблюдение 
за укреплением своего положения в журнале 
учета успеваемости и осознание возможно-
сти получения зачета по результатам рей-
тинга приносят много положительных эмо-
ций и добавляют уверенности в себе. 

Также с целью активизации самостоя-
тельной работы проводился еженедельный 
опрос студентов о количестве времени, ко-
торое было потрачено на подготовку к за-
нятию. Таким образом, контролировались 
временные затраты на изучение теоретиче-
ских основ (подготовку к тестам и контроль-
ным работам) и выполнение индивидуаль-
ных графических заданий, в том числе и 
освоение инструментальных возможностей 
графического редактора. Как видно из ри-
сунка 3, средний показатель превысил двух-
часовую отметку только в районе четвертой 
учебной недели. Для получения зачета по 
результатам рейтинга общие трудозатраты 
студентов составили диапазон от 24 до 46 
часов СРС, для студентов второй группы – 
от 23,5 до 57,5 часов и третьей – от 18 до 
51,5 часов. Среднее суммарное время, по-
траченное на самостоятельную работу, по 
группам отличается незначительно и не пре-
вышает 33 часов. 

Только последние две недели стали опре-
деляющими в признании успешности учеб-
ной деятельности по итогам семестра. Для 
получения зачета по результатам рейтинга 
все индивидуальные графические задания 
и контрольные работы должны быть сданы 
на положительную отметку до 17-й недели 
включительно, при этом среднее арифмети-
ческое значение всех отметок семестра (7 за-
дач индивидуальных графических заданий, 
2 контрольные работы и 12 тестовых зада-
ний) должно быть не ниже 3,75 балла. 

Студенты второй группы к зачетному за-
нятию выполнили планируемый объем ра-
бот, но по низким качественным показателям 
вынуждены были сдавать зачет по билетам.

Исследованиями выявлено, что по уров-
ню довузовской графической подготовки 
только 25% студентов способны успешно 
воспринимать программу по графическим 
дисциплинам [4], в большей степени это 
связано с низкими практическими навыками 
выполнения графических построений. При 
этом следует отметить, что обучение приме-

нению простейших чертежных инструмен-
тов при выполнении графических заданий 
в процессе изучения начертательной гео-
метрии и инженерной графики не только не 
способствует развитию навыков использо-
вания современных средств представления 
графической информации, но и подрывает 
значимость содержания самой дисциплины, 
как устаревшей и не нужной для профессио-
нальной деятельности. 

С другой стороны, уровень информаци-
онной компетентности выпускника школы 
позволяет легко освоить инструментальные 
возможности чертежно-графических про-
грамм. Поэтому применение САПР на на-
чальном этапе графической подготовки в 
вузе способствует формированию положи-
тельной мотивации к учению.

В виду того, что при изучении начер-
тательной геометрии мы испытываем се-
рьезный недостаток учебного времени, 
обучение приемам работы в графическом 
пакете во время аудиторных занятий по на-
чертательной геометрии может быть толь-
ко опосредованным, т.е. при выполнении 
геометрических построений на компьютере 
преподаватель демонстрирует инструмен-
тальные возможности программы. Приобре-
тение навыков выполнения геометрических 
построений в графическом пакете в основ-
ном происходит во время самостоятельной 
работы студента, которая также ограничена 
рабочей программой учебной дисциплины. 
Поэтому предложение использовать КОМ-
ПАС как инструмент оформления графи-
ческих заданий носило рекомендательный 
характер. Следует отметить, что очень мало 
студентов имеют навыки выполнения гра-
фических построений с помощью традици-
онных чертежных инструментов, и даже они 
быстро оценили преимущества оформления 
работ в графическом редакторе. Исследова-
ние влияния временных потерь, связанных с 
изучением графического пакета, на успеш-
ность обучения начертательной геометрии 
показали, что незначительное отставание в 
представлении графических заданий на про-
верку у студентов, оформляющих работы в 
электронном виде, от остальных имеет ме-
сто только в начальный период обучения [1]. 

Графические задания, выполненные в 
электронном виде, позволяют для органи-
зации и сопровождения учебной деятель-
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ности использовать современные средства 
коммуникации. Студенты, выполняющие ра-
боты в электронном виде, могут с помощью 
электронной почты отправлять их препода-
вателю для получения консультации или на 
проверку. 

Анализ электронной переписки со сту-
дентами позволяет оценить активность са-
мостоятельной работы студентов (рис. 5). 
Так, первые обращения (36 писем от  
14 студентов) по почте состоялись только на 
5 учебной неделе, следует отметить, что 9 из 
них получили зачет по результатам рейтин-
га. За весь семестр было обработано более 
350 писем от 30 студентов.

Коммуникативная активность студентов в 
пределах семестра очень нестабильна. Рез-
кое падение активности на 7-й неделе можно 
объяснить тем, что 6-я неделя была первой 
контрольной, когда результаты учебной де-
ятельности представляются в деканат, при 
этом следующая 11-я контрольная неделя не 
оказала такого влияния. Студенты, отнесен-
ные к первой группе, имеют более высокие 
показатели, а падение их активности на 14-
ой неделе связано с завершением выполне-
ния всего объема домашних заданий. Скачок 
на 15-ой неделе можно объяснить тем, что 
на 16-я неделя была последним сроком для 
получения зачета по результатам рейтинга.

Система оценки индивидуальных гра-
фических заданий, кроме традиционных 
показателей правильности и качества 
оформления, имеет временной критерий, 
первоочередная цель которого – обеспече-
ние соблюдения графика учебной работы. 
Несмотря на это, мы наблюдаем снижение 
на 30% количества студентов, своевременно 
сдающих индивидуальные графические за-
дания (рисунок 5). 

Основным показателем результативно-
сти учебной деятельности является уровень 

приобретенных знаний и умений, который 
можно оценить по среднему значению отме-
ток за семестр или рейтингу по 100-балль-
ной системе. Зачет получили студенты, 
имеющие эти показатели в пределах от 1,79 
(32,56) до 4,41 (88,44). Средние значения 
этих показателей по группам приведены 
в таблице 1. Таким образом, наиболее эф-
фективно, по средним показателям, потра-
тили свое время студенты первой группы. 
У студентов второй и третьей групп на ре-
зультативность СРС определяющее влия-
ние оказали пропуски аудиторных занятий, 
приводящие к потере организующего начала 
со стороны преподавателя. Также студенты 
первой группы почти в 3,5 раза активнее 
использовали электронную почту для повы-
шения результативности самостоятельной 
работы.

Итоги экспериментального обучения по-
зволяют сделать следующие выводы:

– студент-первокурсник имеет недоста-
точные навыки в организации самостоятель-
ной работы;

– за счет описанной системы организации 
СРС период адаптации к новым условиям 
учебной деятельности в университете сокра-
щается до одного месяца, что обеспечивает 
успешность завершения первого семестра 
большинством студентов; 

– свободное посещение занятий и другие 
академические свободы должны быть до-
ступны студентам только в случае подтверж-
дения ими способности к самообразованию, 
которым могут служить промежуточные 
итоги обучения в семестре;

– уменьшение доли аудиторной работы 
в учебном процессе и нагрузки преподава-
теля, предназначенной для сопровождения 
внеаудиторной работы студентов первого 
курса, может привести к негативным по-
следствиям.

Таблица – Итоги экспериментального обучения

Студенты
среднее значение

отметок по 5 
бальной системе

по 100-бальной 
системе

практические 
занятия, час

Время СРС, 
час

количество email 
на студента

Все 3,34 70,63 29,04 33,6 11,5
1 группа 4,03 83,54 29,66 33,74 19,8
2 группа 3,03 65,27 29,76 33,15 5,76
3 группа 2,46 52,78 25,6 34,4 5,6
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Архитектура является одним из факто-
ров формирования восприятия человеком 
окружающей среды. В ней также находят 
отражение те процессы, которые происхо-

дят в обществе. Деятельность архитектора 
со времен Древнего Рима заключалась не 
только в умении проектировать и возводить 
здания, но и в служении культуре и искус-
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ству общества, трансляции обширных зна-
ний. Архитектурное образование, неразрыв-
но связано с процессами, происходящими в 
обществе. Именно вследствие такого рода 
их взаимосвязи, какие-либо качественные 
преобразования, происходящие в обществе, 
приводят к аналогичным процессам в сфере 
архитектурного образования. Так Петров-
ские реформы в России привели к появле-
нию в Санкт-Петербурге и в Москве первых 
государственных академических школ по 
архитектуре. На этапе перехода России к 
капитализму возникло новое образователь-
ное учреждение, имеющее непосредствен-
ное отношение к архитектурному образо-
ванию – Институт гражданских инженеров. 
Октябрьская революция 1917 года придала 
мощный импульс изменениям во всех на-
правления деятельности общества, в связи, 
с чем начало ХХ века в архитектурном об-
разовании России ознаменовалось появле-
нием авангардной школы – ВХУТЕМАС,  
в которой были разработаны революцион-
ные по своему значению идеи в области ар-
хитектурно-художественного образования. 
Начинания преподавателей этой школы за-
ложили мощную основу для дальнейшего 
развития высшего профессионального об-
разования в области подготовки художников 
и архитекторов. Социалистические преоб-
разования в России в последующий пери-
од, привели к появлению целой сети регио-
нальных архитектурных школ, состоящей из 
самостоятельных специализированных ин-
ститутов и факультетов при строительных и 
политехнических институтах. Усиливающие-
ся тенденции массовости в сфере архитектур-
но-художественного образования, породили 
развитие системы средних специальных заве-
дений. Повсеместно возникли художествен-
ные кружки, студии и школы [1].

Технические и научные достижения стре-
мительно изменяли жизнь общества, на-
полняя новым содержанием архитектуру. 
Совершенствовался опыт передачи культур-
ных ценностей из поколения в поколение, не 
оставались неизменными и конкретные ме-
тоды обучения разным видам человеческой 
деятельности, в том числе и архитектурной.

Отмеченная выше взаимосвязь развития 
архитектуры, а как следствие архитектурно 
образования и социальных процессов по-
зволяет нам сделать вывод, что образование 

вообще и архитектурное в частности можно 
рассматривать как стратегический ресурс 
развития государства. Государство прогрес-
сирует только в том случае, когда постоянно 
обновляется и развивается система образо-
вания. 

Влияние архитектурного образования на 
становление личности отмечал выдающийся 
педагог Я. А. Коменский, который рассма-
тривал рисование как общеобразовательный 
предмет, при этом, не делая различий в мето-
дах и системах обучения искусству в обще-
образовательных и художественных школах. 
И хотя Коменский не включил рисование в 
курс школьной программы как обязатель-
ный предмет, он опирался на сложившуюся 
систему обучения рисованию в академии ху-
дожеств. Как предмет рисование в школе не 
разделялось на рисунок и живопись, а вклю-
чало в себя общие знания в области изобра-
зительной грамоты. Это стало характерной 
чертой для школьного обучения вплоть до 
конца ХХ века в большинстве европейских 
стран. Одновременно с Коменским общеоб-
разовательную ценность рисования отмечал 
английский философ и педагог Джон Локк. 
Большую роль в развитии навыков рисова-
ния для познания определенной действи-
тельности через обучение с натуры отмечал 
французский философ Жан-Жак Руссо. Пы-
таясь наиболее глубоко проанализировать 
важность рисования, он выделил занятия 
«искусством не ради самого искусства», а 
ради приобретения «верного глаза и гибкой 
руки» [3, с.3]. 

Умение нестандартно мыслить, облада-
ние развитым проектным мышлением осо-
бенно актуально в настоящее время не толь-
ко в профессии архитектора, но и является 
одним из требований, предъявляемым рабо-
тодателем к выпускникам вузов. Начальная 
архитектурно-художественная подготовка, 
в силу своей направленности на развитие 
именно этих качеств, становится всё более 
востребована, и может стать значимой сту-
пенью в развитии творческого мышления 
индивида.

В настоящее время система архитектур-
ного довузовского образования, представ-
ляет собой сложную, состоящую из многих 
элементов структуру. На начальном этапе  – 
это школы искусств или художественные 
школы. Далее, уже много лет существую-
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щие при общеобразовательных школах, про-
фильные классы. И непосредственно при 
вузах, работающие центры довузовской под-
готовки. Такая система позволяет обеспе-
чить работу с различными по уровню подго-
товки абитуриентами и позволяет, используя 
индивидуальный подход удовлетворить по-
требности абитуриента, заключающиеся как 
в многолетней и многопрофильной подго-
товке, так и в разовых консультациях. Осо-
бенно значима дифференциация предостав-
ленных возможностей для абитуриентов по 
подготовке к поступлению и с точки зрения 
их материальных ресурсов и с точки зрения 
создания условий для гибкого реагирования 
на изменения, происходящие в системе об-
разования и в обществе в целом. 

Тем не менее, довузовская подготовка 
до сих пор не имеет правового статуса. Не 
сформирована её нормативная база и це-
лостный учебно-методический комплекс, 
сориентированный на специфические фор-
мы работы с абитуриентами [4].

К препятствиям, встающим на пути раз-
вития и реализации ее творческого потенци-
ала, можно отнести процессы перестройки 
существующей системы школьного образо-
вания, сопровождающиеся такими измене-
ниями как:

– введение обязательного ЕГЭ, подготов-
ка к которому не способствует выработке 
умения задавать вопросы, так как предлага-
ет выбор готового решения;

– авторитарность методики преподавания 
подавляющая личность ученика.

Впоследствии, указанные недостатки тра-
диционного школьного обучения отражают-
ся на способности выпускника к проектному 
творчеству, поскольку за время его обучения 
не формируется интерес к постижению но-
вого, готовность принимать без подсказки 
самостоятельное решение, что в итоге об-
уславливает снижение творческого потен-
циала. Школьная программа ориентирована 
на прагматичный подход в освоении знаний.  
В структуре предлагаемых учебных про-
грамм изобразительные и развивающие 
творческий потенциал предметы сведены к 
минимуму. Часто такие предметы как чер-
чение и рисунок вообще отсутствует в про-
грамме. Эти обстоятельства существенно 
сказываются на уровне подготовки абиту-
риентов, поступающих в вуз. Особенно не-

гативно такое положение дел отражается на 
обучении молодежи в архитектурных вузах, 
где творчество является необходимым ус-
ловием для самореализации в избранной 
профессии. Архитектурно-художественные 
вузы – это та сфера профессионального об-
учения, где от студента требуется постоян-
ное генерирование идей, нахождение ориги-
нальных решений, способность посмотреть 
на поставленную задачу с нестандартного 
ракурса.

По идее, человек, собирающийся посвя-
тить себя деятельности архитектора, должен 
начинать рисовать с раннего детства и про-
должать совершенствоваться на всём про-
тяжении своей профессиональной карьеры.  
К начальному периоду обучения в вузе 
абитуриент должен иметь некий гаранти-
рованный уровень предпрофессиональной 
подготовки, обеспечивающий возможность 
успешного усвоения программы высшей 
школы. В противном случае требования к 
уровню начального вузовского образования 
вынужденно снижаются до уровня школьно-
го образования, что и наблюдается в настоя-
щее время.

По мнению С. К. Саркисова одним из 
главных критериев высшего архитектурно-
го образования является творческое мыш-
ление. «К сожалению, при поступлении в 
институт не проводится проверка степени 
соответствия абитуриента этому критерию, 
а довузовская подготовка, как правило, не 
ориентирована на архитектурное образова-
ние. Только в процессе обучения в вузе вы-
являются способности и индивидуальные 
особенности студентов, позволяющие им в 
перспективе достичь необходимого для про-
фессиональной деятельности потенциала» 
[1, с. 13].

Однако неправильно было бы считать ис-
точником проблем только недостаточность 
школьной подготовки. Система довузов-
ского архитектурного образования так же 
нуждается в значительной корректировке. 
«Архитектурному творчеству учат, хотя и 
методически по-разному, но концептуально 
все же одинаково: учат, главным образом, 
практически, путем введения ученика непо-
средственно в творческий процесс создания 
архитектурного решения» [1, с. 5]. 

Сегодня на этапе довузовской архитек-
турной подготовки абитуриент получает на-



114 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...
выки академического рисунка, знакомится 
с закономерностями живописного изобра-
жения. Это – безусловно, необходимо как 
инструмент выражения в графике будущих 
авторских замыслов. Но академический ри-
сунок не раскрывает способность ученика к 
творческому мышлению, так как развивают-
ся зачастую прикладные умения. Абитури-
енты механически повторяют одни и те же 
постановки, и, поступая в вуз, в дальнейшем 
не прогрессируют в своих умениях. В вузе 
требуются совсем иные навыки, связанные 
с развитием объемно-пространственного 
воображения, которые помогают развивать 
занятия по архитектурной композиции. Но 
существует разрыв между знакомством с об-
щими композиционными закономерностями 
и дальнейшим использованием этих знаний 
во время обучения в вузе. Студент начинает 
испытывать трудности в освоении учебной 
вузовской программы, особенно по про-
ектным дисциплинам. По нашему мнению 
такая проблема вызвана развитием чисто 
ремесленных навыков, нацеленностью на 
достижение конкретного сиюминутного ре-
зультата, недостаточным пониманием сути 
выбранной профессии, определенной натре-
нированностью на достижение конкретного 
результата и невозможностью в дальнейшем 
применить полученные в процессе довузов-
ской подготовки навыки. 

В настоящее время ведется активный по-
иск путей решения накопившихся в систе-
ме начального архитектурного образования 
проблем. Анализируется создание условий 
для реализации эффективных образователь-
ных технологий по выявлению, развитию 
и адаптации одаренных детей. По мнению  
Д. Л. Мелодинского «достичь более высоко-
го педагогического уровня можно лишь пре-
одолев ещё очень живучие в архитектурной 
школе эмпирические методы обучения и 
воспитания учащихся» [2, с. 33].

Развитие креативности мышления может 
являться одним из факторов, влияющих на 
повышение качества довузовской подготов-
ки и служить предпосылкой к успешности 
обучения в вузе. Психологической наукой 
и педагогической практикой установлено, 
что креативность – это качество личности, 
имеющее интеллектуальные предпосылки, 
ее можно и нужно развивать. Креативность 
характеризуется особым типом творческого 

мышления, развитым воображением, эстети-
кой мировосприятия, отсутствием алгорит-
ма деятельности, желанием продуктивного 
действия в условиях новизны. Довузовская 
подготовка абитуриентов должна выполнять 
такие функции как: формирование ценност-
но-мотивационных оснований высшего об-
разования и умений самостоятельно полу-
чать знания («учить учиться»); обеспечение 
более легкой и продуктивной адаптации 
учащихся к системе высшего образования; 
педагогическую поддержку абитуриентов. 
На сегодняшний день система довузовской 
подготовки абитуриентов обладает доста-
точным опытом такой деятельности. 

Нельзя не отметить роль педагога в про-
цессе пропедевтического архитектурного 
образования, которая заключается в необ-
ходимости почувствовать творческую ин-
дивидуальность ученика, определить пути 
её развития в процессе обучения. В архи-
тектурной школе должны не просто обучать 
основам профессии, а помогать самоопре-
деляться и само развиваться. Авторитар-
ный метод подачи знаний должен уступить 
место свободе творческого самовыражения. 
Принципы обучения творчеству, это, прежде 
всего, принципы свободы бытия, принципы 
свободного творческого самоопределения 
учителя и ученика. 

Принимая во внимание то обстоятель-
ство, что главенствующую роль в архитек-
турном образовании играет архитектурное 
проектирование, большое значение имеет 
дополнение комплекса графических предме-
тов курсом по теории и истории архитекту-
ры. Каждая из дисциплин имеет свою прак-
тическую значимость в учебном процессе. 
Для повышения эффективности качества об-
разовательного процесса, на наш взгляд, ре-
комендуется дополнить курс архитектурной 
композиции фрагментарными включениями 
из таких дисциплин, как «основы макетиро-
вания», «основы цветоведения», «введение 
в профессию». Использование этих предме-
тов на начальном этапе профессионального 
образования может поспособствовать повы-
шению качества довузовской подготовки и 
привести к более осмысленному отношению 
выбираемой профессии. Хорошей возмож-
ностью для реализации творческого потен-
циала и возможности самоопределения по 
отношению к выбранной профессии могут 



115Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...
служить предметные олимпиады. Проведе-
ние архитектурных творческих олимпиад не 
является новшеством в системе архитектур-
ного образования России. Такие творческие 
соревнования проводят многие архитектур-
ные вузы страны: МАРХИ, УралГАХА, НГА-
ХА, СФУС. Практика проведения олимпиад 
вскрывает различный характер проблем под-
готовки абитуриентов. У одной категории 
процесс генерирования идей сопровождает-
ся слабыми навыками в технике подачи, что 
существенно препятствует воплощению за-
мысла. У другой категории учеников доста-
точная графическая подготовка, но слабая 
композиционная подготовка, что приводит 
к преобладанию стереотипности мышления. 
Такие абитуриенты выдают хорошо подан-
ное, к сожалению, шаблонное, неоригиналь-
ное решение. И существует третья категория 
абитуриентов, неспособных как к генериро-
ванию идей, так и показывающих полное от-
сутствие художественно графической подго-
товки. Для них олимпиада может послужить 
хорошей возможностью проверить свои спо-
собности и определиться с выбором профес-
сии. Олимпиада может служить хорошим 
средством для выявления проблемных раз-
делов тех или иных предметов. Проанали-
зировав ошибки, допускаемые участниками 
можно сделать соответствующие выводы и 
скорректировать программу подачи входя-

щих в курс довузовской архитектурной под-
готовки предметов.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о довузовской подготовке 
как о важном этапе архитектурного образо-
вания, помогающем развить и укрепить на-
выки необходимые для освоения профессии 
архитектора, дизайнера. Обеспечить успеш-
ное и последовательное вхождение в учеб-
ный процесс после поступления в вуз, воз-
можность расширения границ творческого 
потенциала – всё это является первостепен-
ными задачами довузовской подготовки.
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Вступление России в ВТО обусловило 
курс на дальнейшую демократизацию обще-
ства, интеграцию в международное обра-
зовательное пространство, ориентацию на 
развитие рыночных отношений, что в свою 
очередь привело к изменению целей и цен-
ностей в образовании. В новой редакции 

Закона «Об образовании» высшее образо-
вание – это благо для общества и личности, 
так как во главе угла стоит приоритет жиз-
ни и здоровья человека, свободное развитие 
личности; воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения закона, прав и свобод 
личности, патриотизма, трудолюбия, береж-
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ного отношения к природе и окружающей 
среде. С другой стороны, профессиональ-
ное образование – это достаточно дорого-
стоящая услуга, по подготовке трудовых 
ресурсов, качество которой оценивается её 
потребителями: государством, обществом, 
работодателями и самими обучающимися. 

 Одним из важнейших критериев качества 
образовательной услуги является уровень 
духовно-нравственного развития будущего 
специалиста как совокупности интеллекту-
альных, волевых, нравственных, эмоцио-
нальных и других профессионально и лич-
ностно-значимых качеств, обеспечивающих 
достижение поставленных целей деятель-
ности человека в постоянно изменяющемся 
мире. Современный темп жизни, природные, 
экономические и техногенные катаклиз-
мы создают неблагоприятные условия для 
формирования жизненного пространства 
человека, приводят к «деиндивидуализции 
и дегуманизации личности, предельному 
рационализму и нездоровому прагматизму 
мышления, утрате нравственных ориенти-
ров и чувства принадлежности к своей стра-
не, распространению асоциальных моделей 
поведения» [2]. Падение морально-этиче-
ских устоев в обществе, побуждает научное 
сообщество к поиску новых духовно-нрав-
ственных ориентиров и ценностей для фор-
мирования и становления личности буду-
щих специалистов. Понятие «ценность», в 
данном контексте, применяется для обозна-
чения свойств объектов и явлений, а также 
теорий и идей, служащих эталоном качества 
и идеалом должного в соответствии с соци-
ально обусловленными приоритетами [3]. 

 В создавшихся условиях именно сфера 
высшего образования способна и призва-
на пробудить общественное сознание, воз-
родить духовно-нравственный потенциал 
общества, предопределяя мировоззрение и 
поведенческие приоритеты обучающихся. 
«Осознание моральных, духовных и эсте-
тических ценностей, которые, несмотря на 
их древность, способны возрождаться и об-
новляться в каждую новую эпоху, составляя 
цели жизнедеятельности человека, для кото-
рых наука и технология должны быть лишь 
средствами» [6, с.113].

В. М. Андреевым предложена идеальная 
модель личности XXI века. Это – личность 
многомерная, вбирающая в себя и реализу-

ющая достоинства творчески саморазвиваю-
щейся, самодостаточной и конкурентоспо-
собной личности. Под самодостаточностью 
личности понимается «личность, системо-
образующими качествами которой, являют-
ся автономность и независимость, высокий 
уровень нравственной культуры и граждан-
ственность, а также высокие способности 
к самоопределению и самоограничению в 
сочетании с достаточно высоким уровнем 
творческого потенциала и здорового прак-
тицизма» [3, с. 14]. Современный закон «Об 
образовании» определяет сущность воспи-
тания как специально организуемая в систе-
ме образования деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных и ду-
ховно-нравственных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества, государ-
ства. Поэтому считаем, что в организации 
образовательного процесса особую актуаль-
ность приобретает логически выстроенная, 
обусловленная компетентностным подходом 
интеграция гуманитарных дисциплин, где 
на основе теоретических знаний и фило-
софских концепций формируется устойчи-
вая система ценностей, мировоззренческие 
устои и представления будущих специали-
стов. Специфика гуманитарного знания, не 
поддающегося системной математизации, 
с новой силой проявилась в стремительном 
росте интереса к истории и философии по-
вседневности, основанной на старой истине 
о том, что за малой, но точно уловленной де-
талью можно увидеть целую эпоху [4].

Рассмотрим методические аспекты об-
разовательного процесса по специальности 
«Сервис», которая направлена на подготовку 
бакалавров сферы обслуживания различных 
профилей (техника, туризм, образование 
и т.д.). Результатом образовательного про-
цесса должен быть выпускник, способный 
к разработке и оказанию различных услуг, 
соответствующего специальности профи-
ля и владеющий набором общекультурных 
и профессиональных компетенций. Реа-
лизация компетентностного подхода в об-
разовательной деятельности предполагает 
ставить на первое место умение и владение 
практическими методами и приёмами реше-
ния профессиональных задач. При освое-
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нии компетенций рекомендуется учитывать 
индивидуальные особенности обучаемых, 
выстраивать личностно-дифференцирован-
ные маршруты обучения. Под компетенцией 
понимается и умение применить то или иное 
знание на практике для решения определенной 
стандартной (штатной) задачи, и способность к 
переносу знаний из одной сферы деятельности 
в другую и умение творчески применить знание 
для решения нетрадиционной (нештатной) за-
дачи [1]. Таким образом, компетенции пред-
ставляют собой сложный интегральный 
конструкт, состоящий из набора знаний, 
профессионально-практических умений и 
личностных качеств обучающегося. 

Рассмотрим ряд общекультурных и обще-
профессиональных компетенций для бака-
лавров сервиса: готовность к компромиссу 
с потребителем по возможному варианту и 
требуемому качеству обслуживания; способ-
ность к диверсификации сервисной деятель-
ности в соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными традиция-
ми; выделение и учёт основных психологиче-
ских особенностей потребителя; готовность 
к работе в контактной зоне с потребителем. 
Анализ совокупности выделенных компе-
тенций, онтологической основой которых 
выступает деятельность, показывает, что она 
ориентирует не только на овладение различ-
ного рода активностями человека, направлен-
ных на удовлетворение потребностей, но и на 
формирование определённых качественных 
характеристик личности. 

Современный потребитель услуг желает 
получать комплексный сервис и остаться при 
этом удовлетворенным не только ценой, ка-
чеством выполненных работ, но результатом 
и процессом взаимодействия с работником 
контактной зоны. В свою очередь специалист 
сервиса должен уметь завоевать и оправдать 
доверие клиента, то есть выявить индивиду-
альные потребности и запросы, найти разум-
ный компромисс между ценой и качеством 
предлагаемой услуги. Предметом конкурен-
ции в сервисе всё чаще становятся не тех-
нологии и техника (в ведущих сервисных 
центрах они примерно одного уровня), а, так 
называемый, личностный сервис, ориентиро-
ванный на высокую культуру обслуживания.

 Образовательный модуль, разработанный на 
междисциплинарных связях учебных дисциплин: 
«основы успешной жизнедеятельности», «серви-

сология», «психодиагностика», «профессиональ-
ная этика и этикет» и «сервисная деятельность» 
позволяет сформировать необходимые компетен-
ции и поддерживать студента в состоянии само-
познания и рефлексии на протяжении всего пери-
ода обучения. Постоянная рефлексия по поводу 
собственной «самости», сопоставление себя 
в прошлом, настоящем и ориентацией на по-
зитивные изменения в будущем позволяет 
студентам формировать собственные цен-
ности и принципы, определить стратегию 
собственного развития. Приведём примеры 
качеств студентов, которые, как они счита-
ют, помогают им добиваться успеха в учеб-
ной деятельности и житейских ситуациях: 
уверенность в себе; конструктивное мыш-
ление; ответственность; упорство; требо-
вательность, в первую очередь к себе; кон-
тактность; трудолюбие; креативность; 
доброжелательность; смелость; откры-
тость; эмоциональная уравновешенность; 
коммуникабельность; самостоятельность; 
амбициозность; работоспособность; обя-
зательность; наглость; лёгкая приспосо-
бляемость к происходящим изменениям; 
смекалка. Важным также является осозна-
ние качеств и привычек студентами, которые 
мешают, тормозят продвижение к намечен-
ным целям. Приведём примеры названных 
причин: не хватает решимости, здоровья; 
робость; лень; вредные привычки: алкоголь, 
курение; низкая самооценка; привычка не 
слушать, а говорить; неумение доводить 
дело до конца; тревога; воспоминания о не-
удачах; агрессивность; недостаток знаний; 
некомпетентность; безответственность; 
равнодушие отсутствие веры в свои силы; 
страх; торопливость; неправильные при-
оритеты; стеснительность. Рефлексия и 
индивидуальное взаимодействие педагога и 
студента в процессе обучения помогает лич-
ности в осознании и актуализации её отно-
шений к жизни, в осмыслении и разрешении 
её проблем успеха и неуспеха в различных 
сферах, в раскрытии перспектив развития и 
становления будущего специалиста. Таким 
образом, студенты не только в теории, но и 
на практике постигают азы успешности че-
ловека, через творческое стремление к лич-
ным целям, через сложный процесс форми-
рования личности.

 В процессе изучения сервисологии (науке 
о потребностях человека) анализу и рефлек-
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сии подвергается мотивационная структура 
и направленность личности. В структуре 
личности будущего специалиста выделяют 
производительную и потребительную моти-
вацию. Производительная мотивация детер-
минирует творческое развитие личности и 
способствует включению человека в социум 
(общая активность, творческая активность, 
социальная полезность). Потребительская 
мотивация направлена на «бытие» – под-
держание жизнедеятельности и обусловлена 
природными потребностями человека (жиз-
необеспечение, комфорт, социальный ста-
тус). Исследования мотивационной струк-
туры личности выявило, что 24% студентов 
в большей мере ориентированы на потре-
бительную мотивацию и основные усилия 
направляют на поддержание комфортной 
жизни и повышение социального статуса. В 
направленности личности этой группы сту-
дентов преобладает направленность на себя 
и на дело. Интересным представляется тот 
факт, что около 76% студентов проявляют 
производительную (творческую) мотива-
цию, и из них 38% студентов большую зна-
чимость придают социальной полезности. 
Для будущего специалиста сервиса – это 
верное направление к профессиональной 
успешности. Таким образом, анализ экс-
периментальных данных ценностных ори-
ентаций, мотивационной структуры и на-
правленности студентов позволяют сделать 
вывод, что основная часть стремится к ма-
териальному благополучию через произво-
дительную творческую активность, а также 
духовное и нравственное развитие.

Актуализация профессионально-значи-
мых качеств каждого студента при изучении 
и осмыслении правил профессиональной 
этики и этикета является необходимым усло-
вием для формирования высоконравствен-
ной личности будущего специалиста, для ко-
торого правила хорошего тона должны стать 
естественным проявлением его внутренней 
духовной культуры. В процессе изучения 
дисциплины «сервисная деятельность» из-
учаются различные типологии потребите-
лей, отрабатываются сценарии эффективной 
коммуникации в контактной зоне. Решение 
ситуационных задач и тренинги позволяет 
на практике осознать как знания психологии 
и профессиональной этики помогают сгла-
живать и разрешать конфликтные ситуации. 

Так как известно, что успешность коммуни-
кации в сервисе определяется следующими 
компонентами: К1+К2+К3+К4, где

К1 – психологический аспект, устойчи-
вость в выполнении профессиональных обя-
занностей, где нет мелочей, а есть устойчи-
вое настроение клиента;

К2 – это этический аспект, линия пове-
дения производителя, связанного с преодо-
лением стрессового состояния, возможного 
из-за низкого качества услуг. Вещам возвра-
щается их предназначение с неисчерпаемы-
ми возможностями;

К3 – это эстетический аспект, культур-
но-гигиенический фактор. Человеку через 
предлагаемый вид услуг возвращается здо-
ровье, молодость, красота.

К4 – сфера организованной культуры. 
Здесь должна раскрываться профессиональ-
ная этика, создающая духовно-нравствен-
ную атмосферу, в которой закрепляется ста-
бильность контактной зоны [5, стр.187].

Уровень и качество компетенций студен-
тов проверяется в сервисных центрах при 
прохождении практик и оценивается рабо-
тодателем. 

 Таким образом, реализация компетент-
ностного подхода при моделировании обра-
зовательного процесса на основе интеграции 
указанных дисциплин будет способствовать 
формированию целостной морально-нрав-
ственной культуры будущего специалиста.
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Проблема осмысления места, роли и сущ-
ности сервиса как формы организации дея-
тельности людей в современном обществе, 
которое часто продолжают называть инфор-
мационно-сервисным, становится всё более 

актуальной. Понятие «услуга» активно 
проникает в ведущие документы системы 
образования РФ, становясь реальностью при 
явно или неявно выраженном отрицании 
этой тенденции образовательным сообще-
ством. Часть противоречий, здесь возника-
ющих, связана, с одной стороны, с расхо-
жим представлением о сервисе как «сфере 

услуг», как месте, где продают услуги, а с 
другой стороны, с необходимостью осмыс-
ливать характер деятельности человека в 
условиях фундаментальных изменений тех-
нологической структуры и культуры обще-
ства на этапе перехода к новому его укладу. 
Между тем изменения, наряду с домини-
рованием сектора сервиса в экономике (до 
80% в развитых странах, условно там, где 
обитает «золотой миллиард»), прямо кос-
нулись повседневной жизни многих терри-
торий и далеко за пределами лидирующих 
экономик. 
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Изменения произошли не только в самих 

основах организации труда, но и в формах 
и содержании образования, критериях про-
фессионализма педагогического труда (или 
шире – образовательной деятельности), 
одного из самых сложных и ключевых для 
общества видов интеллектуальной деятель-
ности. В фокусе внимания сервиса специфи-
ческая деятельность людей, которая, став 
доминирующей, дала одно из определений 
современных обществ (сервисно-ориенти-
рованное общество). А в фокусе педаго-
гического антропологического подхода в 
образовании пребывает человек, личность, 
профессионал, сфера конкретной работы с 
ценностями, первоосновами воспитания и 
обучения [1]. Очевидна вполне прозрачная 
связь и с предметной областью сервиса, рас-
сматривающей новую в историко-культур-
ном аспекте деятельность человека, науч-
ного дискурса которой, надо признать, ещё 
нет, он только формируется и располагается 
в поле пересечения многих других наук [3]. 
Новые проблемы для понимания возникают 
на стыке педагогики, антропологии и серви-
са. Важно понимать, в какой мере и как осу-
ществимо проникновение некоторых форм 
сервиса (даже скорее его философии) в педа-
гогический процесс. Подчеркиваем, что речь 
не идёт о коммодификации (commodity  – 
предмет потребления) образования, а о стра-
тегии развития форм деятельности самой  
по себе. 

Цель данной работы – проследить связи 
между простым, на первый взгляд, понятием 
«услуга» и, с другой стороны, такими слож-
ными понятиями как «деятельность в исто-
рическом развитии», «сервис», «процессы 
индивидуализации и адресности», «образо-
вательная деятельность». 

Самое близкое в круге бытия человека – 
это его потребности, в том числе в образова-
нии, прежде всего, как воспитании челове-
ка, готового к деятельности. Тогда изучение 
человека с точки зрения бытия его потреб-
ностей призвано формировать предметную 
область (в том числе и инкорпорированного 
в образовательный процесс) сервиса. Пред-
мет этой формирующейся области знания 
ориентирован пока в большей степени на 
историографию, систематизацию потреб-
ностей и форм их удовлетворения. В мень-
шей степени затрагиваются понятия услуги 

и сервиса в культурно-историческом аспекте 
[5]. И фактически нет работ, исследующих 
услугу и сервис в контексте образования вне 
чисто утилитарного аспекта. 

В российской литературе имеются не-
сколько подходов к генезису сервиса и 
анализу сервисной деятельности. Заметим 
попутно, что это понятие на почве русско-
го языка имеет свою смысловую канву раз-
вития. Однако, даже после появления таких, 
требующих понятийного анализа, дефини-
ций как «сервисное общество», «сервисная 
культура», «сервисный человек» (последний 
термин ввёл экономист, социолог и геополи-
тик Жак Аттали), не было попыток исследо-
вания сервиса как аспекта бытия и индиви-
дуального бытия. Кроме того, даже в рамках 
рассмотрения преимущественно социолого-
экономического и исторического контекста 
сервиса имеются значительные расхожде-
ния. Так известный французский историк 
Фернан Бродель, представитель историогра-
фической школы «Анналов», исключал из 
сферы сервиса обслуживающий труд при-
слуги, не укладывающийся в его трактовку 
термина «третичный сектор экономики» 
[4] (ниже мы увидим, что эта кажущаяся 
несущественной деталь не так случайна и 
оказывается важной в более широком исто-
рическом срезе). С другой стороны один из 
разработчиков концепции постиндустри-
ального общества американский социолог 
Элвин Тоффлер ввёл новый термин «протре-
бление» (от словосочетания «производство 
для личного потребления») и произвёл оцен-
ку, обнаружившую огромный вклад этой 
части производства в совокупный вместе 
с ВВП производимый обществом продукт. 
Как быть с сервисным статусом протребле-
ния? Можно ли услуги для себя (вполне 
профессиональные, высокого качества) от-
носить в сферу сервиса? Если нет, то тогда 
мы необоснованно сильно ограничиваем об-
ласть поиска предметной основы сервиса. 

Представление о сервисе как особенном 
типе взаимодействия в деятельности людей 
и вопрос о его сущности сформировались 
только в XX веке. Исторически осознание 
философско-культурного феномена сервиса 
видимо началось с рассмотрения круга за-
бот «простого человека» в рамках изучения 
культуры «повседневности» [3]. В итоге к 
концу XX века, когда проявилось тотальное 



122 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...
проникновение сервиса во все поры обще-
ства, фундамент его научной опоры, однако, 
остался там же в пределах культуры повсед-
невности. Этот факт сам по себе отражает 
нарастающее противоречие в понимании су-
щества сервиса и говорит о необходимости в 
исследовании этого понятия с иных эвристи-
ческих позиций. Действительно, впервые в 
истории цивилизации люди пришли к такой 
форме деятельности, которая обладает 
чертами сходства с сетевой информацион-
ной системой, что не могло не отразиться 
на образовательной системе. 

Не случайно в сфере повседневности,  
в текущем бытии мы сегодня серьёзно от-
носимся только к такой деятельности, за 
которой стоит системность сервиса. В тоже 
время мы внутренне противимся, экспансии 
сервиса в сферу образования, смутно пони-
мая, но отчетливо представляя, что там кате-
горически нельзя «всё свести к сервисным 
отношениям». Однако чтобы понять фено-
менологию сервиса, а тем более управлять 
распространением процессов сервиса, недо-
статочно таких инструментов как «здравый 
смысл» или математическая теория, напри-
мер «тесного мира», даже простая и ясная. 
Нам представляется малопродуктивным и 
известный ныне механический перенос по-
нятий, родившихся в точных науках, напри-
мер, в теории сильнонеравновесных термо-
динамических процессов. 

Проследим связь сервиса с субъектно-
стью и адресностью деятельности. Зададим-
ся вопросом: возможен ли сервис в рабовла-
дельческом обществе? Ф. Бродель, кажется, 
не зря сомневался в уместности отнесения 
труда прислуги к сервису. Действительно, 
прислуга, разделяющая кров с хозяевами, 
интегрируется как субъект в разнообразные 
области бытия семьи, которой она служит, 
вплоть до полного растворения в сфере её 
интересов. И становясь частью единого 
субъекта семьи, она должна быть инфор-
мированной и синхронизированной с ним. 
Иначе возникают диссонансы корректиро-
вок деятельности, ведущие к некоему подо-
бию шизофрении конструкта семьи. Иными 
словами, прислуга должна быть или членом 
семьи, или простым объектом манипуляции, 
как и любое другое орудие для использова-
ния. Вот этот последний вариант преимуще-
ственно и реализуется, как можно судить по 

многим данным, в рабовладельческом обще-
стве. Человек в лице раба существует, а субъ-
екта в нём нет, значит, и всего специфически 
человеческого, в том числе, и человеческой 
деятельности. Рабский труд имеется, а де-
ятельность человека-субъекта отсутствует.  
И пусть нас не вводит в заблуждение много-
образие «профессий» рабов. Однако живому 
человеку непосильно (не всегда посильно) 
быть вещью. Это несогласие реализуется в 
восстании рабов, а гораздо чаще в делеги-
ровании ими своих человеческих качеств 
(привязанности, любви) своим угнетате-
лям. Если судить об институте крепостного 
раба – «дядьки» – при молодом барине по ге-
роям пушкинской «Капитанской дочки», то 
вряд ли стоит удивляться тому, что немало 
таких крепостных осталось при господах и 
после отмены крепостного права. 

Здесь, правда, нельзя напрямую отождест-
влять рабовладельческое общество, напри-
мер, античных городов-государств Греции с 
феодальным крепостничеством России вви-
ду существенно иной культурной морфемы 
и исторического этапа. Однако, изоморфным 
во времени и пространстве остаётся некое 
ядро существа рабской формы деятельно-
сти, как находящейся на другом полюсе с 
сервисом. В наше время возникают устой-
чивые клише-понятия: рабский труд нелега-
лов, рабы Майкрософта, офисный планктон 
(эвфемизм рабства, на самом деле). Вот это 
ядро сущности раба сопровождает утрату в 
большей или меньшей степени исполните-
лем действий своего видового отличия от 
прочего животного мира – утрату субъект-
ности. К сервису такой труд не имеет ника-
кого отношения. Сервис появляется там, где 
есть некоторая избыточность ресурсов, про-
странство выбора, запас свободы. Сервис 
возможен в континууме субъектов. Таким 
образом, в случае рабовладельческого обще-
ства сам факт утраты субъекта в произво-
дителе деятельности маркирует отсутствие 
сервисных свойств труда. Это всё ещё от-
носительно статичная фаза эволюции фено-
мена массовой человеческой деятельности, 
прочно связанная с архаичными формами 
мироустройства. В современных условиях 
такая форма труда может быть отнесена к 
инструментальной с перенесением свойства 
инструментальности на работника. 

Исследования последних лет выявляют 
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сложную природу предмета сервисологии 
(ожидаемой науки о сервисе) и самой дефи-
ниции сервиса [3]. Сервис, как категория, 
выражаясь философски, имманентен опыту, 
практике, бытию, а, говоря практическим 
языком, обладает свойством адресности. 
Поэтому в экономическом смысле деятель-
ность сервиса не распылена, а наоборот, 
сосредоточена на конкретном адресе и эф-
фективна по сравнению с другими формами 
деятельности уже только по этой причине. 

Следствием эффективности сервиса в 
историческом процессе развития органи-
зации деятельности людей явилось то, что 
сервисизация экономики прямо или косвенно 
способствовала распространению операци-
ональной (технологической) точки зрения 
на культурно-исторические контекст, на 
стиль мышления, даже на философские ка-
тегории. Само мышление начинает воспри-
ниматься и трактоваться как операциональ-
ное. Понятия оставляются в рассмотрении 
только те, которые определены предельно 
однозначно. Наряду с плюсами такой праг-
матической метаморфозы сразу проявился 
и очевидный минус – ущерб критического 
мышления, то есть способа мышления, вы-
ходящего за пределы данности и формирую-
щего точку зрения понимания целого, вклю-
чая производящее противоречие целого. 

Первой это почувствовала система об-
разования: любое понятие, определение 
теперь может считаться таковым, если рас-
кладывается в конечный ряд операций,  
к которым могут быть приложены измере-
ния. Появились так называемые тесты и 
контрольно-измерительные материалы, а по 
существу измерительные сервисы. Система 
ЕГЭ выросла на этой же платформе. Поче-
му такое стало возможным? Потому, что в 
условиях, когда объективный мир пережи-
вается как мир инструментальных средств, 
сервис становится уровнем горизонта ка-
чества деятельности людей, эффективно-
сти способа организации их деятельности.  
А с другой стороны, сервис, как постепенно 
выясняется, имманентен бытию, являясь 
его фундаментальным атрибутом [3]. 

В целом продвижение (в некоторой ча-
сти неоправданное) инструменталисткой 
точки зрения на деятельность и мышление 
как бы отодвинуло на второй план резуль-
таты (может быть не все) психологическо-

го осмысления деятельности в фундамен-
тальных исследованиях Л. С. Выготского,  
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева,  
Э. Г. Юдина, Гальперина, П. И. Зинченко. 
Надо признать и тот факт, что деятельность 
в этих трудах, переливаясь в различных 
ипостасях, ускользает от своего определе-
ния в качестве существенно человеческой 
деятельности. В советской психологии до-
минировало рассмотрение деятельности 
в качестве объяснительного принципа [2] 
всей психической жизни, что существенно 
ограничивало пространство психологиче-
ской мысли: лишь частично затрагивалась 
проблематика человек и мир, бытие и со-
знание, душа и дух, созерцание и вчувство-
вание, свободное действие и свободная 
воля. В то же время погружение в это про-
странство поможет сказать и новое слово о 
деятельности – считает известный психолог  
В. П. Зинченко. 

В предложенных психологами-классика-
ми подходах и схемах преобладают мотива-
ционно-целевые и оперативно-технические 
компоненты деятельности. В них, помимо 
указанных выше основополагающих упу-
щений (адресность, соотнесённость с быти-
ем и т. д.), практически отсутствуют следы 
внутренних, как говорят психологи, регуля-
тивов (потребностей, мотивов, установок, 
ценностей и т. д.) [2]. То есть, теоретическое 
описание деятельности было существенно 
неполно, чтобы противостоять операциона-
листкой и инструменталисткой в целом тен-
денции в реформируемой образовательной 
системе. Эта тенденция, являя свои отрица-
тельные моменты, постепенно продвигается 
и к позитивному рациональному ядру, име-
ющему, правда, пока всё ещё недостаточно 
осознаваемую основу именно в сервисной 
реальности эффективной деятельности (а не 
в коммодификации образования). 

Исходя из правильно понимаемой сущно-
сти деятельности, мы предлагаем пересмо-
треть содержание и смысл школьной области 
образования «Технология», ограниченной в 
настоящее время по преимуществу задачей 
формирования способности использовать, 
контролировать и понимать технологию. 
Это должна быть образовательная область 
«Деятельность человека», стимулирующая: 
1) развитие понимания сознательной, по-
лезной, двухсубъектной деятельности, по-
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нимание роли науки, технологии в гармонии 
с окружающей средой; 2) гибкое, предпри-
имчивое мышление, включающее мораль, 
этику и социальную справедливость. Каким 
образом? Путём адресных проникновений 
(не интеграции) во все гуманитарные дисци-
плины по поводу личной инструментальной 
задачи, проекта, деятельности.

Сравнивая влияние, с одной стороны, 
идей индивидуализации образования, нахо-
дящихся в русле подходов экзистенциализ-
ма, а с другой стороны, условий технологиза-
ции образования, вполне соответствующим 
тактике операционализма, мы констатируем 
то же самое производящее противоречие бы-
тия и сервиса. Оно обнаруживается и в сфе-
ре современной социализации индивида –  
в образовании. Следствиями этого противо-
речия являются новые сложные реализации 
в современных условиях свободы личности, 
в частности, в синтезе [4] свободы индиви-
дуальной образовательной траектории и не-
обходимости обеспечивающих сервисов как 
техноморфных (например, информационные 
системы), так и социоморфных (тьюториал). 

Процесс индивидуализации в образова-
нии предполагает необходимым условием 
обращение к личному бытию учащегося, 
субъективность (важно отличать от субъект-
ности) которого может с помощью разных 
техник улавливаться и фиксироваться. Лицо, 
осуществляющее такую адресную образова-
тельную деятельность (по существу, именно 
специфический сервис), называют тьюто-
ром. От фиксации рефлексии ученика оттал-
кивается процесс стимулирования мышле-
ния как некоторой деятельности сознания, 
непосредственно свидетельствующей о су-
ществовании (бытии) субъекта мышления. 
То есть если стоит задача подобраться к ин-
дивидуальному процессу мышления в ситуа-
ции образовательной, то требуется пробить-
ся к бытию присутствия ученика [6] в форме 
обнаруживаемой, явленной деятельности. 
Деятельность по определению [3] обладает 
двухсубъектной асимметричной структурой. 
Кто же в ситуации учения второй субъект и 
куда смотрит вектор деятельности? 

В режиме индивидуализации первым 
субъектом служит эго ученика, а вторым 
субъектом будет его же суперэго, удержива-
ющее с помощью учителя или пытающееся 
удержать предмет (некоторою цивилизаци-

онную ценность). Вектор направлен от эго 
субъекта к суперэго субъекта. При этом су-
перэго субъекта интенционально осваивае-
мой ценности, то есть его нельзя разорвать 
с объектом – ценностью. В такой образова-
тельной схеме задействовано бытие присут-
ствия ученика. Оно актуализировано мыш-
лением с напряжением между его уровнями. 
Со стороны преподавателя актуализируется 
полноценная двухсубъектная деятельность: 
преподаватель – ученик. Так выглядит 
только скелет живой структуры, только её 
принципиальная схема. При этом возникает 
много вопросов и задач для исследования не 
просто плоти и крови, а некой целостности, 
воспроизводящейся в резкой неоднородно-
сти и потере порядка не вопреки им, а благо-
даря им. Как работают при этом механизмы 
памяти? Как взаимодействуют краткосроч-
ная (оперативная) и долговременная память? 
Как работает образ в системе бытие присут-
ствия – ценности? Как происходит становле-
ние образа? Как образ превращается в обра-
зование? Это вопросы для изучения. 

При деиндивидуализации личное бытие 
ученика не актуализируется, а скорее пода-
вляется, хотя конечно не может быть исклю-
чено полностью. Поскольку деятельность 
учителя (по определению выше) должна 
быть двухсубъектной, то он вынужден моде-
лировать второй субъект, опираясь обычно 
на зону ближайшего развития. Сама эта зона 
и выступает в качестве субъекта. Если ин-
формации об этой зоне у учителя нет, то он 
создаёт некую совокупную модель субъекта 
(группы учеников) в соответствии со своими 
представлениями о зрелости аудитории, на-
пример, на основании выполненного нака-
нуне контрольного задания, а также логики 
пройденного к данному моменту материала. 

При этом учитель может применить ин-
дивидуальный подход – дифференцировать 
группу (класс) учащихся по уровню усвоен-
ного материала, работать отдельно с каждой 
подгруппой, в которой уровень обученности 
более однороден, и учитывать уже уровень 
индивидуальной группы или даже отдельно-
го ученика. Однако это ещё не будет режим 
индивидуализации, поскольку схема взаимо-
действия в принципе остаётся та же самая 
и вектор деятельности не меняет своей на-
правленности от учителя к памяти ученика. 
Остаётся большой загадкой: как всё же до-
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стигается здесь эффект образования? Ведь 
пропасть между понятием (компетенцией) 
и субъектом здесь преодолевается в два 
прыжка. Действительно, работа осмысления 
материала производится индивидуумом на 
втором шаге на основе произведённой за-
грузки памяти, записей и, что отличает вос-
точные стили образования, совместной, но 
самостоятельной работой над материалом 
разновозрастных учеников (разных уровней 
обученности). На каких-то этапах общего об-
разования этот последний аспект образова-
тельного процесса весьма эффективен. Однако 
в нём уже сразу видны и следы «фуганка кол-
лектива», которые могут определить будущее 
недоразвитие уникального по природе ума. 

Действие тьютора, сопровождающего 
ученика в его образовательном маршруте 
и помогающего осуществлению его проб 
рефлексии и осознанных действий, работа-
ющего с его – ученика – индивидуальным 
сознанием (но только не подсознанием) – 
это внешний по отношению к ученику соци-
оморфный сервис. 

Таким образом, вынося за рамки рассмо-
трения аспект продажи услуг, мы можем 

констатировать, что использование катего-
рий «услуга» и «сервис» в контексте обра-
зовательной деятельности представляется 
оправданным, по крайней мере, по двум 
причинам. Первая касается способа эффек-
тивной деятельности, вторая – связана с про-
цессом индивидуализации образования. 
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Концепция энергосберегающего обра-
зования является частью концепции ресур-
сосберегающего пути развития России и ис-
ходит из ее базовых понятий и принципов. 
Целью энергосберегающего образования 
является формирование мотивации развития 
рефлексивного мышления, которое может 
помочь составить человеку целостную кар-
тину мира и способно стать инструментом 
решения глобальных проблем и перехода к 
ресурсосберегающему мировоззрению. Че-

ловек со сформированными представлени-
ями о необходимости использования ресур-
сосберегающих технологий будет правильно 
понимать свое место в природе. Ресурсосбе-
режение как ценность поведенческой моде-
ли личности обуславливает ее сознательный 
выбор в пользу здорового образа жизни, 
любви к природе, осознания своего места 
в природе и, наконец, стремление к рацио-
нальному ресурсопотреблению.

Формирование установки мышления ин-
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дивида на ресурсосбережение и бережное 
отношение к природе можно осуществлять в 
любой возрастной период обучающегося на 
основе реализации педагогического принци-
па природосообразности, но в современном 
образовании важно также внедрять и совре-
менные методы управления.

Основная задача по решению данных 
проблем возложена на систему экологиче-
ского образования разных уровней (от дет-
ского сада до вуза). Поскольку именно пе-
риод школьного образования обеспечивает 
наибольшее влияние на формирование лич-
ности, то и обучение ресурсосбережению 
необходимо осуществлять в рамках школь-
ного экологического образования, которое 
призвано решать следующие задачи: 

– создание у школьников целостного 
представления об энергосбережении как о 
процессе рационального расходования энер-
гетических ресурсов; 

– осознание важности системного подхо-
да к решению проблем энергосбережения и 
экологии; 

– понимание сущности государственной 
политики в области энергосбережения и эко-
логии, ее связи с перспективами развития 
мирового сообщества; 

– объяснение возможностей и необходи-
мости личного участия людей в решении 
проблем ресурсосбережения; 

– обучение учащихся основным физико-
химических процессам, происходящих при 
преобразовании, передаче, распределении и 
потреблении энергии [14, с. 26].

В результате изучения исторического 
аспекта проблем ресурсо– и энергосбере-
жения, мы выделили две основные науки, 
которые затрагивают перечисленные выше 
темы: природопользование и экология. 

В науке термин «природопользование» 
рассматривается в нескольких аспектах:

1) использование природной среды для 
удовлетворения экологических, экономиче-
ских, культурно-оздоровительных потреб-
ностей общества; 

2) комплексная (т. е. включающая элемен-
ты естественных, общественных и техниче-
ских наук) научная дисциплина о рациональ-
ном (для соответствующего исторического 
момента) использовании обществом при-
родных ресурсов.

Термин «природопользование» был пред-

ложен в 1958 г. Ю. Н. Куражсковским и сразу 
же вошел в обиход науки, а вскоре и практи-
ки. В настоящее время в мировой науке тер-
мин «природопользование» занял достойное 
место, обрел свои четкие очертания, стал 
объектом и предметом исследования многих 
отраслей науки. Истоками природопользо-
вания были география и экология, которые 
продолжают оставаться его ведущим теоре-
тическим базисом (Реймерс, 1990 г.) [12].

В то же время сложившееся современное 
понятие о природопользовании как о науке 
недостаточно развито, ограниченное как в 
целях стратегических – выживание всего че-
ловечества, так и методологических, т. е. ис-
пользовании подходов для выработки путей 
рационального природопользования.

Главная задача природопользования как 
науки состоит в поиске и разработке путей 
оптимизации взаимоотношений общества с 
природной средой, что должно способство-
вать сохранению и воспроизводству благо-
приятных условий жизни и хозяйственной 
деятельности человека. Эта сложная и мно-
гогранная задача требует интеграции есте-
ственнонаучных, социально-экономических 
и технических знаний. Этим природополь-
зование отличается от традиционных наук, 
выполняющих функцию анализа. Получа-
емые при помощи методов естественных 
наук выводы об экологической обстановке и 
прогнозы ее развития должны соотноситься 
с общественными настроениями и вопло-
щаться в юридические нормы, организаци-
онные и технические решения. 

Природопользование бывает нерацио-
нальное, рациональное и рекреационное. Ра-
циональное природопользование включает в 
себя ресурсосбережение (ресурсосберега-
ющие технологии) – производство и реали-
зацию конечных продуктов с минимальным 
расходом вещества и энергии на всех этапах 
(от добывающих до сбывающих отраслей) 
и с наименьшим воздействием на человека 
и природные системы. При этом должны 
учитываться все расходы на промежуточные 
этапы производства на единицу производи-
мой продукции или единицу ее эффектив-
ности. Обычно в понятие «технология ре-
сурсосберегающая» включается требование 
минимизации используемых природных ре-
сурсов и минимального нарушения природ-
ных (естественных) условий.
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Целью изучения предмета является все-

стороннее рассмотрение экологических ос-
нов рационального природопользования, со-
временного состояния природных ресурсов, 
окружающей природной среды и их охраны. 
Целесообразность такого единого экологи-
ческого подхода несомненна. Она позволяет 
последовательно рассмотреть важнейшие 
проблемы, возникающие в биосфере из-за 
нарушений человеком экологических зако-
номерностей при использовании природных 
ресурсов. Настоятельная необходимость 
рассмотрения современного состояния 
окружающей среды и природных ресурсов 
и тенденций, сложившихся в сфере при-
родопользования в начале XX в., диктуется 
той ситуацией, в которой оказалась Россия 
в период резких экономических и экологи-
ческих перемен. Социально-экономическая 
перестройка в России совпала с мощными 
социальными потрясениями во многих стра-
нах, происходящими на фоне нарастающего 
воздействия человека на природу.

Объем хозяйственной деятельности за 
последнее столетие возрос в сотни раз, и 
столь же мощно увеличилась антропогенная 
нагрузка на природные ландшафты. Есте-
ственно, что в соответствии с социальны-
ми преобразованиями в обществе должны 
совершенствоваться природоохранное за-
конодательство, органы управления приро-
допользованием, охраной природы и эколо-
го-природоохранное образование.

Также немаловажным компонентом энер-
го– и ресурсосбережения является экология, 
а именно экологическое воспитание и обра-
зование.

Большинство исследователей за начало 
экологического образования принимают 
60-е годы XX в. [4, с. 9]. Но, если исходить 
из трактовки экологии как науки о взаимо-
действии организма и среды, то следует при-
знать, что введение экологических знаний в 
целях адаптации подрастающего поколения 
к существованию в окружающей среде вос-
ходят ещё к античности. Естественно, что 
этот процесс носил тогда неформальный 
характер. К сожалению, такой точки зрения 
придерживаются немногие исследователи 
[4]. Вплоть до XIX в. формальное образова-
ние не было повсеместным и массовым, но 
зачатки экологического обучения и воспи-
тания и тогда, безусловно, присутствовали. 

Натуралистическое просвещение в России 
практически до середины XVIII в. осущест-
влялось на основе устаревших средневеко-
вых и античных источников [9, с. 11]. В си-
стематизированном виде изучение природы, 
общества и характера их взаимоотношений 
стало возможным при введении Петром I 
светского образования в России. В конце 
80-х гг. XVIII в. появились первые учебники 
по естествознанию и географии для народ-
ных училищ. В этих учебниках в частности 
предусматривалось изучение вопросов борь-
бы человеческого общества со стихийными 
силами природы (наводнениями, оврагами, 
сыпучими песками и др.) [3]. Природоох-
ранные аспекты в содержании учебников тех 
лет, как правило не рассматривались. 

Следует, однако, отметить, что уже в на-
чале XX в. вопросы природоохраны ста-
ли проникать в географическую науку.  
В 1912  г. под эгидой Императорского Рус-
ского географического общества была обра-
зована первая в России «Постоянная приро-
доохранительная комиссия».

В 50-х гг. ХХ в. в школьные программы по 
географии прочно вошло понятие «преобра-
зование природы человеком» [3]. В школь-
ных курсах географии впервые стала широ-
ко изучаться окружающая среда, измененная 
деятельностью человека. Однако, в содер-
жании школьной географии тех лет преоб-
ладал преобразовательный аспект проблемы 
взаимодействия природы и человека. Приро-
доохранная сторона вопроса практически не 
затрагивалась. «Преобразовательные меро-
приятия изучались как единственно верные, 
анализ их отрицательных последствий, по 
существу, отсутствовал» [3, с. 12, 13].

Начиная с 60-х гг. ХХ в., актуальной про-
блемой для индустриально развитых стран 
становится охрана природы. Резко возрос-
шая антропогенная нагрузка на природную 
среду вызвала необходимость решения 
этой проблемы на государственном уровне.  
В эти годы в нашей стране были приняты ре-
спубликанские законы об охране природы, 
в том числе и в РСФСР. В статье 18 закона 
«Об охране природы в РСФСР» в частности, 
указывалось: «В целях воспитания у моло-
дежи чувства бережного отношения к при-
родным богатствам и навыков правильного 
пользования природными ресурсами вклю-
чить преподавание основ охраны природы 
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в школьные программы и соответствующие 
разделы в учебники естествознания, геогра-
фии и химии...» [13, с. 41]. Именно в этот пе-
риод в школьные программы по географии 
было впервые введено понятие «охрана при-
роды».

И хотя в освещении вопросов охраны 
природы имелись определенные недостатки 
(фрагментарность, декларативность) можно 
утверждать, что этот этап внес существен-
ный вклад в дело школьного экологического 
образования.

В апреле 1973 г. по инициативе руковод-
ства комиссии учебной географии Всесоюз-
ного Географического Общества АН СССР 
состоялась конференция по изучению в 
школах охраны и преобразования природы. 
В состав оргкомитета конференции вошли 
такие авторитетные ученые и педагоги, как 
А. М. Алпатьев, Н. А. Рыков, Н. М. Бороз-
динов, В. Г. Васильев, Е. С. Кошелева и др. 
Конференция отметила общее неудовлетво-
рительное состояние изучения вопросов об 
охране и преобразовании природы в обще-
образовательных школах [2].

В целях повышения эффективности из-
учения основ охраны и преобразования 
природы, рационального использования ее 
ресурсов, и, в связи с совершенствованием 
советского законодательства по этим вопро-
сам, в школах и других учебных заведениях 
конференция обратилась в Министерство 
просвещения СССР, АПН СССР и издатель-
ство «Просвещение», о необходимости при-
нятия ряда мер, многие из которых остают-
ся актуальными и в наше время. Так, было 
рекомендовано поручить НИИ содержания 
и методов обучения разработать систему 
знаний по вопросам охраны природы, вос-
производству ее ресурсов и преобразованию 
природы, которой должны овладеть дети до-
школьного возраста, учащиеся начальной и 
средней школы, учащиеся средних специ-
альных и высших учебных заведений. Мож-
но сказать, что речь шла о создании непре-
рывного обучения и воспитания в области 
рационального природопользования. При 
этом, отмечалось, что система должна стро-
иться на основе принципа преемственности 
в расширении знаний учащихся по ступеням 
обучения, на основе определения аспектов 
изучения того круга вопросов по охране 
природы, которые необходимо включить в 

курс того или иного предмета. Говорилось, 
что все школьные предметы о природе и об-
ществе могут и должны знакомить учащих-
ся не только с теоретическими положениями 
тех наук, основы которых они содержат, но и 
с возможностями применения и использова-
ния их в решении задач по охране, улучше-
нию и преобразованию природы.

Примечательно, что вопросы о за-
конодательстве в СССР по охране при-
роды в школах было рекомендовано из-
учать как в курсе обществоведения, так и  
в курсе географии, распределив между ними 
учебный материал в соответствии с задача-
ми обучения и воспитания. 

Усилившееся в 70-80-е гг. ХХ в. внимание 
мирового сообщества к экологическому об-
разованию подчеркивалась серией междуна-
родных совещаний и конференций по про-
блемам образования в области окружающей 
среды. В эти годы были проведены следую-
щие мероприятия:

 – международный учебно-практический се-
минар по образованию в области окружающей 
среды (Белград, Югославия, октябрь 1975 г.);

 – региональное совещание экспертов по 
образованию в области окружающей среды 
в Европе (Хельсинки, Финляндия, январь 
1977 г.);

 – межправительственная конференция по 
образованию в области окружающей среды 
(Тбилиси, СССР, октябрь 1977 г.);

 – международный семинар по образова-
нию и окружающей среде (Будапешт, Вен-
грия, 1980 г.);

 – международное совещание экспертов 
по достигнутым результатам и тенденциям 
в образовании в области окружающей среды 
после конференции в Тбилиси (Париж, сен-
тябрь 1982 г.);

 – международный симпозиум по образо-
ванию в области окружающей среды (Болга-
рия, октябрь 1983 г.);

 – Международный симпозиум по окру-
жающей среде и преподаванию социальных 
наук (Париж, февраль 1986 г.);

 – и многие другие.
Самым крупным форумом ХХ в., по-

священным проблемам взаимодействия 
человека и природы стала международная 
конференция в Рио-де-Жанейро, состояв-
шаяся в 1992 г. На ней был принят всемир-
ный план действий «Повестка дня на ХХI 



130 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ...
век», и предложена стратегия «устойчи-
вого развития» в целях снижения опасно-
сти планетарного экологического кризиса.  
В числе механизмов достижения коэво-
люции человека и природы было названо 
образование и просвещение населения.  
В частности на самом высоком уровне пра-
вительством стран  – участниц форума пред-
лагалось: «...включение вопросов этики в 
области экологии и развития в систему при-
оритетов в сфере образования и научных ис-
следований» [11, с. 31].

В конце 90-х гг. ХХ в. и начале XXI в. 
было защищено много докторские диссерта-
ции в области экологического образования, 
однако, несмотря на пристальное внима-
ние общества к экологическим проблемам 
и проблемам экологического содержания, 
приходится признать, что не произошло су-
щественного сдвига как в отношении улуч-
шения окружающей, в том числе природной 
среды, так и в массовом сознании населения. 

Исследования, проведенные в Австралии, 
Великобритании, Израиле и США, выяви-
ли отсутствие связи между уровнем знаний 
учеников в области окружающей среды и их 
сознательным бережным к ней отношением. 
Было бы ошибкой не учитывать этот резуль-
тат в педагогической деятельности [8, с. 39].

Одной из причин педагогических неудач в 
школьном экологическом образовании явля-
ется его информационно-просветительский 
характер. «Долгое время считалось – пишет 
В. П. Голов, – что эколого-просветительская 
деятельность, ликвидация экологической 
неграмотности населения позволяет разре-
шить экологические проблемы» [6, с. 118].

Однако, несмотря на обилие специальной 
и популярной литературы и деятельности 
средств массовой информации в этом на-
правлении позитивного сдвига в сознании 
подрастающего поколения не произошло [4].

Современные исследования в области 
экологического образования призваны выя-
вить причины такого положения дел и опре-
делить пути преодоления кризиса в школь-
ном экологическом образовании.

Исторический обзор проблемы становле-
ния и развития экологического образования 
позволил‚ сформулировать следующий вы-
вод: экологическое знание присутствовало в 
образовании с античных времен, и, как пра-
вило, отвечало социальным запросам обще-

ства и зависело от уровня развития произво-
дительных сил.

Сказанное позволяет сформулировать 
следующие выводы:

Краткий исторический обзор научной ли-
тературы позволяет утверждать, что период 
развития экологического образования из-
учению проблем взаимодействия общества 
и природы уделялось серьезное внимание 
со стороны ученых. Экологический подход 
был изначально присущ географической 
науке. В настоящем исследовании истори-
ко-диагностический аспект взаимодействия 
человека и природы обусловливает необхо-
димость соблюдения требований генетиче-
ского принципа и принципа единства логи-
ческого и исторического. Так обычно пишут 
в диссертациях. Статья же не посвященная 
изложению основных тезисов диссертации 
не может содержать фразы «В настоящем 
исследовании». Либо эта фраза должна от-
носиться к анализу какого-то исследования.

Актуальные проблемы взаимодействия 
общества и природы всегда находили отра-
жение в содержании школьного образова-
ния. Экологический компонент содержания 
школьного образования всегда определялся 
уровнем развития науки и социальными за-
просами общества и зависел от уровня раз-
вития производительных сил. 
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В условиях современного динамичного 
развития общества, усложнения техниче-
ской и социальной инфраструктуры инфор-
мация, становится таким же стратегическим 
ресурсом, как традиционные материальные 
и энергетические ресурсы. В период инфор-
матизации общества приобретают значи-
мость умения собирать необходимые дан-
ные, выдвигать гипотезу, делать выводы и 
умозаключения, использовать для работы с 
информацией новые информационные тех-
нологии. 

Современные информационные техно-
логии, позволяющие создавать, хранить, 
перерабатывать информацию и обеспечивать 
эффективные способы ее представления по-
требителю, стали важным фактором жизни. 
Информационные технологии являются мощ-
ным инструментом ускорения прогресса во 
всех сферах общественного развития, одним 
из существенных факторов, определяющих 
конкурентоспособность страны, региона, от-
расли и отдельной организации определяют 
новый стиль жизни общества [3]. 
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Умение использовать компьютер для ре-

шения профессиональных и учебных задач 
становится обязательным компонентом под-
готовки любого специалиста, поэтому перед 
образованием любого уровня стоит задача 
подготовки специалистов к использованию 
компьютерных технологий в будущей про-
фессиональной деятельности.

По мнению специалистов [1], путем ин-
форматизации образования можно обеспе-
чить достижение следующих целей:

– повышение качества образования;
– увеличение степени доступности обра-

зования;
– повышение экономического потенциала 

в стране за счет роста образованности насе-
ления;

– интеграция национальной системы об-
разования в научную, производственную, 
социально-общественную и культурную ин-
формационную инфраструктуру мирового 
сообщества.

Специфика системы образования состо-
ит в том, что она является с одной стороны 
потребителем, а с другой – активным про-
изводителем информационных технологий, 
поэтому применение в образовательных си-
стемах информационных технологий явля-
ется основанием для решения актуальной за-
дачи в настоящее время – выявлении новых 
функциональных возможностей компьютера 
как средства для создания личностно-разви-
вающей ситуации в процессе обучения.

Изучение отечественного и зарубежного 
опыта использования новых информацион-
ных технологий, в частности компьютера, в 
целях обучения, а также теоретические ис-
следования в области проблем информати-
зации образования позволяют утверждать, 
что включение электронно-вычислитель-
ной техники в учебный процесс оказывает 
влияние на роль средств обучения, обычно 
используемых в процессе преподавания раз-
ных дисциплин.

Компьютерные программы используются 
как технические средства обучения (ТСО), 
обладающие комплексом специфических 
особенностей, не имеющихся в таком объ-
еме ни у каких других ТСО, для активиза-
ции познавательной и мыслительной дея-
тельности студентов, как средство общения, 
контролирующее устройство, способ ком-
пактного хранения и быстрого поиска ин-

формации [4].
Внедрение в сферу образования новых 

информационных технологий позволяет ка-
чественно изменить содержание, методы и 
организационные формы обучения, создать 
дополнительные возможности, а именно:

– доступ к большому объему учебной ин-
формации;

– образная наглядная форма представле-
ния изучаемого материала;

– поддержка активных методов обучения;
– позволяет тиражировать отдельные со-

ставные части информационной технологии;
– поддержка информационной техноло-

гии соответствующим научно-методиче-
ским материалом. 

Методически новые информационные 
технологии в образовании должны быть 
проработаны с ориентацией на конкретное 
применение. Часть технологий может под-
держивать учебный процесс, например, 
лекционные и практические занятия, другие 
технологии способны эффективно поддер-
жать разработку новых учебников и учеб-
ных пособий, сопровождать и поддерживать 
проектную деятельность. Информационные 
технологии помогут также эффективно ор-
ганизовать проведение экспериментально-
исследовательских работ, как в школе, так и 
в ВУЗе и, в частности, Интернет может быть 
хорошим инструментом, как для преподава-
телей, так и для студентов [5]. 

Информационные технологии являются 
частью образовательной области «Техноло-
гия». Подготовка учащихся в рамках обра-
зовательной области «Технология» предпо-
лагает большой объем практической работы, 
успеху в этом случае способствует творче-
ский подход, новые знания и умения.

Персональный компьютер начинает зани-
мать прочное место в системе образования. 
Его использование может быть самым раз-
личным, однако, оно должно всегда способ-
ствовать достижению определенных педаго-
гических целей, учитывать индивидуальные 
особенности обучаемых.

Использование электронно-вычислитель-
ной техники (ЭВТ) в учебном процессе, 
в том числе и при выполнении проектов, 
становится необходимым. Благодаря ком-
пьютерам во много раз повышается эффек-
тивность труда, открываются новые пути 
обработки информации, особенно в сфере 
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науки и образования.

Компьютерные технологии способству-
ют раскрытию и развитию индивидуальных 
способностей студентов, формированию у 
них познавательных способностей, стрем-
ления к самообучению и установлению 
межпредметных связей. Это определяет со-
циальный заказ общества на подготовку в 
учебных заведениях будущих квалифици-
рованных пользователей, умеющих актив-
но применять информационные технологии 
для поиска и анализа информации. 

 ФТП НГПУ в течение длительного вре-
мени проводит целенаправленную подго-
товку студентов в области информационных 
технологий, которая включает: 

– знание их назначения, областей приме-
нения, основных принципов работы; 

– знание основных функциональных воз-
можностей, предоставляемых технологиями; 

– знание методов и приемов работы с од-
ним или несколькими программными сред-
ствами, реализующими данные технологии, 
и умение применять их на практике.

Студенты, обучаясь, усваивают систему 
знаний о роли компьютерных технологий 
в процессе обучения, о возможностях ком-
пьютерных технологий (КТ), овладевают 
системой необходимых умений и навыков 
работы с компьютерными технологиями, а 
также способов использования компьютер-
ных технологий в учебном процессе.

Основные умения студента должны вклю-
чать:

– умение войти в сеть (электронную почту); 
– умение составить и отправить письмо; 
– умение найти информацию; 
– структурировать полученные письма  

в специальной директории; 
– работать в системе WINDOWS, пользуясь 

редакторами WORD разной модификации; 
– входить в электронные конференции, 

размещать там собственную информацию, 
«перекачивать» имеющуюся в различных 
конференциях информацию; 

– входить в IP канал;
– пользоваться удаленными базами данных;
– пользоваться различными услугами Ин-

тернета.
В связи с развитием в последнее десяти-

летие «Компьютерной педагогики» откры-
лись новые пути использования электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) в учебном 

процессе. Персональный ЭВМ – инструмент 
при решении практических задач, эффектив-
ное средство при освоении теоретического 
материала, мощный стимулятор познава-
тельной творческой активности учащихся. 

Использование компьютеров позволяет 
организовывать интересные исследования, 
развивать интеллектуальные способности 
обучаемых, стимулировать различные виды 
мышления, такие как: абстрактное, логиче-
ское, образное.

Информационные технологии ориенти-
рованы на поддержку проектного метода 
обучения [6]. Большие возможности в под-
готовке студентов к использованию ин-
формационных технологий в проектной 
деятельности оказывает предмет «Автома-
тизированные информационные технологии 
в экономике».

Используя современные средства инфор-
мационных технологий (СУБД, табличные 
процессоры, экспертные системы, системы 
мультимедиа), студенты имеют возможность 
в соответствии со своими идеями создавать 
проекты.

Важным условием подготовки будуще-
го учителя к эффективному использованию 
компьютерных технологий в проектной де-
ятельности является освоение инструмен-
тальных программных средств, позволяю-
щих вырабатывать стратегию эффективного 
использования компьютера. Компьютерные 
технологии, в данном случае, выступают 
не как предмет изучения, а как инструмент 
познания, для представления студентами 
своих знаний в предметной области в ходе 
реализации проектов.

Представленный подход к использова-
нию компьютерных технологий в сопрово-
ждении проектной деятельности, особенно 
такого курса, как менеджмент, является до-
статочно новым. 

В рамках курса «Менеджмент» в начале 
семестра выдается задание по выполнению 
проекта, предусматривающее работу в те-
чение семестра и последующую защиту на 
экзамене. Получая задание на выполнение 
проекта, студенты имеют возможность са-
мостоятельно выбирать тему проекта по 
интересам, исходя из своих собственных 
представлений о необходимости решения 
той или иной проблемы, или воспользовать-
ся темами, предложенными преподавателем. 
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Опыт проектной работы показал эф-

фективность использования метода. При 
изучении менеджмента, наблюдался рост 
интереса к изучаемому материалу, осваива-
емому посредством нетрадиционных мето-
дик. Углубление их заинтересованности в 
конечном результате. 

Для разработки проектов используются 
различные виды программного обеспече-
ния, в зависимости от подготовленности 
обучаемых. Разнообразие средств позволя-
ет дифференцировать обучение и развивать 
творческие способности. 

Важная роль в этой подготовке отводится 
педагогической практике, во время которой 
студенты разрабатывают и дают пробные 
уроки, посещают занятия учителей, учатся 
анализировать и оценивать каждый урок, 
руководят проектами учащихся.

По приведенным результатам исследова-
ния могут быть сделаны следующие выводы:

 – полученные результаты подтверждают 
гипотезу о положительном, значимом вли-
янии проектного метода обучения в менед-
жменте на уровень подготовки будущего 
учителя технологии и предпринимательства; 

 – использование метода проектов в про-
цессе обучения менеджменту с целью акти-
визации учебного процесса, позволяет по-
высить уровень сформированности знаний 
студентов в рамках ограниченного учебного 
времени;

 – компьютерные технологии хорошо за-
рекомендовали себя при выполнении про-
ектов и были использованы по следующим 
направлениям: выбор тем и объектов про-
ектов (банк проектов), подбор материалов и 
инструментов (морфологические таблицы), 
поиск технологии изготовления объектов 
(схемы, чертежи, описания, образцы), кон-
струирование объектов с помощью ЭВМ, 
быстрое, качественное и эффектное оформ-
ление задуманного творческого проекта. 

Анализ результатов учебно-производ-
ственной практики показал, что у студентов 
4–5 курса на достаточно высоком уровне сфор-
мированы исполнительские навыки и умения 
по руководству проектами школьников.

Зная и учитывая особенности компьютер-
ной техники, преподаватель точнее может 
определить целесообразность применения 
компьютера в зависимости от цели и задач 
конкретного занятия или этапа обучения.

Для эффективного использования ком-
пьютерной техники в проектной деятельно-
сти студентов важно учитывать ее особенно-
сти в системе средств обучения: 

– работа с компьютерной техникой в ин-
терактивном режиме;

– организация индивидуальной работы 
студентов на качественно новом уровне; 

– моделирование технологических и 
учебно-производственных процессов на ос-
нове динамики изображения и высокой сте-
пени наглядности; 

– автоматизация операций и экономия 
времени; 

– коммуникационные возможности ком-
пьютерной техники; 

– универсальность компьютерной техни-
ки как средства обучения; 

– использование компьютерной техники 
как средства межнационального общения и 
возможности расширенного поиска инфор-
мации на основе сети Интернет.

Усиление значимости современных ин-
формационных технологий на основе си-
стем моделирования Internet и других се-
тевых средств, требуют более широкого их 
использования в проектной деятельности 
студентов.

Во многих странах мира созданы специ-
альные сайты, посвященные технологиче-
скому образованию. Например:

Международная ассоциация технологи-
ческого образования (ITEA) поддерживает в 
Интернете свои сайты: http://www.iteawww.
org/, http://www.iteaww/vorg/F3.html и др.

В США действует Ассоциация школь-
ников, изучающих технологию (Technology 
Student Association), которая поддерживает 
свой сайт (http:// www.org/).

В Великобритании основным в Интер-
нете является «Каталог технологического 
образования» (Technology Education Index  – 
http:// www.technologyindex.corn/), а также 
«Технологический журнал» (Technology 
in Education – http://www.technology-in-
education.co.uk/), «Технологическая те-
традь» (Technology Workbook http://members.
aol.com/dtstaidan/info.htm). 

В ближайшее время в России планирует-
ся создать несколько сайтов, посвященных 
проблемам технологического образования.

Сайты планируется для следующих групп 
пользователей:
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1. Школьные учителя технологии.
2. Специалисты в области технологиче-

ского образования школьников, том числе 
преподаватели педагогических вузов и ин-
ститутов повышения квалификации работ-
ников образования.

3. Студенты педагогических вузов.
4. Школьники, изучающие технологию.
Использование Интернета в образовании 

позволяет:
– организовать различного рода совмест-

ные исследовательские работы учащихся, 
учителей, студентов, научных работников из 
различных школ, научных и учебных цен-
тров одного или разных регионов или даже 
разных стран. Метод проектов позволяет при 
этом организовать подлинно как исследова-
тельскую, так и творческую, практическую 
самостоятельную деятельность партнеров;

– организовывать оперативную консуль-
тационную помощь широкому кругу поль-
зователей;

– организовывать сеть дистанционного 
обучения и повышения квалификации педа-
гогических кадров;

– оперативно обмениваться информа-
цией, идеями, планами по интересующим 
участников совместных проектов вопросам, 
темам;

– формировать навыки исследовательской 
деятельности, моделируя работу научной ла-
боратории, творческой мастерской;

– формировать умения добывать инфор-
мацию из разнообразных источников, обра-
батывать ее с помощью самых современных 
компьютерных технологий, хранить и пере-
давать на дальние расстояния, в разные точ-
ки планеты.

Internet-технологии, используемые в пе-
дагогическом университете, позволяют эф-
фективно использовать приемы активизации 
деятельности студентов и преподавателей в 
проектной деятельности, а именно:

– ставить проблемные ситуации для каж-
дого студента и решать их с различной глу-
биной и интенсивностью (реальное решение 

экономических, технических и педагогиче-
ских задач);

– применять широкие возможности кон-
троля и оценки знаний самими студентами и 
преподавателем на любом этапе проектной 
деятельности студента;

– формировать знания, активизирующие 
поисковую деятельность студентов за счет 
различных форм представления информа-
ции;

 – побуждают преподавателя помогать ре-
шать проблемные ситуации.

Проектная деятельность – это естествен-
ный выход для реализации индивидуальных 
интересов и творческого потенциала каждо-
го студента. Можно ожидать, что интеграция 
всех предметных курсов, ориентированных 
на проектную деятельность студентов с ис-
пользованием информационных техноло-
гий, может решить проблему качественной 
подготовки учителя.
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Понятие направленности является базо-
вой категорией для психологической науки. 
Трактовка данного понятия зависит от под-
хода, научной школы, которой придержива-
ются исследователи. Определения направ-
ленности отличаются друг от друга, но так 
или иначе все авторы делают акцент на мо-
тивационной сфере личности. 

Впервые в отечественной психологии 
понятие направленности личности ввел  
С. Л. Рубинштейн, который определил ее 
через установки и тенденции, потребности, 
интересы и мотивы. Он рассматривает на-
правленность личности как совокупность 
различных тенденций, в основе которых 
лежат потребности, мотивы деятельности: 

«Проблема направленности – это прежде 
всего вопрос о динамических тенденциях, 
которые в качестве мотивов определяют 
человеческую деятельность, сами в свою 
очередь определяясь ее целями и задачами»  
[5, с. 623]. 

Направленность личности традиционно 
трактуется как мотивационная обусловлен-
ность действий, поступков, всего поведения 
личности целями, источниками которых яв-
ляются потребности. Данное понятие обо-
значается как совокупность мотивов, от-
носительно постоянных, ориентирующих 
деятельность личности.

Направленность, подчеркивал Б. Ф. Ло-
мов, несмотря на отсутствие однозначности 
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и множества определений личности, выде-
ляется в качестве ее ведущей характеристи-
ки. Направленность, согласно Б.Ф. Ломову, 
выступает как системообразующее свой-
ство, определяющее весь психологический 
склад личности. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, направлен-
ность понимается как психическое выраже-
ние потребности, порождающей активность 
человека; А. Н. Леонтьев в качестве направ-
ленности выделяет смыслообразующий мо-
тив; по В. И. Мясищеву – доминирующее 
отношение; Б. Г. Ананьев рассматривает ос-
новную жизненную направленность.

Б. И. Додонов в структуре личности вы-
деляет эмоциональную направленность.

Н. И. Рейнвальд считает тип направлен-
ности личности «доминирующей мотиваци-
ей, определяющей избираемые человеком 
жизненные цели, ценностные ориентации 
и способы самоутверждения». Автор выде-
ляет следующие типы направленности лич-
ности: тип созидания – включение индивида 
в систему общественных отношений; тип 
потребителя – потребление духовных, и, в 
особенности, материальных благ; тип разру-
шителя – во имя корыстных интересов готов 
разрушать любые ценности, созданные дру-
гими [4, с. 134, 147].

К. К. Платонов определяет направлен-
ность личности как один из компонентов 
структуры личности, который включает в 
себя несколько связанных иерархией форм: 
влечение, желание, интерес, мировоззрение, 
убеждения. Данный автор вводит несколько 
параметров, подчеркивая мысль о том, что для 
анализа направленности личности необходи-
мо разграничивать ее уровень, широту, интен-
сивность, устойчивость и действенность.

А. Г. Асмолов, определяя содержание на-
правленности личности, пишет о том, что 
«направленность представляет собой емкую 
описательную характеристику структуры 
личности. Для того же, чтобы ее раскрыть, 
необходимо перейти от принципа анализа 
структуры личности по элементам к принци-
пу анализа по единицам и вычленить требо-
вания к единицам анализа структуры лично-
сти» [1, с. 122]. Автор выделяет следующие 
требования к единице анализа структуры 
личности: динамичность; наполненность 
предметным содержанием; уровень отраже-
ния того или иного содержания; раскрытие 

происхождения, содержания детерминации 
образования структуры личности; учет типа 
структурных связей, прежде всего иерархи-
ческих взаимосвязей организации личности; 
объяснение развития и саморазвития лично-
сти, ее внутриличностной динамики; необ-
ходимость отражения внутреннего единства 
личности; в единице должны содержаться в 
виде противоположностей свойства целого; 
единица должна быть операционализируе-
ма; она должна содержать свойства целого.

В работах Б. М. Теплова, А. Б. Орлова на-
правленность личности рассматривается как 
значимая характеристика психологии лич-
ности, которая обнаруживает себя в склон-
ностях личности к определенной деятель-
ности.

В. Д. Шадриков полагает, что направ-
ленность личности обладает свойствами 
структурности, для компонентов которой 
характерна внутренняя близость и наличие 
подструктур, имеющих основной вид фор-
мирования и иерархическую зависимость в 
ряду других подструктур. Процесс форми-
рования направленности личности зависит в 
определяющей степени от состояния микро 
и макросоциумов, в которых протекает дея-
тельность личности.

Направленность объединяет те внутрен-
ние психологические условия, которые 
детерминируют социальную активность 
человека, и неразрывно связана с его уча-
стием в социальных процессах. Ее свойства 
раскрываются через вектор «мотив – цель», 
т.е. посредством деятельности. Общая на-
правленность личности конкретизирует-
ся в различных видах деятельности. Про-
фессиональная направленность может 
рассматриваться как проявление общей на-
правленности личности в труде. При этом 
очевидно, что она имеет сходство с базовыми 
характеристиками общей направленности, 
но отличается специфическим выражением.  
В. Н. Мясищев утверждал, что компоненты, 
связанные с трудовой деятельностью, имеют 
важнейшее место в общей направленности 
личности. Многие отечественные психоло-
ги подчеркивают неделимость личностного 
и профессионального в структуре личности.

Направленность личности характери-
зуется следующими особенностями: ори-
ентирует деятельность и посредством нее 
проявляется, выступает источником ак-
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тивности; характеризуется стержневым и 
многогранным свойством личности, опре-
деляющим весь ее психологический склад, 
обусловливающим ее индивидуальность и 
своеобразие; определяется потребностями, 
интересами, склонностями и стремлениями 
личности; отражает и обусловливает цели, 
характеризуется системой ведущих моти-
вов, определяющих внутреннюю позицию 
личности, ее субъективное отношение к дей-
ствительности, к деятельности, к участию в 
социальном взаимодействии; отличается 
устойчивостью, как в целом, так и в отноше-
нии отдельных компонентов.

В психологической литературе можно вы-
делить несколько точек зрения на предмет 
профессиональной направленности.

Одна из них рассматривает труд в каче-
стве средства воспитания личности и обра-
щает внимание на развитие направленности 
личности в трудовой деятельности. Данный 
подход представлен в многочисленных ра-
ботах по педагогике и педагогической, воз-
растной психологии, а также в работах по 
психологии труда. Так, К. К. Платонов, вы-
деляя личность как объект познания в пси-
хологии труда, акцентирует понятие «на-
правленность личности». Автор указывает 
на воспитательное значение труда в плане 
формирования личности. 

Вторая тенденция в анализе понятия про-
фессиональной направленности определяет-
ся тем, что она отождествляется с другими, 
более узкими психологическими категория-
ми, например с профессиональными инте-
ресами, профессиональными намерениями. 

Профессиональная направленность лич-
ности развивается в процессе профессиона-
лизации и значительно влияет на овладение 
профессиональными знаниями, умениями и 
навыками.

В психологической и педагогической 
литературе проблемой общей и профессио-
нальной направленности личности занима-
лись такие ученые как С. Л. Рубинштейн,  
Л. И. Божович, Н. Д. Левитов, В. Н. Мерлин, 
В. Н. Мясищев, К. К. Платонов, Н. В. Кузь-
мина и др.

В данном отношении приобретает осо-
бое звучание мысль В.П. Парамзина о том, 
что профессиональная направленность лич-
ности  – понятие, богатое по содержанию.  
О комплексном характере профессиональ-

ной направленности позволяет говорить 
утверждение С. Л. Рубинштейна, который 
отмечал, что в любой деятельности задей-
ствованы все стороны личности. Теория, 
раскрывающая данную идею принадлежит 
В. Д. Шадрикову. Он выделяет и подроб-
но рассматривает составляющие профес-
сионального труда и линии их развития.  
И среди таких составляющих он называет 
как взаимосвязанные мотивационные ком-
поненты, компоненты целеполагания и при-
нятия решения (т.е. волевые), представления 
(когнитивные) и профессионально-важные 
качества.

Профессиональная направленность вклю-
чает ряд взаимосвязанных компонентов: мо-
тивационный, целевой, эмоциональный, ког-
нитивный, контрольно-оценочный и волевой, 
образующий в ее структуре три блока:

– мотивационно-целевой, представлен-
ный вектором «мотив – цель»;

– эмоционально-когнитивный, представ-
ленный чувственно-информационными об-
разованиями;

– регулятивный, образуемый волевым и кон-
трольно-оценочным компонентами [6, с. 27].

Профессиональная направленность тесно 
связана с таким понятием как профессио-
нальные намерения личности. Так, Т. Б. Кур-
бацкая полагает, что ее развитие происходит 
на нескольких мотивационных уровнях: 
влечения к профессии, желания приобрести 
профессию, профессиональных интересов, 
профессиональных склонностей, профес-
сиональных идеалов, профессионального 
мировоззрения. В данном подходе подчер-
кивается уровневый характер развития на-
правленности личности в профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, если под направлен-
ностью понимать совокупность мотивов, 
ориентирующих личность в поведении, 
деятельности и общении, то профессио-
нальная направленность будет отражать 
побудительную сторону профессиональной 
деятельности. 

Профессионально-педагогическая на-
правленность выступала предметом иссле-
дования многих ученых (Н. Ф. Гоноболин, 
1975; Н. В. Кузьмина, 1993; В. А. Сластенин, 
1976; П. А. Просецкий, 1981; В. А. Крутец-
кий, 1980; Г. А. Томилова, 1975; Т. В. Ермо-
лаева, 1994 и др.).
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Педагогическая деятельность рассматри-

вается как наука и искусство, что позволяет 
относить ее к творческому труду.

Однако качество осуществления профес-
сионально-педагогической деятельности, на 
наш взгляд, определяется не только потреб-
ностно-мотивационной сферой личности, 
но и ее творческим характером выполнения.

В. И. Петрушин отмечает: «Однако сами 
по себе профессиональные умения и навыки 
еще не предопределяют ценность результа-
тов творческой деятельности. Суть творче-
ства заключается не в накоплении знаний и 
мастерства, хотя это очень важно для твор-
чества, а в умении человека, будь он ученый 
или художник, открывать новые идеи, новые 
пути развития мысли, делать оригинальные 
выводы. Вся трудность осуществления твор-
ческой деятельности заключается в том, что 
хотя знания и являются основой творчества, 
тем не менее совершенно разные психиче-
ские процессы протекают в момент усвое-
ния уже известного знания и создания новых 
идей, новых образов, новых форм» [3, с. 73].

На наш взгляд, в профессиональной пе-
дагогической направленности можно выде-
лить помимо традиционных компонентов, 
блок, отвечающий за творческую актив-
ность личности. Творческая направленность 

личности определяет продуктивный подход 
к деятельности и устремляет специалиста к 
реализации своего профессионального по-
тенциала. Творческий компонент в струк-
туре профессиональной направленности от-
вечает за стремление личности к новизне, к 
созданию какого-либо уникального продук-
та. Выделение данного компонента в струк-
туре профессиональной направленности пе-
дагога требует своего уточнения. 
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Исследовать проблемы коммуникации 

начали еще в Древней Греции, в рамках 
изучения общения, речи, и диалога, как 
формы рефлексии (Сократ, Платон, Ари-
стотель). Начиная с эпохи Просвещения 
коммуникация начинает рассматривать-
ся как фактор обуславливающий процесс 
формирования личности, обеспечивающий 
единство «Я» – «Ты» (Л. Фейербах), необхо-
димый компонент эстетического воспитания  
(Ф. Шиллер), усвоения языка и грамматики 
(Ф. Гумбольдт). 

В XIX веке появляются первые гер-
меневтические проекты коммуникации  
(В. Шлейермахер, В. Дильтей), а в конце 
XIX – начале XX века коммуникация начи-
нает преимущественно анализироваться в 
контексте онтологии, гносеологии и семио-
тики (философия языка (Л. Витгенштейн), 
феноменология (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, 
М. Мерло-Понти) и герменевтика (М. Хай-
деггер, Г.-Г. Гадамер)). 

В качестве одного из ответвлений в ис-
следованиях коммуникации в XIX – начале 
XX века развивается психоаналитическая 
школа (3. Фрейд, К. Г. Юнг, Ж. Лакан), кото-
рой, согласуясь с основной идеей бессозна-
тельного, была высказана мысль о том, что 
при вторжении бессознательных комплексов 
коммуникация может оказаться нарушенной, 
а человеческая речь – патогенной, тогда как 
границы философского рассмотрения языка 
всегда задавались нормальной, т. е. считаю-
щейся здоровой, человеческой речью.

Во второй половине XX века возникает 
ряд концепций, пытающихся объединить 
герменевтику и психоанализ и в этом син-
тезе снять недостатки обоих направлений. 
Общее теоретическое направление, в кото-
ром реализуются такие концепции, стали на-
зывать глубинной или психоаналитической 
герменевтикой (Л. Бинсвангер, П. Рикёр,  
Ю. Хабермас, А. Лоренцер) [5, c.9]. 

При стремительном развитии в насто-
ящее время различных компаративных и 
кросс-культурных исследований вновь ак-
туализируются проблемы совпадения язы-
ковых средств, действий и экспрессивных 
переживаний. Помимо грамматики и логи-
ки в человеческом сообществе существуют 
определенные нормы и образцы действий и 
чувств, а также схемы их связи между собой 
и языком, этнокультурная обусловленность 

которых порой не учитывается авторами – 
разработчиками инструментария для прове-
дения социологических и психологических 
исследований. Особенно важно понимание 
этнокультурной специфики при исследова-
нии коммуникации.

Так при исследовании уровня сформи-
рованности коммуникативных навыков сту-
дентов, который был проведен в 2012 г. года 
на базе НГПУ, нами были сопоставлены 
результаты опроса по методикам Н. Збиг-
нева и Ю. Подгурецкого, И. М. Юсупова,  
В. Ф. Ряховского. Всего в опросе участво-
вало 140 студентов НГПУ, обучающихся по 
различным направлениям. 

Методика Н. Збигнева и Ю. Подгурецкого 
направлена на выявление уровня коммуни-
кативной компетенции индивида и факторов 
ее определяющих: характеристика лично-
сти, социальные навыки, эмоциональный 
интеллект. Уровень их развития определялся 
на основе исследования следующих харак-
теристик личности: легкость в установлении 
контактов, эмпатия, устойчивость к внеш-
ним раздражителям, умение перевоплощать-
ся (гибкость в общении), чувствительность 
к оценке внешних характеристик собеседни-
ка и своих лично, эгоцентричность, откры-
тость, простота общения. Все они нашли 
отражение в интервальной переменной, ко-
торая определяла уровень сформированно-
сти коммуникативных навыков индивида и 
качества осуществления коммуникативной 
деятельности в целом. 

Для проверки культуросообразности 
применения методики польских авторов 
нами были применены две российских:  
И. М. Юсупова по изучению уровня эмпатии 
и В. Ф. Ряховского по изучению уровня об-
щительности.

В результате сопоставления полученных 
данных, было выявлено, что корреляции 
между ними незначительные. Скорее можно 
сделать вывод о несовпадении результатов 
исследования. Более детальный анализ рас-
хождений показал, что сложности возникли 
из-за различия в представлениях авторов о 
модели вербального отражения как эмпатии, 
так и вербальной оценки коммуникативных 
навыков.

Так по методике И. М. Юсупова среди 
опрошенных с низким уровнем эмпатии 
оказалось 21,1%, с нормальным – 71,9%  
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и высоким – 7%, а по методике Н. Збигнева и 
Ю. Подгурецкого с низким уровнем эмпатии 
среди опрошенных оказалось 5,9%, сред-
ним  – 55,9%, высокой – 21,7% и очень вы-
сокой – 11%. Сопоставим, выделенные нами 
группы (таблица 1). 

Даже приблизительный анализ совпаде-
ний показывает, что те из студентов, кто был 
оценен по метдике Н.Збигнева и Ю. Под-
гурецкого как имеющие высокий (8%) или 
очень высокий уровень эмпатии (13%) ока-
зались по оценке методики И. М. Юсупова 
среди имеющих низкий уровень эмпатии.  
В чем же различия методик? 

Если в методике Н. Збигнева и Ю. Под-
гурецкого в рамках оценки уровня эмпатии 
затрагиваются такие качества как умение 
прочувствовать собеседника, активная пози-
ция, стремление поддержать, терпеливость, 
общительность, то методика И. М. Юсупова 
скорее ориентирована на выявление опреде-
ленного социокультурного типа, с хорошим 
гуманитарным образованием, что обуслов-
лено появлением таких утверждений как: 
«Мне больше нравятся книги о путешестви-
ях, чем книги из серии «Жизнь замечатель-
ных людей», «Среди всех музыкальных пе-
редач предпочитаю передачи о современной 
музыке», «Когда я читаю о драматических 
событиях в жизни людей, то чувствую, слов-
но это происходит со мной», «Мне боль-
ше нравится рассматривать портреты, чем 
картины с пейзажами» и т.д. К сожалению, 
необходимо признать, что круг интересов 
современных студентов и школьников не 
всегда позволяет использовать данные во-
просы для оценки уровня эмпатии. 

Второй и очень значимый момент в ис-
пользовании методики И. М. Юсупова состо-
ит в том, что на самом деле автор выявляет, 
так называемую, «поликоммуникативную» 
эмпатию [1, c. 287–290], которая представле-

на суммарной оценкой отношения индивида 
к родителям, животным, пожилым людям, 
детям, героям художественных произведе-
ний, знакомым и незнакомым людям. Но в 
результате анализа данных мы получаем 
только одно значение. И если опрашивае-
мый нами индивид не имеет склонности к 
расширению своего кругозора или, предпо-
ложим, имеет фобии в отношении живот-
ных, то мы получаем низкую оценку уровня 
развития эмпатии. 

Также смущают и некоторые формули-
ровки вопросов. Например «Посторонним 
людям не следует вмешиваться в конфликт 
между двумя лицами». О какого рода кон-
фликтах идет речь? Учитывая рост кримино-
генной ситуации в стране, а также о пропа-
ганде насилия с телеэкранов и компьютеров, 
будет ли являться поведение индивида, не 
вмешивающегося активно в конфликт, а вы-
звавшего, например, полицию – признаком 
низкой эмпатии? Или это будет элементар-
ным проявлением осторожности?

Но особенно впечатляют формулиров-
ки вопросов: «Если лошадь плохо тянет, ее 
нужно хлестать», «Молодежь должна удов-
летворять любые просьбы и чудачества ста-
риков», «Фильмы и книги могут вызвать 
слезы только у несерьезных людей» и ряд 
других вопросов, которые в итоге даже не 
учитываются в подсчете баллов, но тем не 
менее при прочтении могут вызвать негатив-
ное отношение к самой процедуре тестиро-
вания.

В целом, методика И. М. Юсупова об-
условленная ориентиром на определенный 
социокультурный тип молодежи, имеющий 
хорошее образование, разносторонние ин-
тересы, в результате позволила выявить, что 
существует обратная зависимость между 
высшим образованием обоих родителей или 
наличием средне-профессионального обра-

Таблица 1 – Сопоставление результатов оценки эмпатии, %

Оценка эмпатии по методике  
Н. Збигнева, Ю. Подгурецкого

Оценка эмпатии по методике И. М. Юсупова
не развита низкая нормальная высокая очень высокая Всего

Не развита 0 0 1 0 0 1
Низкая 0 8 4 0 0 4
Нормальная 0 71 50 63 0 55
Высокая 0 8 33 38 0 28
Очень высокая 0 13 12 0 0 11
Всего 0 100 100 100 0 100
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зования у одного из них, наличием в семье 
двух детей и уровнем развития эмпатии сту-
дента.

Анализ применения методики В. Ф. Ря-
ховского также показал, что результаты, 
полученные по ней, имеют малую степень 
взаимосвязи с результатами опроса по мето-
дике Н. Збигнева и Ю. Подгурецкого. Так по 
методике В.Ф. Ряховского среди опрошен-
ных было выявлено 6% общительных только 
в знакомой обстановке, 33,3% с нормальной 
общительностью, 35% любителей пооб-
щаться, 23,9% – тип «рубаха-парень» и 1,7% 
с навязчивой общительностью. По методике 
Н. Збигнева и Ю. Подгурецкого 14.4%  – это 
респонденты с очень низкой коммуника-
бельностью, 13,6% – с низкой, 49,2% – со 
средней, 11,9% с коммуникабельностью 
выше среднего и 11% – с очень высокой. На 
первый взгляд, можно предположить, что 
дифференциация в распределении по груп-
пам возможна из-за разницы в интервалах, 
выбранных для определения коммуника-
ционных навыков. Но если мы сопоставим 
данные группы (таблица 2), то увидим, что 
проблема не в этом.

Рассмотрим возможные причины несо-
впадения результатов. Методика В. Ф. Ря-
ховского, как описывается в инструкции, 
предназначена для диагностики уровня 
коммуникабельности человека, что являет-
ся необходимым профессиональным каче-
ством многих специалистов. К компонентам 
коммуникабельности относятся: постоян-
ное желание общаться с людьми, грамотная 
и хорошо поставленная речь, умение бы-
стро устанавливать контакт с незнакомыми 
людьми, умение вести вежливую, распола-

гающую беседу, умение убеждать, умение 
публично выступать. На основании ответов 
выделяются 7 уровней – от явной некомму-
никабельности, затрудняющей социальное 
взаимодействие, до болезненной коммуника-
бельности, мешающей налаживанию плодот-
ворных отношений с окружающими [1; 2]. 

Рассмотрим некоторые вопросы и попыта-
емся сопоставить цели, которые были постав-
лены автором и результаты, которые могут 
быть получены исследователями. Так вопрос: 
«Не откладываете ли вы визит к врачу до по-
следнего момента?» как нам кажется, скорее, 
может дать информацию об отношении к сво-
ему здоровью респондента, а также об уровне 
доступности медицинских услуг.

Серия вопросов: «В ресторане либо в сто-
ловой вам подали явно недоброкачественное 
блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассержен-
но отодвинув тарелку?», «Постесняетесь ли 
вы напомнить знакомому, что он забыл вам 
вернуть деньги, которые занял несколько ме-
сяцев назад?», «Боитесь ли вы участвовать в 
какой-либо комиссии по рассмотрению кон-
фликтных ситуаций?» – скорее ориентирова-
ны на выявление уровня сформированности 
навыков по отстаиванию своей позиции, что 
к коммуникативным навыкам имеет лишь 
косвенное отношение.

Особенно интересен вопрос об отноше-
нии респондентов к очереди: «Вас приводит 
в ужас любая длинная очередь, где бы она ни 
была (в магазине, библиотеке, кассе киноте-
атра). Предпочитаете ли вы отказаться от 
своего намерения или встанете в хвост и бу-
дете томиться в ожидании?». На наш взгляд, 
ответ на данный вопрос, скорее может сви-
детельствовать о терпимости индивида,  

Таблица 2 – Сопоставление результатов оценки коммуникативных навыков, %

Оценка уровня сформированности  
коммуникативных навыков  

по методике  
Н. Збигнева, Ю. Подгурецкого

Оценка общительности по методике В. Ф. Ряховского
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Очень низкий 0 0 14 23 12 7 0
Низкий 0 0 43 21 12 0 0
Средний 0 0 29 41 61 50 50
Выше среднего 0 0 14 13 5 18 0
Очень высокая 0 0 0 3 10 25 50
Всего 0 0 100 100 100 100 100
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а также в какой-то мере он является отра-
жением эпохи, когда тест разрабатывался. В 
ту эпоху, когда очереди были обязательным 
атрибутом жизни. В них люди знакомились, 
общались, находили друзей по интересам и 
прочее. В современном обществе – очередь 
скорее является каким-то неординарным яв-
лением и потому при прочтении вопроса у 
людей не всегда возникает мысль о том, что 
ожидая в ней можно провести много прият-
ных минут общаясь. Скорее будет понятен 
пример «пробок» на дорогах.

И последний пример из методики, так-
же скорее обусловленный социокультурной 
спецификой эпохи, когда тест разрабатывал-
ся – это обращение к культурному кругозо-
ру респондента: «У вас есть собственные 
сугубо индивидуальные критерии оценки 
произведений литературы, искусства, куль-
туры, и никаких чужих мнений на этот счет 
вы не приемлете. Это так?». В целом ориен-
тированность данного вопроса нам понятна. 
По-сути выявляется умение респондента 
прислушиваться к чужой точке зрения. Но 
для респондента будет ли понятен скрытый 
смысл? Или он заострит свое внимание на 
проблеме наличия собственных критери-
ев оценки произведений литературы, ис-
кусства, культуры? Как часто современная 
молодежь посещает выставки? Что считать 
критерием в условиях многообразия стиле-
вых направлений? Перегруженность вопро-
са культурными детерминантами определен-
ного социального типа в результате может 
увести внимание отвечающего от его сути.

Тем не менее, необходимо отметить, 
что на основании использования методик  
В. Ф. Ряховского и Н. Збигнева, Ю. Подгу-
рецкого для оценки общительности студен-
тов из полных семей, где оба родителя име-
ют средне-профессиональное образование,  
а опрашиваемый, является одним ребенком 
в семье была обнаружена корреляция ре-
зультатов (χ2 составил 0.564). (Распределе-
ние по типу семьи, в которой воспитывались 
респонденты, продемонстрировало, что у 
59,3% студентов семья полная, то есть име-
ются и мать и отец. У 16,9% – в семье один 
из родителей неродной (является – отчимом 
или мачехой), у 14,4% – родители живут раз-
дельно, и 9,3% – неполная семья).

Также коррелируют результаты опроса 
студентов из семей, где имеется брат или 

сестра, а у обоих родителей высшее образо-
вание (χ2 – 0.655; Коэффициент Спирмена – 
0.699) и результаты опроса студентов из се-
мей, где также имеется брат или сестра, но у 
матери высшее образование, а у отца средне-
профессиональное (χ2– 0.816; Коэффициент 
Спирмена – 0.833).

Поскольку в опросе участвовали студен-
ты, обучающиеся по различным направле-
ниям, то мы имели возможность сопоста-
вить и обусловленность профессионального 
выбора уровнем сформированности комму-
никационных навыков. Деятельностное со-
отнесение образа и реальности, может при-
вести к построению такого образа мира, в 
котором образ этого предмета устойчиво 
связан функционально с определенной де-
ятельностью (действием, сочетанием де-
ятельностей, действий); то есть этот образ 
приобрел новые «сверхчувственные» [4] 
качества (при этом чувственная стимуляция 
может и не изменяться). Но в силу малого 
наполнения по сравниваемым группам, мы 
полагаем, что делать какие-либо выводы о 
взаимосвязи уровня сформированности ком-
муникационных навыков и профессиональ-
ного выбора студентов пока еще рано.

Результаты опроса по методике Н. Збигне-
ва, Ю. Подгурецкого показали, что коммуни-
кативные навыки лучше развиты у студентов 
из неполных семей. Они легче устанавлива-
ют контакты, склонны к перевоплощению 
и более просты в общении. В тоже время у 
детей из полных семей оказался более высо-
кий показатель эгоцентризма и им сложнее, 
чем остальным устанавливать контакты. 
Возможно, это обусловлено избытком обще-
ния в семье, но данное предположение тре-
бует дополнительного рассмотрения. Эмпа-
тия, выше у студентов, чьи родители живут 
отдельно или разведены, а также они более 
открыты в общении. Более устойчивыми 
оказались студенты, в чьих родительских се-
мьях один из родителей не является родным, 
а также они более восприимчивы к внешним 
признакам актора коммуникации.

Оценка сформированности коммуника-
тивных навыков студентов во взаимосвязи 
с количеством братье и сестер в семье, по-
зволила сделать вывод, что те, кто являются 
единственными детьми в семье, наиболее 
общительны. Они легче устанавливают кон-
такты, более эмпатийны, устойчивы, откры-
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ты в общении и просты в контактах. В то же 
время они более требовательны к характе-
ристикам внешности, как собеседника, так 
и своей. По уровню развития способности 
перевоплощаться, опрошенные из многодет-
ных семей превзошли студентов, которые 
росли в семьях единственным ребенком или 
имели одного брата или сестру, что по всей 
вероятности обусловлено большей практи-
кой в общении и возможности наблюдения 
различных коммуникативных моделей.

При сопоставлении типа семьи, количе-
ства детей в семье и уровня сформирован-
ности коммуникативных навыков были вы-
явлены следующие закономерности, так у 
студентов из неполных семей, где родители 
живут отдельно, коммуникативные навы-
ки развиты плохо (показатели взаимосвязи 
имеют отрицательное значение. χ2 – 0.612; 
Коэффициент Спирмена – 0.645). Также от-
рицательная связь существует и для непол-
ной семьи, где есть только один из родителей 
(χ2 – 0.973; Коэффициент Спирмена – 1.000). 
Но поскольку в обоих случаях данная зави-
симость была обнаружена на малой сово-
купности, то данное предположение требует 
дополнительного исследования.

Приведенный пример сопоставления рос-
сийских и зарубежных методик позволяет 
сделать вывод, что если ранее при разра-
ботке методологии проведения компаратив-
ного или кросс-культурного исследования 
в России в основном поднимался вопрос о 
достижении адекватного восприятия текста 
заимствованных методик о социокультурной 
и этнокультурной проверке инструментария, 
то стремительное развитие российского об-

щества актуализировало вопрос о пересмо-
тре российского инструментария, который 
до сих пор на уровне инерции применяется в 
исследованиях, но, увы, уже не всегда удов-
летворяет тем целям, ради которых он в свое 
время разрабатывался. 

В целом можно отметить, что многие 
выявленные закономерности в рамках пи-
лотажного исследования требуют более де-
тального и дополнительного исследования, а 
применение методики Н. Збигнева, Ю. Под-
гурецкого проверки и сопоставления на дру-
гом инструментарии. Но предварительно, 
мы можем сделать вывод, что данная мето-
дика продемонстрировала свою полноцен-
ность, синтетический характер основопола-
гающей для исследования модели и вполне 
может использоваться для изучения уровня 
коммуникации в российских вузах.
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Биологическое образование в России не-
однократно претерпевало существенные 
изменения, связанные как с достижениями 
биологической науки, так и с тенденциями 
развития образования в целом. Сложивша-
яся за долгие годы система высшего обра-

зования в стране не согласуется с условия-
ми Болонских соглашений [1]. Интеграция 
России в мировое пространство связана с 
необходимостью учитывать изменившиеся 
условия и тенденции к признанию на меж-
государственном уровне Болонских согла-
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шений мировым сообществом. Федераль-
ным законодательством определен переход 
высшей школы к уровневой структуре об-
разования (т.е. на подготовку бакалавров и 
магистров) начиная с 2011 года. Бакалавриат 
становится базовым педагогическим обра-
зованием (с последующим «наращиванием» 
на каждом новом уровне – в магистратуре, 
аспирантуре – новых задач профессиональ-
ной деятельности и соответствующего им 
содержания образования). Переход от ли-
нейного к двухуровневому образованию 
связан с изменением понимания целей и 
результатов образования. Это, прежде всего, 
вхождение в единое мировое образователь-
ное пространство, что обеспечивает акаде-
мическую мобильность студента [8]. 

В соответствии с ФГОС ВПО базовой 
стратегией развития образования становит-
ся компетентностный подход, который пред-
усматривает активную роль студента в учеб-
ном процессе [2; 3]. В его основе – работа 
с информацией, моделирование, рефлексия. 
Студент должен уметь не просто воспроиз-
водить информацию (что определяет успех 
сдачи ЕГЭ), а самостоятельно мыслить, 
проводить анализ и обобщение материала 
и быть готовым к реальным жизненным си-
туациям. Главными целевыми установками 
становятся компетенции (способности при-
менять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в опреде-
ленной области), полученные студентами в 
ходе обучения. В ФГОС ВПО определены 
общекультурные (ОК), общепрофессио-
нальные (ОПК) и профессиональные (ПК) 
компетенции. При составлении основных 
образовательных программ (ООП) предпо-
лагается разработка специальных компе-
тенций (СК) для решения задач подготовки 
учителей определенного профиля.

В каждой стране существуют свои «наци-
ональные» черты реализации двухуровнево-
го образования. Особенность российской си-
стемы образования – утверждение 5-летнего 
срока подготовки бакалавра по направлению 
«Педагогическое образование», в случае со-
вмещения двух профилей. Это дает возмож-
ность сохранить традиционные подходы 
к обучению и повысить востребованность 
выпускника на рынке труда, его профессио-
нальную мобильность. 

С 2011 года на биолого-химическом фа-

культете МПГУ реализуется профиль «Био-
логия» для четырехлетнего бакалавриата, и 
совмещенные профили пятилетнего бака-
лавриата: «биология и химия», «биология 
и английский язык», что, по существу, соот-
ветствует двум специальностям, реализуе-
мым по стандартам 2-го поколения. С 2013 
года в МПГУ осуществляется набор только 
на 5 летний бакалавриат (дополнительно от-
крыт профиль «биология и экология»). При 
составлении новых учебных планов был 
учтен опыт работы по подготовке специ-
алистов, а также инновационные подходы 
в образовании. Для реализации ФГОС ВПО 
разрабатываются основные образователь-
ные программы (ООП), которые обеспечи-
вают образовательный процесс в вузе по 
определенному направлению и профилю. 
Направленность основной образовательной 
программы на конкретный вид професси-
ональной деятельности формирует про-
филь подготовки бакалавра. Содержание 
основных образовательных программ – это 
отражение представлений о специфике 
подготовки нового учителя с учетом компе-
тентностного подхода. 

Формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций заложено 
в «Гуманитарном, социальном и экономи-
ческом цикле» дисциплин: история, фило-
софия, иностранный язык, образовательное 
право, политология. В программу обучения 
всех педагогов введена дисциплина «Про-
фессиональная этика», раскрывающая про-
блемы внутриличностных и профессио-
нальных отношений учителя с учениками, 
их родителями, коллегами, формирующая 
необходимые профессиональные компетен-
ции. Профессионально ориентированной 
стала общая для всех профилей дисциплина 
гуманитарного цикла «Педагогическая ри-
торика». Она заменила более общую «Куль-
туру речи» и призвана научить будущих 
учителей достижению профессиональных 
целей через эффективное педагогическое 
общение. В результате освоения этого цик-
ла дисциплин выпускники должны овладеть 
общекультурными компетенциями: владеть 
культурой мышления, способностью к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её дости-
жения; анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философ-
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ские проблемы; логически верно строить 
устную и письменную речь; быть готовым к 
взаимодействию с коллегами, к работе в кол-
лективе и другие.

В математический и естественнонаучный 
цикл в соответствии с ФГОС ВПО входят 
дисциплины, направленные на подготовку к 
использованию информационных техноло-
гий и применению математических методов 
при обработке информации, необходимой 
для профессиональной деятельности (ин-
формационные технологии в образовании, 
основы математической обработки инфор-
мации), а также предметы необходимые для 
успешного усвоения содержания дисциплин 
вариативной части профессионального цик-
ла (общая химия, физика).

Базовая часть профессионального цикла 
включает предметы психолого-педагогиче-
ского цикла: педагогика, психология, мето-
дика преподавания биологии, возрастная 
анатомия, физиология и гигиена, основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни, т.е. дисциплины, необходимые для 
формирования ОПК (осознавать социаль-
ную значимость своей профессии; владеть 
основами речевой профессиональной куль-
туры; нести ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности и 
др.) и ПК (реализовывать учебные програм-
мы базовых и элективных курсов в различ-
ных образовательных учреждениях; приме-
нять современные методики и технологии; 
включаться во взаимодействие с родителя-
ми, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса и др.).

Фундаментальную базу образования, 
позволяющую преподавать биологию обе-
спечивают дисциплины вариативной части 
профессионального цикла. Отбор содержа-
ния дисциплин этой части осуществляется в 
соответствии с перечнем специальных ком-
петенций. Содержание этих дисциплин со-
храняет традиции, заложенные предыдущим 
стандартом образования, и в то же время 
учитывает новые достижения соответствую-
щих наук. Вариативная часть профиля «Био-
логия» включает ряд фундаментальных и 
прикладных дисциплин: ботаника, зоология 
(по 12 зачетных единиц), физиология расте-
ний и физиология человека и животных (по 
5–6 з.е.), анатомия человека, биологическая 

химия, генетика, теория эволюции, общая и 
социальная экология (по 4 з.е.), цитология, 
гистология, микробиология, молекуляр-
ная биология, основы биотехнологии, био-
география, охрана природы (по 3 з.е.). Так, 
«Ботаника» изучается в течение двух лет и 
традиционно включает разделы: «анатомия 
и морфология растений» (1–2 сем.) и «систе-
матика растений и грибов» (3–4 сем.).

На основе изучения вариативной части 
профессионального цикла выпускник дол-
жен обладать специальными компетенциями: 

 – владеть основными биологическими 
понятиями, знаниями биологических зако-
нов и явлений; 

 – владеть знаниями об особенностях 
морфологии, экологии, размножения и гео-
графического распространения растений, 
животных, грибов и микроорганизмов, по-
нимать их роль в природе и хозяйственной 
деятельности человека; 

 – объяснять химические основы биологи-
ческих процессов и физиологические меха-
низмы работы различных систем и органов 
растений, животных и человека; 

 – ориентироваться в вопросах биохими-
ческого единства органического мира, моле-
кулярных основах наследственности, измен-
чивости и методах генетического анализа; 
владеть знаниями о закономерностях разви-
тия органического мира; 

 – понимать принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы и пути ее 
изменения под влиянием антропогенных 
факторов;

 – анализировать глобальные экологиче-
ские проблемы, вопросы состояния окружа-
ющей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов;

 – применять биологические и экологиче-
ские знания для анализа прикладных про-
блем хозяйственной деятельности;

 – самостоятельно проводить исследова-
ния, использовать информационные техно-
логии для решения научных и профессио-
нальных задач, анализировать и оценивать 
результаты лабораторных и полевых иссле-
дований.

В пятилетнем бакалавриате с двумя про-
филями сохраняется предметная подготов-
ка по биологии и добавляются дисциплины 
второго профиля. При этом при совмеще-
нии двух родственных профилей (биология 
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и химия, биология и экология) их соотно-
шение  – 60:40%. При совмещении не род-
ственных профилей (биология и английский 
язык) их соотношение должно быть близким 
к 50:50%. 

Кроме обязательных дисциплин, основ-
ная образовательная программа включает 
дисциплины по выбору студентов. Это до-
статочно большая часть программы, ее тру-
доемкость согласно ФГОС ВПО, не может 
быть менее 1/3 общей трудоемкости всех 
дисциплин, т.е. около 1500 часов (что соот-
ветствует объему дисциплин дополнитель-
ной специальности по действующим ГОС 
ВПО). Дисциплины этого блока в МПГУ 
формируются по блочно-модульному прин-
ципу [2; 4; 5], что позволяет реализовать 
идеологию целостной части программы (по 
типу специализаций). Так, на выбор студен-
тов предлагаются модули дисциплин, обе-
спечивающие разностороннее расширение 
и углубление как профессиональных, так 
и специальных компетенций. Каждый сту-
дент выбирает один из модулей психолого-
педагогического и методического блока и 
каждого профиля. На биолого-химическом 
факультете МПГУ разработано 4 модуля по 
профилю «Биология»: «Лекарственные рас-
тения», «Ландшафтный дизайн», «Биораз-
нообразие. Сохранение биоразнообразия», 
«Биотехнологии и нанобиотехнологии».

Во ФГОС ВПО предусмотрен отдельный 
раздел ООП бакалавриата «Учебная и про-
изводственная практики», который являет-
ся обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практи-
ческую подготовку обучающихся. Во время 
полевых практик студенты имеют возмож-

ность закрепить, развить и что, особенно 
важно проверить сформированность компе-
тенций (ОК, ОПК, ПК и СК). Сравнение ко-
личества часов образовательных стандартов 
II (31 неделя) и III (20 недель) поколений по-
казало, что во ФГОС ВПО на треть сокраще-
но время на их проведение. В связи с этим 
при составлении ООП и рабочих программ 
практики большое внимание уделяется са-
мостоятельной работы студентов.

На биолого-химическом факультете на-
коплен большой опыт проведения полевых 
практик. С 1952 года полевая практика про-
водится в Подмосковья на Агробиостанции 
«Павловская слобода». На территории име-
ются учебные и спальные корпуса, 3 учебно-
опытных участка (по физиологии растений, 
основам сельского хозяйства и методике 
преподавания биологии), столовая, министа-
дион. Учебные лаборатории оснащены необ-
ходимыми приборами и оборудованием.

На 1 и 2 курсах со студентами проводят-
ся ботанические и зоологические экскурсии, 
на которых студенты изучают флору и фау-
ну района практики, закрепляют знания по 
морфологии и систематике растений, грибов 
и животных, знакомятся с методами прове-
дения полевых исследований; учатся пра-
вильно собирать, определять растения и жи-
вотных; вести фенологические наблюдения 
в природе и др. Во время практики формиру-
ются навыки проведения самостоятельных 
исследований в полевых условиях. Уже с 
первого курса студенты имеют возможность 
начать работу над выпускной квалификаци-
онной работой.

На 3 курсе практика направлена на форми-
рование специальных компетенций, освое-
ние которых связано с экспериментальными 

Таблица – Модули «Лекарственные растения и их использование» и «Ландшафтный дизайн»

Модуль «Лекарственные растения и их использование» Модуль «Ландшафтный дизайн»
Культурные лекарственные растения
Дикорастущие лекарственные растения
Определение лекарственного сырья
Технологии заготовки лекарственного сырья
Биологически активные вещества растений и их мета-
болизм
Технологии приготовления лекарственных сборов 
Физиологические механизмы влияния биологически 
активных веществ на организм человека
Основы биоиндикации

История садовой и парковой архитектуры
Рекультивация и мелиорация 
Интродукция растений
Декоративное садоводство и цветоводство
Компьютерные технологии в дизайне
Дендрология
Основы биоиндикации
Основы современных технологий ланд-
шафтного дизайна 
Основы ландшафтного проектирования и 
строительства
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дисциплинами (физиология растений и био-
логические основы сельского хозяйства). В 
лабораториях и на опытных участках закла-
дываются опыты и проводятся обсуждения 
их результатов. Несколько дней отводится 
на формирование и закрепление професси-
ональных компетенций в рамках занятий по 
методике преподавания биологии. Студенты 
готовят и проводят экскурсии, осваивают на-
выки работы с детьми в полевых условиях и 
на пришкольной территории.

На 4 курсе студенты овладевают навыка-
ми проведения экспериментальной работы 
по популяционной генетики и экологии. Во 
время практики проводятся экскурсии, сбор 
полевого материала и последующая его об-
работка в лаборатории.

Таким образом, формы и содержание по-
левых практик нацелены на подготовку вы-
сококвалифицированного учителя биологии, 
обладающего комплексом профессиональ-
ных и специальных компетенций и адапти-
рованного к работе в школе в современных 
условиях.

В качестве Итоговой государственной 
аттестации обязательными являются Госу-
дарственный экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы. Они нацелены 
на проверку сформированности общекуль-
турных, общепрофессиональных, професси-
ональных и специальных компетенций.

Таким образом, учебный план как часть 
основной образовательной программы реа-
лизует концептуальный подход к подготовке 
нового учителя, который определяется орга-
ническим сочетанием трех составляющих 
педагогического образования: формирова-
ния творческой личности будущего учителя, 
психолого-педагогической, методической и 
предметной подготовки в избранной области. 
Следует подчеркнуть, что подготовка учите-
ля биологии в условиях перехода на уровне-
вое образование осуществляется, опираясь 
на традиции классического биологического 
образования, которое успешно реализуется 

на биолого-химическом факультете более 100 
лет. В то же время развитие материально-тех-
нической базы позволяет сделать образова-
ние более современным, личностно-ориенти-
рованным, эффективным.
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Мысль К. Линнея, обращенная в настоя-
щее и будущее ботаники гласит: «Гербарий 
превыше любого изображения и необходим 
любому ботанику – Herbarium praestat omni 
icone nassesarium botanico». Большая часть 
гербарных коллекций в высших учебных 
заведениях первоначально создавались для 
учебного процесса, иллюстрируя курсы 
ботаники, географии или практические ра-
боты по микроскопии, и выполняли обра-
зовательную функцию. Кроме того на базе 
гербарных фондов выполняются курсовые, 
дипломные, научно-исследовательские ра-

боты. Это еще больше повысило статус 
гербария. В России насчитывается 99 гер-
бариев, зарегистрированных в международ-
ной системе Index Herbariorum и имеющих 
акроним (сокращенное название гербария) 
[18]. Россия по общему объему гербарных 
коллекций в мире занимает 6 место [6]. По 
учтенным данным в Азиатской России Гер-
барии имеются в 21 ВУЗе (табл.). В общей 
сложности в фондах этих гербариев хранится  
1 376 230 гербарных листов, более 2180 типов, 
и 9 гербариев зарегистрированы в междуна-
родной системе Index Herbariorum. Один из 
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старейших гербариев за Уралом – гербарий 
Томского университета (основан в 1885  г.). 
Благодаря П. Н. Крылову из учебной базы 
он стал крупнейшим научным гербарием и 
центром ботанической науки в Сибири, яв-
ляясь одновременно образовательным [12]. 
В составе гербария хранится свыше 2000 
типов растений сибирской флоры. На осно-
ве гербарных коллекций были подготовлены 
фундаментальные сводки – «Флора Алтая и 
Томской губернии» (7 т.), 1901-1914, «Флора 
Западной Сибири» (12 т.: 1927–1964), «Фло-
ра Забайкалья» (4 вып.: 1966–1972), «Флора 
Красноярского края» (10 вып.: 1960–1983), 
«Флора Сибири», (3 т.: 1988–2003). Издано 
106 выпусков «Систематических заметок 
по материалам Гербария им. П.Н. Крылова 

при Томском государственном университе-
те», в последнее время с CD приложением. 
В заметках опубликовано описание новых 
таксонов из различных регионов Сибири и 
сопредельных территорий. С привлечением 
базы коллекций гербария проведены работы 
по ботаническому ресурсоведению [3, 13, 
21, 22]. Проведен анализ флоры островных 
приенисейских степей [14], изучена высо-
когорная флора [16], видовое разнообразие 
петрофитов Алтая [15]. Выпущено руковод-
ство по гербарному делу [5]. Начата работа 
по созданию электронного каталога коллек-
ций. Студенты на базе гербария выполняют 
курсовые, дипломные работы. При универ-
ситете имеется специализированный совет 
по защитам диссертаций.

Таблица – Гербарии, имеющиеся в составе ВУЗов Азиатской России

Название учебного за-
ведения, где находится 

гербарий

Город, где 
находится 
гербарий

Аббревиату-
ра по Index 
Herbariorum

Год основа-
ния гербария

Имеются ли в 
фондах типы, 

количество

Объем 
гербарных 
коллекций
(листов)

Алтайский гос. ун-т Барнаул ALTB 1983 есть (>50) 350.000
Амурский гос. пед. ун-т Благовещенск 1980 нет 6.350
Бурятский гос. ун-т Улан-Удэ UUDE 1962 нет 5.000
Бурятская с.х. академия Улан-Удэ 1978 нет 1.000
Горно-Алтайский 
гос. ун-т

Горно- 
Алтайск 1999 нет 5.000

Дальневосточный гос. 
ун-т Владивосток FENU 1963 нет 40.443

Забайкальский гос. пед. 
ун-т Чита 1964 нет 3.000

Иркутский гос. ун-т Иркутск IRKU 1919 есть (137) 150.000
Иркутский гос. ун-т 
(Бот. сад) Иркутск нет

данных нет 4.000

Кемеровский гос. ун-т Кемерово KEM 1974 нет 38.000
Красноярский гос. 
аграр. ун-т Красноярск 1963 нет 7.000

Красноярский гос. 
пед. ун-т Красноярск KRAS 1938 есть (49) 100.000

Курганский гос. ун-т Курган 1963 нет 25.000
Омский гос. пед. ун-т Омск OMSK 1932 есть (1) 11.200
Новосибирский 
гос. пед. ун-т Новосибирск 1950 нет 31.240

Сибирский федераль-
ный ун-т Красноярск KRSU 1975 eсть (44) 10.000

Северо-восточный 
федеральный ун-т Якутск 1963 нет 25.000

Томский гос. ун-т Томск TK 1885 есть (>2000) 500.000
Тывинский гос. ун-т Кызыл 1970 нет 4.000
Хакасский гос. ун-т Абакан 1961 нет 10.000
Тюменский гос. ун-т Тюмень 1937 нет 50.000
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Гербарий Иркутского государственно-

го университета (основан в 1919 г.) имеет 
в своих фондах 120 тыс гербарных листов, 
137 листов типов и изотипов [4]. Фонды 
гербария были использованы при подго-
товке «Флоры Средней Сибири», «Флоры 
Центральной Сибири», «Конспекта флоры 
Иркутской области (сосудистые растения)». 
Студенты, магистранты на основе фондов 
гербарных коллекций выполняют научные 
исследования, пишут диссертации. 

В ВУЗах Красноярска находится 3 гер-
бария и один из старейших сибирских гер-
бариев в Азиатской России – гербарий  
им. Л. М. Черепнина (1938) в педагогиче-
ском университете. На его основе была под-
готовлена «Флора южной части Краснояр-
ского края» (6 вып.), проведены работы по 
инвентаризации флоры северных лесостепей 
Средней Сибири [1], Хакасии [2]. Создана 
электронная версия части коллекций этого 
гербария. В Сибирском федеральном универ-
ситете проводятся работы по изучению фло-
ры северо-востока Западного Саяна [20]. 

Один из гербариев, созданных во второй 
половине ХХ в. – гербарий Алтайского уни-
верситета (ALTB), в настоящее время один 
из ведущих гербариев региона и в России 
в целом. Работы, выполненные на основе 
фондов гербария, широко известны научной 
общественности. Журнал «Turczaninowia», 
созданный гербарием, издается с 1998 г. и 
является международным реферируемым 
изданием. Имеется его электронная версия в 
формате pdf. Журнал является координиру-
ющим центром подготовки материалов для 
«Флоры России». На основе коллекций гер-
бария составлен конспект флоры Алтайско-
го края [17], начата работа над «Флорой Ал-
тая» [23]. Издан определитель папоротников 
России [24] и монография, посвященная па-
поротникам Северной Азии [25]. Ведущими 
учеными ботаниками России подготовлены 
учебные пособия [10]. В специализирован-
ном Ученом совете при Алтайском государ-
ственном университете защищаются диссер-
тации, подготовленные на основе гербарных 
коллекций. Ботаниками Горно-Алтайского 
педагогического университета подготовлен 
аннотированный список сосудистых расте-
ний Республики Алтай [7]. 

С привлечением материалов гербария 
Курганского государственного университета 

подготовлен конспект флоры южного Заура-
лья [11]. С использованием материалов Бла-
говещенского педагогического университета 
подготовлен конспект флоры Амурской об-
ласти [19].

Материалы гербариев практически всех 
ВУЗов Азиатской России использовались 
в изданиях региональных «Красных книг».  
На основе гербарных коллекций подготовле-
ны определители растений Республики Ал-
тай, Алтайского края, юга Томской и Кеме-
ровской области и юга Красноярского края.

Подготовка специалистов на базе герба-
риев как студентов, бакалавров, магистран-
тов и преподавателей может (должна) завер-
шиться подготовкой курсовых, дипломных 
работ, диссертаций. 

Этапы прохождения подготовки специ-
алистов возможно отразить следующим об-
разом.

I этап. Начало, 1-ый год обучения. Теоре-
тическое и практическое обучение в аудито-
рии по ботаническим дисциплинам. Учеб-
ная практика в Гербарии. Отбор студентов.

II этап. 2–3-ий годы обучения. Начало 
специализации студентов по самостоятель-
ной научной тематике. Производственная 
практика. Написание курсовых. Отбор сту-
дентов.

III этап. 4–5-ый год обучения. Обработка 
материалов выпускной квалификационной 
работы. Работа с материалами дипломного 
проекта. Углубление знаний по специальной 
литературе, собственным и другим матери-
алам. Прохождение преддипломной практи-
ки. Защита дипломной работы. Поступление 
в магистратуру. Работа по теме магистер-
ской диссертации. 

IV этап. 5–6-ой год. Обучение в магистра-
туре. Защита магистерской диссертации. 
Поступление в аспирантуру. Обучение и по-
вышение научной квалификации в лабора-
ториях и в Гербарии. Защита кандидатской 
диссертации.

V этап. Время подготовки к защите док-
торской диссертации. Разработка самостоя-
тельных тем в процессе подготовки доктор-
ской диссертации.

От защиты кандидатской до докторской 
диссертации проходит 14–20 и более лет, так 
как подготовка опытного специалиста в об-
ласти ботаники (особенно систематики рас-
тений) – процесс очень сложный [8].
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Размер и ценность разных гербарных 

коллекций различное. При оценке значи-
мости коллекций должны учитываться: 1) 
время создания коллекции, 2) наличие исто-
рических коллекций, 3) наличие типовых 
образцов, 4) география представленных в 
коллекции сборов, 5) общее количество эк-
земпляров. Это в основном старейшие кол-
лекции, хотя имеются и более современные 
коллекции. Гербарные коллекции системы 
образования с общим объемом более 20–25 
тыс. гербарных листов могут претендовать 
на статус уникального объекта.
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В учебных планах вузов всё больше вре-
мени выделяется на самостоятельную ра-
боту студентов, для которой требуется со-
ответствующее методическое обеспечение. 
Однако далеко не во всех высших учебных 
заведениях и школах есть возможности по-
знакомиться с разнообразием растений в 
природе и по гербарию. При изучении сту-
дентами местной флоры часто оказывается, 
что материалы по биологии, экологии и рас-

пространению входящих в неё видов разроз-
нены, фрагментарны и труднодоступны [1]. 
Это весьма затрудняет организацию практи-
ческих занятий по ознакомлению учащихся 
с флорой и растительностью региона. Благо-
даря всё большему распространению досту-
па к сети Интернет и наличию там ресурсов 
(сайтов) ботанической тематики методиче-
ское обеспечение занятий существенно об-
легчается. На основе списка задач препода-
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вателя, осуществляющего дистанционную 
поддержку учебному процессу [2], можно 
составить следующий список образователь-
ных задач таких интернет-ресурсов.

1. Разработка и предоставление информа-
ционного доступа к учебно-методическим 
материалам, словарям и дополнительным 
источникам информации, что позволяет 
глубже раскрыть содержание изучаемых 
дисциплин.

2. Осуществление дистанционной объ-
яснительно-консультативной работы со сту-
дентами.

3. Мотивация студентов к самостоятель-
ному изучению содержания дисциплин, 
формированию профессиональных знаний, 
умений и навыков.

В сети можно найти разнообразные 
сайты, содержащие фото растений с под-
писанными названиями, описания видов с 
иллюстрациями, данные по экологии и ис-
пользованию отдельных видов. Некоторые 
из таких ресурсов содержат данные по зна-
чительному числу видов и довольно пол-
ные сведения о флоре некоторых регионов. 
Впрочем, часто оказывается, что предостав-
ляемая информация недостоверна (содержит 
фактические ошибки), плохо структурирова-
на и не обеспечена инструментами для удоб-
ного использования в обучении. Наличие 
легкодоступных источников информации с 
многочисленными ошибками или неодно-
значным описанием связей между разными 
фактами вследствие нечеткой структуриро-
ванности материалов создает большие про-
блемы для образования, поскольку студенты 
в отличие от преподавателей не могут доста-
точно критично подойти к качеству получа-
емой информации. Для самой возможности 
критического подхода необходимы знания, 
логически связанные в единую систему. Та-
кая система знаний должна формироваться в 
результате обучения, но требовать ее нали-
чия на ранних (нередко и на средних) этапах 
обучения мы не можем. Если при формаль-
ном образовании (с выдачей диплома) пре-
доставление информации, соответствующей 
выше приведенным требованиям, является 
функцией преподавателя, то при неформаль-
ном образовании интернет-сайты становят-
ся главными носителями этих функций [3]. 
Методы неформального образования всегда 
являются очень ценным дополнением об-

разовательных технологий вуза. Само не-
формальное образование может подвигнуть 
человека на поступление в вуз (общение с 
высококвалифицированным преподавате-
лем, видимо, останется самым эффективным 
способом обучения), либо являться продол-
жением образования после окончания вуза.

Для эффективного использования в учеб-
ном процессе интернет-ресурсы должны 
(1) содержать как можно более представи-
тельный набор данных, (2) содержать мак-
симально достоверную информацию и (3) 
обеспечивать быстрый доступ к искомым 
сведениям путём структурированной нави-
гации и текстового поиска.

Одним из ресурсов, удовлетворяющих 
этим требованиям, является «Плантариум» 
(http://www.plantarium.ru) – некоммерческий 
атлас видов и определитель сосудистых рас-
тений. По объёму опубликованных струк-
турированных ботанических материалов 
«Плантариум» занимает одно из ведущих 
мест в русскоязычном Интернете. В настоя-
щее время он содержит свыше 177000 фото, 
относящихся к 13000 таксонам растений, 
встречающимся на территории России и 
других стран. Помимо названий и фото, на 
сайте можно найти описания таксонов, их 
особые приметы, указания в региональных 
Красных книгах, ссылки на веб-ресурсы с 
дополнительной информацией и т.д. Место-
обитания сфотографированных растений ил-
люстрируют около 10000 фото из более чем 
2000 географических точек. На сайте также 
представлены списки сосудистых растений 
Красных книг 82 регионов России и 27 ино-
странных территорий. Полнота информации 
на «Плантариуме» уже на сегодняшний день 
достаточно высока – проиллюстрировано 
фотографиями более трети флоры террито-
рии СНГ, в определительную часть вклю-
чено более 2300 видов. Репрезентативность 
материалов «Плантариума» постоянно рас-
тет в связи с высокой скоростью пополнения 
информации. Для возможности максималь-
но полного использования ресурсов Интер-
нета при пользовании «Плантариумом», на 
страницах описания таксонов растений при-
ведены ссылки на другие Интернет-источни-
ки, где с тех или иных позиций эти таксоны 
рассматриваются; ссылки сопровождаются 
краткой характеристикой типа информации 
о растениях (ботаническое описание, эко-
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логические характеристики, использование  
и т.п.). Сейчас на данном сайте приведено 
порядка 19000 ссылок на тематически свя-
занные ресурсы.

Рассмотрение разнообразия видов или ва-
рьирования признаков растений в пределах 
отдельных групп растений требуется для 
подготовки специалистов по целому ряду 
специальностей (биологи, лесоводы, агроно-
мы, специалисты по городскому озеленению 
и ландшафтному дизайну, ландшафтоведы 
и биогеографы, фармакологи и др.). Знание 
видового разнообразия и закономерностей 
изменчивости организмов необходимо как 
для получения общих представлений о био-
разнообразии на видовом и генетическом 
уровнях, так и для выявления теоретически 
и практически значимых «гомологических 
рядов изменчивости» (по Н. И. Вавилову), 
направлений поиска ценных для интродук-
ции и окультуривания форм, и т.п. Такого 
рода информация возможна только на сай-
тах с большим количеством визуальных 
материалов по очень широкому ряду видов. 
Региональный компонент в ботаническом 
образовании реализуется, в первую очередь, 
через знакомство с местной флорой. По-
нятно, что дистанционные технологии обу-
чения не могут заменить работу с живыми 
растениями и гербарными коллекциями, но 
могут эффективно дополнить ее. Региональ-
ный аспект образования обеспечивается на 
«Плантариуме» возможностью отбора фото-
графий видов по административным, физи-
ко-географическим регионам или отдель-
ным географическим точкам, составлению 
списков видов, отснятых в данном регионе 
или произрастающих в нем. Возможность 
использования интернет-ресурса как источ-
ника сведений по местной флоре, геогра-
фическим закономерностям распределения 
фиторазнообразия, региональным расти-
тельным ресурсам определяется широтой 
охвата территории. На «Плантариуме» на 
данный момент представлена информация 
о растениях, привязанная к географическим 
точкам, расположенным на территории 50 
стран (почти все государства на месте быв-
шего СССР, многие страны Европы, неко-
торые страны Азии и Северной Америки).  
В пределах России ассоциированная с реги-
онами информация относится к 75 субъек-
там федерации. Таким образом, объем раз-

нообразных материалов, представленных на 
«Плантариуме», позволяет результативно 
осуществлять поиск информации по общим 
вопросам ботаники и смежных дисциплин, 
по частным и региональным ботаническим 
вопросам.

В пополнении сайта участвуют более 700 
человек, от фотографов-любителей до экс-
пертов – профессиональных биологов. Ак-
тивное участие в работе сайта группы высо-
коквалифицированных ботаников (в первую 
очередь – систематиков и флористов) по-
зволяет поддерживать достоверность и ка-
чество публикуемых данных. Присутствие 
среди активных участников «Плантариума» 
квалифицированных энтомологов, мико-
логов, фитопатологов позволяет находить 
качественные сведения по вопросам взаи-
модействия видов растений с другими орга-
низмами. Участники сообщества проверяют 
поступающие на сайт материалы и оказыва-
ют помощь в определении растений на фо-
руме (http://forum.plantarium.ru/). Участие 
студентов в работе форума может быть весь-
ма полезным для расширения их ботаниче-
ского и общего кругозора.

Многоуровневое структурирование раз-
нообразной информации позволяет в ней 
ориентироваться и значительно повышает 
чёткость ее восприятия. Выбор нужных све-
дений осуществляется с помощью большого 
набора программных инструментов – серви-
сов. Доступ к информации о таксонах может 
осуществляться как посредством иерархи-
ческих систематических каталога и иллю-
стрированной галереи таксонов, так и путём 
поиска по латинским (более 52 000) и рус-
ским (более 35 000) названиям. В опознании 
совершенно незнакомых растений может 
помочь сервис-определитель, позволяющий 
отфильтровать из 2 300 видов те, которые 
обладают заданным набором легко распоз-
наваемых признаков.

Выбрать из полученной выборки пра-
вильный вид могут помочь описания таксо-
нов, дополнительная информация по ним, 
наборы фотографий растений каждого вида 
в разных фенофазах и ракурсах, научные 
определители. Помощь не только в точном 
указании ключевых признаков растения, но 
и в общих вопросах ботаники может ока-
зать глоссарий в составе справочного центра 
«Плантариума».
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В ряде случаев существенную помощь 

в определении могут оказать обсуждения 
фотографий и таксонов на форуме. Кроме 
того, обсуждения на форуме «Плантариума» 
дают возможность обучающимся и препо-
давателям соприкоснуться с современны-
ми проблемами науки о растениях. Форум 
структурирован, включает 4 основных груп-
пы разделов, 20 разделов с множеством тем. 
Помимо обсуждений разных вопросов бота-
ники на форуме можно найти информацию 
о ботанических и географических ресурсах 
в Интернете, обсуждение географических 
вопросов в связи с условиями и местами 
произрастания растений на фотографиях 
ландшафтов и созданных на «Плантариу-
ме» географических точках, обсуждение 
техники фотографирования и т.п. Наличие 
форума при интернет-ресурсе позволяет об-
учающимся активно поднимать свой про-
фессиональный уровень по теоретическим 
и, в большей степени, по практическим во-
просам; провоцирует обращать внимание 
на связи между информацией из разных 
областей знания; кроме того, способствует 
формированию культуры письменной речи и 
общения в Интернете.

Получить выборки видов с заданны-
ми свойствами можно с помощью сервиса 
«Определение растения», указав нужные 
морфологические, экологические характе-
ристики или формы использования чело-
веком. Разнообразные способы выборок 
таксонов и изображений (не только по систе-
матическому признаку, но и по географиче-
ским точкам и регионам) особенно полезны 
для подготовки студентов к практикам и экс-
педициям в районы с малознакомой флорой. 
Сайт также предоставляет возможности по 
организации учебных материалов: из опу-
бликованных фотографий можно создавать 
подборки изображений (слайд-шоу), а виды 
группировать во флористические списки с 
произвольной категоризацией элементов. 
Подборки фотографий и флористические 
списки могут быть весьма полезны для за-
нятий по ботанике, геоботанике, географии 
и экологии растений. Эти подборки могут 

сопровождаться общим комментарием и 
пояснениями к каждой фотографии. Посте-
пенно на «Плантариуме» формируется кол-
лекция подборок, составленных разными 
авторами и доступных всем пользователям. 
Разнообразные выборки материалов «План-
тариума» и аннотированные подборки изо-
бражений предоставляют удобный способ 
иллюстрации теоретического материала, 
доступный для максимально широкой ауди-
тории. 

Списки видов сосудистых растений Крас-
ных книг регионов могут быть использова-
ны при характеристике состояния раститель-
ного мира и оценке воздействия человека на 
окружающую среду, аргументации биологи-
ческой ценности обследованных участков и 
отдельных экосистем. Экологические харак-
теристики видов могут быть использованы 
для проведения работ по экологии, в част-
ности по биоиндикации. Материалы «План-
тариума» будут полезны при подготовке ис-
следовательских проектов разных уровней 
как по ботанике, так и по смежным областям 
знаний.

Таким образом, структура и инструменты 
«Плантариума» обеспечивают эффективное 
использование больших объёмов данных в 
образовательных целях и позволяют каждо-
му внести свой посильный вклад в пополне-
ние и улучшение представленной на сайте 
информации.
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Гербарий кафедры биологии Вятского 
государственного гуманитарного универ-
ситета (ВятГГУ, г. Киров) является перво-
источником исторической, флористической 
и культурной информации в регионе. Он 
занимает важное место в подготовке квали-
фицированных специалистов-ботаников, в 
совершенствовании учебно-методического 

процесса, развитии инновационной и науч-
но-исследовательской деятельности в вузе, 
является основой научных исследований 
при выполнении кандидатских диссерта-
ций сотрудниками кафедры, курсовых и 
дипломных работ студентами. При работе с 
гербарием студент должен знать основные 
понятия и современные информационные 
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технологии в гербарном деле; способы хра-
нения гербарного материала и правила обра-
щения с ним. Будущий специалист-ботаник 
должен уметь собирать, засушивать, монти-
ровать растительный материал для гербар-
ной коллекции, защищать его от вредителей; 
овладеть навыками определения растений с 
использованием гербарных образцов. Вели-
ка роль гербарной коллекции и при работе с 
учащимися школ и центров дополнительно-
го образования, подготовке и переподготов-
ке учителей биологии и квалифицированных 
ботанических кадров в области.

Гербарные коллекции играют важную 
роль в изучении географического распро-
странения видов, сохранении биоразноо-
бразия, хранении справочного материала и 
составлении флористических списков. По-
явление гербария способствовало бурному 
развитию географии, морфологии, систе-
матики и экологии растений, позволило на-
глядно иллюстрировать словесные описания 
растений, а флористические данные стали 
проверяемыми [1]. Гербарию кафедры био-
логии ВятГГУ в 2011 г. исполнилось 60 лет. 
Несмотря на это гербарное дело на Вятке 
имеет длительную историю и связано с из-
учением региональной флоры и раститель-
ности. Всю историю можно разделить на 
три периода [13]. 

Первый период исследований был реког-
носцировочным, работы проводили по фло-
ристическому и краеведческому направле-
ниям. С 1733 г. шло накопление отрывочных 
сведений, которые первоначально были по-
лучены исследователями-путешественника-
ми, заезжавшими в Вятскую губернию при 
обследовании восточных земель России в 
XVIII веке. Пионеры-исследователи вятской 
флоры, посетившие наши края: И. Г. Гме-
лин (1733 г.), И. П. Фальк (1768-1773 г.г.),  
И. И. Лепехин (1771 г.), П. С. Паллас (1773 г.) 
и другие [13]. Отрывочные сведения этих 
исследователей-путешественников не могли 
составить полной картины самобытной вят-
ской флоры. Для этого нужны длительные 
наблюдения за местными растениями и их 
гербаризация.

В Вятке первые гербарии появились в на-
чале XIX века. В 1809 г. учитель местной 
гимназии Александр Иванович Вештомов 
по предложению Департамента Министер-
ства народного просвещения, составляет 

рукописную «Вятскую флору, рисован-
ную с самой натуры…» по образцу Санкт-
Петербургской флоры г. Соболевского [9]. 
Рукопись А. И. Вештомова – первое подроб-
ное перечисление местных растений и одна 
из первых местных флор России. Сбор и 
гербаризация растений послужили основой 
для составления флоры-атласа. Гербарий  
А. И. Вештомова следует считать первым 
гербарием вятской флоры. С первой полови-
ны XIX столетия образцы растений из Вят-
ской губернии уже пополняют коллекции 
центральных Гербариев страны. 

Второй период ботанических исследова-
ний (краеведческий) начинается в середине 
XIX века. Начало его связывают с открыти-
ем в 1866 году в Вятке Публичного, в насто-
ящем – Краеведческого музея. В это время 
в нем начал свою деятельность Александр 
Дмитриевич Фокин – местный знаток при-
роды, который организовал работы по ис-
следованию вятской флоры. Он привлек к 
изучению растений своих учеников, впо-
следствии ставшими видными учеными, 
обследовавшими всю Кировскую область. 
Итогом работы А. Д. Фокина стал уникаль-
ный гербарий в 26 000 листов, включающий 
сосудистые растения, грибы и лишайники. 
В результате Кировская область заметно 
выделялась среди других регионов по обе-
спеченности репрезентативным гербарным 
материалом, документирующим ее флору. 
Многие дублеты этого гербария хранятся в 
центральных хранилищах. А. Д. Фокин со-
вместно со студенческим кружком педагоги-
ческого института (ныне ВятГГУ) провели 
комплексные экспедиции по изучению фло-
ры и растительности ряда районов области. 
В настоящее время объем гербарных сборов 
в Кировском областном краеведческом му-
зее достигает 80000 листов.

В третий период – ресурсоведческий – на-
чинается углубленное изучение отдельных 
групп растений и грибов. С принятием в 
1960 г. закона «Об охране природы в РСФСР» 
стали проводиться исследования с целью ох-
раны растительного мира в регионе. Они шли 
в двух направлениях: выявление редких, ис-
чезающих видов растений и участков расти-
тельности, нуждающихся в особой охране.  
В это время также продолжается пополнение 
гербарных коллекций в местных научно-об-
разовательных учреждениях.
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Гербарная коллекция кафедры биологии 

ВятГГУ уникальна для Волго-Вятского ре-
гиона и России в целом; она содержит об-
разцы, датированные 1850–1860 годами. 
Прародителем гербарной коллекции Вят-
ГГУ был гербарий Краеведческого музея, 
созданный в довоенные годы А. Д. Фоки-
ным. Во время Великой Отечественной 
войны помещение музея было занято во-
енными, а фонды перевезены в складские по-
мещения. В 1950–1951 годы преподаватели 
И. П. Василевич, М. Н. Фонталина и  
И. А. Шабалина по поручению профессора 
кафедры ботаники П. Т. Решетникова пере-
везли гербарий в пединститут. Дубликаты 
этого гербария и стали основой научной кол-
лекции ВятГГУ [12]. 

Пополнение гербарной коллекции про-
исходило во время научных экспедиций 
по исследованию флоры и растительно-
сти Кировской области. В 1957 г. во время 
комплексной Нижне-Вятской экспедиции  
В. П. Корякиной (Клиросовой) и И. П. Васи-
левичем была исследована флора юго-запад-
ных районов; в 1960–1970 г.г. – флора северо-
восточного, северо-западного и восточного 
ботанических районов, что подтверждается 
гербарными экземплярами этого периода; в 
1966–1967 г.г. луговые угодья в Пижанском, 
Даровском и Кировочепецком районах; в 
конце 1975–1985 г.г. описываются распро-
странение и запасы лекарственных растений 
в 18 районах области [12]. По результатам 
экспедиций наряду с пополнением гербар-
ной коллекции был составлен флористиче-
ский список из 1 085 видов сосудистых рас-
тений, среди них выявлены новые и редкие 
для области виды [11]. Многолетние гербар-
ные сборы послужили основой для издания 
определителя растений Кировской области 
[6] и Красной книги Кировской области [3]. 

В настоящее время гербарная коллекция 
кафедры насчитывает более 20 000 экзем-
пляров высших сосудистых растений и ли-
шайников. Кроме образцов видов местной 
флоры имеются сборы из сопредельных 
регионов, с территорий Сочи, Кавказа, Гру-
зии, Китая. Основные коллекторы – вятские 
ботаники А. Д. Фокин, Ф. А. Александров,  
Н. Н. Розанова, И. А. Шабалина, Л. А. Зубарева,  
Т. С. Носкова. Гербарная коллекция кафе-
дры биологии включает научный, в котором 
образцы расположены в соответствии с си-

стемой А. Л. Тахтаджяна, учебный отделы, 
специализированный гербарий из особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) 
Вятского края. 

Смонтированные растения научного от-
дела гербарной коллекции относятся к 504 
родам из 109 семейств, из них 11 семейств  – 
это высшие споровые, 4 – голосеменные 
растения (по состоянию на 2005 г.). Веду-
щие семейства цветковых типичны для фло-
ры Кировской области [6, 10]: Asteraceae, 
Poaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Rosaceae, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, 
Ranunculaceae и другие. Кроме того, 54 се-
мейства включают всего по одному роду. 
Также в гербарной коллекции присутству-
ют экземпляры следующих семейств, не 
отмеченных в аборигенной флоре Киров-
ской области: Ephedraceae, Santalaceae, 
Zygophyllаceae, Apocynaceae. 

Учебный отдел включает монтированные 
образцы по систематике высших и низших 
растений для демонстрации признаков ос-
новных семейств и родов, коллекции по 
морфологии и экологии растений для ил-
люстрации их структур и природным зонам 
мира. Также имеется раздаточный (трениро-
вочный) материал, используемый для отра-
ботки навыков по определению видов. Гер-
барные образцы учебного отдела ежегодно 
пополняются во время учебных полевых и 
научно-исследовательских практик. 

Формирование специализированного гер-
бария началось сотрудниками кафедры био-
логии в последнее десятилетие с выполнения 
научных обоснований по созданию ООПТ 
Кировской области. В настоящее время отдел 
включает гербарий из отдельных существу-
ющих охраняемых территорий и участков, 
включенных в Перспективную схему разви-
тия ООПТ Кировской области [8]. 

Наиболее представлена гербарная кол-
лекция из памятника природы «Медведский 
бор» – уникальной территории в пределах 
не только Кировской области, но и Севе-
ро-Востока России. Медведский бор – это 
остепненный сосновый лес, реликтовое 
сообщество ксеротермической эпохи по-
слеледникового времени с цепью озер кар-
стового происхождения. Здесь на материко-
вых песчаных дюнах нашли приют многие 
виды растений, включенные в Красную 
книгу Кировской области [3] и имеющие-
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ся в гербарной коллекции: Koeleria glauca 
(Spreng.) DC.s.l., Gypsophila paniculata L., 
Dianthus borbasii Vandas, D. fischeri Spreng., 
D. arenarius L., Potentilla humifusa Willd. ex 
Schlecht., Jurinea cyanoides (L.) Reichenb, 
Dracocephalum ruyschiana L., Centaurea 
sumensis Kalen., Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. 
и другие.

Гербарий из памятника природы «Вели-
корецкий церковно-ярмарочный ансамбль» 
включает многие образцы редких растений 
из семейства Orchidaceae: Platanthera bifolia 
(L.) Rich., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo, D. maculata 
(L.) Soo, а также Atragene speciosa L.

С территории заказника «Бушковский 
лес», расположенного в окрестностях ги-
дрологического памятника природы – озеро 
Шайтан, коллекция пополнена в основном 
неморальными видами растений: Convallaria 
majalis L., Polygonatum multiflorum (L.) All., 
Campanula latifolia L., C. persicifolia L., 
Mercurialis perennis L., Dryopteris filis-mas 
(L.) Schott, Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 
Kunze) Kurata. 

На юге области создан памятник природы 
«Пилинский лог» с лугово-степной расти-
тельностью [7]. Гербарная коллекция наря-
ду с типичными пополнилась следующими 
редкими и исчезающими видами растений: 
Betonica officinalis L., Nepeta pannonica L., 
Geranium sanguineum L., Oxytropis pilosa (L.) 
DC, Potentilla recta L., Delphinium cuneatum 
Stev. ex DC.

По результатам работы в течение 3 лет по 
созданию Перспективной схемы специали-
зированный гербарий обогатился многими 
краснокнижными видами: Lupinaster albus 
Link и Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer. 
(Даровской район), Calypso bulbosa (L.) 
Oakes (Шабалинский и Афанасьевский рай-
оны), Calluna vulgaris (L.) Hill., Botrychium 
virginianum (L.) Sw., Cypripedium calceolus 
L., Adonis sibiricа Patr., Paeonia anomala L., 
Cortusa matthioli L. (Афанасьевский район), 
Veronica urticifolia Jacq., Baeothryon alpinim 
(L.) Egor., Nuphar pumila (Timm) DC. (Верх-
некамский район), Epipactis palustris (Mill.) 
Crantz., Saxifraga hirculus L., Eryngium 
planum L. (Фаленский район) и другие. Так-
же в гербарии присутствуют сборы из город-
ских парков г. Кирова.

К большому сожалению, многие гербар-

ные экземпляры, особенно научного отдела, 
приходят в негодность из-за поедания на-
секомыми и поломки в ходе работы с ними. 
Поэтому одним из приоритетных направле-
ний деятельности в Гербарии на современ-
ном этапе является перевод его в электрон-
ную базу данных. С 2010 г. совместно со 
студентами начата работа по ее созданию. 
Она представляет собой электронную энци-
клопедию из сканированных образцов рас-
тений, сопровождающихся краткими опи-
саниями географии, морфологии, экологии, 
практического использования видов; у ред-
ких – с указанием статуса охраны; карт с ме-
стами сбора по административным районам 
Кировской области. 

В настоящее время база данных содержит 
информацию о 30 видах высших споровых 
растений (81,1 % от общего числа папорот-
никообразных Кировской области) из 13 
семейств, 218 видах однодольных местной 
флоры из 21 семейства, что составляет 67,5 % 
от общего числа Liliopsida региона. 11 се-
мейств однодольных представлены в коллек-
ции в полном объеме (100%): Butomaceae, 
Hydrocharitaceae, Scheuchzeraceae, Juncagi-
naceae, Melanthiaceae, Asparagaceae, Conval-
lariaceae, Trilliaceae, Araceae, Lemnaceae, 
Typhaceae. Семейство Orchidaceae со-
держит почти 90 % от видового разноо-
бразия Кировской области. Коллекцион-
ный фонд 7 семейств (Potamogetonaceae, 
Liliaceae, Juncaceae, Gramineae, Cyperaceae, 
Sparganiaceae, Iridaceae) включает 50 %  
и более 50 % от общего состава видов в се-
мействе. И только 2 семейства – Alismataceae 
и Alliaceae – составляют менее 50 %. Гербар-
ные образцы видов семейств Hyacinthaceae 
и Amaryllidaceae включают сборы только с 
территории СНГ [2].

В созданной базе данных среди пред-
ставителей папоротникообразных 5 видов 
внесены в Красную книгу Кировской обла-
сти [3], 1 – в приложение; из однодольных 
в гербарной коллекции кафедры биологии 
23 вида включены в Красные книги МСОП, 
СССР [5], РФ [4] и Кировской области [3], 8 
видов являются редкими и уязвимыми.

Электронная база способствует макси-
мальному использованию имеющихся фон-
дов, сохранению образцов для будущих по-
колений исследователей, систематизации 
материала, инвентаризации, расширению 
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научного контакта с коллегами сопредель-
ных территорий, распространению данного 
научного продукта за пределы региона.

Гербарий и созданная база содействуют 
учебному процессу, проведению педпрак-
тики студентами, применяется на школьных 
биологических олимпиадах разного уровня. 
С использованием гербарных материалов 
проводятся учебные занятия по ботанике, 
флористике, биогеографии, экологии рас-
тений и другие. С 2001 г. подготовлено 
к защите 10 кандидатских диссертаций.  
В настоящее время студенты выполняют 
курсовые работы по созданию базы данных 
семейств из класса двудольные: Fabaceae, 
Labiatae, Apiaceae. В научно-исследователь-
ской работе дается общая характеристика 
семейства, проводятся сканирование образ-
цов и подготовка материала для пополнения 
электронной энциклопедии по разработан-
ному образцу. Полученные данные подвер-
гаются систематическому, ареалогическому, 
эколого-ценотическому и краеведческому 
анализам. В полевой сезон будущие специ-
алисты пополняют научный и учебный от-
делы гербарной коллекции кафедры биоло-
гии по выбранному ими объекту. Кроме них 
гербарные фонды увеличиваются за счет 
курсовых и квалификационных работ по те-
мам: «Флора и растительность N-района», 
«Лекарственные растения Кировской обла-
сти, применяемых при лечении различных 
заболеваний», «Флора и растительность 
N-ООПТ», «Водная и прибрежно-водная 
растительность N-гидрологического объек-
та» и другие.

Наблюдение растений в природе, их сбор 
и оформление гербария является плодотвор-
ным и увлекательным способом знакомства 

с миром растений. Студенты, работающие 
с гербарием, осознают его значимость, цен-
ность и труд многих поколений ученых, вло-
женный в создание научной коллекции.
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Большой интерес к изучению водных рас-
тений в России возник в 1950–1970-е  гг. в 
связи с массовым строительством водохра-
нилищ и обострением проблемы загрязне-
ния рек и водоемов. С этим периодом связа-
но появление и развитие самарской научной 
гидроботанической школы [5; 8]. Новое на-
правление научных исследований внесло и 
новые аспекты в содержание образователь-
ного процесса кафедры ботаники, ярким 
проявлением которого был выход в свет 
научных статей, учебных пособий и моно-
графий, посвященных водным растениям 
[1; 2 6; 7; 9; 10; 11; 15]. В настоящее время 
гидроботанический аспект проявляется в че-
тырех направлениях деятельности кафедры: 
1. учебно-исследовательская работа студен-

тов (УИРС); 2. научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) и преподавателей; 
3. подготовка научно-педагогических кадров 
в аспирантуре; 4. разработка учебно-методи-
ческих комплексов (УМК).

Первое направление связано подготов-
кой учителей биологии, географии и химии 
на дневном и заочном отделениях и препо-
даванием основной дисциплины кафедры 
«Ботаника с основами фитоценологии» 
(I–III курсы). К сожалению, количество ча-
сов, выделяемое на эту дисциплину, не дает 
широких возможностей даже для обзорного 
знакомства с водными растениями, однако 
каждый преподаватель стремится сформи-
ровать у студентов целостное восприятие 
многообразия растительного мира, рассма-
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тривая вопросы морфологии, анатомии и 
систематики растений не только на примере 
наземных растений. В то же время, летняя 
полевая практика позволяет охватить из-
учением прибрежно-водные фитоценозы, 
собрать гербарий водных растений, подго-
товить студентов к проведению экскурсий 
на водоем [3]. Местом проведения полевых 
практик служат Саратовское водохранили-
ще, р. Самара, Яицкие озера и многочис-
ленные городские пруды. Другая учебная 
дисциплина «Экология растений» позволяет 
студентам II-III курсов значительно углу-
бить представления о водных и прибрежных 
растениях на анатомо-морфологическом, по-
пуляционном и фитоценотическом уровнях  
[4; 12; 13]. УИРС тоже связана с изуче-
нием водных растений. Примерные темы 
курсовых работ: «Флора и растительность 
водоемов окрестностей с. Чубовки», «Диа-
гностические признаки вегетативных и гене-
ративных органов видов рода Potamogeton», 
«Особенности анатомической структуры ли-
ста погруженных гидрофитов» и др.

Вопросы биологии, экологии, географии 
и охраны водных растений рассматриваются 
также на старших курсах, во время изучения 
«Биогеографии» и на спецкурсах: «Социаль-
ная экология и природопользование», «Про-
блемы сохранения флористического разноо-
бразия». Получение общих знаний о водных 
растениях в процессе изучения их на I–V 
курсах нередко приводит к выбору тем вы-
пускных квалификационных (дипломных) 
работ, связанных с более глубоким изучени-
ем этой группы растений. Ежегодно на ка-
федре выполняется по 4–5 выпускных работ 
гидроботанического содержания: «Особен-
ности биологии и семенной продуктивности 
сусака зонтичного в условиях Саратовского 
водохранилища и прудов г. Самары», «Срав-
нительный анализ флоры естественных и 
искусственных водоемов Пестравского рай-
она Самарской области», «Динамика расти-
тельного покрова Черновского водохранили-
ща за период 1978–2008 гг.» и др.

Выполнение дипломных работ предпо-
лагает сбор материала и проведение на-
блюдений в течение ряда лет в тесном со-
трудничестве с научным руководителем, 
их совместные выезды в поле, определение 
растений, публикацию общих результатов 
исследований. За последние годы по гидро-

ботанической тематике опубликовано 23 
статьи, соавторами которых были студенты-
активисты ботанического кружка. Подготов-
ка к НИРС происходит во время спецкурса 
«Основы исследовательской деятельности в 
области естественных наук». По итогам НИР 
студенты, аспиранты и преподаватели высту-
пают на вузовских, Всероссийских и Между-
народных конференциях. Только на гидробо-
танические форумы (1977–2010 гг.) самарские 
ботаники представили 26 докладов. 

Подготовка научно-педагогических ка-
дров для вузов, и, прежде всего, для кафе-
дры – одно из направлений, которое требу-
ет организации фундаментальных научных 
исследований. С этой целью проводятся 
коллективные и индивидуальные гидробота-
нические экспедиции по Самарской области 
и за ее пределами. Многолетние исследова-
ния и наличие большого коллекционного и 
фактического материала позволяет выпол-
нять работы, отражающие динамику флоры 
и растительности водоемов за период с 1959 
по 2012 гг., что является одной из особенно-
стей самарской научной школы. 

Непременным условием качественной 
научной работы ботаника является коллек-
торная деятельность. Коллекция водных и 
прибрежных растений в фундаментальном 
гербарии кафедры ботаники насчитывает 
209 видов, это представители 94 родов из 
47 семейств и 5 отделов (всего 1067 гербар-
ных листов). К сожалению, научный гер-
барий хранится в тесном необорудованном 
помещении, а кроме него имеется обшир-
ный учебный гербарий, поэтому многие 
сборы переданы на хранение в гербарий 
ИБВВ РАН (IBIV), ИЭВБ РАН (PVB), Об-
ластного историко-краеведческого музея  
им. П. В. Алабина, Самарского госунивер-
ситета (всего более 300 листов). Опреде-
ление и уточнение таксонов проводилось  
д. б. н., проф. В. Г. Папченковым и к. б. н.  
Е. В. Чемерис (ИБВВ РАН), к. б. н.  
А. В. Щербаковым (МГУ), к. б .н. Л. В. Жа-
ковой (ЗИН РАН). 

Выполнение всех видов педагогической 
и исследовательской работы требует совре-
менного научно-методического обеспече-
ния: оборудования, наглядного материала 
и учебных пособий. Образовательные и 
научные традиции в области гидроботани-
ки на кафедре продолжаются уже более 40 
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лет и сегодня, в связи с переходом высшей 
школы на многоуровневую систему профес-
сиональной подготовки «бакалавр-магистр» 
они особенно актуальны и перспективны. 
Современное высшее биологическое обра-
зование нацелено на фундаментальность и 
целостность. Принципиально важным мо-
ментом является овладение методами биоло-
гического исследования в процессе выпол-
нения выпускной работы. У вузов для этого 
имеются разные возможности, но каждый из 
них в условиях новой стандартизации обра-
зовательных программ становится участни-
ком проектирования и реализации планов на 
основе модульно-компетентностного подхо-
да [16]. 

При подготовке бакалавров и магистров 
в задачу вузов входит предоставление вы-
бора субъекту образовательного процесса 
совокупности дисциплин и практик, обеспе-
чивающих формирование универсальных и 
профессиональных компетенций выпускни-
ка. Именно выбора, который предполагает 
в рамках модуля, например, дисциплины 
«Экология растений» наличие нескольких 
самостоятельных разделов, таких как «По-
пуляционная экология», «Фитоиндикация 
наземных экосистем», «Гидроботаника» и 
др. с полностью разработанным УМК: лек-
ционный курс, программа лабораторных 
занятий и полевой практики, задания для 
самостоятельной работы, средства контро-
ля знаний, библиография и internet-ресурсы. 
При этом каждый лектор должен быть готов 
к выполнению любого раздела модуля. В ус-
ловиях высокой конкуренции вузов, набор 
предоставляемых образовательных услуг 
должен быть максимально разнообразным. 
Все это потребует разработки дополнитель-
ных программ, введения новых разделов в 
основные модули дисциплин, с целью рас-
ширения предложений, обеспечения их вы-
бора и развития компетенций будущих спе-
циалистов. И здесь мы можем столкнуться 
с проблемой отсутствия высоко квалифици-
рованных кадров и современных учебников. 

Гидроботаника, как молодая и активно 
развивающаяся наука, вполне может быть 
востребована в новых условиях реформиро-
вания высшей школы. Опыт обучения этой 
дисциплине есть в МГУ [18; 19; 20] и Орен-
бургском государственном педагогическом 
университете [17]. Анализ программ лекци-

онных курсов и содержания ряда учебных 
пособий показал, что они имеют свою спец-
ифику, достоинства и недостатки [14]. Всем 
этим продиктована подготовка к изданию 
нового учебника «Гидроботаника», предна-
значенного для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«биология» «география», «экология». В на-
стоящее время учебник находится на экспер-
тизе для присвоения ему Грифа УМО.

С 1911 года учебная дисциплина «Гидро-
ботаника» включена в учебные планы подго-
товки бакалавров и магистрантов, относит-
ся к вариативной части профессионального 
цикла как дисциплина по выбору. Для осво-
ения дисциплины студенты используют зна-
ния, умения, навыки, способы деятельности 
и установки, полученные и сформирован-
ные в результате изучения школьного курса 
биологии и вузовского курса ботаники. 
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Биологическое образование представляет 

собой существенную часть общекультур-
ного процесса и абсолютно необходимо в 
подготовке и воспитании студентов есте-
ственного профиля (биологов, экологов, 
географов и др.). Ботанические знания в их 
фундаментальном и прикладном значении  – 
основа подготовки современного компетент-
ного учителя–естественника новой форма-
ции. Такой учитель должен осуществлять 
образование в интересах устойчивого раз-
вития. В связи с этим, проблемы и важность 
высшего профессионального и среднего 
ботанического образования обсуждались 
на прошедшей в Новосибирском госпеду-
ниверситете на I-ой научно-практической 
конференции «Ботаническое образование в 
России: прошлое, настоящее, будущее» (май 
2013 г.) и будут обсуждаться на ХII съезде 
Русского Ботанического общества (Тольят-
ти, сентябрь 2013 г.).

Ботаники Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии (быв-
шего Самарского педагогического универ-
ситета, далее – ПГСГА) активно участву-
ют в исследовании растительного покрова 
Среднего Поволжья. Изучается флора и рас-
тительность речных долин, истоков малых 
рек, естественных и искусственных водо-
емов, овражно-балочных систем, карстовых 
структур, долинно-водосборных геосистем, 
а также состояние ценопопуляций реликто-
вых, эндемичных и редких для Самарской 
области растений. Большое внимание со-
трудники кафедры уделяют динамике рас-
тительности под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов [4].

Благодаря регулярной организации гео-
ботанических экспедиций ко всем выше-
перечисленным исследованиям удается 
привлекать студентов разных курсов. Имея 
основательную подготовку по ботанике, 
студенты специалитета, особенно члены бо-
танического кружка, активно включались в 
познание местной природы, участвуя вместе 
с преподавателем в научном поиске. Сбор 
полевых материалов в природе обеспечивал 
экспериментальную основу курсовых и ди-
пломных работ, выполняемых на кафедре. 

Приобщение к научной деятельности с 
младших курсов давало возможность обсто-
ятельной подготовки будущих аспирантов и 
последующей успешной защиты диссерта-

ций. Именно такие участники экспедиций 
теперь составляют основной потенциал бо-
танической части кафедры ботаники, общей 
биологии, экологии и биоэкологического 
образования ПГСГА. Многие выпускники 
посвятили себя преподаванию биологии в 
школе, стали известными в области орга-
низаторами эффективной научной работы 
учащихся по изучению и охране местной 
флоры и растительности. Совместно с дру-
гими специалистами ботаники ПГСГА были 
инициаторами выделения памятников при-
роды Самарской области [1; 6]. Выявление 
новых растительных объектов, нуждающихся 
в охране, продолжается и в настоящее время, 
а с середины 1990-х гг. активно проводится 
мониторинг флоры и растительности охраняе-
мых территорий [5]. Нами написано более 160 
очерков о редких и охраняемых видах расте-
ний в Красную книгу Самарской области [3]. 

Ботанические дисциплины на есте-
ственно-географическом факультете (да-
лее – ЕГФ) ПГСГА являются неотъемле-
мой частью учебного процесса в системе 
профессиональной подготовки учителей и 
включены как федеральный компонент в раз-
дел «Дисциплины предметной подготовки». 
«Ботанику с основами фитоценологии» сту-
денты специалитета изучали два года: 1 курс 
изучал раздел «Анатомия и морфология рас-
тений», 2 курс – раздел «Систематика расте-
ний». После каждого курса учебным планом 
была предусмотрена полевая практика по 
ботанике, которая в целом, составляла че-
тыре недели (с 2006 г. – три недели). В про-
граммы полевых практик были включены 
вопросы изучения флоры и растительности 
различных местообитаний на территории 
Самарской области, знакомство с памятни-
ками природы, навыки мониторинга.

В 2011 году с введением стандартов тре-
тьего поколения в работу высших учебных 
заведений [7] на факультете было откры-
то направление подготовки бакалавров 
050100.62 Педагогическое образование про-
фили «Биология и География», «Биология 
и Химия» (очная форма обучения – 5 лет, 
заочная – 6 лет). Дисциплина «Ботаника» в 
учебных планах этого направления входит в 
вариативную часть профессионального цик-
ла дисциплин и изучается только один год 
на 1 курсе, а полевая практика по ботанике 
сокращена до 1 недели. Такое сокращение 
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длительности полевых практик наносит 
большой ущерб знаниям студентов, так как 
навык исследований в природе обеспечивает 
добротную основу для будущей творческой 
работы с учащимися. Среди дисциплин и 
курсов по выбору кафедрой введен пред-
мет «Ботаническое краеведение». Благодаря 
этой дисциплине несколько расширилась 
возможность ознакомления студентов с ре-
гиональными особенностями распростране-
ния флоры и растительности. Но и «Ботани-
ческое краеведение» тоже изучается только 
на 1 курсе, что является существенным не-
достатком высшего профессионального бо-
танического образования в целом. 

В 2012 году на ЕГФ было открыто ещё 
одно направление подготовки бакалавров 
022000.62 Экология и природопользова-
ние профиль «Экология» (очная форма об-
учения  – 4 года). Квалификация по итогам 
обучения – «Бакалавр экологии и приро-
допользования». В учебном плане этого 
направления «Ботаника» входит в вариа-
тивную часть математического и естествен-
нонаучного цикла дисциплин и изучается 
всего один семестр на 1 курсе, а полевая 
практика сокращена до 5 дней. Такое малое 
количество часов на ботанические дисци-
плины в государственных образовательных 
стандартах нового поколения серьёзно ос-
ложняет реализацию усилий профессор-
ско-преподавательского состава кафедры по 
повышению уровня профессиональной под-
готовки студентов. А ведь ботаника является 
общетеоретической, базисной, фундамен-
тальной дисциплиной, необходимой для за-
ложения основ биологических знаний, для 
понимания и усвоения таких дисциплин, как 
микробиология, экология растений, биогео-
графия, физиология растений и др.

Одной из форм, компенсирующих малое 
число часов, отведенное новым стандартом 
на ботаническое образование, является са-
мостоятельная работа студентов. Она может 
включать разнообразные теоретические и 
практические задания: подготовка рефера-
тов с последующим критическим обсужде-
нием, изготовление разного рода моделей, 
разработка презентаций, камеральная обра-
ботка материалов полевых практик и специ-
альных исследований, участие в совместных 
публикациях с научным руководителем и т.п. 
Успешность данного вида работы в большой 

степени зависит от дисциплинированности, 
ответственности и интереса со стороны сту-
дентов.

В современных условиях значительно 
возросла роль информационных техноло-
гий. Если раньше прогресс связывали с про-
изводством, индустриализацией, то сейчас 
генеральным направлением развития циви-
лизации стало создание постиндустриально-
го информационного общества. Качествен-
ная организация образовательного процесса 
и подготовка современного высококвалифи-
цированного специалиста невозможна без 
информационно-коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) [2]. Поэтому на кафедре 
ботаники, общей биологии, экологии и био-
экологического образования ПГСГА боль-
шое внимание уделяется внедрению ИКТ в 
образовательный процесс. Для поддержки 
лекционного курса, лабораторно-практиче-
ских занятий преподаватели ботанических 
дисциплин используют электронные муль-
тимедийные ресурсы и создают электрон-
ный банк учебно-методических материалов. 
В настоящее время на кафедре создана до-
статочно солидная база для электронного со-
провождения ботанических дисциплин. 

Количество приобретенного программно-
го обеспечения (электронные учебники, по-
собия, энциклопедии на CD и т.п.) в данное 
время составляет около 30 единиц. Только за 
прошедший учебный год было разработано 4 
электронных пособия по различным ботани-
ческим дисциплинам, 59 лекций представле-
но в электронном формате с презентациями. 
Формирование банка электронных материа-
лов происходит также за счёт электронных 
версий лабораторных и практических работ. 
К 72 темам лабораторно-практических заня-
тий по ботанике с основами фитоценологии, 
экологии растений и другим ботаническим 
дисциплинам подготовлены раздаточные и 
другие учебно-методические материалы.

На кафедре планомерно происходит об-
новление базы данных, которая включает в 
себя электронные варианты основных учеб-
ников, учебных пособий и методических 
рекомендаций, в том числе, разработанных 
и нашими преподавателями. В их число вхо-
дят компьютерные варианты таких учебных 
пособий, как «Экология водных растений»  
(В. В. Соловьёва, В. И. Матвеев, С. В. Сак- 
сонов, 2005), «Сосудистые растения 
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Самарской области» и «Флора Самар-
ской области» (под ред. А. А. Устиновой  
и Н. С. Ильиной, 2007) и т.д. Часть работ, 
например, «Морфология листа» [8], созда-
вались непосредственно в виде электронных 
брошюр и рассчитаны на использование 
мультимедийного оборудования. Кафедра 
ботаники, общей биологии, экологии и био-
экологического образования постепенно пе-
реходит к созданию виртуальных альбомов 
для лабораторных занятий и виртуального 
гербария. Данный прием создает возмож-
ность ухода от таких трудоёмких, весьма не-
популярных у студентов форм регистрации 
(рисунки в альбоме) к современным техно-
логиям.

Кроме базовых ИКТ преподаватели кафе-
дры используют информационные техноло-
гии, имеющие специфическую направлен-
ность. Например, GPS – навигаторы активно 
применяются на полевых практиках по бота-
нике с основами фитоценологии, а также во 
время экспедиционных исследований.

По нашему мнению, нет необходимости 
еще раз подчеркивать значимость качествен-
ного образования у выпускников вузов, од-
нако ботаническое образование наряду с 
другими биологическими дисциплинами 
требует серьезного углубления. Биология 
является сложнейшим предметом естествен-
нонаучного цикла, так как требует запоми-
нания большого фактического материала и 
высокого уровня его теоретического обоб-
щения.
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В учебном процессе СГГА разработана 
дисциплина «Экологические основы фито-
дизайна», которая преподается на кафедре 

экологии и природопользования при подго-
товке специалистов по направлению «гео-
экология». Важной особенностью новой 
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научно-прикладной дисциплины является 
целенаправленный подбор и использование 
в озеленении помещений растений с высо-
кой антимикробной и газопоглотительной 
активностью. 

Весьма актуальным является применение 
различных профилактических технологий 
по оздоровлению воздушной среды обита-
ния человека. Микроэкологические условия 
помещений (химический состав воздушной 
среды, влажность, температурный режим, 
микробная загрязненность воздуха) оказы-
вают существенное влияние на здоровье 
людей. Высокая доля условно-патогенной 
микрофлоры от общего числа микроорга-
низмов воздуха становится фактором ри-
ска хронической патологии респираторного 
тракта. Другой, не менее серьезной пробле-
мой, является превышение концентрации 
газообразных химических соединений в воз-
духе помещений, выделяемых строительны-
ми и отделочными материалами, мебелью 
или поступающих извне (в экологически не-
благоприятных районах). Подбирая ассорти-
мент растений для конкретного помещения, 
можно снизить уровень условно-патогенной 
микрофлоры и концентрацию газообразных 
техногенных химических токсикантов и соз-
дать оптимальные микроклиматические и 
санитарно-гигиенические условия.

Целью разработанного методического 
пособия является дополнительная профес-
сиональная подготовка по освоению био-
логических закономерностей управления 
микроэкологией замкнутых помещений, с 
использованием приемов и методов фито-
дизайна. В курсе «Экологические основы 
фитодизайна» излагаются теоретические 
принципы и практические приемы метода 
оздоровления воздушной среды помещений. 

В разделе теоретические аспекты фито-
дизайна излагаются основные положения 
о фитодизайне как научном направлении. 
Впервые понятие фитодизайна и теорети-
ческое обоснование его прикладных задач 
было дано академиком А. М. Гродзинским 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. как «ис-
пользование растений для улучшения сре-
ды обитания в искусственных системах»  
[1; 2]; функции фитодизайна – в коллектив-
ных монографиях сотрудников Централь-
ного ботанического сада Украины (г. Киев)  
[2; 3; 4]. Сотрудниками Центрального си-

бирского ботанического сада (ЦСБС) сфор-
мулированы задачи фитодизайна: 1) изуче-
ние антимикробной и газопоглотительной 
активности растений; 2) изучение лечеб-
ного воздействия летучих выделений рас-
тений на организм человека; 3) разработка 
ассортимента растений для различных ти-
пов интерьеров [8]. Ассортимент растений 
с выраженными оздоравливающими свой-
ствами по группам представлен в публика-
ции «Фитонцидные растения в интерьере» 
[7]: 1) растения, с высокой антимикробной 
активностью в отношении условно-патоген-
ной воздушной микрофлоры; 2) растения, 
летучие выделения которых обладают имму-
номодулирующим действием; 3) растения-
фильтры, активно поглощающие из воздуха 
газообразные токсиканты. 

В настоящее время в ЦСБС изучена анти-
микробная активность летучих выделений 
у более 100 видов тропических и субтропи-
ческих растений в отношении микробных 
тест-объектов Staphylococcus epidermidis, 
Esсherichia coli и Candida albicans [7; 8]. 
Исследуя газопоглотительную активность, 
растения проверяли на устойчивость к фор-
мальдегиду при его непрерывном поступле-
нии в замкнутых боксах в разных диапазонах 
концентраций [5; 6; 8; 9]. По степени погло-
щения газообразного токсиканта исследо-
ванные растения условно разделили на три 
группы: I – высокая и продолжительная (от 
31 до 50 %); II – умеренная (от 20 до 30%);  
III – низкая (ниже 20%). Наибольшую газопо-
глотительную активность проявили следующие 
виды: фикус Бенжамина, ф. притупленный, 
хлорофитум хохлатый, каланхое Дегремона.  
В таблице 1 приводится ассортимент расте-
ний с различной газопоглотительной актив-
ностью в отношении формальдегида.

В методическом обеспечении представ-
лены исследования микробной загрязненно-
сти различных типов помещений, особенное 
внимание уделено анализу состояния воз-
душной микрофлоры детских учреждений 
и учебных заведений на примере СГГА [10]. 
В рамках учебного курса рассматриваются 
технологии фитодизайна, включающие со-
временные методы экспертизы микробной 
загрязненности различных типов помеще-
ний и оригинальные авторские разработки 
(параметры растений в связи с объемом по-
мещения, радиус фитонцидного действия, 
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методика расчета листовой поверхности), 
позволяющие дифференцированно подо-
брать растения. 

Практические аспекты фитодизайна на-
правлены на выявление микробной и хими-
ческой загрязненности воздушной среды и 
особенностей микроэкологических условий 
помещений, для подбора ассортимента рас-
тений с учетом их эколого-биологических 
особенностей. Конечным результатом прак-
тической работы является составление эко-
логического паспорта аудитории. 

Для приобретения навыков работы с ком-
бинированный прибором ТКА-ПКМ «Люк-
сметр/Яркомер», определяющим освещен-
ность, температуру и влажность воздуха и 
пробоотборным устройством ПУ-1Б, опре-
деляющим концентрацию микроорганизмов 
в воздухе помещений, выполняются следу-
ющие лабораторные работы: 1) изучение 
микроэкологических условий помещения; 
2) знакомство с методикой микробиологиче-
ских исследований воздушной среды поме-
щений, определение концентрации микро-
организмов в воздухе помещений; 3) взятие 
микробиологических проб воздуха на агари-
зованную питательную среду МПА в чаш-
ки Петри в трех-пяти точках помещения;  
4) анализ количественного и качественного 

состава воздушной микрофлоры, определе-
ние общего микробного числа (ОМЧ) – числа 
колоний образующих единиц в 1 м3 воздуха; 
подсчет числа колоний микроорганизмов с 
помощью электронной программы с фото-
графии; 5) подбор ассортимента растений в 
помещении в зависимости от микроэкологи-
ческих условий, микробной и химической 
загрязненности воздуха; 6) оформление по-
лученных результатов мониторинга воздуш-
ной среды, в виде экологического паспорта 
исследуемого помещения и подбор опреде-
ленного ассортимента растений c высокими 
средоулучшающими свойствами. 

Для составления экологического паспор-
та помещения должны учитываться следу-
ющие параметры: дата и время взятия проб 
воздуха, объём помещения, количество и 
экспозиция окон по отношению к естествен-
ному освещению, температура и влажность 
воздуха, освещённость (лк), число посто-
янных сотрудников и число посетителей 
в день. При наличии растений, рассчиты-
ваются параметры соотношения площади 
листьев растений к объему помещения.  
В качестве примера, приведены результа-
ты некоторых исследований копьютерного 
класса в СГГА (таблица 2).

В заключение лабораторной работы де-

Таблица 1 – Газопоглотительная активность некоторых видов растений  
при концентраций формальдегида 100–150 мкг/м3 [14–16]

Семейства и виды растений
Снижение концентрации Н2СО за 24 ч. в боксе объемом 0,175 м3 , %

10–20 20-30 30-40 40-50
Aсфоделовые

Хлорофитум хохлатый +
Бромелиевые

Акантостахис шишконосный +
Питкарния Андре +
Пуйя прекрасная +

Толстянковые
Каланхое Дегремона +

Тутовые
Фикус Бенжамина +

Фикус притупленный +
Фикус каучуконосный +
Фикус карика (инжир) +

Фикус крохотный +
Миртовые

Мирт обыкновенный +
Псидиум прибрежный +
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лаются выводы о состоянии воздушной 
среды помещений и даются рекомендации 
по устранению выявленных недостатков 
(например: cостояние воздушной среды 
компьютерного класса соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к школьным уч-
реждениям. Микробная загрязненность во 
время взятия проб воздуха соответствовала 
санитарным нормам (2000 КОЕ/м3). Реко-
мендуется расширить ассортимент видами 
растений из родов фикус и бегония, повы-
шающих влажность воздуха и снимающих 
статическое электричество. Растения уста-
новить на специальных подставках в углу 
комнаты, почву в вазонах закрывают керам-
зитом или почвопокровными растениями).

В рамках курса представлена краткая 
характеристика эколого-биологических 
особенностей 60-ти видов растений, осо-

бенностях агротехнических приемов их вы-
ращивания. Выделены группы растений по 
их функциональному назначению: защит-
ные; санирующие, профилактические; эсте-
тические. В качестве примера далее приво-
дится ассортимент растений для различных 
по эколого-функциональному назначению 
типов интерьеров.

Оранжерейный тип интерьера: зимний 
сад, наиболее благоприятный для челове-
ка и оптимальный для растений. Растения 
в зимнем саду занимают, как правило, до 
60% площади помещения. Оптимальная 
температура воздуха должна быть 16–22 С, 
влажность воздуха 40–65 %. Ассортимент 
растений для зимнего сада подбирают по 
следующим принципам: экологическому, 
географическому, систематическому. 

Парадный тип интерьера: залы засе-

Таблица 2 – Число колоний образующих единиц (КОЕ) в 1 м3 воздуха  
и доля отдельных микроорганизмов к общему микробному числу в аудитории 224 СГГА

№ Название  
микроорганизмов

число микроорганизмов  
в разных точках помещения, КОЕ/м3 

доля микроорганизмов  
от общего числа, (%)

1 2 3 1 2 3
1 Стафилококк 20 60 120 2.9 5.5 11.8
2 Сарцина 30 120 60 4.4 10.9 5.9
3 Энтеробактерии 60 120 60 8.8 10.9 5.9
4 Плесень 60 120 180 8.8 10.9 17.6
5 Постоянная микрофлора 510 680 600 75.0 61.8 58.8
6 Общее число 680 1100 1020 100 100 100

Таблица 3 – Ассортимент растений лечебно-профилактического действия

Семейство, 
вид растения Лечебно-профилактическое действие Литературный 

источник
Ароидные 
Монстера привлекательная

Благоприятно воздействует на людей с нарушением 
нервной системы 

[3]

Гераниевые 
Пеларгония душистая

При функциональной заболеваемости нервной систе-
мы, бессонице, неврозах

[3]

Виды семейства 
молочайные

Летучие биогенные вещества способствуют достиже-
нию седативного эффекта

[4]

Губоцветные.
Розмарин лекарственный

При заболеваниях дыхательной системы, хронических 
бронхитах, бронхиальной астме.

[7]

Лавровые 
Лавр обыкновенный

Положительно влияет на больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы

[3]

Миртовые 
Мирт обыкновенный

Эффективен в профилактике ОРВИ., повышает имму-
нитет

[7]

Маслиновые 
Жасмин Самбак

Cнимает стрессы, оказывает седативный эффект [3]

Рутовые 
Цитрус лимон

Умеренно гипотензивное, бронхолитическое, спазмо-
литическое и седативное

[4]

Цитрус мандарин Обладает стимулирующим действием [4]
Мурайя экзотическая Цветение активизирует дыхание улучшает сон [7]
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даний, приемов, фойе, холлы, вестибюли.  
В планировке современных зданий всё чаще 
встречаются помещения, оборудованные ви-
тражными окнами и поэтому парадный тип 
интерьера, помимо искусственного света 
наполняется естественным. Здесь уместны 
крупномерные растения из родов: фикус, 
гибискус, кофе, плосковеточник, шеффлера, 
пестролистные формы названных растений.

Лечебно-оздоровительный тип интерье-
ра: фитомодули, где подбираются растения, 
обладающие фитотерапевтическим действи-
ем (таблица 3). 

Бытовой тип интерьера: жилые поме-
щения и комнаты отдыха на предприятиях. 
Рекомендуются неприхотливые виды расте-
ний родов: бегония, плющ, эухарис, хлоро-
фитум, фикус. 

Тип интерьера – детские учреждения. 
В организованных коллективах детских уч-
реждений помещения имеют свою специфи-
ку: используют кварцевание, дезинфициру-
ющие средства. Подбирается ассортимент 
растений с высокими средоулучшающими 
свойствами. В помещениях игровых комнат 
устанавливают растения с активностью к 
грибам и стафилококку, обладающие лечеб-
но-профилактическим действием, а в спаль-
нях – седативным действием и активностью 
к грамотрицательным энтеробактериям. 
В методических указаниях «Правила вну-
треннего и наружного озеленения детских 

учреждений» предложен ассортимент расте-
ний для детских учреждений [11], исключа-
ющих виды с ядовитым соком и аллергизи-
рующим действием (таблица 4). 

В таблице 5 приводится ассортимент рас-
тений для различных типов помещений. 

Служебный тип интерьера: администра-
тивные помещения, кабинеты, аудитории, 
классы. Предложен ассортимент растений 
в зависимости от функционального назна-
чения помещения и от экспозиции окон. 
Например, в библиотеках устанавливают 
растения с антифунгальной активностью 
(сортовые формы папоротника нефролепис, 
виды семейств: молочайные и бегониевые). 
В помещениях северной экспозиции исполь-
зуют ассортимент теневыносливых расте-
ний, подавляющих рост стафилококка (виды 
родов: аукуба , плющ, аспидистра, офиопо-
гон, бегония). В светлых компьютерных за-
лах, устанавливают растения, активные в 
отношении бактерий из рода сарцин (напри-
мер, виды родов: эухарис, бегония, кринум, 
хлорофитум, фикус).

Производственный тип интерьера: цеха 
фабрик и заводов, мастерские, торговые 
залы, вокзалы, производственные помеще-
ния, офисы. Здесь уместно использовать 
растения с высокими газопоглотительными 
свойствами (табл. 1), устойчивыми к запы-
ленности (виды родов: плющ, традесканция, 
зебрина).

Таблица 4 – Растения ядовитые и с аллергизирующим действием

Семейство и виды  
растений Что представляет опасность Эффект

Ароидные
Аглонема переменчивая
Алоказия крупнокорневая
Диффенбахия пятнистая

несъедобные плоды
ядовитый, жгучий сок 
ядовитый, жгучий сок 

сильное раздражение кожи и слизистых 
оболочек, отравление

Кутровые
Катарантус розовый
Олеандр обыкновенный

все части растений ядовиты сильнейшее отравление

Молочайные
род Молочай
род Педилантус
род Синадениум

млечный сок ядовит, кан-
цероген

Вызывает долго не заживающие язвы, 
раздражение, отек кожи и слизистых 
оболочек

Пасленовые
Дурман душистый
Паслен перцевидный

ядовитый сок, ядовитые 
плоды

Отравление

Примуловые
Примула китайская
П. обратноконическая

контакт с наземными частя-
ми растений

Раздражает кожу (аллергический дерма-
тит), слизистую оболочку полости рта 
(стоматит)
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Представленные в виде методического 
обеспечения материалы курса будут полез-

ны при подготовке квалификационных ра-
бот и для использования опыта в практике 

Таблица 5 – Ассортимент растений, с высокой антимикробной активностью  
к микробным тест-объектам

№ Вид растения

Степень активности к тест-объектам 
микроорганизмов (А,%)

стафилококк кишечная
палочка

кандида 
белая

1 Аспидистра высокая ++ +++ +
2 Агапантус зонтичный +++ ++ ++
3 Бальзамин гибридный ++ + +
4 Бегония Фишера +++ + +
5 Бегония каролинолистная ++ ++ +
6 Бегония бовери ++ + ++
7 Бегония клещевинолистная ++ ++ +
8 Бегония вьюнковая ++ ++ +
9 Бегония борщевиколистная +++ + ++

10 Гибискус китайский ++ ++ +
11 Каланхое перистое ++ ++ +
12 Кализия душистая ++ + +
13 Кодиеум пестрый ++ +++ +++
14 Колеус гибридный ++ + ++
15 Кофе арабский +++ ++ ++
16 Кипарис вечнозеленый + ++ ++
17 Мирт обыкновенный +++ + ++
18 Мурайя экзотическая +++ ++ ++
19 Монстера Борзига + ++ +
20 Нефролепис возвышенный +++ + +++
21 Офиопогон японский ++ +++ +
22 Плектрантус aмбонский +++ + +++
23 Плосковеточник восточный + ++ ++
24 Плющ обыкновенный ++ ++ +
25 Сансевиерия трехполосая ++ ++ +
26 Фикус туполистный + ++ +
27 Фикус Бенджамина +++ ++ +
28 Фатсия японская +++ ++ +
29 Цитрус лимон +++ ++ +++
30 Эпипремнум золотистый ++ ++ +
31 Эухариус крупноцветковый +++ +++ ++
32 Шефлера восьмилисточковая + ++ +
33 Хлорофитум хохлатый ++ ++ ++

Примечание: Для оценки степени антимикробной активности рассчитывается относительное сни-
жение числа микроорганизмов в опыте по сравнению с контролем (А, %). 

Степень антимикробной активности летучих выделений растений – «+++» свыше 50%, «++» –  
до 50%, «(+)» – менее 30%.
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озеленения, а также при проведении мони-
торинга воздушной среды помещений и ме-
роприятий по улучшению ее состояния.
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Профессии ландшафтного архитектора и 
ландшафтного дизайнера в настоящее вре-
мя относятся к числу наиболее популярных. 
Особенно они востребованы в условиях ур-
банизированной среды наших мегаполисов. 
Люди различного возраста стремятся полу-
чить профессиональную подготовку по спе-
циальности «ландшафтная архитектура» в 
качестве основного или второго образования 
в государственных высших учебных заведе-
ниях, а также созданных на их базе курсах 
повышения квалификации. 

До второй половины прошлого века в го-
родской среде господствовал регулярный 
стиль оформления цветников с заполнением 

их сортовым разнообразием традиционных 
цветочных культур. В современном дизайне 
архитектурной среды господствует пейзаж-
ный стиль оформления, широко применяют-
ся нетрадиционные, малораспространенные 
декоративно ценные виды и формы. Для 
создания из этих растений экспозиций с вы-
соким продолжительным декоративным эф-
фектом требуются специальные знания био-
логических особенностей и экологических 
характеристик.

При подготовке ландшафтных архитек-
торов и ландшафтных дизайнеров следует 
особое внимание уделять теме «Ритмы роста 
и развития декоративных растений», вклю-
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ного сибирского ботанического сада СО РАН, vasil.flowers@rambler.ru, Новосибирск
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landscape architects which is carried out now in HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS of a 
various profile. For creation of flower expositions with high long decorative effect need of studying of 
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чая методику фенологических наблюдений  
И. Н. Бейдеман [1]. На практических заня-
тиях научить студентов строить цветные 
феноспектры декоративных растений на 
основании данных фенонаблюдений (табли-
ца 1), используя простейшие возможности 
WORD. Можно использовать базовый ва-
риант, в котором каждый декоративный вид 
представлен отдельным феноспектром – та-
блицей в виде одной строки, разделенной на 
столбцы-декады, обязательно отделенной от 
феноспектра другого растения строкой-про-
белом (таблицы 2, 3). Пользуясь данными 
фенонаблюдений, студенты определяют пе-
риод декоративности (цветения), смещают 
границы столбцов – декад, далее объединя-
ют ячейки и используют возможности меню 
правой кнопки мышки «Границы и заливка», 
где среди большого спектра «Другие цвета» 
находят колер, который присущ конкретной 
цветочной культуре – формируют собствен-
ную «фенотеку».

Аналогичные наблюдения за ростом и 
развитием растений можно проводить со 
школьниками. Для этой цели лучше выбрать 
травянистые декоративные растения или 
садовые розы, последние иногда высажива-
ются на парадных цветниках около школы  
(в сельской местности розы чаще всего раз-
мещают у различных монументов). 

До начала вегетационного периода (не 
позднее середины апреля) каждый ученик 
должны подготовить «Журнал фенологиче-
ских наблюдений» – расчертить в отдельной 
тетрадке формы таблиц 1 и 4 (а при возмож-
ности вырастить рассаду и понаблюдать за 
розами (формы таблиц 5 и 6). Фенологиче-
ские наблюдения обычно проводятся два 
раза в неделю (например, в понедельник и 
четверг). Начало конкретной фенофазы от-
мечается, когда в нее вступят 10-15% рас-
тений вида или сорта, растущих на делянке, 
в естественной куртине и др. Массовое (от-
растание, цветение и пр.) фиксируется, когда 
в эту фазу вступит более 70% особей вида 
или сорта. Колонку «феноритмотип» в табл. 
1 ученики должны заполнить в конце вегета-
ционного периода – на основании проведен-
ных фенонаблюдений самостоятельно или с 
помощью учителя определить феноритмо-
тип декоративного травянистого многолет-
него растения.

Различные феноритмотипы были описа-

ны И.В. Борисовой [2], которая подразделя-
ла виды растений, за которыми она наблюда-
ла в природе на: 

1) вегетирующие неполный вегетацион-
ный период:

Э – весеннезеленые (эфемероиды), имею-
щие зеленые листья с начала весны до на-
чала лета;

ГЭ – весенне-раннелетнезеленые (гемиэ-
фемероиды), вегетирующие с начала весны 
до середины лета;

2) – вегетирующие полный вегетацион-
ный период:

ВЛЗ – весенне-летнезеленые, вегетирую-
щие с весны до первых заморозков);

ВЛОЗ – весенне-летне-осеннезеленые, 
вегетирующие с весны до установления 
снежного покрова;

3) – сохраняющие способность к вегета-
ции в течение всего года:

ЛЗ – летнее-зимнезеленые несущие зеле-
ные листья в течение всего года.

Следует отметить, что растения, относя-
щиеся к последнему летне-зимнезеленому 
феноритмотипу, можно будет определить 
только после схода снега весной следующе-
го года. К этой категории относится широко 
известный бадан толстолистный (Bergenia 
crassifolia (L.) Fritsch.).

Для создания экспозиций с продолжи-
тельным декоративным эффектом знание фе-
норитмотипов чрезвычайно важно. Напри-
мер, особые проблемы для фитодизайнеров 
могут создать виды, которые в зависимости 
от степени аридизации условий выращива-
ния и особенностей вегетационных перио-
дов могут в буквальном смысле дрейфовать 
между феноритмотипами «гемиэфемерои-
ды» и «весенне-летнезеленые» (у гемиэфе-
мероидов надземная часть будет утрачена в 
первой половине лета, и в цветнике образу-
ется недекоративная «проплешина»). Такие 
особенности в условиях лесостепи Сибири 
отмечены у Dicentra spectabilis (L.) Lem., 
Paeonia tenuifolia L., Caltha palustris L. (ис-
пользуемой для оформления водоемов) и др.

Напротив, в условиях сурового континен-
тального и резко континентального климата 
с короткими вегетационными периодами 
особую ценность приобретают декоратив-
ные растения «весенне-летне-осеннезелено-
го» феноритмотипа, сохраняющие зеленые 
листья до установления снежного покрова, а 
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также «летнее-зимнезеленые», несущие зе-
леные листья в течение всего года (Heuchera 
sanguinea Engelm., Stachys lanata Jacq. и др.).

При создании ландшафтных проектов, 
в которых бордюры из декоративных рас-
тений представлены линиями различной 
сложности, имеются цветники свободной и 
строгой регулярной формы, специалистам 
должны быть знакомы такие характеристи-
ки, как вегетативно подвижные, вегетативно 
неподвижные и вегетативно малоподвиж-
ные растения. 

Выделить вегетативно подвижные и ве-
гетативно неподвижные виды среди много-
летних декоративных растений, за которыми 
проводятся фенонаблюдения, также могут 
школьники. К вегетативно подвижным будет 
относиться большинство популярных в на-
стоящее время почвопокровных растений. 
Пионы и флоксы, из которых традиционно 
создают клумбы и рабатки (прямоугольные 
клумбы) в строгом регулярном стиле явля-
ются вегетативно неподвижными. Выделить 
категорию вегетативно малоподвижных рас-
тений школьникам без проведения специ-
альных исследований будет трудно.

Ландшафтный дизайнер традиционно 
оперирует тремя категориями: цветовая 
гамма + габитус + временной декоративный 
аспект. Умение использовать габитуальные 
особенности декоративных растений нераз-
рывно связано с познаниями в области бота-
нической морфологии. Эти знания позволят 
использовать в ландшафтном проектирова-
нии такие универсальные приемы и средства 
композиции, как контраст и нюанс. Напри-
мер, эффектный декоративный контраст по 
форме листа достигается при близком разме-
щении в экспозиции любых видов (и сортов) 
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don. и Hemerocallis 
L.; изящный нюанс в расположении вну-
тренних и наружных долей околоцветника 
характерен для сортов ириса бородатого и 
ириса сибирского.

В учебной программе подготовки ланд-
шафтных архитекторов также необходи-
мо знакомство с периодами и возрастными 
состояниями онтогенеза, поскольку деко-
ративная долговечность миксбордеров на-

прямую связана с продолжительностью 
прегенеративного и генеративного периодов 
онтогенеза конкретных травянистых много-
летников в культуре. Например, очень часто 
не оправдывают «дизайнерские» ожидания 
длительного, многолетнего декоративного 
эффекта представители семейств Asteraceae, 
Ranunculaceae и Campanulaceae.

 Для того чтобы сохранить в экспозициях 
растения с относительно коротким (2-3 года) 
генеративным периодом, приходится по-
стоянно размножать их семенным путем на 
отдельных участках. Поэтому для решения 
некоторых проблем семенного размноже-
ния декоративных многолетников в учебных 
курсах также необходим раздел «Покой се-
мян и способы его преодоления». Студентам 
будет полезно знакомство со справочником 
по проращиванию покоящихся семян [3], 
узнать, семена каких декоративных видов 
прорастают на свету (например, Hepatica 
nobilis Mill.), каким требуется стратифика-
ция (Bupleurum aureum Fisch.).

Таким образом, в учебных программах 
профессиональной подготовки ландшафт-
ных архитекторов и фитодизайнеров необ-
ходима серьезная ботаническая составляю-
щая. Особенно актуально издание учебных 
пособий, учитывающих региональную кли-
матическую специфику, обобщающих име-
ющийся опыт интродукции. 

Освоение школьниками проведения фе-
нологических наблюдений за культурными 
растениями и особенно видами природной 
флоры будет способствовать формированию 
исследовательских навыков, приучать к от-
ветственному регулярному сбору данных, и 
обязательно будет развивать бережное заин-
тересованное отношение к родной природе. 
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Реализация основных направлений мо-
дернизации биологического образования 
связна с реализацией гуманистической па-
радигмы – это обучение детей и подростков 
умению жить в современных условиях. Гу-
манитаризация образования предполагает 
переориентацию приоритетов в определении 
образовательных идеалов и направленность 
образовательного процесса на формирова-

ние духовного мира личности, утвержде-
ние духовных ценностей как первоосновы в 
определении целей и содержания образова-
ния. В области содержания биологического 
образования необходимо получение систем-
ных знаний, формирующих у учащихся есте-
ственно-научную картину мира, обращение 
к человеку как объекту научного познания. 
Эти идеи активно развивали в своих трудах: 
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П. Флоренский, В. Соловьев, Д. Менделеев, 
А. Чижевский, В. Вернадский и др. 

Биология как наука представляет собой 
весьма сложный, разветвленный и много-
слойный комплекс различных областей, уже 
имеющих статус самостоятельных наук о 
живой природе (фундаментальных и при-
кладных, теоретических и практических). 
Задачи биологического образования связаны 
не только с освоением знаний учащимися, 
но и овладением умениями, необходимыми 
для применения в жизненных ситуациях, а 
также развитием познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способно-
стей. Важное место занимает воспитание 
позитивного ценностного отношения к жи-
вой природе. Приобретенные школьниками 
научные знания о природных процессах и 
явлениях, различных уровнях организации 
материи, многообразии взаимодействий 
природных объектов и систем формируют в 
сознании учащихся единую научную карти-
ну окружающего мира.

Отбор учебного материала – одна из наи-
более важных задач методики обучения био-
логии, она решается при активном участии 
учителей и ученых – педагогов и биологов. 
Сложность в отборе содержания постоянно 
возрастает в связи с необычайно быстрым 
ростом научной (теоретической и приклад-
ной) информации в разных ее областях. При 
отборе содержания биологического образо-
вания необходимо учитывать многолетний 
опыт (в том числе зарубежный) преподава-
ния биологических дисциплин, а так же на-
учные и практические достижения биологи-
ческой науки на современном этапе. Важен 
учет достижений психолого-педагогических 
наук (сочетание доступности научного ма-
териала с посильной для школьников труд-
ностью с учетом их психофизиологических 
особенностей). 

Содержание биологического образова-
ния в средней школе определяется государ-
ственными стандартами [1]. На их основе 
формируются авторские программы, учеб-
ники и учебные пособия. На смену единым 
учебникам по биологии пришли несколько 
линий учебников. Авторские коллективы 
вносят новации, по иному строят учебный 
материал, стремясь вложить традиционный 
материал в меньшее число параграфов (из-
за уменьшение общего количества, что ча-

сто приводит к увеличению объема текста. 
Не всегда логично расположен материал, что 
усложняет его усвоение. Некоторые учебни-
ки недостаточно иллюстрированы, что не 
способствует увлечению школьников миром 
растений. 

Авторская линия учебников подготов-
лена с соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
основного общего образования [1] под руко-
водством А. И. Никишова включает следую-
щие учебники:

1.Введение в биологию. Неживые тела. 
Организмы. 5-6 классы (Никишов А. И.);

2. Биология. Растения, бактерии, грибы и 
лишайники. 7 класс (Викторов В. П., Ники-
шов А. И); 

3. Биология. Животные. 8 класс (Ники-
шов А. И, Шарова И. Х);

4. Биология. Человек и его здоровье.  
9 класс (Никишов А. И., Богданов Н. А.).

5. Биология. Биологические системы и 
процессы. 10 класс (Теремов А. В., Петро-
сова Р. А.) 

6. Биология. Биологические системы и 
процессы. 11 класс (Теремов А. В., Петро-
сова Р. А.)

Учебники содержат необходимый мини-
мум содержания естествоведческого мате-
риала и курса биологии основной школы, 
структурированного в стандарте в виде трех 
разделов: «Живые организмы», «Человек и 
его здоровье», «Общие биологические зако-
номерности».

Авторами сохранен традиционный поря-
док изучения организмов и их многообразия 
по царствам природы, начинающийся с рас-
тений, то есть с организмов, которые наибо-
лее известны учащимся, и обеспечивающие 
большую возможность использования в об-
учении живых натуральных и фиксирован-
ных объектов, формирования и развития у 
школьников интереса к получению знаний о 
живой природе.

При этом расширение и углубление зна-
ний о растениях проводится в непосред-
ственной связи с неорганической природой; 
бактерий, грибов и животных – с растения-
ми, человека – со всей живой природой. Та-
кой порядок изучения природы (Ископаемое 
царство, Прозябаемое царство, Животное 
царство, Человек), введенный в отечествен-
ную школу автором первого отечествен-
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ного учебника по естественной истории  
В. Ф. Зуевым и восстановленный А. Я. Гер-
дом дает возможность осуществлять по-
следовательное формирование и развитие 
у учащихся необходимых в общем образо-
вании естествоведческих и специальных 
биологических понятий. Начинать изучение 
биологии с бактерий, как простых по орга-
низации древних организмов, считаем не-
целеобразным: они трудно воспринимаются 
учащимися 7 класса, так как невидимы (при 
помощи микроскопа можно показать только 
то, что они существуют) и к усвоению мате-
риала об их строении они еще не подготов-
лены (нужны знания о клетке, а ознакомле-
ние с ней предусматривается при изучении 
растений).

В целом для предлагаемых учебников ха-
рактерны преемственность и доступность 
излагаемого материала, его строгая дозиро-
ванность и максимальная информативность. 
Учебный материал в них изложен в едином 
стиле, в строгой логической последователь-
ности раскрытия содержания основных 
биологических понятий. Новые сведения 
преподносятся с опорой на предыдущие. 
Большое место уделено использованию 
межпредметных связей. В учебниках вопло-
щены все новые идеи, заложенные в образо-
вательном стандарте по биологии и требова-
ниях к учебным достижениям учащихся. 

Через все тексты учебников проходят идеи 
взаимосвязей организмов и среды, строения 
органов с выполняемыми функциями, инди-
видуального и исторического развития ор-
ганизмов, значения организмов в природе и 
жизни человека, рационального использова-
ния и охраны природных ресурсов. 

Наряду с основным учебным материалом 
учебники имеют дополнительные сведения, 
выделенные условными значками и предна-
значенные для учащихся, проявляющих по-
вышенный интерес к естественнонаучным 
дисциплинам.

В отборе и подаче учебного материала нет 
перегрузки: в среднем на один учебный час 
приходится около 3,5 страниц текста (с ил-
люстрациями, вопросами и заданиями).

В компоновке учебного материала ис-
пользован современный подход европейско-
го типа: каждый параграф имеет файловую 
структуру и занимает в основном 1 или 2 
разворота книги. По оценкам российских и 

зарубежных педагогов, такой объем учеб-
ной информации является наиболее опти-
мальным, а завершенный вид оформления 
параграфа, начинающегося с новой страни-
цы, способствует концентрации внимания 
школьников и целостности восприятия ими 
конкретной темы. Такое построение учебни-
ков делает их привлекательными для школь-
ников и учителей.

Включенный в стандарт второго поколе-
ния материал раздела «Общие биологиче-
ские закономерности» рассматривается в 
соответствующих главах представленных 
учебников: 

– Отличительные признаки живых ор-
ганизмов, особенности химического соста-
ва, клеточное строение, обмен веществ 
и превращение энергии – в главе «Живые 
тела, или организмы» в учебнике «Введе-
ние в биологию. Неживые тела. Организмы»  
(5, 6 кл.); в главах «Клеточное строение рас-
тения», «Жизнедеятельность, рост и разви-
тие цветковых растений» учебника «Расте-
ния, бактерии, грибы и лишайники» (7 кл.); 
в теме «Общее знакомство с животными» 
учебника «Биология. Животные»; в главах 
«Общий обзор организма человека» (темы: 
«Строение и химический состав клетки», 
«Жизнедеятельность клетки»), «Обмен ве-
ществ и энергии в организме» учебника «Че-
ловек и его здоровье» (9 кл.) и в ряде других 
тему чебников.

Рост и развитие организмов. Размно-
жение половое и бесполое. Половые клет-
ки. Оплодотворение. Учебный материал по 
этим вопросам имеется в главах «Жизне-
деятельность, рост и развитие цветковых 
растений», «размножение и расселение 
цветковых растений», «Отделы растений» 
учебника «Биология. Растения, бактерии, 
грибы и лишайники» (7 кл.), при рассмотре-
нии размножения и развития животных каж-
дого изучаемого типа в учебнике «Биология. 
Животные» (8 кл.), в главе «Размножение и 
развитие человека» учебника «Человек и его 
здоровье» (9 кл.). 

– Система и эволюция органического 
мира: (вид – основная систематическая еди-
ница. Признаки вида. Ч. Дарвин – основопо-
ложник учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный 
отбор и его результаты). Понятие «вид» 
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как основная систематическая единица рас-
крывается в учебнике «Биология. Расте-
ния, бактерии, грибы и лишайники» (тема 
«Классификация цветковых растений») и 
в учебнике «Биология. Животные» (тема 
«Классификация животного мира». В этих 
же учебниках имеются соответственно темы 
«Развитие растительного мира на Земле» и 
«Основные этапы развития животного мира 
на Земле». 

Наряду с этим в ряде тем учебников 7–9 
классов формируются понятия об изменчи-
вости и наследственности, значении хромо-
сом в передаче в поколениях наследственной 
изменчивости, наследственных болезней че-
ловека. Ранее отсутствовавший в учебниках 
материал о Ч. Дарвине как основоположни-
ке учения об эволюции и движущих силах 
эволюции (наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный от-
бор) восполнен и включен отдельным пара-
графом в заключительную часть учебника 
«Биология. Животные»(8кл.). 

– Взаимосвязи организмов и среды про-
слеживаются в представленных учебниках 
в ряде тем. В учебнике «Введение в биоло-
гию. Неживые тела и организмы» (5-6 кл.) 
имеется тема «Сообщества организмов», в 
которой учащиеся знакомятся с пищевыми 
взаимоотношениями организмов, кругово-
ротом веществ, существованием в биоцено-

зах трех основных групп организмов – про-
изводителей, потребителей, разрушителей 
органических остатков. В учебнике «Биоло-
гия. Растения, бактерии, грибы и лишайни-
ки» в главе «Растительные сообщества и их 
охрана» (7 кл.) рассмотрены условия жизни 
растений, лес как растительное сообщество, 
другие растительные сообщества (луг, боло-
то, тундра, степь, пустыня, смена раститель-
ных сообществ. Глава «Общее знакомство с 
животными» в учебнике «Биология. Живот-
ные» (8 кл.) содержит материал о взаимосвя-
зях между видами животных – мутуализме, 
нахлебничестве, хищничестве, паразитизме, 
конкуренции. Образ жизни животных рас-
сматривается в связи со средой обитания.

Таким образом, предлагаемые учебники 
имеют достаточную общебиологическую 
направленность, предусмотренную в стан-
дарте биологического образования второго 
поколения основной школы.
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В связи с переходом образовательных уч-
реждений начального основного и среднего 
образования на Федеральные Государствен-
ные стандарты нового поколения меняются 
задачи современной школы. Образование 
сегодня не только, источник знаний и уме-
ний, а в первую очередь условие для фор-
мирования конкурентоспособной личности 
в современном обществе, ориентированное 
на саморазвитие и самореализацию. В то же 
время за последнее десятилетие наблюдается 
тенденция к сокращению учебного времени 
на изучение некоторых разделов биологии, 
в частности на изучение раздела «Бактерии. 
Грибы. Растения». При изменении учебной 
нагрузки должно изменяться и содержание 
биологического образования. Однако анализ 

школьной практики показывает, что даже 
при незначительном уменьшении учебного 
времени на изучение биологии, как правило, 
сохраняется весь объем учебного материала. 
Это приводит к снижению качества учеб-
но-воспитательного процесса, уменьшению 
времени на организацию лабораторных, 
практических и экскурсионных занятий.  
В конечном счете, все это снижает уровень 
биологической подготовленности выпуск-
ников.

В сложившейся ситуации, все более ак-
туально, развитие системы внеурочной за-
нятости учащихся, имеющей в своей осно-
ве прикладной научно-исследовательский 
характер. Внеклассная работа является 
логическим продолжением учебной дея-
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тельности и способствует удовлетворению 
индивидуальных потребностей учащихся, 
и как следствие, обеспечивает реализацию 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения [1]. 

Как показывает практика, максимально 
эффективного результата при организации 
внеурочной деятельности учащихся можно 
достичь в условиях тесного сотрудничества 
основных средних образовательных учреж-
дений с вузами.

Многолетний опыт работы в данном на-
правлении позволяет выделить следующие, 
наиболее успешные, формы организации 
внеурочной занятости учащихся, перспек-
тивно осуществимых в рамках перехода на 
ФГОС.

1. Экспериментально-опытная работа 
на пришкольном, учебно-опытном участке 
(УОУ). Являясь продолжением учебных про-
грамм, таких предметов, как природоведе-
ние, география, биология и химия, опытная 
работа на пришкольном участке – это уни-
кальный инструмент формирования фун-
дамента исследовательской компетенции 
учащихся, обеспечивающий, в полной мере, 
принципы системно-деятельного обучения. 
Содержание исследовательских проектов, 
реализуемых в рамках работы на УОУ, вклю-
чает в себя основные этапы, общепринятые 
в научных работах: постановка проблемы, 
теоретические аспекты проблематики, прак-
тическая составляющая проекта, анализ, 
обобщение и выводы. Таким образом, рабо-
та на УОУ способствует овладению основам 
экспериментально-исследовательской рабо-
ты. Понимание учебного материала обуча-
ющимися выходит на новый, более высокий 
уровень, а прикладной характер деятельно-
сти играет важную роль в профессиональной 
ориентации и личностном самоопределении. 

Тематика опытов определяется в соот-
ветствии с учебной программой, возрастом 
и интересами обучающихся. Правильность 
формулировки темы исследования опреде-
ляет цель, конкретизирует задачи, способ-
ствует отбору методики. Чем точнее они 
определены, тем выше достоверность опыта 
[2]. Немало важны подготовительные рабо-
ты, включающие в себя, составление схемы 
опыта, выбор опытного участка, его подго-
товку, закладку и проведение эксперимента. 
Обязательным условием работы на УОУ, 

является ведение дневника фенологических 
наблюдений за объектом исследования. Ак-
куратность, регулярность и точность в запи-
сях при ведении наблюдений, залог успеха 
всего опытно-экспериментального проекта.

Исследовательская работа учащихся с 
растительными объектами, служит одной 
из важнейших форм соединения обучения 
с трудом. Она развивает у детей любозна-
тельность, способствует лучшему познанию 
окружающей природы, повышает интерес к 
сельскохозяйственному труду, позволяет на 
практике применять полученные знания по 
биологии и другим предметам.

Так, например, летом 2012 года на при-
школьном участке МКОУ Мало-Томской 
СОШ была разработана и поставлена серия 
экспериментов по выявлению влияния ре-
гулятора роста растений «Эпин–экстра» на 
урожайность овощных культур (моркови со-
рта «Нантская», лука сорта «Алеко»).

Большего результата можно ожидать при 
условии совместного подхода в организации 
исследовательской работы на УОУ: «педа-
гог – учащийся – родитель». Таким образом, 
создается единое образовательное простран-
ство, в котором развитие исследовательской 
компетенции школьников осуществляется 
гораздо успешнее. 

Результатом эффективной организации 
экспериментально-опытной работы на УОУ 
является ежегодное участие детей МКОУ 
Мало-Томской СОШ в научно-практической 
конференции, проводимой в рамках район-
ной декады «Науки и творчества».

2. Проектная, эколого-краеведческая или 
природоохранная работа. Реализация данно-
го направления предусматривает проектно-
деятельный и практико-ориентированный 
подходы в обучении. Способствует форми-
рованию информационно-методологической 
и деятельно-творческой компетентности 
учащихся. Основное направление работы 
проектной деятельности – это разработка 
эколого-социальных проектов, связанных с 
природоохранной деятельностью. Проекты, 
реализуемые школьниками, направлены на 
повышение уровня экологической образо-
ванности местного населения. Такого рода 
деятельность способствует формированию 
умений видеть проблему, формулировать 
и защищать свои идеи. Возможность пу-
бличного выступления, виденье социальной 
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значимости и активное участие в решении 
жизненных задач, является важнейшим сти-
мулом для успешной реализации проектной 
деятельности. 

В нашей школе существует несколько 
направлений, где учащиеся, в полной мере, 
могут реализовать себя, это: участие в еже-
годной экологической акции «Чистые улицы 
села», проводимой при поддержке местного 
муниципалитета; дизайнерские проекты по 
благоустройству и озеленению пришколь-
ной территории. В последние годы, наибо-
лее активно развивается направление, свя-
занное с разработкой экологической тропы 
«Биологическое разнообразие памятника 
природы Елбанские ельники», данный про-
ект пилотировался и осуществляется при 
информационно-методической поддержке 
«МЭБО»-центра ФГБОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогический уни-
верситет».

Актуальность данного проекта обуслов-
лена важностью внешкольной природо-
охранной работы на современном этапе 
формирования экологической культуры, не-
обходимостью знать и изучать природу род-
ного края, понимать целесообразность вза-
имоотношений подрастающего поколения с 
окружающей средой. Инновационность про-
екта заключается в реализации двух взаимо-
дополняющих направлений (краеведческого 
и экологического). Основная концептуаль-
ная идея – организация информационно-
содержательной, общественно значимой и 
практической эколого-краеведческой дея-
тельностей учащихся школы с позиции ком-
плексного познания и изучения родного края 
с учетом развития личности ребенка. Конеч-
ным продуктом данного проекта, является 
функционирование эколого-биологической 
тропы, ботанического профиля, на терри-
тории ПП «Елбанские ельники», а так же, 
публикация информационно-методических 
материалов для проведения тематических 
экскурсий с обучающимися. Данный про-
ект был представлен учащимися школы на 
областном этапе Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, эт-
нос» в номинации «Эколого-краеведческие 
путеводители», где был отмечен дипломом 
третьей степени. Проект экологическая тро-
па «Биоразнообразие памятника природы 
Елбанские ельники» стал победителем об-

ластной научно-практической конференции 
«Юный краевед» в номинации «Этноэколо-
гическое краеведение», проводимой в рам-
ках областной профильной смены в 2013 
году. 

3. Научно-исследовательская экспедиция. 
Как форма учебно-воспитательной работы 
позволяет решать следующие задачи: обра-
зовательные – активной практической дея-
тельностью в полевых условиях учащиеся 
повышают свой образовательный уровень; 
воспитательные – работа в замкнутом кол-
лективе способствует формированию уме-
ния работать в малой группе, воспитывает 
толерантность; спортивно-оздоровитель-
ные – физические нагрузки, свежий воздух, 
посещение красивейший уголков природы 
благотворно влияют на физическое и психо-
логическое здоровье учащихся [3].

Подобная форма работы представляет 
широкий спектр возможностей в изучении 
природы родного края. Является эффектив-
ным средством углубления и расширения 
приобретенных знаний, умений, навыков и 
способствует выведению их на более высо-
кий уровень. Среди прочих трудностей, с 
которыми может столкнуться учитель при 
организации научно-исследовательской экс-
педиции, хотелось бы отметить: слабое вла-
дение методологией научного исследования, 
недостаток специфической методической и 
научной литературы.

Решение подобного рода проблем видит-
ся в тесном сотрудничестве школы с выс-
шими учебными заведениями. Это может 
выражаться в виде информационно-методи-
ческой поддержке, а так же, в организации 
совместных научно-исследовательских экс-
педиций. 

Летом 2012 года была организованна 
многодневная экспедиция с учащимися шко-
лы по территории ПП «Елбанские ельники», 
с целью изучения естественного возобнов-
ления ели сибирской под пологом материн-
ского древостоя. В ходе экспедиции учащи-
еся ознакомились с простейшей методикой 
геоботанических исследований, научились 
характеризовать подрост лесообразующих 
пород по количественным и качественным 
показателям. Рассмотрели основные фак-
торы, определяющие перераспределение 
подроста ели обыкновенной на территории 
памятника природы. Выявили и дали харак-
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теристику экологическим группам лесов в 
пределах ПП «Елбанские ельники».

Результатом экспедиции стала научно–ис-
следовательская работа: «Естественное воз-
обновление Abies sibirica и Picea obovata 
в черневых и еловых лесах северо-запада 
Салаира на примере ООПТ «Елбанские ель-
ники». Работа была отмечена дипломом по-
бедителя на областном конкурсе «Юных ис-
следователей окружающей среды – 2013 г.»; 
дипломом лауреата заочного этапа XXXII 
научно-практической конференции НОУ 
«Сибирь», а так же, лауреатом региональной 
научно-практической конференции «Эври-
ка–2013 г.» в секции экологии. 

 Сотрудничество с «МЭБО–центром» 
НГПУ, их информационно-методическая 
поддержка во внеурочной работе ботани-
ческой и экологической направленности 
МКОУ Мало-Томской СОШ, соучастие в 
организации и проведении районной эко-
логической смены (проект работает более 
десяти лет), обеспечивает условие для повы-

шения эффективности учебного процесса. 
Реализация системы внеурочной деятель-
ности школьников, в рамках взаимодействия 
«Школа – вуз», ее основного компонен-
та  – исследовательских умений, позволяет 
успешнее справляться учащимся с требо-
ванием программы, способствует развитию 
логического мышления, создает внутренней 
мотив к учебной деятельности.
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Важнейшей функцией общеобразователь-
ной школы является подготовка учащихся к 
жизни, труду и творчеству. Для этого про-
цесс обучения и организационная методика 
урока должны быть построены таким обра-
зом, чтобы широко вовлекать учащихся в са-
мостоятельную творческую деятельность по 
усвоению новых знаний и успешному при-
менению их на практике. 

Школа должна способствовать развитию 
у учащихся определенного набора универ-
сальных компетенций, необходимых для 

успешной реализации личности в условиях 
современного информационного общества. 
К таким качествам можно отнести: крити-
ческое мышление и умение решать про-
блемы, умение эффективно встраиваться в 
групповую работу, в том числе и в сетевом 
пространстве, а также лидерские качества, 
пластичность и адаптируемость, инициатив-
ность и способность к предприниматель-
ству, эффективную устную и письменную 
коммуникацию, умение находить и анализи-
ровать информацию, любопытство и творче-
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ство [1, с. 101]. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: 
как воспитать в школьнике такие качества 
как, например, адаптивность и находчи-
вость; как в рамках урока выработать спо-
собность к критической оценке получен-
ной информации; возможно ли развить у 
школьника творческий подход к естествен-
нонаучным дисциплинам. Разумеется, эти 
задачи невозможно реализовать в рамках 
отдельного школьного курса. Поэтому клю-
чевой целью преподавания любой школьной 
дисциплины становится формирование у 
школьников основ целостного научного ми-
ровоззрения, становлению которого, в зна-
чительной степени, может способствовать 
внедрение в разработку уроков элементов 
философского знания. 

В рамках школьного образования не пред-
усмотрен отдельный курс философии. По-
этому привитие основных понятий, принци-
пов и закономерностей философской науки 
возможно лишь опосредованно, в рамках 
преподавания других дисциплин. В этом 
случае представляется необходимым уста-
новление межпредметных связей между фи-
лософией и другими предметами школьной 
программы. Внедрение элементов философ-
ского направления в план урока поможет, с 
одной стороны, усвоить учащимися некото-
рые принципы и подходы, которые облегчат 
им усвоение аппарата философского знания 
в вузе. Поскольку недостаточное внимание 
со стороны педагогики к философскому об-
разованию школьников приводит к менее 
глубокому, чем возможно и необходимо, усво-
ению многих учебных предметов, отсутствие 
необходимой согласованности учебного ма-
териала с уровнем философской подготов-
ки учащихся [4, с. 3–12]. С другой стороны, 
философия может положительно отразиться 
и на усвоении ботанических знаний. 

Говоря о пользе внедрения элементов 
философского образования в преподавание 
ботаники, мы подразумеваем, прежде всего, 
два аспекта: во-первых, это элементы фило-
софской науки в плане урока ботаники, во-
вторых, рассмотрение философии как осно-
вы научного мировоззрения.

Рассмотрим более подробно первый 
аспект. Некоторые понятия и закономер-
ности философии могут стать межпред-
метными «мостиками» между ботаникой и 

другими науками. У учащихся не должно 
складываться впечатление о том, что бота-
ника это изолированная учебная дисципли-
на, никак не связанная с другими науками. 
Развитие же интегрального подхода помо-
жет наглядно показать, что ботаника, явля-
ясь частью комплекса естественных наук, 
является одновременно и элементом обще-
человеческой культуры в целом, а значит, 
имеет связь и с гуманитарной компонентой 
знания. Например, футурологи прогнози-
руют в ближайшие десятилетия появление 
такой специальности, как городской фермер, 
сущность которой будет заключаться в том, 
что ботаники станут выращивать некоторые 
пищевые и декоративные растения в услови-
ях разросшейся урбаносреды – на крышах 
высотных домов, в интерьере офисов и т.п. 
Очевидно, что данная специальность будет 
учитывать не только достижения ботаниче-
ской науки, но и элементы социологии, пси-
хологии, урбаноэкологии и других наук.

Говоря о практической реализации дан-
ного аспекта на уроках ботаники, можно с 
уверенностью сказать, что почти в любом 
параграфе учебника по биологии, включаю-
щем курс ботаники, можно упомянуть кон-
кретные философские принципы и законы 
или провести некоторые аналогии с другими 
предметами школьного курса. Например, со-
цветие – это яркий пример кооперативного 
эффекта. Аналогичное понятие встречается 
и в таких науках, как экономика, социология, 
физика, биохимия. Иллюстрируя данное поня-
тие, можно также привести примеры из лите-
ратуры и истории. Подобный многосторонний 
подход к теме продемонстрирует учащимся, 
что закономерности и принципы, изучаемые 
в ботанике, применимы к другим наукам, со-
ставляющим в совокупности некую целост-
ную мировоззренческую компоненту.

Как говорилось выше, в рамках ботани-
ческой дисциплины, можно осуществить ос-
воение некоторых философских понятий и 
законов. Возьмем, например, один из основ-
ных законов дидактики – закон отрицания 
отрицания. В диалектике этот закон выража-
ет преемственность, связь нового со старым, 
повторяемость на высшей стадии развития 
некоторых свойств низшей стадии; означает 
превращение одного предмета в другой при 
одновременном «уничтожении» первого.  
В ботанике же он может быть проиллюстри-
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рован простым и доступным примером. Зер-
но, прорастая, дает колос; колос не являет-
ся зерном, но несет в себе зачатки будущих 
зерен. Таким образом, мы видим, что бук-
вально двумя предложениями мы наглядно 
выразили суть закона и создали яркую ассо-
циацию, способствующую более качествен-
ному запоминанию.

Стоит отметить, что для реализации на-
чального философского образования подхо-
дят различные формы организации учебной 
деятельности. Однако, учитывая особенно-
сти ботаники как школьного курса, особен-
но следует выделить лабораторный практи-
кум и экскурсии. Освоив методы и навыки, 
предполагаемые данными формами, уча-
щиеся получат возможность приобщиться к 
диалектическому познанию мира.

Второй аспект интеграции философского 
знания в преподавание ботаники, рассма-
тривает философию не как научную дисци-
плину, а как возможную основу системного 
мировоззрения. Философия не совпадает с 
мировоззрением как таковым, являясь лишь 
его теоретическим ядром. Заметим, что 
философские воззрения сами по себе не 
могут влиять на составление учебного пла-
на и проведение занятий. Но они являются 
необходимой составной частью общих воз-
зрений, которые имеют своей целью помочь 
изложить материал таким образом, чтобы 
учащиеся в полной мере осознали содержа-
ние проблемы и возможности её познания  
[3, c. 67–74]. Действуя в ключе этого замеча-
ния, информацию, изложенную в учебнике, 
следует представлять не в виде последова-
тельности неких фактов, а рассматривать 
тему с позиции проблемного обучения.

Продемонстрируем подобный подход на 
примере параграфа «Влияние хозяйствен-
ной деятельности человека на растительный 
мир. Охрана растений» в учебнике В.В. Па-
сечника «Биология, 6 класс. Бактерии, грибы 
растения» [2]. Очевидно, что сформулировав 
тему урока аналогично названию параграфа, 
мы не выявим проблемного момента в дан-
ной теме. Поэтому в начале урока учителем 
формируется проблема «Влияние человека 
на растительный мир – положительно или 
отрицательно?». В ходе урока учитель рас-
сказывает о двух существующих подходах к 
решению данной проблемы – антропоцен-
трической и биоцентрической концепциях, 

приводит примеры положительного и нега-
тивного влияния человека на растительный 
мир. К концу обсуждения данной темы у 
каждого учащегося должна сформироваться 
своя, обоснованная и не навязанная учите-
лем, точка зрения. 

В этом случае вопросы для контроля зна-
ний могут иметь совершенно другую, более 
глубокую, формулировку. В учебнике пред-
лагаются следующие: 

1. Какое влияние оказывает хозяйственная 
деятельность человека на растительный мир?

2. С какой целью создаются заповедники?
3. Как охраняют природу в нашей стране?
4. Какова роль растений в оздоровлении 

окружающей среды?
5. Почему охрана природы должна стать 

делом всех людей планеты?
Мы же можем несколько перефразировать 

вопросы, в результате чего у школьников 
сформируется конкретная мировоззренче-
ская позиция по отношению к окружающей 
их природной среде. Учащийся при ответе, 
будет опираться уже не только на текст учеб-
ника, но и на свои собственные рассуждения. 
Нами предлагаются следующие вопросы:

1. Какая концепция, отражающая отноше-
ние человека к природной среде, господству-
ет в современном обществе? Ответ аргумен-
тируйте, используя примеры хозяйственного 
воздействия на окружающую среду? 

При ответе на данный вопрос учащий-
ся самостоятельно анализирует тенденции, 
господствующие в современном обществе, 
основываясь на знаниях, полученных в ходе 
урока.

2. Как рациональное использование рас-
тительных ресурсов может улучшить неко-
торые показатели окружающей среды?

3. С какой целью осуществляется охра-
на растений в потребительском обществе и 
обществе, в основе которого заложена эко-
логическая концепция?

4. Почему охрана окружающей среды 
важна для человека как биологического вида 
и для человека как социального существа?

В случае такой формулировке четвертого 
вопроса, можно подчеркнуть, что растения 
важны для нас не только с позиции утили-
тарного использования, но и с точки зрения 
эстетического восприятия, когда раститель-
ный мир становится частью человеческой 
культуры.
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Мы видим, что для осуществления прин-

ципов начального философского образова-
ния достаточно лишь грамотно построить 
урок, выбрав подходящие для раскрытия 
конкретной темы формы и методы органи-
зации обучения, и используя не только био-
логические факты, но и категории философ-
ской науки. Во многом процесс интеграции 
философского знания в школьные дисци-
плины зависит от личности учителя, его раз-
носторонности и компетентности. Таким об-
разом, можно постулировать, что начальное 
философское образование в школе, в част-
ности на уроках ботаники, – это факт, реа-
лизация которого является педагогической 
необходимостью. Приняв во внимание эту 
тенденцию, стоит добиваться того, чтобы 
учащиеся на выходе из школы имели в своем 
арсенале не разрозненный набор заученных 
фактов из различных дисциплин, а обладали 
целостным научным мировоззрением. 
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Уральский государственный университет 
физической культуры, является крупным 
специализированным научно-образователь-
ным центром на Урале, прочно занимает 
одно из ведущих мест среди высших физ-
культурных вузов страны. Вся образова-
тельная и научно-исследовательская работа 
в университете планируется и реализуется 
в соответствии с запросами в социальной 
практике и с учетом новых задач, которые 
стоят перед физкультурно-педагогическими 
коллективами страны.

Особое внимание профессорско-препо-
давательским коллективом университета 
уделяется уже традиционным для вуза фун-
даментальным психолого-педагогическим и 
медико-биологическим проблемам, а также 
развитию новых научных направлений в об-
ласти спортивной психологии, физического 
воспитания спортивной тренировки и оздо-
ровительной физической культуры.

В университете создана серьезная на-
учная школа, располагающая современной 
научно-технической базой, оригинальной 
аппаратурой и высококвалифицированными 
кадрами для аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей квалифи-
кации. Результатами научной деятельности 
вуза являются фундаментальные и приклад-
ные исследования, имеющие выход на ши-
рокое практическое внедрение в образова-
тельных учреждениях Уральского региона.

Ученые вуза успешно работают по деся-
ти научным направлениям, в том числе по 
проблемам физического воспитания детей 
дошкольного возраста; допрофессиональ-
ной подготовке учащихся; развитию физ-
культурно-спортивных качеств молодежи; 
повышению эффективности физкультурно-

спортивных способностей в процессе вос-
питания личности; роли информационных 
технологий в управлении тренировочным 
процессом; стрессоустойчивости человека в 
экстремальных условиях; теоретические осно-
вы социальной реабилитации инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата и др.

В поле зрения ученых университета – во-
просы реабилитации и адаптации различных 
половозрастных групп населения; истории 
спорта Южного Урала и нормативно-право-
вое обеспечение физкультурно-спортивной 
деятельности; методика подготовки спор-
тсменов высокого класса; методика оздоров-
ления населения с использованием средств 
физической культуры; профессионально-
прикладная физическая культура как сред-
ство активизации познавательной деятель-
ности детей, подростков и молодежи. 

Для организации и проведения поисковых 
исследований созданы как кафедральные, 
так и обще академические лаборатории. 
Каждая выпускающая кафедра имеет свой 
научно-производственный комплекс. Созда-
ны они в дошкольных учреждениях, в обще-
образовательных и специализированных 
учебных заведениях, в детских спортивных 
школах и на крупных спортивных сооруже-
ниях (Дворцы спорта), на предприятиях и в 
организациях. Координатором этих струк-
турных подразделений является созданный 
в университете научно-исследовательский 
институт олимпийских видов спорта.

Все это позволяет осуществлять профес-
сиональную подготовку специалистов для 
всей отрасли теории и методики физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры.

Ректор университета, профессор
Л. М. Куликов

РЕГИОН КРУПНЫМ ПЛАНОМ:  
ФГБОУ ВПО «УРАЛьСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ», ЧЕЛяБИНСК
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Современный этап развития системы об-
разования выдвинул на первый план зада-
чи, выполнение которых требует коренного 
обновления его структуры и содержания, 
переоценки сложившейся форм и методов 
обучения, поиска эффективных средств фор-
мирования профессиональной направлен-
ности специалистов в области физической 
культуры. Ориентация учебно-воспитатель-
ного процесса на удовлетворение потребно-

стей, интересов и способностей студентов 
потребовала существенной реорганизации 
системы высшего профессионального об-
разования. В связи с этим, одной из основ-
ных задач наряду с формированием гармо-
нически развитой личности, как отмечает  
Н. Л. Гончарова [2, с. 60], является задача 
формирования профессионально компетент-
ного специалиста. Определение выпускни-
ка, владеющего компетенциями, то есть тем, 
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что он может делать, каким способом дея-
тельности овладел, к чему он готов, – назы-
вают компетентностным подходом. Одним 
из концептуально важных способов управ-
ления качеством подготовки выпускников 
высших учебных заведений и является ре-
ализация компетентностного подхода к мо-
дернизации содержания высшего професси-
онального образования. 

Компетентностный подход означает посте- 
пенную переориентацию доминирующей об-
разовательной парадигмы с преимуществен-
ной трансляцией знаний, формированием 
навыков на создание условий для овладения 
комплексом компетенций, означающих по-
тенциал, способности выпускника к выжи-
ванию и устойчивой жизнедеятельности в 
условиях современного многофакторного 
социально-политического, рыночно-эконо-
мического, информационно и коммуникаци-
онно насыщенного пространства [10, с. 60].

В педагогической литературе часто ис-
пользуются и уже устоялись термины «ком-
петенция», «компетентность». Их широкое 
применение вполне оправдано, особенно в 
связи с необходимостью модернизации со-
держания образования. Так, например, в 
стратегии модернизации содержания обще-
го образования отмечено: «…основными ре-
зультатами деятельности образовательного 
учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе. Речь идет о 
наборе ключевых компетенций учащихся в 
интеллектуальной, правовой, информацион-
ной и других сферах [2]. И все же, вплоть до 
настоящего времени в европейском образо-
вательном сообществе нет единого четкого и 
однозначно понимаемого определения поня-
тия «компетентность» применительно к его 
использованию для описания желательного 
образа (профессионально-квалифицирован-
ной модели) выпускника того или иного 
уровня образования.

«Компетенция» и переводе с латинского 
сomреtentia означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, облада-
ет познаниями и опытом. Компетентный в 
определенной области человек обладает со-
ответствующими знаниями и способностя-
ми, позволяющими ему обоснованно судить 
об этой области и эффективно действовать 
в ней [8, с. 241]. В методиках обучения от-
дельным предметам компетенции использу-

ются давно, например, лингводидактические 
компетенции применяются в языках, ком-
муникативные – в информатике. В послед-
ние годы понятие «компетенция» вышло на 
общедидактический и методологический 
уровень. Это связано с его системно-прак-
тическими функциями и интеграционной 
метапредметной ролью в общем образова-
нии. Усиление внимания к данному понятию 
обусловлено также рекомендациями Совета 
Европы, относящимися к обновлению обра-
зования, его приближению к заказу социума. 
Необходимость формирования вузом клю-
чевых компетенций отмечена в Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 г. [5].

Введение понятия образовательных ком-
петенций в нормативную и практическую 
составляющую образования позволяет ре-
шать проблему, характерную для россий-
ских вузов, когда студенты могут хорошо 
овладеть набором теоретических знаний, 
но испытывают значительные трудности в 
деятельности, требующей применения этих 
знаний для решения проблемных ситуаций. 
Образовательная компетенция предполага-
ет изучение студентом не отдельных друг 
от друга знаний и умений, а овладение ком-
плексной процедурой, в которой для каждо-
го выделенного направления присутствует 
соответствующая совокупность образова-
тельных компонентов, имеющих личностно-
деятельностный характер.

Компетентность – интегральная (сово-
купная) характеристика интериоризирован-
ных личностью знаний, умений и навыков, 
проявляемых как способность и готовность 
личности к самостоятельным выборочным и 
проектировочным действиям при решении 
различных поведенческих и действенно-
практических задач [7].

Понятия «компетенции», «компетент-
ности» значительно шире понятий знания, 
умения и навыки, так как содержат направ-
ленность личности (мотивацию, ценностные 
ориентации), ее способности преодолевать 
стереотипы, чувствовать проблемы, прояв-
лять проницательность, гибкость мышле-
ния, целеустремленность, волевые качества. 

Таким образом, на наш взгляд, можно ут-
верждать, что компетентность специалиста в 
области физической культуры представляет 
собой присвоенную, отрефлексированную 
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им в ходе профессиональной деятельности 
систему социально-значимых и личностно-
значимых омпетенций.

Социально-экономические изменения в 
России привели к необходимости модерни-
зации многих социальных институтов, и в 
первую очередь, системы образования, ко-
торая напрямую связана с экономическими 
процессами через подготовку производи-
тельных сил. Главная задача при этом – соз-
дание условий для качественного обучения. 
Внедрение компетентностного подхода – это 
важное условие повышения качества обра-
зования [3, с. 31].

В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального 
образования для научно-исследовательской 
работы студенты доложены иметь сфор-
мировавшиеся знания, умения и навыки 
по всем дисциплинам общенаучного цикла  
(М. 1), так и профессионального цикла  
(М. 2) «Современные проблемы наук о фи-
зической культуре и спорте» (в соответствии 
с профилем подготовки). В процессе обуче-
ния в вузе формируются универсальные и 
профессиональные компетенции [9].

Ключевые компетенции призваны обеспе-
чить профессиональное развитие студентов. 
При этом широкий спектр самых различных 
направлений деятельности может содей-
ствовать саморазвитию, личностной и пред-
метной рефлексии обучающихся. Одним из 
таких направлений, несомненно, является 
научно-исследовательская работа студентов 
вуза физической культуры. Отличительными 
признаками исследовательской деятельно-
сти являются целенаправленность, система-
тичность процесса, строгая доказательность 
его и творческий характер.

Как отмечает ряд авторов [1; 4; 6], на-
учно-исследовательская работа студентов 
является неотъемлемой составной частью 
подготовки квалифицированных специали-
стов, способных творчески решать профес-
сиональные, научные, технические и спор-
тивные задачи, быстро ориентироваться в 
создавшихся условиях. 

Основной целью организации и ведения 
научно-исследовательской работы студентов 
в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Уральский 

государственный университет физической 
культуры» является повышение качества 
подготовки выпускаемых специалистов по-
средством освоения студентами в процессе 
обучения по учебным планам и сверх них 
методов, приемов и навыков выполнения на-
учных, исследовательских работ, развития 
их творческих способностей, самостоятель-
ности, инициативы в учебе и будущей дея-
тельности [1, с. 18].

В процессе организации и проведения на-
учно-исследовательской работы студентов в 
вузе нами решались следующие задачи:

1) повышение ответственности студентов 
за результаты учебы;

2) обеспечение связи теории и практики в 
различных научных дисциплинах и тем са-
мым создание предпосылок для успешной 
самостоятельной работы;

3) внедрение результатов исследователь-
ской работы в практику и создание, таким 
образом, предпосылок для планомерной 
углубленной работы над научной темой.

Подготовка специалистов в Федеральном 
государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государствен-
ный университет физической культуры» 
реализовывается всем комплексом образо-
вательной деятельности, одним из важней-
ших элементов которого выступает учебно-
исследовательская деятельность студентов. 
Эта работа способствует более эффективно-
му закреплению теоретических и практиче-
ских знаний, развивает требовательность к 
себе, дисциплинированность, самостоятель-
ность, научную активность [Там же, С. 34]. 

В перечне исследовательских компетен-
ций наиболее значимыми для профессио-
нальной подготовки в вузе физической куль-
туры можно выделить: 

Информационно-коммуникативные: уме-
ние поиска, отбора, обработки, анализа и 
передачи информации; умение понять и вос-
создать структуру текста, представить текст 
в виде вторичного документа (план, тезисы, 
аннотация, рецензия, реферат, конспект); 
умение оформить сообщение с учётом жан-
ровых различий, научного стиля речи, уме-
ние участвовать в научном диалоге, споре, 
дискуссии и т.п., умение самостоятельно 
приобретать собственные знания и творче-
ски применять их на практике.
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Методологические: умение определить 

проблему, определить пути её решения, уме-
ние предложить ведущую идею исследова-
ния и структуру работы, умение определить 
объект и предмет, цель и задачи, гипотетиче-
ское предположение исследования.

Теоретические: умения анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения и сопостав-
ления, абстракции и конкретизации, класси-
фикации и систематизации, аналогии и обоб-
щения, теоретического моделирования. 

Эмпирические: умение проводить опро-
сы, тестирование, наблюдения и изучать их 
данные; умение изучать и обобщать опыт, 
умение организовать и провести экспери-
мент; умение интерпретации результатов 
исследования.

В соответствии с компетентностной мо-
делью стратегия организации научно-иссле-
довательской деятельности основана на: 

а) принципе проблемности любой науч-
но-исследовательской задачи для студента 
(исследуемая проблема должна требовать 
постановку цели, задач, поиска и реализа-
ции различных вариантов её решения);

б) дифференцированном и индивидуаль-
ном подходах (разные уровни сложности);

в) личностно-ориентированный подходе;
г) герменевтический подходе (способ-

ность понимать тексты, выявлять логиче-
ские и смысловые связи, создавать свой 
собственный смысл в виде оценочных суж-
дений и выводов);

д) использовании проектной технологии 
(формирование не только знаний и умений, 
но и способность решать на основе усвоен-
ных знаний реальные жизненные, познава-
тельные и профессиональные задачи).

Обучение студентов исследовательской 
деятельности, как показал наш опыт, следу-
ет проводить посредством включения всех 
обучаемых в учебно-исследовательскую ра-
боту с постепенной трансформацией её в на-
учно-исследовательскую. Последовательное 
овладение исследовательскими компетенци-
ями проходит через несколько стадий.

Первая стадия связана с освоением 
первоначальными компонентами исследо-
вательской деятельности и связана с форми-
рованием навыков работы с научной литера-
турой начинается с первого курса. В течение 
недели проводятся ознакомительные заня-
тия по научной работе, студенты знакомятся 

с рациональными приемами работы с тек-
стом (методами быстрого конспектирования, 
методами быстрого чтения и т.п.). Работа по 
развитию исследовательских компетенций 
продолжается в течение первых двух лет 
обучения в ходе выполнения реферативных 
работ, написанию научных тезисов и статей 
подготовки к публичным выступлениям, со-
ставлению презентаций к докладам на науч-
ных конференциях и т.п. 

Вторая стадия – выполнение курсовой 
работы, – начинается с изучения дисципли-
ны «Основы исследовательской деятельно-
сти студентов вуза физической культуры». 
Изучение дидактических единиц данной 
дисциплины позволяет студентам ознако-
миться с особенностями научного знания и 
его методологическими основами, техноло-
гией работы с информационными источни-
ками, категориально – логическим аппара-
том, структурой исследования. Проводятся 
семинары по написанию курсовой и выпуск-
ной квалификационной работе, задачами ко-
торого является активизация данного вида 
деятельности студентов, методическая по-
мощь в выполнении данного вида работы. 

Развивающие возможности исследова-
тельской работы студентов вуза физической 
культуры повышаются при гласном обоб-
щении результатов научного исследования. 
Ознакомление с результатами проводимой 
студентами научной работы проходит на 
научно-практических конференциях и уча-
стию в конкурсах. На втором курсе защита 
курсовых работ проходит в форме научно-
практических конференций. Целью данных 
семинаров стало: создание личностно-ори-
ентированной образовательной среды, на-
правленной на формирование и развитие 
исследовательских компетенций будущих 
специалистов вуза физической культуры. 

Данная цель осуществлялась через следу-
ющие задачи: 

1. Предоставить возможность публичного 
выступления студенту, с целью развития его 
ораторских, коммуникативных умений и на-
выков.

2. Создать ситуацию успешного публич-
ного представления своего опыта исследо-
вательской работы, с целью формирования 
мотивационных механизмов.

3. Создать условия необходимые для ос-
мысления методологии проделанной иссле-
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довательской работы.

Третий стадией является выполнение вы-
пускной квалификационной работы. Иссле-
довательская работа студентов по курсовой 
работе и выпускной квалификационной ра-
боте носит сквозной характер, это дает воз-
можность достаточно полно изучить теорию 
и накопленный опыт по научно-исследова-
тельской проблеме, детально разработать 
теоретическую и практическую значимость 
исследования, провести эксперимент и опи-
сать его результаты. 

Для создания условий формирования 
компетенций у студентов необходимо, чтобы 
преподаватель постоянно показывал приме-
ры, демонстрировал образцы этих компетен-
ций в своей профессиональной деятельно-
сти и в то же время, создавал пространство 
для формирования, актуализации этих ком-
петентностей у студентов. Формированию 
такой педагогической позиции, способству-
ет постоянная научно-методическая и науч-
но-исследовательская работа преподавате-
лей вуза физической культуры. 

Формирование исследовательских компе-
тенций студентов вуза физической культуры 
будет проходить наиболее эффективно при 
соблюдении ряда следующих условий: 

 – насыщение учебного процесса творче-
скими ситуациями; 

 – стимулирование исследовательской де-
ятельности студентов;

 – управление процессом формирования, 
становления и развития способностей ис-
следовательской деятельности;

 – развитие информационно коммуника-
тивных технологий.

Подводя итог, следует отметить: научно-
исследовательская работа готовит студентов 
к дальнейшему образовательному процессу 
и повышает качество их образования. Она 
позитивно влияет на развитие личности 
студентов и является актуальной в рамках 
новой образовательной парадигмы – компе-
тентностного подхода. 
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Одной из актуальных проблем педагоги-

ческого и профессионального образования 
в свете решения задач реализации образо-
вательного процесса по ФГОС ВПО нового 
поколения является повышение его каче-
ства и эффективности профессиональной 
подготовки педагогических кадров. В ходе 
освоения спортивной или профессиональ-
ной деятельности у человека складывается 
некоторая её индивидуально-своеобразная 
системная организация. Индивидуальность 
человека является высшей ценностью, 
формирование профессиональной деятель-
ности будущего тренера-преподавателя. 
Российская система образования должна 
осуществить переход к непрерывному инди-
видуализированному образованию, ориен-
тированному на формирование творческой 
социально ответственной личности. Это со-
пряжено с реализацией в системе професси-
онального образования принципов индиви-
дуализации, которые выражают требования 
предоставлять обучаемым, выбора в соот-
ветствии с возможностями, перспективами 
профессионального роста. Одним из базо-
вых механизмов формирования професси-
ональной индивидуальности используются 
развитие индивидуального стиля профес-
сиональной и педагогической деятельности  
[1; 4; 9].

Основу развития индивидуального стиля 
управленческой и организаторской деятель-
ности в исследовании проблемы студентов 
вузов спортивного профиля как будущих пе-
дагогов составляют деятельностный и субъ-
ектный подходы. Согласно деятельностному 
подходу, стиль деятельности развивается в 
самой деятельности: сначала во внешней, а 
затем во внутренней стороне, что обеспечи-
вает её устойчивость. Деятельность может 
устойчиво воспроизводиться при решении 
повседневных задач высокого профессиона-
лизма и связана с формированием в спорте, 
труде студентов как будущих тренеров-пре-
подавателей. Ведущим видом деятельности 
обучающихся в вузах спортивного профи-
ля является сама спортивная деятельность, 
включающая тренировку, соревнования, су-
дейскую практику, участие в педагогической 
практике и др. Субъектный подход акценти-
рует роль творческого носителя активности, 
осуществляющего изменения в себе самом 
как в субъекте [3; 7; 10]. Специалисты по во-

просам педагогики и спортивной тренировки 
студентов вузов спортивного профиля реко-
мендуют уделять значительное внимание из-
учению работы тренера, связанной с развити-
ем индивидуального стиля управленческой и 
организаторской деятельности [4; 10; 12]. 

В настоящее время считается общепри-
знанным то, что тренеры отличаются один 
от другого методами, на основе которых 
достигаются управленческая и организа-
торская деятельность. Подходы к описанию 
особенностей деятельности специалиста 
по физической культуре являются полу-
чению адекватного представления о про-
фессиональной деятельности для развития 
индивидуального стиля управленческой и 
организаторской спортивной деятельности. 
Педагогическая ценность рассматриваемой 
концепции заключается в обосновании по-
ложения о том, что к одинаково высоким 
достижениям тренеры, спортсмены идут 
различными путями: осваивая и используя 
свой индивидуальный стиль деятельности. 
Суть концепции индивидуального стиля де-
ятельности в профессиональной подготов-
ке обоснована в работах Е. А. Климова [6]  
и В. С. Мерлина [8]. 

При развитии индивидуального стиля 
студентов вузов спортивного профиля необ-
ходимо дать определения понятия и струк-
туру стилей. Как отмечается в ряде исследо-
ваний [2; 3; 5; 6; 11; 12] понятие стиля как 
целостной психологической характеристики 
широко применяется у нас в стране и за ру-
бежом, но приобрело несколько расплывча-
тый смысл. Так, например, В. С. Мерлин [8] 
применил термин «индивидуальный стиль» 
в анализе взаимоотношений объективных 
требований деятельности, с одной стороны, 
и свойств личности, – с другой. Индивиду-
альный стиль деятельности определяется 
своеобразием действий, применяемых для 
осуществления цели. По данным Е. А. Кли-
мова проявление индивидуального стиля 
деятельности многообразно: это и практиче-
ские способы действия, и приёмы организа-
ции психической деятельности, и особенно-
сти реакций и психических процессов, т. е. 
вся система отличительных признаков дея-
тельности данного человека обусловленных 
особенностями его личности [6, с. 72].

Наиболее общими и существенными при-
знаками системы приёмов и способов дей-
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ствия, характеризующих индивидуальный 
стиль, является своеобразное соотношение 
её компонентов: ориентировочных и ис-
полнительных действий. В первом случае 
познавательная, ориентировочная деятель-
ность главным образом осуществляется до 
выполнения и, лишь, потом сочетается с 
исполнительной. Во втором случае ориен-
тировочная деятельность в большей степени 
протекает одновременно с исполнительной. 
В третьем случае – соотношение ориенти-
ровочной и исполнительной деятельности 
носит смешанный характер [8].

Е. А. Климовым даны два определе-
ния индивидуального стиля деятельности.  
В узком смысле слова – это «обусловленная 
типологическими особенностями устойчи-
вая система способов, которая складывает-
ся у человека, стремящегося к наилучшему 
осуществлению данной деятельности»; в 
широком смысле – «индивидуально-своео-
бразная система психологических средств, к 
которым сознательно или стихийно прибега-
ет человек в целях наилучшего уравновеши-
вания своей (типологически обусловленной) 
индивидуальности с предметными внеш-
ними условиями деятельности» [6, с. 71]. 
Оказалось, что передовые работницы льнот-
кацкого производства «инертные» и «под-
вижные» выполняют норму выработки в 
среднем одинаково, однако работницы идут 
при этом несколько различными путями. 

Подход, предлагаемый В. А. Толочеком, 
позволяет, развести понятия «стиль деятель-
ности» и «индивидуальный стиль деятель-
ности». Стиль деятельности – это объек-
тивная подструктура деятельности, близко 
совпадающая с типовым стилем. Индиви-
дуальный стиль деятельности – это индиви-
дуальная система деятельности, индивиду-
альный вариант реконструкции субъектом 
объективной подструктуры. Предложенное 
смещение акцентов, по мнению автора, по-
зволяет преодолеть и ретроспективность че-
рез сопоставление характеристик трёх групп: 
индивидуальной реконструкции объективной 
подструктуры деятельности, самой подструк-
туры и деятельности в целом [12].

Под индивидуальным стилем педагогиче-
ской деятельности студентов вузов спор-
тивного профиля нами понимается инди-
видуально-устойчивая система стратегии, 
способов или полярных приёмов решения 

задач в процессе спортивной тренировки, 
обусловленных телеологически и природны-
ми особенностями личности, позволяющие 
спортсменам достигать одинаково высо-
ких результатов в становлении професси-
онально-педагогического мастерства. Под 
развитием индивидуального стиля студен-
тов вузов спортивного профиля понимается 
процесс, направленный на изменение, рас-
ширение, углубление, необратимого законо-
мерного изменения педагогического процес-
са до определённой степени компетентности 
с целью усовершенствования умственной 
зрелости, в результате, которым возникает 
новое качественное состояние объекта, его 
структуры основанного на всеобщих прин-
ципах объяснения природы, общества и по-
знания.

В литературе в виде аналитико-синтетиче-
ских интерпретирующих описаний выделяют 
три типа индивидуального стиля управленче-
ской и организаторской деятельности: авто-
ритарный, демократический и либеральный 
[4, с. 116; 5, с. 281–283; 10 и др.]

Авторитарный (директивный, автокра-
тический) индивидуальный стиль управ-
ленческой и организаторской деятельности, 
характеризуется полным единоначалием, 
большой требовательностью, жестким кон-
тролем, стремлением оставить за собой пра-
во принимать решения. Тренер такого стиля 
принимает решение единолично без учета 
мнения спортсменов, требует неукоснитель-
ного выполнения всех своих заданий, прак-
тически не оставляя места для инициативы 
и творчества учеников. От спортсменов тре-
бует исполнительности и подчинения, лю-
бое проявление самостоятельности и иници-
ативы рассматривает как грубое нарушение 
субординации и дисциплины, вызывают, 
возмущение и следующие за ними жест-
кие санкции. Спортсмены высокого класса 
часто принимают этот стиль руководства, 
поскольку он уменьшает их личную ответ-
ственность за неудачу. Тренеры с авторитар-
ным стилем руководства имеют чаще всего 
сильную нервную систему [5, с. 284].

Демократический (коллегиальный) инди-
видуальный стиль управленческой и органи-
заторской деятельности тренера проявляет-
ся в стремлении к коллективному решению 
проблем, чтобы каждый член группы прини-
мал максимальное участие в достижении об-
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щей цели. Характеризуется тем, что тренер 
рассматривает спортсменов как активных 
участников и реализаторов своих идей, за-
мыслов. Характерно наличие коллективного 
мышления и обсуждения проблем и задач, 
стоящих перед спортивным коллективом. 
Мягкость, тактичность и коллегиальность  – 
это главные достоинства тренера такого сти-
ля. «Демократы» часто имеют выраженный 
типологический комплекс боязливости, в 
который входит и слабая нервная система. 
Базой для демократического стиля является 
высокий уровень личностных и професси-
ональных качеств, использование им науч-
ных принципов социального управления.

Либеральный (анархический) стиль 
управленческой и организаторской деятель-
ности характеризуется тем, что тренер ста-
рается реже вмешиваться в дела команды, 
предоставляя спортсменам свободу дей-
ствий, принятия решений и поведения. Та-
кой стиль деятельности для достижения вы-
соких спортивных результатов неприемлем 
и часто встречается у начинающих трене-
ров. Опасность либерального стиля руковод-
ства в спорте заключается в том, что объект 
управления (спортсмен, команда) становят-
ся субъектом и начинают навязывать свою 
волю не только тренеру, но и спортивной 
организации. Базой либерального стиля дея-
тельности тренера, по мнению Е. П. Ильина 
[Там же. С. 283], являются: низкий уровень 
сознательности и профессиональной компе-
тентности, отсутствие должного контроля 
его работы со стороны администрации, пре-
небрежение вопросами воспитательной ра-
боты спортсменов.

Значительный вклад в развитие представ-
лений об индивидуальном стиле деятельно-
сти сделан Е. П. Ильиным. Им выделяются 
три типа адаптации субъекта к деятельно-
сти: приспособление субъекта к деятельно-
сти, приспособление деятельности к субъек-
ту и взаимное уравновешивание. При этом 
констатируется, что индивидуальный стиль 
деятельности благоприятствует проявлению 
способностей, но не компенсирует их отсут-
ствие. Стиль деятельности предлагает опре-
делить как систему способов осуществления 
тактики выполнения той или иной работы, а 
не как способы выполнения определенного 
действия. В последнем случае целесообраз-
но говорить о стиле действия, который ха-

рактеризует технику выполнения действия 
[2; 3]. Кроме того, заключает Е. П. Ильин, 
не стоит безоговорочно связывать с индиви-
дуальным стилем успешность выполнения 
деятельности. В ряде случаев стиль деятель-
ности способствует повышению её эффек-
тивности, но не гарантирует её, так как она, 
зависит от способностей, знаний и умений, 
а стиль лишь помогает проявиться им в пол-
ной мере [Там же. С. 132]. 

Обычно стиль спортивной деятельности 
тренера формируется либо стихийно под 
влиянием склонности к тем или иным спо-
собам деятельности, подражания другим 
спортсменам, имитации лучших образцов 
действий, либо целенаправленно в процессе 
занятий спортивной деятельностью.

В работах В. А. Толочека [12], посвящен-
ных исследованию индивидуального стиля 
деятельности спортсменов, выполненных 
почти на протяжении 30 лет выделяется не-
сколько этапов и подходов в его развитии. 
Первый этап с выраженный гуманистиче-
ским пафосом выводов, имел следующие 
результаты:

– выделение противоположных инди-
видуальных стилей деятельности соответ-
ственно двум полюсам какого-либо одного 
свойства нервной системы; в конце 60-х 
годов стали выделять и третий промежуточ-
ный, но и три стиля описывались в рамках 
уже сложившегося подхода;

– акцентирование внимания на качествен-
ном анализе феномена: постулировалось 
тем, что разные индивидуальные стили дея-
тельности, одинаково эффективны, различия 
в адаптации к требованиям деятельности 
разных по типологии субъектов сопоставле-
нием двух противоположных стилей;

– констатация факта, что эффективный 
индивидуальный стиль деятельности – это 
не просто совокупность всех наиболее раци-
ональных приёмов деятельности, а именно 
как индивидуально-своеобразная система; 

– описание индивидуального своеобразия 
адаптации субъектов к требованиям дея-
тельности на разных её уровнях;

– объяснение успешности-неуспешно-
сти деятельности субъекта типологически 
адекватным (т.е. соответствующим типо-
логическим свойствам) или неадекватным 
индивидуальным стилем деятельности, его 
стихийным формированием, подчеркивает-
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ся, что неэффективным «подлинный» ин-
дивидуальный стиль деятельности быть не 
может;

– анализ индивидуального стиля дея-
тельности путем обобщения особенностей 
деятельности присущих работникам с опре-
деленными свойствами нервной системы, 
и таким образом, обсуждением не столько 
индивидуальных, сколько типовых (группо-
вых) стилей.

Второй этап исследований индивиду-
ального стиля деятельности, по мнению 
В. А. Толочека, характеризуется следующи-
ми особенностями: в спортивной деятель-
ности единоборцев выделяют атакующий, 
контратакующий, защитный, комбиниро-
ванный, игровой, силовой, темповой стили. 
Нами в свое время были описаны стили со-
ревновательной деятельности высококвали-
фицированных дзюдоистов, условно обозна-
ченные как «темповики», «рационалисты» и 
«универсалы».

Таким образом, основу развития стиля 
составляют синтез природной, социальной и 
психолого-педагогической предрасположен-
ности к профессиональной деятельности. 
Развитие индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности студентов вузов спор-
тивного профиля определяют стремление 
к раскрытию возможностей каждого обу-
чающегося, используя личностный потен-
циал индивидуальности, взаимодействие 
субъектов и требований профессиональной 
деятельности. Развитие также предполага-
ет создание педагогических условий про-
явления самопознания, осмысления, про-
фессионального самосовершенствования, 
управляющих воздействий преподавателей 
и самостоятельного поиска наиболее эффек-
тивных, комфортных для себя способов до-
стижения результата. Успешность развития 
стиля управленческой и организаторской де-
ятельности зависят от учёта ряда факторов: 
типологических и психологических особен-
ностей личности, компетенции выбранной 
профессиональной деятельности, степени 
адекватности выбранного стиля и др. 
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Анализ теоретических источников и обоб-
щение опыта работы физкультурно-спортив-
ных организаций показали, что реализация 
функций, возложенных обществом на систе-
му физкультурно-спортивной деятельности, 

во многом зависит от взаимодействия субъ-
ектов управления этим социально важным 
для общества процессом. Взаимодействие  – 
категория философская отражает процессы 
воздействия объектов друг на друга, их вза-
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имную обусловленность и рассматривает-
ся как объективная и универсальная форма 
движения, которая определяет существова-
ние и структурную организацию любой ма-
териальной системы.

Взаимодействие в сфере подготовки спе-
циалистов физкультурно-спортивной дея-
тельности обусловлено рядом факторов, ко-
торые существенно сказываются на качестве 
их профессиональной подготовки, и в этой 
связи взаимодействие мы рассматриваем как 
широкое и внутреннее содержание по фор-
ме и взаимоотношению субъектов образова-
тельного процесса. 

В «Толковом словаре русского языка» 
«взаимодействие» рассматривается с по-
зиции взаимной связи явлений, спроса и 
предложений, взаимной поддержки, что 
сущностью взаимодействия является обмен-
ный процесс, в ходе которого определяются 
совместные пути достижения субъектами 
цели, а так же механизмы ее реализации 
[1, с. 592]. В литературе [10] понятие «вза-
имодействие» изучается с позиции распро-
странения основных идей взаимодействия 
с восприятия – на другие области челове-
ческого поведения. В сфере физкультурно-
спортивной деятельности «взаимодействие» 
анализируется как процесс непосредствен-
ных контактов, проявлений потребностей 
личности, отдельных социальных, поло-
возрастных групп, национальных культур, 
общественных и государственных структур. 
Реализация основной цели физкультурно-
спортивной деятельности – оздоровление 
человека средствами физических упражне-
ний возможна только при взаимодействии 
самого субъекта оздоровления, медико-био-
логического, научно-методического сопро-
вождения тренировочного процесса и соот-
ветствующего материально-технического 
обеспечения.

На основе изложенного мы рассматри-
ваем взаимодействие как согласованную 
деятельность участников единого образова-
тельного процесса в сфере физкультурно-
спортивной деятельности по достижению 
совместных усилий по реализации цели и 
задач, отмеченных в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года [9].  
С точки зрения системного подхода объ-
ектом нашего внимания являются формы и 

методы взаимодействия субъектов государ-
ственного и муниципального управления 
в подготовке специалистов физкультурно-
спортивной деятельности.

Система взаимодействия участников физ-
культурно-спортивного движения должна 
включать: изучение потребностей личности 
в двигательном режиме с учетом половоз-
растных профессиональных особенностей 
и их реализация; санитарно-гигиениче-
ские требования общества к оздоровлению 
населения через занятия физическими 
упражнениями; организацию медико-био-
логического надзора за участниками учеб-
ного-тренировочного процесса независимо 
от их ведомственной разобщенности; опре-
деление социально-экономической эффек-
тивности занятий физической культурой и 
спортом на основе принципа государствен-
ности; нормативно-правовое обеспечение 
физкультурно-спортивной деятельности; 
создание материально-технических усло-
вий как основополагающего фактора для 
занятий физкультурно-спортивной деятель-
ностью; научно-методическое обоснова-
ние занятий физическими упражнениями; 
кадровое обеспечение совершенствования 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы по месту жительства населения, 
в образовательных учреждения и в трудовых 
коллективах.

Анализ взаимодействия отдельных струк-
тур управления подготовкой физкультурно-
спортивных кадров в стране невозможен без 
четкого представления о том, какова же сама 
система и каковы основы взаимодействия ее 
отдельных частей. Так, например, в Респу-
блике Башкортостан управление подготов-
кой специалистов физкультурно-спортивной 
деятельности организуют и осуществляют 
специально созданные органы управления. 
Правовой основой взаимодействия в управ-
лении развитием физической культуры и 
спорта на уровне субъекта Российской Феде-
рации является нормативная база. в которой 
изложены основные нормы Законов. 

При разработке форм и методов взаимо-
действия субъектов управления в подготовке 
специалистов физкультурно-спортивной де-
ятельности нами учитываются: нормативно-
правовое обеспечение физкультурно-спор-
тивной деятельности на всех ее структурных 
уровнях; сочетание государственного и 
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общественного характера управления реа-
лизацией Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года; организационно-пе-
дагогические условия формирования поли-
тики муниципальных органов управления в 
отношении массовой физкультурно-оздоро-
вительной, спортивной работы и ее кадро-
вого обеспечения; наличие и функциониро-
вание координирующего территориального 
центра по воспитательной и молодежной 
политике; формы собственности на матери-
ально-техническое обеспечение физкультур-
но-спортивной деятельности; профессио-
нальных и климатических условий региона.

Анализ кадрового обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности на террито-
рии Уральского региона невозможен без глу-
бокого осмысления социальной значимости 
массовых занятий физической культурой и 
спортом для дальнейшего развития; без чет-
кого представления о том, что эта за система 
и каковы ее социально-экономические по-
следствия, поскольку система «может быть 
охарактеризована как нечто целое, состоя-
щее из взаимосвязанных и взаимозависимых 
частей, взаимодействие которых порождает 
новые интегративные качества, не присущие 
отдельным составляющим» [5, с. 218]. 

Взаимодействие структур местного само-
управления осуществляется на основании 
Федерального Закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», предусматрива-
ющим разрешение возникающих проблем 
развития физической культуры и спорта 
на местном уровне, к которым могут отно-
ситься обеспечение условий для развития 
на территории поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта, а так же создание 
условий для массового отдыха жителей по-
селения и организацию обустройства мест 
массового отдыха населения. Управление 
процессом развития массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы 
на территории субъекта предусматривает 
особые требования к уровню подготовки 
специалистов физкультурно-спортивной де-
ятельности. Это и предполагает правовую 
основу взаимодействия в организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы с учетом интересов и потребностей 
многонационального населения территории. 

Решение социально-экономических 
проблем, которые стоят перед территори-
альными физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, требует совместного соци-
ального межведомственного партнерства 
и взаимодействия на основе повышения 
качества подготовки специалистов физ-
культурно-спортивной деятельности. При 
правильной координации усилий образо-
вательных учреждений повышения уровня 
профессионализма их выпускников, физ-
культурно-спортивные организации могут 
внести более существенный вклад в реше-
ние как социальных, так и экономических 
задач региона. Для этого необходимо соз-
дание условий: взаимопонимание общей 
полифункциональной цели физкультурно-
спортивной деятельности органами государ-
ственного и муниципального управления по 
укреплению здоровья всех половозрастных 
групп населения; обеспечение оборонно-
экономического потенциала страны на ос-
нове физического воспитания молодежи; 
четкое определение организационно–педа-
гогических условий, способствующих до-
стижению цели общества по формированию 
и воспитанию человека, продлению его ак-
тивной жизненной позиции; повышение от-
ветственности образовательных структур за 
высокий уровень профессиональной подго-
товки специалистов физкультурно-спортив-
ной деятельности, а юридических лиц – за 
создание нормативно-правовых условий для 
их профессиональной деятельности; разра-
ботка конкретных критериев эффективности 
профессиональной деятельности работни-
ков физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы.

Эффективность существующей в стра-
не физкультурно-спортивной деятельности 
может быть более значимой при условии со-
вместного межведомственного социального 
партнерства и определенного уровня взаи-
модействия. Потенциал Российской систе-
мы управления физкультурно-спортивной 
деятельностью, как в целом по Российской 
Федерации, так и в отдельно взятом субъ-
екте далеко не исчерпал свои возможности 
и достаточен для того чтобы при правиль-
ной координации усилий решать проблемы 
успешного развития массовой физической 
культуры и спорта высших достижений. 
Это отмечается во многих работах [4; 5; 6]. 
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С данным утверждением можно согласить-
ся, так как потенциальные возможности 
физкультурно-спортивной деятельности в 
обществе по отдельным ее направлениям 
позволяют более широко раскрыть эффек-
тивность синергетического подхода в опре-
делении социально-экономической эффек-
тивности занятий физической культурой 
и спортом для развития общества за счет 
активизации взаимодействия государствен-
ных и муниципальных органов управления 
в вопросах дальнейшего развития массовой 
физической культуры и спорта; создания 
организационно-педагогических условий 
всем половозрастным группам населения 
для реализации их потребностей в двига-
тельном режиме с целью профилактики и 
содержательного наполнения их свободного 
времени; повышения роли взаимодействия 
государственных и общественных органов 
управления физкультурно-спортивной де-
ятельностью на всех уровня ее структуры; 
оптимизации правовых основ для занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью с 
учетом потребностей физических, юридиче-
ских лиц и социального заказа общества.

Обобщение опыта работы образователь-
ных учреждений по подготовке специали-
стов физкультурно-спортивной деятельно-
сти свидетельствует о том, что обозначенная 
проблема взаимодействия учреждений фи-
зической культуры с заказчиками все еще 
слабо раскрыта и требует правового сопро-
вождения. Анализ официальных статистиче-
ских данных подтверждает, что организация 
системы взаимодействия заказчиков (пред-
приятий, образовательных учреждений, 
физкультурно-спортивных организаций) и 
исполнителей в лице профессиональных об-
разовательных учреждений существенно по-
высит эффективность процесса подготовки 

специалистов с учетом конкретной будущей 
профессиональной деятельностью с мини-
мальными финансовыми затратами.
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В федеральном законе «Об образовании 
в РФ» (статья 16), под дистанционными об-
разовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работни-

ков [10]. Ключевыми понятиями категории 
«дистанционные образовательные техноло-
гии», как видно из определения, являются: 
«образовательные технологии», «инфор-
мационно-телекоммуникационные сети», 
«опосредованное взаимодействие». Рассмо-
трим их более подробно.
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касается всего процесса обучения и воспи-
тания, но при использовании данного терми-
на ученые М. Б. Лебедева [3],Е. С. Полат [8],  
Г. К. Селевко [10] особое внимание обраща-
ют на организационный аспект обучения. 

Мы рассматриваем образовательные 
технологии как средство внедрения ФГОС 
ВПО третьего поколения. Образователь-
ные технологии (М. Б. Лебедева) включают  
[4, с. 18]: а) планируемые результаты обу-
чения; б) средства диагностики исходного, 
текущего и итогового состояния обучаемых; 
в) набор моделей обучения; г) критерии вы-
бора оптимальной модели обучения для дан-
ных конкретных условий. 

Такая структура разработки и реализации 
образовательных технологий учитывается 
нами при проектировании учебного процес-
са на основе использования дистанционных 
технологий. Важно отметить и категорию 
«информационно-телекоммуникационные 
сети». В Постановлении Правительства РФ 
от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверж-
дении Правил оказания телематических 
услуг связи» представлена характеристика 
«информационно-телекоммуникационных 
сетей» как технологической системы, пред-
назначенной для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществля-
ется с использованием средств вычисли-
тельной техники [9].

Рассмотрим и содержание понятия «опос-
редованное взаимодействие». В работе  
М. К. Медведевой описаны следующие 
виды взаимодействия преподавателя и сту-
дентов: непосредственное (основной канал, 
использующие возможности устной речи и 
невербального поведения); опосредованное, 
осуществляемое по двум каналам (канал ви-
зуального предъявления информации, вклю-
чающий компьютер лектора и аудиторный 
дисплей; канал взаимодействия студента с 
раздаточным материалом) [6, с. 16]. В нашем 
исследовании опосредованное взаимодей-
ствие рассматривается как взаимодействие 
преподавателя и студента на основе инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в 
частности дистанционных образовательных 
технологий.

Дистанционные образовательные техно-
логии, как показывает практика, могут быть 
использованы при любой форме обучения и 
позволяют:

 – менять методику организации систе-
мы самостоятельной работы студентов, все 
больше ориентируя ее на активизацию, ин-
дивидуализацию и дифференциацию учеб-
но-познавательной деятельности;

 – создавать уникальные образовательные 
программы за счет комбинирования различ-
ных дисциплин, тем самым развивая меж-
дисциплинарные связи;

 – существенно повысить качество и уро-
вень образовательного процесса в современ-
ном вузе;

 – повысить социальную и профессио-
нальную мобильность студентов и препода-
вателей;

 – организовать процесс самообучения 
наиболее эффективно и получить все необ-
ходимые средства для самообразования. 

В ряде работ учеными представлены ос-
новные требования к разработке дистанци-
онных технологий, которые апробированы в 
нашем исследовании [2; 3; 6; 7; 8; 10].

Целостность: дистанционные техноло-
гии должны в интегрированном виде пред-
ставлять систему целей, методов, средств, 
форм, условий обучения, обеспечивая тем 
самым реальное функционирование и раз-
витие конкретной дидактической системы.

Воспроизводимость: реализация пред-
писания технологии обучения с учетом ха-
рактеристик данной педагогической среды 
гарантирует достижение заданных целей об-
учения. 

Адаптация: приспособление процесса 
обучения к личности студента, отвечающее 
познавательным особенностям конкретного 
обучающегося, вплоть до адаптации учеб-
ного процесса к условиям его места прожи-
вания и жизнедеятельности, финансовым и 
физиологическим свойствам организма об-
учающегося.

Психологическая обоснованность: пси-
хологические обоснования и практические 
выходы для эффективного функционирова-
ния дистанционных технологий с учетом са-
мостоятельной, в основном изолированной 
работы обучающегося с преимущественным 
использованием компьютерных и телекомму-
никационных средств в процессе обучения. 

Экономическая целесообразность: перво-
степенное значение в нынешних условиях 
недостаточного финансирования сферы об-
разования.
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Научность: опора на последние достиже-

ния педагогической науки, на эксперимен-
тально проверенные дидактические ново-
введения, данные из смежных с дидактикой 
областей знания.

Гибкость: обеспечение возможности 
оперативного обновления содержания обу-
чения, модернизации содержания учебных 
дисциплин и дидактических материалов к 
ним, особенно при сетевой технологии об-
учения. 

В работах ученых [1; 3; 6; 7; 8; 10] вы-
делены следующие виды дистанционных 
технологий, которые апробированы в нашем 
исследовании.

Кейс-технология (книжные кейсы, ви-
део-кейсы и пр.) Она рассчитана на само-
стоятельное изучение материала студентом. 
Принтерный учебник содержит кроме ме-
тодических материалов глоссарий, научный 
обзор учебного материала, перечень умений 
и упражнения по их алгоритмическому за-
учиванию.

Технология телевизионных трансля-
ций образовательных курсов – интерак-
тивное телевидение. Основное отличие от 
обычного (статического) телевидения за-
ключается, по мнению О. Э. Смирновой  
и Е. В. Чепкасовой, в том, что преподаватель 
имеет мгновенную обратную связь со сту-
дентами посредством следующей аппарату-
ры: аудио системы, устройство просмотра и 
ввода ответов, телефон, факс и др. [9, с. 34].

«Спутниковая технология» позволяет 
организовать активные семинары в виде 
дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
деловых игр и других игровых форм, ими-
тирующих различные игровые и профессио-
нальные ситуации и предполагающих актив-
ное предъявление и использование знаний и 
умений каждым обучающимся. 

Таким образом, в дистанционных тех-
нологиях обучения имеется большой арсе-
нал средств (в том числе технических), по-
зволяющих осуществить проектирование 
учебного процесса в вузе. Потенциальные 
возможности дистанционных технологий 
значительно превосходят традиционные об-
разовательные технологии, применяемые в 
высшей школе, поскольку включают соче-
тание разнообразных форм и средств обуче-
ния, воздействующих на различные сферы 
деятельности личности обучающихся; спо-

собствуют своевременному усвоению боль-
шого объема информации, развитию навы-
ков работы с ПК, аппаратными средствами 
связи [3, с. 49].

 – Проектирования учебного процесса на 
основе дистанционных технологий опира-
ется в исследовании на компетентностный 
подход. В современной педагогической на-
уке и практике в толковании дефиниций 
«компетенция» и «компетентность» наблю-
дается определенный разнобой, встречаю-
щийся и в научно-педагогической литера-
туре, и в диссертационных исследованиях  
(В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, 
Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадри-
ков и др.)/. Так, в психолого-педагогической 
литературе представлены различные под-
ходы ученых к категориям «компетенция», 
«компетентность», «компетентностный под-
ход». Проектирование учебного процесса на 
основе компетентностного подхода влечет за 
собой значительную перестройку методов, 
технологий обучения, акцентируя внимание 
на индивидуализации образовательных тра-
екторий студентов, поддержку современных 
образовательных концепций. Он позволяет 
спроектировать учебный процесс более от-
крытым, технологичным, ориентированным 
на формирование компетентности студентов.

Проектирование учебного процесса на 
основе использования дистанционных обра-
зовательных технологий базируется в работе 
на следующих ключевых концептах.

1. Ориентация на студента как на субъ-
екта учебного процесса. Учебный процесс 
должен быть спроектирован для удовлетво-
рения его потребности в обучении. Все ос-
новные и вспомогательные, сопутствующие 
процессы адресованы студенту, нацелены 
на него. Участие студента в образователь-
ном процессе как полноправного субъекта 
обусловливает необходимость изменения 
самой концепции проектирования учебного 
процесса, а именно: изменения системы вза-
имоотношений, создания дополнительных 
информационных, коммуникационных, со-
циальных и др. ресурсов, а также условий и 
возможностей для студента, его эффектив-
ной самостоятельной работы, успешного 
освоения образовательной программы и раз-
вития как личности и специалиста. 

2. Построение индивидуальной образо-
вательной траектории. Современные со-
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циально-экономические условия изменили 
отношение большинства студентов очной 
формы к учебе как основному виду деятель-
ности, соответствующему их статусу и пози-
ции. Сама мера избирательности студентов, 
цели, которые они ставят перед собой, и вы-
ступают как раз критерием формирования 
собственной, личностно значимой позиции, 
отмечают О. Э. Смирнова и Е. В. Чепкасова 
[9]. Так, для части студентов, ведущей це-
лью выступает ориентированность на учебу 
в избранном ими направлении, для других – 
успешная учеба как будущий потенциал для 
трудоустройства, для третьих – включение в 
практическую деятельность на раннем эта-
пе учебы и т.д. Этот поиск, конструирование 
собственного пути и демонстрируют их вы-
бор как субъекта, активно и самостоятель-
но проектирующего свою индивидуальную 
образовательную траекторию. В учебном 
процессе студенты проявляют себя при вы-
боре дисциплин, форм организации само-
стоятельной деятельности и т.д. Потребно-
сти рынка труда и самих студентов, таким 
образом, становятся для вузов ориентиром 
в проектировании учебного процесса с ис-
пользованием современных образователь-
ных технологий.

Практика показывает, что участие студен-
та в образовательном процессе как полно-
правного субъекта, наделенного правом вы-
бора стратегии и тактики своей учебы, его 
понимание того, как формируется образова-
тельная программа и, каким образом могут 
быть реализованы его личные интересы, по-
зволяют воспитать ответственность, обеспе-
чить мотивацию на каждом этапе обучения. 
Это, в свою очередь приводит к повышению 
качества обучения в конкретных случаях и 
эффективности образовательного процесса 
в целом. 

3. Самоуправляемость педагогической 
системы. Учебный процесс должен быть 
гибким в зависимости от образовательных 
потребностей его участников. В исследова-
нии были апробированы основные положе-
ния информационной системы, показанные 
в работе В. Л. Капилевича [2, с. 126]. С мо-
мента поступления в учебное заведение, или 
по мере проектирования учебного процесса, 
в случае, если студент уже находится на об-
учении, формируется аккаунт для доступа 
к дистанционным образовательным тех-

нологиям. Проектирование учебного про-
цесса осуществляется с учетом пожеланий  
и требований преподавателя к составлению 
расписания и записи на его курсы. Препо-
даватель добавляет в систему свои курсы 
(лекции, планы семинарских занятий, учеб-
но-методические материалы, тестовые зада-
ния, задания для самостоятельной работы и 
т.д.); определяет условия, ограничения (вы-
полнение конкретных заданий, открытие 
контрольного теста в определенный период 
времени и др.). Кроме того, преподаватель 
может предъявить требования к аудито-
риям, в которых будут проходить занятия: 
наличие экрана с проектором, аудиосисте-
мы, компьютеров для каждого студента, 
специального лабораторного оборудования  
и т.п. Преподавателю доступны следующие 
основные функции: редактирование и про-
смотр личных данных, создание курсов и от-
крытие их для записи студентов, просмотр 
личного расписания, просмотр списка сту-
дентов на курсах, публикация материалов 
по своим курсам, публикация заданий для 
самостоятельного выполнения студентами, 
ведение текущего контроля успеваемости 
и посещения занятий, связь со студентами 
(электронная почта, скайп).

Помимо преподавателей, активное уча-
стие в организации учебного процесса на ос-
нове дистанционных образовательных тех-
нологий, принимают и другие структурные 
подразделение: деканат, кафедры, учебный 
отдел, администраторы сайта. В их функ-
ции входит: ввод данных об аудиториях, 
преподавателях, дисциплинах, студентах, 
техническая поддержка и др. Дистанцион-
ные образовательные технологии позволяют 
предоставлять информацию о пройденных 
курсах, их содержанию и успеваемости сту-
дента работодателю. У студента при этом 
есть возможность построения собственной 
индивидуальной образовательной траекто-
рии, в некоторых случаях вплоть до состав-
ления собственного индивидуального плана 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Таким образом, учебный процесс ста-
новится более управляемым (как препода-
вателем, так и студентом), требует тесного 
взаимодействия всех субъектов образова-
тельного процесса (учебный отдел, деканат, 
кафедры, преподаватели и студенты) и соот-
ветствующего контроля.
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Изменение медиапространства требует 
новых подходов к процессу профессиональ-
ной подготовки бакалавров рекламы и свя-
зей с общественностью. Среда Web 2.0 изме-
нила само содержание деятельности в этой 
профессии. «Web 2.0» – термин, обознача-
ющий второе поколение сетевых сервисов, 
которые позволяют пользователям не толь-
ко путешествовать по сети, но и совместно 
работать и размещать в ней текстовую и 
медиаинформацию. Идеологическая и тех-
нологическая база Web 2.0 позволила раз-
работать несколько интернет-приложений – 
социальных медиа. Социальные медиа – это 

сервисы, в основе которых лежит концепция 
Web 2.0, позволяющая пользователям созда-
вать контент и обмениваться им с учетом их 
социальных связей.

Активное использование интернета в 
повседневной жизни человека определя-
ет создание все новых возможностей для 
общения. Можно проследить определен-
ную эволюцию в развитии форм интернет-
общения: от простых инструментов сбора 
отзывов – до организации интерактивного 
общения большого количества собеседни-
ков. Также как, по мнению М. Г. Шилиной, 
«эволюция классических моделей связей с 
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общественностью отражает изменения со-
циальных реалий и задач сязей с обществен-
ностью от манипуляции к информированию, 
равноправному коммуницированию и соци-
альному партнерству» [5, с. 251].

Наиболее простая форма общения в вир-
туальном пространстве – это гостевая книга, 
представляющая собой эквивалент бумаж-
ной книги жалоб и предложений. Посети-
тели могут оставлять сообщения, которые 
отображаются в хронологическом прорядке. 
Форум – более совершенная, интерактивная 
форма общения. Для организации форума 
требуется постоянное его администрирова-
ние – создание тем для обсуждения, управле-
ние ими и модерирование. Блог  – это форма 
электронного ведения записей, интернет-
дневник. Пользователь может создать свой 
личный дневник или тематический журнал. 
Автор имеет возможность публиковать фото-
графии, видео. Записи блога становятся до-
ступными всем посетителям, которые могут 
общаться с автором посредством коммента-
риев. Так создаются виртуальные «клубы по 
интересам» – сообщества (комьюнити).

Все большую популярность приобретает 
микроблогинг – форма блогинга, позволяю-
щая пользователям публиковать короткие 
сообщения (до 140 символов), каждое из 
которых может быть просмотрено и про-
комментировано в режиме чата. Микробло-
гинг – это личный поток новостей в режиме 
онлайн. Сообщения в микроблог можно от-
правлять с помощью браузера, электронной 
почты, специальной программы или SMS.

Сегодня одним из самых востребованных 
пользователями типом социальных медиа 
являются социальные сети. В литературе  
[1–5] представлено множество определе-
ний понятия «социальная сеть». По мнению  
В. М. Сазанова «социальная сеть – это мно-
жество акторов, которые могут вступать во 
взаимодействие друг с другом и связи между 
которыми являются социальными, то есть 
представляют собой дружбу, совместную 
работу или обмен информацией» [4]. Соци-
альная сеть – интерактивный многопользо-
вательский сайт, контент которого наполня-
ется самими участниками сети. Это сайт с 
возможностью указания информации о себе, 
по которой аккаунт (учетная запись) поль-
зователя становится доступным для вирту-
альных друзей и других посетителей сайта. 

Можно выделить следующие группы соци-
альных сетей по целям создания [3, c. 23]:

 – социальные сети для общения («Одно-
классники», «ВКонтакте», «Мой круг», 
Facebook, LinkedIn, Classmates);

 – профессиональные или специализиро-
ванные социальные сети для установления и 
поддержания деловых контактов (Open Port, 
«Хабрахабр»);

 – развлекательные сетевые сообщества 
(MySpace);

 – сети знакомств (LovePlanet).
Не менее востребованным типом соци-

альных медиа являются социальные серви-
сы. Они предполагают различные возмож-
ности: совместное хранение документов, 
фото, видео, создание закладок, интерактив-
ный доступ к справочной информации. К со-
циальным сервисам отнесят: 

 – социальные закладки – сервисы для со-
вместного создания закладок на интересные 
веб-ресурсы (Delicious);

 – социальные каталоги – ориентированы 
на использование в академической сфере, 
позволяют пользователям работать с базами 
данных цитат из научных статей (Academic 
Search Premier, LexisNexis Academic 
University, CiteULike);

 – сервисы для обмена текстовыми до-
кументами и презентациями – (SlideShare, 
GoogleDocs);

 – сервисы с фотохостингом и видеохо-
стингом (Flickr, You Tube);

 – карты знаний – сервисы для визуализа-
ции информации справочного и обучающего 
характера (FreeMind, Mindmeister);

 – социальные библиотеки – приложения, 
позволяющие посетителям оставлять ссыл-
ки на их коллекции, книги, аудиозаписи, до-
ступные другим (discogs.com, IMDb.com);

 – лайфкастинг, лайфстриминг – сервисы 
для постоянной видеотрансляции событий, 
мероприятий, а также агрегирования инфор-
мации из различных социальных медиа в 
один поток (Justin.tv).

Еще одним типом социальных медиа яв-
ляются сервисы определения местополо-
жения пользователей. К ним можно отне-
сти: сервисы определения местоположения 
пользователей, позволяющие определить ре-
альные географические координаты (Google 
latitude); геолокационные сервисы с игро-
выми элементами, позволяющие опреде-



219Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

регион крупным планом ...
лить реальные географические координаты 
объекта с последующей привязкой к карте 
(foursquare.com, altergeo.ru).

Наконец, к социальным медиа отно-
сятся игры: социальные игры – это игры в 
социальных медиа, в первую очередь в со-
циальных сетях («Счастливый фермер»); 
виртуальные миры – сервисы для создания 
виртуального пространства в развлекатель-
ных и образовательных целях, это имитация 
человеческой жизни в виртуальном про-
странстве (SecondLife, Gogofrog – виртуаль-
ное образовательное пространство); много-
пользовательские онлайн-игры – системы 
игр в реальном времени (World of Warcraft, 
Lineage, Zzima).

В последнее время наблюдается тенден-
ция взаимопроникновения различных ти-
пов сервисов Web 2.0. Кроме того, возника-
ет новое направление развития сервисов  
Web 2.0 – мэшап (от англ. mash up – смеши-
вать) – новые сервисы, которые объединяют 
в себе функции уже известных.

Таким образом, приведенные виды соци-
альных медиа характеризуют многообразие 
этого направления развития интернета и 
общества в целом. Среди широкого много-
образия социальных сервисов любой поль-
зователь может найти те, которые в лучшей 
степени удовлетворяют именно его потреб-
ности. Подготовка бакалавров рекламы и 
связей с общественностью включает реа-
лизацию профессиональных компетенций, 
связанных с навыками использования в сво-
ей профессиональной деятельности новых 
медиа. В учебные планы включены дисци-
плины, рассматривающие использование 
технологий рекламы и связей с обществен-
ностью в интернете. 

Рассмотрим содержание обучения техно-
логиям работы с новыми медиа в професси-
ональной подготовке бакалавров рекламы и 
PR. Одной из базовых профессиональных 
компетенций бакалавра рекламы и связей 
с общественностью является, как показало 
наше изыскание, владение современными 
технологиями [1].

Как отмечают Л. М. Куликов и Л. М. Ку-
ликова, «профессиональная компетенция 
относится к профессии и проявляется в про-
фессиональной деятельности. С позиций 
личностно-деятельностного подхода про-
фессиональная компетенция определяется 

как комплекс свойств личности, обеспечи-
вающий достаточный для самостоятельного 
осуществления профессиональной деятель-
ности уровень самоорганизации личности» 
[2, с. 138]. Термин «технология» означает 
комплекс организационных мер, операций, 
приемов, направленных на действия по 
созданию и обслуживанию определенного 
объекта с необходимым качеством и опти-
мальными затратами и обусловленных те-
кущим уровнем развития науки, техники и 
общества в целом. Технология включает ха-
рактеристику всех составляющих процесса 
достижения заданной цели, в том числе его 
организацию и инструментарий.

В интернет-пространстве базисный субъ-
ект рекламы и PR может ставить следующие 
цели: формирование осведомленности по-
требителей о компании, ее товарах и услу-
гах; увеличение трафика сайта; получение 
обратной связи от потребителей; увеличение 
продаж и формирование лояльности.

Осведомленность о компании, ее товарах 
и услугах предполагает распознавание по-
требителя бренда в информационном про-
странстве, а также на фоне других брендов. 
Без формирования осведомленности невоз-
можно достичь предрасположенности, эмо-
циональной приверженности и лояльности 
потребителей к бренду. Потребитель, пере-
йдя на сайт компании, о которой он ничего 
не знает, быстро покидает этот сайт, что еще 
раз доказывает необходимость формирова-
ния осведомленности. В рамках интегри-
рованных коммуникаций осведомленность 
может быть достигнута за счет традицион-
ных средств, например телевизионной или 
наружной рекламы. Оценка эффективности 
действий по формированию и повышению 
уровня осведомленности потребителей из-
меряется общим охватом, то есть количе-
ством человек, подвергнутых воздействию в 
ходе кампании.

Увеличение количества посетителей на 
сайте (трафик) подразумевает, что потреби-
тель переходит на «территорию» компании: 
на ее официальный или промосайт. Косвен-
но трафик может повлиять на процесс узна-
вания (awareness) и формирование лояльно-
сти (loyalty) потребителей к компании или ее 
продукции. Чтобы оценить эффективность 
достижения данной цели, следует измерять: 
посещаемость сайта, количество уникаль-



220 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

регион крупным планом ...
ных посетителей, время, проведенное на 
сайте, глубину контакта (количество про-
смотренных страниц), долю вернувшихся 
посетителей.

Получение обратной связи от потре-
бителей подразумевает реакцию целевой 
аудитории на взаимодействие с брендом. 
Оценивать эффективность взаимодействия 
можно с помощью количества публикаций 
о бренде; полученных комментариев; участ-
ников актов проявления промоактивности; 
регистраций; искуссий.

Увеличение продаж – положительный 
темп прироста объема продажи товаров или 
услуг. Реализация этой задачи доказывает 
возможность интернет-активности влиять 
на продажи, которая оценивается по коли-
честву кликов на объявлениях, количеству 
переходов в онлайн-магазин.

Формирование лояльности – целенаправ-
ленные действия компании, направленные 
на создание приверженности покупателей 
к бренду, мотивированной, прочно укоре-
нившейся привычкой покупать один и тот 
же товар или пользоваться одной и той же 
услугой, а также невосприимчивости к цене 
товара, отвержение возможных альтернатив 
покупки. Для оценки эффективности дей-
ствий компании по формированию лояль-
ности применяются показатели: количество 
участников групп и сообществ; активность 
участия в коммуникации бренда; возврат / 
переход на площадку бренда; тональность 
коммуникации.

Среди инструментов, применяемых для 
решения задач рекламы и PR в интернете, 
можно выделить следующие: собственная 
онлайн-площадка компании; медийная ре-
клама; коммуникации в социальных медиа; 
специальные рекламные проекты. 

Рассмотрим их подробнее. Основой про-
движения компании и ее услуг в интернете 
является корпоративный сайт. Корпоратив-
ный сайт – это объединенная под одним 
адресом (доменным именем или IP-адресом) 
совокупность электронных документов 
(файлов) организации. Содержит полную 
информацию о компании-владельце, това-
рах и услугах, событиях в жизни компании. 
В большинстве случаев именно сайт – ос-
новной инструмент интернет-продвижения 
компании, обеспечивающий активность в 
социальных сетях. Реклама призвана созда-

вать трафик на сайт, где компания осущест-
вляет продажу, или взаимодействует с посе-
тителями иным образом. С учетом различий 
в целях выделяют продуктовый и тематиче-
ский сайты. Продуктовый сайт посвящен 
отдельному товару компании или семейству 
товаров. Такой сайт называют еще промо-
сайтом. Это ресурс, основная задача кото-
рого – представление товара, услуги, брен-
да или компании в интернете. Промосайты 
используются для привлечения внимания во 
время краткосрочных рекламных кампаний. 
Тематический сайт – это сайт, представля-
ющий специфическую информацию по ка-
кой-либо теме.

Самым простым по возможности органи-
зации способом продвижения сайта являет-
ся интернет-реклама. По принципу воздей-
ствия на потребителя выделяют следующие 
виды интернет-рекламы: баннерную, кон-
текстную, таргетированную и мобильную. 
Баннерная реклама – текстово-графические 
рекламные материалы, размещенные на 
сайтах, представляющих собой рекламную 
площадку. Наличие у баннера гиперссылки, 
анимированного изображения и звонка на 
мобильный телефон (WOW-call) значитель-
но расширяет воздействие такой рекламы. 
Контекстная реклама – интернет-реклама, 
размещение которой основано на соответ-
ствии содержания рекламного материала 
контексту (содержанию) интернет-страни-
цы, где размещается рекламный блок. Носи-
телем рекламы может быть текстово-графи-
ческое объявление или рекламный баннер. 
Работает в основном на прямые продажи, 
если клиент уже готов к покупке или вы-
бирает из нескольких товаров-конкурентов, 
то есть находится на финальных этапах по-
купательской готовности. Таргетированная 
реклама в социальных сетях – интернет-ре-
клама, размещаемая в зависимости от гео-
графических, социально-демографических, 
поведенческих и психографических харак-
теристик потребителей рекламы. Таргетинг 
осуществляется по информации, указанной 
пользователями при регистрации. Мобиль-
ная реклама – рекламное сообщение, через 
канал коммуникации мобильного телефона 
адресованное его пользователю. Может раз-
мещаться как баннер или как текстовое со-
общение, а также как реклама в приложени-
ях для мобильных платформ.
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Основная задача интернет-рекламы – 

формирование осведомленности о рыноч-
ных предложениях компании, а также обе-
спечение трафика на сайт. При этом она не 
является действенным инструментом фор-
мирования лояльности со стороны потреби-
телей.

Эффективным инструментом интернет-
продвижения для формирвоания лояльности 
потребителей служат, как известно, комму-
никации в социальных сетях. Маркетинг в 
социальных медиа (Social Media Marketing, 
SMM) – комплекс мероприятий, направлен-
ных на поддержание взаимоотношений с по-
требителями в социальных медиа. К таким 
мероприятиям можно отнести блоги, микро-
блоги, социальные сети.

Прямой контакт с потребителями вклю-
чает установление связи на основе техни-
ческих инструментов социальных медиа и 
ведение диалога непосредственно лично с 
каждым. Подобный подход позволяет ре-
шать проблемы, связанные с появлением в 
социальных медиа жалоб на качество про-
дуктов или услуг, оперативно реагировать 
на сообщения негативного или позитивного 
характера, что дает возможность оказывать 
влияние на формирование отношения потре-
бителей.

Создание контента для социальных медиа 
включает производство видео-и аудиороли-
ков, фотоконтента, написание текстов для 
размещения в социальных медиа. Контент, 
используемый в традиционных носителях, 
например, на телевидении, не всегда под-
ходит для размещения в социальных сетях и 
других сервисах. В социальных медиа суще-
ствует своя специфика общения аудитории, 
часто свой субкультурный язык, который не-
обходимо учитывать при создании контента.

Цифровой PR (Digital PR) – совокупность 
практик использования онлайн-медиа, по-
исковых систем, социальных сетей и иных 
сопряженных технологий Web 2.0 в качестве 
инструментов коммуникации с целевыми 
группами общественности, вовлечения их в 
поле публичности и в итоге влияния на них. 
Под цифровым PR понимается максимиза-
ция позитивных упоминаний о компании, 
брендах, продуктах или сайтах на внешних 
интернет-ресурсах, активно посещаемых 
целевыми аудиториями.

Работа со слухами (Word of Mouth, WOM) 

в интернет-пространстве включает передачу 
информации в процессе личного общения: 
рекомендации, советы, оценки. Этот инстру-
мент включает в себя как традиционные ме-
ханизмы, например, разговор, обмен SMS и 
сообщениями по электронной почте, диалог 
в чате социальной сети или ICQ, обмен мне-
ниями в комментариях блога, на форуме или 
доске сообщений, так и элементы репутаци-
онного менеджмента в социальных медиа, 
то есть специальную стратегию формирво-
ания репутации и поддержания и защиты 
лояльности аудитории к бренду. 

Работа с лидерами мнения (Opinion 
Leaders) подразумевает отбор среди ядра 
целевой аудитории самых активных, лояль-
ных потребителей, которые самостоятельно 
готовы стать так называемыми случайными 
представителями целевой аудитории, то есть 
теми, кто готов по своей инициативе писать 
о компании отзывы в социальных медиа.

Поскольку пользователи интернета про-
водят время не только в социальных медиа, 
эффективное интернет-продвижение зави-
сит от охвата аудитории и на других ресур-
сах сети. Для привлечения пользователей 
применяют: спонсорство в форме брендиро-
вания тематического, новостного или иного 
сайта либо его части, проведения конкур-
сов и сервисов для посетителей; спецпро-
екты – комплексную интеграцию бренда в 
веб-ресурсы вне обычных рекламных мест 
с целью вовлечения аудитории в продолжи-
тельную коммуникацию (игры, конкурсы, 
тесты, PR-статьи, консультации, опросы, 
рейтинги, анонсы); вирусный маркетинг – 
распространение контента самими пользова-
телями друг другу; новые цифровые техноло-
гии, позволяющие привлечь трендсеттеров: 
дополненная реальность (augmented reality, 
AR), QR-кодирование (Quick Response); 
игры, сервисы, приложения. 

Рассмотренные инструменты направле-
ны на инициируемое со стороны базисного 
субъекта рекламы и PR взаимодействие с 
потребителями. Пользователи также гото-
вы самостоятельно инициировать распро-
странение информации или участвовать в 
формировании информационного потока. 
Поэтому компаниям, работающим в интер-
нет-пространстве, необходимо, учитывая 
специфику потребительского поведения в 
социальных медиа, оптимизировать контент 
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для удобного и быстрого распространения 
пользователями.

Таким образом, профессиональная подго-
товка бакалавров рекламы и связей с обще-
ственностью должна включать обязательное 
обучение технологиям работы с социальны-
ми медиа. 
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В настоящее время большинство исследо-

вателей выделяют и противопоставляют две 
основные парадигмы высшего профессио-
нального образования физической культу-
ры и спорта: когнитивно-ориентированная 
парадигма и личностно-ориентированная 
парадигма. Настойчиво говорится о послед-
ней из упомянутых как о панацее в решении 
современных педагогических задач высшего 
профессионального образования физиче-
ской культуры и спорта. Но тем самым не-
заслуженно обделяется вниманием еще одна 
значимая и эффективная образовательная 
парадигма – рефлексивно-ориентированная.

Под термином «парадигма» в контексте 
статьи нами понимается: 

 – «исходная концептуальная схема, ме-
няющаяся со временем и характерная для 
определенного этапа в развитии науки; мо-
дель постановки проблемы и их решения» 
[4, с. 62];

 – «устоявшаяся, ставшая привычной, 
модель-стандарт решения определенного 
класса педагогических задач, которые про-
должают применяться, несмотря на то, что 
в педагогической науке и передовой педаго-
гической практике уже имеются факты, ко-
торые ставят под сомнение общепринятую 
модель-стандарт» [6, с. 568].

Рефлексивно-ориентированную парадиг-
му в противовес другим предложил профес-
сор Гарвардского университета М. Липман, 
который делает акцент на развитии навыков 
разумного мышления и поведения, опреде-
ляя цель рефлексивного образования следу-
ющим образом: «научение людей навыкам 
разумности с тем, чтобы в дальнейшем они 
стали разумными гражданами, разумны-
ми партнерами, разумными родителями»  
[8, с. 10]. Центральным понятием М. Лип-
ман выделяет понятие «сообщество иссле-
дователей», которое трактуется им как «не-
формальная группа людей, занятых поиском 
истины в форме «сократического диалога» 
[Там же. С. 12]. Доказывая преимущество 
рефлексивно-ориентированной парадиг-
мы, ее автор пишет: «Целая пропасть про-
легает между ситуацией, когда обучаемому 
задают вопрос, ответ на который известен, 
и ситуацией, когда он поставлен перед во-
просом, ответа на который нет или он весь-
ма противоречив. Только во втором случае 
включаются поисковые, исследовательские 

механизмы и в аудитории завязывается 
реальная дискуссия, которая строится на 
обоснованном рассуждении и ведет к рас-
смотрению обстоятельств, причин, мотивов 
того или иного акта» [Там же. С. 13]. Таким 
образом, рефлексивно-ориентированная 
парадигма сопровождает образовательный 
процесс рефлексивным осознанием субъек-
тами способов деятельности, обнаружением 
смысловых особенностей, выявлением об-
разовательных приращений обучающихся. 
То есть рефлексия становится источником 
внутреннего опыта, способом самопознания 
и необходимым инструментом мышления 
студента.

Сопоставительный анализ сущностных 
положений когнитивно-ориентированной 
и рефлексивно-ориентированной парадигм  
[3, с. 39] представлен нами в таблице.

Как видно из содержания таблицы, для 
рефлексивно-ориентированной парадигмы 
характерно:

– открытие проблемности и смыслов 
окружающих человека реальностей;

– создание условий свободного выбора 
сфер приобщения к социально-культурным 
ценностям;

– выявление зон неопределенности и раз-
вития жизнедеятельности человека, постро-
ение траектории самодвижения в образова-
нии;

– ориентация образования на воспроиз-
водство процесса мышления и деятельности 
в его полноте и разнообразии;

– культивирование всевозможных форм 
творческой активности.

Следует отметить, что рефлексивно-ори-
ентированная парадигма близка к личност-
но-ориентированной. Их объединяет нали-
чие двух паритетных субъектов образования. 
Весь образовательный процесс построен на 
осознаваемом и принимаемом обеими сто-
ронами взаимодействии. На этом основании, 
часто их отождествляют или рассматривают 
рефлексивно-ориентированную парадигму 
как частный случай личностно-ориентиро-
ванной. Однако, по-нашему мнению, это не-
правомерно в силу специфики каждой из них.

В целях практической реализации реф-
лексивно-ориентированной парадигмы 
были разработаны концептуальные основы 
рефлексивно-ориентированного высшего 
профессионального образования физической 
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культуры и спорта, включающие в себя сле-
дующее. 

1. Понятийный аппарат, который являет-
ся теоретико-гносеологическим средством 
анализа содержательной системы психоло-
го-педагогических явлений, определенных 
границами концептуальных основ: «педа-
гогическая рефлексия», «рефлексивная дея-
тельность», «рефлексивно-ориентированная 
система высшего профессионального обра-
зования физической культуры и спорта».

2. Методологические основания, среди 
которых, прежде всего, следует отметить 
интегративно-развивающий подход, позво-
ляющий использовать наряду с концептами 
рефлексивно-ориентированной парадигмы 
положительные концепты, которые при-
сутствуют в личностно-ориентированной и 
когнитивно-ориентированной парадигмах 
(например, развитие личностно-смысловой 
сферы студентов в рамках личностно-ориен-
тированной парадигмы и интеллектуальное 
развитие личности в рамках когнитивно-
ориентированной парадигмы).

3. Исходные идеи, к числу которых, на-
пример, нами отнесены такие: 

– образование должно стремиться ос-
вещать интеллектуальный и социальный 
смысл будущей профессии, включать изуче-

ние существующих ныне условий; обеспе-
чивать научную подготовку, чтобы сформи-
ровать разумное и инициативное отношение 
к профессии, давать такие знания, которые 
познакомят с имеющимися в профессии 
проблемами и различными методами их 
решения. «Именно такое образование учит 
приспосабливаться к имеющимся условиям, 
а не слепо подчиняться навязанному судь-
бой» [1, с. 288];

– содержание образования в контексте 
включает научные знания, умения и навы-
ки (известные способы деятельности), опыт 
творческой деятельности и ценностные от-
ношения студентов к миру [5, с. 117]; 

– организация взаимосвязанной реф-
лексивной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса обеспечивает 
всесторонне развитие личности студентов  
[7, с. 104];

– всякая рефлексия предполагает сомне-
ния в себе, в своей позиции, в своих воз-
можностях, которые могут привести к пес-
симистическим результатам (пассивность, 
бездействие, неверие в успех) и к оптими-
стическим, побуждающим к активному дей-
ствию, преодолению себя и обстоятельств, 
поиску и реализации способов самоутверж-
дения [2, с. 209];

Таблица – Сопоставительный анализ сущностных положений  
когнитивно-ориентированной парадигмы и рефлексивно-ориентировнаной парадигмы

Когнитивно-ориентированная  
парадигма образования

Рефлексивная  
парадигма образования

1. Образование состоит в передаче знания 
от тех, кто знает, к тем, кто не обладает 
знанием

1. Обучение – это результат участия в руководимом 
учителем исследовательском сообществе, одной из 
целей которого является достижение понимания и 
хорошего суждения

2. Познание направлено на мир. Наше 
знание мира является недвусмысленным, 
определенным, не содержит загадок

2. Учащихся побуждают думать о мире, представляя 
наше знание о нем как двусмысленное, неопределен-
ное и загадочное

3. Знание распределено по дисциплинам, 
которые не пересекаются и в своей совокуп-
ности исчерпывают познаваемый мир

3. Дисциплины, в рамках которых происходит иссле-
дование, не считаются исчерпывающими, допускает-
ся их пересечение; их отношение к своему содержа-
нию достаточно проблематично

4. Учитель играет авторитарную роль в 
образовательном процессе, ибо только учи-
телям известно могут, ли ученики усвоить 
то, что они знают

4. Позиция учителя не авторитарна, она открыта 
опровержению (т.е. готовности признать ошибку)

5. Учащиеся овладевают знаниями путем 
поглощения информации, то есть неких 
конкретных данных; образованный ум – ум, 
напичканный знанием

5. Предполагается, что учащиеся становятся вдумчи-
выми, рефлексивными, все более рассудительными и 
благоразумными. Фокус образовательного процесса 
направлен на постижение внутренних отношений 
исследуемых предметов



226 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2013

регион крупным планом ...
– рефлексия не столько констатация на-

личия или отсутствия профессионально 
важных качеств, сколько стимулирование их 
развития, обогащения и усиления [2];

– рефлексивные процессы могут быть как 
спонтанными, так и специально организо-
ванными и управляемыми, что важно для 
приобретения рефлексивного опыта в ходе 
профессиональной подготовки специали-
стов физической культуры и спорта [4].

4. Структурно-функциональные компо-
ненты, которые представлены тремя моду-
лями. В первом модуле дается характеристи-
ка рефлексивно-ориентированной модели 
высшего профессионального образования 
физической культуры и спорта как содержа-
тельной системы. Во втором модуле приво-
дится модель рефлексивной деятельности 
молодого специалиста-выпускника высшей 
школы физической культуры и спорта, ос-
мысление которой позволяет более глубоко 
проникнуть в сущность рефлексивно-ориен-
тированных концептуальных основ высшего 
профессионального образования физиче-
ской культуры и спорта как формализован-
ной системы. В третьем модуле представ-
ляется технология развития педагогической 
рефлексии в образовательном процессе вуза 
физической культуры и спорта.

Дадим краткую характеристику автор-
ской рефлексивно-ориентированной модели 
высшего профессионального образования 
физической культуры и спорта как содер-
жательной системы. В рамках этой модели 
логика образовательного процесса основана 
на идее познания окружающего мира: про-
ектирование, моделирование, конструиро-
вание, исследование, всесторонняя оценка 
результатов с точки зрения качественного 
и количественного уровней и применения 
в реальной практике. Любой субъект в про-
цессе познания понимает, что получаемое 
им знание относится к реальным объектам, 
существующим вне этого знания и незави-
симым от него, что знание не тождественно 
познаваемому объекту. Подобное знание мо-
жет быть приобретено только в результате 
рефлексии. Знание о рефлексии как о спо-
собе деятельности является неотъемлемым 
элементом содержания образования.

Образовательный процесс разрешает ве-
дущие противоречия между:

– данностью психолого-педагогического 

знания как результата исследований про-
шлых поколений и заданностью проблем об-
разования сегодня;

– традиционной установкой преподавате-
лей и студентов на трансляцию и усвоение 
готовых знаний и современной образова-
тельной действительностью, требующей 
создания нового знания и новых систем;

– индивидуально-личностным опытом и 
обобщенным опытом других людей в форме 
педагогической теории;

– различными позициями, актуализируе-
мыми студентами и преподавателями во вза-
имодействии: исследователя, консультанта, 
эксперта и др.

Нормативное содержание модели пред-
ставлено как структура усвоения опыта про-
фессиональной деятельности:

– профессиональные и психолого-педаго-
гические знания составляют основу профес-
сиональной подготовки.

– опыт осуществления известных спо-
собов профессиональной деятельности, ко-
торый воплощен в профессиональные уме-
ния и навыки личности, усваивающей этот 
опыт. Освоение опыта применения знаний 
на практике.

– опыт творческой поисковой деятельно-
сти в разрешении профессиональных про-
блем.

– опыт эмоционально-ценностного отно-
шения к профессиональной деятельности.

Процессуальное содержание модели ба-
зируется на конструировании знаний, пред-
ставляющих совокупность стандартных 
процедур в рамках традиционных форм ор-
ганизации обучения: идентификация; про-
блематизация; концептуализация; проекти-
рование; схематизация; рефлексия.

Принципами рефлексивно-ориентирован-
ной модели высшего профессионального 
образования физической культуры спорта 
выступают: предметность деятельности (де-
ятельность студента рассматривается как 
саморазвивающийся феномен, включающий 
субъекта как носителя определенного лич-
ного опыта в единстве с внешними условия-
ми, средствами и формами); рефлексивность 
(деятельность имеет смысл, так как актуа-
лизирует способности к теоретическому ее 
моделированию, анализу и реконструкции); 
исследовательская направленность обуче-
ния (приобретение знаний должно происхо-
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дить и как их усвоение, и как их выработка); 
становление и развитие профессионального 
и личностного самосознания студента в реф-
лексивной среде основывается на всех видах 
познавательной активности студента, начи-
ная с самостоятельной работы и заканчивая 
самопознанием, и самоисследованием.

Охарактеризуем кратко модель молодо-
го специалиста-выпускника высшей школы 
физической культуры и спорта. Особое вни-
мание обращается на следующие его свой-
ства и качества: способность и готовность 
контролировать свои действия, в том числе 
и умственные; умение видеть неизвестное 
в известном, непривычное в очевидном, то 
есть видеть противоречие, которое является 
причиной движения мысли; осуществлять 
диалектический подход к анализу ситуации, 
вставать на позиции разных «наблюдате-
лей», преобразовывать объяснение анали-
зируемого явления в зависимости от цели 
и условий; использовать теоретические ме-
тоды познания с целью анализа знания, его 
структуры и содержания; наличие позитив-
ной «Я-концепции»; рефлексивная уста-
новка в отношении профессиональной де-
ятельности; готовность к диалогу в любых 
сферах профессиональной деятельности; 
проблемность мышления, проявляющая-
ся как способность выделять достоверное, 
неопределенное, вероятностное знание, 
осознавать и формулировать затруднения в 
профессиональной деятельности;гибкость 
и ассоциативность мышления, проявляю-
щаяся как способность ассоциировать раз-
личные представления и системы знаний в 
процессе поиска решений, перестраивать 
логику исследования или проектирования, 
анализировать альтернативы; рефлексив-
ность мышления, проявляющаяся как обра-
щенность к результату профессиональной 
деятельности и к процессам его достижения, 
стремление и способность к самоанализу; 
проективность профессиональной деятель-
ности – предвидение результата, эффектив-
ное целеполагание, умение планирования и 
анализа промежуточных результатов про-
фессиональной деятельности; конструктив-
ность общения  – способность кратко и ясно 
формулировать собственные представления 
и идеи, анализировать высказывания собе-
седников, выделяя полезную информацию, 
участвовать в конструктивном диалоге и 

дискуссии; критичность мышления – по-
нимание сложности и противоречивости 
окружающей реальности, невозможности ее 
абсолютного познания.

Технология развития педагогической 
рефлексии в образовательном процессе ос-
новывается на подходах, которые обеспечи-
вают функционирование процесса развития 
личности молодого специалиста-выпускни-
ка высшей школы на базе модели рефлексив-
ной деятельности:

а) системный подход позволяет взаимо-
действовать всем частям авторской техноло-
гии, что в свою очередь максимально стиму-
лирует развитие в комплексе и единстве всех 
компонентов педагогической рефлексии; 

б) рефлексивно-гуманный подход позво-
ляет выделить рефлексивно-инновационный 
аспект в творческой активности студента, 
который представляет собой осмысление, 
переосмысление и преобразование субъектом 
содержания своего сознания, деятельности и 
общения, то есть своего поведения как це-
лостного отношения к окружающему миру;

в) рефлексивно-деятельностный подход 
основан на развитии способности студента 
«входить» в активную исследовательскую 
позицию по отношению к себе, своей дея-
тельности с целью критического анализа, 
осмысления, и оценки ее эффективности; 

г) вариативный подход предполагает, с 
одной стороны, многообразие, разноуровне-
вость, дифференцированность упражнений 
и заданий, приемственность форм обучения, 
а с другой стороны, право личности на обуче-
ние в соответствии со своими особенностями, 
способностями, интересами, жизненными 
планами, то есть вариативный выбор индиви-
дуальной образовательной траектории;

д) индивидуально-творческий подход 
обуславливает построение процесса обуче-
ния на основе индивидуальных программ, 
вследствие чего он приобретает для студен-
та личностное значение, становится мотиви-
рованным, носит коррекционный характер.

Усвоение знаний, формирование навыков 
и умений, развитие профессиональных спо-
собностей имеют определенную логическую 
последовательность и включают следующие 
этапы: восприятие учебного материала, его 
осмысление на уровне понимания внутрен-
них связей и противоречий, запоминание и 
сохранение в памяти изученного материала, 
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применение усвоенного в практической де-
ятельности.

Интенсивное развитие педагогической 
рефлексии осуществляется в ходе решения 
специальных задачных ситуаций, рефлек-
сивных практикумов и моделирования бу-
дущей профессиональной деятельности на 
учебных занятиях. Развитию педагогиче-
ской рефлексии особенно способствует пе-
дагогическая (профессиональная) практика, 
когда для студента предметом размышлений 
становятся личностные и профессиональ-
ные качества, средства и методы собствен-
ной профессиональной деятельности, про-
цесс выработки и принятия практических 
решений в реальной профессиональной де-
ятельности. Развитие и совершенствование 
педагогической рефлексии студентов может 
и во внеаудиторной работе, которая избира-
ется студентом с учетом собственных ин-
тересов и возможностей. То есть авторская 
технология использует в большинстве своем 
традиционные для высшей школы формы 
занятий, но их особенностью является спе-
циальная рефлексивная направленность.

В заключении отметим, что эффектив-
ность разработанных концептуальных основ 
рефлексивно-ориентированного высшего 
профессионального образования физиче-
ской культуры и спорта была доказана на 

основе различных по сложности методов, 
отражающих качественный рост понимания 
сложности исследуемого феномена.
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Современная система вузовского образо-
вания может обеспечить требуемый уровень 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов лишь в том случае, если будет 
строго соответствовать требованиям совре-
менной образовательной парадигмы. Суть 
ее заключается в ориентации современного 
профессионального образования на удовлет-

ворение потребностей личности педагогиче-
ских работников, в реализации социального 
заказа на их высококачественную подготов-
ку. При этом особое место занимают пробле-
мы культурного становления, личностного и 
профессионального развития, самообучения 
и самовоспитания, самореализации профес-
сионала различного профиля деятельности. 
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Важной составляющей такого подхода явля-
ется становление и развитие профессиональ-
ной культуры работника образования, в це-
лом, и профессиональной культуры педагога 
физической культуры и спорта, в частности.

Проведенный анализ научных источни-
ков, позволил уточнить представление о 
профессиональной культуре спортивного 
педагога. Это сложное интегративное обра-
зование личности, представляющее собой 
совокупность аксиологического, професси-
онально-технологического, рефлексивно-
творческого и спортивно-оздоровительного 
структурных компонетов; характеризующе-
еся высоким уровнем знаний и умений в 
спортивно-педагогической области; разви-
тостью профессиональных компетенций, 
ценностным отношением к профессиональ-
ной деятельности; ориентацией на здоро-
вый образ жизни; развитой способностью к 
рефлексии своей жизнедеятельности и вы-
раженной направленностью на достижение 
качественного спортивно-педагогического 
результата.

Остановимся на приоритетных подходах, 
обеспечивающих эффективное изучение 
проблемы становления профессиональной 
культуры будущих спортивных педагогов в 
условиях вуза.

Понятие «подход» в науке рассматривает-
ся как метод структуризации, служащий для 
формирования согласованных представле-
ний об объектах исследования или управле-
ния. По этому поводу И. С. Ладенко пишет: 
«В научной литературе методы структури-
зации обычно называют подходами. Специ-
алист в области управления или теоретик-
исследователь с их помощью объединяет и 
структурирует свои представления о соот-
ветствующих объектах. Чтобы составить и 
решить задачи для сложных объектов, не-
обходимо разобщенные и плохо согласован-
ные представления об их сторонах и состав-
ляющих привести к согласованному виду»  
[5, с. 10]. Приоритетными подходами про-
ектирования вузовской образовательной 
среды, обеспечивающей эффективное ста-
новление профессиональной культуры бу-
дущего спортивного педагога, являются си-
стемно-интегративный, компетентностный 
и аксиологический подходы. Остановимся 
на их рассмотрении.

Системно-интегративный подход пред-

ставляет собой совокупность элементов, 
которые находятся во взаимосвязи, взаимо-
действии друг с другом, образуя единство; 
при этом свойства системы не сводятся к 
сумме свойств и качеств, входящих в со-
став, а включают строго определенный для 
каждого объекта порядок расположения от-
носительно друг друга, образуя структуру 
системы, обусловленную многообразны-
ми социальными связями и отношениями, 
следовательно, имеющую свою специфику. 
Существенным для данной педагогической 
системы является целенаправленность, ди-
намичность, способность к саморегуляции, 
самоорганизации, системообразующим ком- 
понентом которой является личность буду-
щего спортивного педагога, способная за 
счет внутренних ресурсов переводить си-
стему на новый уровень ее развития. Опыт 
работы и проведенный анализ свидетель-
ствуют, что реальный процесс высшего 
физкультурно-спортивного образования, 
как правило, базируется на предметной, 
функциональной основе. Такая ориентация 
процесса обучения формирует специалиста 
физического воспитания «по частям», не 
обеспечивая выработки у него целостной 
картины мира. В связи с этим все более ак-
туальной становится задача интеграции и 
систематизации педагогического знания в 
физкультурном образовании.

Подготовка работника физического вос-
питания включает системное овладение 
знаниями по целому ряду психолого-педа-
гогических, медико-биологических, физико-
математических, а также социально-гумани-
тарных дисциплин. Интеграция этих знаний 
о человеке и его деятельности, а также их 
внедрение в образовательный процесс яв-
ляется важнейшим компонентом системы 
профессиональной подготовки будущего 
педагога, его профессиональной культуры. 
Ключевая роль, определяющая качество 
такой подготовки, принадлежит психоло-
го-педагогическому знанию. Однако опыт 
подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту в педагогическом вузе 
показывает, что межпредметное гуманитар-
ное обеспечение в процессе преподавания 
носит зачастую формальный характер и со-
провождается определенными трудностями. 
Гуманитарные знания остаются невостребо-
ванными при изучении учебных дисциплин. 
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По окончании изучения таких курсов, как 
анатомия, биомеханика, педагогика, психо-
логия и других, предусмотренных програм-
мой для подготовки будущих бакалавров и 
магистров физической культуры и спорта, 
не происходит гуманитаризации, а следова-
тельно, и интеграции этих знаний.

В рамках рассматриваемой проблемы ста-
новления профессиональной культуры на 
первое место правомерно выдвинуть уро-
вень, глубину, полноту и основательность 
знаний каждого студента не только о сущ-
ности и правилах физической подготовки, 
но, и социально-гуманистического смысла, 
нравственной и эстетической направленно-
сти всей деятельности педагога физического 
воспитания. В этом и состоит задача и роль 
системы знаний о человеке для будущего 
спортивного педагога.

Компетентностный подход. Он позволя-
ет содействовать эффективности процесса 
становления профессиональной культуры 
будущего спортивного педагога и воспиты-
вать в условиях вуза компетентного специ-
алиста, владеющего основными профес-
сиональными компетенциями. Природа 
образования на компетентностной основе 
сегодня широко представлена в различных 
исследованиях [2; 4; 6; 7]. Учитывая разноо-
бразие позиций, в самом общем виде можно 
вести речь о том, что это такой вид содержа-
ния образования, который не редуцирован к 
знаниевому компоненту, а предполагает це-
лостный опыт решения жизненных проблем, 
выполнения ключевых (т.е. относящихся ко 
многим социальным сферам) функций, со-
циальных ролей. Разумеется, знание при 
этом не исчезает из структуры образованно-
сти, а выполняет в ней подчиненную, ори-
ентированную роль. Так, Б. Д. Эльконин от-
мечает: «Мы отказывались не от знания как 
культурного «предмета», а от определенной 
формы знаний (знаний «на всякий случай», 
т. е. сведений)» [8, с. 10].

Традиционный «знаниевый» подход в под-
готовке студентов развивает почти исключи-
тельно интеллектуальную сферу сознания 
специалиста, практически не затрагивая во-
левую, эмоционально-чувственную и моти-
вационно-ценностную составляющие про-
фессиональной культуры. Такая подготовка 
затрудняет переход от обучения будущего 
спортивного педагога в вузе к собственно 

педагогической деятельности. Профессио-
нальная педагогическая культура студента 
формируется как преодоление начального 
уровня сформированности знаний по пред-
метам психолого-педагогического цикла. 
При этом необходимо учитывать и характер 
практических задач, решаемых в реальной 
тренерско-педагогической деятельности, 
а также противоречие между абстрактным 
предметом образовательной деятельностью 
педагога. Для него как профессионала зна-
ния, умения и компетенции существуют не 
только в отвлеченном «чистом» виде, а в 
виде правильного пути выхода из реальных 
жизненных ситуаций. Культура педагога как 
раз определяется тем, что он умеет делать с 
полученными педагогическими знаниями, 
т.е. насколько он владеет профессиональны-
ми компетенциями.

Аксиологический подход в образовании 
означает изучение явлений и предметов с 
позиций их ценности для воспитания, ста-
новления и развития личности. Система 
ценностей учителя, тренера, преподавателя 
определяет его профессиональную пози-
цию, направленность личности, а значит, и 
является основанием для достижения ими 
высокого уровня профессиональной куль-
туры. Воспитательная среда вуза, занимаю-
щегося подготовкой педагогов, должна спо-
собствовать ориентации студента в системе 
профессионально-педагогических, функ-
ционально-спортивных, оздоровительных 
ценностей. Реализация ценностного подхода 
предполагает содействие в процессе цен-
ностного ориентирования молодым людям, 
а также изучение перспективных путей и 
средств их формирования в условиях совре-
менного образовательного процесса в вузе.

К началу педагогического образования в 
вузе у будущих тренеров и учителей физиче-
ской культуры уже имеется индивидуальная 
система ценностей. В процессе овладения 
профессиональными компетенциями и раз-
вития необходимых качеств она постепенно 
трансформируется под влиянием обучения 
и профессионального воспитания. Одна из 
важнейших функций такого воспитания за-
ключается в трансляции профессиональных 
ценностей. Педагогически важные качества 
личности будущего спортивного педагога 
представляют собой ничто иное, как систему 
инструментальных ценностных ориентаций. 
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Основная функция ценностей заключается в 
регуляции социального поведения будущего 
специалиста (в широком смысле) и его про-
фессиональной деятельности [3].

Аксиологический подход к становлению 
профессиональной культуры будущего спор-
тивного педагога в вузе, в процессе которо-
го он присваивает ценности, обеспечивает 
как реализацию адаптивной и гуманисти-
ческий функции профессионально-педаго-
гической деятельности в их единстве, так 
и смещение, качественное преобразование 
адаптивной функции. Суть такого смеще-
ния в контексте аксиологического подхода 
заключается в том, что на первый план в 
деятельности преподавателя вуза выходит 
приобщение студента к системе ценностей, 
а не их подготовка к выполнению социаль-
ной роли. Приобщение студента к системе 
ценностей – это есть деятельность профес-
сионального воспитания. Такой подход к 
воспитанию будущего спортивного педагога 
в вузе, к формированию его профессиональ-
ной направленности чрезвычайно важен для 
современной ситуации развития общества, 
поскольку вырастает действенность цен-
ностных ориентаций для выработки жизнен-
ной стратегии и профессиональной позиции 
будущего педагога в условиях глобальных 
проблем современности.

Приобщение студентов к ценностям в 
процессе общения, с нашей точки зрения, 
связано, во-первых, с предъявлением пре-
подавателем студентам ценностей, а, во-
вторых, с обменом ценностями, который 
происходит в межиндивидуальном взаимо-
действии. Результатом обмена ценностей 
может быть выбор таких ценностей, которые 
имеют значение для студента, как субъекта 
профессиональной культуры.

Помимо приоритетных подходов к реше-
нию заявленной проблемы, мы считаем не-
обходимым обратиться к ряду принципов, 
которые должны лечь в основу построения 
педагогического взаимодействия препода-
вателя и студентов, как основного средства 
воспитания профессиональной культуры по-
следних.

Принцип культурного самоопределения 
предполагает процесс создания и реали-
зации системы представлений индивида о 
культурном пространстве, о своем месте 
в нем и культурном содержании общения 

в этом пространстве. Самоопределение в 
профессиональной культуре для студента 
должно начинаться с процесса его культур-
ного самоопределения. Культурное само-
определение постоянно связано с выбором 
индивидом различных форм культурной 
активности и предметной направленности 
индивидуальных конкретных интересов, 
с их последующей трансформацией и раз-
витием, что в полной мере относится и к 
формированию индивидуальной концепции 
профессионального развития. Культурное 
самоопределение, как и профессиональное, 
происходит на основе рефлексии каждого 
человека. Оно возникает в результате обще-
ния с другими членами сообщества первона-
чально в пространстве конкретной субкуль-
туры (семья, группа студентов, референтная 
среда и пр.), и является толчком к новым 
формам социокультурного взаимодействия. 
Важно учитывать, что от самоопределения 
в мире культуры зависят профессиональная 
позиция студента, его понимание роли фи-
зической культуры и спорта в жизни людей, 
осознание будущим педагогом собственной 
индивидуальности значимости, в результате 
чего рождаются новые формы культурного 
пространства.

Принцип партнерства в коммуникатив-
ной деятельности подразумевает систему 
взаимодействий и взаимоотношений, ор-
ганизованных на принципах равенства, 
добровольности, равнозначности и допол-
нительности участников образовательного 
процесса. Известно, что образование пред-
ставляет собой выстраивание отношений 
участников в проблемной деятельности в 
ситуациях личностного развития. Несмотря 
на то, что прошлый опыт субъектов раз-
личен, ситуация образования формально 
уравнивает его, т.к. ставит и студента, и пре-
подавателя в условия совместного поиска, 
свободного выбора жизненного пути и при-
нятия профессионально взвешенных реше-
ний. Такой ситуации, ориентированной на 
перспективу личностного развития и само-
развития, эффективнее всего соответствуют 
отношения кооперации и взаимодействия, в 
чем и состоит сущность равенства в отно-
шениях партнерства. При этом партнерство 
понимается не как формальное равенство 
прав и обязанностей преподавателей и сту-
дентов, а сотрудничество, конституирующее 
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всю их совместную деятельность, общение 
и поведение, т.е. такое сотрудничество, ко-
торое в контексте решения нашей проблемы, 
самоорганизовано на основе добровольной 
ответственности равенства в достижении 
поставленных целей и результатов осущест-
вляемой деятельности. 

Принцип другодоминантности предпо-
лагает ориентированность или направлен-
ность личности субъекта на другого. Со-
гласно Г. С. Батищеву, другодоминантность 
является подлинным человеческим «я» в 
отличии и в диалекте междусубъектности  
[1, с. 121]. Становление другодоминантно-
сти как качества характера личности всегда 
активно и конкретно-деятельно: это прояв-
ление любви, заботы о другом, его принятие, 
терпимость, толерантность и уважение к 
другому. Одновременно – постоянный про-
цесс рефлексии в плане критической самоо-
ценки и сравнения себя со значимым другим. 
Результатом реализации данного принципа 
в образовательном процессе вуза должна 
стать самоориентация студента, представля-
ющая индивидуальные способы адаптации в 
вузе; вовлеченность в познавательные и ком-
муникативные процессы, развитие самосто-
ятельности в поиске и обмене информацией; 
осознание студентом личностно-значимых 
ситуаций; формирование субъектной пози-
ции в отношениях; выработка адекватной 
Я-концепции; развитие позиции здорового 
образа жизни; понимание своей миссии как 
спортивного педагога, – другими словами , 
все то, что определяет эффективность ста-
новления профессиональной культуры сту-
дента.

Самоориентация и самоопределение 
студента как субъекта образования – это и 
эмоционально-волевой процесс. Анализи-
руемые в процессе коммуникативной дея-
тельности знания и прошлый опыт студен-
та раскрывают новые связи, отношения, 
свойства в учебном общении, на занятиях 
спортом, когда происходит общение с дру-
гими людьми. Этим достигается качествен-

но новый результат, происходит подъем на 
новую ступень познания, когда существен-
ным моментом является рефлексия студен-
та по поводу своих и чужих способностей 
и своего профессионального будущего как 
педагога физической культуры и спорта, т.е. 
Размышления о собственных возможностях 
при наличии сомнений и вопросов, когда не-
обходимо прояснить исходные позиции, рас-
членить знания на значимые составляющие, 
осознать роль важного «для себя» фактора.

Реализация в образовательном процессе 
вуза описанных выше подходов и принци-
пов позволяет повысить уровень профес-
сиональной культуры будущих спортивных 
педагогов.
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Переход российского высшего образо-
вания на многоуровневую систему и новые 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения ак-
туализировали проблему его компетентност-
ной переориентации, которая предполагает 
формирование у студентов общекультурных 
и профессиональных компетенций. В усло-
виях трансформации российского общества, 
новых социально-экономических и полити-
ческих отношений от преподавателей соци-
ально-гуманитарных дисциплин требуется, 
не только передача студентам определенно-
го уровня базовых знаний, но и готовность 

отвечать на вызовы времени, раскрывать 
противоречия и новые тенденции развития 
современного общества. Сегодня необхо-
димо готовить толерантного, критически 
мыслящего специалиста, способного к са-
мостоятельному познанию и эффективному 
преобразованию объективной реальности на 
основе принятия обоснованных и взвешен-
ных решений. Основной путь подготовки 
такого специалиста заключается в системно-
содержательном освоении высших челове-
ческих ценностей в процессе непрерывного 
изучения предметов социально-гуманитар-
ного цикла на разных ступенях образования 
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в вузе [6]. С позиции компетентностного 
подхода сегодня необходимо вести разра-
ботку всего комплекса учебно-методическо-
го обеспечения образовательного процесса 
вуза. Однако, как показывает практика, пре-
подаватели вузов в целом, и преподаватели 
социально-гуманитарных дисциплин в част-
ности, не всегда готовы к проектированию и 
реализации на компетентностной основе как 
учебно-методических комплексов, так и оце-
ночно-диагностического инструментария. 

В отличие от предыдущих стандартов, 
имеющих подробные описание каждой 
дидактической единицы по той или иной 
дисциплине, новые стандарты ограничены 
самым общим подходом к содержанию тех 
или иных общекультурных компетенций, ко-
торых, как правило, бывает не больше трех 
по одной дисциплине. Каждое учебное за-
ведение осуществляет социально-гумани-
тарную подготовку студентов по-разному. 
Не одинаковое содержательное наполнение 
имеют и предложенные в ФГОС ВПО обще-
культурные компетенции для разных на-
правлений подготовки студентов по одним 
и тем же социально-гуманитарным дисци-
плинам, а также выделенное на их изучение 
количество зачетных единиц. В результате 
чего выпускники вузов получают несколь-
ко отличные теоретические знания, умения 
и навыки, соответственно, представители 
разных профессий после окончания вуза, 
имеют разный уровень сформированности 
общекультурных компетенций. Данная про-
блема, как известно, во многом обусловлена 
отсутствием научно-методических мате-
риалов, которые преподаватели могли бы 
использовать как при разработке рабочих 
учебных программ, так и при проектирова-
нии учебно-методических комплексов со-
циально-гуманитарных дисциплин. Все это 
предопределяет стремление преподавателей 
к поиску инновационных идей и концепций 
по вопросам учебно-методического обеспе-
чения социально-гуманитарной подготовки 
студентов и определения конкретных путей 
формирования равнозначных общекультур-
ных компетенций. 

Анализ научной литературы [1–9] по-
казал, что в педагогических исследованиях 
накоплен определенный объем изысканий, 
необходимых для постановки и решения 
отдельных аспектов проблемы разработки 

учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса на компетентностной 
основе. В педагогической теории и прак-
тике, наряду с изучением методического 
обеспечения, уделяется определенное вни-
мание исследованию проблемы разработки 
образовательных программ (В. А. Беликов,  
В. Г. Кривощапова, Л. А. Савинков) и учеб-
но-методических комплексов (УМК), учи-
тывающих особенности разных профес-
сий и уровней подготовки (О. В. Горшкова,  
Т. Д. Речкина и др.). Педагогическое про-
ектирование рассматривается учеными как 
сложная многоступенчатая деятельность.  
К общим чертам проектировочной деятель-
ности В. П. Бедерханова и П. Б. Бондарев 
относят процессы: проблематизации, целе-
полагания, рефлексивного позиционного 
анализа, концептуализации, программи-
рования, планирования, группового твор-
чества [1, с. 24]. В. И. Лях в процесс про-
ектирования включает несколько этапов: 
моделирование, собственно проектирова-
ние, предполагающее доведение модели до 
уровня практического использования, и кон-
струирование – дальнейшую детализацию 
созданного проекта, приближающую его для 
использования в конкретных условиях обра-
зовательного процесса [7, с. 25]. 

Обобщив различные аспекты вопросов, 
касающихся проблемы разработки учеб-
но-методического обеспечения вузовской 
профессиональной подготовки, мы пришли 
к выводу о том, что проблема проектирова-
ния учебно-методических комплексов со-
циально-гуманитарных дисциплин изучена 
недостаточно. В связи компетентностной 
ориентацией современного вузовского об-
разования от разработчиков методических 
материалов требуется проектирование учеб-
но-методических комплексов на основе 
компетентностного подхода. Это позволяет 
понять замысел предлагаемых учебных ма-
териалов и механизм управления учебно-
познавательной деятельностью студентов. 
Однако в педагогических исследованиях, 
как правило, слабо прослеживается научная 
основа проектирования учебно-методиче-
ских комплексов [7, с. 27], не уточняются 
подходы, теоретические положения и прин-
ципы, либо их разработка ограничивается 
требованиями деятельностного подхода к 
программно-методическому обеспечению 
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[2, с. 314–315]. 

ФГОС ВПО третьего поколения пере-
носят акцент с предметно-дисциплинарной 
и содержательной стороны на ожидаемые 
результаты образовательного процесса в ком-
петентностном формате. В соответствии с 
этим проектирование УМК должно осущест-
вляться на основе компетентностного под-
хода, который нацеливает высшую школу на 
формирование у студентов общекультурных 
компетенций, которыми они овладевают в 
процессе изучения социально-гуманитарных 
дисциплин. Следовательно, проектирование 
новых УМК социально-гуманитарных дис-
циплин и всех его компонентов должно осу-
ществляться на компетентностной основе. 

Переход к новому пониманию современ-
ного вузовского образования, осуществля-
емого на основе внедрения информацион-
ных и интерактивных технологий, привел 
к необходимости разработки комплексного 
информационно-методического обеспече-
ния (КИМО) образовательного процесса [4]. 
Содержание комплексного информационно-
методического обеспечения всех образова-
тельных программ по социально-гуманитар-
ным наукам, по нашему мнению, означает 
единство двух составляющих:

базовый учебно-методический комплекс 
дисциплины (УМКД) по всем направлениям 
и профилям подготовки студентов, включа-
ющий в качестве структурных компонен-
тов: образовательные программы, паспорта 
компетенций, тексты лекций, планы семи-
нарских занятий, вопросы, глоссарий, прак-
тические и тестовые задания, методические 
рекомендации для преподавателей и студен-
тов, интерактивные методы обучения (дис-
путы, дискуссии, коучинг, деловые и роле-
вые игры), а также другие формы и методы 
работы со студентами, достаточные для во-
площения компетентностно-ориентирован-
ного подхода в образовательном процессе;

наличие информационно-интерактивных 
учебно-методических материалов, разра-
ботанных с использованием мультимедий-
ных технологий, главными составляющими 
которых являются: электронные учебные и 
методические пособия, презентации лекций 
(слайд-лекции, учебные фильмы), инфор-
мационные материалы с интернет-сайтов, 
телеконференции, моделирующие ситуации 
межкультурной коммуникации, направлен-

ные на формирование у студентов общекуль-
турных компетенций, мониторинг процесса 
их развития с использованием компьютер-
ных тестовых заданий и балльно-рейтинго-
вой многофакторной оценки.

Входящие в структуру КИМО учебные 
материалы должны соответствовать со-
временным требованиям к качеству обра-
зования, логике и потребностям образова-
тельной программы и модели выпускника, 
сформированной на основе компетентност-
ного подхода; обладать высоким научно-
методическим уровнем, а также актуально-
стью, ориентированностью на потребности 
рынка образовательных услуг и общества в 
целом. В условиях постоянно нарастающего 
потока новых социально-гуманитарных зна-
ний, меняющейся информации о происходя-
щих событиях в стране и мире в целом, не-
избежно встает задача своевременного учета 
этих изменений в учебно-методическом обе-
спечении образовательного процесса. Это 
требует, как отмечает А. И. Шутенко, реали-
зации принципа обновляемости информаци-
онно-интерактивных методических матери-
алов, постоянного пересмотра, коррекции, 
дополнения, обновления, как самой учебной 
информации, так и способов ее подачи об-
учаемым [9].

Одним из необходимых условий разра-
ботки УМКД является учет межпредметных 
и межкурсовых связей в преподавании всех 
дисциплин социально-гуманитарного бло-
ка. Это предполагает обязательное включе-
ние в содержание УМКД раздела, который 
отражает преемственность изучения моду-
лей и разделов последующих дисциплин, а 
также разработку вопросов и заданий для 
студентов, которые позволяют в комплек-
се, а не частично формировать общекуль-
турные компетенции в процессе изучения 
таких дисциплин как история, философия, 
культурология, социология и политология.  
К основным направлениям междисципли-
нарной интеграции А. Я. Найн относит: обе-
спечение преемственности в развитии зна-
ний; единство в трактовке понятий, общих 
для цикла интегрируемых дисциплин; си-
стематизация и обобщение знаний в рамках 
блоков основной образовательной програм-
мы [5, с. 209–210]. 

Главная цель междисциплинарной ин-
теграции социально-гуманитарных дисци-
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плин – разработка и использование единого 
информационного и учебно-методического 
обеспечения для всех дисциплин данного 
модуля, что позволяет комплексно решать 
учебные задачи. Для эффективного форми-
рования общекультурных компетенций у 
студентов необходима интеграция и струк-
туризация социально-гуманитарных знаний, 
построение образовательного процесса на 
интегративной основе, установления меж-
предметных связей. Все УМКД объединены 
в единой каталог учебно-методических ма-
териалов, представленный на электронном 
носителе, что оптимизирует доступность об-
учающих ресурсов, как преподавателям, так 
и студентам разных форм обучения. 

В условиях компетентностной ориен-
тации вузовского образования разработка 
УМКД осуществляется с учетом контроля, 
не только качества учебных материалов, но 
и качества социально-гуманитарной под-
готовки студентов, результатом которой яв-
ляется высокий уровень сформированности 
общекультурных компетенций. При компе-
тентностном подходе, наряду с образова-
тельной программой, важными документа-
ми в структуре УМК становятся описание 
в паспорте общекультурных компетенций 
уровней их сформированности, а также вхо-
дящих в них структурных компонентов по 
каждому разделу дисциплины или модулю. 
Основное назначение паспорта компетен-
ций – предоставление информации о наборе 
общекультурных компетенций как результа-
те изучения учебного модуля/дисциплины, 
структуре и содержании учебного модуля 
и составляющих его дисциплин. Паспорт 
компетенций позволяет определить место и 
роль учебного модуля, раздела дисциплин 
в формировании каждой из компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВПО, определить 
какие конкретно знания, умения и навыки 
являются обязательными и дополнитель-
ными, как изменяются их характеристики 
и показатели развития при переходе от од-
ного уровня к другому, более высокому. На-
бор общекультурных компетенций, который 
должен получить студент при окончании 
изучения блока социально-гуманитарных 
дисциплин, определяет структуру учебного 
модуля, содержание дисциплин и методику 
преподавания. 

Большую роль в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 
играет организация самостоятельной ра-
боты студентов. В условиях модернизации 
образования, связанной с его интеграци-
ей в мировую образовательную систему, 
возникает необходимость разработки ка-
чественных УМК для обеспечения само-
стоятельной работы студентов (СРС) в усло-
виях кредитно-модульной системы обучения.  
В компетентностном контексте СРС – это 
самоорганизуемая, саморегулируемая и са-
монаправляемая, актуализируемая внутрен-
ними познавательными мотивами, само-
стоятельно-контролируемая по результату 
сформированности компетенций на основе 
системного управления ею со стороны пре-
подавателя. Новая парадигма образования 
предопределяет смену приоритетов в раз-
работке учебно-методического обеспечения 
СРС – переход, не только к личностно-разви-
вающим возможностям организации само-
стоятельной работы студентов, как считает 
Р. М. Гаранина [3, с. 47], но и содействие, по 
нашему мнению, реализации основной цели 
социально-гуманитарной подготовки – са-
мостоятельному формированию общекуль-
турных компетенций. Это предусматривает 
трансформацию самостоятельного приоб-
ретения новых знаний в исследовательский 
процесс, направленный на овладение сту-
дентами способностью и готовностью к са-
моанализу приобретенных компетенций, са-
мокритическому восприятию и переработке 
полученной информации, самостоятельной 
постановке образовательных целей и выбо-
ру путей ее достижения. 

Нами разработаны и включены в УМКД 
методические рекомендации как для препо-
давателей по организации самостоятельной 
работы студентов, так и для самих студен-
тов, которые предусматривают различные 
формы самостоятельного выполнения учеб-
ных и внеучебных заданий, рефератов, до-
кладов, представленных в компетентност-
ном формате. Для того чтобы превратить 
процесс самостоятельной работы в процесс 
творческий, необходимо обеспечить студен-
тов методическими материалами, а также 
осуществлять систематический контроль за 
ходом ее выполнения, важно также, как от-
мечает Т. Д. Речкина, разработать конкрет-
ные меры, поощряющие студентов за её ка-
чественное выполнение [8].
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Учебно-методические материалы для 

организации самостоятельной работы, ос-
нованные на компетентностном подходе, 
мотивируют студентов к самостоятельному 
формированию общекультурных компетен-
ций. Особое значение в формировании моти-
вации к самостоятельной работе в условиях 
информатизации образования приобретают 
такие задания, как привлечение студентов к 
подготовке программного обеспечения, пре-
зентаций, к участию в работе по созданию 
банка данных по изучаемым социальным 
проблемам, а также к созданию информаци-
онных продуктов социально-гуманитарной 
направленности.

В группу методических мер, обеспечива-
ющих формирование у студентов общекуль-
турных компетенций, входят методическое 
обеспечение постоянного мониторинга за 
их развитием, что предполагает включение 
в УМКД современных контролирующих ма-
териалов. УМК каждой социально-гумани-
тарной дисциплины обеспечивает весь обра-
зовательный процесс различными формами 
контроля за формированием общекультур-
ных компетенций студентов, в частности на 
основе информационных технологий сред-
ствами компьютерного тестирования.

При разработке диагностического ин-
струментария оценки качества социаль-
но-гуманитарного образования мы ориен-
тируемся на уровень сформированности 
общекультурных компетенций студента, 
делая упор на оценку его социокультурной 
подготовленности, его умения ориентиро-
ваться в сложных социально-политических 
проблемах, успешно решать поставленные 
задачи, осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии на рынке труда. 

Таким образом, можно отметить, что про-
ектирование учебно-методических комплек-
сов социально-гуманитарных дисциплин 

позволяет оптимизировать, не только педа-
гогическую деятельность преподавателей, 
но и учебную деятельность студентов.
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В первом квартале 2012 года областным 

Центром диагностики и консультирования, 
действующем при Министерстве образо-
вания и потенциального риска относится 
30 % подростков и студентов. Особенность 
Челябинской области состоит в «открыто-
сти» протяженной границы с Казахстаном 
и другими среднеазиатскими республиками, 
что позволяет наркоторговцам использовать 
область как перевалочную базу для распро-
странения наркотических средств по всей 
России. По официальным данным, согласно 
анализу развития наркоситуации на террито-
рии Челябинской области за 6 месяцев 2012 
года, в Челябинском областном наркологи-
ческом диспансере состоит на учете 9176 
наркоманов, из них женщин – 2118. Нарко-
манов, живущих в сельской местности, –  
409 человек. Злоупотребляющих психотроп-
ными средствами – 3242 человека, из них 
женщин – 635 человек, а жителей сельской 
местности – 219 человек (пресс-служба 
УФСКН по Челябинской области, 2012 г.). 
Проведенные исследования в рамках меж-
дународного научного проекта «Здоровье 
и поведение школьников» позволили уста-
новить, что приверженность школьников 
Челябинской области вредным привычкам 
с возрастом увеличивается. Так, пробовали 
курить хотя бы однажды 18,0 % среди уча-
щихся седьмых классов, 40,6 % и 69 % среди 
учащихся восьмых и десятых классов соот-
ветственно [10].

Анализ положительного опыта работы 
по профилактике наркомании свидетель-
ствует о том, что наиболее предпочтитель-
ным являются программы, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и ори-
ентированные на антинаркотическую про-
филактику путем привлечения подростков и 
студенческой молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 
[2; 8; 9]. Анализ опыта показывает также, 
что привлечение к профилактике наркома-
нии учителей физической культуры, трене-
ров, спортсменов стало одним из поворот-
ных событий в развитии антинаркотической 
программы. Ключевая роль спортивного 
педагога в становлении личности подростка, 
формировании его мировоззрения, ценност-
ных ориентаций и жизненных приоритетов 
отмечается и в нормативных документах 
[4; 6; 7]. Уровень численности наркоманов 

среди подростков, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, более чем в 20 
раз ниже среднего уровня наркомании среди 
подростков по стране. Поэтому как можно 
большее привлечение учащейся молодежи к 
систематическим занятиям спортом само по 
себе уже является профилактикой наркома-
нии [5, с. 211–212].

В рамках анализа проблемы потребления 
и формирования устойчивого негативного 
отношения к потреблению психоактивных 
веществ важно учитывать характер время-
препровождения, занятости подростков и 
молодежи. Результаты исследования, про-
веденного управлением ФСКН по Челябин-
ской области, показали, что на территории 
области более 70 % молодых людей до по-
требления наркотиков ничем системно не 
занимались во внеучебное и внерабочее 
время, а 58 % свободное время проводили 
вне дома. Только до 30 % молодых людей 
системно уделяют внимание развивающим 
формам досуга. Остальные свободное время 
проводят на улице и в различных развлека-
тельных комплексах, т. е. там где порядка 80 
% опрошенных в ходе исследования наблю-
дали следы употребления наркотиков.

Придавая огромное значение и важность 
организации профилактики подростковой 
наркомании, в физкультурно-спортивном 
Центре (ФСЦ) вуза разработана и апробиро-
вана в 2008 году Концепция профилактики 
наркомании подростков средствами физиче-
ской культуры, спорта и туризма [1, с. 73-79]. 
Приоритетной целью Концепции является 
создание условий для социально-психоло-
гической адаптации подростков и учащейся 
молодежи к здоровьесберегающей жизнеде-
ятельности средствами физической культу-
ры, спорта и туризма, обеспечивающих от-
влечение от наркомании, вредных привычек. 
Занятия физической культурой и спортом, 
здоровый образ жизни – продукт духовных 
усилий самого человека. Физическое здоро-
вье человека во многом определяется тем, 
как он относится к миру и к самому себе, 
имеется ли (сформирована ли) у подростка 
потребность в духовном самосовершенство-
вании и физическом самовоспитании, позна-
нии самого себя, познании других [Там же. 
С. 74–75].

Основой концепции выступают общена-
учные принципы системного и личностно-
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деятельного подходов при исследовании 
процессов развития личности в сфере об-
разования, включая дополнительное образо-
вание, использование принципа интеграции 
функций обучения, воспитания, развития и 
здоровьесбережения, а также философские, 
социологические и педагогические концеп-
ции обучения, воспитания, развития как 
сферы социальной жизни, создающие внеш-
ние и внутренние условия для развития ин-
дивидуума в процессе освоения ценностей 
культуры, включая физическую культуру; 
психологическая теория самоактуализации 
личности; концепции личностной ориента-
ции в образовании; концепции интегральной 
индивидуальности и индивидуализации вос-
питания; концепции развития самобытной 
активной личности средствами физической 
культуры (Л. С. Выготский, С. П. Евсеев,  
Ю. С. Мануйлов, Л. Г. Логинова, Н. А. Сиро-
та, Л. А. Шипилина, И. С. Якиманская).

Становление человека, включенного в об-
разовательный процесс, определяется рядом 
факторов. С одной стороны, они выступа-
ют как совокупность внешних движущих 
сил развития (социально-экономические, 
психолого-педагогические и эколого-вале-
ологические), а с другой – совокупность 
действующих сил внутреннего развития, из-
меняющего индивидуальное самосознание 
человека. В результате у него открывается 
возможность самостоятельного освоения 
новых социальных ценностей, раскрытия 
своих интеллектуальных и физических спо-
собностей, утверждения своего индивиду-
ального своеобразия (Т. М. Каневская) [3].

Особую роль в сложном и многофактор-
ном процессе формирования индивидуаль-
ности человека (ребенка, подростка, старше-
го школьника) призвано сыграть физическое 
образование. Оно создает фундамент здоро-
вья для развития других сторон культуры че-
ловека; обеспечивает внутренние гарантии 
продуктивности учебно-познавательной де-
ятельности и общения в сложной социально-
экономической и экологической обстановке; 
способствует накоплению первичного опы-
та адаптации будущего работника к услови-
ям рыночных отношений и рынка труда. При 
этом мы имеем в виду, что в практике позна-
ния важно то, каким образом может быть 
выявлена взаимосвязь части и целого и, 
следовательно, в какой мере «актуализация» 

может быть соотнесена, или может иметь 
структурное сходство, с подструктурами 
(частями) образовательного процесса  – об-
учением, воспитанием, развитием, оздоров-
лением организма обучающегося.

Понятие актуализации определяется 
отношением перехода принципиальной 
возможности самовоспитания в действи-
тельность физического самовоспитания –  
в мотивированный, индивидуализирован-
ный и саморегулируемый процесс физи-
ческого самоопределения, саморазвития, 
самосовершенствования – в самоактуализа-
цию. Основные принципы профилактиче-
ской антинаркотической деятельности:

– комплексность: согласованное взаимо-
действие на межведомственном уровне, на 
профессиональном уровне, в системе обра-
зования;

– дифференцированность: дифференци-
ация целей, задач, средств и планируемых 
результатов профилактики с учетом возрас-
та, пола, степени вовлечения в наркогенную 
ситуацию;

– ценностная ориентация: формирование 
у детей и подростков мировоззренческих 
представлений об общечеловеческих цен-
ностях, здоровом образе жизни, уважении к 
человеку, окружающей среде, Отечеству, се-
мье и др., которые являются ориентирами и 
регуляторами их поведения;

– многоаспектность: социальный, пси-
хологический, валеологический и образо-
вательный аспекты и т.д.; направленность 
ее воздействия на различные уровни в поле 
субъект-объективных взаимодействий и 
субъект-субъективных взаимоотношений 
(тренер-ученик);

– этапность: цели и задачи должны быть 
разделены на общие стратегические и частные.

Реализация поставленных целей и задач 
по определению эффективных технологий 
профилактики наркомании средствами фи-
зической культуры, спорта и туризма по 
отвлечению детей, подростков и молоде-
жи Челябинской области от употребления 
наркотиков, психоактивных веществ, пред-
упреждения асоциального поведения об-
условили выбор в качестве приоритетных 
следующие направления реализации кон-
цепции:

– повышение физкультурно-спортивной 
активности детей и молодежи, централь-
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ный интерес путь ее решения – повышение 
привлекательности для них физкультурно-
спортивной деятельности на основе учета 
разнообразных интересов, склонностей, фи-
зического и психического состояния различ-
ных групп детей и молодежи;

– повышение значения занятий физиче-
ской культурой и спортом для духовного и 
физического оздоровления детей и молоде-
жи, их воспитания;

– разработка программ физкультурно-
профилактической работы среди детей, под-
ростков и молодежи средствами физической 
культуры, спорта и туризма;

– осуществление научно-методического 
и информационного обеспечения профилак-
тической антинаркотической деятельности 
среди различных категорий населения.

Основные мероприятия оздоровительной, 
физкультурной и спортивной направленно-
сти в ходе реализации концепции оценива-
лись через:

– систему образовательных учреждений 
различного типа;

– организацию работы с подростками и 
студенческой молодежью по месту житель-
ства;

– организацию работы с допризывной мо-
лодежью;

– организацию работы консультативных 
центров (проведение лекториев, бесед по 
данной проблеме);

– освещение работы в средствах массовой 
информации (СМИ).

Программные мероприятия профилакти-
ки наркомании средствами физической куль-
туры, спорта и туризма включали:

– организацию и проведение социологи-
ческих опросов с целью выявления отноше-
ния различных возрастных групп школьни-
ков и молодежи к проблеме наркомании;

– разработку технологий различных мо-
делей физкультурно-профилактической 
работы среди молодежи средствами физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Ураль-
ском регионе;

организацию и проведение физкультур-
но-спортивных мероприятий и соревнова-
ний по пропаганде здорового образа жизни 
с целью профилактики наркомании;

– организацию и проведение туристских 
слетов, походов выходного дня, палаточных 
лагерей в летнее время с детьми и подрост-

ками, включая детей группы риска под деви-
зом «Территория, свободная от наркотиков»;

– проведение соревнований по спортив-
но-военному многоборью учащихся муни-
ципальных образовательных учреждений и 
средних специальных учебных заведений 
«Защитники Отечества» на базе летних за-
городных лагерей;

– организацию проведения фестиваля-
соревнования по физической подготовке, 
спортивному ориентированию, туристскому 
многоборью среди детей, подростков и мо-
лодежи с целью профилактики наркомании;

– организацию и проведение научно-
практических конференций «Профилактика 
наркомании и асоциального поведения под-
ростков средствами физической культуры и 
туризма»;

– информационно-пропагандистское обе-
спечение, включая разработку и издание 
плакатов, брошюр, сотрудничество со СМИ 
с целью пропаганды здорового образа жизни 
и профилактических мер против употребле-
ния наркотиков (телевидение, радио, пресса, 
выставки);

– организацию смотров-конкурсов на 
лучшую физкультурно-профилактическую 
работу по номинациям: ДЮСШ, физкуль-
турно-оздоровительный спортивный клуб 
по месту жительства (педагогический от-
ряд), спортивный клуб специального учеб-
ного заведения под девизом «Я выбираю 
жизнь без наркотиков»;

– организацию курсов повышения ква-
лификации учителей физической культуры, 
инструкторов по видам спорта и туризма по 
проблемам профилактики наркомании;

– проведение курса «Профилактика нар-
котической зависимости в современной 
школе» для студентов физкультурных вузов 
и факультетов физической культуры;

– организацию досуга деятельности сре-
ди различных категорий населения, включая 
совместные занятия детей и родителей: ор-
ганизация физкультурно-оздоровительных и 
спортивных кружков, секций, клубов, пробе-
гов, походов, семейных клубов по интересам 
со спортивной направленностью, спортив-
ных праздников, организация и проведение 
летнего отдыха детей в спортивно-оздорови-
тельных лагерях, туристские походы и др.;

– информационно-методическую работу: 
школа здорового образа жизни, подготовка 
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инструкторов по новым специальностям, 
связанным с методикой антинаркотической 
профилактической работы с детьми и под-
ростками, разработка и выпуск специаль-
ных информационных вестников для детей, 
педагогов дополнительного образования, 
тренеров, родителей по основам формиро-
вания здорового образа жизни, методике са-
моконтроля состояния здоровья, физической 
самоподготовке и т. д.

Для стабилизации ситуации, замедле-
ния роста наркоманий необходимы ком-
плексные программы превентивных и ре-
абилитационных мероприятий. Следует 
своевременно и качественно использовать 
коррекционно-воспитательные технологии, 
психолого-педагогические и психотера-
певтические методы. Профилактика нар-
комании в подростково-молодежной сре-
де  – комплексная задача. Это задача семьи, 
педагогов, специалистов в области про-
филактики и лечения наркомании. Следует 
более активно разрабатывать и внедрять в 
учебно-воспитательный процесс инноваци-
онные методы профилактики наркомании в 
школьной и студенческой среде, продумы-
вать программы проведения конференций, 
семинаров, круглых столов и консультаций с 
участием специалистов для педагогической, 
родительской и ученической общественно-
сти по проблемам профилактики наркоза-
висимости в детской, подростковой и моло-
дежной среде.

И наконец, результаты исследования под-
тверждают вывод о необходимости создания 
или модернизации информационной базы 
достоверных, объективных данных по уче-
ту наркозависимых детей и подростков, до-
ступной для педагогической и родительской 
ответственности. Сокрытие факторов нали-
чия в школьных и студенческих коллекти-
вах наркозависимых юношей и девушек или 
отсутствие информации о них будет только 

способствовать обострению и разрастанию 
проблемы.
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Дефиниция «технология» происходит от 
греческих слов techne – искусство и logos – 
учение. Подчеркнем, при этом, что в общем 
смысле под технологией понимается «со-
вокупность производственных методов и 
процессов в определённой отрасли произ-
водства» [6, с. 797]. Это определение доста-
точно прочно вошло в лексикон современ-

ной педагогической науки. «Педагогическая 
технология» означает учение о педагоги-
ческом искусстве, мастерстве. Необходимо 
отметить, что в 60–70-е годы XX века это 
понятие ассоциировалось с методикой при-
менения технических средств обучения,  
в этом смысле оно до сих пор используется 
во многих зарубежных публикациях. 
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Технологический подход, по мнению  

Г. К. Селевко, открывает широкие возмож-
ности для освоения различных областей об-
разовательной, педагогической действитель-
ности, что позволяет:

– с большей определённостью предсказы-
вать результаты и управлять педагогически-
ми процессами;

– анализировать и систематизировать на 
научной основе имеющийся практический 
опыт и его использование;

– комплексно решать образовательные и 
социально-воспитательные проблемы;

– обеспечивать благоприятные условия 
для развития личности;

– уменьшать эффект влияния неблагопри-
ятных обстоятельств на человека;

– оптимально использовать имеющиеся в 
распоряжении ресурсы;

– выбирать наиболее эффективные и раз-
рабатывать новые технологии и модели для 
решения возникающих социально-значимых 
проблем [8, c. 9-10].

Технологический подход к обучению 
сегодня активно развивается отечествен-
ной педагогической школой: В. А. Беликов,  
М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев, В. И. Кон-
друх, О. Л. Назарова и других. А. Я. Найн 
и З. М. Уметбаев трактуют технологию как 
«совокупность средств и методов воспроиз-
ведения теоретически обоснованных про-
цессов обучения и воспитания, позволяю-
щих успешно реализовывать поставленные 
образовательные цели» [5, с. 80]. Анализ 
литературных источников позволяет сделать 
вывод о том, что исследователи вкладывают 
разные трактовки в определении понятия 
педагогическая технология. Так, педагоги-
ческая технология, по мнению В. А. Бели-

кова, -– это систематическое и последова-
тельное воплощение на практике заранее 
спроектированного учебно-воспитательного 
процесса [1, с. 4]. Отметим, что понятие «об-
разовательная технология» представляется 
более широким, так как образование вклю-
чает, помимо педагогических, разнообраз-
ные социальные, социально-политические, 
управленческие, культурологические, пси-
холого-педагогические и другие аспекты. 
Согласимся с определением Г. К. Селевко, 
который утверждает, что педагогическая 
технология – это «система функциониро-
вания всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, 
запрограммированная во времени и в про-
странстве, и приводящая к намеченным ре-
зультатам» [8, с. 51].

Процесс формирования педагогиче-
ской технологии можно представить в виде  
рисунка 1.

Основаниями технологии формирования 
деонтологической культуры будущего бака-
лавра по связям с общественностью и рекла-
ме является ориентация на формирование 
личности студента как будущего профессио-
нала, с высоким уровнем деонтологической 
культуры, проявляющимся в его профессио-
нальной деятельности и жизнедеятельности 
в целом.

Технология формирования деонтологи-
ческой культуры будущего бакалавра в сфе-
ре рекламы и PR должна осуществляться в 
соответствии с основным принципом меж-
дисциплинарного подхода – интеграцией, 
с применением технологии активного об-
учения, на основе использования методов 
группового, проблемного, модельного и 
проектного обучения. В основе технологии 
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Рисунок 1  – Процесс педагогической технологии 
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Рисунок 1 – Процесс педагогической технологии
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формирования деонтологической культу-
ры будущего бакалавра в сфере рекламы и 
связей с общественностью лежит интегра-
тивно-развивающий подход, суть которого 
сводится к достижению цели исследования 
путем интеграции учебного процесса, прак-
тики и внеучебной работы студентов, буду-
щих бакалавров.

На рисунке 2 показано, что формирова-
ние деонтологической культуры будущего 
бакалавра в сфере рекламы и связей с об-
щественностью основано на взаимосвязи 
учебного процесса, практики и внеучебной 
деятельности студентов. Реализация данной 
технологии осуществляется в рамках специ-
ально разработанного и апробированного 
в учебном процессе спецкурса «Деонтоло-
гическая культура», который рассчитан на  
55 часов (из них: 20 часов – лекционный 
курс, 34 часа –другие формы активных за-
нятий). В данном спецкурсе широко исполь-
зуется технология активного обучения: ор-
ганизация учебного процесса, при котором 
каждый учащийся имеет ролевое задание, о 
результате выполнения которого он должен 
публично отчитаться, либо от его деятель-
ности зависит качество выполнения постав-
ленной перед группой учебно-познаватель-
ной задачи.

Данная технология включает следующие 
методы, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся [4, с. 148–149]:

1. драматизация – инсценирование, ра-
зыгрывание по ролям содержания учебного 
материала;

2. инверсия – перестановка слов, наруша-
ющая их обычный порядок; доказательство 
тезиса, противоположного тому, что только 
что был доказан;

3. метод групповой дискуссии – организа-
ция совместной коллективной деятельности, 
цель которой интенсивное и продуктивное 
решение групповой задачи;

4. метод морфологического анализа – вы-
деление главных характеристик объекта, 
затем по каждому из них записываются все-
возможные варианты; 

5. мозговая атака –совместный поиск ре-
шения трудной проблемы;

6. театрализация – инсценировки разно-
жанровых театральных представлений по 
учебному материалу во внеучебное время с 
большим количеством участников.

Среди всех вышеперечисленных методов 
большое внимание в рамках спецкурса уде-
ляется методу групповой дискуссии. Прежде 
всего, данный метод предполагает отказ от 
диалога «учитель-ученик» и переход к вза-
имоотношениям «учитель-группа-ученик». 
Сторонники групповой работы утверждают, 
что тем самым завязываются более прочные 
связи в коллективе, усиливается коллектив-
ное соперничество. Так, например, В. И. Пе-
трушин правомерно считает, что «переход 
от фронтальных методов, актуализирующих 
ощущения внешней подконтрольности, к 
групповым, вызывающим ощущения вну-
тренней свободы, способствует возникно-
вению внутренней мотивации учащихся»  
[7, с. 247]. Материалы исследования пока-
зали, что именно групповая работа способ-
ствует формированию умения работать в ко-
манде, которое является одним из наиболее 
важным в профессиональной деятельности 
PR-специалиста. 

В. В. Гузеев в своей работе разделяет 
группы в процессе обучения на три типа  
[2, с. 24]: первый тип – группы выравнива-5 
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ния; второй тип – группы поддержки; тре-
тий тип – группы развития. Необходимо 
отметить, что состав групп для выполнения 
поставленных задач преподавателя фор-
мируется не стихийно, а зависит от разных 
уровней сформированности деонтологиче-
ской культуры: начальный (Н), минималь-
ный (М), средний (С), высокий (В). 

В группы первого типа входят студенты, 
имеющие начальный (Н), самый низкий уро-
вень формирования деонтологической куль-
туры и их коллеги с более высоким уровнем 
формирования (М, С, В). Подобные группы 
создаются специально для данных студен-
тов, с целью «подтянуть» их до более высо-
кого уровня. В группах второго типа при-
сутствуют студенты, имеющие одинаковый 
уровень сформированности деонтологиче-
ской культуры, поэтому их часто называют 
«однородными», созданными для того, что-
бы «поддержать» сформированный уровень 
деонтологической культуры. Группы тре-
тьего типа, называющиеся «группы раз-
вития», состоят из учащихся соседних уров-
ней, служат для того, чтобы студенты с более 
низким уровнем переходили на более высокий 
уровень сформированности. Отразим пере-
численные выше процессы в таблице 1.

Деонтологическая составляющая, по на-
шему мнению, должна присутствовать и во 
внеучебной деятельности студентов направ-
ления реклама и связи с общественностью. 

Известно, что внеучебная деятельность 
этого направления подготовки отличается 
яркостью и насыщенностью: посвящение в 
студенты, конкурсы профессионального ма-
стерства, конкурсы PR-проектов – лишь не-
многие формы её проявления. 

Необходимо отметить, что в рамках кон-
курсов PR-проектов используется такой лич-
ностно ориентированный метод обучения, 
как метод проектов. Он приносит удовлет-
ворение студентам от полученного результа-
та их деятельности, несмотря на это, метод 
поддерживает педагогические цели на всех 
уровнях. Проектное обучение является не-
прямым, и здесь ценны не только результа-
ты, но в большей мере сам процесс. Проект 
может быть как индивидуальным, так и ре-
зультатом скоординированных совместных 
действий группы учащихся. В полной форме 
работа над проектом проходит 6 стадий [2], 
которые представлены в таблице 2.

В заключение отметим, что деонтологи-
ческая культура бакалавра в сфере рекламы 
и связей с общественностью – это система 
норм, знаний, базовых ценностей, форми-
руемая в системе профессиональной подго-
товки, через требования профессионального 
долга, проявляющаяся в поведении и про-
фессиональной деятельности. 

Формирование деонтологической куль-
туры бакалавра в сфере рекламы и связей с 
общественностью – это сложный и много-

Таблица 1 – Типологии и комбинации студенческих групп в рамках образовательного процесса

Группы выравнивания Группы поддержки Группы развития
Сочетание студентов с разным 
уровнем сформированности 
деонтологической культуры в 
группах – НМ, НМС, НМСВ, 
НМВ, НС, НСВ, НВ.

Сочетание студентов с разным 
уровнем сформированности 
деонтологической культуры в 
группах -М, С, В.

Сочетание студентов с разным 
уровнем сформированности 
деонтологической культуры в 
группах – МС, СВ, МСВ, МВ.

Таблица 2 – Стадии проектной деятельности обучающихся

Стадия 
работы над 
проектом

Содержание работы на этой стадии Деятельность  
учащихся

Деятельность  
руководителя

1 2 3 4
Подготовка Определение темы и целей проекта Обсуждают проект 

с руководителем 
при необходимости 
получают дополни-
тельную информа-
цию. Устанавлива-
ют цели

Знакомит со смыслом 
проектного подхода и 
мотивирует учащихся. 
Помогает в постановке 
целей
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гранный процесс. Исходя из этого факта, 
при реализации этого процесса необходимо 
опираться на метод интеграции, который 
является стержнем представленной нами 
технологии. Формирование деонтологиче-
ской культуры должно проходить в прочной 
взаимосвязи учебного процесса, производ-
ственной практики студентов и внеучебной 
работы.
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Продолжение таблицы 2 – Стадии проектной деятельности обучающихся

1 2 3 4
Планирова-
ние

1.Определение источников информа-
ции
2. Определение способов сбора и 
анализа информации
3. Определение способов представле-
ния результата (формы отчёта)
4. Установление процедур и критериев 
оценки результата и процесса
5. Распределение задач (обязанностей) 
между членами команды

Вырабатывают план 
действий. Формули-
руют задачи

Предлагает идеи, 
высказывает предпо-
ложения

Исследова-
ние

Сбор информации, решение промежу-
точных задач. Основные инструменты: 
интервью, опросы, наблюдения, экс-
перименты

Выполняют иссле-
дование, реализуя 
промежуточные 
задачи

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью

Результаты 
и/или вы-
воды

Анализ информации. Формулирование 
выводов

Анализируют ин-
формацию

Наблюдает, советует

Представ-
ление или 
отчет

Возможные формы представление 
результатов (отчёта): устный отчёт, 
письменный отчёт, устный отчёт с 
демонстрацией материала

Отчитываются, 
обсуждают

Слушает, задаёт целе-
сообразные вопросы

Оценка 
результатов 
и процесса

Участвуют в оценке 
путем коллектив-
ного обсуждения и 
самооценок

Оценивает усилия уча-
щихся, креативность, 
качество отчёта
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Моделированиеявляетсянеотъемлемойча-
стьюпроцесса развития эмпатического по-
тенциала студентов университета. Опираясь 
на точку зренияА. Н. Дахина, моделирование 
может быть сформулировано как опосредо-

ванное практическое или теоретическое ис-
следование объекта, при котором непосред-
ственно изучается не сам интересующий нас 
объект, а некоторая вспомогательная искус-
ственная или естественная система[1, с. 62]: 
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находящаяся в некотором объективном соот-
ветствии с познаваемым объектом; способ-
ная замещать его в определенных отношени-
ях; дающая при ее исследовании, в конечном 
счете, информацию о самом моделируемом 
объекте. Три перечисленных признака, по 
сути, являются определяющими признаками 
модели.

Под социально-педагогическим моделиро-
ванием понимается отражение ведущих ха-
рактеристик преобразуемой системы (ори-
гинала) в специально сконструированном 
объекте-аналоге (модели), который в чем-то 
проще оригинала и позволяет выявить то, 
что в оригинале скрыто, неочевидно в силу 
его сложности и завуалированности сущно-
сти многообразием явлений. При этом, как 
правомерно подчеркивает В. И. Загвязин-
ский, модель должна обладать сходством с 
оригиналом, быть способной замещать его в 
определенных отношениях и открывать но-
вые свойства оригинала, новые возможно-
сти его совершенствования [2,c. 108]. В этом 
находит выражение эвристическая функция 
модели. Модель, вслед за А. И. Уемовым, по-
нимается нами в изыскании как образ объек-
та исследования или проектирования, позво-
ляющий отразить основные существенные 
свойства, получить информацию о возмож-
ных состояниях объекта в будущем и воз-
можностях их осуществления [8, с. 57]. 

Роль «модельного» исследования как раз 
и заключается в том, чтобы на более про-
стом объекте увидеть, выявить наиболее 
существенные факторы и закономерности 
развития и создать затем условия для тако-
го развития. Модель должна быть рабочим 
инструментом, позволяющим отчетливо 
увидеть внутреннюю структуру изучаемого 
объекта или процесса, систему влияющих 
на нее факторов, ресурсного обеспечения 
развития и на основе выявленных тенден-
ций развития, экстраполируя их на будущее 
и внося изменения и в саму структуру, и в 
условия ее функционирования, мысленно 
прогнозировать и «проигрывать» возможно-
сти и последствия разных вариантов ново-
введений.

Анализ литературных источников  
[1; 2; 4; 7; 8; 12 и др.] и собственный педа-
гогический опыт позволили спроектировать 
структурно-функциональную модель, ори-
ентированную на развитие эмпатического 

потенциала студентов университета.Она 
выступает теоретическим представлением 
о способе реализации педагогических усло-
вий, направленных на развитие данного вида 
потенциала через образовательный процесс.

Разработанная в исследовании модель 
(рисунок) характеризуется направленно-
стью на конкретную цель – повышение 
уровня развития эмпатического потенциала 
студентов вуза; целостностью, так как все 
указанные блоки (компоненты, конструкты) 
взаимосвязаны между собой, несут опреде-
ленную смысловую нагрузку и работают на 
конечный результат – переход на более вы-
сокий уровень развития эмпатического по-
тенциала студента университета; наличием 
инвариантной (конкретная и перспективная 
цель, подходы, принципы) и вариативной 
(методы, приемы, формы, средства достиже-
ния основных задач изыскания) составляю-
щих; открытостью, так как она встроена в 
контекст системы высшего профессиональ-
ного образования.

Отметим на высоком уровне обобщен-
ности основные конструкты авторской мо-
дели. Разработанная нами модель отражает 
следующие аспекты процесса развития из-
учаемых способностей: требование обще-
ства к содержанию образования; органи-
зацию процесса развития эмпатического 
потенциала; методику развития эмпатиче-
ского потенциала студентов университета; 
критерии и показатели развития изучаемого 
вида потенциала; прогнозируемый резуль-
тат исследования. За рамки модели вынесен 
блок педагогических условий, находящийся 
во взаимодействии с социальным заказом и 
прогнозируемым результатом исследования.

При формулировке социального заказа 
мы руководствовались статьей 14 Закона 
Российской Федерации «Об образовании», 
в которой обозначена роль образования в 
создании условий для самореализации и 
самоопределения личности обучающегося. 
Таким образом, на сегодняшний день об-
разование призвано создавать условия для 
активного поиска личностью собственной 
стратегии поведения, нравственных приори-
тетов, четкой субъектной позиции, прояв-
ляющейся в ситуациях, не имеющих строго 
нормативных решений, раскрытия потенци-
ала каждого обучающегося. Педагог призван 
содействовать осуществлению поиска инди-
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видуального стиля деятельности субъектов 
образования, развитию способности нести 
ответственность за принятые решения.

Представленная в модели цель обуслов-
лена потребностью общества в личности 

будущего специалиста, направленного на 
осознанный поиск и выбор результативных 
способов взаимодействия в ситуациях не-
определенности, реализующего четкую, 
конструктивную позицию в конфликтной 
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Рисунок  – Модель развития эмпатического потенциала студентов университета 
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ситуации.Решение проблемы развития эм-
патического потенциала студентов предпо-
лагает выбор стратегии, основой которой 
может выступать один или несколько под-
ходов к исследованию. Подход с точки зре-
ния науковедения, это комплекс описания 
объектов, способов, методов доказательств, 
аргументации языка описания, объяснения и 
понимания стратегии и программы в науке 
[9, с. 76]. 

Методологическое основание нашего ис-
следования, представленное интегративно-
развивающим (особая форма познавательной 
и практической деятельности, позволяющая 
реализовывать идеи интеграции и развития 
в системе подготовки обучающихся [10])  
и компетентностным (процесс становле-
ния будущего специалиста центрирован на 
развитии и формировании компетенций  – 
результатов обучения, представляющих со-
бой совокупность знаний, умений, навыков, 
способностей применять их на практике и 
определяющих профессиональную готов-
ность к успешной деятельности [3]) под-
ходами, позволяет, на наш взгляд, макси-
мально эффективно осуществлять процесс 
развития эмпатического потенциала студен-
тов университета. 

Опираясь на опыт преподавательской де-
ятельности, мы выявили, что в основе об-
разовательного процесса, направленного на 
развитие эмпатического потенциала студен-
тов, лежат следующие педагогические прин-
ципы, имеющие практико-ориентированную 
направленность: деятельности, преем-
ственности, целостности и системности, 
развития и саморазвития, психологической 
комфортности и рефлексивной активно-
сти. Рассмотрим их более подробно.

Принцип деятельности предполагает раз-
витие эмпатического потенциала при вклю-
чении студентов в личностно-значимую 
профессиональную деятельность на всех 
этапах ее развития.

Под принципом преемственности по-
нимаем преемственность между этапами 
развития эмпатического потенциала, макси-
мальное использование на каждом следую-
щем этапе развития данного вида потенциа-
ла достигнутого на предыдущих этапах.

Принципы целостности и системности 
предполагают представление о развитии об-
разовательной среды, ориентированной на 

модель развития эмпатического потенциала 
как о процессе, характеризующемся целост-
ностью, системностью, взаимосвязанностью 
и взаимообусловленностью ее элементов.

Принцип развития, как считает  
А. Я. Найн, определяет, что образовательный 
процесс должен быть дифференцирован, то 
есть, выстроен в направлении прогрессив-
ных количественных и качественных и каче-
ственных изменений индивида во времени, в 
приобретении человеком новых качеств и их 
совершенствования [6].

Принцип саморазвития предполагает 
организацию перехода от совместной учеб-
но-познавательной деятельности к само-
стоятельной деятельности обучающегося; 
обогащение деятельностных способностей 
и других личностных качеств человека в 
ходе различных видов его целесообразной 
деятельности, основанием которой служит 
присвоение социального опыта и достиже-
ний культуры [9, с. 63]. Данный принцип 
характеризует переход процесса развития 
эмпатического потенциала студента в режим 
саморазвития.

Под принципом психологической ком-
фортности подразумеваем уважение и до-
верие к личности, целостный взгляд на нее, 
концентрацию внимания на развитии лично-
сти, создание ситуаций успеха для участни-
ков образовательного процесса.

Принцип рефлексивной активности по-
зволяет использовать личностно-смысловую 
позицию студента путем включения меха-
низмов самопознания, самопроектирования, 
самореализации и самоуправления, тем са-
мым сформировать личностно-созидатель-
ную среду развития эмпатического потенци-
ала студентов [11, с. 113].

Блок модели, представленный этапами 
исследования, рассматривает последова-
тельность действий в ходе эксперименталь-
ной работы. На первом, подготовитель-
но-диагностическом этапе осуществлялся 
констатирующий эксперимент, проводились 
вводные лекции и семинарские занятия по 
проблеме исследования. На этапе теорети-
ческой и практической подготовки был про-
веден формирующий эксперимент, реализо-
вывалась методика развития эмпатического 
потенциала студентов. На контрольном эта-
пе была проведена повторная диагностика с 
целью выявления динамики развития эм-
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патического потенциала, анализировались 
данные, полученные в ходе опытно-экспери-
ментальной работы.

Методика отражает основные составля-
ющие реализации педагогических условий в 
образовательном процессе. Первоначальное 
изучение уровня развития эмпатического 
потенциала позволяет сформулировать вы-
вод о целесообразности проведения опытно-
экспериментальной работы в целом. Теоре-
тическая часть представлена лекциями по 
проблеме исследования. Технология, реша-
ющая задачи развития эмпатического потен-
циала студентов, включает в себя различные 
методы, средства и организационные формы 
обучения.

Поскольку основная задача реализации 
методики заключается в развитии эмпати-
ческого потенциала студентов посредством 
взаимодействия с другими обучающимися, 
то наряду с традиционными формами прак-
тическая часть основана на использовании 
интерактивных форм обучения (учебных 
групповых дискуссий, интерактивных се-
минаров, деловых и ролевых игр и др.).При 
этом важным является поддержка безоце-
ночной позиции преподавателя по отноше-
нию к обучаемому в рамках интегративно-
развивающего подхода.

Понятие «критерий» определяется в 
изыскании как ведущий признак (или груп-
па подобных признаков) содержательных 
характеристик изучаемого нами сложного 
интегративного образования, на основании 
которого производится оценка его состоя-
ния, то есть определяется уровень [6, с. 44]. 
Критериями оценки развития эмпатического 
потенциала студентов являются: мотиваци-
онно-ценностный, когнитивно-содержатель-
ный, коммуникативно-деятельностный, эмо-
ционально-личностный.

В процессе решения большинства педа-
гогических проблем ученые в качестве ос-
новного критерия измерения используют 
степень продвижения личности на более 
высокий уровень развития. На наш взгляд, 
такой подход является вполне правомер-
ным и в отношении исследуемой нами про-
блемы, ибо позволяет рассмотреть процесс 
развития эмпатического потенциала студен-
тов как переход от одного уровня к другому, 
более сложному и качественно отличному. 
Под уровнем принято понимать степень ве-

личины развития, значимости чего-либо  
[5, с. 138]. При определении уровней мы 
учитывали общие требования к их выделе-
нию, а именно: уровни должны выступать 
как четко различимые индикаторы разви-
тия явлений; переход от одного уровня к 
другому должен отражать степень развития 
явления во времени, при этом каждый уро-
вень должен взаимодействовать как с пред-
шествующим, так и с последующим являясь 
либо условием, либо результатом развития 
явления; мерой выделения и оценки уров-
ня развития явления выступают показатели 
[там же, с. 146]. В исследовании мы придер-
живаемся трехуровневой шкалы и выделяем 
следующие уровни развития эмпатического 
потенциала: низкий (критический), средний 
(допустимый) и высокий (желательный). 
Каждый уровень включает специфическую 
характеристику личности студента, которая 
определяется на основе показателей выде-
ленных критериев, а также представляется 
в виде перечисления возможных косвенных 
признаков их проявления. 

Высокому (желательному) уровню разви-
тия эмпатического потенциала соответству-
ют следующие характеристики:

– ярко выражена мотивация к развитию 
эмпатического потенциала;

– стиль эмоционального общения – аль-
труистический с яркой гуманистической на-
правленностью;

– стремление понять мотивы поступков 
других людей; 

– умение быстро устанавливать контакты 
и находить общий язык с окружающими;

– способность к предвосхищению поведе-
ния партнера по общению; 

– эмоциональная отзывчивость, общи-
тельность, неконфликтность;

– хорошая переносимость критики;
– предпочтение работы в коллективе;
– как результат вышеперечисленного – 

способность к налаживанию эффективного 
общения и прогнозированию взаимоотно-
шений с людьми.

Характеристиками среднего (допустимо-
го) уровня развития эмпатического потенци-
ала выступают:

– устойчивая мотивация к развитию эмпа-
тического потенциала;

– присущ доброжелательный эмоцио-
нальный стиль общения при четком и пра-
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вильном понимании необходимости сопере-
живания и сочувствия к окружающим; 

– имеется представление об основных 
нравственных нормах, но недостаточно 
устойчиво проявляются эмпатические каче-
ства в поведении;

– стремление к взаимному общению, вни-
мательность, желание понять больше, чем 
сказано словами;

– избирательный подход к пониманию 
партнера по общению и урегулированию от-
ношений в случае конфликта;

– в межличностных отношениях сужде-
ние о партнерах скорее по поступкам, неже-
ли по своим личным впечатлениям;

– избегание излишних излияний чувств 
партнера в процессе взаимодействия;

– как результат вышеперечисленного – 
некоторые затруднения в построении эффек-
тивного общения и в прогнозировании взаи-
моотношений с людьми.

Низкий (критический) уровень отличается 
такими характеристиками:

– отсутствие мотивации к развитию эмпа-
тического потенциала;

– эмоциональный стиль общения – не-
устойчивый, нейтральный, часто эгоистиче-
ский;

– характерно неясное, расплывчатое по-
нимание необходимости соблюдения нрав-
ственных норм в общении с людьми;

– оценивание людей больше за деловые 
качества, чем за чуткость и отзывчивость;

– эмоциональные проявления в поступках 
кажутся непонятными и лишенными смысла;

– в деятельности проявляется центриро-
вание на себе; 

– отсутствие мотивации к развитию эмпа-
тического потенциала;

– предпочтения отданы уединенным за-
нятиям конкретными делами, а не работе с 
людьми, трудность при работе в коллективе;

– болезненное перенесение критики в 
свой адрес при возможном отсутствии внеш-
ней реакции;

– повышенная трудность контактов с 
детьми и с людьми, много старше по возра-
сту, людьми другой национальности и веро-
исповедания;

– как результат вышеперечисленного – за-
труднение в установлении контакта с окру-
жающими, неумение понимать партнера по 
общению.

Завершающим блоком в модели пред-
ставлен прогнозируемый результат, заклю-
чающийся в повышении уровня развития 
эмпатического потенциала студентов до со-
циально востребованного.

В исследовании обосновано, что успеш-
ная реализация модели развития эмпатиче-
ского потенциала студентов вуза в процессе 
профессиональной подготовки обеспечива-
ется совокупностью выявленных педагоги-
ческих условий. Блок педагогических усло-
вий, вынесенный за рамки модели, включает 
в себя:

– использование информационных техно-
логий с учетом педагогического потенциала 
гуманитарного образования в целенаправ-
ленном отборе и организации учебного ма-
териала; 

– развитие субъектной позиции студентов в 
интерактивных формах учения (индивидуаль-
ных и групповых, в работе с информацией);

– включение обучающихся в диалоговую 
проблемно-ориентированную среду, моде-
лирующую личностно значимые ситуации, 
направленные на мотивацию к будущей про-
фессии, рефлексию, саморазвитие и само-
оценку результатов учения и обучения. 

Предложенные педагогические условия 
в комплексе находятся во взаимосвязи друг 
с другом, приобретающей характер взаимо-
действия в достижении результата –повы-
шении уровня развития эмпатического по-
тенциала студентов. Они взаимодействуют 
на уровне прямого и обратного влияния на 
прогнозируемый результат исследования и 
социальный заказ.

Таким образом, как показали результа-
ты опытно-экспериментальной работы, ре-
ализация предложенной модели в рамках 
выделенных педагогических условий спо-
собствует более эффективному процессу 
развития изучаемого ценного личностно-
профессионального качества и повышает 
уровень развития эмпатического потенциала 
студентов университета.
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Ценностный подход занял прочное место 
в общем ряду реализуемых в педагогической 
науке и практике работы высшей школы 
подходов (рисунок 1). 

С научно-исследовательских позиций 
важными являются такие подходы как: 
личностно-ориентированный, системный, 
деятельностный, акмеологический, про-
гностический. Основой ценностного под-

хода является рассмотрение экономических 
явлений и фактов, целей, технологий и ре-
зультатов образования во взаимодействии 
«человек и мир», в особом внимании к 
формированию внутреннего мира развива-
ющейся личности, ее стремлений, притя-
заний, интересов, нравственных доминант 
жизнедеятельности, общей направленности 
перспектив: аксиология «позволяет обозна-
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чить ценностную парадигму, в которой в 
стройной системе понятий существуют цен-
ность и ценностная ориентация, ценностное 
самоопределение, ценностное взаимодей-
ствие, аксиологизация, аксиологический 
императив, аксиологический потенциал, ак-
сиологическое ядро познания, аксиологиче-
ская интеграция» [9, с. 11]. Под аксиологией 
при этом понимается исследование природы 
ценностей. 

Существуют различные аксиологические 
концепции, в зависимости от которых да-
ются различные трактовки и классифика-
ции ценностей. Различают ценности-цели, 
ценности-средства (инструментальные цен-
ности), ситуативные ценности. Ценности 
могут быть: признанными (институциона-
лизированными), причем к ним могут как 
стремиться, так и не стремиться; непризнан-
ными, но действительными; потенциальны-
ми. По объекту направленности различают 
ценности, направленные на себя, на других, 
на предмет, на природу, на Бога и т.д. [8]. Из-
вестна классификация ценностей физкуль-
турно-спортивной деятельности. Имеются 
в виду ценности: объекты, цели, средства, 
условия, знания, отношения, качества, моти-
вы (для того, чтобы выстраивать взаимодей-
ствия со спортсменом, необходимо знать, 
чем обусловлено его поведение и отношение 
к деятельности). 

Н. С. Розовым предлагается следующая 

структура ценностей [6]: 
 – собственно ценности (добро, красота, 

польза, справедливость, свобода, искусство, 
социальное равенство);

 – идеалы, совмещающие различные цен-
ностные категории: идеалы человека, обще-
ственного устройства, школы, управления;

 – принципы сознания, совмещающие 
ценностные категории с мыслительными 
схемами;

 – конкретные цели (ценностные катего-
рии в совокупности с описанием конкрет-
ных характеристик объектов). 

Понятие «ценность» имеет непосред-
ственное отношение к культуре любой ор-
ганизации. Это есть результат мыслей и 
действий, проекция, образ ее работников 
(персонала). Говоря иначе, организации 
присущи: сознательное и бессознательное, 
потребности и мотивы, ценности и предпо-
чтения, культура и бюрократия.

В работе «Национальные ценности и цен-
ностные ориентации современного поколе-
ния» Ф. Файзуллин человеческую (нацио-
нальную) культуру называет феноменом [7], 
определяемым рядом ценностных характе-
ристик. Он также справедливо утверждает, 
что если новая система ценностей насиль-
ственно внедряется в национальную культу-
ру и производит в ней какой-нибудь сдвиг, то 
такой сдвиг может разрушить всю систему 
традиционных связей и задеть самые сокро-
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Рисунок 1 – Схема совместимости социально-психологических подходов  
по критериям системности, адаптивности и эффективности 
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венные, самые незыблемые ее основы.

Исходя из отмеченного, можно сослаться 
на следующую взаимосвязь понятий, опре-
деляющую «национальную культуру» (ри-
сунок 2). Во-первых, это круг признанных 
ценностей и, во-вторых, развивающаяся 
личность, которая определяется националь-
ной культурой. А с другой – сама личность 
является «ценностью», благодаря которой 
развивается национальное самосознание на 
макро– и микроуровне. 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающаяся личность   

Национальная культура    

Круг присущих ей ценностей     

Рисунок 2 – Взаимосвязь категорий:  
развивающаяся личность, национальная  
культура, круг присущих ей ценностей

Линия философского гуманизма, по 
мнению А. В. Кирьяковой, рассматривает 
личность как субъект эволюции и высшую 
ценность [1]. Под личностью при этом по-
нимается нечто цельное, универсальное (со-
отнесенное природе и обществу), а не про-
сто индивидуум – осколок целого, категория 
натуралистически-биологическая. 

Отмеченное подчеркивает актуальность 
рассматриваемых нами проблемы реализа-
ции ценностного подхода в образователь-
ном процессе вуза физической культуры. 
Методической основой исследований в этом 
направлении являются труды Н. Бердяева,  
А. Кирьяковой и Ф. Файзуллина (таблица 1). 

Особый акцент мы делаем на условиях 
формирования и развития личности, а так-
же на ее ценностных ориентациях в про-
цессе профессионального образования и 
проведения научных исследований [3; 4; 5]. 
Эти исследования проводятся на стыке наук 
(философии, экономики, педагогики, пси-
хологии, культурологи). Отмеченное под-
черкивается рядом исследователей в рамках 
изучения взаимосвязи личности и общества  
(В. Г. Алексеева, Т. Н. Малиновская,  
В. С. Мухина, В. А. Ядов).

Проблема ориентации личности в про-
фессиональном образовании и научном ис-
следовании заключается в том, чтобы весь 

спектр объективных ценностей педагогиче-
ской культуры сделать предметом осознания 
(вначале на аксиологическом уровне, а затем 
и на действенном). Говоря иначе, важно сде-
лать так, чтобы объективные ценности стали 
субъективно значимыми, устойчивыми жиз-
ненными ориентирами, ценностными ори-
ентациями экономической личности, что вы-
ражается прежде всего в ее диалектическом 
мышлении и формировании на этой основе 
экономической компетентности [10, с. 58]. 

Ориентация, как необходимый компонент 
любой научной деятельности, подразуме-
вает развивающуюся личность, приобрета-
ющую в процессе обучения в вузе (и далее 
– после него) жизненно важные ориентиры. 
Последнее, в свою очередь, связано с по-
стижением самого себя и освоением окру-
жающей действительности. Такого рода 
ориентация имеет два аспекта (рисунок 3). 
Во-первых, ориентация как результат, и, во-
вторых, ориентация как процесс. Последний 
с позиций рассматриваемой нами проблемы 
представляет собой восхождение развива-
ющейся личности к ценностям общества, 
их развитие и углубление в системе менед-
жмента и предпринимательства на микро– и 
макроуровне. Перед теорией и практикой на-
учных исследований в связи с этим встают 
вопросы, ответы на которые тесно связаны с 
культурой личности педагога, руководителя, 
консультанта как особо значимым фактором 
в ориентации развивающейся личности. 

Следует отметить, что рассмотренный 
нами процесс ориентации отражает лишь 
самые общие его характеристики, не рас-
крывающие условий, влияющих на ориента-
цию. К условиям мы относим также и факто-
ры такого влияния [4]. 

По своему содержанию «условие» – это 
«философская категория, выражающая от-
ношение предмета к окружающим его яв-
лениям, без которых он существовать не 
может. Сам предмет выступает как нечто об-
условленное, а условие – как относительно 
внешнее предмету многообразие объектив-
ного мира» [8, с. 474]. Далее здесь же отме-
чается, что условие (в отличие от причины, 
непосредственно порождающей то или иное 
явление или процесс) составляет ту среду, в 
которой последние возникают, существуют 
и развиваются. 

О педагогических условиях речь идёт в 
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диссертационной работе Г. А. Шишенко [9]. 
Обосновывая актуальность проводимого 
исследования, автор указывает на противо-
речие между необходимостью формирова-
ния профессиональной направленности сту-
дентов и недостаточной разработанностью 
педагогических условий её формирования. 
В этой же работе обосновывается суть ком-
плекса педагогических условий формиро-
вания профессиональной направленности 
студентов: совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных обстоятельств про-
цесса обучения, являющихся результатом 
целенаправленного отбора, конструирова-

ния и применения элементов содержания, 
методов или приёмов, а также организа-
ционных форм обучения для достижения 
определённых дидактических целей. Под 
дидактикой в данном случае понимается 
составная часть педагогики, раскрывающая 
теоретические основы обучения. Разработ-
ка комплекса условий управления той или 
иной деятельностью имеет исключительно 
важное значение для практики. 

Далее – в преломлении к теме нашего ис-
следования – отметим следующее. Можно 
назвать несколько условий-факторов станов-
ления личности. Один из них – компенса-

Таблица  – Методологическая база определения сущностных связей  
«ценность – личность – культура – общество»

Автор Концептуальные положения исследований 
Н. Бердяев «философия персонализма»: размышления о творческом признании человека, его раб-

стве и его свободе, судьбе в современном мире;
«антропологическая» философия: центрированная на проблеме человека, основанная на 
живом духовном опыте; 
разделение понятий «индивидуум» и «личность»: индивидуум – категория натуралисти-
чески-биологическая, осколок целого, часть природы и общества; личность всегда целое, 
способна заключать в себе универсальное и потому быть соотнесенной природе, обще-
ству, Богу; 
духовность –высшая качественная ценность, существо человечности в человеке; обрете-
ние внутренней силы сопротивления части мира и общества над человеком; дух и духов-
ность творчески перерабатывают, преображают, просветляют природный и исторический 
мир, вносят в него свободу и смысл;
бездуховность это всегда бесчеловечность, зависимость от внешнего, рабство человека.

Ф. Файзуллин каждая нация отличается сочетанием и соотношением темперамента, типом мыш-
ления и мировосприятия; 
уникальность внутреннего мира нации, устойчивость ее внутреннего склада, опре-
деленный образ организационно получаемой информации – ценность любой нации 
как биосоциального сообщества людей и одновременно культурного феномена; 
человек, сохранивший свои национальные ценности (вера, мораль, самые святые 
устои, на которых веками держалась жизнь этноса) и одновременно ощущающий 
свое единство с мыслящим человеком во времени и пространстве, способен на 
оптимальные решения; 
национальные ценности выступают мерой развития самой нации… все националь-
ные ценности в какой-то степени построены на самоограничении и подавлении 
внутренних импульсов, ограничении целей человека.

А. Кирьянова базисная категория для построения новой парадигмы философии образования – 
категория ценности; 
ценности представляют собой основной канал усвоения духовной культуры обще-
ства, превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического по-
ведения людей; способствует процессу развитая экономической личности в целом;
законы диалектики отражают эволюцию ценностей общества, приводят к понима-
нию приоритета глобальных целей общечеловеческих ценностей и интеграции во 
всех педагогических системах; требуют отражения в содержании учебно-воспита-
тельного процесса абсолютных ценностей целей: жизнь, свобода, счастье, состав-
ляющих ядро гуманистических идеалов всех эпох развития человечества. 
своеобразие круга ценностей, присущее культуре отдельного народа, актуально для 
общества в определенный период его развития. 
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торное общение с личностью руководителя, 
консультанта или преподавателя вуза (рису-
нок 4). Иначе данное условие-фактор можно 
назвать интеллектуальной коммуникацией 
в контексте университетского образования  
(Н. Ф. Долгополова, С. Г. Кулагина, Н. В. Ян- 
кина). Другие авторы речь ведут об услови-
ях развития ориентации (Л. Н. Константино-
ва), условиях формирования волеологиче-
ских (В. О. Морозов) или аксиологических  
(Р. Р. Насретдинова) ориентаций, условиях 
развития позитивного образа «Я» (В. В. Си-
зикова), последипломного образования как 
фактора развития аксиологического потен-
циала личности (О. П. Полкунова). 

Как следует из рисунка 4, с позиций ана-
лизируемого вопроса важно не только об-
учение и воспитание, но и «развлечение» 
как важная сторона компенсаторного обще-
ния. Говоря иначе, мы должны учить и вос-
питывать, развлекая. И связано это с тяже-
лой «работой» ума, напряжением и даже 
сопротивлением личности в процессе ее 
формирования и развития. Развлечение при 
этом играет роль стресс-толерантности, во 
многом определяя движущие силы научного 
процесса и профессионального образования 

(образа мышления данной личности). 
Профессиональный образ мышления об-

учающихся – это следующее условие раз-
вития ценностного потенциала. Его фор-
мирование во взаимосвязи с «учителем» 
определяет необратимость, направленность 
в закономерности происходящих изменений.

И, наконец, отметим еще одно условие 
развития ценностного потенциала разви-
вающейся личности, а именно: социально 
значимые ценности, определяемые социо-
культурной ситуацией развития общества: 
«В настоящее время совокупность соци-
ально значимых ценностей определяется 
приоритетом общечеловеческих ценностей 
и включает в себя ценности, преемствен-
но сохраняемые во всех общественных си-
стемах – истину, добро (гуманизм) и кра-
соту; глобально и личностно значимую 
ценность – жизнь; особо актуальную для 
нынешнего этапа развития общества – От-
ечество; приоритетную, обеспечивающую 
прогресс и процветание общества и лично-
сти ценность – труд» [1, с. 6]. 

На рисунке 5 дано структурное содержа-
ние исследуемой проблемы. Здесь выделено 
три блока: 1) теоретические основы иссле-

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                                 

Ориентация в мире ценностей   

Результат: определяется свобод-
ным владением широким кругом зна-
ний в определенной области и под-
разумевает одновременно то, что 
приобретенный человеком уровень – 
это своеобразный, необходимый фун-
дамент для постоянного поиска, раз-
вития, совершенствования и углубле-
ния имеющихся представлений. В 
этом значении ориентация имеет та-
кие характеристики, как широта, гиб-
кость, эрудиция, тезаурус, проблем-
ность. Ориентация в этом случае 
предполагает наличие эмоционально-
го состояния уверенности в правиль-
ности избранного направления мыс-
ли, поступка. Такое состояние, про-
тивопоставленное робости, сомнени-
ям, ответственно окрашивает дея-
тельность и общение человека    

Процесс: проективные действия от 
замысла до результата: точный, пра-
вильный выбор цели, средств ее дости-
жения, оценка действия в сопоставле-
нии поступка общей направленностью, 
планами, жизненными ценностями. 
Данный процесс совершается в опреде-
ленных временных и пространственных 
рамках так как выбор жизненного пути, 
построение планов, самоопределение 
личности в сфере познания, общения, 
труда в значительной мере обретает 
свои очертания к моменту окончания 
школы. В качестве пространственных 
ограничений процесса ориентации вы-
ступает школа, являющаяся для школь-
ника центрам социума, в котором он 
живет, действует в очень важный пери-
од своей жизни – период взросления, 
самоопределения   

Рисунок 3 – Смысловое содержание термина «ориентация» [1]:  
оценка различных уровней процесса и результата→  ←
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дования проблемы реализации ценностного 
в профессиональном образовании и про-
цессе исследования; 2) базовая концепция 
ориентации развивающейся личности в 
мире ценностей; 3) ключевые условия раз-
вития ценностного потенциала развиваю-

щейся личности: авторитет учителя (его 
личностные ценностно-значимые качества), 
профессиональный образ мышления; соци-
ально-значимые ценности общественного 
развития.

При этом «учитель» как элемент и ре-

 

Обучение  
 

Воспитание  
 

Развлечение 

Консультирование 

Условия развития ценно-
стного потенциала эко-
номической личности 

Компенсаторное 
общение (КО) 

учителя и ученика  

Ориентация экономиче-
ской личности в мире 

ценностей  

Развитие  
 

Напряжение  
 

Сопротивление  

Саморазвитие  

Процесс формирования и развития личности  
в образовательном процессе вуза физической культуры  

Рисунок 4 – Сущность процесса становления личности как социальной системы

 
1. Теоретические  основы исследования проблемы реализации ценностного  

потенциала в профессиональном образовании и процессе исследования: 
- национальные ценности и ценностные ориентации современного поколения рос-
сиян 
- понятие ценностной культуры и культуры развивающейся личности 
- развивающаяся личность и ее ценностные ориентации в процессе онтогенеза  

2. Базовая концепция ориентации развивающейся личности в мире ценностей: 
- методологическая база определения сущностных связей «ценность – личность – 
культура – общество»  
- смысловое содержание термина «ориентация» с позиций научно-
исследовательской работы 
- схема процесса ориентации развивающейся личности на социально-значимые цен-
ности   

3. Ключевые условия развития ценностного потенциала развивающейся личности: 
- использование понятия «условие» в научных исследованиях 
- классификация условий-факторов развития ценностного потенциала развиваю-
щейся личности  
- основополагающая роль руководителя (консультанта) в формировании профес-
сионального мышления развивающейся личности  

Рисунок 5 – Структурное содержание исследуемой проблемы
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альный носитель научно-педагогической 
системы творческого развития личности, 
характеризуемый знанием теории развива-
ющего обучения в сфере психологии про-
фессионального мышления, осознанием 
диагностируемых целей данного образа 
мышления и социально значимых ценно-
стей, ведущими функциями организации 
и управления научным исследованием и 
верой в неограниченные познавательные 
возможности своих «учеников». Благодаря 
всему этому и происходит процесс реали-
зации на практике ценностного подхода в 
образовательном процессе вуза физической 
культуры. 

В качестве заключения отметим следу-
ющее. В профессиональном образовании  
(и прежде всего, в научном исследовании) ва-
жен «партисипативный стиль» общения учи-
теля и ученика [2]. Его сутью является взаи-
модействие (а не воздействие) друг с другом 
в процессе компенсаторного общения. Он 
соотносится с такими категориями как уча-
стие, соучастие, вовлеченность в творчески 
процесс, основываясь на трех принципах:  
1) ценностно-ориентированного обучения; 
2) приоритета субъект-субъектных отноше-
ний; 3) творческой направленности учебно-
познавательной деятельности.
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На современном этапе развития социаль-
ной действительности явно проявляется тен-
денция ослабления здоровья подрастающих 
поколений. Речь идет как о телесном, так и 
о психическом, а также о социальном аспек-
тах здоровья людей. Растет доля молодежи, 
нуждающаяся не только в медицинской, но 
и в психолого-педагогической помощи. Это 
вызывает обеспокоенность всех тех, кто оза-
бочен перспективами развития государства 
и общества. Ведь здоровье человека обосно-
ванно признается одним из главных элемен-

тов энергоресурсов его жизнедеятельности 
[Подроб. см.: 7]. 

Сбережение здоровья людей (в том чис-
ле,  – и молодежи) зависит не только от со-
циального окружения, от условий жизнеде-
ятельности. Правомерно утверждать, что 
каждый человек сам является творцом соб-
ственного здоровья. Другими словами, мно-
гое зависит от способности каждого челове-
ка бережно относиться к своему здоровью. 
Вести здоровый образ жизнедеятельности 
в принципе может каждый человек, облада-
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ющий соответствующими способностями. 
Тот, кто ведет здоровый образ жизнедея-
тельности, не только обладает крепким здо-
ровьем, но и отличается продуктивными ре-
зультатами. Поэтому способность человека 
беречь здоровье можно отнести к ведущей 
предпосылке продуктивной жизнедеятель-
ности населения. 

Отсюда понятно, что развитие способ-
ности сбережения энергоресурсов здоровья 
является не только задачей каждого чело-
века, но и общей задачей государственно-
общественных структур. Ее решение го-
сударством и обществом, к сожалению, 
осуществляется фрагментарно и бессистем-
но. Разные государственные и обществен-
ные структуры вносят какой-то вклад в здо-
ровьесбережение населения. Однако до сих 
пор нет целостной системы государствен-
но-общественного влияния на сбережение 
энергоресурсов здоровья населения в целом 
и молодежи в частности. Люди же остаются 
предоставленными самим себе в отношениях 
с собственными энергоресурсами здоровья. 

Сфера образования далеко не полно сори-
ентирована на содействие сбережению энер-
горесурсов здоровья собственных кадров 
и обучающейся молодежи. Об этом свиде-
тельствует содержание Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
и основных образовательных программ на 
разных уровнях общего и профессионально-
го образования. Очевидно, необходимо су-
щественно усиливать здоровьесберегающие 
аспекты образования молодежи. 

Действительно, молодое поколение объ-
ективно является той силой, от которой за-
висит Будущее. Ясно, что энергоресурсы 
здоровья молодежи будут играть огромную 
роль в перспективах социального развития. 
Вообще говоря, это относится к молодо-
му поколению в целом. Однако энергоре-
сурс здоровья студентов в первую очередь 
предопределит перспективы социального 
развития. Дело в том, то в сфере професси-
онального образования становятся высоко-
образованные кадры для разных отраслей 
производства и социального обслуживания 
населения. Здесь же закладываются предпо-
сылки становления руководителей, способ-
ных успешно решать задачи управления со-
циально-экономическими и политическими 
процессами. 

Учитывая значимость здоровья выпуск-
ников организаций профессионального 
образования в перспективах социального 
развития, важно осмыслить возможности 
высшего образования в сбережении энер-
горесурсов здоровья студентов. При этом 
следует иметь в виду, что студенты являют-
ся активной частью населения, стремящей-
ся к самореализации. Однако они не всегда 
могут проявлять себя, не рискуя бездарно 
своим здоровьем. Так или иначе, значитель-
ная часть студентов объективно нуждается в 
том, чтобы получать поддержку (в том числе 
– и педагогическую) в сбережении энергоре-
сурсов здоровья. Поэтому содействие сбере-
жению энергоресурсов здоровья студентов 
следует признать важной задачей образова-
ния в целом, в том числе, – высшего образо-
вания тоже. 

Разумеется, решение этой задачи может 
быть успешным, если объединяются усилия 
государства, общества, персонала каждой 
образовательной организации и обучающих-
ся. Сплоченное взаимодействие соответ-
ствующих субъектов вполне может способ-
ствовать ее успешному решению. При этом 
каждый из них должен добросовестно ис-
полнять свои компетенции (полномочия, 
функции). Учитывая роль профессорско-
преподавательского состава образователь-
ных организаций высшего образования в 
сопровождении образования студентов, 
считаем необходимым определиться с ком-
петенцией содействия сбережения энерго-
ресурсов студентов со стороны педагоги-
ческого персонала организации высшего 
образования. Ее исполнение, как показало 
исследование, способствует здоровьесбере-
жению студентов без ущерба качества обра-
зованности каждого из них. 

В содержании компетенции содействия 
сбережению энергоресурсов здоровья сту-
дентов со стороны каждого педагога обра-
зовательной организации высшего образо-
вания предлагается выделить следующие 
полномочия (обязанности и права): 

 – совместно со студентами планировать 
распределение учебной нагрузки в образо-
вательном процессе с учетом способности 
каждого из них усваивать содержание обра-
зования без переутомления;

 – подбирать вспомогательные средства 
(учебные, методические, электронные и др.) 
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так, чтобы студенты могли успешно усваивать 
содержание образования в нормативно уста-
новленные сроки без ущерба для здоровья;

 – курировать образовательную деятель-
ность студентов адекватно тенденциям в 
проявлениях утомляемости;

 – постоянно акцентировать внимание 
студентов на необходимости самосбереже-
ния личных энергоресурсов здоровья без 
ущерба усвоению содержания образования;

 – осуществлять наставничество студен-
тов по разным аспектам здорового образа 
жизнедеятельности;

 – пропагандировать ценности охраны 
труда, безопасности образовательной и бу-
дущей профессиональной деятельности, 
рассматривая их как предпосылку развития 
способностей к самосбережению энергоре-
сурсов личного здоровья каждого из них и 
без ущерба нанесения вреда здоровью дру-
гих людей;

 – всемерно поддерживать инициативы 
студентов, реализация которых могула бы 
способствовать сбережению здоровья каж-
дого из них без нанесения вреда здоровью 
других людей.

Исполнение компетенции содействия сбе-
режению энергоресурсов здоровья студен-
тов педагогическим персоналом образова-
тельной организации высшего образования 
имеет смысл осуществлять в режиме педаго-
гического партнерства [5, с.14]. Речь идет об 
объединении усилий всех педагогов, сопро-
вождающих образовательную деятельность 
общего для них контингента студентов. Со-
вместно решая задачу содействия сбереже-
нию энергоресурсов здоровья соответствую-
щего контингента студентов, педагоги могут 
распределять между собой обязанности в 
здоровьесбережении подопечных. Они мо-
гут искать и находить единые методы содей-
ствия сбережению энергоресурсов здоровья 
студентов. 

Педагогическое партнерство полезно и со 
стороны интеграции личных энергоресурсов 
профессоров и педагогов, направленных на 
исполнение компетенции содействия сбере-
жению энергоресурсов здоровья студентов. 
Действуя вместе, педагоги-партнеры ста-
новятся командой в решении задачи содей-
ствия сбережению энергоресурсов здоровья 
студентов. Более того, каждый из них, со-
трудничая с партнерами, может пользовать-

ся поддержкой коллег. Общими усилиями 
они могут продуктивно влиять на сбереже-
ние энергоресурсов здоровья студентов без 
ущерба их успехам в получении высшего об-
разования [6, с. 135]. 

Педагоги-партнеры могут совместно раз-
рабатывать методический замысел содей-
ствия сбережению энергоресурсов здоровья 
студентов. В нем необходимо конкретизиро-
вать объемы учебного материала по каждому 
предмету (дисциплине, модулю) основной 
образовательной программы, опираясь на 
нормативные показатели учебной нагрузки. 
Совместно следует разработать примерный 
график выдачи и исполнения студентами за-
даний на самостоятельную работу, руковод-
ствуясь требованиями равномерной загру-
женности подопечных. Привлекая студентов 
к планированию распределения учебной 
нагрузки в образовательном процессе, педа-
гоги-партнеры ориентируются на соответ-
ствующие элементы общего методического 
замысла. 

Совместно педагоги-партнеры могут под-
бирать учебные, методические средства и 
рекомендовать их студентам в самостоятель-
ной работе. В первую очередь это относится 
к межпредметным элементам содержания 
образования. В частности, совестная разра-
ботка педагогами-партнерами содержания 
межпредметных модулей с учетом потреб-
ностей студентов и способностей каждого 
из них успешно осваивать их (модули) без 
переутомления может способствовать сбере-
жению энергоресурсов здоровья каждого из 
них [9, с. 206]. Важно, чтобы в содержании 
межпредметных модулей находилось место 
здоровьесберегающим элементам, осущест-
влять которые необходимо в будущей про-
фессиональной деятельности (например, 
охрана труда, техника безопасности жизне-
деятельности, защита населения от разного 
рода издержек профессий и др.). 

Взаимно согласованные педагогами-пар-
тнерами элементы общего методического 
замысла реализации содержания основной 
образовательной программы должны стать 
ориентиром для каждого из них в сопро-
вождении образовательной деятельности 
вообще, и в содействии сбережению энер-
горесурсов здоровья студентов, – в частно-
сти. Руководствуясь общим методическим 
замыслом, каждый педагог может осущест-
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влять свои полномочия во взаимодействии 
со студентами, способствуя сбережению 
здоровья своих подопечных. Речь идет и о 
курировании образовательной деятельности 
студентов, и об осуществлении наставниче-
ства по аспектам здоровьесбережения каж-
дого из них, а также о других полномочи-
ях, относящихся к содействию сбережения 
энергоресурсов здоровья студентов.

Наряду с исполнением компетенции со-
действия сбережению энергоресурсов здоро-
вья студентов в образовательном процессе, 
педагоги-партнеры могут пролонгировать 
сотрудничество на иные аспекты жизнеде-
ятельности. Прежде всего, речь может идти 
о совместном осуществлении здорового об-
раза жизнедеятельности на досуге (физиче-
ская культура, театр, дискуссии, диспуты и 
др.). В некоторых аспектах неформального 
сотрудничества педагогов-партнеров могут 
принимать участие студенты. Их вовлече-
ние в культурно-досуговое взаимодействие 
с педагогами может быть полезным хотя бы 
опытом участия в организованном осущест-
влении здорового образа жизнедеятельно-
сти. В будущем это может пригодиться по-
допечным как профессионалам, призванным 
содействию сбережению энергоресурсов 
здоровья коллег.

Исполнение педагогами компетенции со-
действия сбережению энергоресурсов здо-
ровья студентов предполагает готовность 
каждого партнера к ее осуществлению в 
сотрудничестве и с коллегами, и с подопеч-
ными. Становление соответствующей готов-
ности педагогов обусловлено не только лич-
ной заинтересованностью каждого из них 
в содействии сбережению энергоресурсов 
здоровья студентов, а также способностями 
качественно сопровождать образовательный 
процесс, добиваясь успехов в здоровьесбе-
режении подопечных. Многое зависит от 
условий, в которых педагоги осуществляют 
образовательную деятельность вообще и 
исполнение компетенции содействии сбере-
жения энергоресурсов здоровья студентов, –  
в частности. 

Важными условиями исполнения педаго-
гами-партнерами компетенции содействия 
сбережению энергоресурсов здоровья сту-
дентов являются: 

 – подготовка, целенаправленная на раз-
витие готовности педагогов к исполнению 

этой компетенции; 
 – изменения в распределении долей про-

фессиональной нагрузки педагогов в пользу 
исполнения каждым из них компетенции со-
действия сбережению энергоресурсов здо-
ровья студентов;

 – специальные критерии качества испол-
нения педагогами компетенции содействия 
сбережению энергоресурсов здоровья сту-
дентов;

 – организация партнерства в совместном 
исполнении компетенций педагогами в со-
действии сбережению энергоресурсов здо-
ровья студентов;

 – разработка правил стимулирования ис-
полнения педагогами компетенции содей-
ствия сбережению энергоресурсов здоровья 
студентов;

 – мониторинг и диагностика тенденций в 
состояниях здоровья студентов;

 – контроль исполнения педагогами ком-
петенции содействия сбережению энергоре-
сурсов здоровья студентов.

Создание условий исполнения педаго-
гами компетенции содействия сбережению 
энергоресурсов здоровья студентов зави-
сит и от административно-общественного 
управления каждой образовательной орга-
низацией высшего образования. Необходи-
мые для этого правовые предпосылки (за-
конодательные основы) вполне достаточны, 
чтобы обеспечивать названные выше усло-
вия исполнения педагогами компетенции со-
действия сбережению энергоресурсов здо-
ровья студентов. Естественно, необходимо 
вносить изменения в нормативно-правовые 
локальные акты, входящие в компетенцию 
администрации образовательной организа-
ции высшего образования, и предопределя-
ющие ее функционирование в частях, регла-
ментирующих соблюдение вышеназванных 
условий исполнения педагогами компетен-
ции содействия сбережению энергоресурсов 
здоровья студентов.

Прежде всего, необходимо сориентиро-
вать педагогический персонал образователь-
ной организации высшего образования на 
содержание, методы и формы организации 
исполнения компетенции содействия сбере-
жению энергоресурсов здоровья студентов. 
Для этого имеет смысл использовать различ-
ные варианты дополнительного образования 
педагогов, разные формы обсуждения про-
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блемы взаимодействия друг с другом и со 
студентами в процессе исполнения соответ-
ствующей компетенции [4; 8]. Считаем, что 
подготовительная работа с педагогическим 
персоналом позволит мобилизовать всех 
тех, кому предстоит совместно исполнять 
соответствующую компетенцию в образова-
тельном процессе. К тому же это может спо-
собствовать активизации педагогического 
партнерства уже на стадии проектирования 
совместного исполнения педагогами-пар-
тнерами соответствующей компетенции. 

Ориентирами исполнения педагогами 
компетенции содействия сбережению энер-
горесурсов здоровья студентов выступают 
и критерии качества ее исполнения партне-
рами [1; 2]. Важно, чтобы соответствующие 
критерии отражали реальные возможности 
педагогов-партнеров во взаимодействии 
друг с другом, а также со студентами в здо-
ровьесбережении. Возможно, необходима 
апробация различных вариантов критериев 
качества исполнения педагогами компетен-
ции содействия сбережению энергоресурсов 
здоровья студентов. По мнению И. О. Котля-
ровой, разработка таких критериев должна 
проводиться в режиме непрерывного проек-
тирования, предполагающем своевременную 
коррекцию критериальных установок [3]. 

Важно подчеркнуть целесообразность 
рассматривать условия исполнения педаго-
гами компетенции содействия сбережению 
энергоресурсов здоровья студентов в ком-
плексе. Тогда правомерно ожидать активи-
зации намерений педагогов к объединению 
личных энергоресурсов в совместном со-
действии здоровьесбережению студентов. 
Мониторинг и диагностика тенденций в 
изменениях состояний здоровья студентов 
будут являться основаниями своевременной 
коррекции педагогического влияния на об-
разовательную деятельность в целях упоря-
дочения учебной нагрузки и приведения ее 
в соответствие с возможностями каждого из 
них успешно усваивать содержание образо-
вания, избегая переутомления. Правила сти-
мулирования и контроля исполнения педаго-
гами компетенции содействия сбережению 
энергоресурсов здоровья студентов должны 
способствовать успеху в достижении ожида-
емых результатов педагогического и учебно-
педагогического взаимодействия. 

Фактически, речь идет о том, что созда-

ние комплекса условий исполнение педаго-
гами-партнерами изложенного выше содер-
жания компетенции содействия сбережению 
энергоресурсов здоровья студентов может 
способствовать достижению следующих 
ожидаемых результатов: 

 – рост потребностей студентов в личном 
здоровьесбережении и в направленности 
профессиональной деятельности на здоро-
вьесбережение других людей; 

 – развитие способностей самосбереже-
ния личных энергоресурсов здоровья как 
в профессиональной деятельности, так и в 
иных аспектах жизнедеятельности;

 – становление готовности руководство-
ваться в профессиональной деятельности 
необходимостью сбережения здоровья дру-
гих людей.

Изложенная выше позиция авторов от-
носительно возможностей образовательной 
организации высшего образования в целена-
правленном содействии сбережению энерго-
ресурсов здоровья студентов представляет 
лишь выражение принципиального взгляда 
на проблему здоровьесбережения обучаю-
щихся. В исследовании акцент сделан на 
компетенции педагогов в решении задачи 
сбережения энергоресурсов здоровья сту-
дентов на основе сотрудничества и с колле-
гами, и с подопечными. Однако исполнение 
этой компетенции предполагает не только 
готовность педагогов к профессиональному 
сотрудничеству с партнерами, но и поддерж-
ку со стороны администрации образователь-
ной организации высшего образования. 

Отметим и то, что сбережение энергоре-
сурсов здоровья студентов не сводится к той 
задаче, видение решения которой предложе-
но в данной статье. В целом – это сложная 
проблема управления здоровьесбережения 
населения, студентов – в частности. К раз-
ным аспектам ее решения целесообразно 
привлекать значительные ресурсы (в том 
числе научные, методические, достижения 
культуры и другие). Только общими уси-
лиями государства, общества и професси-
оналов-человековедов эта проблема может 
успешно решаться. Тем не менее, содержа-
ние данной статьи считаем правомерным 
рассматривать как участие авторов в реше-
нии этой проблемы в аспекте педагогическо-
го содействия сбережению энергоресурсов 
здоровья студентов.
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Термин «общность» давно используется в 
фундаментальных научных теориях, напри-
мер, в философских. Ф. Энгельс употреблял 
его, рассматривая эволюцию обособления 
личности в филогенезе: «Племя оставалось 
для человека границей как по отношению к 
иноплеменнику, так и по отношению к са-
мому себе… Как ни импозантно выглядят  
в наших глазах люди этой эпохи, они неот-
личимы друг от друга, они не оторвались 
еще, по выражению Маркса, от пуповины 
первобытной общности»*. В кибернетике 
Н. Винер связывал размер общности с воз-
можностями распространения информации, 
которая имеет определенный предел **.

В отечественных социальных науках наи-
более подробно рассматривал данный фе-
номен Б. Ф. Поршнев, который выдвинул 
в качестве психологической формы прин-
цип «Они и мы». «Данный универсальный 
принцип психологического оформления 
любых общностей должен с той или иной 
силой проявляться, чтобы вообще стало воз-
можным складывание в истории и самых 
детерминированных, глубочайшим образом 
объективно обусловленных общностей, кол-
лективов, союзов, групп людей»***. Универ-
сальность этого принципа просматривается 
не только в пространственно-временном 
континууме, но и в плане  разновозрастных 
сфер, что наиболее актуально для научной 
педагогики.

Поэтому появление коллективной моно-
графии «Детская общность как объект и 
субъект воспитания» под ред. Н. Л. Селива-
новой и Е. И. Соколовой  можно рассматри-
вать, на наш взгляд как достойный вклад в 
теорию педагогики.

Осуществляя исторический подход, авто-

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 21,  М., 
1961, с. 99.

** Винер Н. Кибернетика. М., 1968, с. 230)
*** Поршнев Б.Ф. Социальная психология и 

история М., 1968, с. 87

ры опираются на истоки появления данного 
термина. Понятие «общность» в науку ввел 
немецкий социолог Ф. Теннис в 1881 году в 
книге «Общность и общество (Теорема фи-
лософии культуры)».  Он выделил две кате-
гории социальных объединений – общность 
(Gemeinschaft) и общество (Gesellschaft). 
Согласно его представлениям, речь здесь 
идет об идеальных типах. Он ввел основ-
ные критерии различий между общностью и 
обществом.  В своем исследовании авторы 
остановились на следующих определениях:

объединение – соединение воедино людей 
на основе каких бы то ни было общих при-
знаков;

организация – иерархически структури-
рованное объединение людей на основе за-
данной цели и совместной деятельности, на-
правленной на достижение этих целей;

общность – объединение людей на осно-
ве переживаемого ими чувства принадлеж-
ности друг другу и взаимной комплиментар-
ности.

Продолжая традиции научной и педаго-
гической школы Л. И. Новиковой, автор-
ский коллектив заостряет в монографии 
внимание на общность в ее органической 
связи с организацией в социально-психоло-
гической системе коллектива. Актуальным 
представляется акцент на специфике дет-
ских общностей. Фактически, подавляющее 
большинство таких объединений являются 
детско-взрослыми общностями. Поэтому 
логичным выглядят положения о воспита-
тельном потенциале таких сообществ и по-
зиции педагога.

Чрезвычайна плодотворна для современ-
ной теории идея о со-бытийных детско-
взрослых общностях. В. И. Слободчиков на 
основе положений Л. С. Выготского о со-
циальной ситуации развития постулирует 
со-бытийность  (совместное бытие) как обя-
зательное условие развития ребенка. В рас-
сматриваемой монографии расширен диапа-

ПУБЛИКАЦИИ. РЕЦЕНЗИИ

ДЕТИ В ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБщНОСТИ

Детская общность как объект и субъект воспитания: Монография / Под ред.  
Н. Л. Селивановой Е.И. Соколовой. – М.: ФГНУ ИТИП РАО, Изд. центр ИЭТ. , 2012. – 322 с.
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Публикации. рецензии
зон со-бытийных обществ. Кроме реального 
контактного длительного взаимодействия 
взрослого и ребенка введен тип «Мерцаю-
щих» – временных, ситуативных, –  общ-
ностей, примером которых являются и тре-
нинговые ситуации, и коллективные сборы, 
и ролевые игры.

Для всех со-бытийных общностей выде-
ляются как необходимые условия:  1) равен-
ство и открытость отношений, спонтанность 
диалога (полилога); 2) перевод отношений 
на новый уровень – взаимопомощь и взаи-
мопринятие. Как результат – создание еди-
ного ценностно-смыслового пространства.

Информация о со-бытийной общности и 

о роли герменевтического подхода к анали-
зу данной проблемы становится логической 
основой для единой целостной картины, где 
позиционное взаимодействие (как осозна-
ние новых позиций) ведет к самоощущению 
участников и восприятию взаимодействую-
щих как к ценности. Происходит смена си-
стемы связей и отношений.  Со-бытийная 
общность как особый вид отношений вы-
ступает как социо-культурный регулятор 
жизнедеятельности группы.

Несомненно, данная монография вызовет 
интерес у участников общностей, имеющих 
отношение к гуманитарным и социальным 
наукам.

Аникеева Н. П., к. п. н., профессор 
кафедры педагогики и психологии  

ИИГСО НГПУ
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ИНФОРМАЦИя ДЛя АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИя К СТАТьяМ И УСЛОВИя ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. Общие положения
1.1. Журнал «Сибирский педагогический журнал» включён в Перечень ведущих рецен-

зируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных резуль-
татов диссертационных исследований на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук в редакции от февраля 2010 г.

1.2. Жур нал публикует статьи по широкому спектру теоретических и прикладных про-
блем в сфере образования. 

1.3. Для кандидатов наук и авторов, не имеющих научной степени, необходимо предо-
ставление рецензии за подписью доктора наук по специальности, заверенной в установлен-
ном порядке.

1.4. К рассмотрению редакцией не принимаются материалы не соответствующие изло-
женным требованиям и рекламные материалы

1.4. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяют их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи в 
электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте. До-
пускается не направлять в редакцию печатный вариант рукописи статьи. 

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.9. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения ре-
дакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.10. Публикация статей в журнале осуществляется на основании договора об оказании 
услуг по редакционной подготовке и публикации авторского материала в научном журнале 
«Сибирский педагогический журнал» и доставке журнала авторам. Квитанция о благотвори-
тельном взносе принимается только после того, как по итогам рецензирования принято поло-
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), 
включая иллюстрации. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть 
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автоматически пронумерованы. Рукописи, превышающие указанный объем, допускаются к 
рассмотрению только по согласованию с редакцией.

2.3. Аннотация. Объем 1000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; интервал 
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; интер-
вал после абзаца 12 пт. 

Приложение 1. (оформление статьи).
2.4. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. Список дол-

жен оформляться по ГОСТ Р 7.05-2008 в алфпвитном порядке. Ссылки на литературу оформля-
ются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произ-
ведения 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 
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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.
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Abstract. The article gives the valid 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.
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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].
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