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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.

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

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of «Siberian 
pedagogical journal» expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in–depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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ОТ РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках не совсем обычный номер нашего научно-теоретиче-
ского журнала. Практически все его авторы – сотрудники Новосибирского 
государственного педагогического университета, а содержание посвящено 
стратегии и ресурсам педагогического образования в современных условиях. 

Такой выбор оказался неслучаен. В сентябре этого года исполняется 70 лет 
замечательному человеку, прекрасному профессионалу, с именем которого 
связаны более тридцати лет жизни нашего университета: первому президен-
ту НГПУ, ректору НГПИ/НГПУ (1988–2008) Петру Вольдемаровичу Лепину. 
В течение многих лет он был и председателем редакционного совета нашего 
журнала.

К сожалению, его жизнь оборвалась внезапно в ноябре 2012 г. И выход 
этого номера – это признание научных, профессиональных заслуг доктора 
педагогических наук, профессора П. В. Лепина своеобразная дань памяти 
ректору самого большого педагогического вуза Сибири и Дальнего Восто-
ка, «собирателю» и организатору сибирского педагогического образования 
(В. М. Лопаткин). Среди материалов номера – статьи, посвященные раз-
нообразным аспектам теории и практики профессионального образования,  
в них – отражение результатов исследований различных научных направле-
ний, активно продолжающих развиваться в вузе – свидетельство сформиро-
вавшейся признанной сибирской научной педагогической школы, строитель-
ству которой отдавал свои силы и внимание Петр Вольдемарович. 

Мы рады, что в номере представлены материалы коллег, друзей Петра 
Вольдемаровича по общему делу, по профессии. Спасибо всем! 

И еще одно небольшое замечание: в 2012 г. Новосибирский государствен-
ный педагогический университет получил грант МОиН РФ на реализацию 
Программы стратегического развития университета. Выпуск этого номера 
осуществлен за счет этой программы. И это также – свидетельство продол-
жения тех идей, принципов, начинаний, которые были заложены в Новоси-
бирском государственном педагогическом университете его ректором, пре-
зидентом – Петром Вольдемаровичем Лепиным.

Главный редактор 
«Сибирского педагогического журнала» 

Т. А. Ромм
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ОТ РЕДАКТОРА

DEAR READERS!

You hold not absolutely usual issue of our scientific-theoretical journal. 
Practically all his authors are the staff of the Novosibirsk state pedagogical 
university. And the main subject of the issue is devoted to strategy and resources 
of pedagogical education in modern conditions. 

Such choice isn’t casual. In September of this year 70 years to the remarkable 
person, the beautiful professional with which name more than 30 years of 
life of our university are connected: to the first president of NSPU, rector  
of NSPI/NSPU (1988–2008) Peter Voldemarovich Lepin. 

Unfortunately, his life broke tragically in November, 2012. And the release 
of this issue is and recognition of scientific, professional merits of the doctor  
of pedagogical sciences, professor P. V. Lepin, and a peculiar tribute to the memory 
of the rector of the biggest pedagogical higher education institution of Siberia 
and the Far East, “to the collector and the organizer of the Siberian pedagogical 
education” (V. M. Lopatkin).

Among issue materials there are articles devoted to various aspects of the 
theory and practice of professional education, in them there is reflection of results  
of researches of the various scientific directions, actively continuing to develop in 
higher education institution as the evidence of the recognized Siberian scientific 
pedagogical school to which construction Peter Voldemarovich directed the efforts 
and attention. 

We are glad that materials of colleagues, Peter Voldemarovich’s friends are 
presented in this issue on common cause, by profession also. Thanks to all! 

And one more small remark: in 2012 the Novosibirsk state pedagogical university 
got the Ministry of Education and Science of the Russian Federation grant, on 
implementation of the Program of strategic development of the university. Release 
of this issue is carried out at the expense of this program. And it is also the evidence 
of continuation of those ideas, the principles, undertakings which were put in the 
Novosibirsk state university by his rector, the president – Peter Voldemarovich 
Lepin.

Editor-in-chief 
of the «Siberian pedagogical journal» 

T. A. Romm
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Петр Вольдемарович Лепин родился  
27 сентября 1943 г. на ст. Вей-ша-хе (КВЖД, 
Китай). Родители: отец – Вольдемар Нико-
лаевич; мать – Анфиса Петровна, служащие 
на Китайско-Восточной железной дороге.  
В Китае окончил три класса начальной школы, 
и, как он позднее писал в своей автобиогра-
фии, его семья в 1954 г. переехала на целинные 
земли в Сибирь, в Купинский район Новоси-
бирской области, где он продолжил свою уче-
бу уже в советской школе. В том же 1954 г. уче-
ник 4 класса П. Лепин был принят в пионеры.

В 1961 г. окончил среднюю школу в селе 
Сибирском Купинского района и летом по-
ступил в Новосибирский государственный 
педагогического институт. Интересно, что 
заявление, направленное в Новосибирский 
пединститут, ученик 10 класса П. Лепин на-
писал еще 14 марта 1961 г., то есть, за три 
месяца до окончания школы. В этом заяв-
лении он просит руководство вуза допу-
стить его к сдаче вступительных экзаменов 
на естественно-географический факультет. 
Кроме личного заявления и документа об 
окончании средней школы, необходимо 
было приложить и характеристику из шко-
лы, подписанную классным руководите-
лем и директором школы. Обратимся и мы  
к этому документу. В характеристике от-
мечается, что П. Лепин во время обучения  
в 5 и в 10 классах являлся старостой класса, 
а с 6 по 10 класс являлся редактором обще-
школьной газеты. В ряды ВЛКСМ вступил 
в 1958 г. Школьная администрация отмечала 
его любовь к физическому труду и технике. 
Подчеркивалось, что в летние месяцы, во 
время школьных каникул, ученик П. Лепин 

активно трудился на совхозных полях, за что 
был премирован ценным подарком. Окончил 
курсы трактористов-шоферов и парашю-
тистов. В спорте особый интерес проявил  
к легкой атлетике (в метании диска и ядра сдал 
на второй юношеский разряд). В характери-
стике подчеркивалось, что «Учительский 
коллектив школы давно заметил, что Лепин 
проявляет большой интерес к естественным 
наукам и считает, что со временем он сможет 
стать хорошим преподавателем географии  
и естественных наук». Как показали даль-
нейшие события, школьные учителя верно 
и объективно оценили немалые потенциаль-
ные возможности своего выпускника. 

Вступительные экзамены в пединсти-
тут проводились в июле 1961 г., поступа-
ющие на естественно-географический фа-
культет в тот год, должны были сдать пять 
экзаменов. Абитуриент П. Лепин все сдал 
успешно: иностранный язык (немецкий) – 
«удовлетворительно», русский язык и ли-
тературу  – «хорошо», химию – «хорошо», 
географию  – «отлично», историю народов 
СССР  – «отлично». Но со второго курса ин-
ститута, в 1962 г., П. Лепин был призван в ар-
мию. Военную службу проходил в в/ч 22635, 
дислоцировавшуюся в г. Барнауле. Как вспо-
минал позже П. В. Лепин, то, что он актив-
но занимался спортом в школе, пригодились 
ему во время прохождения военной службы. 
В армии ему удалось совершить несколько 
прыжков с парашютом. Отслужив три года 
в армии, Петр Вольдемарович, вновь возвра 
щается в НГПИ, где его восстанавливают на 
второй курс естественно-географического 
факультета и одновременно назначают ста-
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ростой 4-й студенческой группы.

В родном вузе он встретил свою будущую 
супругу – Людмилу Богомолову, студентку 
факультета иностранных языков. Эта была 
любовь с первого взгляда, а незабываемая 
встреча, как позднее вспоминал Петр Воль-
демарович, произошла на лестнице в учеб-
ном корпусе, он поднимался по лестнице, 
по которой в это время спускалась ОНА, его 
счастливая судьба. Эта памятная встреча со-
стоялась то ли в конце 1965, то ли в нача-
ле 1966 года. А 27 сентября 1966 г. у Петра 
Вольдемаровича и Людмилы Михайловны 
состоялась скромная студенческая свадьба. 
Так в Новосибирском пединституте появи-
лась ещё одна молодая студенческая семья. 
В 1967 г. родилась дочь, которую назвали 
Людмилой, это женское имя, как известно, 
Петру Вольдемаровичу очень нравилось. 

В небольшом личном деле студента 
естественно-географического факультета  
П. В. Лепина, которое сегодня хранится  
в музее истории НГПУ, имеются докумен-
ты, рассказывающие о некоторых эпизодах 
его студенческой жизни. В феврале 1967 г., 
когда он уже был студентом третьего курса, 
вдруг выяснилось, что приказа по инсти-
туту о восстановлении П. В. Лепина в ка-
честве студента, после его возвращения из 
армии, нет и не было. Т. е., полтора года он 
уже учился на дневном отделении: посещал 
учебные занятия, сдавал зачеты и экзамены, 
являлся старостой студенческой группы, по-
лучал стипендию, имел студенческий билет 
и зачетку, – а вот соответствующего при-
каза о его зачислении в студенты издано не 
было. В ходе разбирательства выяснилось, 
что все необходимые документы П. В. Лепи-
ным были своевременно переданы в деканат  
и ректорат, и где-то там была допущена до-
садная оплошность с соответствующим при-
казом. Пришлось руководству института из-
давать такой приказ задним числом.

Хранящаяся в тот же личном деле сту-
денческая зачетка, позволяет увидеть как 
студент П. В. Лепин, будущий профессор  
и будущий ректор, сдавал экзамены в род-
ном вузе. В течение двух первых сессий,  
до своего ухода в армию, в зачетке чередова-
лись тройки и четверки. А вот после возвра-
щения с военной службы за последние во-
семь семестров лишь 3 экзамена были сданы 
им на «удовлетворительно», 16 экзаменов 
он сдал на «хорошо» и 11 экзаменов на «от-
лично». Государственные экзамены в июне 

1969 г. студент П. В. Лепин сдал на одни 
пятерки, и 5 июля 1969 г. ему был выдан 
диплом выпускника НГПИ с присвоением 
квалификации «Учителя географии и биоло-
гии средней школы». Людмила Михайловна 
Лепина окончила вуз в 1970. Срок обучения 
на дневном отделении факультета иностран-
ных языков в те времена, был рассчитан на 
четыре года, но в связи с рождением дочери, 
Людмиле Михайловне пришлось брать ака-
демический отпуск, на год. 

Весной 1969 г. при распределении вы-
пускник ЕГФ Петр Вольдемарович Лепин 
получил направление в одну из школ Ново-
сибирска. Но летом 1969 г. молодого спе-
циалиста П. В. Лепина перераспределяют,  
и он остается в стенах своего родного вуза  
в качестве секретаря институтского комитета 
ВЛКСМ. Три года он проработал в этой выбор-
ной должности. При его активной поддержке 
при институте были открыты курсы старших 
пионерских вожатых, создан клуб «ребячьих 
комиссаров», а лучшие выпускники получа-
ли путевки ЦК ВЛКСМ для внеконкурсного 
зачисления на историко-педагогический фа-
культет. Летом 1972 г. был принят ассистентом 
кафедры экономической географии.

В 1973 году в семье П.В. Лепина произо-
шло радостное событие – родился сын, кото-
рое назвали Андреем. Когда дети подросли¸ 
то и дочь Людмила, и сын Андрей стали сту-
дентами НГПИ. Людмила Петровна окон-
чила исторический факультет в 1990 г.,  
а Андрей Петрович окончил свое обучение 
на математическом факультете в 1995 г. 

В 1975 г. Петра Вольдемаровича утверж-
дают заместителем секретаря институтского 
партийного комитета, а по совместительству 
он продолжает работать старшим преподава-
телем на своей родной кафедре. В мае 1978 г. 
П. В. Лепина избирают секретарем партий-
ного комитета института, на этой должности 
он остается в течение последующих пяти 
лет. В те годы это была очень ответственная 
и хлопотная должность, по сути, руководи-
тель партийной организации учебного заве-
дения нес полную ответственность вместе 
с ректором за все, что происходило в вузе.  
В 1980 г. Петр Вольдемарович получает пер-
вую весьма значимую награду – «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

В январе 1982 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию в Московском го-
сударственном педагогическом институте. 
Тема диссертации: «Роль городов в форми-



16 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

СЛОВО О РЕКТОРЕ
ровании экономических районов Индии», 
специальность 11.00.02 – «экономическая  
и социальная география». Диссертация была 
подготовлена под научным руководством  – 
лауреата Государственной премии СССР, 
кандидата географических наук, доцента  
М. Г. Соловьевой. В конце сентября 1982 г. 
Высшая аттестационная комиссия утвердила  
П. В. Лепина кандидатом географических наук.

В августе 1983 г. П.В. Лепин был назна-
чен проректором по учебной работе НГПИ. 
В 1986  г. Петр Вольдемарович получает ат-
тестат доцента по своей родной кафедре эко-
номической географии. В 1988 г. после ухода 
прежнего ректора НГПИ – д. и. н., профессора 
Екатерины Ивановны Соловьевой, – Мини-
стерство народного образования утверждает  
П. В. Лепина в должности ректора одного из 
крупнейших педагогических вузов Сибири и 
Дальнего Востока. Таким образом, путь от сту-
дента первого курса и до ректора занял у него 
27 лет, а это, на наш взгляд, небольшой срок.  
В 1992 г. П. В. Лепин получает аттестат про-
фессора кафедры экономической географии. 

В должности ректора вуза Петр Вольде-
марович Лепин оставался на протяжении 
двух десятилетий, с февраля 1988 г. по май 
2008 г., т. е. четыре пятилетних срока под-
ряд, а это означало, что ни со стороны кол-
лектива сотрудников и преподавателей вуза, 
ни со стороны Министерства народного об-
разования РСФСР (позднее – Министерства 
образования и науки РФ), нареканий и су-
щественных замечаний его деятельность не 
вызывала. В анкетных документах, состав-
ленных в 2005 г. о трудовой деятельности  
П. В. Лепина, встречаются такие примеча-
тельные слова: «Общий трудовой стаж –  
36 лет, стаж работы в области образования  – 
36 лет, стаж работы в области высшего об-
разования – 36 лет, стаж работы в НГПИ/
НГПУ – 36 лет …». В 1999 г. П. В. Лепин 
был награжден орденом Дружбы.

В 1996 г. Петр Вольдемарович был избран 
членом-корреспондентом общественной 
Международной педагогической академии, 
а в 2000 г. стал действительным членом этой 
академии. В сентябре 2000 г. в Московском 
государственном педагогическом универси-
тете П. В. Лепин защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора педаго-
гических наук. Тема диссертации: «Стра-
тегия развития региональной системы не-
прерывного педагогического образования:  
(на материале Западной Сибири». Специаль-

ность 13.00.01 – «общая педагогика, история 
педагогики и образования». Научным кон-
сультантом при подготовке диссертационно-
го исследования выступал действительный 
член РАО, доктор педагогических наук, про-
фессор В. А. Сластенин. Интересный факт:  
одним из официальных оппонентов на защи-
те докторской диссертации П. В. Лепина вы-
ступал доктор педагогических наук, профес-
сор Леонид Федорович Колесников, который  
в 1975–1981 гг. был ректором Новосибирского 
государственного педагогического института. 

В 2002 году после полутора десятков лет 
руководства вузом Петр Вольдемарович 
получает высокую и значимую награду –  
«Заслуженный работник высшей школы РФ».  
В этом же 2003 г. по решению Администра-
ции Новосибирской области П. В. Лепин 
был награжден почетным знаком «За заслу-
ги перед Новосибирской областью».

Петр Вольдемарович Лепин является ав-
тором более 120 научных и учебно-методиче-
ских работ. Он автор нескольких монографий 
и соавтор ряда коллективных работ. Успеш-
ная и плодотворная деятельность ректора 
была бы невозможна без коллектива бли-
жайших помощников ректора – проректоров.  
В разные годы вместе с Петром Вольдемаро-
вичем на благо вуза успешно трудились Васи-
лий Михайлович Кравцов, Виктор Иванович 
Соболев, Екатерина Ивановна Соловьева, 
Валерий Алексеевич Угодников, Акрям Жа-
фярович Жафяров, Василий Яковлевич Си-
ненко, Николай Александрович Ряписов и др. 

Кроме значительной и ответственной 
административной и преподавательской 
деятельности П. В. Лепин постоянно зани-
мался обширной общественной работой.  
Он входил в состав коллегии Главного управ-
ления образования мэрии г. Новосибирска  
и коллегии департамента образования Ново-
сибирской области. В 1990 г. Петр Вольде-
марович выступил инициатором создания 
общественной организации – Ассоциации 
педагогических вузов Сибири – и возглав-
лял эту организацию почти два десятка лет.  
Он входил в состав и активно работал в Со-
вете педагогических университетов России, 
в Совете ректоров Новосибирской области  
и в Российском союзе ректоров. В 2002 г. 
Американским Биографическим институ-
том за значительный вклад в общественную 
жизнь Петр Вольдемарович Лепин был но-
минирован на звание «Человек года 2002». 

За время его работы в качестве ректора 
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в вузе произошли очень важные и круп-
ные преобразования. Назовем только неко-
торые из них. В 1989 г. были созданы два 
новых факультета: факультет физической 
культуры (ФФК) и факультет дополнитель-
ного педагогических профессий (ФДПП);  
в 1990 г. открыт Куйбышевский филиал 
НГПИ (в г. Куйбышеве Новосибирской об-
ласти). В 1993 г. приказом Министерства 
народного образования вуз получил ут-
верждение в статусе педагогического уни-
верситета – НГПУ. В 1996 г. был открыт 
факультет психологии (ФП), а в 1998 г. – фа-
культет рекламы и связи с общественностью.  
В 2003 году при его активной поддержке 
был открыт Институт молодежной поли-
тики и социальной работы (ИМПИСР), это 
было инновационное по своей сути направ-
ление работы педагогического университе-
та, которое унаследовало лучшие традиции  
в деле подготовки специалистов для си-
стемы воспитания и работы с молодежью.  
В 2004 – 2006 гг. ряд факультетов в вузе 
были преобразованы в институты, так были 
созданы: институт естественных, социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН), институт 
филологии, массовой информации и психо-
логии (ИФМИП), институт искусств (ИИ), 
институт истории, гуманитарного, социаль-
ного образования (ИИГСО). 

После оставления должности ректора, ле-
том 2008 г. П. В. Лепин был избран, впервые 
в истории вуза, президентом НГПУ. Уче-
ный совет университета на своем заседа-
нии почти единогласно поддержал его кан-
дидатуру. Итоги тайного голосования были 
следующие: из 63 списочного состава Уче-
ного совета НГПУ на этом заседании присут-
ствовало 47 человек, «за» проголосовало –  
46 человек, «против» – 1, воздержавшихся 
не было. В октябре того же года Министер-
ство утвердило его в качестве президента 
НГПУ на срок пять лет, до осени 2013 года. 
В 2010 г. по решению руководства межреги-
ональной общественной ассоциации «Си-
бирское соглашение» Петр Вольдемарович 
Лепин был удостоен звания Кавалер Золо-

того почетного знака «Достояние Сибири».
В последний год своей жизни П. В. Лепин 

продолжал педагогическую деятельность  
в родном вузе: вел практические занятия, чи-
тал лекции, осуществлял руководство кур-
совыми и дипломными работами студентов 
ИЕСЭН. Можно оценить, насколько актуаль-
ными и интересными были темы дипломных 
работ студентов, которыми он руководил: 
«Внешние экономические связи Новоси-
бирской области»; «Иммиграция иностран-
ной рабочей силы в Россию»; «Обеспечение 
стран Европы энергоресурсами».

Планы и проекты Петра Вольдемаровича 
Лепина были интересны и разнообразны: он 
планировал собрать и приступил к реализации 
создания библиотеки изданий, посвященных 
истории районов и населенных мест Ново-
сибирской области; собирался подготовить 
новое издание книги по истории своего род-
ного вуза, были и другие интересные задум-
ки, но тяжелая болезнь нарушила эти планы.

Сердца ученого, педагога, организатора 
Петра Вольдемаровича Лепина перестало 
биться 5 ноября 2012 г. На церемонию тра-
урного прощания со своим учителем, колле-
гой, товарищем, которая проходила 7 ноября 
2012 г. в актовом зале НГПУ, пришли сотни 
людей: студенты, преподаватели и сотрудни-
ки, представители органов законодательной 
и исполнительной власти города и области. 
Телеграммы со словами соболезнования 
приходили не только с разных уголков Рос-
сии, но из ближнего и дальнего зарубежья. 
Долгая и добрая память людей, хорошо знав-
ших и глубоко уважавших этого незаурядно-
го и яркого человека, является лучшей оцен-
кой его жизни и деятельности.

Урна с прахом бывшего ректора и бывше-
го первого президента НГПУ была помеще-
на в памятную стену на территории Ново-
сибирского крематория, куда можно придти, 
чтобы отдать дань уважения ПЕТРУ ВОЛЬ-
ДЕМАРОВИЧУ ЛЕПИНУ. 

5 сентября 2013 года ушла из жизни  
и Людмила Михайловна Лепина – не выдер-
жало сердце.

Алексей Дмитриевич Герасёв 
доктор биологических наук, профессор, 

ректор Новосибирского государственного педагогического университета

Владимир Ильич Баяндин 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории
Новосибирского государственного педагогического университета
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С Петром Вольдемаровичем судьба свела 
нас двадцать три года тому назад. В то вре-
мя я был начинающим ректором. С опытом 
работы заведующего кафедрой и декана, но 
уже уяснившим, что тонкостей деятельно-
сти ректора я даже не представлял и очень 
сожалевшем, что судьба не предоставила 
мне возможности поработать проректором. 
Ну, а мои проректоры по разным причинам 
оказались в ту пору плохими помощниками. 
Наше поколение помнит о «лихих 90-х»,  
а образование испытало все прелести того 
времени в полной мере. Многие вузы вошли 
в этот период без всяких резервов, ну а самая 
бедная их составляющая – педагогические 
вузы -– были особенно беззащитны. Тогда 
не было ничего: ни финансов, ни помощи, 
ни защиты. В общежития попёрла уголов-
щина, студенты стали уходить, от милиции 
помощи было не дождаться. И один из её 
местных руководителей, чтобы снять с себя 
ответственность, настрочил в министерство 
письмо, где описывал бездеятельность рек-
тора во всём чёрном. В Москве пасквиль 
переадресовали Петру Вольдемаровичу, в то 
время он был уже многоопытным ректором 
НГПИ. И вот в один прекрасный день, как 
снег на голову, к нам приехали двое прове-
ряющих. Одним из них был ныне покойный 
Виктор Иванович Соболев, а другим – де-
кан исторического факультета НГПИ. Гости 
целый день знакомились с жизнью препо-
давателей и студентов Новокузнецкого го-
сударственного педагогического института, 
разговаривали с людьми. Вечером состоялся 
«разбор полётов», из которого мы уяснили, 
что проблемы в профессиональном образо-
вании Новосибирска и Новокузнецка схожи. 
С чем гости и отбыли. Я и до сих пор не знаю, 
что Петр Вольдемарович ответил в Москву,  
но больше нас никто не терроризировал. По-
том мы познакомились лично и испытывали 
друг к другу взаимную симпатию. Я думаю, 
что Петр Вольдемарович мне доверял, а порой 
и сам обращался за помощью. Мне посчаст-
ливилось несколько раз принимать участие  
в работе аттестационных комиссий НГПУ,  
и я благодарен ему за предоставленную воз-
можность поучиться у коллег ведущего педа-
гогического вуза России. Я был оппонентом 

на защите докторской Петра Вольдемарови-
ча и помню эту защиту до сих пор, тёплые 
слова его консультанта – академика Виталия 
Александровича Сластёнина. В то смутное 
время именно Петр Вольдемарович первым 
осознал необходимость объединения пед-
вузов как самой незащищённой ветви выс-
шего образования и выступил инициатором 
создания ассоциации педвузов Сибири. В то 
время мы много общались формально и не-
формально, всё глубже понимая друг друга, 
искали и находили возможности объединять 
усилия и помогать друг другу, ездили в го-
сти, принимали участие в различных меро-
приятиях…, как следствие – становились 
внутренне ближе. А это ведь очень важно  
в совместной работе.

Постепенно жизнь налаживалась, мы 
более уверенно чувствовали себя на ногах, 
жизненная необходимость частых встреч 
ослабевала, становилась недостаточной  
и глубина общения. По прошествии этих лет 
я пришёл к пониманию, что это было нашей 
общей ошибкой. Но Петр Вольдемарович 
по-прежнему оставался внимательным, так-
тичным и мудрым, никогда не забывал по-
здравить с днём рождения, с любыми дости-
жениями, дать тактичный совет. Последнее 
он зачастую делал как бы мимоходом, соз-
давая иллюзию, что идея пришла в голову 
сама собой. И никогда не злорадствовал по 
поводу ошибок и неудач. Я всегда задумы-
вался, почему у столь успешного, на мой 
взгляд, человека, каким я считал и считаю 
Петра Вольдемаровича, столько критиче-
ских ноток в отношении к жизни. И только 
тогда, когда профессора Лепина не стало,  
я понял, что это всё из детства: он прошёл 
через слишком большие ожоги.

Петр Вольдемарович был безусловно 
сильным и интеллигентным человеком, без-
заветно любящим свой университет, кото-
рый он создал и которому отдал всю жизнь. 
Никого не нагружал своими проблемами, 
всё носил в себе, внешне оставаясь почти та-
ким же, как и двадцать лет назад. Осознано 
принял решение, что пришла пора уходить с 
поста ректора и подготовил себе замену, до-
стойно принял страшный диагноз, убеждая 
других, что ничего особенного и не проис-

СВЕТЛОЙ ПАМяТИ ПЕТРА ВОЛьДЕМАРОВИЧА ЛЕПИНА
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ходит (Я, например, узнал об этом только 
после его операции), и до последнего дня 
строил планы о том, как много полезного он 
сможет принести родному университету.

Его жизнь оборвалась на взлёте, неожи-
данно, когда он ещё многое мог, умел и хо-
тел. Осталась память в сердцах коллег, дру-
зей, родных… И боль, как осознание того, 

что утрата была безвозвратна, безмерна  
и несправедлива.

Добрая память тебе Пётр Вольдемарович! 
Мне тебя по-прежнему не хватает, я до сих 
пор не могу поверить, что уже никогда не 
смогу пожать твою надёжную руку. Прости, 
если чем-то обидел, или не поддержал.

Теперь уже вечный должник, 

Сергей Михайлович Редлих 
доктор педагогических наук, профессор,

Новокузнецк

ОБЪЕДИНИТЕЛь СИБИРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

В 1987 году я был назначен проректо-
ром по учебной работе Барнаульского госу-
дарственного педагогического института. 
В октябре того же года в составе комиссии 
Министерства образования Российской Фе-
дерации (МО РФ) я оказался в Ростовском 
пединституте. Шла комплексная, плановая 
проверка института для рассмотрения на 
коллегии МО. Мне было поручено прове-
рить подготовку специалистов на физико-
математическом и химико-биологическом 
факультетах. Руководила комиссией числен-
ностью около 20 человек Лидия Федоровна 
Козлова – работник МО РФ, курировавшая 
педвузы Северного Кавказа. 

Заместителем председателя комиссии 
был назначен Петр Вольдемарович Лепин  – 
проректор по учебной работе Новосибир-
ского госпединститута. Там, в г. Ростове, мы 
познакомились, и каждый вечер докладыва-
ли Петру Вольдемаровичу о ходе проверки.  
Я, начинающий проректор, сразу почувство-
вал опыт и профессионализм коллеги из Но-
восибирска. Петр Вольдемарович спокойно, 
рассудительно, с глубоким уважением об-
щался и с проверяемыми, и с нами – члена-
ми комиссии. Во время той первой рабочей 
встречи я проникся симпатией и уважением 
к Петру Вольдемаровичу. Вместе возвраща-
лись в родную Сибирь, ближе познакоми-
лись в личном плане. Вскоре П. В. Лепин 
стал ректором НГПИ и наше сотрудниче-
ство продолжалось. 

В начале 1990-х годов Петр Вольдемаро-
вич организовал совещание ректоров всех 
педвузов Западной и Восточной Сибири  
с участием зам. министра образования Боло-

това Виктора Александровича. Петр Вольде-
марович выступил с предложением объеди-
нения всех педвузов региона и их филиалов 
в Ассоциацию. Министерство эту идею под-
держало. Петр Вольдемарович предложил 
на обсуждение коллег его концепцию орга-
низации и функционирования Ассоциации, 
в которой основными положениями были: 

 – коллегиальность и равноправие членов, 
 – совместная разработка учебных про-

грамм и планов (появилась в это время сво-
бода действий для вузов), 

 – централизованная публикация методи-
ческих и научных разработок, 

 – создание межвузовских научных кол-
лективов, 

 – регулярный обмен опытом, проведение 
совещаний и конференций во всех вузах  
(по очереди) Ассоциации, 

 – проведение совещаний проректоров по 
направлениям деятельности на базе того или 
иного вуза, 

 – тесное сотрудничество с Международ-
ной академией наук педагогического образо-
вания (МАНПО), 

 – учреждение журнала «Педагог» члена-
ми Ассициации на базе Барнаульского госпе-
дуниверситета. 

Все вузы Сибири поддержали эту идею. 
Ректоры педвузов приняли своих коллег по-
очередно у себя. На этих совещаниях обсуж-
дались проблемы развития педагогического 
образования, укрепление связей между вуза-
ми, пути совершенствования подготовки пе-
дагогических кадров, развитие совместных 
научных исследований. 

Естественным продолжением этих кон-
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тактов на высшем уровне стало укрепление 
взаимодействия на уровнях проректоров, де-
канов, зав.кафедрами. Журнал «Педагог» уч-
режденный всеми педвузами Сибири, собрал 
под своим крылом научную элиту сибиряков, 
соединил научные школы, позволил лучше 
понять, каким потенциалом обладает тот или 
иной коллектив. Петр Вольдемарович Лепин 
умело координировал эту деятельность, явля-
ясь руководителем Ассоциации. 

Когда сгущались тучи над каким-то вузом, 
поддержка всего педагогического сообще-
ства Сибири выручала. Так было, например, 
когда вышел проект приказа Министерства о 
соединении Барнаульского госпединститута, 
Алтайского института культуры и Алтайско-
го госуниверситета. Благодаря коллектив-

ным действиям Ассоциации наши вузы со-
хранили самостоятельность. 

Петр Вольдемарович Лепин остается для 
меня не только видным руководителем Но-
восибирского госпедуниверситета и Ассоци-
ации, но и человеком, на которого хотелось 
ровняться, у которого хотелось учиться. Он 
всегда был душой нашего ректорского со-
общества, общение с ним приносило заряд 
хорошего настроения, оптимизма. 

Ассоциация продолжает действовать, объ-
единяя педвузы ради общей задачи – подго-
товки современного учителя. Сегодняшний 
руководитель Ассоциации, ректор НГПУ, 
профессор Герасёв Алексей Дмитриевич, на 
мой взгляд, достойно продолжает дело, на-
чатое Петром Вольдемаровичем Лепиным.

Владимир Михайлович Лопаткин
доктор педагогических наук, профессор 

советник при ректорате 
Алтайской государственной педагогической Академии, 

г. Барнаул
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Хорошо, что мы обсуждаем сегодня эту 
проблему. Мы прошли этапы разрушения и 
некоторого становления и вот, наверное, лет 
десять-пятнадцать мы ищем варианты, как 
всё-таки воспитывать человека достойного, 
который со своими духовными ценностя-
ми будет развивать себя, общество, страну.  
На августовском совещании 2010 г.  
Д. А. Медведев особо подчеркнул, что уче-
ники и их родители должны будут самосто-
ятельно выбирать предмет обучения. Что 
это может быть? Во-первых, это могут быть 
основы православной культуры, основы 
культуры мусульманской, основы буддизма 
и т.д. Если найдутся те, кто захочет изучать 
всё многообразие российской религиозной 
жизни, для таких учеников может быть раз-
работан общий курс по истории традицион-
ных крупнейших конфессий нашей страны. 
Наконец, третий вариант: тем, кто не име-
ет определённых религиозных убеждений,  
у кого они не сформировались, должно быть 
предоставлено право изучать основы свет-
ской этики. Таким образом, мы охватываем 

всех, кто имеет разные представления о том, 
что необходимо для изучения, сообразуясь 
с представлениями самих учеников, сооб-
разуясь с представлениями, конечно же, их 
родителей. Выбор учеников и их родителей 
должен быть абсолютно добровольным: это 
важнейшее условие. Любое принуждение по 
этому вопросу не только носит незаконный 
характер, но и абсолютно контрпродуктив-
но. Преподавать эти предметы будут свет-
ские учителя.

8 ноября 2010 г. состоялся VI Всероссий-
ский форум руководителей образовательных 
учреждений. В работе одной из тематических 
секций форума – «Повышение качества об-
разования как основа воспитания творческих 
инновационных кадров» – принял участие 
руководитель сектором основ православной 
культуры Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церк-
ви Г. В. Демидов. Он подчеркнул, что «за 
прошедший год-полтора опыт, полученный 
в ходе апробации учебного предмета, по 
своей сути является уникальным для всей 
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системы образования. Важнейшая задача 
данного учебного предмета  – найти необхо-
димые точки соприкосновения государства 
и религиозных конфессий. Церковь готова 
делиться своим опытом в области духовно-
нравственного воспитания… Перед началом 
апробации были мнения о том, что введение 
данного предмета будет способствовать ре-
лигиозной розни среди детей. Это мнение не 
подтвердилось», – подчеркнул Г. В.Демидов.  
Ни в одном из регионов не было никаких на-
реканий – и родители, и дети заинтересова-
ны в изучении предмета. 

Совет Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам изучения религиоз-
ной культуры в системе образования разра-
ботал целый пакет предложений по данному 
вопросу. Я внимательно изучил этот пакет, 
и мне думается, что там многого не хватает; 
то есть понять смысл, чего же мы хотим, – 
трудно. Он очень объёмный, он нечитаемый, 
но главное (что радует!) там идёт разговор 
о совместной работе школы и Церкви. На-
верное, самая главная задача на сегодня со-
стоит в том, чтобы гармонично соединить 
традиционные религиозные мировоззрения 
с современным взглядом на мир. 

Кто это будет делать? Размышлял, раз-
мышлял: ну, кто? И получается, что учитель, 
священник. Даже семья несколько в сторо-
не остаётся: семья многодетная, в семье не 
хватает денег, родители работают. Именно 
на нас и ложится этот тяжкий, но очень ин-
тересный творческий труд.

А как живёт современная высшая шко-
ла? В «Вестнике высшей школы» (№ 10  
за 2009 г.) профессор Н. С. Розов отмечает, 
что «контур деградации человеческого капи-
тала объединяет факторы роста социальной 
напряжённости и протестного поведения 
с факторами деградации „человеческого 
капитала“ страны. <…> Ухудшение выше-
указанных качеств и деградацию человече-
ского потенциала, включая нежелание по-
настоящему учиться, а также алкоголизацию 
и наркотизацию молодёжи вызывают следу-
ющие сквозные характеристики личностно-
значимых ритуалов (мы говорим не о каких-
то качествах, мы говорим о ритуалах. – П.Л.): 
чувства социальной фрустрации, отсутствия 
перспектив, безнадёжности; ощущение не-
преодолимых разрывов в доходах, классовой 
пропасти (гламурная жизнь на телеэкране и 

в глянцевых журналах при ежемесячной не-
хватке денег на пропитание семьи); надеж-
ды на ренту – доход от занимаемой позиции, 
безразличие к усилиям, квалифицированно-
сти и эффективности труда». 

Как известно, важнейшим фактором со-
циальной напряжённости является не сам 
уровень жизни, а видимый громадный раз-
рыв, воспринимаемый как несправедливый 
и безнадёжный».

Вот некоторые итоги социальных опро-
сов, проводившихся среди студентов, об-
учающихся в высшей школе: только 15% 
молодёжи ориентированы на получение вы-
соконравственного высшего образования; 
при этом оно не просто декларируется, но 
и сопровождается реальными усилиями как 
по подготовке к поступлению в вуз, так и по-
следующими усилиями, занятиями в учеб-
ном процессе. 

Мы всё чаще говорим об улучшении каче-
ства жизни через образование и о формиро-
вании в университетах системы управления 
индивидуальными проектами получения 
образования и строительства карьеры спе-
циалиста. Я пролистал журналов десять за 
прошедший год, касающихся высшей шко-
лы. И очень редко видел просто строчку – 
духовно-нравственное – без расшифровки. 
Очевидно, другие качества считаются глав-
ными. Вот, например, как пишет Яхонтов: 
«Всё, что у вас есть, – ваша жизнь. Больше 
вы ничем не наделены и не владеете. Её 
постоянно будут у вас отнимать, если не 
физически, то поминутно, обманывая, вну-
шая, что расходуете её зря, когда приносите  
в жертву высоким идеалам. Охотников по-
живиться вашим временем – пруд пруди. Не 
попадайтесь на эту удочку. Реальные ресур-
сы, тем не менее, включают: время вашей 
жизни (оно мгновенно), здоровье, внутрен-
нюю энергию, ваш интеллект, денежные 
средства и другие активы, которыми вы 
располагаете, самодисциплину, круг дру-
зей и знакомых». Всё вроде бы правильно.  
Но нет ни слова о том, как личность гото-
вить к тому, чтобы она умела управлять 
своим сознанием, формировать духовные 
ценности, сознательно отказываться от 
всяческих соблазнов, где-то ограничивать 
себя, помогать ближним. Это очень важно, 
но высшая школа как-то дистанцируется от 
этих вопросов.
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Хотели мы этого или нет, но в нашу жизнь 

стремительно входит новый тип культуры 
(зачастую как конфликтующая структура), 
она охватывает весь мир, легко проникает 
через национальные границы – это электрон-
ные средства коммуникации. Преподавание 
на всех уровнях и должно быть направлено 
на то, чтобы обучить молодых людей ориен-
тироваться в информационных потоках (где 
немало грязи!), добывать необходимые зна-
ния и обретать в ситуации глобализирующе-
го воздействия способность к личностному 
развитию. Тогда кто же эти мудрые люди, 
способные передать опыт предыдущих по-
колений молодым, очень тонко и мудро пе-
редать, спокойно и с тактом? – Нет сомне-
ния  – это учителя. И Церковь. И, наверное, 
родители. Других просто нет. Другие пере-
дают другое – то, что омрачает нашу жизнь.

Слово «педагог» в переводе с гре-
ческого означает ‘детоводитель’ (по-
старославянски – ‘пестун’), и когда мы гово-
рим «выпестовать дитя», это дорогого стоит.

«Нравственное влияние учителя является 
основой воспитания», – считал К. Д. Ушин-
ский. Достоевский писал: «Учитель – это 
штука тонкая; народный национальный учи-
тель вырабатывается веками, держится пре-
даниями, бесчисленным опытом. Деньгами 
вы, например, настроите школ (и, наверное, 
можно добавить, да простит меня классик, – 
и компьютеры купим. – П. Л.), но учителей 
сейчас не наделаете». А как сильно о нрав-
ственном примере сказал немецкий педагог 
А. Дистервег: «Повсюду ценность школы 
равняется ценности её учителя». 

Какие значимые слова произнес Святей-
ший Патриарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл на открытии IV Ассамблеи Русского 
мира: «Учитель занимает уникальное место 
в обществе. Он передаёт новым поколениям 
опыт, знания, ценности – всё то, что накопил 
народ и всё человечество за свою историю. 
От его трудов во многом зависит, как будет 
думать, чувствовать и поступать человек  
в своей жизни. А значит, от него зависят 
дальнейшие пути развития общества».  
На заседании Российской Академии обра-
зования он сказал: «Если мы отказываемся 
от того, что школа является механизмом, 
инструментом воспитания человека, то мы 
обрекаем общество на очень неясное суще-
ствование в будущем».

К сожалению, нужно сказать, что за по-
следние годы, начиная с 1993 (я это хорошо 
знаю, потому, что двадцать лет был ректо-
ром), из учебных программ ушло всё, что 
касалось воспитания, в том числе и духовно-
нравственного. Наверное, только с началом 
XXI века в учебный процесс вновь стали 
входить эти ценности. И вот что поразитель-
но: теперь я вижу тех людей, которые тог-
да уничтожали эти ценности, а сегодня они 
снова руководят и говорят о необходимости 
духовно-нравственного воспитания! Это так 
забавно!

Мы в нашем вузе не отказывались от тех 
замечательных традиций, которые накопила 
высшая школа. Мы не ломали традиций, мы 
их развивали. И я очень рад, что двадцать 
лет назад в наш вуз в первый раз, наверное, 
пришёл священник. Я рад, что Владыка не-
сколько раз бывал у нас в вузе и что сегод-
ня на разных факультетах читают лекции и 
ведут курсы священники. Это нас сближает, 
и мы понимаем друг друга. Это очень важ-
но, ведь мы готовим специалистов, которые 
должны будут понимать людей. Православ-
ная культура, школьный театр, массовые 
народные зрелища, театральная культура, 
история религий, музеи мира, психология 
семьи, работа с молодёжью – все эти курсы 
развиваются в вузе. Тот, кто хочет, – берёт 
(это всё зависит, конечно, от личности). Ра-
дуюсь, что и властные структуры начина-
ют это понимать и заверяют, что будут по-
могать развитию духовно-нравственного  
воспитания.

Готовясь ко встрече, я посмотрел, какими 
качествами должен обладать учитель. Их пе-
речень занял две страницы – пятьдесят два 
личных качества, являющихся профессио-
нально важными для педагога. Назову не-
которые из них: вежливость, воспитанность, 
внимательность, порядочность, принципи-
альность, искренность, гуманность, дело-
витость, доброжелательность, тактичность.  
И только в самом конце – увлечённость 
предметом, чувство нового. 

А вот как о том же сказал стихами педагог 
Падурин:

Если путь педагога Бог тебе указал,
Это значит, что строго Бог тебя наказал:
Наказал воздержаньем от коварства и лжи, 
Ты таким наказаньем как святым дорожи;
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Он лишил тебя права быть хоть чуточку злым, 
Так гордись же во славу наказаньем своим;
Быть душой некрасивым он тебе запретил 
Наказаньем счастливым Бог тебя наградил.

Действительно, самая трудная работа – 
это работа с людьми. Вот как XX век посту-
пил с нашим обществом: все мы знаем, что 
Декретом 1918 года школа была отделена 
от Церкви. И сразу же от Церкви была от-
делена семья, значительная часть семьи. Это 
нанесло сильнейший удар по воспитанию в 
семье. Владыка Тихон пишет: «…безбожие 
как идеология разрушения, разрушая тради-
ционную для России систему образования 
и воспитания, не помогало родителям зало-
жить основы духовно-нравственного воспи-
тания детей». Что тут добавить? Правда. 

За последние годы вышла масса различ-
ных постановлений, хотя называются они, 
как правило, программами. Наименования 
некоторых из них я выписал: «Планиро-
вание семьи», «Дети-инвалиды», «Дети 
Чернобыля», «Дети Севера», «Питание», 
«Одарённые дети», «Беженцы», «Безопас-
ное материнство» и прочие, прочие, прочие. 
Реализация этих программ упирается, как 
правило, в деньги – деньги разные. 

Просмотрел я и программу «Духовно-
нравственное воспитание» – она очень боль-
шая. И я пока не понимаю, почему, несмо-
тря на предпринимаемые законодательные 
меры, ситуация с духовно-нравственным 
воспитанием молодёжи не очень улучшает-
ся? Нам бы всем послушать и претворить 
в жизнь пожелания Святейшего Патриарха 
Кирилла. Вот его слова: «Если бы семья, 
школа и Церковь работали сообща, если 
бы был высокий уровень координации дей-
ствий, то на выходе, как говорят инжене-
ры, мы имели бы совсем другой сигнал, у 
нас было бы совсем другое качество жизни  
и другое общество». Это – первое. 

Второе – это проблема семьи. Известный 
педагог и философ Ильин называл семью 
«первичным лоном человеческой культу-
ры». Семья для ребёнка – первое родное 
место на земле: сначала – место жилища, 
источник тепла и питания, потом – место 
осознанной любви и духовного понимания. 
Семья для ребёнка – первое «мы», возник-
шее из любви, где один стоит за всех и все 
за одного; она для него – школа взаимного 

доверия и совместного организованного 
действия. Мы все слагаемся в семье со все-
ми нашими возможностями, чувствами и хо-
тениями. И каждый из нас остаётся в своей 
жизни духовным представителем своей от-
еческо-материнской семьи. Здесь ребёнок 
научается: любить – кого и как; верить –  
во что; жертвовать – кому и чем. Здесь от-
крываются в душе ребёнка главные источ-
ники будущего счастья и несчастья. Здесь 
ребёнок становится маленьким человеком, 
из которого впоследствии разовьётся вели-
кая личность или, может быть, низкий про-
ходимец. Семья есть первый естественный 
и в то же время священный союз, в который 
вступает человек. И он призван строить этот 
союз на любви, вере и свободе, научиться  
в нём первым совместным движениям серд-
ца и подняться от него к дальнейшим фор-
мам человеческого духовного единства – Ро-
дине и государству.

И здесь мы сталкиваемся ещё с одной 
проблемой воспитания, которая, как прави-
ло, уходит на второй план. Мне вспоминает-
ся один эпизод моей жизни, более тридцати 
лет тому назад. 1979 год. Моя жена Людмила 
Михайловна была учительницей, а я, будучи 
молодым преподавателем вуза, вёл туризм. 
Закончился учебный год, конец июня. «Да-
вай, – говорит жена, – сводим ребятишек в 
поход». Я пригласил своего друга Алексан-
дра, и все мы поехали в Искитим (полтора 
часа на электричке). Девятый класс – оторви 
да выбрось, но для меня – безумная любовь, 
возникшая за три дня. Вышли из электрич-
ки, два с половиной часа ходу – излучина 
реки Бердь, прекрасный песок и глубокая 
река. Мы разбили лагерь. Рядом с лагерем  – 
каменоломня. Отправляю ребят нарвать 
смородины для чая. Прибегают – глаза по 
полтинникам, говорят: «Там стоит вагон!». 
(А это сосновый бор, дороги нет.) – «Где?» 
Идём. Стоит остов железнодорожного ваго-
на на рельсах. (Я готовился к этому походу  
и привёл ребят в каменоломни, где был 
страшный Искитимский ГУЛАГ.) Это был 
вагон, в котором держали священников  
и других заключённых. Неподалеку лежит 
самолёт, который упал здесь во время Второй 
мировой войны. Всё это я рассказал ребя-
там. Получился очень интересный разговор.  
А потом мы пошли на источник, где по пре-
данию были расстреляны священники. Сей-
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час там возводится чудный храм-памятник 
во имя новомучеников и исповедников Рос-
сийских, он так быстро растёт… Три дня… 
Прошло уже более тридцати лет, и мы ино-
гда встречаемся, и бывшие мои девятикласс-
ники говорят: «Три дня у сказки, и сколько 
мы познали!». А ведь у каждого из нас есть 
своя малая родина: своя улица, свой дом, 
своя роща, где когда-то что-то происходи-
ло, где когда-то что-то случалось – это наша 
история, которая воспитывает. В целом крае-
ведение бывает такое разное – историческое, 
географическое, литературное, церковное, 
патриотическое… И это повсюду, на каждом 
месте на нашей земле. 

Вот как писал Александр Сергеевич Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
<…>

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…

Если мы об этом забываем, – мы зря жи-
вём.

Завершить своё выступление я хотел бы 
опять же стихами. Написал их Василий Фё-
доров. 

Всё испытав, 
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт их враг,
Займёт, сводя всё те же счеты,
Займёт, засядет, 
Нас разя ...
Сердца! 
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!

Желаю удачи в этом важном деле!
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Развитие профессионального образова-
ния, в том числе педагогического, требует 
комплексного подхода и учета стратегиче-
ских задач государства, а также является от-
ветом на глобальные вызовы современного 
общества [Подроб см.: 2; 3; 4]. Одним из 
таких вызовов является цифровизация, ко-
торая ведёт к доступности образовательного 

контента, тотальности  интернета, широко-
му применению образовательных навигато-
ров, появлению преподавателей-симулято-
ров, облачных технологий, on-line обучения, 
массовых нейроинтерфейсов и виртуальных  
миров и др. Всё это кардинально меняет об-
разовательный ландшафт, а значит, требует 
совершенно новых форм организации учеб-
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ного процесса и педагогов нового типа. 

Приоритеты национальной образователь-
ной политики сегодня определены в ряде 
нормативных документов федерального  
уровня*. Для Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
(НГПУ) важными ориентирами в развитии 
являются стратегические документы реги-
она**, в которых ключевыми задачами раз-
вития региональной системы образования 
определены: 

 – повышение качества образования;
 – развитие системы дистанционного об-

разования;
 – обучение и социализация детей с огра-

ниченными возможностями здоровья;
 –  формирование качественно новой си-

стемы физического воспитания в общеобра-
зовательных учреждениях, направленной на 
формирование ценностно-мотивационного 
отношения занимающихся к личной физи-
ческой культуре и здоровому образу жизни;

 – создание современной информацион-
ной образовательной среды;

 –  модернизация системы повышения 

* ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образова-
нии», ФЗ «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий», Постановление 
Правительства РФ N 219 «О государственной под-
держке развития инновационной инфраструктуры 
в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования», Указ 
Президента РФ № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования 
и науки», Указ Президента РФ N 899 «Об утверж-
дении приоритетных направлений развития на-
уки, технологий и техники в Российской Федера-
ции», Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», Стратегия инновационного 
развития РФ до 2020 г. «Инновационная Россия – 
2020», Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011 – 2015 гг., Дорожная карта 
«Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности обра-
зования и науки» от 30.12.12. и др.

** Приказ Минобрнауки НСО «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Разви-
тие кадрового потенциала системы образования 
Новосибирской области» на 2013-2015 годы», 
Постановление правительства Новосибирской 
области № 117-п «Об утверждении Комплекса 
мер по модернизации системы общего образо-
вания Новосибирской области в 2013 году и на 
период до 2020 года»,  Закон Новосибирской об-
ласти «О научной деятельности и научно-техни-
ческой политике Новосибирской области» и др. 

квалификации и аттестации руководителей 
общеобразовательных учреждений и учите-
лей и др.

Вышеперечисленные задачи положены во 
главу угла при выборе приоритетов в науч-
но-педагогической деятельности универси-
тета, определяющих развитие следующих 
стратегически важных групп технологий:

1. технологии и стратегии цифрового об-
учения, основанные на системе управления об-
учением, охватывающей широкий спектр про-
граммно-аппаратных средств и комплексов; 

2. технологии равных возможностей, на-
правленные на подготовку специалистов для 
сферы образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

3. технологии здоровьесбережения, на-
правленные на создание здоровьеформиру-
ющей среды. 

Работа по данным направления позволит 
в дальнейшем решить ряд задач, стоящих 
перед региональной системой образования.

1. Ликвидация отставания в использова-
нии современных информационных и ком-
муникационных технологий с целью реали-
зации принципов «шаговой доступности»  
и «открытости» образования для любого 
члена общества. 

2. Преодоление социальных барьеров не-
терпимости к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и реализация прав на 
доступное качественное образование для 
каждого. 

3. Формирование единой образовательной 
среды с учетом индивидуальных возможно-
стей, темпа учебной деятельности и психо-
физиологических особенностей студентов. 

Ключевой фигурой в решении обозначен-
ных задач остается учитель, главное условие 
успешной реализации его миссии – качество 
профессиональной подготовки, однако не-
смотря позитивные сдвигов отечественной 
системе подготовки профессиональных ка-
дров, существует ряд проблем, препятству-
ющих устойчивому развитию педагогиче-
ского образования: 

отставание материально-технической базы 
и ресурсно-информационного обеспечения 
педагогических образовательных учрежде-
ний от уровня современных требований.

недостаточное соответствие содержания 
и форм подготовки педагогов современным 
запросам школы и общества;
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отсутствие системы научно-методическо-

го сопровождения молодых педагогов;
недостаточное обеспечение преемствен-

ности подготовки педагогов в высших и 
средних профессиональных педагогических 
учебных заведениях, отсутствие единства 
системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации учителей;

недостаточная ориентированность про-
фессорско-преподавательского состава в про-
блемах модернизации образования в стране;

наличие межбюджетных барьеров и не-
сформированность системы взаимодействия 
всех субъектов регионального образователь-
ного кластера и др.

Вместе с тем востребованность квалифи-
цированных педагогических кадров на реги-
ональном рынке труда возрастает и обуслов-
ливается следующими факторами:

развитием сети общеобразовательных уч-
реждений (на начало 2012/2013 уч. г. в Новоси-
бирской области работало более 1300 учрежде-
ний, где обучалось около 250 тысяч детей);

модернизацией системы общего образо-
вания (с 2011/2012 уч. г. началось введение 
ФГОС общего образования, предусматриваю-
щее поэтапный переход общеобразовательных 
учреждений на эти стандарты до 2021 года);

особенностями кадрового состава учи-
тельского корпуса (только 77 % учителей го-
родских учителей и 47 % учителей сельских 
школ имеют высшее образование, около по-
ловины учителей предпенсионного и пенси-
онного возраста);

структурными и функциональными из-
менениями в сфере дополнительного об-
разования, начального и среднего про-
фессионального образования, в системе 
культурно-просветительских, социальных  
и других организаций (в Новосибирской 
области функционирует 57 социальных 
центров помощи семье, 20 детских домов,  
80 детских оздоровительных центров,  
295 учреждений дополнительного образо-
вания различной ведомственной принад-
лежности, 74 учреждения начального про-
фессионального и 64 учреждения среднего 
профессионального образования и т.д.);

реализацией Комплекса мер по модерни-
зации системы общего образования Новоси-
бирской области и др. 

НГПУ является центром подготовки и 
повышения квалификации педагогических 

кадров Сибирского федерального округа. 
Являясь неотъемлемой частью регионально-
го образовательного кластера, университет 
эффективно выполняет свою миссию, кото-
рая заключается в сохранении и приумноже-
нии нравственных, культурных и научных 
ценностей общества через формирование 
и развитие кадрового потенциала системы 
образования Сибирского федерального окру-
га. Будучи самым крупным педагогическим 
вузом Сибири и Дальнего Востока универ-
ситет обладает рядом конкурентных пре-
имуществ:

 – стабильный научно-педагогический 
коллектив университета с преобладанием 
кадров высшей квалификации; 

 – обеспечение фундаментальности  
образования, разнообразие образовательных 
программ; 

 – развитая система послевузовского и до-
полнительного профессионального образо-
вания; 

 – наличие признанных научных школ  
и проведение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований; 

 – сложившаяся система взаимодействия  
с образовательными учреждениями и орга-
нами управления образования Новосибир-
ской области; 

 – реализация международных образова-
тельных и научно-исследовательских про-
ектов; 

 – развитая внебюджетная инфраструкту-
ра в образовательной области; 

 – наличие современной политики в обла-
сти менеджмента качества образовательных 
услуг; 

 – информационная открытость универси-
тета, активное взаимодействие со СМИ; 

 – активная издательская деятельность. 
На сегодняшний день в вузе предпринима-

ются системные действия по модернизации 
содержания профессиональной подготов-
ки педагогических кадров, формированию 
эффективной инфраструктуры, создавшей 
платформу для формирования инновацион-
ной образовательной среды, масштабного 
внедрения научно-методических разработок 
вуза в систему образования региона. Вузом 
активно реализуются инновационные на-
учно-образовательные проекты региональ-
ного, Российского и международного уров-
ней, осуществляется модернизация системы 
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управления университетом, системная ин-
теграция информационных образователь-
ных ресурсов, активно развивается сетевое 
взаимодействие с ведущими российскими  
и зарубежными университетами и исследо-
вательскими центрами. 

Стратегические ориентиры развития 
НГПУ обозначены в Программе стратеги-
ческого развития университета на 2012–
2016 гг., которая вошла в число 55 победи-
телей Федерального конкурса программ 
развития вузов РФ и  получила финансовую 
поддержку МОН РФ в размере 300 млн. руб. 
Целью данной программы является модер-
низация системы подготовки педагогиче-
ских кадров в НГПУ, динамичное развитие 
актуальных научных направлений, а также 
внедрение инновационных педагогических 
разработок  в систему образования Сибир-
ского федерального округа. В число основ-
ных задач программы входит:

 – внедрение новейших образовательных 
технологий в процесс подготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров;

 – формирование и ввод на рынок опти-
мального ассортимента образовательных ус-
луг на основе маркетинговых исследований 
внешней и внутренней среды университета;

 – развитие фундаментальной и приклад-
ной научно-исследовательской деятельно-
сти, усиление её интеграция с образователь-
ным процессом; 

 – развитие инновационной инфраструк-
туры университета;

 – развитие материально-технической базы 
университета в соответствии с современны-
ми требованиями к процессу профессио-
нальной подготовки студентов вуза.

Реализуемая программа представляет со-
бой комплексное решение инновационного 
развития НГПУ как системообразующего 
элемента регионального образовательного 
кластера. Программа предполагает реали-
зацию 19-ти проектов, сгруппированных  
в следующие направления: 

 – модернизация образовательного про-
цесса;

 – модернизация научно-исследователь-
ского процесса и инновационной деятель-
ности;

 – развитие кадрового потенциала и каче-
ственного контингента обучающихся;

 – модернизация инфраструктуры; 

 – совершенствование организационной 
структуры вуза и повышение эффективно-
сти управления.

К реализации программы привлечены 
представители ведущих образовательных 
и научных учреждений РФ, учреждений 
системы образования региона, СО РАН,  
СО РАМН, СО РАСХН, органов управле-
ния образования г. Новосибирска и Новоси-
бирской области, что обеспечило наиболее 
эффективное решение поставленных задач  
и развитие образовательного кластера Си-
бирского федерального округа. Финансиро-
вание Программы осуществляется как за счёт 
федеральной субсидии на реализацию Про-
граммы, так и за счёт внебюджетных средств 
университета (средства от оказания платных 
услуг, гранты РГНФ, РФФИ, фонда Прохо-
рова, гранты мэрии г. Новосибирска и прави-
тельства Новосибирской области и др.). 

В целом, следует отметить, что реализу-
емая Программа представляет собой ком-
плексное решение инновационного развития 
НГПУ как системообразующего элемента 
регионального образовательного кластера. 
Полученные промежуточные результаты 
реализации Программы в 2012-2013 гг. соз-
дали серьёзные предпосылки для достиже-
ния следующих социально-экономических 
эффектов:

формирование и закрепление ведущих 
позиций университета как регионального 
центра образовательной, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности;

развитие университета как научно-обра-
зовательного комплекса с современной ин-
фраструктурой, реализующего непрерывное 
профессиональное образование в соответ-
ствии с запросами региона;

повышение качества профессионального 
педагогического образования путем совер-
шенствования образовательных программ 
за счет сохранения фундаментальности об-
разования, интеграции обучения и научно-
исследовательской деятельности, использо-
вания новейших технологий и современных 
учебных материалов, ориентации на соци-
ально-экономические изменения; 

развитие финансово-экономической де-
ятельности в направлении увеличения объ-
ёмов доходов университета и повышения 
эффективности их использования в качестве 
основы успешного развития вуза. 
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совершенствование подготовки высоко-

квалифицированных учителей, способных 
к профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности в условиях информа-
тизации общества и развития новых науко-
емких технологий; 

ликвидация отставания в использовании 
современных информационных и коммуни-
кационных технологий в образовании;

преодоление социальных барьеров не-
терпимости к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и реализацию прав 
на доступное качественное образование для 
каждого;

формирование единой образовательной 
среды педагогических вузов Сибирского фе-
дерального округа; 

повышение доступности общего и выс-
шего образования, за счёт развития дистан-
ционных образовательных технологий;

создание условий для развития кадрового 
потенциала НГПУ;

развитие академической мобильности и се-
тевого взаимодействия между ведущими обра-
зовательными и научными учреждениями РФ; 

сохранение исторической преемственно-
сти культурных ценностей и духовных иде-
алов поколений, сохранение, распростране-
ние и развитие национальной культуры. 

Основным результатом деятельности Но-
восибирского педагогического университета 
является подготовка педагогов нового типа, 
имеющих глубокие знания в предметной 
области, владеющих современными психо-
лого-педагогическими и информационно-
коммуникационными технологиями. Гордо-
стью вуза являются выпускники, которые 
обеспечивали и обеспечивают эффективную 
управленческую деятельность на различных 

должностях в различных звеньях образо-
вания, науки, культуры, экономики и госу-
дарственной службы РФ. Новосибирский 
государственный педагогический универ-
ситет, обладая значительным научным по-
тенциалом, имеет большие возможности для 
дальнейшего профессионального роста, для 
научных открытий, направленных на улуч-
шение образования, на развитие экономи-
ческого, духовного и культурного состояния 
нашего общества.

В настоящее время коллектив вуза выхо-
дит на новые рубежи своей профессиональ-
но-педагогической деятельности, которую 
определяют динамичность развития и твор-
ческий поиск, формирование у студентов 
высокого уровня компетентности, богатого 
духовного мира. Деятельность педагогиче-
ского  университета призвана целенаправ-
ленно влиять на качество образовательного 
процесса и подготовку современных научно-
педагогических кадров.
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Значение региональных стратегий раз-
вития образования в современных услови-
ях определяется спецификой этнических, 
национальных, географических, экономи-
ческих и социокультурных условий соци-
ализации подрастающего поколения. Для 
высшего профессионального образования 
стратегический подход важен также в связи 
с постоянно меняющимися требованиями  
к содержанию и качеству профессиональной 
деятельности, базирующейся на иннова-
ционных технологиях и компетентностном 
подходе. 

Любое общество и государство стремит-
ся обеспечить целенаправленную социали-
зацию молодежи с учетом преемственной 
реализации различных уровней образова-

ния. Этому подчинена вся система образо-
вания. Национальная система образования 
в первую очередь включает в себя государ-
ственные органы управления образованием, 
участников образовательного процесса, об-
разовательные стандарты и образователь-
ные организации. Региональная система 
образования включает те же самые состав-
ляющие, но уже на местном, региональном 
уровне. В «Законе об образовании в Россий-
ской Федерации» в статье 10 представлена 
структура системы образования, в которую 
входят: федеральные государственные об-
разовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, образова-
тельные стандарты, образовательные про-
граммы различного вида, уровня и направ-

УДК 37.0+316.3/4
Андриенко Елена Васильевна

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Института 
физико-математического и информационно-экономического образования Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, eva_andrienko@rambler.ru, Новосибирск

ВЛИяНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛьНУЮ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИя ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИя 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные тенденции развития выс-
шего образования в контексте мировой глобализации. Дается краткий анализ тенденций ре-
гионализации, прагматизации, стандартизации, индивидуализации, интернализации и лока-
лизации относительно функционирования региональной системы образования. Представлены 
некоторые идеи П. В. Лепина о показателях эффективности региональной стратегии непрерыв-
ного педагогического образования и роли высшего педагогического образования.

 Ключевые слова: региональная стратегия образования, тенденции образования, глобализа-
ция, система образования, высшее образование.

Andriyenko Elena Vasilyevna
Doctor of pedagogical sciences, professor of the department of pedagogics and psychology of the Institute 

of physical and mathematical and information economic education at the Novosibirsk state pedagogical 
university, eva_andrienko@rambler.ru, Novosibirsk

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON REGIONAL STRATEGY  
OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION

Abstract. Some current trends of development of the higher education in a context of world 
globalization are considered. The short analysis of tendencies of regionalization, pragmatization, 
standardization, individualization, internalization and localization concerning functioning  
of a regional education system is given. P. V. Lepin’s ideas about indicators of efficiency of regional 
strategy of continuous pedagogical education and a role of the higher pedagogical education  
are presented.

Keywords: regional strategy of education, education tendency, globalization, education system, 
the higher education.

file:///G:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%97%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%ab/0%20%d0%a1%d0%98%d0%91%d0%98%d0%a0%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99/2013-%e2%84%965/ 


32 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ленности; организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, педагоги-
ческие работники, обучающиеся и их ро-
дители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся; федеральные 
государственные органы и органы государ-
ственной власти субъектов РФ, осуществля-
ющие государственное управление в сфере 
образования, и органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие управление в сфере 
образования, созданные ими консультатив-
ные, совещательные и иные органы; органи-
зации, осуществляющие обеспечение обра-
зовательной деятельности, оценку качества 
образования [4].

Региональная стратегия развития высше-
го образования связана со всеми компонен-
тами системы. В самом широком смысле 
регионализация образования обусловлена 
социально-экономическими и политически-
ми потребностями региона, в котором оно 
осуществляется. Значимость регионали-
зации определяется широкими возмож-
ностями выпускников достаточно быстро  
и без особых проблем найти себе работу по 
специальности или по профилю подготов-
ки. Специфика социально-экономического 
развития региона выявляет потребность  
в профессиональных кадрах определенной 
квалификации. Поэтому в мировой образо-
вательной практике все более востребован-
ными и популярными становятся именно 
региональные стратегии образования, учи-
тывающие необходимость решения конкрет-
ных практических задач.

Региональная стратегия развития высше-
го образования реализуется, таким образом, 
на основе тенденции прагматизации, суть 
которой заключается в нацеленности на 
наиболее актуальные сферы жизнедеятель-
ности общества. Эта тенденция зависит от 
рыночных отношений, конкуренции и пер-
спективных направлений развития обще-
ства. Если востребованы на рынке труда 
программисты, то приоритетное развитие 
соответствующего направления образования 
будет связано с информатикой и программ-
ным обеспечением. Когда в России было не-
достаточно экономистов, юристов, менедже-
ров, образование сразу же отреагировало на 
этот «профессиональный дефицит». 

Условия стремительного развития новей-
ших технологий, постоянных изменений в 

обществе обусловливают неизбежность ди-
намических процессов высшего професси-
онального образования. В различных вузах, 
как правило, открываются новые направле-
ния подготовки, отделения, специальности, 
специализации, соответствующие актуаль-
ным потребностям рынка труда. Специфика 
прагматизации здесь определяется тем, что 
данная тенденция не может быть запланиро-
вана и реализована с учетом только предпо-
лагаемого направления развития образова-
ния в тех или иных условиях. Условия могут 
измениться. Поэтому данная тенденция об-
условлена только рыночными отношениями 
и соответственно конкуренцией, причем как 
на рынке образовательных услуг, так и на 
общем региональном рынке труда.

Петр Вольдемарович Лепин, исследуя 
проблемы стратегии развития региональ-
ной системы непрерывного педагогического 
образования, подчеркивал роль и значение 
увеличения доли вероятностных событий 
в педагогической практике, признание вли-
яние их случайности и неопределенности 
[1]. Анализируя основные критерии эффек-
тивности стратегии развития региональной 
системы непрерывного педагогического 
образования, он выделил следующие пока-
затели, свидетельствующие о перспективах 
её реализации: востребованность субъекта-
ми образовательной системы, встроенность 
в общественно-государственную систему 
(управления) образования, соотнесенность 
с мировой образовательной практикой, ори-
ентированность на развитие субъектов об-
разовательных систем, культурологичность, 
диверсификационность, инновационность  
и стабильность. 

В некотором смысле эти показатели мож-
но рассматривать как амбивалентные, по-
скольку само их наличие в единстве свиде-
тельствует о разрешенных или разрешаемых 
в процессе образования противоречиях. 
Учитывая тот факт, что П. В. Лепин прово-
дил свое исследование до того, как Россия 
присоединилась к Болонскому процессу, 
следует отметить его некое опережающее 
(по отношению к последующим событиям) 
понимание значение конфронтационных по-
казателей в условиях стремительных соци-
окультурных и экономических изменений, 
которые неизбежно сопровождаются соци-
альными противоречиями. 
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Кроме того, противоречия определяются 

и самим влиянием глобализации на образо-
вание. «Классической» иллюстрации такого 
противоречия является противоречие между 
стандартизацией и индивидуализацией об-
разования. Современное понимание цели 
высшего профессионального образования 
акцентирует не только высокий уровень ов-
ладения профессиональной деятельностью,  
но и соответствием стандартам и объектив-
ным требованиям. Особенно важна способ-
ность человека успешно выполнять сложную 
профессиональную деятельность в постоян-
но меняющихся условиях. Профессиональ-
ная компетентность все чаще трактуется, как 
способность решать наиболее типичные про-
фессиональные задачи и проблемы, возника-
ющие в реальных условиях деятельности.

Стандартизация, как правило, связана  
с деятельностью по разработке и установ-
лению каких-либо определенных и зафик-
сированных правил, а также выявлению тех 
или иных характеристик для их многократ-
ного использования с целью повышения эф-
фективности деятельности либо процесса. 
Спецификация выявленных и проверенных 
характеристик относительно их применения 
к тому или иному объекту широко применя-
ется в региональной системе образования. 
Она направлена на упорядочение процесса 
деятельности и призвана обеспечить конку-
рентоспособность образовательных услуг. 

В образовании стандартизация проявля-
ется в разработке и применении стандартов 
образования. Например, федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего, среднего профессионально-
го или высшего образования. Государствен-
ный стандарт образования включает нормы 
и требования, определяющие базовый мини-
мум содержания образовательных программ, 
максимальный объем учебной нагрузки, уро-
вень подготовки выпускников и основные 
требования к обеспечению образовательного 
процесса (материально-техническое обеспе-
чение, учебно-лабораторное, информацион-
но-методическое; требования к квалифика-
ции кадрового состава преподавателей и т.д.).

Стандартизация является неизбеж-
ным следствием глобализации, поскольку  
в её основе лежит идея унификации, при-
ведение к единообразию, единой форме для 
соотнесения стандартов с международными 

программами образования. Важной целью 
стандартизации является повышение уровня 
безопасности, обеспечение качества конку-
рентоспособности образовательных услуг, 
обеспечение возможности взаимозаменяе-
мости средств и их информационной совме-
стимости, а также разработка систем класси-
фикации, каталогизации для более удобного, 
оперативного и быстрого поиска.

С другой стороны – индивидуализация 
образования определяет возможности уче-
та индивидуальных особенностей субъекта 
образовательного процесса. Индивидуали-
зация предполагает опору на способности, 
самораскрытие, самореализацию и самоак-
туализацию личности (как обучающего, так 
и обучаемого) в образовательном процессе. 
В учебных планах и программах должны 
быть предусмотрены специальные часы, от-
веденные на индивидуальную работу с каж-
дым обучающимся. Причем чем большее 
количество часов образовательная органи-
зация может выделить на индивидуальную 
работу, тем более качественное образование 
получает студент. Именно при таком обра-
зовании происходит подлинное професси-
онально-личностное развитие специалиста 
(бакалавра, магистра).

Мировая практика высшего образования 
показывает, что чем более престижным яв-
ляется университет, тем в большей степени 
реализуется принцип индивидуализации 
образования. Кроме того, именно индиви-
дуализация образования позволяет препода-
вателям вуза подготовить студентов к само-
стоятельному решению наиболее сложных 
профессиональных задач. Это происходит 
при подготовке курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, программ экс-
периментальной практики и т.д. Будущие 
выпускники обучаются распознавать и чет-
ко формулировать профессиональные про-
блемы, выстраивают методологию научно-
го и практического поиска, в соответствии  
с которой самостоятельно и последователь-
но решают сложные практические задачи  
с помощью науки. Такая работа может быть 
строго индивидуализированной, и именно 
её качество свидетельствует об уровне про-
фессиональной готовности выпускника. 

Таким образом, стандартизация и инди-
видуализация, выступая в качестве амбива-
лентных тенденций развития современного 
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высшего образования, составляют в целом 
конфронтационные условия профессио-
нальной подготовки в вузе, определяя неиз-
бежность нормативных противоречий и но-
вое качество образовательных услуг.

В современных условиях при разработке 
региональных стратегий образования нельзя 
также не учитывать специфики интернаци-
онализации, интернализации и локализа-
ции как тенденций мирового образования, 
обусловленных его глобализацией. Если 
интернационализация определяет междуна-
родные и интернациональные компоненты 
структуры образовательной системы, кото-
рые с некоторой долей условности можно 
назвать наднациональными (например, но-
вые образовательные ресурсы и интернет), 
то интернализация нацелена на адаптацию 
именно к культурным особенностям реги-
она, особенно в ситуации, когда изначаль-
но востребованный в образовании продукт 
(например, программное обеспечение) раз-
рабатывался в другом месте. В то же вре-
мя интернализация не может решить всех 
проблем успешной адаптированности в том 
или ином регионе. Необходимо определение  
и реализация специальных функций для 
каждого субъекта потребления, в зависимо-
сти от языковой и региональной специфики. 
Данную роль исполняет локализация – до-
бавление специальных функций для исполь-
зования в определенном регионе. 

Очевидно, что интернационализация и 
интернализация происходят на начальных 
этапах разработки, в то время как локали-
зация может быть осуществлена только на 
заключительном этапе или в середине про-
цесса реализации (как правило – на регио-
нальном уровне).

Востребованность и эффективность но-
вых образовательных ресурсов, с которыми 
связаны данные тенденции, в образовании 
определяются не только их качеством и ак-
туальностью для высшего образования, но, 
прежде всего субъективными возможностя-
ми реализации. Поэтому профессиональная 
подготовка педагогов, способных разумно  
и качественно использовать современный 
образовательный ресурс для развития и 
адаптации обучающихся остается главным 
условием развития образования. 

П. В. Лепин, выделяя профессиональ-
ное педагогическое образование в качестве 

особого компонента всей системы высшего 
образования в Российской Федерации, под-
черкивал, что именно подготовка высококва-
лифицированных педагогов в профильных 
вузах обеспечивает необходимые условия для 
результативного использования новых обра-
зовательных ресурсов. Педагогов, способных 
к профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности в условиях информа-
тизации общества и развития новых наукоем-
ких технологий. При этом важным фактором 
выступает формирование такой единой об-
разовательной среды, в которой бы могли 
учитываться индивидуальные возможности, 
специфика учебной деятельности и психофи-
зиологические особенности студентов для их 
творческого роста и самореализации [2; 3].

В целом, определяя особенности влия-
ния глобализации на специфику стратегий 
высшего образования можно выделить об-
условленность функционирования всех 
компонентов системы тенденциями реги-
онализации, прагматизации, интернализа-
ции, стандартизации, индивидуализации  
и локализации. Революционные изменения 
системы вызваны конфронтационными на-
правлениями развития, а роль педагога как 
главного субъекта образования остается 
ключевой в решении проблем высшего про-
фессионального образования и в качествен-
ной реализации постоянно совершенствую-
щихся государственных стандартов высшего 
профессионального образования.
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Тот факт, что повышающего на курсах 
свою квалификацию учителя нежелательно 
ставить в условия «студент-преподаватель» 
известно всем, кто работает в системе до-
полнительного профессионального педаго-
гического образования (ДППО). Тем не ме-
нее, очень часто учитель, как и в бытность 
студентом, сдаёт зачёты и экзамены, выслу-
шивает в такой же форме, как и для студента, 
критические замечания и т. д. Другими сло-
вами, принципы андрагогики не соблюда-
ются, да и тем, кто проводит занятие с учи-
телями, эти принципы зачастую неведомы. 
А ведь именно их соблюдение, подчинение 

системы повышения квалификации этим 
принципам позволяет обеспечить оптималь-
ное, более комфортное с психологических 
позиций и более эффективное с позиций со-
держательно-технологических проживание 
учителя в системе роста своего профессио-
нализма.

Важно хорошо представлять основные 
причины недостаточной эффективности ро-
ста профессионализма учителей-практиков.

Во-первых, слабое (даже бессистемное) 
управление совершенствованием профес-
сионализма учителя в условиях образова-
тельной организации (школы, колледжа). 
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Исследования показали, что в подавляющем 
большинстве случаев повышение квалифи-
кации учителя интересует только самого 
учителя.

Во-вторых, отсутствие чётких, современ-
ных государственных ориентиров по содер-
жанию и уровням квалификации учителя. 
Сейчас обсуждаются проекты профессио-
нального стандарта педагога, но пока он не 
принят в качестве национальной рамки ква-
лификации.

В третьих, учителя весьма слабо пред-
ставляют себе основное содержание, струк-
туру, этапы системы самообразования.  
По существу, работники образования не вла-
деют технологией проектной деятельности,  
а именно она лежит в основе работы учителя 
над своим профессионализмом.

Наконец, в-четвёртых, наблюдаются се-
рьёзные проблемы с психолого-педагогической 
составляющей профессионализма учителя.

Очень часто психолого-педагогические 
представления игнорируются как учите-
лем, так и руководством образовательной 
организации, да и, к сожалению, более вы-
соким уровнем управления образованием. 
По-существу ключевые составляющие про-
фессии учителя сведены к нулю. В связи  
с указанными причинами проблем в росте 
квалификации обозначаются ведущие прин-
ципы развития профессионализма учителя:

 – положительная мотивация к росту про-
фессионализма;

 – опора на государственную рамку про-
фессионального стандарта педагога;

 – оптимальное сочетание личных про-
фессиональных интересов в содержании 
роста профессионализма с интересами об-
разовательной организации;

 – педагогизация содержания роста про-
фессионализма учителя;

 – доминирование активности и само-
стоятельности учителя в работе над ростом 
своего профессионализма (к примеру, обе-
спечение проектной деятельности при со-
вершенствовании профессионализма);

 – непрерывность в работе над совершен-
ствованием профессионализма;

 – цикличность процесса работы учителя 
над ростом своего профессионализма.

Здесь следует пояснить принцип поло-
жительной мотивации учителя к росту его 
профессионализма. К положительной мо-

тивации мы относим увлечённость учитель-
ской профессией, любовь к детям, желание 
иметь высокий уровень результатов педа-
гогической деятельности, высокий уровень 
трудовой дисциплины учителя (на осно-
ве самоконтроля). А вот повышение своей 
квалификации как ответ, как реакцию на 
авторитарный стиль руководства нельзя от-
нести к положительной мотивации. Так же, 
как единственный мотив – желание учителя 
заработать больше денег. Неплохо, что по-
явилась возможность дифференцировать 
заработную плату учителя в зависимости от 
качества его работы, но это не должно быть 
самоцелью, основным мотивом его деятель-
ности.

Указанные выше принципы требуют це-
лый комплекс мероприятий для их реализа-
ции. Укажем на некоторые из них.

1. Переориентировать традиционное по-
нимание системы повышения квалификации 
учителей:

а) курсы повышения квалификации – 
опорные точки, которые обеспечивают 
приобщение учителей к проектной инте-
рактивной деятельности в работе над совер-
шенствованием своей квалификации;

б) управленческая система образователь-
ной организации уделяет достойное посто-
янное внимание профессиональному росту 
каждого учителя, придерживаясь цикличе-
ской системы всей деятельности по повы-
шению квалификации.

2. Каждая образовательная организация 
имеет программу профессионального роста 
учителя.

3. Среди всех направлений развития об-
разования на уровне региона, муниципа-
литета, образовательной организации про-
фессиональный рост учителей (да и всех 
работников образования) должен занимать 
приоритетное направление. 

В наших ранее опубликованных работах 
[См., напр. 5] рассматривалась цикличность 
в системе повышения квалификации как 
трёхэтапный цикл. Здесь важно отметить, 
что отсутствие предкурсового (первого) 
этапа, в ходе которого учитель планирует 
свою работу (как проект) по росту профес-
сионализма и внедренческого (третьего),  
в ходе которого идёт активное внедрение 
того, чему обучился учитель в ходе проект-
ного повышения квалификации (на втором 
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этапе), обезличивает саму систему работы 
учителя над своим профессионализмом.

Важно отметить обеспечение комфорт-
ности учителя в ходе собственно курсовой 
подготовки в условиях ДППО. Речь, в пер-
вую очередь, идёт о психологической ком-
фортности. Все условия, обеспечивающие 
психологическую комфортность учителя  
в процессе повышения квалификации, мож-
но разделить на четыре блока: мотивацион-
но-содержательные; личностно-професси-
ональные и профессионально-групповые; 
технологические; системно-проектные.

К мотивационно-содержательным отно-
сятся следующие условия:

удовлетворение собственных профессио-
нальных потребностей учителя;

обеспечение убеждённости учителя в не-
обходимости овладения предлагаемым ему 
содержанием;

оптимальное сочетание собственных про-
фессиональных потребностей с предлагае-
мым содержанием.

Личностно-профессиональные и професси-
онально-групповые условия включают в себя:

актуализацию профессионального опыта 
учителя в ходе повышения его квалификации;

проявление внешнего интереса к опыту учи-
теля в процессе повышения квалификации;

проявление интереса учителя к опыту 
коллег, повышающих вместе с ним свою 
квалификацию.

Технологические условия представлены 
такими составляющими:

отсутствие пассивно-авторитарных форм 
повышения квалификации, преобладание 
интерактивных форм обучения;

доминирование самостоятельности учи-
теля в решении задач своего профессиональ-
ного роста;

способность учителя объективно осу-
ществлять самооценку своего профессио-
нализма и самоконтроль хода повышения 
квалификации.

И, наконец, системно-проектные условия 
обеспечены такими элементами, как:

проектный характер планирования и реа-
лизации повышения квалификации;

отсутствие авторитарного типа зачётной 
и экзаменационной систем при заключи-
тельной оценке;

обеспечение творческих отчётов учите-
лей (защита проектов) при заключительной 
оценке результатов.

Как видим, все эти условия тесно корре-
лируют с принципами андрагогики. Особен-
но в этом плане актуальны такие принципы 
как приоритетность самостоятельности обу-
чения в ходе курсовых занятий, совместная 
деятельность обучающихся с одногруппни-
ками и преподавателем, использование име-
ющегося положительного опыта в качестве 
базы обучения, индивидуальное обучение на 
основе личностных потребностей, электив-
ность обучения, актуализация результатов 
обучения и т.д.

Указанные выше факторы повышения 
качества системы роста квалификации ра-
ботников образования убедительно показы-
вают, что эффективно работать с учителем  
в условиях ДППО могут только специали-
сты в этой области, знающие тонкости ан-
драгогики и современные факторы успеш-
ности повышения квалификации.
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Эпоха инновационного развития обще-
ства предъявляет специфические требования 
к личности профессионально действующего 
человека. Следовательно, если образова-
тельная организация выбирает стратегию 
перемен, то вне зависимости от того, какой 
уровень и характер носят предстоящие из-
менения, оно призвано понимать, что их 
эффективность будет определяться готовно-

стью сотрудников, в данном случае педаго-
гов, ученых, студентов, учащихся принять  
и воплотить обозначенные ими цели  
на практике.

Поиск путей органичной интеграции те-
оретического и практического обучения, на-
целенность на развитие прогностических, 
преобразовательных, проективных, иссле-
довательских способностей способствует 
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образовательных программ непосредственно на местах в вузах при переходе на ФГОС ВПО.
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PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF THE TEACHER

Abstract. The possibilities of design of professional formation of the teacher at various stages  
of his professional activity are defined. Finding out considerable connections between understanding 
of professional competence and professional readiness of the teacher we consider that the concepts 
“professional competence” and “professional readiness” allow to describe the aims of training, 
retraining and professional development of the teacher to professional activity focusing it on formation 
of his professional competence. For this purpose the potential of process of professional formation 
of the teacher is defined that allows step by step, on the basis of feedback, to plan its realization.  
As the positive experiment has shown a supposed generalized description of formation of professional 
competence of the teacher can act as a conceptual and technological frame of development of projects 
of realization of the main educational programs directly on places in higher education institutions 
upon transition to the Federal state educational standards. 
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развитию профессиональной компетентно-
сти педагога [1; 2]. Какими качествами при-
зван обладать педагог, реализуя на практике 
стратегические задачи модернизации обра-
зования обеспечивая развитие конкретного 
ученика? Тогда, что необходимо формиро-
вать у учащегося? Что волнует конкретного 
школьника XXI века? Для акцентирования 
внимания на личностной профессиональ-
но-смысловой составляющей целей и ре-
зультатов подготовки педагога к професси-
ональной деятельности было проведено 
анкетирование старшеклассников по следу-
ющим направлениям: ценностные ориента-
ции; отношение к религии, браку, здоровью, 
политике; жизненные планы школьников; 
оценка школьниками возможности реали-
зовать свои жизненные планы, трудности, 
ожидаемые ими на этом пути; степень актив-
ности, целеустремленности, самостоятель-
ности и волевых особенностей личности 
испытуемых; отношение старшеклассников 
к системе школьного образования и их об-
разовательные приоритеты [Подроб. см.: 3]. 

Подводя итог проведенного исследова-
ния, выделим наиболее характерные черты 
высокосоциализированных школьников.

1. В их решениях и поступках наиболее 
часто и в высокой мере реализуются следу-
ющие качества (показатели): умение сотруд-
ничать в группе; представление о способах 
и путях реализации жизненных планов; зна-
ние рыночных реалий; толерантностиь; уме-
ние бегло читать и понимать прочитанное; 
наличие практических умений (вождение 
транспортных средств, владение различны-
ми инструментами и механизмами, умение 
шить, вязать, конструировать).

2. Высокая оценка таких жизненных цен-
ностей, как: «материальная обеспеченность», 
«счастливая семейная жизнь», «успешная 
профессиональная деятельность», «развитие 
своих способностей», «авторитет, уважение 
окружающих», «продвижение по работе», 
«воспитание собственных детей» и мотиви-
рованность на их реализацию. 

3. Высокая требовательность к назна-
чению школы, в части показателей, касаю-
щихся: «давать прочные знания», «оказать 
помощь в развитии своих способностей», 
«воспитать умение жить и действовать в со-
временном мире», «подготовить к поступле-
нию в ВУЗ».

4. Высокая оценка своих шансов на овла-
дение выбранной профессией.

5. Высокая ориентация на поступление  
в университет и высокая устойчивость  
в профессиональном выборе.

6. Сравнительно высокая уверенность  
в реализации своих жизненных планов.

Можно констатировать, что воспитание 
у учащихся смыслов к будущей профессио-
нальной деятельности приобретает явно вы-
раженную прагматическую направленность, 
что существенно сказывается педагогу пред-
стоит стать подлинным субъектом своей 
профессиональной деятельности, принимая 
на себя весь пафос категории «субъект». 
Требуется вывести на первый план субъек-
тивные компоненты культуры професси-
онального труда педагога – чувственные, 
образные знания, индивидуальные способ-
ности, мировоззрение, а объективным ком-
понентам (понятийным знаниям, умениям, 
навыкам) отвести почетное второе место. 
Расширение границ профессиональной 
компетентности педагога обеспечит его го-
товность осуществлять деятельность на 
практике, в конкретном образовательном 
учреждении. Расширение горизонтов куль-
туры позволит обеспечить развитие про-
фессиональной компетентности педагога, 
тем самым реализуется тезис «повышение 
уровня профессиональной готовности (рас-
ширение границ) обеспечивает развитие 
профессиональной компетентности, а раз-
витие профессиональной компетентности 
(расширение горизонтов) обеспечивает го-
товность педагога осуществлять професси-
ональную деятельность в реальной образо-
вательной практике». «Профессиональная 
компетентность» выступает обобщенной 
профессионально-личностной характери-
стикой педагога, определяющей качество 
его деятельности. Она выражается в спо-
собности педагога действовать адекватно, 
самостоятельно и ответственно в постоян-
но изменяющейся профессиональной сре-
де, отражает его готовность к самооценке 
и саморазвитию. Профессиональная компе-
тентность проявляется в профессиональной 
активности педагога, характеризующей его 
как субъекта педагогической деятельности  
и общения. «Профессиональная готов-
ность» в большей степени отражает уровне-
вое равновесие личностного и деятельност-
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ного компонентов. Личностный компонент 
связывается с формированием и развитием 
отношения личности к процессу деятельно-
сти, к объектам и субъектам деятельности,  
к результату и к себе как субъекту деятель-
ности. Деятельностный компонент включает 
теоретическую и практическую готовность, 
отражая в единстве готовность педагогиче-
ски мыслить и педагогически действовать 
на разных уровнях (от репродуктивного до 
творческого) [5].

Нам представляется, что современных 
условиях требуется поворот к осознанному 
поиску группового субъекта, обладающего 
способностью осуществлять целенаправ-
ленный поиск и находить выход для разре-
шения складывающихся в образовательной 
практике противоречий в текущий момент. 
Выход видится в создании региональных на-
учно-образовательных центров подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. Назначение таких 
центров – постоянное формирование и по-
иск людей, способных разрешать жизненно 
важные проблемы образования в контексте 
современного культурного этапа обществен-
ного развития. Центрам нужно предоставить 
возможность проектного управления своей 
деятельностью. Это позволит не создавать 
новых административно-хозяйственных 
структур, а собирать группы людей под вы-
полнение конкретных проектов в заданный 
интервал времени. Проектирование целост-
ных явлений требует от педагога концепута-
лизации мышления, интегративного знания, 
междисциплинарного синтеза, конструиро-
вания идеальных образов и практикоориен-
тированной направленности [Там же].

В ходе теоретико-экспериментальных ис-
следований проблемы становления профес-
сиональной компетентности педагога нами 
выделен ряд условий, необходимых для 
успешного осуществления данного процес-
са, а именно: 

сопровождение становлением професси-
ональной компетентности педагога должно 
осуществляться на основе интеграции акме-
ологического, синергетического, компетент-
ностного подходов;

процесс становления профессиональ-
ной компетентности происходит за счет 
его участия в инновационной деятельности  
и специально организованных рефлексивно-

аналитических, проектировочных и образо-
вательных мероприятиях (событиях); 

подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагога должна быть орга-
низовано, как непрерывный процесс дости-
жения, поставленных образовательных за-
дач и оформления новых;

становление профессиональной компе-
тентности педагога на основе решения за-
дач, присущих профессиональной педагоги-
ческой деятельности;

определение потребности подготовки 
выпускника вуза к преобразовательной де-
ятельности, к выбору места своей профес-
сиональной деятельности в соответствии со 
своими педагогическими способностями, 
осознанной нацеленностью на профессио-
нальную реализацию в сфере образования.

Для развития профессиональной компе-
тентности необходимо формировать у педа-
гога представления об образе отдаленного 
будущего, о деятельности ближайшего пе-
риода, а также организовывать совместное 
проектирование предстоящей деятельности 
и освоение каждым педагогом знаний, уме-
ний, способов ему необходимых для ее реа-
лизации [6]. 

Смещение фокуса развития образования 
на педагога как субъекта педагогической 
деятельности, реализуемой в образователь-
ном процессе, предполагает поиск способов 
совершенствования процесса подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Осваивая образовательные программы, 
работники образования часто ничего не ме-
няют в своей практической деятельности. 
Одной из причин, порождающих данное яв-
ление, становится слабая связь образователь-
ной программы с опытом профессиональной 
деятельности педагога. Представляется, что 
опыт деятельности педагога может и должен 
выступать платформой, обеспечивающей це-
лесообразность повышение квалификации, 
направленность на решение реальных задач 
в реальном контексте, создавая основу для 
профессионально-личностного развития. 
При таком подходе знания, умения, спосо-
бы деятельности, компетенции осваиваются  
в связи с ситуациями их будущего професси-
онального использования. Они выступают не 
в качестве предмета, на который направлена 
активность слушателя, а в качестве средства 
решения профессиональных задач.
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Совместная деятельность преподавателя 

и будущих педагогов в процессе освоения 
содержания обучения представляет особый 
тип социально организованных взаимодей-
ствий и взаимоотношений, обеспечивающий 
перестройку всех компонентов структуры 
индивидуальной познавательной деятель-
ности с объектом усвоения за счет создания 
общности смыслов, целей, способов дости-
жения результата и формирования саморе-
гуляции индивидуальной деятельности с по-
мощью изменяющихся форм сотрудничества 
между всеми участниками процесса учения. 
Например, деятельность преподавателя и бу-
дущих педагогов может быть представлена 
циклами взаимодействия, которые являются 
элементарными единицами совместной дея-
тельности. Цикл взаимодействия включает 
обмен актами типа: преподаватель начинает 
действие –будущие педагоги продолжают 
его и заканчивают, преподаватель предлага-
ет тему задания – будущие педагоги дают ва-
рианты его решения и т.д. Функции циклов 
соответствуют функциональной структуре 
деятельности (мотивы, цели, ориентировка, 
исполнение, контроль, оценка). Различают-
ся смыслообразующие и целеполагающие 
циклы, ориентирующие и планирующие, 
контрольные и оценочные.

Таким образом, сущность процесса ста-
новления профессиональной компетент-
ности педагога состоит в разрешении 
индивидуальных образовательных и про-
фессиональных дефицитов, возникающих 
в процессе осуществления деятельности. 
Данный процесс предполагает не толь-
ко обогащение знаний и умений педагога, 
формирование нового уровня готовности  
к профессиональной деятельности, но и кон-
струирование нового идеального образа, вы-
явлению нереализованного потенциала как 
оснований для нового этапа поиска и реали-
зации своего профессионального пути. Оце-
нивание, осознание своей профессиональ-
ной компетентности будет способствовать, 
поиску и нахождению собственного места 
в профессиональном сообществе. Дальняя 
перспектива раскрывает горизонт, в рамках 

которого педагог значительный срок продол-
жает осуществлять профессиональную дея-
тельность в сфере образования, расширяя 
круг решаемых профессиональных задач, 
повышая свою компетентность. Представля-
ется, что она в значительной степени связана 
с готовностью педагога разрешать противо-
речия в триаде «социум-культура-личность» 
применительно к различных аспектам обра-
зовательной практики в соответствии с про-
являющимися тенденциями развития. Она 
связывается с раскрытием универсальных 
способностей и качеств педагога, таких как 
социально-профессиональная уверенность, 
конкурентоспособность, творческая само-
реализация, самоопределение. При этом 
профессиональное сообщество способно, 
определить новые требования к качеству 
профессиональной деятельности педагога, 
влиять на развитие его профессиональной 
компетентности. 
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Исследователи констатируют, что в по-
стиндустриальном обществе усиливается 
имущественное и территориальное неравен-
ство. Мы живём в эпоху усиливающегося 
разрыва между бедными и богатыми страна-
ми и, по нашему мнению, именно эта борьба, 
противостояние усиливают нестабильность, 
центробежные тенденции в мире, обостряя 
процессы глобализации. Н. Ф. Глазовский 
считает, что в мире в настоящее время су-
ществует не взаимозависимость, а зависи-
мость развивающегося мира от США, ЕС 
и Японии, причём поляризация мира будет 

усиливаться, что грозит явной нестабиль-
ностью. Сегодня упомянутые три основных 
центра постиндустриального мира, где про-
живают всего 11% населения, создают 55% 
мирового ВВП, на их территории начинают-
ся или заканчиваются 80% мировых торго-
вых потоков, здесь сосредоточено более 95% 
мирового интеллектуального потенциала, 
обеспечивающего 90% производства высо-
котехнологичных товаров. В связи с этим  
В. Л. Иноземцев приходит к серьезному 
выводу о том, что происходит раскол циви-
лизации на постиндустриальный мир, где 
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формируется основной центр силы – США, 
Западная Европа, Япония и остальной 
мир, ещё далекий от постиндустриализма  
[1, с. 11–2]. 

В научный оборот термин глобализация 
впервые был введён в конце 1960-х гг. из-
вестным американским экономистом Т. Ле-
витом, который связывал его с феноменом 
слияния рынков. Ф.-Й. Кайзером были вы-
делены сферы влияния глобализации (без их 
ранжирования по уровню взаимовлияния): 
экология, политика, безопасность, социаль-
ная сфера, образ жизни, экономика, идео-
логия, культура [3, с. 202]. Нам представ-
ляется, что существует некая взаимосвязь 
различных сфер влияния глобализации, она 
выглядит следующим образом: политика→ 
безопасность→ экономика→ идеология 
→ культура → социальная сфера → образ 
жизни → экология. В связи с этим мы согла-
шаемся с А. В. Нагирной, которая под гло-
бализацией понимает «процесс всемирной 
экономической, политической и культурной 
интеграции и унификации» [9, с. 12].

Чем же так опасен процесс глобализации? 
Ответ на этот вопрос даёт в своей моногра-
фии доктор политических наук, профессор 
С. В. Кортунов: «В современных условиях 
возникает угроза поражения центрального 
идентификационного ядра, хранящего наи-
более устоявшиеся, накапливающиеся порой 
тысячелетиями и потому наиболее прочные 
представления различных этнонациональ-
ных общностей о себе самих. Сохранение и 
укрепление этого ядра составляет важней-
шую задачу национальной безопасности, по-
скольку национальная идентичность являет-
ся её сущностной основой и одновременно 
важнейшим ресурсом конкурентоспособно-
сти в условиях глобализации» [6, с. 10].

Исследователь считает, что культурная 
стандартизация, будучи в определенной 
степени следствием информационной от-
крытости, взрывает, разрушает культурные 
идентичности. Самые «крепкие орешки», по 
мнению С.В. Кортунова, в этом отношении – 
это Китай, Индия и Россия, имеющие более 
чем тысячелетнюю культурную историче-
скую традицию. Однако, с позиции учёного, 
решающая битва за национальную идентич-
ность ещё впереди. Очевидно также, что 
на данном этапе исторического развития 
самым слабым и уязвимым звеном в этой 

тройке является Россия [6, с. 22-24]. Мы счи-
таем универсализацию [4] крайне вредной, 
поскольку с отказом от своего богатейшего 
культурного наследия, нация теряет саму 
себя, она разъединяется, становится слабой 
и в конечном итоге, обречена уступить своё 
место другим этносам. 

С точки зрения убеждений Ж. Адда, про-
фессора университета Бар-Илан (Израиль), 
суть глобализации заключается в «распро-
странении механизмов рынка на всю плане-
ту» [4, с. 15]. Думается, такое масштабное 
распространение рыночных механизмов яв-
ляется весьма опасным явлением, поскольку 
это грозит духовным кризисом и противоре-
чит нравственным устоям нашего общества. 
Хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что в эпоху расцвета информационных тех-
нологий давление более сильных в экономи-
ческом плане стран и регионов многократно 
усилено, переведено в различные плоскости, 
пронизывающие все сферы общественной 
жизни. Именно в абсолютной доступности 
и полной свободе передачи информации без 
должной ответственности и следования опре-
делённым морально-этическим нормам таит-
ся огромная угроза обществу. 

Мы полагаем, что в условиях усиления 
негативных тенденций глобализации много-
кратно возрастает значение образования. 
Считаем, что особая роль в решении задачи 
формирования национального самосознания 
принадлежит географическому образова-
нию. На особую роль географии как учеб-
ного предмета в формировании гражданина 
своей страны указывал ещё «отец» методики 
обучения географии в России К. Д. Ушин-
ский. Нам видится, что в изменившихся 
геополитических условиях основной целью 
школьного географического образования яв-
ляется формирование «не человека мира»,  
а личности будущего гражданина России.

Географическая наука занимает уникаль-
ную нишу среди фундаментальных наук: 
это единственная наука, сочетающая есте-
ственную и общественную составляющую. 
Считаем необходимым подчеркнуть, что ге-
ография обладает ничем незаменимым раз-
вивающим и воспитывающим потенциалом. 
Вскрытие, объяснение, прогнозирование 
всех возможных взаимовлияний и взаимоза-
висимостей в природе и социуме развивают 
мышление, а изучение природы, населения, 
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хозяйства своей Родины и других стран мира 
позволяют проникнуть в истоки своей наци-
ональной культуры, дают неоценимую воз-
можность переживать и глубже понимать 
своё, родное, исконно русское, осознавать 
себя гражданином великой страны, уважаю-
щим культуру других народов. 

Таким образом, в эпоху глобализации зна-
чение географического образования суще-
ственно возрастает, тогда как в настоящее 
время наблюдается тенденция к существен-
ному снижению его роли. Это прослежи-
вается в фактическом снижении часов, 
отводящихся на изучение предмета. Так  
в своём исследовании В. А. Горбанёв отмечает:  
«В соответствии с учебным планом сейчас 
на изучение географии выделяется всего 
9 часов в неделю: это самый низкий пока-
затель за последние 100 лет» [1, c. 33]. Для 
сравнения учёный приводит следующие 
данные: в 1852 г. на изучение географии от-
водилось 12 ч. в неделю, в 1940 г. – 17,5 ч. 
в неделю, это был максимальный показатель 
за всю историю развития географического 
образования в России. Приведённые данные 
позволяют нам провести некую историче-
скую параллель – в начале 40-х г. XX в., уро-
вень гражданского самосознания и патрио-
тизма в нашей стране был несравнимо выше. 
Тревожно звучит вывод-предупреждение 
учёного: «за последние полвека, несмотря 
на отдельные кратковременные положитель-
ные тенденции, среднее географическое об-
разование в России, особенно в последнее 
десятилетие, катастрофически деградирует, 
средняя школа выпускает географически не-
грамотное поколение молодежи, вследствие 
чего есть все основания говорить о наступа-
ющей угрозе национальной безопасности» 
[Там же. С. 33–34].

Причины такого регресса в образователь-
ной сфере академик РАО, доктор географи-
ческих наук, профессор В. П. Максаковский 
видит в недостаточном государственном фи-
нансировании, в бездумно-некритическом 
заимствовании западного образовательного 
опыта, в последствиях рыночных реформ, 
в кризисе культуры, нравственности и ду-
ховности [7, с. 3]. Автором ещё в 1986 г. 
была предложена Концепция модернизации 
географического образования, основные 
направления которой, по нашему мнению, 
могут оказать положительное влияние на 

формирование национального самосозна-
ния учащихся. Такими направлениями яв-
ляются: интеграция двух ветвей географии, 
экологизация, гуманизация, политизация, 
экономизация, усиление практической на-
правленности школьной географии [2, с. 54]. 

Так, интеграция двух ветвей географии 
приводит к усилению комплексных подхо-
дов, что крайне востребовано в эпоху глоба-
лизации. Экологизация усиливает изучение 
проблем состояния и охраны окружающей 
среды, проблемы устойчивого развития  
в условиях постиндустриализации. Гума-
низация географии проявляется в значи-
тельном усилении её социальных состав-
ляющих. Политизация географии связана  
с процессом поляризации и, как следствие, 
с необходимостью рассмотрения вопросов 
геополитики и политической географии. 
Усиление внимания к изучению экономи-
ческих вопросов обусловлено тем, что ры-
ночная экономика способствует усилению 
открытости и прозрачности национальных 
экономик, что, в свою очередь, стимули-
рует процессы глобализации. Усиление 
практической направленности школьной 
географии связано с идеями реализации 
развивающего, личностно-ориентирован-
ного образования, с идеями формирования 
профильной школы.

Исходя из цели географического обра-
зования, раскроем ведущие дидактические 
подходы, наиболее соответствующие обнов-
лению географического содержания в новых 
условиях. Реализация «родиноведческого» 
подхода обеспечит более глубокое усвоение 
учащимися знаний о природных и социаль-
но-экономических особенностях России и её 
регионов. Усиление краеведческого подхода 
продиктовано необходимостью связать обу-
чение географии с жизнью. Рассмотрение ло-
кальных и региональных проблем, природ-
ных, культурных, социально-экономических 
аспектов жизни населения своего региона 
призвано формировать положительный об-
раз, чувство сопричастности и любви к сво-
ей малой родине. Культурологический под-
ход связан с изучением особенностей языка, 
религиозных представлений, трудовых на-
выков, обычаев, традиций, быта народов, на-
селяющих различные континенты и страны 
мира. Реализация подхода обеспечивает воз-
никновение и развитие «диалога культур»,  
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в процессе которого формируются этносо-
циальные представления, складывающие-
ся на основе противопоставления «Мы  – 
Они», что, в конечном счёте, способствует 
более глубокому осознанию особенностей 
своей национальной культуры, осознанию 
её места и роли в современном поликуль-
турном мире. Страноведческий подход 
включает комплексное раскрытие географи-
ческих особенностей природы, населения и 
хозяйства отдельных регионов и стран мира,  
с выявлением многообразных причинно-
следственных связей исторического, куль-
турного, природного, социально-эконо-
мического характера. Реализация подхода 
формирует географическое мышление и еди-
ную картину мира, способствует более глу-
бокому осознанию культурных, географиче-
ских и исторических особенностей народов 
других регионов и стран. Деятельностный 
подход связан с освоением школьником 
разнообразных видов учебных действий, 
которые направлены на повышение его со-
циальной адаптации, на развитие самостоя-
тельности, целеустремлённости, готовности 
учиться на протяжении всей жизни. 

Процесс формирования национально-
го самосознания тесно связан с ценност-
ной сферой личности. В декабре 2009 года  
в качестве методологической основы разра-
ботки и реализации ФГОС была предложена 
«Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России» [5, c. 4]. В названном документе на-
циональное самосознание (идентичность) 
понимается как разделяемое всеми гражда-
нами представление о своей стране, её наро-
де, чувство принадлежности к своей стране 
и народу. Основу национальной идентич-
ности составляют базовые национальные 
ценности и общая историческая судьба. 
Формирование национальной идентичности 
трактуется как формирование у личности 
представления о многонациональном наро-
де Российской Федерации как о гражданской 
нации и воспитание патриотизма [5, с. 7].

Концепцией были определены базовые 
национальные ценности, такие как: патри-
отизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искус-
ство и литература, природа, человечество 
[Там же. С. 18–19]. География как наука об-

ладает колоссальным потенциалом духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. В этой связи, 
обратим внимание, что из десяти базовых 
ценностей – восемь непосредственно свя-
заны с содержанием предмета география,  
а значит, существуют методические условия 
для формирования национального самосо-
знания учащихся средствами географиче-
ского образования.

Можно констатировать, что ведущими 
направлениями модернизации географиче-
ского образования в России в условиях гло-
бализации является реформирование содер-
жания предмета и усиление воспитательной 
и развивающей роли школьной географии.  
В заключении, обозначим ключевые  
выводы.

1. Усиление разрыва между бедными  
и богатыми странами приводит к обостре-
нию процесса глобализации. 

2. Процесс глобализации носит всеобъем-
лющий характер и затрагивает такие сферы 
общественной жизни как: политика, без-
опасность, экономика, идеология, культура, 
социальная сфера, образ жизни, экология.

3. Глобализация разрушает националь-
ную идентичность, а, следовательно, исто-
рически сложившееся культурное ядро наро-
да, обеспечивающее устойчивость, единство  
и прогрессивное развитие этносов.

4. География как учебный предмет и его 
сквозные содержательные линии, реализуе-
мые на основе родиноведческого, краевед-
ческого, культурологического, страноведче-
ского, деятельностного подходов создают 
уникальные образовательные возможности 
для формирования национального самосо-
знания учащихся.
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На современном этапе реформирова-
ния системы российского образования от 
педагога требуется постоянное совершен-
ствование профессионального мастерства. 
Значительный потенциал для повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
имеет магистратура педагогических вузов. 
Востребованность магистерских программ 
среди учительства подтверждают результа-
ты первого выпуска магистров НГПУ: из 112 
человек дипломы об окончании магистрату-
ры получили более 70 учителей. Одной из 
причин популярности магистратуры среди 
педагогов со стажем является возможность 
реализации индивидуальных образователь-
ных программ повышения уровня профес-
сиональной подготовки.

Вопросы студентоцентрированного обу-

чения в условиях трехуровневого высшего 
педагогического образования в настоящее 
время концептуально не разработаны, од-
нако задача индивидуализации образования 
педагогических кадров в этом контексте ак-
туальна по ряду причин:

во-первых, необходимость разработки 
индивидуальных учебных планов задана  
в действующих нормативных документах:  
в новом законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 2, п. 23; ст. 34, п. 1. 3), 
федеральных государственных стандартах 
подготовки магистров (п. 7.10);

во-вторых, наблюдаются существенные 
различия в профессиональном опыте и об-
разовательных запросах выпускников ба-
калавриата, специалитета, практикующих 
педагогов и руководителей, поступающих  
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в магистратуру;

в-третьих, тесная увязка магистерских 
программ с профессиональной или служеб-
ной специализацией работников образования 
позволяет восполнить пробелы в профессио-
нальной компетентности у конкретных учи-
телей или менеджеров и повысить конкурен-
тоспособность магистратуры вуза.

Несмотря на то, что федеральные госу-
дарственные стандарты предостав ляют ши-
рокие возможности для разработки образо-
вательных программ, отвечающих запросам 
каждого конкретного студента, на практике 
отойти от дисциплинарно-цикловых учеб-
ных планов и поточно-группового обучения 
весьма сложно. Между тем, существуют 
механизмы индивидуализации профессио-
нального развития педагогических кадров  
в магистратуре, среди них:

1. технология «Портфолио»,
2. кредитно-модульно-компетентностная 

система обучения,
3. сетевая форма реализации образова-

тельных программ,
4. тьюторское сопровождение обучаю-

щихся.
Рассмотрим опыт Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета 
в реализации каждого из указанных меха-
низмов.

1. Технология «Портфолио»
Конкурс Портфолио является формой 

вступительного испытания для поступаю-
щих в магистратуру НГПУ. Абитуриентам 
рекомендуется собрать портфель докумен-
тов, подтверждающих наличие высшего 
образования, опыт академической и про-
фессиональной деятельности по профилю 
магистерской программы, рекомендаций. 
Рефлексивным документом Портфолио яв-
ляется мотивационное письмо, в котором по-
ступающий должен раскрыть и обосновать 
необходимость обучения в магистратуре. 
Таким образом, уже «на входе» руководите-
ли магистерских программ, заведующие ка-
федрами изучают опыт будущего магистран-
та, начиная с периода получения первого 
высшего образования. В дальнейшем порт-
фолио превращается в отправную точку ин-
дивидуального образовательного маршрута 
студента, и главным становится, как отмеча-
ет О. Ю. Афанасьева, «портфолио-процесс», 
или совокупность процессов обучения, вы-

страиваемых на его основе» [Цит. по 1].
Перспективным направлением развития 

магистерской подготовки является разра-
ботка подходов к применению технологии 
Портфолио в процессе организации научно-
исследовательской работы и итоговой госу-
дарственной аттестации.

2. Кредитно-модульно-компетентност-
ная система обучения

С присоединения России к Болонско-
му процессу в 2003 году начался переход к 
новой системе обучения, именуемой «кре-
дитно-модульно-компетентностной,» т.к. 
три ее основных элемента – кредиты, мо-
дули и компетенции выступают как тесно 
взаимосвязанные и взаимодополняющие 
друг друга компоненты единого целого»  
[3, с. 5]. «Модульно-компетентностный» под-
ход в высшем образовании представляет со-
бой концепцию организации учебного про-
цесса, в которой в качестве цели обучения 
выступает совокупность профессиональных 
компетенций обучающегося, в качестве сред-
ства ее достижения – модульное построение 
содержания и структуры профессионального 
образования» [Там же. С. 6].

В отечественной и зарубежной литерату-
ре существуют разные определения понятия 
«модуль». Обобщая проанализированное, 
можно сделать вывод, что модуль – это от-
носительно автономная и законченная часть 
образовательной программы, включающая 
совокупность дисциплин, объединенных те-
матическим единством и направленностью 
на формирование определенной группы 
компетенций. Модули не приравнивают-
ся к циклам дисциплин, в отличие от них 
они обеспечивают вертикальную и гиб-
кую структуру учебного плана. Различные 
комбинации «модульного конструктора» 
позволяют быстро разрабатывать индиви-
дуальные учебные планы и новые образова-
тельные программы, в том числе дуального 
характера. Модульная система становится 
ведущей основой разработки программ ма-
гистратуры НГПУ.

Анализ образовательных запросов обу-
чающихся по программе «Географическое 
образование» направления 050100 Педаго-
гическое образование показал, что в рамках 
данной программы требуется создание ус-
ловий для реализации нескольких образо-
вательных траекторий. Обучаются в данной 
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магистратуре молодые педагоги, входящие 
в кадровый резерв вузов и школ, учителя 
географии со значительным педагогическим 
стажем, выпускники бакалавриата и специ-
алитета, которые готовятся к аспирантуре. 

Кредитно-модульный учебный план по-
зволяет выстраивать индивидуальные обра-
зовательные маршруты. Профессиональный 
цикл учебного плана включает профессио-
нально-профилированные обязательные для 
всех студентов модули (формирующие про-
фессиональные компетенции выпускника) 
и специализированные модули по выбору 
(расширяющие и углубляющие компетен-
ции в избранной профессиональной дея-
тельности). К профессионально-профили-
рованным модулям относятся предметный 
(географический модуль-1) и научно-мето-
дический. Специализированными модуля-
ми программы являются «Организационно-
управленческий», «Модуль педагогических 
технологий», «Социокультурный модуль»  
и «Географический модуль – 2».

Структура и содержание профессиональ-
но-профилированных модулей задается 
разработчиками в согласовании с работода-
телями. Аттестационными мероприятиями 
по модулям являются междисциплинарные 
экзамены. В учебном плане экзамены за-
крепляются за центральными основопола-
гающими учебными курсами. Обязательное 
изучение профессионально-профилирован-
ных модулей позволяет усилить уровень 
предметной и методической подготовки  
и обеспечивает дальнейшее построение об-
разовательного маршрута путем подготовки 
к выбору специализированного модуля.

Специализированные модули програм-
мы – это зеркальные по своей структуре  
и объему фрагменты программы, нацелен-
ные на формирование определенных групп 
компетенций. Структура включает инвари-
ативные, вариативные дисциплины, в том 
числе и те, освоение которых предполагается  
в других вузах или научных организаци-
ях. Выбор модуля и наполнение его вариа-
тивной части определяется обучающимися  
в ходе консультаций с тьютором и научным 
руководителем. Как показала практика рабо-
ты, организационно-управленческий модуль 
выбирают магистранты, которые готовятся  
к работе руководителей в школе или вузе.

«Социокультурный модуль» рассчитан на 

учителей, реализующих образовательные 
программы по краеведению и страноведе-
нию. «Географический модуль – 2» предна-
значен для желающих обучаться в аспиран-
туре по специальностям научных работников 
(25.00.24. – Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география 
и 25.00.27. – Гидрология суши, водные ре-
сурсы, гидрохимия). Выбирая этот модуль, 
студент определяет необходимые ему учеб-
ные дисциплины и площадку для его осво-
ения (НГПУ, КГПУ им. В.П. Астафьева или 
Институт водных и экологических проблем  
СО РАН). одуль «педагогических техноло-
гий» интересен магистрантам – практикую-
щим учителям и будущим аспирантам спе-
циальности 13.00.02. – Теория и методика 
обучения и воспитания (география). К реа-
лизации данного модуля привлекаются ве-
дущие специалисты в области методики пре-
подавания географии из вузов-партнеров. 
Следует отметить, что модуль педагогиче-
ских технологий является частью програм-
мы повышения квалификации «Современ-
ный урок географии в условиях реализации 
ФГОС». Сдавшие экзамен по модулю на 
«хорошо» и «отлично», получают сертифи-
каты об освоении части этой программы. 
Модульная конструкция учебного плана по-
зволяет обучающимся включать в вариатив-
ную часть модулей дисциплины смежных 
магистерских программ. 

Результаты разработки индивидуальной 
образовательной траектории студенты фик-
сируют в листах выбора учебных модулей 
и специальном, изданном типографским 
способом «Индивидуальном плане научной 
и учебной работы магистранта». Тьюторы 
сдают заявки студентов в отдел высшего 
образования учебно-методического управ-
ления. По результатам обработки листов вы-
бора корректируется расчет нагрузки ППС и 
составляется общее и нелинейное расписа-
ние занятий магистрантов. 

Индивидуально-ориентированная орга-
низация процесса обучения, обеспечиваемая 
модульными учебными планами и тьютор-
ским сопровождением, позволяет повысить 
эффективность использования аудиторного 
фонда университета, свести к минимуму 
ситуации, распространённые при поточно-
групповой форме обучения, когда в аудито-
рию вместимостью 30 человек ставятся за-
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нятия для группы из 15 студентов.

Полный переход к кредитно-модульно-
компетентностной системе обучения в вузе 
требует пересмотра содержания образова-
тельных программ: определения целевых 
ориентиров дисциплин учебного плана, 
перечня модулей, разработки компетент-
ностых моделей выпускников, выявления 
возможных образовательных траекторий, 
а также административно-управленческой 
деятельности с учетом новых направлений 
модернизации учебного процесса.

2. Сетевая форма реализации образова-
тельных программ

Согласно Закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст.1 5. п. 1) «Сетевая 
форма реализации образовательных про-
грамм (далее – сетевая форма) обеспечивает 
возможность освоения обучающимся обра-
зовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при не-
обходимости с использованием ресурсов 
иных организаций» [4]. Сетизация образо-
вания – это естественный ответ на усиле-
ние конкуренции на рынке образовательных 
услуг, а также результат снижения уровня 
материального, финансового и кадрового 
потенциала вузов и научных учреждений. 
Для обучающихся учебные планы, разрабо-
танные сетью партнеров, расширяют обра-
зовательное пространство, возможности для 
построения индивидуальных траекторий об-
учения и академической мобильности. Для 
магистрантов-учителей и преподавателей 
совместные программы – это основа для раз-
вития профессионализма путем взаимодей-
ствия «с носителями новых (других) образо-
вательных подходов и технологий» [2, c. 13].

В НГПУ посредством сетевой формы 
сегодня реализуются 6 магистерских про-
грамм. В образовательную сеть магистра-
туры университета включены РГПУ им.  
А. И. Герцена, ОмГПУ, КГПУ им.  
В. П. Астафьева, СФУ и CВФУ им. М.К. Ам-
мосова, научные учреждения СО РАН и РАО. 
Обучающиеся часть подготовки проходят в 
вузах и научных организациях-партнерах,  
в том числе с применением дистанционных 
технологий. В НГПУ на базе Института от-
крытого дистанционного образования и ре-
сурсного центра «Цифровая школа» дистан-

ционно и в режиме прямой видеотрансляции 
партнерами образовательной сети проводят-
ся совместные занятия с магистрантами.

Формой расширения сетевого взаимо-
действия и образовательного простран-
ства является реализуемый в НГПУ проект 
«Профессорские чтения» – цикл открытых 
научно-популярных лекций ведущих дея-
телей науки и образования России и мира. 
Данное образовательное событие организо-
вано для демонстрации обучающимся мето-
дик проведения вузовских лекций, актуаль-
ных проблем и достижений науки, а также 
выхода в рефлексивную позицию по отно-
шению к своей образовательной траектории.

4. Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся

Важнейшим механизмом результатив-
ности индивидуальных образовательных 
программ магистрантов является тьютор-
ское сопровождение. За три года работы 
магистратуры в НГПУ сложился коллектив 
тьюторов. В первый год тьюторы вуза осваи-
вали новую профессию экспериментальным 
путем и на качественно новый уровень дея-
тельности вышли после обучения в Межре-
гиональной тьюторской ассоциации (МТА) 
по программе, включающей стажировки 
в центрах тьюторских практик. В начале 
2013/2014 учебного года за активное разви-
тие тьюторства НГПУ получил статус реги-
онального центра МТА, начал работать тью-
торский клуб, наступил период осмысления 
результатов деятельности. 

Обобщая опыт становления магистратуры 
НГПУ, можно сделать вывод, что переход ко 
второму уровню высшего образования стал 
новым этапом развития открытого студен-
тоцентрированного образовательного про-
странства вуза. Это, несомненно, важно для 
подготовки педагогов, поскольку мастерство 
учителя, формирующего личность ребенка, 
зависит от того, насколько он на этапе по-
лучения своего образования был погружен 
в атмосферу личностно-ориентированного 
обучения.
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Исторический опыт развития человече-
ской цивилизации показывает, что вопро-
сы работы с молодёжью, её воспитания  
и подготовки к созидательному труду всегда 
находились в центре внимания как государ-
ства, так и различных общественных и по-
литических объединений. Аналитический 
обзор имеющейся в нашем распоряжении 
научно-практической литературы XX столе-
тия по проблемам работы с молодёжью по-
зволяет сделать вывод, что практически во 
всех странах, не зависимо от их социально-
экономической и политической ориентации, 
целенаправленно разрабатывались методо-
логические, идеологические, социально-
педагогические и психологические основы 
работы с молодёжью. Научно-практические 
достижения обусловили возникновение го-
сударственных моделей управления про-
цессами работы с молодёжью, включения 
молодёжи в социально-экономическую и по-

литическую практику государственно-обще-
ственного строительства.

Во многих государственных системах 
выделилась особая сфера, получившая на-
звание «государственная молодёжная по-
литика», и Россия не была исключением.  
В Советском Союзе была выстроена жёсткая 
схема включения молодёжи в общественно-
политическую жизнь, имевшая прочную 
идеологическую основу и чёткие цели вос-
питания гражданина советского государ-
ства. Это объясняется тем, что молодёжь 
всегда рассматривалась как важнейший 
общечеловеческий ресурс будущего разви-
тия коммунистического общества. Поэтому 
специально для молодёжи создавались сфе-
ры практической деятельности, в которых 
закладывались духовно-нравственные, па-
триотические качества личности и форми-
ровалась её гражданская позиция. К таким 
«зонам ответственности» молодёжи можно 
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отнести ударные комсомольско-молодёж-
ные стройки, освоение целины, крупнейших 
электростанций, предприятий, движение 
«Лучший по профессии» и т.д. Поддержка 
и высокая оценка этой работы молодёжи 
со стороны государства и общества способ-
ствовали тому, что в целом молодёжь была 
надёжным союзником и опорой развития 
страны, её мощным человеческим ресурсом. 
В существовавшей системе особое место за-
нимали вопросы связанные с подготовкой 
кадров для работы с молодёжью, детьми и 
подростками.

В процессе перестройки, начавшейся 
в 80-х гг. XX века, были утрачены многие 
традиции и достижения в работе с молодё-
жью, пересмотрены её цели и содержание. 
Это касалось и вопросов подготовки кадров, 
которая так же была практически разруше-
на. Однако вопросы работа с молодёжью не 
утратили своё значение, приобретя особую 
актуальность в 90-е годы XX века, когда они 
стали предметом пристального теоретиче-
ского и практического изучения. Их особая 
острота сегодня продиктована необходимо-
стью формирования социальных ориенти-
ров для молодёжи в условиях так называе-
мой социальной нестабильности, вызванной 
процессами социально-экономического пре-
образования российского общества. 

В НГПУ ещё в конце 1960-х годов был 
сформирован историко-педагогический фа-
культет, на котором занимались подготовкой 
специалистов, способных работать с моло-
дёжью и подростками. Многие его студенты 
в те годы стажировались во Всероссийских 
детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Оке-
ан». Была создана одна из пяти ведущих 
кафедр по вопросам воспитания подрастаю-
щего поколения, на которой велась большая 
научно-методическая работа. 

Проведённый нами в начале 2000 годов 
анализ ситуации, сложившейся в сфере го-
сударственной молодёжной политики, по-
зволил нам сделать вывод о том, что соз-
дание продуктивной системы организации  
и управления государственной молодёжной 
политикой возможно, если в ней имеет ме-
сто научно-методическое, нормативно-пра-
вовое, кадровое и материально-финансовое 
обеспечение. Каждое из названных направ-
лений важно, так как выполняя определён-
ную функцию и решая присущие направле-

нию задачи, вместе создают прочную основу 
функционирования всей системы государ-
ственной молодёжной политики. Понятно, 
что все эти направления важны, каждое 
требует расшифровки, но мы, ограниченные 
рамками статьи, охарактеризуем вопросы 
кадрового обеспечения. Мы полагаем, что 
именно решение этой проблемы позволит 
обеспечить систему «современным соци-
альным носителем», то есть профессиональ-
но подготовленным специалистом новой  
формации.

Важность этого вопроса обусловлена 
анализом кадрового потенциала работни-
ков сферы государственной молодёжной 
политики. Он показывает, что в органах по 
реализации ГМП во многих территориях 
работают специалисты, не имеющие про-
фильного образования, слабо представля-
ющие особенности работы с той или иной 
возрастной группой молодёжи и не владе-
ющие современными технологиями работы 
с молодёжью. Сегодня нужны специалисты 
способные мобильно решать актуальные 
проблемы по организации молодёжи, вклю-
чать её в социально-значимую и позитивную 
деятельность. 

Важнейшим моментом подготовки таких 
специалистов стало введение в систему выс-
шего профессионального образования в ав-
густе 2005 года новой специальности  – Ор-
ганизация работы с молодёжью. Основными 
задачами этой специальности является под-
готовка специалистов новой формации, 
способных решать современные задачи 
воспитания и организации подрастающего 
поколения, реализовывать стратегию Госу-
дарственной молодёжной политики. В пер-
вом стандарте данной специальности были 
определены и области профессиональной 
деятельности:

организация работы с молодыми людьми 
в молодёжных сообществах по месту жи-
тельства, учёбы, работы, отдыха, временно-
го пребывания молодёжи;

осуществления взаимодействия и сотруд-
ничества с объединениями и организация-
ми, представляющими интересы молодёжи;

организация помощи молодым людям, 
испытывающим трудности в процессе инте-
грации в жизнь общества;

организация информационного обеспече-
ния молодёжи и организация научных иссле-
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дований проблем молодёжи и молодёжной 
политики, взаимодействие с молодёжными 
СМИ;

содействие занятости, трудоустройству, 
предпринимательству молодёжи;

содействие в развитии международного 
молодёжного сотрудничества;

участие в гражданско-патриотическом 
воспитании молодёжи;

содействие деятельности спортивно-оз-
доровительных организаций молодёжи;

организация управления и поддержки мо-
лодёжных проектов и программ;

поддержка актуальных и востребованных 
инициатив в молодёжной среде.

Не менее широко определялись в стан-
дарте и объекты профессиональной дея-
тельности, среди которых были не только 
федеральные, региональные и муниципаль-
ные органы исполнительной власти, му-
ниципальные, государственные и неправи-
тельственные организации и учреждения, 
реализующие функцию ГМП и работы  
с молодёжью, но и правовые учреждения, 
защищающие права молодёжи. 

Сложность и многогранность предпо-
лагаемой профессиональной деятельности 
специалиста по работе с молодёжью требо-
вала и достаточно широкой профессиональ-
ной подготовки, позволяющей ему обладать 
широким гуманитарным знанием, вклю-
чающим в себя психологию, педагогику, 
социологию, иметь опыт управленческой 
деятельности, владеть навыками изучения 
молодёжной среда, проектирования, инфор-
мирования и консультирования молодёжи. 

Учитывая эти особенности, была разра-
ботана концептуальная модель профессио-
нальной подготовки специалистов по работе 
с молодёжью в высшей школе, которая учи-
тывала позитивный опыт Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета, его научно-педагогический потенци-
ал в области подготовки специалистов для 
сферы воспитания и работы с молодёжью. 
При поддержке администрации Новоси-
бирской области в 2003 году на базе НГПУ 
был открыт Институт молодёжной политики  
и социальной работы.

Хочется подчеркнуть особую роль Петра 
Вольдемаровича Лепина, который в то вре-
мя был ректором университета и приложил 
значительные усилия для того, чтобы дока-

зать необходимость и своевременность соз-
дания такого самостоятельного подразделе-
ния. При его непосредственной поддержке 
формировалось и развивалось уникальное 
воспитательное пространство института, 
так как Пётр Вольдемарович чётко понимал, 
что для специалиста по работе с молодёжью 
именно условия, в которых осуществляется 
его профессиональная подготовка, может 
стать решающим фактором, определяющим 
готовность к выполнению различных видов 
профессиональной деятельности в практике 
молодёжной политики.

В этом году Институту молодёжной поли-
тики и социальной работы исполняется уже 
10 лет. Обучение в институте осуществляет-
ся по трём направлениям: «Педагогическое 
образование», «Социальная работа», «Ор-
ганизация работы с молодёжью». В рамках 
каждого направления реализуются профили, 
обеспечивающие профессиональную подго-
товку в области воспитания и социализации 
молодёжи. В ходе обучения студенты овла-
девают такими теоретическими и практико-
ориентированными знаниями, которые по-
зволяют им осуществлять управленческую, 
воспитательную, социально-педагогиче-
скую, культурно-просветительскую и науч-
но-методическую деятельность в образова-
тельных и социальных учреждениях сферы 
государственной молодёжной политики. 

Особенностью профессиональной под-
готовки, осуществляемой в Институте мо-
лодёжной политики и социальной работы, 
является её целенаправленность на реальное 
включение будущего специалиста в работу  
с различными возрастными категориями на-
селения. Достигается это через социально-
педагогические технологии, посредством 
которых обеспечивается взаимосвязь всех 
видов социально-педагогических практик. 
С другой стороны, весь комплекс изучения 
специальных и профессиональных дисци-
плин закладывает научно-методические ос-
новы для практической деятельности.

Значительное место занимает научно-ме-
тодическая работа со студентами, осущест-
вляемая кафедрами института и научно-ис-
следовательской лабораторией «Социология 
молодёжного движения». В рамках работы 
лаборатории студенты приобретают на-
учно-исследовательские умения и навыки, 
проводят свои первые исследования, ре-



55Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
зультаты которых отражаются в курсовых 
и выпускных квалификационных работах, 
докладах на научных конференциях город-
ского, областного и регионального масшта-
бов. Именно социально-педагогический 
подход создаёт основы формирования но-
вого профессионального мышления, закла-
дывает фундамент позиции современного 
исследователя, способного самостоятельно 
диагностировать и моделировать различные 
воспитательные ситуации в виде программ, 
конкретных творческих дел и социально-
значимых акций и проектов. 

Этот подход позволяет уже 10 лет поддер-
живать специфику образовательно-воспита-
тельного пространства, в котором постоянно 
моделируется система субъект-субъектных 
отношений. В результате студенты активно 
включаются в разнообразные творческие 
виды деятельности и общения, развива-
ется их личностно-творческий потенциал  
в значимой и интересной для них деятельно-
сти, создаётся особая духовно-нравственная  
и доброжелательная атмосфера, накаплива-
ется первоначальный практический опыт,  
и определяются подходы к организации дея-
тельности, выстраивается позиция будущего 
организатора. 

В целом, образовательно-воспитательное 
пространство института представляет со-
бой возможные модели организации жиз-
недеятельности молодёжных объединений 
на различных уровнях существования. По-
этому вопросы коллективообразования, 
функционирования воспитательных си-
стем, обеспечения деятельности является 
не только предметом специальных учебных 
дисциплин, но и естественно вписываются  
в жизнедеятельность института, становятся 
сферой реальной деятельности студентов, 
персонализируются и приобретают личност-
но-смысловое значение. В ходе этой работы 
педагоги помогают студентам «открывать 
собственное Я», раскрывать личностный 
ресурс, стимулировать развитие творческого 
потенциала в созидательной социально-зна-
чимой деятельности.

Образовательное пространство Институ-
та молодёжной политики и социальной рабо-
ты имеет выраженные внешние характери-
стики: наличие государственной символики 
в Российском, Губернском и Новосибирском 
залах, использование комсомольской сим-

волики в оформлении Молодёжного зала; 
фотографии и фамилии наших студентов, 
ставших победителями Всероссийских и ре-
гиональных конкурсов, стипендиатами мэ-
рии, губернатора, Президента и Правитель-
ства РФ, присутствуют в оформлении «Зала 
науки» наряду с фамилиями российских 
нобелевских лауреатов. Внешняя атрибути-
ка направлена на формирование ценност-
но-смыслового компонента в содержании 
деятельности специалиста по работе с моло-
дёжью, обеспечивает поддержку активности 
студентов, их ориентированности на реали-
зацию в социальных практиках.

Студенты, активно участвующие в жизни 
института, уже на втором-третьем году об-
учения обладают необходимыми навыками 
для организации собственных социальных 
проектов. Они становятся полноправными 
организаторами тех мероприятий, которые 
реализуются не только в институте, но и за 
его пределами. При поддержке преподавате-
лей и социальных партнёров они способны 
реализовать достаточно сложные проекты, 
имеющие долгосрочную перспективу и за-
крепляющие их позиции в профессиональ-
ной сфере. Например, проект по развитию 
строительных отрядов НСО, который был 
разработан студенткой 4 курса отделения 
«Организация работы с молодёжью» Абу-
бакировой Екатериной продолжается до сих 
пор, а она является его куратором уже в ка-
честве специалиста по работе с молодёжью 
Областного Дома Молодёжи. 

В 2009 году Институт молодёжной поли-
тики и социальной работы получил статус 
Межрегионального центра по кадровому обе-
спечению государственной молодёжной по-
литики в Сибирском федеральном округе. Это 
расширило пространство его деятельности  
и убедительно продемонстрировало востребо-
ванность подготовки данных специалистов. 

Безусловно, что сложившаяся система 
подготовки кадров для сферы работы с мо-
лодёжью находится на первом этапе своего 
становления. Но его актуальность и значи-
мость с каждым днём только возрастает, 
так как развиваются новые направления 
государственной молодёжной политики, со-
вершенствуется её пространство, решаются 
вопросы материального и финансового обе-
спечения, складывается собственная инфра-
структура. 
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Актуальность формирования эффектив-
ного руководителя, обладающего высоким 
уровнем управленческой культуры, мож-
но объяснить растущими требованиями к 
уровню его профессионализма. Кроме того, 
объективная необходимость эффективного 
изменения педагогических систем и про-
цессов, происходящих в образовательном 
учреждении, предполагает высокий уровень 

готовности руководителей к управленческой 
деятельности. 

Сложившееся понимание профессио-
нальной культуры как соответствие опре-
деленным нормам и правилам становит-
ся неактуальным. На смену им приходят 
управленческие знания, идеи, концепции, 
которые выступают с точки зрения культу-
рологического подхода к оценке и анализу 
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деятельности руководителя образователь-
ного учреждения как управленческие цен-
ности. Различным аспектам развития про-
фессиональной культуры руководителей 
учреждений образования посвящены ис-
следования многих ученых (Н. В. Кузьмина,  
И. П. Радченко, В. А. Сластенин, Л. И. Фиш-
ман, Р. Х. Шакуров и др.). Вопросам фор-
мирования необходимых качеств управ-
ленческих кадров образования в системе 
дополнительного профессионального об-
разования посвящены работы Ю. Н. Ку-
люткина, B. C. Леднева, В. М. Лизинского,  
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Г. С. Сухоб-
ской и др.

Термин «культура» (от лат. cultura) озна-
чает возделывание, воспитание, образова-
ние, развитие, почитание. Управленческая 
культура – это достаточно глубокое и слож-
ное явление, в зарубежной и отечественной 
теории в его понимании существует множе-
ство подходов. Управленческую  культуру 
можно рассмотреть как определенную сте-
пень овладения руководителем управленче-
ским опытом, уровень его компетентности 
в управленческой деятельности, личност-
ного развития и, наконец, его стремление 
к непрерывному самосовершенствованию. 
В ней выражается отношение управленца к 
себе, к своему делу, понимание своей роли и 
своего места в управлении педагогическим 
процессом, степень управленческой подго-
товки, стиль управленческой деятельности, 
общения, поведения, стремление к самосо-
вершенствованию. 

На основании проанализированных опре-
делений можно выделить следующие эле-
менты управленческой культуры: управлен-
ческие знания, соответствующее сознание, 
чувства, настроения;  общественные отно-
шения, прежде всего управленческие, орга-
низационные, которые реализуют на прак-
тике знания, нормы и образцы поведения и 
поступки, делая их устойчивым элементом 
культуры руководителя; управленческая де-
ятельность, имеющая, безусловно, творче-
ский характер, которая позволяет развивать 
организаторские качества личности, саму 
личность и ее культуру, нормы поведения, 
мотивы и ценностные ориентации. Следо-
вательно, под управленческой культурой мы 
понимаем единство управленческих знаний, 
чувств, ценностей, управленческих отноше-

ний на определенном этапе управленческой 
деятельности. 

Первым компонентом управленческой 
культуры являются управленческие знания. 
Они имеют особое значение для формирова-
ния управленческой концепции, поскольку 
в основе профессиональной компетентно-
сти находятся именно знания. В процессе 
профессионального развития руководитель 
образовательного учреждения усваива-
ет новые теории и концепции управления,  
и в зависимости от степени их приложения 
в практической деятельности они оценива-
ются им как значимые либо ненужные. Без 
концептуальных знаний легко запутаться  
и утонуть в многообразии поступающей ин-
формации. Наличие же таких знаний созда-
ет некий фильтр, позволяющий пропускать 
большие объемы информации, оценивать  
и отбирать лишь то, что актуально для ру-
ководителя. Очень часто управленцы отдают 
приоритет так называемым  практическим 
знаниям, которые позволяют решить про-
блемы на примере чужого опыта. В действи-
тельности вопрос состоит не в альтернативе 
«теоретические или практические знания»,  
а в классификации их на актуальные или 
неактуальные знания, т.е. относящиеся к за-
дачам и содержанию деятельности менед-
жеров образования или нет. Причем, чем 
выше должностной уровень руководителя, 
тем более необходимой оказывается доля 
теоретических знаний в перечне вопросов, 
непосредственно связанных с его профес-
сиональными задачами.  Знания типа «ноу-
хау» важны, но они меняются с каждой но-
вой задачей и условиями их решения, что 
происходит так часто и быстро, что своев-
ременно обеспечить ими руководителей 
образовательных учреждений практически 
невозможно. Следовательно, необходимо 
овладеть такими знаниями, которые позво-
ляют самостоятельно генерировать необхо-
димые новые идеи. А для этого менеджеры 
должны обладать концептуальными знания-
ми и развитыми навыками управленческого 
мышления. Можно говорить о капитализа-
ции научных знаний каждым менеджером, что 
является профессиональным требованием.

Наряду с этим сегодня мы видим, что те-
оретики и практики рассматривают управ-
ленческую культуру как систему, в которой 
профессиональная компетентность подчи-
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нена морально-этическому, ценностному 
выбору. С. Г. Вершловский предлагает рас-
сматривать категорию «ценность» ведущей 
при изучении проблемы функциональной 
грамотности (или неграмотности) [1, с. 248]. 
Ценности – это этические императивы тру-
довой деятельности и поведения человека. 
Умение определять, развивать ценности для 
руководителя образовательного учреждения 
является очень важным. Руководитель, ко-
торый не способен формулировать личные 
ценности, не может формировать их у чле-
нов своего коллектива.  

Технологический компонент управлен-
ческой культуры руководителя включает в 
себя методы, способы, операции, процедуры 
управления, с помощью которых реализу-
ется стиль управления или управленческие 
функции. Умения и навыки выступают не-
обходимыми атрибутами профессиональной 
состоятельности, показывают степень вла-
дения руководителем приемами выполнения 
управленческих операций (действий), могут 
отражать как мыслительные, так и практи-
ческие аспекты. Происходит наибольшая 
экономия времени и других ресурсов на раз-
работку и реализацию в типовых (повторяю-
щихся, воспроизводимых) ситуациях. Цель 
управленческой технологии – оптимизация 
управленческого процесса, рационализация 
его путем исключения таких видов деятель-
ности и операций, которые не являются не-
обходимыми для достижения результата. 
Известно, что овладение управленческой 
деятельностью на уровне искусства – ре-
зультат овладения большим количеством 
базовых технологий. Кроме того, умение 
соблюдать технологическую дисциплину – 
один из важнейших показателей професси-
ональной культуры менеджера. 

Личностно-творческий компонент 
управленческой культуры руководителя 
образовательного учреждения раскрывает 
управление педагогическими системами как 
творческий акт. Очевидно, что управленче-
ская деятельность является сферой прило-
жения и реализации способностей лично-
сти. При всей алгоритмичности управления 
деятельность руководителя является твор-
ческой. Осваивая ценности и технологии 
управления, менеджер преобразует, интер-
претирует их, что определяется как лич-
ностными особенностями руководителя, так 

и особенностями объекта управления. 
Все педагогические явления и управлен-

ческие процессы в различных образователь-
ных учреждениях наделены социальными 
и технологическими совпадениями. Однако 
управленцы – живые люди, личности с раз-
нообразными взглядами и отношением, раз-
личным пониманием значимости тех или 
иных ценностей, индивидуальным способом 
выполнения деятельности в области менед-
жмента. В этом и заключается их  уникаль-
ность, проявляющаяся в том, что одинаковые 
с теоретической точки зрения задачи управ-
ления в каждом образовательном учрежде-
нии решаются по-своему.  Благодаря этому 
образовательные учреждения так непохожи 
друг на друга своими внутренними характе-
ристиками (авторские школы и технологии 
М. П. Гузика, А. В. Захаренко, В. А. Караков-
ского, В. Ф. Шаталова Е. А. Ямбурга).    

Реформирование  системы повышения 
квалификации в современных условиях 
связано с устойчивой тенденцией пере-
носа приоритетов результатов обучения  
с предметной направленности на компетент-
ностную. Это требует изменений позиции 
и целеполагания обучающихся, со стороны 
педагога-андрагога – тщательный отбор со-
держания, методов обучения, направленных 
на формирование рефлексии, которая явля-
ется, на наш взгляд,  системообразующим 
компонентом управленческой культуры ру-
ководителя образовательного учреждения. 
Исследования деятельности руководите-
лей, проведенные Л. В. Лонской, показали,  
что высокий уровень рефлексии позволяет 
им компенсировать недостатки в когнитив-
ном и технологическом компонентах и тем 
самым эффективно управлять педагогиче-
ской системой [2].

Оптимальным подходом в организации 
процесса повышения квалификации, по мне-
нию Л. И. Холиной, Е. В. Погребняк, являет-
ся модульное обучение [3]. Мы полностью 
поддерживаем данную позицию и считаем 
технологию модульного обучения эффек-
тивным механизмом формирования компе-
тенций у руководителей учреждений обра-
зования. Модульное построение содержания 
процесса обучения в системе повышения 
квалификации должно обуславливаться сле-
дующими факторами: современными тре-
бованиями к руководителю, выдвигаемыми  
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со стороны общества, родителей, педагогов; 
практическим опытом, уровнем знаний, 
характером профессиональной деятель-
ности руководителя; особенностями самой 
системы повышения квалификации; пред-
шествующей управленческой подготовкой 
слушателей. Содержание модуля соотносит-
ся руководителем с теми знаниями и уме-
ниями, которые были получены на предше-
ствующих этапах повышения квалификации  
и в результате управленческой деятельности. 

Модульное построение системы повы-
шения квалификации направлено на раз-
витие конкретных управленческих компе-
тенций. Системно-модульная технология, 
по мнению М. Т. Громковой, включает 
такие компоненты, как особое системное 
структурирование содержания, нелинейная 
организация образовательного процесса, 
обязательная актуализация знаний, деятель-
ностный подход, создание условий для вы-
бора и самооценки себя и своего профессио-
нального продвижения. Если преподаватель 
владеет системно-модульной технологией  
и соблюдает принцип системности в отборе 
содержания, то у руководителя есть возмож-
ность выбора индивидуальной траектории 
профессионального продвижения, развития 
навыков рефлексивной культуры. Мы можем 
констатировать, что в системе повышения 
квалификации одним из важных условий 
эффективности обучения является его мак-
симальное приближение к профессиональ-
ной деятельности по методам и средствам, 
содержанию и постановке цели. В качестве 
результата для руководителя произойдет ов-
ладение (развитие) компетенцией как опре-
деленным способом деятельности. 

Организация процесса обучения при по-
следовательном выборе вариативных моду-
лей позволяет компенсировать недостающий 
уровень сформированности конкретных 
компонентов управленческой культуры ру-
ководителей системы образования, закре-
пляет успех процесса обучения менеджеров. 
Присвоение профессиональных знаний, 
технологий управления образовательным 
учреждением должно осуществляться за 
счет включения слушателей в образователь-
ный процесс с помощью активных методов 
обучения: проблемно-поисковое обучение, 
диалоговое обучение, развитие критического 
мышления, «мозговая атака», дискуссии, ана-

лиз конкретных ситуаций, игровое моделиро-
вание, проектирование, портфолио и др.

Для осуществления выбора собственной 
траектории профессионального совершен-
ствования в системе повышения квалифи-
кации руководитель должен обладать опре-
деленным уровнем развития самоанализа, 
самооценки, который позволяет осознать  
и принять правильное решение относитель-
но дальнейшей траектории своего профес-
сионального развития. На основе рефлексии 
профессиональной деятельности происхо-
дит самоопределение в содержании повы-
шения квалификации. 

Таким образом, анализируя условия фор-
мирования управленческой культуры в си-
стеме повышения квалификации, можно 
построить следующую модель управленче-
ской культуры руководителя образователь-
ного учреждения, в соответствии с которой 
можно осуществить системно-модульное 
структурирование содержания повышения 
квалификации: базовый уровень управлен-
ческой культуры составляет система управ-
ленческих знаний и интересов личности, 
эрудиция, кругозор, который формируется 
на широкой базе информационного знания; 
уровень практической деятельности - систе-
ма умений и развитых на их основе способ-
ностей. Формируется на базе управленче-
ских потребностей и установок в процессе 
накопления и реализации управленческого 
опыта; мировоззренческий уровень управ-
ленческой культуры руководителя образует 
систему убеждений, формируется на ин-
тересах, жизненных предпочтениях и цен-
ностных ориентациях в процессе управлен-
ческой деятельности. 
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Специалисты социальной сферы – очень 
широкая область профессиональной дея-
тельности, включающая в себя все направ-
ления современной социальной политики. 
Последние несколько лет происходят кон-
цептуальные изменения в социально-поли-
тической деятельности современного рос-
сийского государства. Эти перемены влекут 
за собой и трансформацию систем социаль-
ного обслуживания, социальной защиты на-
селения. Современная социальная работа 

ориентирована на индивидуальный подход, 
качество, результативность. Данные пози-
ции можно будет реализовать только при 
условии качественной подготовки кадрового 
ресурса [3].

Наш опыт показывает, что многоплано-
вая и многопрофильная деятельность соци-
альных работников требует от них глубоких 
профессиональных знаний, базовой подго-
товки. Задача педагогического университе-
та подготовить специалистов и бакалавров, 
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способных самостоятельно применять зна-
ния и навыки, полученные в учреждении 
высшего профессионального образования, 
саморазвиваться [1; 5]. 

Модель подготовки специалистов по со-
циальной работе, а в последние годы и ба-
калавров в рамках комптентностного под-
хода в Институте молодежной политики  
и социальной работы Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета 
имеет свои специфические черты. Для опре-
деления основных характеристик модели  
и оценки эффективности подготовки кадров 
Лабораторией социологии молодежных дви-
жений (действующее при институте научное 
подразделение) было проведено исследова-
ние. В структуре изыскания две позиции. 
Во-первых, качество управления образова-
тельным процессом в соответствии с СМК 
НГПУ. Во-вторых, оценка эффективности 
образовательного процесса студентами и ра-
ботодателями. 

Образовательная модель условно скла-
дывается из трех основных элементов.  
К ним относится: аудиторная работа в соот-
ветствии с образовательными стандартами и 
учебными планами; научно-исследователь-
ская работа студентов в соответствии с СТО 
НГПУ и производственная деятельность. 
Каждый из этих элементов имеет сложную 
структуру реализации, включающую в себя 
элементы управления, обеспечения техноло-
гиями и методиками, доступом к информаци-
онным ресурсам, кадрового сопровождения. 
Большая роль в функционировании модели 
отводится самим студентам, которые разра-
батывают и осуществляют собственные ин-
дивидуальные образовательные маршруты.

В Институте молодежной политики и со-
циальной работы НГПУ (ИМПиСР) осуще-
ствятся реализация образовательных про-
грамм по специальности и направлению 
«Социальная работа». Система управления 
процессом подготовки специалистов и бака-
лавров включает в себя общее руководство, 
учебно-методическое, научное и кадровое 
обеспечение образовательного процесса, 
организацию воспитательной работы со сту-
дентами и взаимодействие с потребителями. 
В рамках подготовки будущих профессиона-
лов создаются условия для реализации твор-
ческих потребностей студентов. 

Состоятельность образовательной моде-

ли ИМПиСР НГПУ в области социальной 
работы проверена временем и востребован-
ностью выпускников. Рассмотрим её содер-
жательную часть, используя пять критериев 
эффективности подготовки профессионалов 
в современных условиях. Первым и одним 
из важнейших является инновационная со-
ставляющая образовательной деятельности.

Современные тенденции требуют от об-
разовательного учреждения применения 
новых подходов. Образование сегодня ока-
залось в центре модернизационных пре-
образований в Российском государстве,  
и высшие учебные учреждения испытывают 
мощный прессинг со стороны контролирую-
щих и аккредитующих органов власти. Кро-
ме того внедрение новшеств требуется и для 
успешного конкурирования на современном 
рынке образовательных услуг, который в Но-
восибирске представлен мощными вузами 
Российского значения. В организации учеб-
ного процесса в институте реализуются ин-
новационные технологии, заключающиеся в 
следующих видах обучающей деятельности:

используются информационные ресурсы 
и базы знаний, которые размещены на сайте 
Института молодежной политики и соци-
альной работы. Кроме того, студенты имеют 
возможность использовать ресурсы и базы 
знаний, размещенные в Интернете;

применяются электронные мультимедий-
ные учебники и учебные пособия;

осуществляется ориентация содержания 
на лучшие отечественные и зарубежные 
аналоги образовательных программ. Реали-
зации данного подхода способствует ком-
пьютерное обеспечение, взаимодействие  
с педагогическими вузами России (Тульский 
государственный педагогический универси-
тет, Ярославский государственный педаго-
гический университет, Институт педагогики 
и психологии Костромского государственно-
го университете, Педагогический факультет 
Курганского государственного универси-
тета, кафедра семейного воспитания и со-
циальной педагогики РГСУ и т. д.), а также  
с университетом г. Зиген (Германия);

используется проблемно-ориентирован-
ный междисциплинарный подход к изуче-
нию наук;

применяются активные методы обучения, 
«контекстного обучения» и «обучения на ос-
нове опыта»;
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используются методы, основанные на из-

учении практики (case studies);
используются проектно-организованные 

технологии обучения работе в команде над 
комплексным решением практических задач.

Вторым не менее важным критерием эф-
фективной подготовки современного спе-
циалиста является научная деятельность.  
В соответствии с университетским статусом 
Новосибирского педагогического вуза ин-
ститут должен включать в научно-исследо-
вательскую работу не менее 50% студентов. 
Организуются студенческие дипломные ис-
следования, которые направлены на изуче-
ние актуальных социальных проблем, их ос-
мысления. Разрабатываются и реализуются 
социальные проекты. Одним из последних 
реализованных проектов стала организа-
ция службы социально трудовой адаптации 
молодых инвалидов (по гранту Националь-
ного благотворительного фонда) совместно 
с общественной организацией «ДРООДИ» 
(Дзержинская районная общественная орга-
низация детей инвалидов и инвалидов с дет-
ства, руководитель Т. В. Луцюк). 

Третий критерий успешности образова-
тельной модели в наши дни это развитие 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Институт стремиться  
к стабильному позиционированию себя  
в проведение курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов со-
циальной сферы. В институте разработаны: 
программа профессиональной переподго-
товки «Социальная работа» (528 часов); мо-
дульная программа дополнительного про-
фессионального образования «Социальная 
работа: опыт и перспективы развития». 
Модульная программа состоит из 7 подпро-
грамм повышения квалификации на 72 часа 
каждая. Прохождение всех 7 курсов дает 
возможность специалисту получить госу-
дарственный диплом о переподготовке. 

Серьезным условием, предъявляемым 
сегодня министерством образования к ву-
зам, является организация дополнительного 
профессионального образования. Институт 
обладает большим опытом в области реа-
лизации оздоровительно-образовательных 
программ для специалистов по социальной 
работе на базе санаторно-оздоровительного 
учреждения социальной защиты населения 
р. п. Маслянино Новосибирской области на 

тему «Психоэмоциональной саморегуляции 
в социальной работе». Такие сборы полу-
чили много положительных откликов от его 
участников, которые изъявили желание про-
должать повышать свою квалификацию. 

В прошедшем году по заказу Министер-
ства социального развития правительства 
Новосибирской области были проведены 
разнообразные курсы повышения квалифи-
кации для областных специалистов по соци-
альной работе с использованием инноваци-
онных технологий. 

Четвертым важнейшим критерием эффек-
тивности образовательной модели подготов-
ки кадров для социальной работы является 
общественная, творческая активность и ака-
демическая мобильность преподавателей  
и студентов вуза. Необходимо отметить, 
что в Институте молодежной политики  
и социальной работы НГПУ созданы и ра-
ботают общественная организация студен-
тов «Содружество вожатых», лаборатория 
социологии молодежных движений, Центр 
содействия студенческим проектным ини-
циативам в сфере молодежной политики.

Действуют различные формы сотруд-
ничества с другими вузами: совместная 
образовательная деятельность (пригла-
шение доцентов и профессоров Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска на встречи со 
студентами); совместные научные и социо-
культурные проекты (социологические ис-
следования, конкурсы профессионального 
мастерства). Институт является Межрегио-
нальным центром по кадровому обеспече-
нию молодежной политики по Сибирскому 
Федеральному округу и формирует статус 
Регионального центра мониторинга обра-
зовательных технологий по социальной ра-
боте. Сделана заявка на получение статуса 
Федеральной площадки-лаборатории по ин-
новациям в воспитании.

Наконец пятым критерием эффективности 
образовательной модели является практи-
ческая подготовка студентов. Помимо пред-
усмотренных государственным стандартом 
учебных дисциплин и практик, большое вни-
мание уделяется в институте общественной 
деятельности и внеаудиторным мероприяти-
ям (не менее 30% от всего учебного времени). 
Осуществляется сотрудничество с учрежде-
ниями и предприятиями, являющимися база-
ми профессиональных практик. 
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Сами студенты достаточно высоко оце-

нивают организацию образовательного про-
цесса в институте. Поступающие в универ-
ситет молодые люди, а в случае, с будущим 
социальным работниками преимуществен-
но девушки, должны быть мотивированны  
к получению качественного образова-
ния. Результаты проведенного исследова-
ния социального самочувствия студентов  
ИМПиСР в апреле 2013 года это подтверж-
дают. Так 79 % респондентов с интересом 
осваивают предложенный им учебный план 
и активно включаются в образовательный 
процесс, а 94% студентов понимают значи-
мость образовательной деятельности. Еще 
более высоко оценили студенты, участвовав-
шие в опросе эффективность воспитатель-
ной работы (97% респондентов). Именно эта 
составляющая учебного процесса является 
центральной в подготовке специалистов  
и бакалавров по социальной работе, фор-
мирующей те самые ценностно-смысловые 
позиции у будущего выпускника, которые 
должны стать фундаментом их дальнейшей 
профессиональной самореализации (приоб-
ретения соответствующих компетенций). 

Таким образом, образовательная модель 
подготовки кадров по социальной работе 
в Институте молодежной политики и со-
циальной работы это динамичная система. 

Она развивается с учетом потребностей со-
временного общества и требованиями рабо-
тодателя, запросами работодателей и абиту-
риентов. Представленная модель адаптивна 
и доступна в применении в других высших 
учебных заведениях. В ней есть и современ-
ные тренды, такие как компетентностный 
подход и важные традиции отечественного 
образования, которые определяются таким 
подходами, как воспитание будущего про-
фессионала, выражены в нравственной, цен-
ностно-смысловой глубине его подготовки. 
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Аннотация. Установление нескольких уровней высшего профессионального образования 
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рального государственного образовательного стандарта. Выделяется три структурных компо-
нента содержательной модели курса: 1) овладение профессиональной лексикой; 2) развитие 
грамматических знаний и навыков; 3) развитие коммуникативных навыков. Делается вывод  
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Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» (29 де-
кабря 2012 № 273-ФЗ), магистратура явля-
ется уровнем высшего профессионального 
образования, к освоению программ которой 
«допускаются лица, имеющие высшее обра-
зование любого уровня» [3, с. 210], то есть 
потребитель магистерской программы уже 
обладает определенной профессиональной 
иноязычной подготовкой. Вследствие чего 
не все ФГОС по магистратуре включают  
в свое содержание дисциплину Иностран-
ный язык как обязательную, однако сре-
ди перечня компетенций, которыми дол-
жен обладать выпускник, указываются 
общекультурные и /или профессиональные, 
устанавливающие требование владения 
иностранным языком с целью профессио-
нального и поликультурного общения. 

Актуальность указанной компетенции 
очевидна: области будущей профессиональ-
ной деятельности магистра (образование, 
культура, экономика, менеджмент, коммер-
ция и др.) связаны с разными аспектами 
социальной жизни, такими как: делопро-
изводство, информация, законодательство  
и т. п. Профессиональное развитие в усло-
виях современной производственной среды 
предполагает интеграцию в международное 
сообщество. Возникает потребность в раз-
личных формах коммуникации: телефонное 
и e-mail общение, конференции, проекты и 
т.п. Обязательным требованием к европей-
скому специалисту становится владение как 
минимум тремя языками. Иноязычная ком-
петенция рассматривается как необходимая 

интеллектуальная характеристика высоко-
квалифицированного работника. Это важ-
ный инструмент, помогающий выстраивать 
бизнес-стратегию и способствующий успе-
ху в выбранном направлении деятельности. 
Следовательно, студент второго уровня выс-
шего образования должен продолжить об-
учение иностранному языку и пройти курс 
академического / делового / бизнес языка  
(в зависимости от требований образователь-
ного стандарта), языка в сфере профессио-
нальной коммуникации. 

Сопоставление требований к результатам 
освоения иностранного языка по уровням 
образования (бакалавриат, магистратура)  
в рамках одного направления (таблица) по-
зволяет, с одной стороны, дифференциро-
вать содержание обучения, организовать 
его оптимальным образом, что особенно 
важно при дефиците часов как аудиторной, 
так и самостоятельной работы. С другой – 
выстроить преемственность между курса-
ми иностранного языка, которые относятся  
к двум последовательным уровням профес-
сионального образования, обеспечить обу-
чающимся состояние комфортности, при ко-
тором необходимое новое знание опирается 
на прочный фундамент старого. 

Составление подобной таблицы в период 
разработки программы любой дисциплины 
становится полезным источником для опре-
деления ее (дисциплины) структуры и со-
держания. Так, степень бакалавра требует от 
обладателя владения иностранным языком 
на уровне восприятия, оценивания и при-
менения иноязычной информации в профес-
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сиональных целях. Следовательно, на этапе 
освоения бакалаврской программы основ-
ной упор надлежит делать на развитие таких 
видов речевой деятельности, как чтение, 
говорение и аудирование; соответственно 
учить тематические массивы лексики, в том 
числе фразы и словосочетания, относящиеся 
к «everyday English», и грамматику, знание 
которой позволит распознать, например, что 
«have been thinking» переводится на русский 
язык одним словом «думаю» и означает дей-
ствие в процессе. 

Степень магистра обязывает к анализу, 
обобщению и распространению опыта иноя-
зычной профессиональной среды и научных 
исследований, деловому общению, поэтому 
акцент в освоении языка смещается на по-
строение монологических устных и пись-
менных текстов, в том числе реферирование 
и аннотирование; словарный запас обогаща-
ется терминологической лексикой; значи-
тельная доля аудиторных занятий проводит-
ся в форме дискуссий, презентаций, других 
коммуникативных игр, имитирующих ре-
альную языковую среду. Кроме того, про-
фессиональный язык специфичен, обладает 
лексико-семантическими, грамматическими 
и стилистическими особенностями по срав-
нению с языком повседневного общения, 
поэтому каждый названный языковой аспект 
требует отдельного изучения. 

Итак, достижение основной цели про-
фессионально-ориентированного изучения 
иностранного языка – формирование ино-
язычной компетенции в сфере профессио-
нального общения раскладывается на два 
логически выстроенных и взаимодополня-
ющих этапа бакалаврской и магистерской 
подготовки.

Для достижения означенной цели при об-
учении в магистратуре необходимо решить 
следующие задачи, которые обусловливают 
структурные элементы содержательной моде-
ли профессионального иностранного языка:

I. Расширение словарного запаса: овла-
дение профессиональной терминологией,  
ее семантикой и синтагматикой.

В качестве «помощников» следует ис-
пользовать учебные и оригинальные тек-
сты профессиональной отнесенности. Не-
смотря на то, что тексты всегда служили 
основным дидактическим материалом не са-
мого результативного обучения иностранно-
му языку, они сохраняют свои лидирующие 
позиции (при условии соблюдения некото-
рых правил их отбора), так как, «воплощая  
в себе через процесс общения коммуника-
тивно-познавательную активность индивида  
(в нашем случае – представителя иной язы-
ковой общности), являются как бы «языко-
вым сознанием» в действии» [4, с. 78].

Тексты профессиональной направлен-

Таблица – Требования к результатам освоения иностранного языка 

Код и наименова-
ние ОПОП

Требования к результатам освоения иностранного языка  
по уровням образования

Бакалавриат (62) Магистратура (68)
050100 Педаго-
гическое образо-
вание

ОК-10: Владеет одним из ино-
странных языков на уровне, по-
зволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессио-
нальной деятельности из зарубеж-
ных источников.
ОПК-5: Способен к подготовке и 
редактированию текстов професси-
онального и социально значимого 
содержания.

ОК-6: Готовностью работать с текстами 
профессиональной направленности на 
иностранном языке
ОПК-1: Готовностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и иностранном 
языках
ПК-9: Готовностью к систематизации, 
обобщению и распространению методиче-
ского опыта (отечественного и зарубежно-
го) в профессиональной области

050700 Специ-
альное (дефек-
тологическое) 
образование

ОК-5: Владеет одним из иностран-
ных языков в рамках профессио-
нального общения; готов к исполь-
зованию навыков публичной речи, 
ведению дискуссии

ОК-3: Способностью свободно исполь-
зовать русский и иностранный языки как 
средство делового общения
ПК-10: Способностью изучать и система-
тизировать достижения отечественных  
и зарубежных исследований
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ности, в том числе учебные, служат источ-
ником знаний о профессиональной среде, 
знакомят с языковыми средствами, терми-
нологией, концептуальными образами, про-
фессиональным этикетом и т.п. Например:

The United Kingdom has no Ministry of 
Justice. Responsibility for the administration 
of the Judicial system in England and Wales is 
divided between the courts themselves, the Lord 
Chancellor, and the Home Secretary. The Lord 
Chancellor is concerned with the composition 
of the courts, with civil law, parts of criminal 
procedure and law reform in general; the Home 
Secretary is concerned with the prevention of 
criminal offences… [1, с. 115]

Приведенный текст изобилует професси-
ональной лексикой: Ministry of Justice, the 
Judicial system, the Lord Chancellor, the Home 
Secretary, civil law и др., – вводит безэквива-
лентное для российской юридической сфе-
ры понятие – лорд-канцлер и дает краткую 
характеристику его деятельности, знакомит 
с правилом употребления прописных букв. 
Последнее, безусловно, важно для письмен-
ной речи. 

Учебные тексты, являясь адаптирован-
ными, не отражают подлинную языковую 
картину, тем не менее при освоении специ-
ального языка малоподготовленными сту-
дентами облегчают довольно сложный про-
цесс познания отраслевой информации. Для 
студентов уровней В1-С1 «for targeted vo-
cabulary learning, authentic texts can be a valu-
able learning resource as well» [5, с. 11] – ау-
тентичные тексты также могут быть ценным 
учебным ресурсом для целенаправленного 
изучения английских слов (перевод – Е. Д.). 

Среди основных требований к отбору 
профессиональных текстов, повышающих 
к ним интерес обучающихся, следует выде-
лить:

1) аутентичность, то есть информация, 
содержащаяся в тексте, его грамматическая 
структура должны отражать действительное 
положение дел говорящего на этом языке со-
циума: особенности профессиональной язы-
ковой картины, социокультурных установок, 
политической жизни и т.п.; 

2) жанрово-стилистическое разнообразие, 
обеспечивающее освоение всех сегментов 
профессионального взаимодействия (дело-
вая переписка, общение по телефону; иссле-
дование, дискуссия, переговоры и т.п.);

3) актуальность, направленная на суще-
ственность информации и последние дости-
жения в профессиональной сфере.

II. Развитие грамматических знаний  
и навыков.

Составляющая обучения грамматике 
должна исходить из специфики профессио-
нальной языковой картины и основываться 
на текстовом материале. Другими слова-
ми, грамматические явления изучаются не 
изолированно, с помощью традиционных 
упражнений, а в контексте профессиональ-
ной языковой деятельности. Поясним на 
примере текста в области юриспруденции.

(1)Where the considers that the case of an in-
dividual child in England raises issues of pub-
lic policy of relevance to other children, he may 
hold an inquiry into that case for the purpose 
of investigating and making recommendations 
about those issues (Children Act 2004, Part 1 
Children’s Commissioner).

Правила грамматики, которые требуют 
внимания со стороны обучающихся, под-
черкнуты. В небольшом по объему тексте, 
помимо значимых для юридической сферы 
смысловых единиц, таких как: Children’s 
Commissioner – уполномоченный по правам 
ребенка, public policy – государственная по-
литика и др., – можно выделить существен-
ные для успешной коммуникации граммати-
ческие явления разной степени сложности. 
Некоторые из них – это повторение прой-
денного, например, притяжательный падеж 
существительного (Children’s Commissioner) 
или способы выражения значений родитель-
ного падежа (of). Тем не менее важна акту-
ализация этих грамматических знаний для 
формирование навыка их применения как 
в устной, так и письменной коммуникации.  
В качестве сложного грамматического ком-
понента, участвующего в построении приве-
денного текста, следует выделить причастие 
(initiated) и герундий (investigating), употре-
бление в речи которых, с одной стороны, вы-
зывает трудности у обучающихся, поэтому 
требует времени на понимание и практику, с 
другой – позволяет говорить о продвинутом 
уровне владения английским языком. 

III. Развитие коммуникативных умений
Коммуникативные умения представляют 

собой умения вести беседу, то есть воспри-
нимать и понимать высказывание собеседни-
ка. Коммуникативные умения формируются 
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вследствие развития всех видов речевой дея-
тельности (говорения, аудирования, чтения, 
письма) на базе языковых знаний и навыков, 
включающих знание лексических и грамма-
тических форм. Таким образом, результаты 
выполнения предыдущих двух задач созда-
ют предпосылки успешности иноязычной 
речевой деятельности.

Действенным мотивом речевого пове-
дения остается включенность в реальную 
ситуацию. Уровень владения иностранным 
языком повысится при условии, если он из 
объекта изучения трансформируется в «ре-
альное и полноценное средство общения» 
[2, с. 31], с помощью которого коммуникан-
ты будут обмениваться идеями, ценностны-
ми ориентациями, настроениями, чувствами 
и т. п., то есть вести совместную деятель-
ность, в том числе профессиональную. 

Моделирование ситуаций реального ино-
язычного взаимодействия становится на-
сущной задачей лингводидактики. 

Самый продуктивный способ разви-
тия коммуникативных умений – погруже-
ние в мир иностранного языка с помощью 
представителя инокультуры. Вовлечение  
в учебный процесс носителей языка, пре-
жде всего с целью обсуждения тем, актуаль-
ных для обучающихся, позволяет перейти  
от симуляции речевой деятельности к инди-
видуальному опыту общения с чужой линг-
вокультурой. При этом носитель языка не 
обязательно должен находиться в аудитории, 
он может быть представителем коллекции 
открытых образовательных ресурсов (ООР) 
/open educational resources (OER), например:

сайт сообщества ООР 
http://www.oercommons.org/; 
on-line коллекции видеоматериалов и ви-

деолекций:

http://www.youtube.com/education 
http://www.world-lecture-project.org и др.
Интернет-источники должны стать по-

мощником магистранту в организации са-
мостоятельной работы, направленной пре-
жде всего на развитие навыка аудирования, 
вида речевой деятельности, определяю-
щей понимание звучащей речи. Выполне-
ние представленных в сети интерактивных 
грамматических упражнений, чтение, ре-
ферирование и аннотирование актуальных 
для получаемой профессии разножанровых 
публикаций, обеспеченных методическими 
указаниями преподавателя, сделает возмож-
ным усвоение языка в тесной связи с ино-
язычной культурой, обусловит комплексный 
подход к развитию всех видов речевой дея-
тельности и успешность формирования ино-
язычной компетенции.
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Особую актуальность для общества при-
обретает проблема воспитания культуры 
досуга детей, как поколения, которое, бу-
дучи подготовленным к жизни в середине 
XXI века, должно обладать сформирован-
ной культурно-досуговой компетентностью. 
Культурно-досуговая компетентность трак-
туется в социальной теории как способность 
выбирать такие пути и способы проведения 
свободного времени, которые культурно  
и духовно развивают личность, а не разру-
шают ее. В этом смысле качественный до-
суг в постиндустриальном мире трактуется 
учеными более широко. Он выступает сво-
еобразной «общественной доминантой», 
которая определяет социальность личности  
в целом (Т.А. Ромм) [2]. Однако современная 

ситуация в сфере детского досуга наглядно 
демонстрирует нам наличие серьезных про-
блем, которые следует рассматривать как 
социальные риски, угрожающие поступа-
тельному развитию личности и общества  
в целом. Важность этой государственной за-
дачи находит подтверждение в федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах, как необходимость подготовки пе-
дагогов, призванных осуществлять наряду  
с педагогической деятельностью, культур-
но – просветительскую деятельность, в том 
числе в сфере досуга. В этом случае актуа-
лизируется одна из новых профессиональ-
ных ролей бакалавра-педагога, а именно 
его профессиональная роль как воспитателя 
культуры досуга детей, в рамках которой 
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расширяются его функции и актуализируют-
ся профессиональные позиции, как органи-
затора, культурного лидера, фасилитатора, 
социального терапевта, воспитателя в сфере 
свободного времени.

Наш анализ теории и практики професси-
онального образования педагогов, показал, 
что сложились определенные теоретические 
предпосылки для переоценки методологиче-
ских оснований и разработки новых образо-
вательных программ подготовки педагогов  
к организации детского досуга в виде на-
учных направлений и школ, однако в суще-
ствующих теоретических источниках отсут-
ствует целостная теория профессиональной 
подготовки бакалавров-педагогов как орга-
низаторов детского досуга [3].

Произведенный анализ позволил нам 
определить перспективность реализации 
научной идеи концептуализации професси-
ональной подготовки бакалавров-педагогов 
к организации детского досуга. В ее осно-
ве  – авторская позиция, отражающая подход  
к данной подготовке как к процессу, ко-
торый формирует ценностное отношение  
к досуговому воспитанию и стимулирует про-
фессиональное самоопределение педагогов  
с учетом воспитательного потенциала до-
суга, а также способствует осознанию ими 
своей новой профессиональной роли – вос-
питателя культуры досуга детей. Такая 
подготовка обеспечивает формирование 
профессиональной готовности у бакалав-
ров-педагогов к организации детского досу-
га на этапе обучения в ВУЗе.

Результативность профессиональной 
подготовки бакалавров-педагогов к орга-
низации детского досуга мы связываем  
с осмыслением организации детского досуга 
как педагогического феномена; наличием ее 
концептуальной целостности, отраженной 
в соответствующей модели. Предложенная 
модель демонстрирует строгую последова-
тельность компонентов и этапов процесса,  
в который включена теория и практика педа-
гогической анимации как обязательный ком-
понент содержания, а также специфициро-
ваны относительно функций аниматорской 
деятельности основные образовательные 
технологии: когнитивные, активно-деятель-
ностные, гуманистические, предложенные 
Е. В. Андриенко [1] .

Программа исследования включала  

в себя разработку, обоснование, описание  
и представление практической реализации 
заявленной подготовки. В логике реализа-
ции исследовательской программы было 
осуществлено теоретическое осмысление 
организации детского досуга как педагоги-
ческого феномена современности, и уста-
новления определенных закономерностей 
отличающих его своеобразие в современном 
образовательном пространстве. На этой ос-
нове был произведен теоретический анализ 
профессионального образования педагогов 
с учетом исторических вызовов новой со-
циально-культурной реальности, на основе 
которого были конкретизированы базовые 
методологические основания, принципы  
и установлены перспективные тенденции 
развития подготовки.

Следующий этап построения теоретико-
методологической конструкции подготовки 
бакалавров-педагогов к организации детско-
го досуга связан с обоснованием её концеп-
туальной целостности на основе установле-
ния сущности педагогической анимации как 
особого вида профессиональной деятель-
ности педагогов по организации детского 
досуга; раскрытия содержания и структуры 
соответствующей профессиональной готов-
ности с учетом досугово-воспитательных 
компетенций, отражающих функции педа-
гогической анимации; разработки процессу-
альных характеристик формирования готов-
ности бакалавров-педагогов к организации 
детского досуга.

Для раскрытия эмпирического содержа-
ния исследовательской программы потре-
бовалось произвести анализ социального 
заказа на обеспечение детского досуга ква-
лифицированными кадрами в современной 
культурно-образовательной практике, а так-
же осуществить изучение личностно-про-
фессиональной направленности бакалавров-
педагогов на организацию детского досуга. 

Специфика цели подготовки заключается 
в двойственном характере, а именно обще-
ственно значимом и личностно ориентиро-
ванном аспектах. Общественно значимая 
направленность проявляется в виде социаль-
ного заказа, который отражает общественную 
потребность и проблемную ситуацию в сфере 
детского досуга. Личностно ориентирован-
ная направленность отражает необходимый 
и достаточный компонент профессиональ-



70 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ной сферы будущих специалистов: с одной 
стороны желание, стремление, потребности 
для самореализации в сфере детского досуга,  
с другой стороны  - требования и условия до-
сугово-воспитательного процесса.

Содержание подготовки включает в себя 
совокупность блоков профессионально зна-
чимой информации в логической взаимосвя-
зи с организацией дидактического процесса. 
Качество его реализации зависит от выде-
ления досугового контекста при изучении 
общепрофессиональных (психолого-педа-
гогических) дисциплин; установления сущ-
ности педагогической анимации как осо-
бого вида профессиональной деятельности  
в сфере детского досуга, рассмотрения ее 
содержания, технологических особенностей  
и включения в содержание учебного процес-
са на всех этапах подготовки.

Процесс подготовки бакалавров-педаго-
гов к организации детского досуга включа-
ет в себя три этапа: основной, проективный  
и самостоятельной деятельности. Техноло-
гическое сопровождение образовательного 
процесса направлено на активизацию раз-
личных видов взаимодействия преподава-
телей и студентов в учебно-воспитательном 
процессе вуза; динамики и разнообразия 
форм организации образовательной деятель-
ности на каждом этапе подготовки.

Результат подготовки соотносится с ее це-
лями и задачами, включает методы и приемы 
диагностики уровней готовности, обеспечи-
вает возможность коррекции образовательно-
го процесса, а также прогнозирует потенци-
альные возможности и развитие подготовки 
педагогов к организации детского досуга.  
В нашей модели выделены: базовый, репро-
дуктивно-творческий, творческий уровни 
сформированности профессиональной го-
товности, последовательно соотносимые  
с возможностью функционирования, развития  
и креативных преобразований в практиче-
ской профессиональной деятельности педа-
гога в сфере детского досуга. 

Готовность бакалавра-педагога к орга-
низации детского досуга определена нами 
как устойчивое состояние личности педа-
гога, включающее в себя взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, творческий, рефлексивно-
аналитический. Данные компоненты рас-

крываются через содержание соответствую-
щих досугово-воспитательных компетенций. 
В логике нашего исследования данные со-
держательные характеристики отнесены  
к оценочным признакам, которые позволяют 
зафиксировать и оценить процессы измене-
ния в формировании каждого компонента 
готовности.

Результаты диагностического исследова-
ния свидетельствуют о том, что у студентов, 
обучавшихся по экспериментальной про-
грамме положительная динамика формиро-
вания всех компонентов готовности  значи-
тельно выше, чем в контрольных группах. 
Данные результаты объясняются эмоцио-
нальной притягательностью и наличием  
у студентов спонтанного интереса к досу-
говой деятельности, особенно на первом 
этапе подготовки. Однако такой показатель, 
как стремление к преодолению затруднений  
в практической деятельности в сфере досу-
га детей в экспериментальной группе выра-
жен более ярко, что свидетельствует о более 
устойчивой мотивации к профессиональной 
деятельности в сфере досуга.

Динамика сформированности когнитив-
ного компонента свидетельствует о суще-
ственном различии в накоплении знаний  
о досуговой педагогике у студентов экс-
периментальной группы. Деятельностный 
компонент готовности свидетельствует  
о более выраженной динамике роста профес-
сиональных умений и опыта самостоятель-
ной досугово-воспитательной деятельности  
у студентов экспериментальных групп. Наи-
более ярко заметна разница по показателю 
«целостность совершаемых профессиональ-
ных действий», чему способствовали актив-
но-деятельностные технологии.

Наиболее заметна разница у студентов 
экспериментальной и контрольной групп  
в уровне творческого компонента готовно-
сти. Степень проявления такого показате-
ля как использование элементов актерской 
техники у студентов в экспериментальных 
группах заметно выше, чему способствова-
ли разнообразные формы учебной работы  
в рамках специального курса.

Показатели рефлексивного критерия 
также свидетельствуют о существенной 
разнице в уровне его сформированности  
у студентов экспериментальных и контроль-
ных групп. Наиболее заметна она по по-
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казателю  – анализ и оценка собственного 
опыта педагогической анимации, чему спо-
собствовали творческие отчеты по итогам 
самостоятельной деятельности в досугово-
воспитательных учреждениях в процессе 
педагогических практик.

В целом исследование выявило общую 
тенденцию преобладания положительной 
динамики в формировании профессиональ-
ной готовности к организации детского до-
суга у студентов, обучавшихся по экспери-
ментальной программе. Результативность 
экспериментальной подготовки подтвержде-
на также количественными и качественны-
ми показателями оценки удовлетворенности 
работодателей уровнем квалификации бака-
лавров-педагогов в качестве организаторов 
детского досуга.

В течение четырех лет проводился мо-
ниторинг востребованности выпускников 
и студентов НГПУ обучавшихся по экспе-
риментальной программе для учреждений 
сферы детского досуга в Новосибирской об-
ласти. Он свидетельствует о неуклонном ро-
сте количества специалистов, имеющих спе-
циальную подготовку и способных решать 
актуальные проблемы организации досуга 
детей в различных социально-воспитатель-
ных учреждениях. Наибольшая доля занято-
сти – это учреждения отдыха и оздоровления 
школьников. Далее по мере убывания пред-
ставлены учреждения образования, детские 
спортивные учреждения, детские санатории, 
детские досугово-развлекательные центры. 

Как показало наше исследование, одним 
из основных организационно-педагогиче-
ских условий результативной подготовки ба-
калавров-педагогов к организации детского 
досуга выступает актуализация ценностного 
отношения студентов к профессиональной 
деятельности в сфере детского досуга. Фор-
мирование такого отношения достигается 
путем создания особого образовательного 
пространства с позитивной эмоциональной 
атмосферой для художественно-творческо-
го самовыражения, а также путем внедре-
ния технологии формирования и развития 
установки на организацию детского досуга. 
Основным элементом данной технологии 
является погружение в новую воспитатель-
ную среду с приоритетной направленно-
стью на организацию досуга и непроиз-
вольное вовлечение студентов в творческое 

досугово-воспитательное взаимодействие 
(адаптационный лагерь первокурсника, ин-
структивно-методический сбор, сбор ак-
тива). Важным средством формирования 
ценностного отношения будущих педагогов 
к профессиональной деятельности в сфере 
досуга является использование студийности 
в процессе обучения (организация педаго-
гических, анимационных, игровых, художе-
ственных и других студий). 

Второе условие результативной подго-
товки бакалавров-педагогов к организации 
детского досуга связано с обеспечением 
интеграционного единства в освоении сту-
дентами общекультурных, общепрофесси-
ональных и специальных досугово-воспи-
тательных компетенций путем организации 
блочно-контекстного обучения и индиви-
дуального педагогического сопровождения 
профессиональных проб с последующей 
генерализацией опыта в практической дея-
тельности.

Третье условие предполагает ориентацию 
подготовки на практические потребности и 
возможности сферы детского досуга через 
последовательное усложнение досугово-
воспитательного взаимодействия студентов 
в процессе прохождения педагогических 
практик; внедрения активно-деятельност-
ных образовательных технологий; организа-
цию социально-ориентированной досуговой 
деятельности студентов в рамках творче-
ских студенческих объединений.

В целом предложенное обобщенное опи-
сание профессиональной подготовки бака-
лавров педагогического образования в каче-
стве организаторов детского досуга может 
выступить концептуально-технологической 
основой при разработке проектов образова-
тельных программ в высших учебных заве-
дениях при реализации  ФГОС ВПО.

Библиографический список

1. Андриенко Е. В. Психолого-педагогические 
основы формирования профессиональной зрелости 
учителя. – М.; Новосибирск: НГПУ, 2002. – 284 с.

2. Ромм Т. А. Социальное воспитание в по-
стиндустриальную эпоху // Вестник ПСТГУ. –  
2009. – № 14. – С. 17–26.

3. Шульга И. И. Педагогическая анимация: 
развитие профессионального образования орга-
низаторов досуга: монография. – Новосибирск: 
НГПУ, 2008. – 308 с.



72 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование профессиональных ком-
петенций учителя математики у студен-
та педагогического вуза базируется на его 
общеучебных умениях, сформированных 
в процессе обучения в школе. Особо выде-
лим учебно-интеллектуальные; учебно-ин-
формационные; учебно-организационные; 

учебно-коммуникативные умения. Харак-
теристики этих умений подробно описаны  
в работах [1; 2].

Исследования сформированности об-
щеучебных умений у первокурсников  
ИФМИЭО 2011 года и возможностей даль-
нейшего их развития, проведенные автора-
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ми с помощью анкетирования, регулярного 
консультирования и контроля знаний, пока-
зали, что у значительной части первокурс-
ников учебно-интеллектуальные, учебно-
информационные, учебно-организационные 
умения сформированы на среднем или ниже 
среднего уровнях; что, в свою очередь, ведет 
к затруднению процесса их адаптации к об-
учению в вузе [2]. 

Авторами была предпринята попытка 
сгладить указанные выше проблемы адап-
тации в процессе обучения первокурсников 
«Вводному курсу математики» (ВКМ) в рам-
ках авторской методической системы. Вы-
бор данного учебного курса был обусловлен 
тем, что он содержит значительный объем 
знакомого по содержанию материала (по-
вторение некоторых тем школьного курса). 
Методическая система включала: регуляр-
ный (еженедельный) контроль знаний (вы-
полнение домашних самостоятельных работ 
(ДСР)); возможность получения помощи 
преподавателя (еженедельные консультации 
преподавателя; наличие образцов решения 
задач и теоретического материала на сайте 
do.nspu.ru); возможность повышения пер-
вичного балла за ДСР после исправления 
ошибок; итоговый контроль в виде двух ау-
диторных контрольных работ.

Тем не менее, внедрение данной методи-
ческой системы в 2011/2012 учебном году 
показало: а) более трети первокурсников 
вообще не выполняют ДСР; б) качество вы-
полнения ДСР очень низкое (средний балл 
2,5 по пятибалльной шкале); в) студенты 
берутся только за типовые задания, причем 
и в них допускают грубые ошибки; г) же-
лание повысить первичный балл возникает  
у незначительного числа первокурсников. 
Это позволяет сделать вывод о том, что по-
мимо слабо развитых общеучебных умений 
у многих первокурсников ИФМИЭО от-
сутствует или слабо выражена мотивация 
получения профессии учителя математики  
и (или) информатики. 

В связи со сказанным выше авторы скор-
ректировали методическую систему в следу-
ющих направлениях.

1. Поскольку студенты в процессе рабо-
ты на семинарах и при выполнении ДСР 
допускали большое число логических оши-
бок, демонстрировали в большинстве своем 
низкую математическую культуру, было ре-

шено несколько первых занятий посвятить 
знакомству с логическими основами мате-
матики. В процессе этих занятий не пред-
усматривалось выполнения ДСР. Авторы 
надеялись, что логический «ликбез» помо-
жет первокурсникам преодолеть трудности 
при освоении последующих тем, допускать 
меньше ошибок, контролировать результаты 
своих действий и т.п. 

2. В заданиях семинарских занятий и ДСР 
было решено сократить количество и объем 
некоторых задач.

3. В общей программе курса пришлось 
исключить ряд тем.

Вместе с тем сохранились обязательные 
еженедельные консультации, возможность 
повышения балла за ДСР после исправле-
ния ошибок; наличие материала на сайте 
do.nspu.ru. 

Интересен был авторам и социологиче-
ский портрет первокурсника 2012 года, по-
этому вновь всем студентам была предложе-
на анкета.

По ответам на вопросы анкеты и результа-
там выполнения первых шести ДСР сравним 
первокурсников 2011 г. (в дальнейшем будем 
их обозначать П-11) и 2012 г. (их обозначим, 
соответственно, П-12) как с точки зрения 
сформированности у них общеучебных 
умений, так и по некоторым социально-лич-
ностным характеристикам (социально-демо-
графические показатели, профессиональная 
мотивация, жизненные установки, учебная, 
общественная и творческая активности). 

В анкетировании 2011 года приняло уча-
стие 58 первокурсников профилей «Мате-
матическое образование», «Информатика  
и ИКТ» и «Экономическое образование»,  
а в 2012 г. – 86 студентов тех же профилей.

Сначала представим в сравнении соци-
ально-демографические характеристики 
обозначенных выше групп первокурсников. 
По-прежнему основной контингент посту-
пающих составляют жители области (село, 
поселки, райцентры) – чуть более 60%. 
Большинство из них окончили обычную 
среднюю школу (П-11 – 91%, П-12 – 84%), 
однако в 2012 году на 10% увеличилось чис-
ло абитуриентов, окончивших лицеи или 
гимназии. 

Средний балл ЕГЭ по математике в груп-
пе П-11 равен 47, а в группе П – 12 – 52. Со-
поставляя независимую оценку – балл ЕГЭ 
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по математике и самооценку общего уровня 
среднего образования (по 10-балльной шка-
ле), можно увидеть, что П-12 оценивают себя 
адекватнее, чем П-11. Если на самый высокий 
балл оценила себя приблизительно одинако-
вая доля представителей групп П-11 и П-12, 
то почти на 20% больше представителей П-11 
поставили себе 7 баллов, в то время как груп-
па П-12 спустились в позиции 1–4 или 5–6. 
Таким образом, студенты П-12 оценили себя 
несколько ниже, чем студенты П-11. 

Что касается профессиональной моти-
вации и учебной активности, то почти на 
10% возросло, по сравнению с 2011 годом, 
число первокурсников, испытывающих ин-
терес к профессии учителя, в то время как 
другие причины выбора специальности 
(престижность, возможность общения, ра-
бота с техникой, хороший заработок и др.) 
отмечают приблизительно столько же про-
центов анкетируемых 2012 года. Следует 
также отметить, что примерно на 10%, по 
сравнению с 2011 годом, сократилось чис-
ло абитуриентов, считающих, что на дан-
ную специальность легко поступить или по 
ней легко учиться, и, хотя и незначительно 
(около 3,5%), но увеличилось число перво-
курсников, выбор профессии которыми был 
случайным.

Далее отметим, что среди П-12 больший 
процент, тех, кто уверенно заявляет о жела-
нии работать по специальности (56% П-12 
против 46% П-11). На первый взгляд про-
тиворечат друг другу ответы анкетируемых, 
полученные на вопросы о том, нравится ли 
им учиться по выбранной специальности  
и планируют ли они по ней работать. Так  
в группе П-11 на 14% больше тех, кому 
учиться нравиться или скорее нравится и в 
то же время на 10 % меньше тех, кто пла-
нирует по ней работать. Объяснить этот ре-
зультат можно, видимо, большей адекватно-
стью самооценки студентов П-12, так как на 
вопрос об объеме учебной нагрузки среди 
них на 18 % больше по сравнению с П-11 
тех, кто считает себя сильно или несколько 
перегруженным. В то же время среди П-12 
значительно больше (на 26%) тех, кто учатся 
с полной отдачей. 

Теперь о жизненных установках. Незна-
чительно увеличилось по сравнению с 2011 
годом число первокурсников, выбирающих 
в качестве жизненного успеха хорошее об-

разование, любимую работу, высокий про-
фессионализм, возможность путешество-
вать, видеть мир, в то время как П-11 чаще 
выбирают такие составляющие жизненного 
успеха как собственный бизнес, руководя-
щая должность, хорошее здоровье, матери-
альный достаток. Видим, что группе П-12 
заметно смещение, хоть и незначительное,  
в сторону духовно-нравственных ценностей. 
С этим выводом соотносятся и ответы на во-
прос о будущей карьере: П-11 с перевесом 
11–15% выбирают большие деньги и бизнес, 
руководящие должности или считают, что 
им еще рано думать о карьере. Больший про-
цент студентов П-12 считает, что главные 
жизненные приоритеты в семье, в человече-
ских качествах, а также в получении призна-
ния, наград за трудовую деятельность или в 
присвоении ученых степеней, им важна не-
материальная оценка своего труда.

Говоря о творческой и общественной ак-
тивности первокурсников, можно заметить, 
что студентов группы П-12, имеющих соб-
ственные творческие работы и принима-
ющих активное участие в творческих кон-
курсах и выставках творческих работ вдвое 
больше, чем студентов группы П-11. Кроме 
того, студенты группы П-12 по сравнению  
с П-11 принимают более активное участие 
в общественной жизни факультета, но отно-
шение к научно-исследовательской работе 
по профилю обучения у этих групп суще-
ственно не отличается. 

И, наконец, охарактеризуем в сравнении 
сформированность общеучебных умений 
студентов П-11 и П-12. В качестве индика-
торов измерения этих умений были опреде-
лены вопросы анкеты, относящиеся к учеб-
ному процессу и оценке студентами своей 
учебной деятельности. Ответы на данные 
вопросы сопоставлялись с ответами на во-
просы о самооценке личностных качеств 
вне учебного контекста [Там же].

Учебно-интеллектуальные и коммуника-
тивные умения у П-11 и П-12 сформированы 
примерно на одном уровне. Учебно-органи-
зационные и учебно-информационные уме-
ния у П-12 сформированы на более высоком 
уровне: П-12 отмечают, что они больше вре-
мени уделяют выполнению домашних само-
стоятельных работ (на 10% меньше П-12, 
тратящих на выполнение ДСР от 0,5 до 1,5 
часов, и на столько же процентов больше 
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П-12, тратящих на работу более трех часов), 
они более ответственны и самостоятельны. 
Почти половина представителей П-12 за-
являют, что учатся с полной отдачей (среди 
П-11 таковых только 19%), сравнительно 
большая доля П-12 (12% П-12 против 5% 
П-11) считают, что могут справляться само-
стоятельно с разного рода нестандартными 
задачами, большая часть П-12 по сравнению 
с П-11 свободно владеет компьютером.

Представители группы П-12 оценива-
ют свои интеллектуальные способности не 
выше, чем представители группы П-11. Од-
нако реальный учебный процесс показал, 
что П-12 по сравнению с П-11 лучше владе-
ют школьной программой, более вниматель-
ны и быстрее усваивают новый материал  
и при этом меньше допускают ошибок, од-
нако 50% и тех и других указывают, что ис-
пытывают логические трудности в освоении 
материала. Мы объясняем этот результат 
излишне алгоритмизированным обучением 
математике в школе, при котором учеников 
стремятся «натаскать» на готовые алгорит-
мы, не приучая к самостоятельным рассуж-
дениям, поискам ответов на нестандартные 
вопросы, в том числе касающиеся основа-
ний математики. 

Сравним теперь результаты учебной де-
ятельности в первые два месяца обучения 
курсу ВКМ, сопоставив активность выпол-
нения ДСР (процент студентов, выполнив-
ших хотя бы одну работу) и средний пер-
вичный балл по результатам первых шести 
работ (см. табл.1, 2).

Из таблиц 1, 2 видно, что как активность, 

так и средний балл за выполнение ДСР  
в целом по первому курсу существенно не 
изменились. 

Однако, ситуация для различных про-
филей выглядит по разному: активность 
«математиков» и «информатиков» выросла, 
а «экономистов» – снизилась, средний пер-
вичный балл существенно вырос у «матема-
тиков», но снизился у «экономистов» и «ин-
форматиков». 

Анализ ответов на вопросы анкеты  
и результаты выполнения первых ДСР по-
казывают, что в большей степени именно 
за счет студентов профиля «Математиче-
ское образование» наблюдались описанные 
выше смещения в группе П-12 по сравнению  
с П-11 в направлениях: а) преобладания 
духовно-нравственных ценностей; б) боль-
шей мотивированности на педагогическую 
профессию; в) лучшей базовой школьной 
подготовки; г) большей самостоятельно-
сти, ответственности и работоспособности;  
д) более уверенном владении компьютером 
и использовании его в учебных целях.

Чтобы общеучебные умения, которые 
на приличном уровне сформированы у сту-
дентов профиля «Математическое образо-
вание», действительно переросли в про-
фессиональные компетенции, и общество 
получило через несколько лет хороших 
учителей математики, с ними необходима 
дополнительная, проектная работа, погру-
жающая студентов в профессиональную де-
ятельность уже с младших курсов. 

Критическая ситуация наблюдается со 
студентами профиля «Информатика и ИКТ» 

Таблица 1 – Активность выполнения ДСР студентами-первокурсниками разных специализаций 
(группы П-11 и П-12, %)

П-11 П-12
Математическое образование 71 82
Информатика и ИКТ 40 48
Экономическое образование 76 62
Все 62 68

Таблица 2 – Качество выполнения ДСР студентами-первокурсниками разных специализаций  
(группы П-11 и П-12, первичный балл)

П-11 П-12
Математическое образование 2,4 3,03
Информатика и ИКТ 2,3 2,15
Экономическое образование 2,8 2,45
Все 2,5 2,54
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– будущими учителями информатики, уро-
вень школьной подготовки которых год от 
года снижается. Слабо сформированные в 
школе в основном учебно-организационные 
умения не удается сформировать в вузовской 
среде: не помогают ни упрощение материа-
ла, ни постоянные консультации преподава-
телей, ни наличие материала на сайте. 

Таким образом, предложенная авторами 
методическая система обучения курсу ВКМ 
оказалась эффективной для профессиональ-
но мотивированных первокурсников, име-
ющих сформированные хотя бы на среднем 
уровне общеучебные умения. Проблема 
формирования профессиональных компе-

тенций у остальных студентов, видимо, тре-
бует дальнейшего исследования.
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Научные идеи стратегического развития 
региональной системы педагогического об-
разования, разработанные П. В. Лепиным 
[1], касающиеся, в том числе, и развития 
географического образования, реализованы 
в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете, ставшем в XXI веке 
центром подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров Сибирского 
федерального округа: «Являясь неотъемле-
мой частью регионального образователь-
ного кластера, ФГБОУ ВПО «НГПУ» эф-
фективно выполняет свою миссию, которая 
заключается в сохранении и приумножении 
нравственных, культурных и научных цен-
ностей общества через формирование  
и развитие кадрового потенциала систе-
мы образования Сибирского федерального 
округа» [4, с. 3]. Совершенствование про-
фессиональной подготовки педагогических 
кадров является приоритетной задачей Про-
граммы стратегического развития НГПУ  
на 2012–2016 гг. Особую актуальность при-
обретает проблема подготовки учителя-

предметника для работы по новым ФГОС 
общего образования.

В настоящее время подготовка будуще-
го учителя географии осуществляется по-
средством реализации компетентностно-
го подхода в уровневой системе обучения 
бакалавров и магистров. Под реализацией 
компетентностного подхода в подготовке 
учителя географии подразумевается способ 
обучения, ориентированный на овладение 
студентами компетенциями, заложенными 
во ФГОСе, являющимися универсальными 
для различных видов деятельности, а также 
для овладения видами деятельности, харак-
терными для учителя географии [3, с. 8].

Методическую компетентность можно 
рассматривать как личностную характери-
стику учителя географии, который усвоил 
необходимый набор компонентов содержа-
ния географического образования и в ус-
ловиях реальной практики способен инте-
грировать приобретенные компетенции при 
решении методических задач, связанных с 
проектированием и организацией учебно-

УДК 372.016:91
Нечепуренко Галина Яковлевна

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической географии и регионоведения Ин-
ститута естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педаго-
гического университета, econgeo@inbox.ru, Новосибирск

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДхОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛя 
ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИях ДВУхУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИя

Аннотация. В статье раскрывается позитивный опыт модернизации вузовского географи-
ческого образования в направлении осуществления компетентностного подхода в методиче-
ской подготовке студентов-географов педагогического университета

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, методиче-
ская компетентность учителя географии.

Nechepurenko Galina Yakovlevna
Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of economic geography and 

regional studies at the Novosibirsk state pedagogical university, econgeo@inbox.ru, Novosibirsk

COMPETENCE-BASED APPROACH IN PREPARATION TEACHERS  
OF GEOGRAPHY IN THE CONDITIONS OF TWO-LEVEL TRAINING

Abstract. The positive experience of modernization of high school geographical education in the 
direction of implementation of competence-based approach in methodical preparation of students 
geographers of pedagogical university is revealed

Keywords: competence-based approach, professional competences, methodical competence  
of the teacher of geography.



78 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
го процесса и внеурочной деятельности по 
географии. Мы разделяем позицию исследо-
вателей, которые в понятии «методическая 
компетентность» выделяют теоретическую 
составляющую – методическое мышле-
ние и практический аспект – методические 
компетенции. На наш взгляд, в условиях 
двухуровневого обучения для бакалав-
ров-географов доминирующим признаком 
методической компетентности является  
г о т о в н о с т ь  к осуществлению профессио-
нальной деятельности, то есть методическое 
мышление. Методическая компетентность 
магистра-географа должна проявляться  
в способности проявлять общекультурные 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК), про-
фессиональные (ПК) и профильные (ПрК) 
компетенции в сфере практической профес-
сиональной деятельности.

При разработке компетентностной мо-
дели выпускника, в соответствии с ФГОС 
по направлению «Педагогическое образо-
вание», профиль «География» на географи-
ческих кафедрах ИЕСЭН НГПУ эти осо-
бенности нашли свое отражение в учебных 
планах бакалавриата и магистратуры. Так, 
в учебном плане магистерской программы 
«Географическое образование» по направле-
нию подготовки 050100.68 Педагогическое 
образование предусмотрены 3 вида про-
фессиональной практики: педагогическая 
практика (8 недель, 12 зачетных единиц), 
научно-педагогическая практика (6 недель, 
9 зачетных единиц) и научно-исследователь-
ская практика, направленная на проведение 
исследования в области методики обучения 
географии (8 недель, 12 зачетных единиц). 
Кроме того, формирование методических 
компетенций осуществляется в процессе 
научно-исследовательской работы, которую 
магистранты проводят в лаборатории. «Ре-
гиональный компонент в географическом 
образовании» кафедры экономической гео-
графии и регионоведения, в ресурсном цен-
тре методики обучения географии ИЕСЭН, 
Центре тестирования и мониторинга каче-
ства образования НГПУ.

Процесс формирования методической 
компетентности педагога-географа органи-
зуется поэтапно и предусматривает освое-
ние учебных дисциплин бакалавриата («Ме-
тодика обучения и воспитания (география)») 
и магистратуры («Теория и методика обуче-

ния географии в дифференцированной шко-
ле», «Мониторинг качества географического 
образования», «Методика предпрофильной 
подготовки школьников в системе географи-
ческого образования», «Педагогические тех-
нологии в обучении географии», «Модуль 
педагогических технологий»). Сопостави-
тельный анализ формируемых компетен-
ций позволил выявить наиболее значимые 
для методической деятельности «сквозные» 
профессиональные компетенции:

– способность реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов  
в различных образовательных учреждениях 
(ПК-1);

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

– способность использовать возможности 
образовательной среды, в том числе инфор-
мационной, для обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-4).

Рассматривая данные компетенции как 
критерии состояния профессиональной ком-
петентности учителя географии, можно вы-
явить различия в содержимом «коктейля из 
профессиональных действий» в зависимо-
сти от ступени обучения. Различия в уровне 
владения профессиональными компетенци-
ями выпускника бакалавриата и магистрату-
ры на примере одной из компетенций отра-
жает таблица 1.

Компетентностный подход придает под-
готовке учителя географии практико-ориен-
тированную и исследовательскую направ-
ленность. Для примера приведем фрагмент 
технологической карты самостоятельной 
работы студентов II курса магистратуры, ос-
ваивающих программу научно-педагогиче-
ской практики (таблица 2).

Технологическая карта с рейтинг-пла-
ном позволяет организовать четкую работу 
с первого дня практики и дает возможность 
преподавателю отслеживать успехи студен-
та в освоении профессиональных компе-
тенций. Студенту технологическая карта 
дает возможность прогнозировать оценку 
результата своей деятельности, повышая его 
ответственность и заинтересованность в ос-
воении программы практики.
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Таблица 1 – Характеристика профессиональных компетенций в условиях двухуровневого обучения

Ст
уп

ен
ь 

об
уч

ен
ия

Ко
д 

ко
мп

е-
те

нц
ии Содержание 

компетенции
Дескрипторы 

(уровни)
Поведенческие индикаторы

(профессиональные действия)

Ба
ка

ла
вр

иа
т

П
К

-1

Реализация 
учебных про-
грамм базовых
курсов по гео-
графии 
(5-9 кл.) в 
общеобразо-
ва-тельных 
учреждениях

1. Знание особен-
ностей учеб-ной 
программы по 
геогра-фии для 
основной школы

• ориентируется в компонентах программы;
• извлекает необходимую методическую 
информацию из каждого компонента

2. Умение исполь-
зовать программу 
при составлении 
рабочей програм-
мы, тематического 
планирования

• выбирает программу, адекватную реализуе-
мому в образовательном учреждении УМК;
• сопоставляет содержание программы с со-
держанием ГОС (ФГОС);
• формулирует результаты обучения геогра-
фии по каждому курсу;
• определяет содержание разделов и тем и 
последовательность их изучения;
• определяет количество уроков по теме, 
основное содержание, учебные действия 
учащихся.

3. Владение 
компонентами 
программы при 
проектировании 
урока географии

• определяет объем изучаемого материала для 
конкретного урока;
• устанавливает наличие практических работ 
и их содержание;
• выявляет ресурсы урока;
• формулирует требования к результатам 
освоения темы урока;
• формулирует дидактическую цель урока.

М
аг

ис
тр

ат
ур

а

П
К

-1

Реализация 
профильных 
и элективных 
географических 
курсов в диф-
ференцирован-
ной школе 

1. Знание места 
предмета «геогра-
фия» в современ-
ной профильной 
школе

• определяет вид профиля;
• выбирает программу курса, адекватную 
профилю обучения в образовательном учреж-
дении;
• применяет приемы мотивации учащихся для 
обучения географии на профильном уровне.

2. Умение исполь-
зовать программу 
при подготовке 
учебных занятий

• ориентируется в компонентах программы, 
извлекая из них необходимую информацию;
• адаптирует содержание программы к реаль-
ным условиям обучения в образовательном 
учреждении;
• определяет количество и форму проведения 
учебных занятий;
• формулирует требования к результатам 
освоения темы учебного занятия;
• формулирует дидактическую цель занятия.

3. Владение навы-
ками разработки 
программы элек-
тивного курса

• осуществляет анализ образовательной среды;
• формулирует тему элективного курса, акту-
ального для обучающихся по соответствую-
щему профилю;
• обосновывает положение курса в учебном 
плане соответствующего профиля, формули-
рует цели и задачи;
• составляет текст программы в соответствии 
с требованиями;
• разрабатывает содержание контрольно-из-
мерительных материалов для выявления 
степени освоения программы курса;
• определяет качество ресурсного обеспе-
чения программы в условиях конкретного 
образовательного учреждения;
• формулирует методические рекомендации 
для учащихся.
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При текущем и промежуточном контроле 
эффективными технологиями оценки ме-
тодической компетентности студентов вы-
ступают такие компетентностно-ориентиро-
ванные технологии, как обучение проектной 
деятельности по решению методических 
проблем и технология портфолио, которая 
позволяет накапливать профессиональный 
опыт, осуществлять саморазвитие личности.

Для проверки достигнутых результатов 
обучения, выраженных в форме компетен-
ции, проведение Итоговой государственной 
аттестации предусматривает защиту вы-
пускной квалификационной работы студен-
тов при участии внешних экспертов, в том 
числе работодателей. При этом студент опи-
сывает результаты обучения на языке компе-
тенций – «умею делать».

Подготовка учителя географии на основе 
реализации компетентностного подхода по-
зволяет «выращивать» выпускника, востре-
бованного современным работодателем.

Библиографический список

1. Лепин П. В. Стратегия развития высшего 
педагогического образования в Сибирском фе-
деральном округе // Сибирский педагогический 
журнал. – 2012. – №2 – С. 8–14. 

2. Материалы Всероссийской научно-
практической Интернет-конференции «Геогра-
фическая наука и образование: современные 
проблемы и перспективы развития» (1–25 апреля 
2012 г.). – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2012. – 325 c.

3. Николина В. В. Современные педагогиче-
ские технологии как фактор реализации компе-
тентностной модели подготовки учителя геогра-
фии // Современные педагогические технологии 
в подготовке учителя географии: сб. материалов 
заседания учебно-методической комиссии по гео-
графии учебно-методического объединения по 
образованию в области подготовки педагогиче-
ских кадров (2–4 февраля 2012 г.). – Н. Новгород: 
Изд. НГПУ, 2012. – С. 8–22.

4. Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет: отчет о работе по реализа-
ции Программы стратегического развития за 2012 
год.  – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2013. – 62 с.

Таблица 2 – Фрагмент технологической карты самостоятельной работы студентов

Этап 
прак-
тики

Учебная деятельность,  
задания для самостоятельной 

работы в период практики

Формы
отчета

Трудо-
емкость, 

часы

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций

Рейтинг-план

Мини-
мальный 

бал

Макси-
маль-
ный 
балл

III семестр

Н
ау

чн
о-

те
ор

ет
ич

ес
ки

й

Проектирование формирую-
щего этапа педагогического 
эксперимента
Задание 1. Разработать матрицу 
методологии исследования (по 
теме диссертации)
Задание 2. Определить индика-
торы для диагностики гео-
графической компетентности 
обучаемых в условиях образо-
вательного учреждения
Задание 3. Составить техноло-
гическую карту системы уроков 
географии, ориентированных 
на формирование компонентов 
географической компетент-
ности
Задание 4. Разработать про-
грамму внеурочных меропри-
ятий по формированию УУД в 
аспекте темы диссертации

Заполненная 
таблица

Заполненная 
таблица

Тематическое 
планирова-
ние в форме 
технологиче-
ской карты

Программа

6

6

20*

6

ПК-13

ПК-15

ПК-16

ПК-18

1

1

5

3

3

3

10

5

* внеаудиторная самостоятельная работа
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В последние десятилетия образователь-
ная политика в нашей стране активно наце-
лена на создание оптимальной безбарьерной 
среды для включения детей с отклонениями 
в развитии в общеобразовательные учрежде-
ния. В условиях увеличения численности де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями возникает необходимость подготовки 
студентов – будущих педагогов, способных 
оказывать своевременную квалифициро-
ванную коррекционно-педагогическую, со-
циально-психологическую и пропедевтиче-
скую помощь детям данной категории.

Взгляд на проблему готовности в том 
виде, как она представлена в литературе, 
дает нам основание говорить, что в толкова-
нии этого слова можно заметить различные 
подходы. Так понятие «готовность» широ-
ко используется философами, психолога-

ми, педагогами, социологами. Опираясь на 
словарное значение и практику толкования 
термин «готовность» понимается как состо-
яние, результат или установка на что-либо. 
Если рассматривать определение готовно-
сти как состояния, то немецкий философ 
Хайдеггер Мартин (1886–1976) дает следу-
ющее определение: «действующая в чело-
веке настроенность, … которая определяет 
в данный момент все его чувства, мысли  
и желания,  … исходный момент нашего су-
ществования» [4, с. 427]. Толкование «уста-
новки» в зависимости от индивида и време-
ни в философском понимании определяют 
как отношение к какому-либо предмету, со-
бытию, факту, мнению, делу, лицу, а также 
и прежде всего в каком виде они нам не-
посредственно представляются, т.е. то, как 
они реализуются в мире наших восприятий  
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[Там же. С. 469]. Причем установки могут 
быть обусловлены внутренними (потреб-
ностями, направленностью внимания) или 
вызываться определенными моментами 
внешнего события (субъективные и объек-
тивные).

Психологи видят в определении «готов-
ность» психическое состояние личности  
(А. А. Ухтомский) и устойчивое качество 
личности как результат приближения к 
осуществлению деятельности, мобили-
зованность сил для выполнения задачи  
(М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович). А. Г. Ко-
валев высказывает сходную мысль и рассма-
тривает готовность как качество личности, 
включающее в себя сознание личностной 
и общественной значимости деятельности, 
положительное отношение к ней и способ-
ность к ее выполнению.

В педагогике многие исследователи видят 
в «готовности» интегральное качество, во-
бравшее в себя совокупность мотивов, тео-
ретических, методических и практических 
знаний, навыков и умений (Н. М. Яковлева). 
А. Б. Боровков подтверждает определение 
готовности как «сложного психологического 
образования, которое включает в себя: по-
ложительное отношение к профессиональ-
ной деятельности, адекватные требования к 
профессиональной деятельности, качествам 
личности и способностям, необходимые 
знания, умения и навыки, устойчивые про-
фессионально важные особенности психи-
ческих процессов» [1, с. 72]. 

Современные исследования по проблеме 
готовности ведутся по направлениям: про-
фессиональной готовности (В. П. Бездухов, 
К. М. Дурай-Новаковская, Н. И. Кузнецова, 
Л. М. Митина, А. И. Мищенко, Е. В. Рома-
шина), личностной готовности (А. А. Па-
сишников, И. А. Романова, М. Ю. Савченко, 
Н. Ю. Самыкина, Е. М. Шалина, Б. А. Ясь-
ко), профессионально-личностной готов-
ности (Т. Н. Банщикова, Э. Н. Маковская,  
Л. Т. Чернова), психологической готов-
ности (Е. В. Баранова, О. В. Гурова,  
М. И. Дьяченко, В. В. Ершова, Л. А. Кан-
дыбович, И. А. Калинина, Б. Д. Парыгин,  
В. Ф. Сахаров, А. В. Скрипченко, Б. А. Со-
сновский, Е. Н. Францева), нравственно-
психологической готовности (А. Г. Ковалев, 
И. Б. Шмелева), нравственной готовности 
(И. С. Харчева), интеллектуальной готов-

ности (Т. В. Слюсаревская), коммуника-
тивной готовности (Е. А. Родина), инфор-
мационно-коммуникационной готовности  
(С. В. Шмелева), моральной готовности  
(А. В. Зосимовский), мотивационной го-
товности (О. Н. Коптяева), дидактической 
готовности (Т. И. Горелова), компьютерной 
готовности (А. М. Подрейко).

Приведенные выше точки зрения ученых, 
исследователей и практиков свидетельству-
ют о наличии различных подходов к опре-
делению «готовности». Это объясняется 
тем, что рассматриваются разные виды го-
товности. Также имеет значение то, к како-
му конкретно виду деятельности относится 
готовность и какова специфика самой дея-
тельности. Заслуживают внимания подходы  
к пониманию понятия «профессиональная 
готовность», «готовность к профессиональ-
ной деятельности».

Большинство исследователей (А. К. Мар-
кова, К. К. Платонов и др.) считают, что 
профессиональная готовность является не-
обходимым условием успешного выполне-
ния профессиональной деятельности – она 
интегрирует психологические и личностные 
характеристики, качества и свойства лич-
ности, знания, умения и установки, которые 
обусловлены системой профессиональных 
требований к специалисту.

Можно предположить, что готовность 
«к работе» обладает общими свойствами 
готовности «к деятельности», в нашем ис-
следовании – педагогической, с присущими 
ей определенными особенностями, которые 
дают основание рассматривать ее как про-
фессиональную.

Современные исследования в области 
создания научно обоснованной системы 
профессиональной педагогической под-
готовки получили освещение в работах  
С. И. Архангельского, Е. П. Белозерцева,  
И. Ф. Исаева, Н. В. Кузьминой, А. И. Щер-
бакова. Рассмотрены различные аспек-
ты данной системы: сущность и процесс 
формирования педагогических умений  
(О. А. Абдуллина, Л. Ф. Спирин); содержа-
ние и структура педагогического мастерства 
(В. А. Кан-Калик, Н. Е. Щуркова); условия 
формирования профессиональной культу-
ры педагога (М. Я. Виленский, И. Ф. Исаев,  
Н. Д. Никандров).

Исследователи, занимающиеся про-
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блемой подготовки будущих педагогов  
(Ю. В. Алеева, Л. А. Гаппоева, Ф. Н. Го-
ноболин, Н. М. Гумирова, О. В. Ибрянова,  
Н. Д. Левитов, И. Ф. Слепцова), сходят-
ся в едином мнении о том, что основными 
параметрами, определяющими состояние 
готовности студентов к предстоящей про-
фессиональной деятельности, являются: 
способности, включающие в себя комплекс 
умений и навыков (уровень знаний, эруди-
ция, владение современными средствами 
и методами научного познания); качества 
личности (трудолюбие, любознательность, 
ответственность); мотивация (осознание 
социальной и личностной значимости дея-
тельности); возможность к взаимодействию 
с воспитанниками.

Н. М. Гумирова подчеркивает, что педагог 
системы специального образования должен 
быть деятельным, инициативным, энергич-
ным, уверенным в успешном результате сво-
ей профессиональной деятельности, добро-
желательным и тактичным [2].

По-нашему мнению, это любовь к детям с 
особыми образовательными потребностями 
в развитии, сопереживание их проблемам, 
стремление оказывать помощь и поддерж-
ку в преодолении социальных неурядиц, 
интерес и желание учить такого ребенка.  
В структуре готовности педагога-дефек-
толога Н. М. Назарова, В. Г. Петрова,  
И. В. Белякова выделяют такие качества, 
как профессиональное мировоззрение  
и оптимизм, проявляющиеся в его социаль-
но активном отношении к субъекту педа-
гогического воздействия (в нашем случае  
к ребенку с особыми образовательными по-
требностями).

Необходимо отметить точку зрения  
и значительный вклад в разработку пробле-
мы профессиональной готовности учителя  
А. С. Макаренко, который особо выделял 
роль педагогического мастерства в деятель-
ности учителя. Отмечая пути овладения 
этим мастерством, ученый подчеркивал не-
обходимость глубокого овладения педаго-
гической теорией – «самой сложной, диа-
лектической, подвижной наукой», а также 
технологией организации педагогического 
процесса и педагогических технологий.

Основываясь на этих рассуждениях, 
можно сделать вывод о том, что «профес-
сиональная готовность специалиста пред-

полагает наличие у него соответствующего 
уровня профессиональной компетентности, 
профессионального мастерства, а также 
способности саморегуляции, самонастроя 
на соответствующую деятельность, умения 
мобилизовать свой профессиональный (ду-
ховный, личностный, физический) потенци-
ал на решение поставленных задач в соот-
ветствующих условиях» [7, с. 459].

Чтобы профессионально решать задачи, 
возникающие в процессе педагогической 
деятельности с детьми, имеющими осо-
бые образовательные потребности, каждый 
педагог должен владеть системой знаний  
и системой педагогических умений, которые 
являются важнейшими компонентами ква-
лификационной характеристики педагога,  
а также, как утверждает И. А. Романова «со-
вокупностью личностных качеств, опреде-
ляющих заинтересованное и ответственное 
отношение к своей профессиональной дея-
тельности, принятие предъявляемых ею тре-
бований, адекватное понимание присущих 
ей трудностей и установку на их преодоле-
ние» [8, с. 13].

Таким образом, в готовности к работе  
с детьми с особыми образовательными по-
требностями можно выделить психофизиче-
ский, личностный, духовный, нравственный 
и социальный аспект.

В нашем исследовании мы предлагаем 
рассматривать «готовность» как:

– устойчивое состояние, определяющее 
способность к деятельности (на личност-
ном уровне); совокупность знаний, навыков, 
умений и компетенций, обеспечивающих 
продуктивность деятельности (на функцио-
нальном уровне); преднастройку к деятель-
ности (на психофизиологическом уровне);

– профессионально-личностную потреб-
ность в осуществлении педагогической дея-
тельности с детьми с особыми образователь-
ными потребностями, через формирование 
мотивационного компонента;

– интегральную характеристику человека 
как индивида, личности и субъекта деятель-
ности, обеспечивающую взаимосвязь вну-
треннего состояния человека с внешними 
ситуационными условиями, а также с пред-
стоящими задачами и целями профессио-
нальной деятельности;

– активное состояние, в котором концен-
трируются возможности человека, дости-
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гающие высшей степени и которое, в зави-
симости от его индивидных, личностных и 
субъектных особенностей и условий дея-
тельности, проявляется как последователь-
ное осознание целей, оценка имеющихся 
условий, определение наиболее вероятных 
способов действия, прогнозирование веро-
ятности достижения результата и мотиваци-
онных, волевых, интеллектуальных усилий, 
необходимых для его достижения, мобили-
зация сил на достижение целей.

Опираясь на подходы, изложенные в вы-
шеназванных работах целесообразно сфор-
мулировать следующее определение: про-
фессионально-личностную готовность 
студента следует понимать как професси-
ональную теоретическую и практическую 
подготовленность, совокупность личност-
ных характеристик, а также способность  
к решению исполнительских и творческих 
задач, к выполнению квалификационной де-
ятельности, зависимую как от знаний, уме-
ний, так и от степени убежденности и по-
требности пользоваться этой способностью.

Сущность понятия «формирование» рас-
сматривается нами вслед за Н. М. Назаро-
вой, как процесс усвоения знаний, умений, 
навыков, накопления личностью положи-
тельных качественных изменений в сфере 
социальных, педагогических и профессио-
нальных отношений, состояний, действий,  
с целью осознанного самодвижения к новому, 
целостному, качественно более совершенно-
му и содержательному состоянию личности 
учителя. Считаем, что формировать про-
фессиональную направленность у студентов  
к работе с детьми с особыми образователь-
ными потребностями – это значит укреплять 
у них положительное отношение к своей 
будущей профессии, интерес, склонности  
и способности к ней.

Анализ психолого-педагогических иссле-
дований в области профессионального обра-

зования будущих педагогов и подготовки их 
к работе с детьми, имеющими особые обра-
зовательные потребности, позволил сделать 
вывод о том, что теоретическая разработка 
проблемы в настоящее время ведется доста-
точно активно. Логика исследования заклю-
чается в дальнейшем определении структу-
ры готовности студента к работе с детьми  
с особыми образовательными потребностя-
ми, определении критериев и показателей 
сформированности такой готовности.
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В настоящее время в мировом сообще-
стве и в России происходят изменения, ко-
торые не могли не повлиять на систему 
российского образования, перспективы раз-
вития которой определены в ряде докумен-
тов Министерства образования и науки РФ: 
закон РФ «Об образовании», «Современная 
модель российского образования до 2020 
года», «Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации», «Основные 
направления социально-экономической по-
литики правительства Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу», «Наци-
ональная инициатива «Наша новая школа»», 
Федеральный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» и др. 

Анализ этих документов определяет не-
обходимость поиска таких подходов к про-
фессиональной, и в частности, предметной 
подготовке будущих учителей, которые 
сформировали бы у учащихся и студентов: 
стремление к инновациям, нравственности 
и социальной активности; готовность к при-
нятию оптимальных решений в критической 
ситуации на основе научно-аналитического 
подхода, учета опыта человечества и своего. 

В последние годы рядом российских 
ученых (В. А. Далингер, И. А. Зимняя,  
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Е. В. Бондаревская, В. А. Козырев,  
А. К. Марковой, Дж. Равен, Н. Ф. Радионо-
ва, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) 
разрабатывается теория формирования про-
фессиональной компетентности у студентов.  
В контексте развития этой проблемы важное 
значение имеют кандидатские диссертации, 
в которых исследуются вопросы формиро-
вания у будущих учителей предметной (ма-
тематической) компетентности как одной из 
составляющих профессиональной компе-
тентности (Е. Г. Дорошенко, Н. А. Казачек, 
Т. П. Махаева, Л. А. Осипова, Н. Г. Ходырева 
и др.).

Результаты их исследований убеждают, 
что реализация компетентностного подхода 
в подготовке будущих специалистов значи-
тельно повышает качество профессиональ-
ной подготовки студентов. Компетентность 
будущего учителя математики в области 
планиметрии целесообразно рассматривать 
в рамках предметной компетентности, кото-
рая отражает специфику конкретной пред-
метной и надпредметной сферы профессио-
нальной деятельности. 

Необходимость повышения уровня ком-
петентности будущего учителя математики 
в области планиметрии обусловлена рядом 
обстоятельств: низким уровнем компетент-
ности выпускников вузов по геометрии; 
низкие баллы ЕГЭ по математике среди вы-
пускников школ; жалобы преподавателей 
инженерно-технических вузов на особо сла-
бые знания первокурсников по геометрии.

Качество подготовки будущих учителей 
математики существенно зависит от их ком-
петентности в области планиметрии. Дадим 
соответствующее определение. Будем счи-
тать, что будущий учитель математики 
компетентен в области планиметрии, если 
у него развито: 

 – мотивационно-ценностное отношение 
к изучению содержания и методики препо-
давания планиметрии;

 – современные знания в объеме приня-
тых стандартов по школьному курсу плани-
метрии и методике его преподавания; 

 – умение применять эти знания для ре-
шения учебных и практико-значимых задач  
и проблем преподавания; 

 – готовность к организации инновацион-
ной и творческой деятельности учащихся по 
планиметрии; 

 – способность к рефлексивно-оценочной 
деятельности.

Для построения модели (Рисунок) фор-
мирования компетентности нам потребуется 
банк данных по следующим компетенциям: 
общекультурным (ОК), общепрофессио-
нальным (ОПК), профессии учителя (КПУ) 
и базисным по планиметрии (БКП). 

Список компетенций: ОК, ОПК, КПУ 
составлен согласно проекту федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование (квалификация  
(степень) «Бакалавр»).

Компетентность будущего учителя мате-
матики в области планиметрии подразумева-
ет владение соответствующими базисными 
компетенциями.

Согласно исследованиям А. Ж. Жафярова 
[2], под базисной компетенцией планиме-
трии будем понимать либо базисное понятие 
предмета, либо совокупность нескольких 
базисных понятий.

Приведем описание 8 базисных компе-
тенций планиметрии БКП1-БКП8:

БКП1: должен знать основные понятия 
планиметрии и их свойства, уметь привести 
поясняющие примеры и применять теорию 
для решения стандартных и нестандартных 
задач;

БКП2: должен знать определение треу-
гольника, соотношения между его сторона-
ми и углами, признаки равенства и подобия, 
формулы для нахождения площади, уметь 
привести поясняющие примеры и приме-
нять теорию для решения стандартных и не-
стандартных задач;

БКП3: должен знать определение, свой-
ства и признаки параллелограмма, формулы 
для нахождения площади, уметь привести 
поясняющие примеры и применять теорию 
для решения стандартных и нестандартных 
задач;

БКП4: должен знать определение, свой-
ство и признаки прямоугольника, формулы 
для нахождения площади, уметь привести 
поясняющие примеры и применять теорию 
для решения стандартных и нестандартных 
задач;

БКП5: должен знать определение, свой-
ство и признаки ромба и квадрата, формулы 
для нахождения площади, уметь привести 
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поясняющие примеры и применять теорию 
для решения стандартных и нестандартных 
задач;

БКП6: должен знать определение трапе-
ции, средней линии трапеции и ее свойство, 
формулы для нахождения площади, уметь 
привести поясняющие примеры и приме-
нять теорию для решения стандартных и не-
стандартных задач;

БКП7: должен знать определения окруж-
ности и круга, центра, радиуса, диаметра, 
хорды, дуги, сектора и сегмента, касатель-
ной и секущей; вписанной и описанной 
окружностей и многоугольников; уметь при-
вести поясняющие примеры и применять 
теорию для решения стандартных и нестан-
дартных задач;

БКП8: должен знать аксиомы конструк-
тивной геометрии и математических инстру-
ментов, методы решения задач на построе-
ния; уметь привести поясняющие примеры 

и применять теорию для решения стандарт-
ных и нестандартных задач.

Отбор содержания, с целью формиро-
вания компетентности по базисным ком-
петенциям БК1-БК8, будем проводить по 
следующему алгоритму, предложенному  
А. Ж. Жафяровым [1]:

1) теория (определения понятий, их 
свойства и элементарные поясняющие при-
меры);

2) демонстрационные примеры (макси-
мально широкий набор типовых задач с ре-
шениями, решения задач «по образцу и по-
добию»);

3) задачи для самостоятельного реше-
ния (включены задачи, как предметного, так  
и практико-ориентированного характера), 
направленные на формирование ответствен-
ности и самостоятельности.

4) творческие задания, которые на-
правлены на формирование стремления 

Приведем описание 8 базисных компетенций планиметрии БКП1-БКП8:

БКП1: должен знать основные понятия планиметрии и их свойства, уметь

привести поясняющие примеры и применять теорию для решения стандартных

и нестандартных задач;

БКП2: должен знать определение треугольника, соотношения между его

сторонами и углами, признаки равенства и подобия, формулы для нахождения

площади, уметь привести поясняющие примеры и применять теорию для

решения стандартных и нестандартных задач;

БКП3: должен знать определение, свойства и признаки параллелограмма,

формулы для нахождения площади, уметь привести поясняющие примеры и

применять теорию для решения стандартных и нестандартных задач;

Формирование компетентности
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Рисунок  – Модель 1. Формирование базисной компетентности по
компетенциям ОК, КПУ и БКП
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Рисунок  – Модель 1. Формирование базисной компетентности по компетенциям ОК, КПУ и БКП
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
к инновационной и творческой деятель-
ности будущих учителей математики, что 
также будет способствовать развитию 
компетентности учащихся в области пла-
ниметрии. 

Рассматриваемая модель является це-
лостным образованием, поскольку каж-
дый ее структурный элемент находится  
в тесной взаимосвязи с другими, выполня-
ет свою функцию, работает на конечный 
результат. 
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Цели стандартизации, с одной стороны, 
должны быть соотнесены с обеспечением 
задач модернизации образования, которая 
неизбежно сопровождается процессами 
стандартизации (стандарты обучения, стан-
дартизированные тесты, системы качества 
и т.д.), при этом «воспитанию нужны пря-
мые выходы на экономику, минуя стандар-
тизированные тесты учебных достижений» 

[6, с. 18]. Сказанное значительно услож-
няет саму постановку вопроса о введении 
некоего обязательного уровня требований  
к подготовке выпускников образовательного 
учреждения (в том числе – вуза) и соответ-
ствующих этим требованиям содержании, 
методам, формам, средствам воспитания  
и контроля. 

Стандартизация воспитания в высшей 
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школе имеет свои особенности. 

Во-первых, неопределенность пред-
ставлений о месте воспитания в процессе 
высшего профессионального образования.  
С одной стороны, ни у кого не вызывает 
сомнения факт того, что образование в по-
стиндустриальном обществе – это не толь-
ко систематичес кое обучение, но – развитие 
ряда навыков (креатив ность, лидерство, 
способность работать как самостоятельно, 
так и в команде и пр.), необходимых чело-
веку для жизни в обществе. Т.е. фактиче-
ски речь идет о социальном воспитании 
как освоении социальных компетенций [5].  
С другой – несмотря на внимание теории про-
фессионального образования к различным 
аспектам профессионального воспитания  
(Е. В. Богданова, Н. Н. Киселев, Р. В. Литвак, 
Н. М. Рассадин, А. В. Репринцев, Е. Н. Со-
рочинская, А. И. Тимонин и др.), признанию 
роли и значения личностного измерения 
высшего образования, в учебно-воспита-
тельном процессе вуза зачастую отсутствует 
гуманитарный подход к операционализации 
«человекообразующей» миссии высшего 
образования. Это выражается в доминиро-
вании количественных критериев оценки 
качества воспитательной работы универ-
ситетов, преобладающем «дидактизме»  
в формулировании целей и задач, остаточ-
ном принципе финансирования воспита-
тельной сферы и т.д. 

Хотя, как показывает анализ историческо-
го опыта профессионального образования, 
реальность вузовского образования была  
и остается неоднородной. Так, уникальность 
историко-педагогического образования,  
реализованного в ряде педагогических вузов 
СССР (Воронеж Кострома, Курск, Новоси-
бирск, Челябинск), во многом, заключалась 
именно в простроенном социально-вос-
питательном аспекте профессионального 
образования, направленного не только на 
освоение учебных дисциплин, но – на ста-
новление социального самоопределения, на 
эмоционально-личностную сторону про-
цесса, которая позволяла актуализировать 
субъективное переживание объективных 
ситуаций [9]. Реализация подобной направ-
ленности была связана с рядом условий (не-
прерывность профессиональной практики, 
сложившаяся система традиций в жизнедея-
тельности факультета, сотрудничество с уч-

реждениями социальной сферы, волонтер-
ская деятельность студентов и пр.), которые 
формировали субъективно значимую систе-
му профессиональных, личностных, соци-
альных ценностей. Продолжение и развитие 
данных тенденций мы наблюдаем и сегодня  
[См., напр.: 1; 3; 7].

Во-вторых, компетентностная модель 
новых стандартов высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) весь-
ма поверхностно определяет воспитатель-
ную компетенцию как составную часть 
подготовки выпускника. В ситуации об-
суждения и введения в действие ФГОС 
общего образования в школе с 2011 г., на-
лицо – разрыв между стратегией совре-
менных стандартов общего образования 
и стандартов высшего педагогического 
образования. Так, например, на весь про-
фессиональный цикл стандарта педагогиче-
ского образования (в него входят дисциплины: 
психология, педагогика, безопасность жиз-
недеятельности, методика обучения и вос-
питания по профилю подготовки) отводит-
ся 35–45 зачетных единиц (165–175 часов).  
В характеристике бакалавра педагогическо-
го образования не предполагается знаком-
ство с воспитательными технологиями, тем 
более владение ими. В стандарте психолого-
педагогического образования объем часов на 
профессиональный цикл несколько больше, 
но и там воспитательный компонент раскас-
сирован по разным компетенциям, разным 
предметам, и формирование воспитатель-
ной составляющей выпускника во многом 
зависит от субъективного фактора: кто и как 
формирует основную образовательную про-
грамму и рабочие программы дисциплин.

С другой стороны, компетенции как 
многоплановые и многоструктурные ха-
рактеристики качества подготовки обучаю-
щихся, вряд ли могут быть в полной мере 
стандартизированы. Они тяжело поддаются 
операционализации и измерениям. Труд-
ность здесь видится в том, что компетенцию 
нельзя трактовать как сумму предметных 
знаний и умений. Скорее это приобретаемое 
в результате обучения новое качество, ин-
тегрирующее междисциплинарные знания 
и умения со спектром характеристик каче-
ства подготовки, в первую очередь со спо-
собностью применять полученные знания  
и умения на практике в будущей профессио-
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нальной деятельности выпускника вуза. Что 
уж говорить о компетенциях, актуализирую-
щихся в воспитательной деятельности, кото-
рые принципиально ценностны, субъектны, 
и могут быть восприняты только в логике 
качественных изменений человека.

В-третьих, требования к выпускнику 
высшей школы со стороны современного 
общества расходятся с их уровнем лич-
ностного и профессионального развития. 
Так, в рамках комплексного исследования, 
проведенного в течение 2010 г. по зака-
зу Департамента информатизации и науки 
Администрации Новосибирской области 
осуществлен анализ актуального состояния 
профессиональной педагогической школы 
Новосибирской области, который позволил 
выявить представления участников обра-
зовательного процесса об уровне и харак-
тере профессиональных компетенций со-
временного педагога [4]. Для анализа был 
предложен набор компетенций: общекуль-
турные, методические, исследовательские, 
психолого-педагогические, учебно-воспита-
тельные, организационно-управленческие, 
культурно-просветительские. Исследование 
представляло собой случайную выборку 
респондентов-экспертов, анонимно по пяти 
ключевым группам, охватывающим основ-
ных субъектов профессиональной педагоги-
ческой школы.

1. Студенты выпускного курса педаго-
гического университета, имеющие опыт 
прохождения профессиональных педаго-
гических практик, способные сопоставить 
собственные знания и умения, полученные 
в вузе, с требованиями реального образова-
тельного («Выпускники»). Самые высокие 
предпочтения выпускники отдали обще-
культурным компетенциям, чуть ниже – ме-
тодическим и исследовательским, еще более 
низко – организационно-управленческим.

2. Руководители образовательных уч-
реждений, представляющие требования со-
временных работодателей к педагогам, со-
ставили группу «Работодатели». Эта группа 
продемонстрировала минимальный разброс 
значений по значимости разных компетен-
ций. Чуть более высокие требования предъ-
являют работодатели к компетенциям в об-
ласти учебно-воспитательной деятельности, 
менее высокие – к компетенциям в области 
психолого-педагогической деятельности.

3. Педагоги образовательных учреж-
дений, представляющие современное учи-
тельство, вошли в группу «Педагоги». Мак-
симальную оценку в этой груп пе получили 
психолого-педагогические компетенции, 
меньшую ценность пред ставляют компетен-
ции общекультурные и компетенции в об-
ласти культурно-просветительской деятель-
ности.

4. Профессорско-преподавательский со-
став – группа «ППС». Высоко оценивает 
группа «ППС» компетенции в области мето-
дической деятельности, более низко – в об-
ласти исследовательской и культурно-про-
светительской деятельности.

Анализ полученных результатов позво-
лил зафиксировать совпадения в оценке 
разных групп экспертов трех групп компе-
тенций: в области психолого-педагогиче-
ской, учебно-воспитательной, методиче-
ской деятельности как наиболее значимых. 
Для уточнения значимости основных групп 
компетенций современного педагога было 
проведено изучение мнения родителей. Ис-
следование проводи лось посредством слу-
чайной выборки родителей, имеющих детей 
школьного возраста, в форме интервьюиро-
вания, анкетирования родителей, проектной 
методики «Педагог». Требования родителей 
к современному педагогу распределились 
следующим образом: на первом месте на-
ходится востребованность личностных ха-
рактеристик. Второй по значимости для 
родителей является группа требований, 
лежа щих в области психолого-педагоги-
ческой деятельности: помощь родителям  
в воспитании, готовность идти навстречу 
ребенку и помогать в решении его про блем, 
психологическая компетентность, умение 
встать на позицию ученика, най ти  общий 
язык с ребенком. На третью позицию роди-
тели поставили требования, лежащие в об-
ласти учебно-воспитательной деятельности: 
глубокое знание преподаваемого предмета 
владение интересными методиками пре-
подавания, использование интерактивных 
методик, мобильность и инновации, посто-
янное профессиональное развитие, способ-
ность увлечь и заинтересовать детей. 

Главным и очевидным результатом про-
веденного исследования стала констатация 
совпадения всех участников исследования  
в оценке значимости компетенций педагога 
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в области психолого-педагогической дея-
тельности как наиболее высоко оцененной. 
А ведь то, что, по мнению работодателя, дол-
жен уметь делать работник на предприятии, 
является профессиональной компетенцией, 
которая, будучи «переведена» на язык обра-
зования, приобретает форму стандарта про-
фессионального образования и подготовки.

Следует учесть, что воспитание направ-
лено на формирование в человеке как нор-
мативных характеристик человека (продук-
тивная деятельность в рамках предлагаемой 
жизнедеятельности воспитательной органи-
зации, соблюдение норм и правил социаль-
ного пространства), так и интерпретативных 
(субъективно-психологическая удовлетво-
ренность собой, своими отношениями с ми-
ром, способность выстраивать конструктив-
ные взаимодействия). В качестве средств, 
обеспечивающих становление таких ха-
рактеристик, выступают: разнообразная 
эмоционально окрашенная деятельность, 
порождающая и поддерживающая актив-
ность человека, субкультурная общность и 
организованное движение, дополнительное 
образование, социокультурная анимация, 
микросоциум, социально-педагогическая 
поддержка, символическая культура воспи-
тательной организации и др., – словом, весь 
комплекс, обеспечивающий сложный про-
цесс становления человека в современных 
условиях. Следовательно, стандартизация 
тоже должна учитывать, с одной стороны 
«нормативную», объективированную, с дру-
гой – субъективную, «интерпретативную» 
компоненты воспитания (Т. А. Ромм). 

Очевидно, что на макросоциальном уров-
не стандарты образования служат элемен-
том образовательной культуры современных 
государств и способны выполнять миссию 
консолидации общественных интересов  
в части формулирования единой ценност-
ной системы общества. С другой стороны, 
стандарт воспитания может стать элемен-
том воспитательной стратегии, т.е. отправ-
ной точкой становятся цели и задачи самого 
воспитания, а стандартизация – возможное 
средство их обеспечения, при условии, что 
стандарт связан не с жестким регулирова-
нием воспитательной работы в воспитатель-
ных организациях, а с созданием условий, 
способных обеспечить организацию воспи-
тательного процесса. 

При таком понимании искомую педагоги-
ческую теоретико-методологическую осно-
ву для разработки концепции стандартиза-
ции воспитания мы можем найти в теории 
воспитательных систем (Л. И. Новикова, 
Н. Л. Селиванова и др.). Заявленные в тео-
рии воспитательных систем представления 
о воспитательной системе школы (учреж-
дения) позволяют подойти к комплексному 
определению различных воспитательных 
условий и эффектов на всем протяжении 
воспитательного процесса, который в пол-
ной мере отвечает и соответствует целост-
ной онтологии человека. 

Для того, чтобы процесс стандартизации 
мог быть реализован к воспитанию в вузе, 
стандарт воспитания должен иметь «жест-
кое ядро» и «мягкий пояс». 

Первое – «жесткое ядро» – включает  
в себя набор обязательных элементов, требо-
ваний к программе воспитания в образова-
тельном учреждении (содержание, условия 
реализации, возможные результаты). Здесь: 
содержание профессиональных и произ-
водственных практик, сочетание учебной и 
внеучебной деятельности по освоению ком-
петенций и пр. Подобный нормативный ком-
понент стандарта позволит легитимизиро-
вать воспитание в жизнедеятельности вуза, 
и, следовательно, способствовать формиро-
ванию ресурса (организационного, кадрово-
го, финансового) воспитательного процесса. 

Второе – «мягкий пояс» – суть ва-
риативные версии реализации данных 
элементов, в которых возможно учесть 
региональный, локальный ресурс вос-
питательной организации. Это создаст 
условия для реализации уникальности, 
многообразия воспитательных практик, 
свойственных современному полисубъ-
ектному пространству воспитания. 

Сочетание нормативных («должное / не-
обходимое») и интерпретативных («воз-
можное / случайное») элементов позволит 
говорить о формате воспитательного про-
странства, во-первых, предметно выделя-
емого и специально сконструированного, 
во-вторых, создающего условия для пред-
метной деятельности по реализации актив-
ности студента, и наконец, в-третьих, об-
ладающего позитивным, эмоциональным 
зарядом. 

Создание стандартов воспитательной ра-
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боты в вузе может стать условием, выполне-
ние которого будет способствовать не только 
решению задач формирования личности мо-
лодого человека в процессе решения задач 
социализации, но также – дополнять про-
цесс профессиональной подготовки будуще-
го педагога как воспитателя.

Библиографический список

1. Богданова Е. В. Педагогический потен-
циал волонтерской деятельности в формирова-
нии субъектной позиции студентов / Вестник 
Костромского государственного университета  
им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психо-
логия. Социальная работа. Ювенология. Социо-
кинетика. – 2012. – Т. 18. – № 1–2. – С. 219–222.

2. Мудрик А. В. Подходы к воспитанию – 
взгляд с высоты птичьего полета / Вопросы вос-
питания. – 2009. – № 1. – С. 50–56. 

3. Разуваев С. Г. Социализация современно-
го студенчества как теоретическая проблема  / 
Сибирский педагогический журнал. – 2013. –  
№ 3. – С. 63–66.

4. Ромм Т. А., Богданова Е. В., Хлытина О. М. 
Совершенствование и развитие профессиональ-
ной педагогической школы: сборник материалов 
по итогам проведенного исследования. – Новоси-
бирск: Изд. НГПУ, 2010. – 128 с.

5. Ромм Т. А. Социальное воспитание как 
научная проблема педагогики. / Вестник Ко-
стромского государственного университета  
им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психо-
логия. Социальная работа. Ювенология. Социо-
кинетика. – 2012. – Т. 18. – № 1–1. – С. 18–22.

6. Сидоркин А. М. Социальное воспитание в 
гонке образований. / Сибирский педагогический 
журнал. – 2013. – № 2. – С. 16–20.

7. Тимонин А. И. Профессиональное воспи-
тание как воспитание социальное. / Вестник Ко-
стромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинети-
ка. – 2012. – Т. 18. – №. 1. – С. 55–58.

8. Традиции и новации профессионального 
воспитания в высшей школе: материалы Всерос. 
науч.-практ. Конф. (г. Кострома, 28–30 окт. 2009 г.) /  
под общей ред. Н. М. Рассадина. – Кострома: 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. – 324 с.

УДК 370.186
Аникеева Нелли Петровна

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Института исто-
рии, гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета, kafedra_pip68@mail.ru, Новосибирск

Киселев Николай Николаевич
Кандидат социологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии института истории, 

гуманитарного и социального образования, проректор по воспитательной работе Новосибирского 
государственного педагогического университета, nikolai_kiselev@mail.ru, Новосибирск

НЕФОРМАЛьНЫЕ ОБРАЗОВАНИя В ПЕДВУЗЕ*

Аннотация. Авторы рассматривают вуз как один из разновидностей социальных организа-
ций как целевой общности. Образовательная цель учебного заведения включает учебно-про-
фессиональный и воспитательный аспекты. В статье раскрывается их содержание через фор-
мальную, внеформальную и неформальную структуры. Особое внимание отводится последней 
как определяющей (по А. И. Пригожину) самоорганизацию профессионального пространства. 
В неформальных образованиях создаются условия для освобождения нерастраченной социаль-
ной энергии, что особенно актуально для юношеского возраста. В статье кратко раскрываются 
наиболее значимые для педвуза такие неформальные образования как: «клуб вожатых», «сту-
денческое научное общество», «ювента», волонтерский студенчески отряд и др.

Ключевые слова: формальная, внеформальная и неформальная структура организации; са-
моорганизация в общности; факторы и условия вузовского воспитания.

*  Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 13-06-00078а
     Work is performed with support of a grant of RGNF, the project No. 13-06-00078a 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748&selid=17737754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016749&selid=17737763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016748
mailto:kafedra_pip68@mail.ru


94 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

ВУЗ – одна из разновидностей социаль-
ных организаций. Обращаясь к организа-
ционной психологии, мы берем за основу 
определение классика социальных иссле-
дований А. И. Пригожина, который в ка-
честве краткой формулировки социальной 
организации предлагает такое определе-
ние: «организация есть целевая общность»  
[4, с. 23]. Социальная организация опреде-
ляется, прежде всего, формальной частью, 
которая задает целевую программу. Но она 
много сложнее формальных, функциональ-
ных отношений. Социальная организация 
многозначна по содержанию внутренней де-
ятельности подразделений, групп, лиц.

В социальных науках в любой орга-
низации кроме формальной выделяют  
и неформальную. А. И. Пригожин подраз-
деляет неформальную организацию на вне-
формальную и социально-психологическую. 
Понятие внеформальной организации озна-
чает спонтанно развиваемую внутри данной 
организации систему связей, отношений, на-
правленную на решение организационных 
задач способами, отличными от формально 
предписанными. А. И. Пригожин выделяет 
три основные черты внеформальных групп: 
незапланированность их возникновения, су-
ществование и функционирование наряду, 
параллельно с формальной организацией.  
И «деловое» содержание при совпадении 

или расхождение направления деятель-
ности с целями формальной организации  
[Там же. С. 111]. В данном случае про-
фессионального образования. Стало быть, 
внеформальная организация тесно связана  
с формальной. Таким образом, внеформаль-
ные организации повышают профессио-
нальный потенциал участников социальной 
организации.

Всякая социальная организация незави-
симо от задач и целей, вкладываемых в ее 
программу, считается также и специфиче-
ской формой общения. Исследования пока-
зывают, что это общение отнюдь не сводит-
ся к формально предписанным контактам, 
а протекает и в другой, в функциональном 
отношении также целесообразной форме, 
но вне рамок организационной программы  
и является продуктом внутренних процес-
сов самоорганизации. Взаимодействие ин-
дивидов в организации не исчерпывается  
и внеформальной сферой. Во всякой соци-
альной организации спонтанно складывает-
ся система других межличных отношений, 
возникающих как неизбежный результат бо-
лее или менее длительного общения, осно-
ванного на взаимодействии индивидов как 
личностей. В отличие от предыдущей, вне-
формальной организации, имеющей пред-
метную, функциональную направленность, 
эту систему отношений можно определить 
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как собственно неформальную, т. е. не име-
ющую производственного содержания. Если 
внеформальная организация складывается 
на основе формальной, во взаимодействии 
с ней, то причиной возникновения социаль-
но-психологической (или собственно нефор-
мальной) организации выступает взаимный 
интерес. Таким образом, эта разновидность 
неформальной организации представляет 
собой непосредственную, спонтанную общ-
ность людей, основанную на их личном вы-
боре связей и ассоциаций между собой.

Формальная организация оставляет в ор-
ганизации некоторое социальное «простран-
ство» нерегламентируемых ею отношений, 
норм, деятельность которого строится по 
принципам самоорганизации. Частью это 
«пространство» поглощается внеформаль-
ной организацией, другая же часть при-
ходится на социально-психологическую. 
Стало быть, и здесь ограниченность фор-
мальной организации представляет собой 
важное сопутствующее условие. Однако 
причины возникновения социально-пси-
хологической организации нельзя понять,  
не учитывая при этом особую роль челове-
ческих потребностей.

Социально-психологическая организа-
ция сходна с внеформальной главным об-
разом спонтанностью возникновения, до-
бровольностью членства, свободой выхода 
из группы и т. д. Но она дальше стоит от 
формальной организации, менее взаимос-
вязана с последней. Внеформальная ор-
ганизация, схематично говоря, находится 
как бы «посредине» между формальной  
и социально-психологической. Если внефор-
мальная организация более тесно связана с 
формальной, иначе говоря, включает нефор-
мализованные, но должностные отношения, 
то социально-психологическая организация 
строится из системы межличных связей  
и норм и индивиды здесь выступают не как 
функционеры, а как личности. 

Неформальная организация, согласно 
А. И. Пригожину ведет к самоорганизации 
общности. Именно неформальные образо-
вания более всего востребованы в юноше-
ском возрасте, чувствительному к процессу 
самовоспитания. Именно в это время акту-
ализируется социальное развитие личности 
[1; 5]. Период студенчества предшествует 
зрелости взрослого человека и как раз по-

падает на период внутренних противоречий 
ролевого моратория, когда осуществлен шаг 
выбора профессионального пути, идет по-
иск смысла жизни; у многих продолжается 
процесс экспериментирования с социальны-
ми ролями, характерный для старших под-
ростков. В поведении в это время наблюда-
ется возрастная экстравертивная открытость 
информации, коммуникации, новым впечат-
лениям [2].

Согласно классической психологии лич-
ности (К. Левин, А. Маслоу, Г. Олпорт) одна 
из ведущих социальных потребностей чело-
века – потребность в принадлежности. Се-
годня наиболее распространенный термин – 
стремление к идентификации. Механизмом 
этого самочувствия является самосознание 
«Мы», которое Б. Ф. Поршнев назвал «уни-
версальной психологической формой общ-
ности» [3, с. 87]. Именно чувство «Мы» 
как «фильтр доверия» (по Б. Ф. Поршневу) 
создает атмосферу защищенности – главное 
условие здорового психологического кли-
мата. Среди основных социально-психоло-
гических условий формирования общности 
«Мы» следует выделить роль территории. 
Это то пространство, где происходят эмоци-
онально и интеллектуально значимые вза-
имодействия студентов различных групп, 
студентов и выпускников, студентов и педа-
гогов, студентов и гостей и т.д. как внутри 
учебного заведения, так и вне его. Самоу-
правление не может функционировать, если 
активисты не могут собраться в «своем» ме-
сте и обсудить насущные вопросы. Внеучеб-
ная деятельность не может осуществляться, 
если не выделены помещения для различ-
ных клубов, кружков и т.д. При современном 
дефиците материального пространства это 
особенно остро проявляется в учебно-вос-
питательных учреждениях. 

Необходимым условием формирования 
общности «Мы» являются традиции и риту-
алы, скрепляющие коллективные взаимос-
вязи. Как правило, они выполняют функ-
цию системообразующего фактора. Они 
становятся эмоционально-энергетическими 
звеньями, скрепляющими связь различных 
поколений студентов, выпускников и препо-
давателей.

Среди обязательных условий упрочнения 
общности «Мы», а стало быть, передачи 
традиций следует указать наличие персо-
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нификаторов этого «Мы», то есть лидеров. 
Ими, как правило, являются преподава-
тели – бывшие выпускники вуза, активно 
привлекающие своих коллег (бывших «со-
кашников»), работающих вне данного вуза. 
Если таких лидеров нет, то никакие матери-
альные или территориальные внешние усло-
вия общность «Мы», а стало быть, механизм 
эффективного воспитательного воздействия 
не создадут. 

Данные условия способны актуализиро-
вать ряд факторов эффективного вузовского 
воспитания в пространстве педагогического 
образования. Наиболее значимым фактором 
следует выделить обязательное сочетание 
деятельности и общения. Во-вторых, к дей-
ственным факторам следует отнести идео-
графический (А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, 
В. С. Мухина) к студентам в противополож-
ность номототетическому (генерализующе-
му) подходу. В-третьих, нельзя не назвать 
фактор педагогической позиции вузовского 
преподавателя. Прежде всего, эта позиция 
продиктована генеративностью – забо-
той о становлении следующего поколения. 
Э. Эриксон считает, если генеративный ха-
рактер деятельности отсутствует, это, несо-
мненно, ведет к регрессу взрослого человека 
[8, с. 149]. Недаром А. М. Сидоркин пишет, 
что преподаватель использует себя в педаго-
гическом общении как инструмент [6, с. 67]. 
Названные факторы имеют наибольшую 
вероятность быть реализованными именно  
в условиях неформальных образований.

В Новосибирском педагогическом уни-
верситете традиции создания и поддержки 
со стороны ректора внеформальных объеди-
нений существуют давно. Нельзя не отме-
тить особенно отеческое отношение к ини-
циативам студентов и педагогов со стороны 
Петра Вольдемаровича Лепина, который  
в свою студенческую пору сам был лидером 
молодежного движения в нашем вузе. Сегод-
ня в педвузе функционирует объединенный 
студенческий Совет ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
который организует основное содержание 
жизнедеятельности молодежи вуза по двум 
направлениям.

Профессионально-адаптационное направ-
ление включает в себя деятельность по адап-
тации студентов к профессии, погружение  
в корпоративную культуру университета, 
адаптация к коллективу факультетов и инсти-

тутов и требованиям образовательного про-
цесса, освоение базовых компетенций и по-
строение индивидуальной образовательной 
траектории профессионального развития.

Направление социокультурного разви-
тия обеспечивает интеграцию в граждан-
ское общество, повышение общего уровня 
культуры студенческой молодежи, развитие 
общегуманитарных ценностей студентов 
(гуманизма, толерантности, патриотизма), 
обеспечивает эффективное социально-лич-
ностное развитие студента.

Рассмотрим характеристики некоторых 
ключевых студенческих объединений.

1. Студенческое научное общество  
«Logos» (CHO), создано в 1956 году на базе 
существующих студенческих научных клу-
бов. В рамках СНО созданы и функциониру-
ют: археологический музей, 9 научно-обра-
зовательных центров, 9 ресурсных центров 
коллективного пользования, 18 научно-ис-
следовательских лабораторий.

2. Объединенный студенческий вожат-
ский клуб, создан более 40 лет назад. В на-
стоящее время объединяет более 1200 сту-
дентов университета. Цель деятельности 
клуба: развитие профессиональных педаго-
гических компетенций студента, подготовка 
к работе в условиях образовательных и иных 
учреждений.

3. Молодежный клуб НГПУ «New 
Generation»,создан в 2001 году, объединяет 
более 500 студентов НГПУ. Цель деятель-
ности: профилактика негативных явлений  
в молодежной среде, пропаганда идей здоро-
вого образа жизни.

4. Студенческий клуб «Магистр», осно-
ван в 1976 году. В настоящее время объеди-
няет деятельность следующих студенческих 
организаций и движений: самодеятельное 
движение, движение КВН «Неестествен-
ный отбор», театральная студия НГПУ, 
интеллект-клуб НГПУ. Во всех направле-
ниях деятельности студенческого клуба за-
действовано до 4 000 студентов Универси-
тета. Целью деятельности студенческого 
клуба является развитие тенденций само-
деятельного и художественного творчества 
студентов НГПУ, расширение творческих 
контактов, развитие профессиональных ком-
петенций студентов.

5. Туристский клуб НГПУ «Ювента», ос-
нован в 1978 году, является одним из старей-
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ших и сильнейших действующих туристских 
клубов Новосибирска. Создан с целью по-
пуляризации спортивно-оздоровительного 
туризма, пропаганде здорового образа жизни 
и приобщению к регулярным занятиям спор-
том. Количество участников: 150 человек

6. Объединенный волонтерский студенче-
ский отряд, создан в 2010 году на базе фа-
культетских волонтерских движений. Цель 
деятельности – формирование гражданской 
ответственности студентов и обеспечение 
деятельности волонтеров по различным на-
правлениям, таким как помощь детям-инва-
лидам, детским домам, приютам животных 
и т.д. Количество студентов-волонтеров в 
настоящее время превышает 200 человек.

К действенным неформальным образо-
ваниям следует отнести и временные со-
циально-психологические организации, 
являющиеся традиционными: адаптацион-
ные сентябрьские сборы первокурсников 
большинства факультетов, проводимых на 
территории детских лагерей, являющих-
ся базовыми площадками университета; 
инструктивные сборы перед выходом на 
летнюю педпрактику; сборы студенческо-
го актива. К традициям следует отнести и 
создание педотрядов (длительно существу-
ющих команд студентов и выпускников) для 
работы не только в детских лагерях области, 
но и в лагерях других регионов, а также ра-
ботающих в «Орленке», «Артеке», лагерях 
Санкт-Петербурга. В последние десятиле-
тия выпускники педвуза постоянно вспоми-

нают дни традиционных внутренних встреч, 
о громадной роли клубов, кружков, команд в 
личностном развитии, карьерном росте сво-
ей жизнедеятельности.
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Проблема профессиональной подготов-
ки будущих специалистов традиционно яв-
ляется предметом изучения современной 
педагогики. В настоящее время профессио-

нальная педагогическая подготовка студен-
тов требует от них развитого педагогически 
направленного мышления, соответствую-
щих умений, необходимых для организации 
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образовательной работы с учащимися. Сле-
довательно, процесс подготовки будущего 
педагога необходимо ориентировать на про-
фессиональное воспитание каждого студен-
та. Студенчество относится к возрастной 
категории, которая определяется как пора 
юности. Этот этап связан не только с бур-
ным интеллектуальным развитием лично-
сти и ее профессиональной подготовкой, но, 
прежде всего, с социальным и личностным 
самоопределением. Поэтому очень важно, 
чтобы в этом возрасте у юношей и девушек 
укреплялись такие личностные качества 
как целеустремленность, решительность, 
инициативность. В пору юности оконча-
тельно оформляются социально-нравствен-
ные мотивы деятельности, растет интерес 
к моральным проблемам: ответственности, 
долгу, верности и т.д. [2]. В то же время,  
в этом возрасте возникают трудности и про-
блемы взросления, которые представлены 
в построении юношами и девушками сво-
ей жизненной перспективы. Содержатель-
ную сторону жизненной перспективы со-
ставляет система ценностных ориентаций.  
В силу этого изучение проблемы ценност-
ных ориентаций студентов представляет 
особый интерес, поскольку позволяет сде-
лать качественный анализ той картины ран-
жирования ценностей, которую демонстри-
руют современные юноши и девушки. Это 
позволяет, на наш взгляд, прогнозировать 
и определять перспективы профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов, а также, 
формировать у них позитивное ценностное 
восприятие своей будущей профессии.

Как отмечает в своей работе Е. А. Лева-
нова, «подготовка будущих учителей стро-
ится в основном на основе интенсивного 
подхода, что ведет к информационной пере-
грузке студентов, к формальной реализации 
учебных программ», и в то же время мы на-
блюдаем резкое сокращение педагогической 
практики. Сложившаяся ситуация свиде-
тельствует о том, что необходима дополни-
тельная работа, по включению современных 
студентов в практическую педагогическую 
деятельность, которая будет способствовать 
накоплению опыта и формировать чувство 
уверенности и профессиональной компе-
тентности.

Вопросы изучения мотивационно-цен-
ностного отношения студентов к будущей 

профессиональной деятельности позволяют, 
на наш взгляд, грамотного управлять про-
цессом формирования жизненных планов 
учащихся. Важна такая информация и для 
самих студентов: зная и проговаривая имею-
щиеся противоречия и проблемы, динамику 
их развития, проще сделать шаг на пути раз-
решения трудностей [1]. 

С целью повышения качества профессио-
нально-педагогической подготовки учащих-
ся, нами был проведен сравнительный ана-
лиз жизненных перспектив и ценностных 
ориентаций студентов 1-3 курсов института 
искусств ФГБОУ ВПО «НГПУ».

В качестве основной выступила методи-
ка Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах» и анкетирование сту-
дентов с точки зрения их отношения к полу-
чаемому образованию [3]. 

Проанализировав сочетание конкретно-
сти и перспективности жизненных планов, 
можем отметить незначительное преиму-
щество студентов 3 курса. Их цели соответ-
ствуют обеим этим характеристикам, тогда 
как процент конкретных целей составляет 
не более 35% от общего количества, а тре-
бованию перспективы отвечают единицы 
(в среднем менее 5 %). Из данных опроса 
очевидно, что старшекурсники старают-
ся использовать в обычной жизни знания  
и навыки, получаемые в ходе овладения про-
фессией, а у студентов первого года обуче-
ния спектр ценных с этой точки предметов 
и опыт подобного переноса меньше. Такое 
заключение основывается на однообразии 
и поверхностности ответов первокурсников 
на вопросы анкеты (у более 60% респонден-
тов), а также наличию неклассифицируемых 
или заведомо нереальных целей у каждого 
студента 1 курса. Для сравнения: старше-
курсники практически не прибегают к шут-
ливым ответам (они встречаются только  
в каждой пятой анкете и составляют  
не более 5% от общего числа мотивацион-
ных объектов).

Для рассмотрения согласованности цен-
ностей и жизненных планов снова обратим-
ся к данным методики Е. Б. Фанталовой.  
В таблице обозначены по три сферы, кото-
рые представляют максимальную ценность 
для каждой категории респондентов. Это 
те понятия, которые чаще других получали 
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оценку 9–11 (из 11 возможных), общая сте-
пень значимости (9, 10 или 11) вычислялась 
с помощью среднего арифметического по 
группе опрошенных. 

Из материалов становится понятно, что 
выбор ценностей обусловлен как биологи-
ческой, так и социальной возрастной спец-
ификой участников исследования. Студен-
там младших курсов свойственна тенденция 
обособления от родительской семьи, поиск 
своего места в жизни. 

Студенты специальности ИЗО (и 1, и 3 
курсов), как уже отмечалось, подходят к 
своему будущему достаточно основательно 
и реалистично, отыскивая и применяя ре-
сурсы по достижению желаемого качества 
жизни. Источник позитивных перемен они 
видят в своей активной и деятельной пози-
ции. Они проявляют творческое отношение 
к жизни и познавательную активность, кото-
рые могут компенсировать некоторый отрыв 
между ценностью и доступностью «Матери-
ально-обеспеченной жизни». 

Наконец, категория «Любовь» уже на 
младшем курсе приобретает весомость, 
перерождаясь в «Счастливую семейную 
жизнь». Студенты не пытаются полностью 
разорвать связи с родительской семьёй. Бо-
лее того, 45% первокурсников и свыше 70% 
выпускников изъявляют желание сохранять 
семейные ценности и традиции и даже учи-
тывать их в своей педагогической деятель-
ности. При изучении такого критерия, как 
отношение к собственному будущему сту-
денты снова продемонстрировали схожие 
результаты. 

Таким образом, можно говорить о пре-
имущественно положительном отношении 
студентов к предстоящим этапам своей жиз-
ни, отметив при этом, что оптимизм стар-
шекурсников представляется более сдер-
жанным и подкреплённым достижениями 
настоящего. 

Проведенное исследование жизненных 
перспектив и ценностных ориентаций сту-
дентов позволило сделать следующие вы-

воды: Студенты младших курсов пред-
ставляют своё будущее менее конкретно  
и согласовано, однако в основном относятся 
к нему с оптимизмом. Они готовы проявлять 
собственную активность и прилагать уси-
лия для достижения целей, однако, низкая 
сформированность навыков целеполагания 
и излишняя подверженность влиянию на 
мотивационную сферу внешних факторов 
обнаруживают противоречие между жела-
емым и действительным. По сравнению со 
старшекурсниками, данная группа студен-
тов в меньшей степени склонна испытывать 
внутренние конфликты. Наблюдаются ско-
рее внутренние вакуумы: цели, намерения  
и планы первокурсников сконцентрированы 
в области ближайшего будущего, дальняя 
перспектива крайне размыта и рассогласо-
вана, а средняя, приходящаяся на период 
окончания образования, практически от-
сутствует или представлена в заведомо не-
серьёзной, шутливой форме. Возможный от-
вет на это противоречие дают сами студенты 
в ответах на вопросы анкеты: они ожидают, 
что получение педагогического образования 
создаст благоприятные условия для их само-
определения и личностного развития. Это 
связано в первую очередь с изучением пред-
метов гуманитарного цикла, прохождением 
разнообразных педагогических практик, 
общением с квалифицированными препода-
вателями и т.п. Студенты 3 курса проявля-
ют сдержанность в эмоциональных оценках 
своего будущего и большую прагматичность 
жизненных планов. Они уже способны чёт-
ко формулировать и соотносить по времени 
свои цели, конкретизировать и согласовы-
вать действия по их достижению. Студенты 
активно анализируют и учитывают потенци-
альные влияния среды, что делает их пла-
ны более гибкими и вариативными. Однако  
у значительного количества опрошен-
ных наблюдаются внутренние конфликты.  
Но в силу большей социальной и личност-
ной зрелости будущие выпускники находят 
внутренние резервы для их преодоления 

Таблица – Ценностные предпочтения студентов

Категория респондентов Ценностные предпочтения  (в порядке значимости)
Студенты 1 курса (ИЗО) Активная, деятельная жизнь, творчество, Счастливая семейная жизнь
Студенты 3 курса (ИЗО) Счастливая семейная жизнь, Познание, Материально-обеспеченная 

жизнь
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через интересную работу, а также через 
личностно-значимые отношения (ценности 
«Любовь», «Дружба», «Счастливая семей-
ная жизнь»). В целом жизненная перспек-
тива характеризуется дифференцированно-
стью со смысловым насыщением каждого 
временного отрезка, реалистичностью, но 
некоторыми проблемами в согласовании 
компонентов и размытости зон проявле-
ния личной активности и ответственности. 
Среди сходных черт, наблюдаемых у обе-
их категорий опрошенных, необходимо от-
метить как негативные, так и позитивные.  
К первым можно отнести: проблемы с целе-
полаганием, наличие внутренних конфлик-
тов и внутренних вакуумов, потребность  
в помощи в решении вопросов самоопреде-
ления и жизненного планирования. Студен-
ты-первокурсники, которые по разным при-
чинам старше своих одногруппников и не 
имеют опыта профессионального обучения 
или трудовой деятельности в сфере педаго-
гики, демонстрируют схожие с ними резуль-
таты, поскольку находятся в одинаковой со-
циальной ситуации. А значит именно через 
грамотную организацию образовательной  
и информационной среды вуза можно по-
ложительно влиять на формирование пози-
тивной мотивации и ценностное отношение 
к будущей профессии у современных сту-
дентов. 

Мы полагаем, что эти задачи сегодня мо-
гут с успехом решаться в творческих студен-
ческих объединениях, которые создаются,  
с одной стороны, на основе добровольности, 
а с другой, имеют ярко выраженную профес-
сиональную направленность. Немаловажное 
значение имеет и то, что именно в студенче-
ских объединениях происходит процесс вза-
имодействия студентов младших и старших 
курсов. А, следовательно, происходит обмен 
опытом, передача ценностей и традиций, 
формирование отношения и мотивации к бу-
дущей профессии.

Очень большое значение как для студен-
тов педагогических, так и непедагогиче-
ских специальностей имеет практическая 
деятельность, предполагающая непосред-
ственное общение с детьми. Например, в 
рамках деятельности объединения «Студен-
ческая школа дизайна» предусмотрен про-
цесс организации мастер-классов для детей 
и подростков в период школьных каникул. 

В рамках этой школы студенты проводят 
мастер-классы для детей, что позволяет им 
развить свои дидактические и коммуника-
тивные качества, а также снять страх перед 
общением как с детской аудиторией, так  
и аудиторией вообще. Отзывы выпускников 
специальности «Дизайн» (т.е. специаль-
ности не педагогической), участвовавших  
в работе студенческого объединения, свиде-
тельствуют о том, что полученные навыки 
позволяют им быстрее влиться в рабочий 
коллектив, завоевать авторитет и уважение 
более опытных сотрудников, используя свои 
организационные умения.

Не менее важны и выездные профессио-
нально-педагогические сборы (адаптивный, 
инструктивный), в рамках которых проис-
ходит взаимодействие студентов старших 
и младших курсов, где и те, и другие могут 
развивать свои коммуникативные, конструк-
тивные, организаторские способности. 

Это и различные досуговые мероприя-
тия, профессиональные выставки и конкур-
сы, которые формируют важные профес-
сионально-личностные качества, а также 
способствуют развитию педагогического 
творчества, снимают у студентов психологи-
ческие барьеры перед будущей профессио-
нальной деятельностью.

Наше исследование, проведенное после 
полугода работы объединения, куда входят 
студенты, как старших, так и младших кур-
сов показало следующие результаты: У сту-
дентов-первокурсников отдалённые перио-
ды жизни становятся более насыщенными 
мотивационными объектами, а ближайшие 
цели приобретают конкретность (напри-
мер, не просто «найти работу», а «»устро-
иться на интересную работу в центр допол-
нительного образования). Согласованность 
ценностей и целей улучшается за счёт пе-
реведения большинства внутренних вакуу-
мов в нейтральную зону. Студенты готовы 
найти в своей жизни место для таких цен-
ностей: «Познание», «Красота природы», 
«Творчество».

Все это свидетельствует о том, что 
участие студентов в деятельности твор-
ческих студенческих объединений помо-
гает в целом успешно решать задачи, свя-
занные с формирование положительной 
мотивации к будущей профессиональной 
деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛяД  
НА ФЕНОМЕН САМОВЫРАЖЕНИя ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье приводится обоснование необходимости обобщения с педагогических 
позиций научных сведений, полученных о самовыражении личности в области философии, 
культурологии, психологии, медицины. С этой точки зрения рассмотрен смысл феномена са-
мовыражения, позволивший выделить его внутреннюю и внешнюю стороны, перечислить су-
щественные характеристики. В качестве основы самовыражения личности предложена само-
организуемая деятельность, условия для осуществления которой могут и должны создаваться 
педагогами в период получения представителями подрастающего поколения образования. Это 
позволит им обрести социально одобряемые способы проявления себя, раскрыть свой потен-
циал, развивать имеющиеся способности, успешно взаимодействуя с другими людьми и окру-
жающим миром. Обращается внимание на важность анализа в педагогике самовыражения как 
процесса и результата, в связи с необходимостью научить дошкольников, школьников, студен-
тов выбирать положительные средства, способы самовыражения.
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PEDAGOGICAL VIEW OF THE PHENOMENON  
OF SELF-EXPRESSION OF THE PERSONALITY

Abstract. The necessity to generalize scientific information about personality`s self-expression in 
philosophy, culture, medicine, psychology from a pedagogical point of view is grounded in the article. 
The meaning of the self-expression`s phenomenon which allows to select the inner and outer sides, 
to list the important characteristics is considered. Self-organized activity is proposed as the basis of 
the personality`s self-expression. Conditions for implementation of self-organized activity can and 
have to be created by teachers when representatives of younger generation get an education, that will 
allow them to find socially acceptable ways to show themselves, to reach their potential, to develop 
available abilities, successfully interacting with other people and world around. The importance of the 
analysis in self-expression pedagogics is paid as process and result, due to the need to teach preschool 
children, school students, students to choose positive means, ways of self-expression.

Keywords: self-expression, the subject of the self-expression, self-organized activity. 
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Осмысление особенностей поведения 

человека, его умений создать у других лю-
дей определенное впечатление о себе, рас-
крывать и демонстрировать окружающим 
внутриличностный мир является задачей, 
решаемой исследователями таких наук, как 
психология, философия, культурология, ме-
дицина, педагогика. 

В первом случае, внимание к этому во-
просу [1; 3; 8] связано с требованием обя-
зательного удовлетворения имеющейся  
у каждой личности потребности быть при-
частной к «приобретению, переработке  
в индивидуальной смыслопоисковой дея-
тельности (установление причинно-след-
ственных связей, проникновение в суть 
явлений, критичность, коллизийность, нрав-
ственная рефлексия и др.) и передаче субъек-
тивно пережитых знаний, умений, … опыта 
отношений» [4, c. 23] – потребности в само-
выражении (самопроявлении). Если этого не 
происходит, у индивида понижается само-
оценка, мотивация, жизненная активность, 
может возникнуть стрессовое состояние.

Философы в рассуждениях о самовы-
ражении, исходя в разное время из разных 
оснований, не оставляли для него места  
в жизни, которая должна была быть посвя-
щена служению и поклонению Богу (раннее 
средневековье), считали его одинаково необ-
ходимым как в реальном мире, так и в сверх-
чувственном – божественном (эпоха Воз-
рождения), обосновывали доминирование 
стремления к самопроявлению, не считаясь 
ни с чем, кроме собственных побуждений, 
желаний, чувств. Последняя из описанных 
ситуаций, ярко проявившись в последней 
четверти ХХ века, остается актуальной до 
настоящего времени. Ее следствием явля-
ются часто встречающиеся социально не-
гативные примеры поведения в детской  
и подростковой среде, в частности, агрес-
сивность, жестокость, детская преступ-
ность, табакокурение, употребление алкого-
ля и наркотиков, правонарушения и др.

В культурологических исследованиях 
культура и ее элементы во многих случаях 
выступают средством, позволяющим че-
ловеку выразить себя, донести до других 
людей самое ценное и значимое для него. 
Медицина же, наоборот, относится к само-
выражению как средству, применяемому  
в терапии расстройств психики.

Объединяет приведенные размышления 
часто содержащееся в них указание на веду-
щую роль образования, которому отводится 
место исходного пункта личностного само-
проявления.

Учитывая сказанное, и, основываясь на 
результатах анализа имеющихся диссер-
тационных исследований по педагогике, 
посвященных средствам, способам, фор-
мам рассматриваемого феномена [4; 5], мы 
пришли к выводу о том, что спектр педаго-
гических работ этой проблематики описыва-
ет самовыражение в недостаточной степени. 
В частности, остаются не изученными его 
особенности у дошкольников, демонстри-
руемые ими в разных видах деятельности, 
практически не исследовано оно приме-
нительно к учащимся начальной школы.  
То же касается характеристик выражения 
себя подростками и юношами в основной 
школе в рамках учебных предметов. По от-
ношению к обучающимся ССУЗов и ВУЗов 
имеется большое число вопросов, связан-
ных с тем, как они проявляют себя в об-
учении, в проведении учебных и научных 
исследований, в самостоятельной работе,  
в ходе самоуправления, во взаимодействии  
с преподавателями и т. д.

С нашей точки зрения, решение назван-
ных задач может быть более успешным  
в случае, когда имеющиеся в настоящее вре-
мя представления о самовыражении подвер-
гнутся обобщению с педагогической точки 
зрения. Для этого, в первую очередь, обра-
тимся к смыслу интересующего нас фено-
мена. Мы пришли к выводу, что его можно 
рассматривать, опираясь на две основные 
категории:

внешние проявления (самопрезентация);
раскрытие внутренних характеристик, де-

терминированных чувствами, убеждениями, 
способностями, установками, возможностя-
ми (самораскрытие).

Следовательно, в выражении себя присут-
ствуют две стороны (компонента) – внешняя 
и внутренняя, тесно связанные друг с другом 
и позволяющие личности полноценно жить, 
самореализовываясь и самораскрываясь.

С педагогических позиций самопре-
зентацию, основанную на самораскрытии, 
можно рассматривать как стремление каж-
дого человека (представителей подрастаю-
щего поколения) предъявить другим людям 



104 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
(субъектам образовательного процесса) 
свои индивидуально-личностные особен-
ности, характеристики, с тем, чтобы создать 
желаемое представление о себе, познать  
и реализовать потенциальные возможности 
в процессе получения образования на лю-
бом из его уровней.

Сравнение и сопоставление данных  
о том, как индивид проявляет себя, получен-
ных в указанных ранее работах, позволило 
выделить следующие его обобщенные суще-
ственные особенности:

1) наличие стремления продемонстриро-
вать внутреннее «Я» вовне;

2) поведенческие акты, используемые  
в самопрезентации, основаны на внутрен-
ней активности личности, в них передается 
значимым Другим важная для того, кто себя 
выражает информация;

3) позволяет человеку проявить способ-
ности, воплотить в жизнь задуманное.

Придерживаясь педагогической точки 
зрения, необходимо в процессе воспитания, 
обучения, развития детей, подростков, юно-
шей учитывать это, стараясь создавать усло-
вия, в которых у представителей подраста-
ющего поколения будет возможность понять 
самих себя (познать внутреннее «Я») и про-
явить (выразить его во вне) в соответствии  
с требованиями, предъявляемыми обще-
ством и нормами культуры.

Перечисленные особенности показыва-
ют, что субъект самовыражения (человек 
любого возраста, который выражает себя) 
активно действует. Это в образовательном 
процессе также определяет его как субъекта, 
что важно для присвоения им определенных 
государственными образовательными стан-
дартами по каждому уровню образования 
знаний, умений, навыков и компетенций,  
т. е. для успешности в получении образования. 

Опираясь на полученное выше представ-
ление о компонентах самовыражения, мож-
но сказать, что в ходе самосамопрезентации 
поведение дошкольников, школьников, сту-
дентов во многом определяется их внутрен-
ними особенностями, представлениями, 
убеждениями и демонстрирует личност-
ные качества, ценности, установки. В этом 
процессе важна ориентация на социально 
одобряемые самопроявления, что позволит 
решать названные ранее проблемы, возника-
ющие в среде детей и подростков из-за не-

умения или невозможности в полной мере 
проявить себя. Именно педагоги призваны 
научить своих воспитанников и учеников 
выражать себя, сообразуясь не только со 
своими потребностями, оценками, воспри-
ятием, проявляя ту или иную степень неза-
висимости от других людей и обстоятельств, 
но и не забывая, что в обществе существуют 
нормы поведения, которых следует всегда 
придерживаться. 

Следующим шагом в педагогическом 
обобщении сведений о самовыражении стал 
взгляд на него как на процесс и результат. 
«Самовыражение в действительности мо-
жет иметь временную и пространственную 
определенность, выступать как процесс  
(во времени) или его материализованный 
результат (в пространстве)» [6, с. 32]. Это 
делает актуальным следующее требование 
к педагогам: обращать внимание не толь-
ко на то, как происходит самораскрытие 
и самопрезентация детей и юношей, но  
и на получаемые ими результаты. В част-
ности, воспитателям детских садов, учи-
телям школ, преподавателям средних  
и высших учебных заведений нужно  
не оставлять без анализа продукты дея-
тельности воспитанников и обучающихся 
с тем, чтобы при необходимости помочь 
представителям подрастающего поколе-
ния внести в них или последующие ре-
зультаты их самовыражения коррективы  
в соответствии с социальными, культур-
ными, нравственными, эстетическими тре-
бованиями. Такой подход положительно 
скажется на постепенно складывающихся 
в поведении каждого человека моделях 
самовыражения, позволяя действовать  
в рамках культуры и содействовать ее  
развитию.

Если интересующий нас феномен рассма-
тривать как процесс, в нем всегда выполня-
ется самоорганизуемая деятельность – дея-
тельность, которую планирует, организует 
и самостоятельно осуществляет индивид  
в ходе самопроявления. Причем, т. к. мы при-
держиваемся педагогической точки зрения, 
целесообразно учитывать, что оно протекает 
в границах педагогического процесса, в ко-
тором существуют условия для раскрытия 
своих способностей, демонстрации Другим 
того, что значимо. Это возможно, например, 
в обучении, несмотря на множество огра-
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ничений, накладываемых им на поведение 
тех, кто учится и учит. Следовательно, субъ-
екты образования (не только дошкольники, 
школьники, студенты, но и, что не менее 
важно, воспитатели, учителя, преподавате-
ли) могут раскрыть и продемонстрировать 
свои индивидуальные особенности, стрем-
ления, предпочтения, желания, ценности, 
жизненный опыт. 

Самоорганизуемую деятельность в само-
раскрытии и самопрезентации, осуществля-
емую в рамках системы образования будем 
рассматривать как деятельность, побуждае-
мую и направляемую главной целью само-
выражения – представлением другим лю-
дям, находящимся в системе образования, 
того, что ценно, важно, значимо для самой 
личности. Значит, в учебных заведениях 
разного уровня должны быть условия для 
включения представителей подрастающего 
поколения в такую деятельность.

С нашей точки зрения, самопроявление 
имеет педагогический смысл, с одной сторо-
ны, в рамках культуры, в рамках норм жизни 
общества. С другой стороны, не менее важ-
но оно в рамках соответствия потребностям, 
стремлениям, желаниям индивида – в согла-
совании его с самим собой. «Согласование 
с самим собой – это достижение интегри-
рованного представления человека о самом 
себе, результат притязания на самостоятель-
ное оформление собственной жизненной 
ситуации, принятие во внимание ситуации 
окружающего мира и умение терпеливо пе-
реносить то, что не зависит от самого себя» 
[2, с. 95]. 

Подводя итог сказанному, можно утверж-
дать, что активное проявление субъектами 
образования самих себя основывается на 
их сущностных потребностях, на стремле-
нии «предъявить себя миру, выразить свою 

уникальность» [7, с. 20]. При этом «сво-
бодное и гибкое использование средств 
для выражения собственной индивидуаль-
ности … открывает практически безгра-
ничные возможности для личного роста»  
[Там же. С. 21]. Это может быть использо-
вано педагогами для создания условий, 
позволяющих представителям подраста-
ющего поколения стать полноценными, 
активными членами общества, положи-
тельно заявить о себе, успешно взаимо-
действовать с другими людьми и, в буду-
щем, способствовать в будущем прогрессу 
цивилизации и развитию культуры. 
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К изучению проблем, связанных с фор-
мированием толерантного сознания, толе-
рантного поведения и толерантной лично-
сти, обращается все больше исследователей.  
В России этот интерес особенно стимулиру-
ет принятая в 2001 г. Федеральная целевая 
программа «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экстре-
мизма в российском обществе».

Диапазон дефиниций толерантности до-
статочно широк. Толерантность определя-
ется как: характеристика межкультурно-
го взаимодействия в социальном аспекте  

(Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, Л. А. Шай-
герова), формирующиеся нормы поведения 
в педагогическом аспекте (Л. А. Волович, 
И. А. Колесникова, Г. В. Мухаметзянова); 
совокупность характеристик и устано-
вок личности в психологическом аспекте  
(А. Г. Асмолов, В. В. Глебкин, Г. У. Солда-
това, Л. А. Шайгерова); результат преломле-
ния личностных свойств и качеств в системе 
отношений субъекта в условиях микро– и 
макро– социума в социально-психологиче-
ском аспекте (Г. Л. Бардиер, A. B. Перцев). 
Исследуются механизмы формирования, 
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этапы и структура толерантности с позиций 
внутриличностных характеристик, детерми-
нант, определяющих толерантное сознание 
и толерантное поведение. Также изучаются 
ее различные виды: этническая толерант-
ность (И. М. Карлинская, Е. И. Шлягина), 
политическая толерантность (М. А. Гули-
ев, Г. М. Денисовский, П. М. Козырева), 
религиозная толерантность (О. С. Борисов,  
М. Ю. Смирнов), межличностная толерант-
ность E. B. Алексеева, C. Л. Братченко и др.). 
Операционализируя понятие толерантности 
в контексте проведения эмпирических ис-
следований, разработки практических тех-
нологий, авторы выделяют четыре основных 
ракурса как: психологической устойчиво-
сти, системы позитивных установок, сово-
купности индивидуальных качеств, системы 
личностных и групповых ценностей.

В. А. Лекторский к признакам толерант-
ности относит расширение собственно-
го опыта за счет терпимости, уважения  
к другой позиции в результате критическо-
го диалога [Приводится по: 5]. По мнению  
В. А. Леонтьевой, «толерантность специали-
ста нашей эпохи начинается с преодоления 
недоверия к «нестрогим» социогуманитар-
ным и вненаучным способам освоения мира, 
складывающимся в искусстве, религии и 
других сферах культуротворчества, а также 
с «признания права на жизнь» за духовно-
нравственным опытом, который не аргумен-
тирован с позиции науки» [Цит. по: 1, с. 18].

Толерантность является неотъемлемым 
качеством зрелой личности, так как зрелость 
личности предполагает наличие таких черт, 
как ответственность за свои чувства, мысли 
и поступки, выбор сотрудничества как стиля 
взаимоотношений, принятие другого чело-
века целиком, таким, какой он есть, гибкость 
и способность к адаптации. Особенно важ-
ным является вопрос формирования толе-
рантного сознания у будущих специалистов 
педагогической направленности как состав-
ляющей из профессиональной идентич-
ности в период обучения в педагогическом 
университете [3].

Актуальность данной тематики обу-
словила появление нового направления в 
педагогике – педагогики толерантности  
(А. Г. Асмолов, Б. С. Гершунский, Д. В. Зи-
новьев и др.). По их мнению, она должна 
заниматься следующими проблемами: соз-

дание социально-педагогических условий 
толерантного взаимодействия, толерантного 
образовательно-воспитательного простран-
ства; создание условий культуры общения; 
развитие синергетического мышления, по-
зволяющего принимать широкий спектр 
личностных качеств, индивидуальных  
и этнических проявлений человека и т. д.; 
личностно-ориентированный подход в об-
разовательном процессе, основой которою 
являются субъект-субъектные отношения  
в системе «преподаватель – студент» [2].

Значимой характеристикой саморазвития 
будущего педагога является его социаль-
ная активность как оптимальное сочетание 
инициативы и исполнительности. В период 
обучения в ВУЗе студенты осваивают нор-
мативно-личностный уровень социальной 
активности как выход за пределы заданного, 
проявление своего собственного отношения 
к тому, что они делают, познают. Способ-
ность к проявлению социальной активности 
постепенно определяет и способность к со-
вершению личностных выборов, развива-
ет тенденцию к субъективной свободе. Эта 
свобода состоит в том, что человек может 
самостоятельно осуществлять выбор среди 
ряда альтернатив, конструировать свои аль-
тернативы. Возможность самому совершать 
выбор – это признак субъектности индиви-
да как автора своей жизнедеятельности, его 
готовности осуществлять личностное и про-
фессиональное самоопределение. 

Ключом к пониманию феномена само-
определения является внутренняя обуслов-
ленность активности человека, через кото-
рую преломляются внешние воздействия. 
И в этом плане самоопределение личности 
выступает как самодетерминация, саморегу-
ляция. Именно активное самоопределение, 
выражающееся в реальных действиях, ведет 
к формированию и развитию тех внутрен-
них условий, которые создают возможность 
дальнейшего самоопределения. По мнению 
Н. С. Пряжникова, профессиональным са-
моопределением является самостоятельное 
и осознанное нахождение смыслов выпол-
няемой работы и всей жизнедеятельности  
в конкретной культурно-исторической ситу-
ации [Приведено по 1]. В этой связи профес-
сиональная активность является качествен-
но-количественной мерой взаимодействия 
субъекта профессиональной деятельности 
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с профессиональной средой, нормами, тра-
дициям требованиями профессиональной 
деятельности, составляющим значительную 
часть мира индивидуальности [4] .

Профессиональная активность харак-
теризует степень зависимости от субъекта 
осуществления им и развития его професси-
ональной деятельности, профессионального 
становления. В. П. Мусина предлагает сле-
дующую структуру профессиональной ак-
тивности, состоящую из подсистем.

Энергетический компонент в професси-
ональной активности – это профессиональ-
ная мотивация – побуждения, вызывающие 
активность субъекта в профессиональной 
деятельности. Профессиональная мотива-
ция выражает отношение и установку субъ-
екта к профессиональной деятельности.

Регулятивный компонент отражает ха-
рактер соотношения произвольной и непро-
извольной саморегуляции в профессиональ-
ной деятельности и выражается посредством 
проявления рефлексивности и дисциплини-
рованности, организованности субъекта.

Динамический компонент структуры про-
фессиональной активности включает: ди-
намические, «скоростные» характеристики 
активности, связанные с содержанием про-
фессиональной деятельности – темп, интен-
сивность, предметная и социальная энергич-
ность как уровень потребности и стремление 
к вовлеченности в трудовую, социальную 
напряженную деятельность; характеристики 
динамики видоизменения профессиональ-
ной деятельности – инициативность, прояв-
ления надситуативной активности.

Результативный компонент структуры 
профессиональной активности включает:  
1) объективные результаты профессиональ-
ной деятельности – профессиональные 
достижения. 2) субъективные результаты 
профессиональной деятельности, выполня-
ющие функцию самоконтроля -– самооцен-
ка результатов и удовлетворенность ими [4].

Таким образом, профессиональную ак-
тивность можно рассматривать как целост-
ную структурно-динамическую систему,  
в которой все элемент и компоненты на-
ходятся в определенном функциональ-
ном отношение друг с другом. Структура  
и внешние проявления профессиональной 
активности имеют свои возрастные, гендер-
ные и индивидуальные особенности.

Целью нашего эмпирического исследо-
вания было выявление взаимосвязи толе-
рантности и профессиональной активности 
личности. Выборку исследования составили  
40 учителей предметников, женщин в воз-
расте от 25 до 30 лет, с высшим образо-
ванием, стажем работы не менее 5 лет. 
Эмпирическими методиками выступали: 
опросник профессиональной активности 
(ОПА) В. П. Мусиной, экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой, 
шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульма-
на, методика диагностики общей коммуни-
кативной толерантности В. В. Бойко. В ходе 
корреляционного анализа нами были выяв-
лены следующие взаимосвязи компонентов 
профессиональной активности и показате-
лей толерантности. 

Энергетический компонент профессио-
нальной активности: положительная взаи-
мосвязь между показателями «мотивация 
профессиональной деятельности» и «толе-
рантность как черта личности» (r=0,51 при 
р≤0,01); убеждение «ценность собственного 
Я» (r = 0,52 при р≤0,01); «степенью само-
контроля» (r = 0,46 при р≤0,01). Таким об-
разом, чем выше уровень толерантности  
и самоконтроля, больше ощущение ценно-
сти собственного «Я», тем выше мотивация 
профессиональной деятельности. 

Отрицательная взаимосвязь между по-
казателями «мотивация профессиональной 
деятельности» и «стремление подогнать 
партнера под себя» (r = -0,48 при р≤0,01).  
Т.е. чем больше стремление подогнать пар-
тнера под себя, сделать его «удобным», тем 
меньше мотивация профессиональной дея-
тельности. 

Динамический компонент профессио-
нальной активности: положительная вза-
имосвязь между показателями «общая 
продуктивность профессиональной деятель-
ности» и «толерантность как черта лично-
сти» (r = 0,43 при р≤0,01). Чем выше уровень 
толерантности, тем выше общая продуктив-
ность профессиональность деятельности, 
т.е. проявление инициативности, быстрой 
включенности в процесс.

Отрицательная взаимосвязь меж-
ду показателями «общая продуктив-
ность профессиональной деятельности»  
и убеждение «случайность как принцип 
распределения происходящих событий»  
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(r = -0,41 при р ≤ 0,01); неприятие индивиду-
альности другого (r = -0,42 при р ≤0 ,01); не-
терпимость к физическому или психологиче-
скому дискомфорту (r = -0,75 при р ≤ 0,001). 
Т.е. чем больше испытуемые снимают с себя 
ответственность, проявляют непонимание 
другого человека, проявляют нетерпимость 
к физическому или психологическому дис-
комфорту создаваемому другими людьми, 
тем меньше общая продуктивность их про-
фессиональной деятельности. 

Регулятивный компонент профессио-
нальной активности: положительная взаи-
мосвязь между показателями «контроль за 
действием при неудаче в профессиональной 
деятельности» и убеждение «Контроли-
руемость мира» (r = 0,41 при р≤0,01). Чем 
больше есть убеждение об управляемости 
мира, тем больше испытуемые проявляют 
контроль за действиями при неудаче в про-
фессиональной деятельности.

Отрицательная взаимосвязь между по-
казателями «контроль за действием при не-
удаче в профессиональной деятельности»  
и «неумение скрывать неприятные чувства» 
(r = -0,43 при р ≤ 0,01); «неумение приспоса-
бливаться к характеру других» (r = -0,51 при 
р ≤ 0,01). Чем больше неумение сглаживать 
неприятные чувства и приспосабливаться  
к желаниям других, тем меньше контроль 
в ситуации неудачи профессиональной дея-
тельности. 

Результативный компонент профессио-
нальной активности: положительная взаи-
мосвязь между показателями «самооценка 
результата профессиональной деятельно-
сти» и убеждение «ценность собственного 
Я» (r = 0,53 при р ≤ 0,01), убеждение «сте-
пень самоконтроля» (r = 0,53 при р ≤ 0,01), 
«использование себя в качестве эталона при 
оценке других» (r = 0,42 при р ≤ 0,01). Чем 
больше ощущение ценности собственно-
го «Я», проявлений самоконтроля, оценка 
других через призму собственных взглядов 
и убеждений, тем больше проявляется само-
оценка результата профессиональной дея-

тельности.
Положительная взаимосвязь между по-

казателями «удовлетворенность результатом 
профессиональной деятельности» и убеж-
дением «степень самоконтроля (r = 0,42  
при р ≤0 ,01). Чем больше степень само-
контроля, тем больше удовлетворенность 
результатом своей профессиональной дея-
тельности.

Отрицательная взаимосвязь между пока-
зателями «удовлетворенность результатом 
профессиональной деятельности» и «нетер-
пимость к физическому или психологиче-
скому дискомфорту» (r = -0,48 при р ≤ 0,01), 
«стремление подогнать партнера под себя» 
(r = -0,81 при р ≤ 0,001). Чем больше нетер-
пимость к физическому или психологиче-
скому дискомфорту создаваемому другими 
людьми, а также стремление сделать партне-
ра удобным для себя, тем меньше удовлет-
воренность результатом профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, чем выше уровень раз-
вития толерантности, тем выше уровень 
профессиональной активности педагогов, 
а именно – профессиональной мотивации, 
продуктивности и результативности дея-
тельности, проявления инициативности, 
рефлексивности, саморегуляции, организо-
ванности и удовлетворенности результатом 
профессиональной деятельности. 
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Учебные исследования учащихся сред-
них и старших классов по многим предме-
там практиковались давно, но не все уче-
ники принимали в них участие. В связи с 
введением Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего обра-
зования очень важна организация учебного 

процесса, направленного на развитие навы-
ков исследовательской деятельности всех 
обучаемых, включая младших школьников. 
И учителя, и ученые решают эту проблему 
всевозможными способами [2]. Эту деятель-
ность освещает журнал «Исследовательская 
работа школьников». Здесь нашли отраже-
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ние как практический опыт работы в этом 
направлении, так и теоретические исследо-
вания педагогов и психологов [1]. Однако, на 
наш взгляд, пока недостаточно используется 
предлагаемый нами алгоритмический под-
ход. Так как структура процесса развития 
элементов исследовательской культуры – это 
четкое целеполагание в деятельности, алго-
ритмизация созидательной части, критиче-
ская оценка каждого этапа и использование 
возможностей современного информацион-
ного пространства для самообразования, то 
мы считаем, что исследовательскую культу-
ру обучаемых можно формировать на базе 
алгоритмической культуры.

Сейчас элементы алгоритмической куль-
туры начинают формироваться у детей уже 
в дошкольном возрасте. В качестве доказа-
тельства приведем результаты экспертной 
оценки 94 воспитателей детских садов со 
стажем не менее 15 лет. По нашей просьбе 
они проанализировали игровую деятель-
ность 1637 детей из старшей и подготови-
тельной групп. Если 10–15 лет тому назад 
соотношение времени дошкольников, за-
траченного на игры с физическими и ин-
теллектуальными (символьными) моделями 
реальных объектов и процессов, было 4 : 1,  
то в 2012 – 2013 гг. стало 3 : 2. Абсолютное 
большинство детей подготовительной груп-
пы владеет мобильными телефонами, ис-
пользует их игровые возможности, а также 
возможности компьютеров, игровых при-
ставок. А игры в дошкольном возрасте су-
щественно влияют на будущее восприятие 
учебного материала. 

Информационные средства и технологии 
очень значимы в современной школе. Уча-
щиеся даже младших классов умеют сегодня 
многое, имеют доступ к интернет-ресурсам. 
При этом развивается осознанное восприя-
тие простейших алгоритмов. Применение 
определенной последовательности команд 
и процедур закладывает элементы алго-
ритмической культуры. В настоящее время 
просматриваются два способа алгоритми-
ческого подхода к обучению: 1) применение 
конкретных алгоритмов к решению задач;  
2) создание алгоритмов для решения классов 
задач. Мы считаем, что в школе желательна 
как та, так и другая реализации, но в различ-
ных пропорциях для различных классов и 
разных учащихся внутри класса. На одном 

этапе может преобладать первый подход, на 
другом – второй. Обучаемый должен обла-
дать знанием некоторых алгоритмов в гото-
вом виде, так как известно, что в мышлении 
в диалектически противоречивом единстве 
переплетены его творческие и репродук-
тивные компоненты. Овладение учащимися 
творческими умениями представляет собой 
качественный скачок в их умственном раз-
витии и является результатом количествен-
ного накопления более простых репродук-
тивных умений.

Учеными отмечается необходимость вклю-
чения в учебники задач не только на прямое 
применение алгоритмов, но и на обоснова-
ние, распознавание алгоритмов и самостоя-
тельное их создание (открытие). Опыт нашей 
многолетней работы с учащимися школ, гим-
назий и лицеев города Новосибирска, а также 
со студентами института физико-математи-
ческого, информационно-экономического об-
разования и института Детства НГПУ пока-
зывает, что в процессе обучения необходимо 
уделить особое внимание вопросам откры-
тия, конструирования алгоритмов. Создание 
алгоритмов, особенно на этапе обобщающего 
повторения, позволяет добиваться высокого 
уровня усвоения знаний, воспитывать у уча-
щихся «вкус» к исследовательской деятель-
ности, развивает обучаемых. 

Создание алгоритма основывается на 
подборе системы задач, удовлетворяющей 
принципам полноты, новизны, открытости, 
системности и другим. Это результат и сред-
ство обобщения, систематизации и структу-
рирования учащимися определенных знаний, 
один из важнейших показателей, характеризу-
ющих действенность, осознанность, глубину 
знаний обучаемых. В процессе сотрудниче-
ства обучаемого и преподавателя развивают-
ся необходимые для исследовательской де-
ятельности интуиция, способность к отбору 
необходимой информации, умение соединять 
«удаленные», «несвязанные» данные, а так-
же другие качества.

Обучать учащихся открытию алгоритмов 
можно: а) в процессе изучения содержания 
тех или иных фактов, процессов, явлений;  
б) путем обобщения способов решения спе-
циально подобранных задач; в) путем анали-
за конкретных ситуаций; г) на основе общих 
предписаний; д) на основе установления 
аналогов в сходных ситуациях.
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Для развития исследовательских способ-

ностей обучаемых (как студентов, так и уча-
щихся школ, гимназий, лицеев) необходимо 
на основе созданного ими алгоритма состав-
лять новые задачи, рассматривая исходные 
данные, искомые результаты или промежу-
точные величины в качестве параметров 
(возможны изменения некоторых отноше-
ний или связей между данными). В част-
ности, при обучении математике младших 
школьников мы предлагаем использовать 
на уроках для составления устных упражне-
ний числовые матрицы, которые называем 
матрицами устного счета. Исходные дан-
ные для задач – элементы этих матриц. Ис-
комые результаты получаются по заданию, 
сформулированному учителем или самими 
учащимися. Примеры заданий: 1) упоря-
дочить числа матрицы в порядке возраста-
ния или убывания; 2) выбрать наибольшее  
и наименьшее числа; 3) вычислить сум-
мы последовательных соседних пар чисел 
из этой матрицы; 4) перечислить все числа 
матрицы, большие или меньшие некоторо-
го выбранного числа; 5) найти суммы всех 
чисел в данной строке или столбце. Анало-
гичные или совсем другие задания можно 
составлять на основе одной матрицы в не-
ограниченном количестве. Для 1-ых и 2-ых 
классов количество строк и столбцов в ма-
трице рекомендуется не более пяти, для 3-их 
и 4-ых классов – не более восьми. Выполне-
ние заданий такого характера развивает уст-
ную речь, вычислительные навыки и логиче-
ское мышление, способствует концентрации 
внимания, воспитывает трудолюбие. Дети и 
сами могут придумать различные задания на 
основе одной и той же матрицы.

Создание новых алгоритмов решений ма-
тематических задач возможно на основе ана-
лиза известных моделей и алгоритмов. При 
большом многообразии подходов, методов  
и приемов решения задач имеется общая 
схема решения задачи. Ее можно предста-
вить в следующем виде: 1) выделить в ус-
ловии задачи исходные данные и искомые 
результаты; 2) выявить связи, зависимости 
и отношения между выделенными объекта-
ми, построить модель задачи; 3) отыскать 
гипотезу (идею) решения, опираясь на выяв-
ленную совокупность связей между данны-
ми и искомыми величинами; 4) построить 
алгоритм преобразования исходных данных 

в искомый результат (если необходимо, то 
ввести подходящие промежуточные величи-
ны); 5) проверить в простых узловых точках 
промежуточные результаты, провести необ-
ходимую корректировку, попытаться найти 
оптимальное решение (для этого необходи-
мо отыскать другие способы решения). 

Обобщая результаты многих исследова-
телей (В. А. Крупич, Л. М. Фридман и др.), 
можно представить деятельность по реше-
нию задач с позиции моделирующего и ал-
горитмического подходов в виде следующей 
последовательности составляющих: струк-
турно-логической; системно-образующей; 
моделирующей и алгоритмизирующей кон-
трольно-корректирующей; поисково-иссле-
довательской; представление ответа. В прак-
тике обучения отдельные составляющие 
учащимися могут опускаться, или представ-
ляться корректно-минимальным описанием 
(как очевидные), или считаться присутству-
ющими «по умолчанию». 

Большое значение мы придаем рассмо-
трению на занятиях со студентами приме-
ров возможной учебно-исследовательской 
деятельности учащихся в изучаемых темах. 
Например, полезны построения математи-
ческих моделей решений различных, в част-
ности, текстовых задач. Особую ценность 
представляют собой прикладные задачи  
и составление новых задач такого типа. Ин-
тересен разбор процедур геометрических 
построений циркулем и линейкой. (Приве-
дем пример решения задачи: по данному от-
резку построить отрезок, длина которого 
равна квадратному корню из натурального 
числа n, умноженного на длину данного от-
резка. Алгоритм построения искомого от-
резка опирается на рекурсивные процессы  
и теорему Пифагора. 

Первый способ: в прямоугольнике со сто-
ронами а и а√n диагональ равна а√(n+1). На-
чальный шаг рекурсии – диагональ квадрата 
со стороной а. 

Второй способ: гипотенуза равнобедрен-
ного треугольника со стороной а равна а√2. 
На гипотенузе как на катете строим прямоу-
гольный треугольник со вторым катетом а. 
Получаем его гипотенузу а√з. Продолжая 
этот процесс, на n-ом шаге получим отрезок 
длиной а√(n+1). Достраивая к этому отрезку, 
как катету, второй катет длины а, получим 
отрезок длины а√(n+2). 
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Рассмотренные выше решения дают раз-

ные алгоритмы решения одной и той же за-
дачи. Следует заметить, что это не лучшие 
способы решения. Обучаемым можно пред-
ложить отыскать другие решения, построить 
соответствующие алгоритмы и выбрать из 
них наиболее рациональные.)

Мы предлагаем студентам самостоятель-
но разработать соответствующие темы или 
учебные задачи для учебно-поисковой ра-
боты учащихся конкретных классов. Есте-
ственно, что при выборе тем и задач учи-
тываем интересы и склонности студентов 
(и учащихся). Часть из этих задач и тем в 
дальнейшем может быть апробирована во 
время педагогической практики или в инди-
видуальной работе студентов с учащимися. 
Коллективное обсуждение на занятиях по-
лученных результатов способствует более 
углубленному пониманию особенностей 
такой работы. Студенты проводят свои ис-
следования, ищут оптимальные пути для 
решения поставленных задач, приобретают 
собственный опыт и навыки самостоятель-
ной, в частности, исследовательской работы. 

Приобретенные навыки решения задач 
различными способами, опыт решения не-
стандартных задач или стандартных задач 
нестандартными методами поможет обуча-
емым в дальнейшем вычленять из сложной 
задачи составляющие ее простые подзадачи, 
проводить мини-исследования. (Например, 
рассмотрим: сколько нулей стоит в конце 
числа, равного произведению чисел от 3 до 
33 включительно? [1, с. 9]. Для решения 
этой задачи ученик должен провести ис-
следование: 1) выяснить, что означает ноль 
в конце записи числа; 2) представить число 
в виде 10=2*5; 3) обосновать, что сомножи-
телей 2 существенно больше, чем сомножи-
телей 5; 4) сделать вывод, что количество 
нулей в конце записи соответствует коли-
честву сомножителей 5, выделяемых в этом 
произведении; 5) перейти к обобщению этой 
задачи на число нулей в конце записи n!;  
6) глобальное решение этой задачи сводит-
ся к поиску количества сомножителей 5;  
7) решение пункта 6 сводится к поиску це-
лой части суммы целых частей слагаемых 
n/5, n/25, n/125,…, т.е. в знаменателях – сте-
пени числа 5; 8) количество слагаемых не 
превосходит такого показателя степени чис-
ла 5, что 5 в данной степени – максимальное 

число, не превосходящее n. Обучаемому не 
составит труда в результате этого исследо-
вания освоить такие понятия, как фактори-
ал, целая часть числа, задачи оптимизации  
и обоснования конечности числа выделен-
ных слагаемых, а также вычислить количе-
ство нулей в конце записи числа 2013!). Од-
нако следует заметить, что решение готовой 
задачи, даже очень сложной, менее ценно 
для формирования свойств и качеств лично-
сти, необходимых для исследовательской де-
ятельности, чем самостоятельное составле-
ние задач, а также алгоритмов их решения. 

Целесообразно выделить три уровня раз-
вития алгоритмической культуры учащихся. 
Воспроизводящий (репродуктивный) уро-
вень характеризуется умением применять 
готовые алгоритмы. Однако учащиеся не 
могут формулировать и обосновывать алго-
ритмы даже с помощью преподавателя. Уме-
ние обучаемых применять, а также создавать 
алгоритмы под руководством преподавателя 
характеризует конструктивный уровень их 
алгоритмической культуры. Для этой цели 
применяются методы обобщения или ана-
логии и используются установленные при 
анализе задачи факты, связи и отношения. 
Творческий уровень характеризуется спо-
собностью обучаемых самостоятельно соз-
давать алгоритмы на основе исследования 
исходных данных, изменения зависимостей 
между параметрами или путем обобщения 
известных им алгоритмов, а также самосто-
ятельность в их обосновании. 

Если обучаемые научатся создавать алго-
ритмы, у них будет сформирован достаточно 
высокий уровень алгоритмической культу-
ры, что, в свою очередь, будет способство-
вать повышению уровня их исследователь-
ской культуры.
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В процессе модернизации высшего про-
фессионального образования в России  
и переходе на двухуровневую систему (бака-
лавриат и магистратура) все острее ощуща-
ется потребность разработки обоснованных 
научно-педагогических подхо дов, позволя-
ющих оптимально активизировать учебную 

и творческую деятельность студентов ма-
гистратуры, а также усилить их исследова-
тельскую мотивацию и заинтересованность 
в будущей профессии. Одним из условий 
профессиональной подготовки магистров 
по художественному образованию явля-
ется развитие декоративного восприятия 
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Abstract. The article deals with the necessary conditions for the development of decorative 
perception of the students in the classroom on the subject matter studying graphics in the magistracy. 
Particular attention is given to training in master on the subject matter studying graphics and justified 
from a fundamental difference in the undergraduate academic drawing. The authors note that one 
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у студентов и профессиональных умений  
и навыков по спецрисунку, которое в дан-
ном контексте является основополагающим  
в процессе графической деятельности. 

Студент магистратуры на занятиях спец-
рисунком должен определять в натурной 
постановке не привычную схему, а инди-
видуальные возможности раскрытия образа 
декоративными средствами. При этом сте-
пень воздействия графического материала  
и техники исполнения ставят не только гра-
ницы восприятию, но и в определенной сте-
пени влияет на характер изображения: вос-
принимающий формирует умозрительный 
образ исходя из своих возможностей и пони-
мания процесса технического воплощения 
в конкретном материале. Поэтому процесс 
переосмысления студентами натурной по-
становки является достаточно сложным, это 
одна из главных проблем декоративно-гра-
фической подготовки студентов магистра-
туры на занятиях по специальному рисунку. 

Известно, что главной задачей обучения 
академическому рисунку в бакалавриате 
является убедительная передача изобража-
емых объектов на плоскости с помощью 
линейной перспективы и тональной моде-
лировки объемных форм, составляющих на-
турную постановку. В процессе рисования 
с натуры студенты сознательно и осмыс-
ленно используют правила академической 
грамоты, которые базируются на законах 
восприятия, стремятся к конструктивному 
анализу объемно-пространственной формы, 
точности определения пропорциональных 
и тональных отношений, а так же способов 
передачи изображения на плоскости. Таким 
образом, в бакалавриате дается базовое про-
фессиональное образование, важнейшей 
особенностью которого является формиро-
вание и развитие восприятия у студентов, 
а также умение наблюдать натуру, которое 
имеет большое значение при академическом 
рисовании. Так как в процессе наблюдения 
формируется образ (представление) того 
предмета, рисунок которого студент должен 
выполнить. В зависимости от учебной за-
дачи студенты выделяют в од ном и том же 
предмете разные свойства и признаки нату-
ры, при этом пос ледовательность наблюде-
ния также может быть раз личной. 

В магистратуре на занятиях по специаль-
ному рисунку эти особенности восприятия 
широко используются, процесс наблюде-

ния должен быть направлен на выявление 
декоративных признаков отдельных пред-
метов и всей натурной постановки. Обуче-
ние в магистратуре специальному рисунку 
позволяет через систему практических за-
даний целенаправленно и последовательно 
формировать декоративно-графический за-
мысел изображения, где максимальная де-
коративная выразительность натурного об-
раза достигается за счет разнообразных по 
характеру линий и тональных пятен, общего 
композиционного решения, позволяющего 
выявить декоративные особенности натуры 
и усилить те элементы и детали, которые 
подчеркивают характер формы и помогают  
в создании декоративно-графического обра-
за. Таким образом, в магистратуре создание 
декоративно-графического образа требует 
развития особого (декоративного) воспри-
ятия у студентов, способного различать не 
только конструктивное строение, но и семан-
тико-выразительные особенности натуры. 

При декоративном восприятии студент 
переносит центр внимания на декоративные 
закономерности предмета, которые воспри-
нимаются им как значимые и заставляют 
думать, видеть новый смысл изображенно-
го. При этом декоративная грамота – это не 
только совокупность практических умений, 
а система исторически сложившихся мате-
риальных средств и принципов создания 
стилизованного, декоративного образа, что 
требует воображения и теоретического ус-
воения основных положений формирования 
художественного замысла.

Следовательно, развитие декоративного 
восприятия у студентов магистратуры на 
занятиях по спецрисунку требует не только 
конкретных педагогических установок, сти-
мулирующих создание умозрительного об-
раза воспринимаемого объекта, но и поиск 
различных композиционных, изобразитель-
ных и выразительных возможностей мате-
риализации его в специальном рисунке. При 
этом специфика декоративного языка опре-
деляется как одна из существенных сторон 
декоративного восприятия, так как развитие 
профессиональных графических умений на-
чинается с овладения языком декоративно-
графического изображения, суть которого 
заключается в условности, что направляет 
изобразительную и выразительную деятель-
ность студента на передачу дифференциро-
ванной декоративной характеристики при 
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выполнении работы.

В декоративно-графическом изображении 
характеристика линий, силуэтных форм, 
тона и композиции, становится объектом 
специального внимания и творческого по-
иска выразительности. Так, язык линий ба-
зируется на характеристике самих линий, 
их форме и способе проведения, а также 
передаче фактуры и контурного очертания 
предметов разного характера. Освоение язы-
ка силуэтных форм необходимо начинать  
с анализа простых геометрических и пла-
стических форм (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), несущих определенную 
эмоциональную нагрузку. При этом тональ-
ный образ в декоративно-графическом изо-
бражении создается по принципу общей 
тональной гаммы, которая подчеркивает 
центральное пятно и отражает тональные 
взаимоотношения в натурной постановке. 

Композиция объединяет и соподчиняет 
все изобразительные и выразительные сред-
ства декоративно-графического изображе-
ния. Композиционный язык помогает сту-
денту передать свои мысли, чувства и новую 
информацию, обусловленную авторским за-
мыслом, т.е. языком композиционного мыш-
ления является сопоставление и взаимодей-
ствие линий, силуэтных форм, тональных 
пятен по характерным для них параметрам и 
нахождение объединяющего центра.

Декоративная выразительность натурной 
постановки в специальном рисунке обуслов-
лена стилизацией, т.е. обобщением, выво-
дом из предметно-пространственной среды 
посредством помещения в двухмерную пло-
скость листа бумаги (уплощение). По опре-
делению Г. М. Логвиненко, «стилизация как 
процесс работы представляет собой декора-
тивное обобщение изображаемых объектов 
(фигур, предметов) с помощью ряда услов-
ных приемов изменения формы, объемных 
и тоновых отношений» [2, с. 87]. Чтобы  
в декоративной композиции состоялась сти-
лизация, она должна отвечать не только ус-
ловностям, характерным для декоративного 
искусства, но и быть выстроенной в едином 
плане, т.е. все изображаемые объекты, и изо-
бразительные средства должны работать на 
утверждение одного композиционного прин-
ципа, одной идеи. Таким образом, изобра-
жение является стилизованным, если кро-
ме использования приемов трансформации 
формы, обобщения, тоновых контрастов, 

введения декоративного контура, создается 
и цельность всех элементов композиции.

Пространство в стилизованном изображе-
нии становится условной категорией, в кото-
рой предметы связываются между собой по 
законам ритмической организации, а не по 
законам перспективы, как в академическом 
рисунке. Учитывая это, декоративно-гра-
фическую деятельность студентов следует 
направлять на формирование творческого 
(декоративного) подхода к работе, где реа-
лизация декоративного образа должна рас-
сматриваться как взаимодействие замысла 
с различными выразительными средствами, 
композиционными решениями, а также по-
средством практических умений рисовать. 

Необходимо отметить, что и для стили-
зации и для декоративности присущи одни  
и те же выразительные средства, которые не 
несут конкретной, познавательной информа-
ции, но в единстве художественного образа 
они создают определенный эмоциональный 
фон. Исходя из той важной роли, которую 
играет декоративность в искусстве, можно 
сказать, что развитие чувства декоратив-
ности является важной задачей обучения, 
поскольку содействует развитию декоратив-
ного восприятия и профессионализма сту-
дентов магистратуры. 

Декоративности, как форме организации 
художественного образа, присущи свои вы-
разительные средства: уплощение, вывод 
предмета из пространства, сознательное ис-
кажение силуэтов и пропорций, а также изо-
бразительные и художественные приемы, 
которые студент использует для выражения 
своего замысла. Изучение художественно-
выразительных средств и приемов, исполь-
зование их при создании образа требует 
развитых навыков обобщения и абстраги-
рования, понимания декоративных возмож-
ностей графических материалов, фантазии и 
художественного вкуса. 

При этом основой творческого процесса 
является композиционное мастерство. Ком-
позиционный поиск начинается с рождения 
новой идеи (замысла). В процессе создания 
декоративно-графической композиции раз-
мещение и распределение изобразительных 
элементов происходит по определенной 
системе, задуманной автором, где замысел 
воплощается в декоративно-графический 
образ. При этом необходимо соблюдать все 
законы композиции, которые являются про-
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явлением профессионального навыка и раз-
витого декоративного восприятия в работе с 
конкретным графическим материалом.

В основе композиционного поиска лежит 
«конструктивная идея, способная объединить 
все компоненты композиции и привести их  
к единству формы и содержания, целостно-
сти композиции, которая определяется вза-
имной согласованностью ее элементов и на-
личием композиционного центра, который 
несет в себе основную смысловую нагрузку»  
[1, с. 45]. Для достижения наибольшей вы-
разительности в декоративной композиции 
немаловажную роль играет ритмическая ор-
ганизация декоративных элементов на пло-
скости, а также взаимодействие контрастов  
и нюансов силуэтных форм и тона. 

Итак, конечной целью развития декора-
тивного восприятия на занятиях по специ-
альному рисунку в магистратуре является 
свободное владение композиционными 
приемами и изобразительными средствами 
для воплощения декоративно-графического 
замысла. Все это формирует эстетический 
взгляд на организацию графического листа, 
где замечается стремление к выявлению вы-
разительных сторон декоративно-графиче-
ского изображения, которые основываются 
на понятиях: «декоративность», «вырази-
тельность силуэта», «ритм», плоскостность 
изображения. При этом качество рисунка во 
многом зависит от умения художника под-
черкнуть декоративно-эстетические оцен-
ки натуры, которые выявляют существенные 
признаки предметов, необходимые для станов-
ления полноценного декоративно-графическо-
го образа. Именно декоративно-эстетическая 
оценка активно способствует развитию деко-
ративного восприятия и придает деятельности 
студента творческий характер.

Оценивая качественность завершенной 
работы в специальном рисунке, следует учи-
тывать ее три основных признака:

полное, соответствующее установке и 
особенностям объекта изображения вопло-
щение учебно-познавательной задачи;

выявление и учет декоративных свойств 
графического материала при выборе техни-
ки исполнения, обеспечивающих его раз-
умное, полноценное и эстетически вырази-
тельное проявление;

убедительная реализация содержательной 
направленности задания, обеспечивающая 
авторское «прочтение» натурной постановки.

Два последних признака выводят учеб-
ное задание к пониманию необходимости 
декоративного образного осмысления, фор-
мируют основу графической стилистики 
изображения и склонность к творческой 
интерпретации его натурного прототипа.  
С учетом степени одаренности, индивиду-
альных склонностей студента и установки 
на создание целостного декоративного обра-
за это позволит превратить обычный учеб-
ный рисунок в грамотно исполненную, яр-
кую эмоционально-эстетическую структуру, 
т.е. декоративно-графический образ. 

Таким образом, для студента магистра-
туры открытие новых приемов, поиск и на-
хождение выразительных средств и возмож-
ностей графических материалов является 
творческой деятельностью, которая основа-
на на развитом декоративном восприятии, 
внутренней мотивации и осмысленной деко-
ративно-графической деятельности. Исходя 
из вышеизложенного, мы можем выделить 
необходимые условия, способствующие эф-
фективному развитию декоративного вос-
приятия у студентов магистратуры на заня-
тиях по спецрисунку:

наличие базовых знаний, умений и навы-
ков по академическому рисунку (компози-
ция, линейное объемно-пространственное 
конструктивное построение формы пред-
метов с учетом перспективы, теория теней), 
полученных в бакалавриате;

сознанное усвоение знаний специального 
рисунка (закономерности построения деко-
ративной композиции, приемы стилизации 
и т.п.);

умение целенаправленно наблюдать натуру;
умение анализировать натурную форму 

предметов и последовательно работать над 
изображением;

наличие устойчивой потребности в худо-
жественно-творческой деятельности;

реализация взаимодействия педагога  
и студента на занятиях по спецрисунку.
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В последние годы в России осущест-
вляется переход на двухуровневую систе-
му высшего образования, в которой первая 
ступень – бакалавриат –позиционируется 
как практико-ориентированное обучение. 

Существует несколько подходов к пони-
манию такого рода обучения, в том числе 
деятельностно-компетентностный подход, 
который заключается в приобретении опыта 
деятельности, уровень которого определя-
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Abstract. For the effective solution of the tasks set by FGOS VPO of the third generation, 
technology receptions (Development of critical thinking through reading and writing ) can be used. 
With their help it is possible to organize activity of students in an interactive form, to form certain 
competences. In article concrete experience of application of these receptions in the course of 
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pedagogical university (IIGSO NGPU) is offered. On occupations with students such receptions of 
technology of critical thinking as FIShBOUN, REKLE, 6 hats of thinking, INSERT, the table ZHU, 
time line, the CLUSTER were applied. Examples of their use, including formation of abilities of work 
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training allows to form communicative competences which promote social adaptation of future expert 
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ется методами компетентностного подхода 
[7]. Подразумевается, что деятельность пре-
подавателя и студентов в процессе обучения 
должна быть организована таким образом, 
чтобы сформировать у последних опреде-
ленные компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВПОтретьего поколения. Следует 
учитывать также то, что гостандарт по под-
готовке бакалавров предусматривает значи-
тельное количество часов, которые должны 
проводиться в интерактивной форме.

Для эффективного решения задач, постав-
ленных ФГОС ВПО третьего поколения, мо-
гут быть использованы приемы технологии 
РКМЧП (Развитие критического мышления 
через чтение и письмо). Они описаны как в 
учебниках, так и в аналитических статьях  
[2; 3, с. 14–53].Поэтому предлагаем кон-
кретный опыт их применения в процессе 
обучения студентов института истории, гу-
манитарного и социального образования 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета (ИИГСО НГПУ). Для 
этого сначала проанализируем компетенции, 
формированию которых способствует при-
менение приемов технологии РКМЧП, затем 
приведем примеры занятий.

Остановимся на анализе двух групп ком-
петенций: 1-я группа: компетенции, которые 
содействуют социальной адаптации будуще-
го специалиста на рабочем месте;2-я группа: 
компетенции, определяющие умения и навы-
ки научно-исследовательской деятельности. 

Первая группа имеет разные, но практи-
чески идентичные по смыслу формулировки 
ФГОС ВПО третьего поколения. Например, 
историк должен обладать готовностью к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-3) [5, с. 5].Коммуникативные компетен-
ции подразумевают способность устанавли-
вать и поддерживать необходимые контак-
ты с другими людьми. Они предполагают 
наличие необходимой для эффективного 
общения совокупности знаний и умений; 
системы внутренних ресурсов, важных для 
построения эффективной коммуникации  
в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия [2, с. 38]. Данные компетенции необхо-
димы будущему специалисту для того, что-
бы успешно адаптироваться в коллективе, 
слаженно работать с коллегами, клиентами 
или учениками (если подразумевать будуще-
го учителя). Важно, что требования наличия 

коммуникабельности к соискателю все чаще 
озвучиваются работодателями при приеме 
на работу. Умение работать в коллективе, до-
говориться с людьми для достижения общих 
целей, необходимо и в личной жизни, если 
рассматривать семью как единую команду. 
Формирование коммуникативных компетен-
ций происходит в процессе работы в малых 
группах, при проведении презентаций или-
дискуссий, что является неотъемлемой ча-
стью технологии РКМЧП. 

Вторая группа компетенций направлена 
на формирование навыков научно-исследо-
вательской работы. Так будущий историк 
должен владеть культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1). Он также дол-
жен быть способным логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2). Должен использовать 
навыки работы с информацией из различ-
ных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач (ОК-12). Осоз-
навать сущность и значение информации  
в развитии современного общества; владеть 
основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки 
информации (ОК-14) [5, с. 5, 6].

Хотя ФГОС разных направлений и профи-
лей имеет различные формулировки компе-
тенций, суть одна – формирование навыков 
исследовательской деятельности, которая 
имеет дело с несколько иным содержанием 
образования – под ним понимается не опре-
деленный объем предметной информации,  
а функциональные навыки мышления, раз-
виваемые средствами учебного исследова-
ния [6, с. 144]. 

Одним из основных умений для форми-
рования компетенций бакалавров по рабо-
те с различного рода источников, является 
умение читать и понимать научные тексты, 
выявлять в них основные структурные еди-
ницы, подбирать факты, анализировать по-
лученную информацию. Важно также уме-
ние ставить цель, определять задачи для ее 
достижения, делать выводы. Данные навыки 
необходимы не только для научно-иссле-
довательской деятельности. Одна из задач, 
которая стоит перед современным высшим 
образованием на сегодняшний день – это 
не давать некий объем уже готовых знаний,  
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а научить студента учиться самостоятельно. 
Потребность непрерывно развиваться в про-
фессиональной сфере, самореализоваться, 
повышать уровень квалификации, менять 
направление профессиональной деятель-
ности в течение жизни ставит перед выс-
шими учебными заведениями задачу под-
готовки студентов к овладению методами и 
приемами построения нового знания на ос-
нове получения информации, умений пере-
рабатывать, фильтровать, структурировать  
и представлять ее таким образом, чтобы 
обеспечить понимание, взаимодействие  
с Другим для решения совместных профес-
сиональных задач [1, с. 30].

Формированию обеих групп компетенций 
способствует применение приемов техноло-
гии РКМЧП, которое позволяет создать ус-
ловия для формирования мыслящих людей, 
способных компетентно оценивать выска-
зывания своих коллег, быть вдумчивым слу-
шателем и читателем, критически относится 
к мнениям других людей, сопоставляя их  
с другими точками зрения и собственным 
мировоззрением и опытом [2, с. 39, 40].

Автор статьи преподавала студента-
ми ИИГСО специалитета (история, юри-
спруденция, культурология, социальная 
педагогика), бакалаврита (история, право-
вое образование, история и МХК, история  
и обществознание, музеология) разные дис-
циплины (история первобытного общества, 
концепции современного естествознания, 
история науки, наука в системе культуры и 
другие). Последние несколько лет практиче-
ски все занятия проводится в интерактивной 
форме, в том числе с применением приемов 
технологии критического мышления, таких 
как ФИШБОУН, РЕКЛЕ, 6 шляп, ИНСЕРТ, 
ЗХУ, линия времени, КЛАСТЕР. 

Приведем несколько примеров. Удач-
ным был опыт применения приема «Шесть 
шляп» для изучения темы «Научно– техни-
ческий прогресс и развитие науки в XX–на-
чале XXI веке» в рамках дисциплины «Исто-
рия науки». Занятие «Генетика: успехи и 
противоречия» было посвящено развитию 
данной науки. Анализировали такие дефи-
ниции как генная инженерия и клонирова-
ние на основании переработанных текстов 
из журнала «Популярная механика». Данная 
тема подразумевает наличие у студентов 
определенного количества знаний по заяв-

ленной теме из школьного курса, СМИ, на-
учно-популярных литературы или фильмов. 
Часть студентов действительно показали 
некоторое количество знаний и умение их 
анализировать, сравнивать с предложенным 
текстом.Практически на всех занятиях воз-
никала дискуссия, в процессе которой шло 
формирование, как коммуникативных ком-
петенций, так и умения вырабатывать и до-
казывать свою точку зрения. 

В современной системе высшего обра-
зования большое значение имеет обучение 
студентов навыкам самостоятельной рабо-
ты, так как значительное количество студен-
тов не владеют навыками чтения научных 
текстов. Поэтому в учебных планах под-
готовки бакалавров предусмотрено препо-
давание для 1 курса такой дисциплины как 
«Технологии организации самостоятельной 
работы студентов».

Как указано выше значительная группа 
компетенций предполагает умение рабо-
тать с информацией, структурировано изла-
гать свои мысли в устной или письменной 
форме. Этому можно научить, в том числе,  
на примере чужих текстов. Поэтому была 
выстроена система занятий, где студенты, 
работая с текстами, учатся их читать, струк-
турировать и анализировать, выделять цель 
и задачи, видеть выводы, к которым пришел 
автор. Так как профессиональная подготовка 
будущих историков предполагает глубокое  
и всестороннее изучение основных групп 
источников и организацию историографиче-
ского поиска [4, с. 101], в процессе работы 
над научной литературой студенты полу-
чают задания выделять в тексте источники  
и историографию. Подобная систематич-
ность выполнения заданий закладывает 
основы умений написания собственных 
текстов: от рефератов до выпускной квали-
фикационной работы. 

Так на первой лекции студентам предла-
гается текст, посвященный реформе образо-
вания России. В нем затрагиваются вопросы 
перехода на двухуровневую систему, анали-
зируются задачи высшего образования, ком-
петентностный подход, требования рабо-
тодателя к будущему работнику. Хотя текст 
является лекцией, он не имеет названия, 
плана, не разбит на части. Студенты получа-
ют задание: прочитать текст с маркировкой, 
дать ему название, разбить на части, соста-
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вить план и сформулировать ответ на вопрос 
в чем заключаются цели и задачи предавае-
мой дисциплины. Так уже на первой лекции 
студенты не занимают пассивную позицию 
слушателя, а активно участвуют в обсужде-
нии поставленных вопросов, переживая их 
через свои чувства и эмоции. 

Все семинарские занятия проходят в ин-
терактивной форме – либо применяются 
приемы технологии РКМЧП, либо презен-
туются выполненные домашние задания в 
форме конференции. Составляя на занятии 
кластеры, студенты учатся выделять в тек-
сте отдельные смысловые части. Далее при-
меняется прием ФИШБОУН, когда необхо-
димо сопоставлять уже имеющиеся знания 
с новыми, а также сформулировать тему  
и сделать выводы.

Применение приема РЕКЛЕ при грамот-
ном подходе также является достаточно про-
дуктивным. Работа идет в малых группах по 
3–4 человека. Студенты получают отдельные 
отрывки, из которых им необходимо создать 
связный единый текст, дать ему название, со-
ставить план, сделать выводы и в процессе 
презентации обосновать почему они выбрали 
именно такую структуру. Далее студенты по-
лучают задание анализа научной статьи и мо-
нографии по определенному алгоритму. Полу-
ченные ранее навыки позволяют большинству 
студентов выполнить такое задание успешно. 

Удачным примером применения приема 
«линия времени» явилось изучение истори-
ографии истории первобытного общества в 
процессе преподавания соответствующей 
дисциплины. Здесь наиболее ярко прояви-
лась определенная закономерность в пред-
ставлении графической презентации. Исто-
рики выполнение данного задания поняли 
буквально и изобразили линию, в которой, с 
одной стороны, указывали периоды и даты, а 
с другой – особенности развития взглядов на 
первобытное общество в соответствующих 
хронологических промежутках. Студен-
ты, обучающиеся по сдвоенному профилю 
«История и МХК» подошли к графическо-
му изображению творчески: линия времени  
у них была в виде ступенек, вагонов поезда, 
дерева, разворачивающейся киноленты и т.д. 
Такая разница в презентациях отмечается  
и в процессе преподавания других дисци-
плин. Это можно объяснить тем, что у тех, 

кто изучает МХК более развито воображе-
ние, художественный вкус и умение рисо-
вать. 

Таким образом, применение приемов 
технологии РКМЧП в процессе обучения 
позволяет формировать коммуникативные 
компетенции и группу компетенций, связан-
ных с работой с информацией и научно– ис-
следовательской деятельностью, предусмо-
тренных ФГОС ВПОтретьего поколения.
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Для педагогических профессий сформи-
рованность мировоззрения особенно важна, 
учитывая связанность данной деятельности 
с трансляцией культуры. В своей основе об-
разование, с точки зрения В. Д. Понамарева, 
«имеет дело с духовной структурой «чело-
века массы», с мотивами, определяющими 
его поведение, интересами, целями, тенден-
циями в отношении к знаниям, интеллектом 
и информационным потенциалом, мировоз-
зрением, со своим смыслом жизни». Цель 
педагогической деятельности должна быть 
соизмерима с целями культуры [5, с. 52]. Со-
ответственно, так же как и цели человека, 
работающего в данной сфере.

Мировоззрение как научная категория 

описывалась, прежде всего, философией,  
а между тем как результат познавательных  
и мыслительно-нравственных усилий чело-
века, усилий работы сознания мировоззрение 
является продуктом психической деятельно-
сти человека. При этом, философский взгляд 
на мировоззрение как на систему взглядов 
на мир и место человека, общества и челове-
чества в нем, на отношение человека к миру  
и самому себе, а также соответствующие 
этим взглядам основные жизненные пози-
ции людей, их идеалы, принципы деятельно-
сти, ценностные ориентации [6], не вступает 
в противоречие с вышесказанным. А именно 
система взглядов не может быть выработана 
вне психических усилий человека. В опре-
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делении М. Шелера, мировоззрение высту-
пает как «управляющий всей культурой или 
одной личностью вид селекции и членения, 
в котором оно (мировоззрение) фактиче-
ски вбирает чистую сущность физических, 
психических и идеальных вещей, незави-
симо оттого, как совершается их осознание  
и даже происходит ли это осознание вообще. 
С нашей точки зрения такое осмысление ми-
ровоззрения, делает его полным синонимом 
понятия Картина мира. КМ, формируясь  
в детском возрасте, под влиянием случайных 
обстоятельств и впечатлений, оставляющих 
глубокий след в психике ребенка, является 
по большей части продуктом бессознатель-
ного, более того, даже ее закрепление яв-
ляется неуправляемым. По высказыванию  
Н. И. Борисовой, закрепление КМ напомина-
ет детскую игрушку – калейдоскоп, и в мо-
мент остановки мы не можем предположить, 
в какой узор сложатся отдельные стекляш-
ки. Формирование мировоззрения связано 
с пробуждением сознания, с осмыслением, 
иногда, даже с преодолением, имеющего-
ся, привычного смысла, с противоречиями  
в системе ценностей взрослеющего челове-
ка. Конечно, основу мировоззрения состав-
ляет КМ, и целостность мировоззрения как 
свойство всякого образа несет на себе таин-
ство и невозможность конечного осмысле-
ния, но как система ценностных отношений 
вполне поддается такому осмыслению и что 
самое главное влиянию.

Мировоззрение формируется вместе с 
выработкой отношения к традициям и цен-
ностям. Трудность и перспектива здесь со-
стоит в том, что непосредственная переда-
ча невозможна. Конечный итог зависит от 
выбора, совершаемого самим человеком, 
выбора относительно определенных ценно-
стей – Ребенок, Текст, Урок, Культура и т.д. 
Почему выбор должен быть сделан в поль-
зу данных категорий, а не каких-то других?  
И каким образом? Будущий специалист бы-
стро ориентируется в том, что поддержива-
ется общественными институтами и ради 
отметки или другой мифической выгоды 
готов это «нечто» подхватить. Например, 
приверженность гуманистическим идеалам 
часто носит декларативный характер в педа-
гогической среде. 

Ценности «присвоены» внешним обра-
зом, и человек даже может верить в то, что 

происходящее имеет отношение к нему, что 
«это о нем», но действительно принять неко-
торую систему ценностей, возможно, толь-
ко имея внутреннюю потребность, задачу, 
вопрос. Речь идет о развитии внутренней 
рефлексии и о включенности в диалогиче-
ские отношения с теми ценностями, которые  
и составляют суть предмета. Кто для бу-
дущего педагога ученик – объект? В учи-
тельской одна из самых частых тем: «А он, 
а они…!» Кто для преподавателя Автор и 
Герой произведения – объекты? Когда учи-
тель повторяет на уроке литературы: «Пуш-
кин – наше все!», что на самом деле он име-
ет в виду? Основная проблема – стали они 
Со-беседниками или нет! Пушкин, Ученик, 
Культура и сам педагог. Находятся ли эти 
субъекты педагогического процесса в диа-
логических отношениях? 

«Два голоса – минимум жизни, минимум 
бытия» – говорит М. М. Бахтин [2, с. 237]. 
«Диалогические отношения ... – это почти 
универсальное явление, пронизывающее 
всю человеческую речь и все отношения и 
проявления человеческой жизни, вообще 
все, что имеет смысл и значение... Где начи-
нается сознание, там ... начинается и диалог 
[1, с. 112]. Диалогичность у Бахтина высту-
пает как суть бытия человека [7, с. 24]. Диа-
логичность культуры (Бахтин М. М., Биб-
лер В.С., Курганов С. Ю.), диалогичность 
психики и основных психических процессов 
(Бахтин М. М., Выготский Л. С., Флорен- 
ская Т. А.), основных процессов познав-
тельно-мыслительной деятельности – по-
знание, понимание, о-со-знание и со-бытия 
человеческой жизни, на что указывает вну-
тренняя форма слова, рождаются в диалоге 
с другими. «Любой продукт человеческого 
творчества своего рода «послание», «весть», 
вступая в диалог с другими текстами, вновь 
и вновь актуализирует целостную жизнь 
культуры. [1, с. 115] Отсюда и все что соз-
дает человек, с нашей точки зрения обладает 
чертами диалогичности, является вестью. 
И деятельность человека как перспектив-
ная развивающая его, обнаруживающая его 
«внутреннего человека», помогающая ему 
выразить себя может быть только диалоги-
ческой по своей сути.

Профессиональные достижения (особен-
но в сфере человек-человек) – не являются 
конечным итогом, они длятся, рождаются и 
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развиваются в процессе Диалога и в резуль-
тате Выбора. Остановка на этом пути – озна-
чает остановку развития человека и в, опре-
деленном плане, мы здесь наблюдаем некую 
слитность профессионального и личностно-
го развития.

Формирование мировоззрения в процессе 
профессиональной психолого-педагогиче-
ской подготовки зависит от степени усвоения 
и принятия предмета педагогической деятель-
ности, и осмысления ценностей, включенных 
в данную деятельность, это вступление в диа-
логические отношения. Это и диалог с вну-
тренним человеком и с субъектами данной 
деятельности, и с ее предметом.

Инструмент развития диалога – рефлек-
сия. Рефлексия понимается нами не толь-
ко как инструмент самопознания субъекта  
в деятельности и в общении, но и как ин-
струмент познания, освоения деятельности 
основополагающий принцип человеческого 
мышления [6], путь развития субъектности и 
путь формирования мировоззрения субъек-
та. Рефлексивность и диалогичность мыш-
ления связаны между собой.

И. А. Зимняя отмечает, что «осмысление 
себя как субъекта педагогической деятель-
ности, своего поведения, своих сильных  
и слабых сторон есть проявление и результат 
предметно-личностной рефлексии и проек-
тивно-рефлексивных способностей учите-
ля» [4, с. 173]. Мы можем, конечно, говорить 
о рефлексии как о способности и, безуслов-
но, этот факт имеет место, но, представля-
ется, что важнее, в отношении профессио-
нального развития педагога, сделать акцент 
на понимании рефлексии как планомерной 
работы студента. Когда студент планомерно, 
на педагогической практике, из урока в урок 
обращается к анализу своего урока или уро-
ков коллег, он не только обнаруживает свои 
сильные и слабые стороны, но и вырабаты-
вает дальнейший профессиональный путь, 
осознает свое отношение к различным сто-
ронам педагогической деятельности, к про-
фессиональному сообществу. 

В педагогической деятельности мы мо-
жем говорить о педагогической, методи-
ческой, но большее внимание хотелось бы 
уделить психологической рефлексии. Зим-
няя И.А. выделяет три основных этапа пси-
хологической рефлексии: предварительный, 
связанный с планированием урока; текущий, 

осуществляемый непосредственно в деятель-
ности; ретроспективный [Там же. С. 178]. 
Эти этапы, конечно, связаны между собой, 
перетекают друг в друга. Профессиональ-
ную рефлексию отличает от обычных пере-
живаний, наличие результата, связанного  
с профессиональной деятельностью.

Педагогическая деятельность является 
многоаспектной, предмет ее многообразен. 
В этом и состоит сложность ее освоения и 
осознания. Остановимся на уроке как про-
странственно-временной моменте, как хро-
нотопе, данной деятельности, единице ее 
анализа. Урок представляет собой не часть 
этой деятельности, а всю ее совокупность, 
целостность. В нем находят отражение все 
аспекты профессиональной деятельности 
педагога, в том числе и психологические. 
«Анализ любого урока представляет собой 
комплексное рассмотрение, в котором пси-
хологический, педагогический, методиче-
ский и предметный аспекты тесно связаны 
друг с другом» [Там же. С. 172]. Определен-
ная схема анализа, только лишь помогает об-
наружить четкую границу психологической 
проблемы, над которой необходимо порабо-
тать, а также осознать отношения составля-
ющие основу профессионального мировоз-
зрения. Прежде всего, это отношения внутри 
трехчастной модели: Ученик-Учитель-Урок 
(Текст), каждая составляющая, которой рас-
крывается во все своем многообразии.

Аспект «Ученик» включает в себя сле-
дующие психологические характеристики: 
возрастные отличия; развитость познава-
тельных процессов: ощущений и воспри-
ятия (Чувствителен ли данный человек? 
Готов ли к получению новых ощущений? 
Являются ли они ценностью для него? Ка-
кова степень дифференцированности ощу-
щений, а впоследствии наблюдений и вы-
водов?), внимания (На что направлено его 
внимание? Каковы его характеристики?), 
памяти, как основы всей учебной деятельно-
сти, мышления (Каковы свойства и структу-
ра мышления? Является ли оно творческим 
или по большей части репродуктивным?); 
иерархичность, структуру познавательных 
процессов; личностные характеристики, 
степень развития субъектности, особенно-
сти развития, потенциал развития и в связи 
с этим обучаемости и воспитуемости субъ-
екта; характерологические черты; особен-
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ности мотивации и направленности лично-
сти, систему ценностных отношений к миру,  
к людям, различных возрастов, к предмету, 
культуре и т.д.

Аспект «Учитель» в личностном выра-
жении содержит те же характеристики, что  
и «Ученик». Степень развитости всех психо-
логических составляющих личности учите-
ля имеет существенное значение для успеш-
ности его профессиональной деятельности. 
Развитее ученика находится под присталь-
ным вниманием, а что мы знаем об учителе 
этого класса? 

Но учитель в классе, не только частный 
человек, он выступает и как профессионал. 
Однако непосредственное наблюдение на 
уроках показывают, что это не всегда так. 
Во время работы психологом в школе (ныне 
лицей) мне пришлось встретиться с таким 
учителем, о чем я обязательно рассказываю 
студентам. Открывается дверь в кабинет 
психолога и учитель литературы и русско-
го языка вталкивает туда довольно полного 
шестиклассника, со словами: «И протести-
руйте мне этого идиота»! Оказывается, дан-
ный ученик не отвечает на вопросы учите-
ля – молчит. Тест «Прогрессивные матрицы 
Равенна» дает результат – 140 единиц IQ – 
выдающийся интеллект, что подтверждается 
и в беседе с молодым человеком. Смотрим 
темперамент, и – флегматик!!! Смотрим 
страхи и – детский страх нападения (напуга-
ли старшие подростки во дворе, приставили 
к голове зажигалку в виде пистолета). В дан-
ном случае молчание школьника в ответ на 
неожиданный вопрос на уроке обусловлено, 
по-видимому, «ступором», как следствием 
сочетания страхов, невротизации, индиви-
дуальных особенностей. Очевидно, сколько 
профессиональных и этических моментов 
не учел здесь учитель (кстати, холерик), 
получивший, в том числе и психологиче-
ское образование. Здесь учитель выступил 
как человек, поглощенный эмоцией обиды 
и злости, что лишило его возможности как 
профессиональной, так и личностной реф-
лексии. Для учителя-человека-урок может 
оказаться также событием, вызывающим 
«ступор», тогда личные переживания, за-
слоняют профессиональные навыки. И в 
результате, что транслирует такой учитель? 
Возможность неуважительного отношения к 
другому, возможность решать проблемы по-

средством демонстрации агрессии, психоло-
гического насилия, безальтернативности…
Показателем развитости профессиональной 
рефлексии является не факт отсутствия по-
добных ситуаций и других ошибок в про-
фессиональной деятельности, а каков следу-
ющий шаг, как педагог будет осмысливать и 
понимать свои действия, ошибки, конфликты. 

Управленческие и организаторские воз-
можности и навыки будущего педагога 
имеют значение, для успешной реализации 
процессов усвоения учениками знаний, ак-
тивных форм учебного взаимодействия, 
управления группой (классом), включенно-
сти в организационную культуру школы.

В системе ценностных ориентаций важ-
но, какое место в деятельности учителя от-
ведено учебному предмету (в данном случае 
это русский язык и литература). Учитель как 
человек может одни темы и тексты любить 
и предпочитать их другим. Один из при-
меров, взятый из педагогической практики 
иллюстрирует этот аспект. Студентка-прак-
тикантка, выходя из школы после уроков, 
обращаясь к своей коллеге, говорит: «Слава 
богу, кончился этот Дубровский!» 

«Текст» как аспект психологического 
анализа урока, требует отдельной статьи 
для своего рассмотрения. Здесь важно лишь 
упомянуть, что текст только тогда начнет об-
ладать ценностью для участников педагоги-
ческого процесса, когда окажется, включен-
ным в систему их ценностных отношений, 
в диалогические отношения. Только в этом 
случае тест «заговорит» как равноправный 
собеседник.

Важно, что данная модель Ученик-Учи-
тель-Урок формируется и развивается в со-
циальной и ценностно-культурной среде,  
а также в континууме современного мира.

Рефлексия здесь выполняет задачу об-
наружения своего подлинного отношения  
к предмету деятельности, работу с противо-
речиями, вызванными различиями между 
представлениями и реальностью, между 
планированием и происходящим, между не-
обходимым и имеющемся в наличии, между 
мечтой и реальным выбором. Конечно, на 
практике студенту предоставляется возмож-
ность анализа урока в группе коллег, но са-
мое главное это формирование внутреннего 
собеседника-профессионала, которое в это 
время подспудно осуществляется. 
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Abstract. As the title implies the article describes case study as the active method of teaching 
foreign languages at Teacher Training University. Much attention is given to the classification  
of pedagogical situations and the ways of dealing with them in the English language classroom;  
the algorithm of work with pedagogical situations is described. It is spoken in detail about the 
possibility of applying multiple case study to teaching spoken foreign language.
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В современном вузе дисциплина «Ино-
странный язык» является базовой на двух 
образовательных ступенях (бакалавриат-
магистратура) и изучается в соответствии 
с профилем подготовки студентов. Обуче-
ние иностранным языкам в высшей школе 
осуществляется в рамках коммуникативно-

деятельностного подхода, который предпо-
лагает формирование у студентов умений  
в различных видах иноязычной речевой дея-
тельности (говорении, чтении, письме, ауди-
ровании). Деятельностный подход предус-
матривает стимулирование познавательной 
деятельности учащихся посредством их 
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активного вовлечения в различные индиви-
дуальные, групповые, коллективные формы 
обучения, имеющие в большинстве своем 
интерактивный (направленный на взаимо-
действие) характер.  В рамках деятельност-
ного подхода обучение иностранным языкам 
можно организовать как деятельность или с 
помощью деятельности. Практика обучения 
иностранным языкам в вузе показывает, что 
реализация деятельностного подхода к обу-
чению возможна при использовании актив-
ных методов обучения.  

А. М. Смолкин дает следующее определе-
ние активным методам обучения. Активные 
методы обучения – это способы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 
студентов, которые побуждают их к актив-
ной мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения материалом, 
когда активен не только преподаватель, но 
активны и студенты. В своей классифика-
ции активных методов обучения для вуза  
А. М. Смолкин выделяет имитационные ме-
тоды активного обучения, т.е. формы про-
ведения занятий, в которых учебно-познава-
тельная деятельность построена на имитации 
профессиональной деятельности. Все осталь-
ные относятся к не имитационным. Имита-
ционные методы в свою очередь делятся на 
игровые и неигровые. К игровым относят-
ся проведение деловых игр, инсценировок,  
к неигровым – анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод) [3, с. 60]. Проведенное нами ис-
следование направлено на изучение возмож-
ностей кейс метода в организации процесса 
обучения иностранным языкам в вузе.

Слово «case» в переводе с английского 
языка означает «случай, дело, ситуация». 
Суть технологии ситуационного анализа 
или кейс-метода заключается в том, что об-
учающемуся предлагается изучить ситуа-
цию, проблему, взятую из реальной практи-
ки производственной деятельности и найти 
пути решения данной проблемы [2, с. 91]. 
Впервые кейс-метод был применен в обра-
зовательной практике в Гарвардской бизнес 
школе. Там же в 1921 году был опубликован 
первый учебник по написанию ситуацион-
ных упражнений. В настоящее время обуче-
ние на основе анализа конкретных ситуаций 
применяется в медицине, экономике, юри-
спруденции, социологии как в России, так и 
за рубежом [5, с. 15] .

Кейс-метод близок к проблемному обу-
чению, так как построен на представлении 
для обсуждения проблемной ситуации. Со-
держательный материал кейсов традицион-
но представляется в виде текстов, однако, 
может быть представлен в различных фор-
матах (аудио, видеофайлы). В педагогиче-
ской литературе описываются различные 
виды проблемных ситуаций такие как «си-
туация-иллюстрация», «ситуация-оценка»,  
«ситуация-упражнение». «Ситуация-ил-
люстрация» демонстрирует закономерно-
сти или механизмы социальных процессов, 
позитивная или негативная деятельность 
личностей и коллективов, эффективность 
использования методов и приемов работы, 
значение каких-либо факторов и условий.  
В «ситуации-оценке» описывается кон-
кретное событие и принятые меры и перед 
учащимися  формулируется задача оценить 
причины, механизмы, значение и следствие 
ситуации и принятых мер. В «ситуации-
упражнении» описывается только конкрет-
ная проблема, задача учащихся состоит  
в том, чтобы совместно, используя спра-
вочную литературу, Интернет-ресурсы, 
консультации специалистов сформировать 
план действий по решению представленной  
проблемной ситуации [1, с. 60]. Необходимо 
также соблюдать следующие этапы работы  
с ситуациями:

1) введение в изучаемую проблему (опре-
деление ее актуальности, сложности и зна-
чения ее решения);

2) постановка задач (определяется круг 
задач, границы анализа и поиск решений, 
устанавливается режим работы);

3) групповая работа над ситуацией (про-
ведение групповой дискуссии для обсуж-
дения точек зрения, формирования единого 
подхода к проблеме, выбор лучшего реше-
ния в данной ситуации);

4) итоговая беседа (подведение итогов  
с опорой на заранее разработанный «ключ» 
анализа ситуации – оптимальный вариант 
решения проблемы) [Там же. С. 61].

Все вышеперечисленные виды ситуаций 
и алгоритм работы с ними можно использо-
вать для обучения студентов вуза иностран-
ным языкам в соответствии с профилем их 
подготовки. С этой целью преподавателю 
необходимо подбирать ситуации на ино-
странном языке. Групповое обсуждение си-
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туации со студентами также ведется на ино-
странном языке. Представление ситуаций 
в различных форматах (текстовый, видео, 
аудио), позволяет преподавателю проводить 
работу над разными аспектами языка и фор-
мировать у студентов такие речевые умения, 
как восприятие иноязычной информации на 
слух (аудирование) или чтение. Ситуацион-
ный анализ в обучении иностранным язы-
кам будущих педагогов способствует фор-
мированию иноязычной коммуникативной 
и профессиональной компетенций. Мате-
риалом для создания педагогической ситуа-
ции может выступать видео фрагмент урока 
иностранного языка. Работая с педагогиче-
скими видео кейсами, студенты усваивают 
иноязычные фразы классного обихода, на-
блюдают за интонационными стилями речи 
учителя, анализируют речевые приемы,  ко-
торые применяет учитель для достижения 
различных коммуникативных намерений. 
Педагогические видео кейсы демонстриру-
ют студентам различные способы взаимо-
действия учителя с классом при объяснении 
нового материала, организации проверки 
понимания изученного материала, проведе-
нии учебно-педагогического диалога.

Педагогические ситуации могут подраз-
деляться на три основные группы: ситуации, 
в которые попадает педагог; ситуации, в ко-
торых оказывается учащийся, и смешанные 
ситуации. В своем диссертационном иссле-
довании Е.Н. Красикова приводит следую-
щую классификацию  педагогических ситу-
аций.  Ситуации учащегося подразделяются 
на ситуации учащихся между собой, между 
учителем и учащимися, между учащимися 
и родителями, между учащимися и другими 
людьми. Ситуации учителя подразделяют-
ся на ситуации выбора варианта поведения 
учителя, ситуации оценки варианта поведе-
ния учащихся. Существует вид смешанных 
ситуаций подразделяющихся на  ситуации 
между учителем и учениками, а также меж-
ду учителями, учащимися и другими людь-
ми. Данные ситуации можно использовать 
как в образовательных, так и в учебно-вос-
питательных целях [3, c. 96].

В вузовской образовательной практике 
обучения иностранным языкам ситуацион-
ный анализ может применяться как для обу-
чения профессионально-ориентированному, 
так и разговорному языку. Кейс может быть 

представлен в форме текста диалога или мо-
нолога, воспроизводящего реальную ситуа-
цию бытового общения. Современные муль-
тимедийные средства обучения позволяют 
представить конкретную ситуацию общения 
в видео формате, что помогает проанализи-
ровать речевое поведение носителя языка  
в целом, включая интонационное оформле-
ние высказываний, невербальные способы 
выражения информации (мимику, жесты), 
стилистические особенности употребления 
речевых и этикетных формул общения. В ос-
нову учебных кейсов могут входить типовые 
ситуации повседневного диалогового обще-
ния следующей тематики: «Introductions/ 
Identifying Self and Others», «Apologizing», 
«Giving and Receiving Thanks», «At the 
Restaurant»,«At the Doctor’s», «Asking the 
Way»/ «Знакомство: Представление себя 
и других», «Выражение извинения», «Вы-
ражение благодарности», «В ресторане»,  
«У врача», «Осведомление о местонахожде-
нии чего-либо».

Обучая стандартным ситуациям иноязыч-
ного общения, преподавателю необходимо 
подбирать несколько аналогичных случаев 
(multiple case study), объединенных одной 
темой. Это позволит учащимся провести 
сравнительный анализ каждого кейса и про-
следить, как одна речевая интенция может 
быть выражена разными языковыми спосо-
бами.  Работу с текстом кейса, как и работу  
с любым другим текстом на иностранном 
языке, необходимо организовывать в три эта-
па: дотектовый, текстовый и послетекстовый  
[4, c. 90]. На дотекстовом этапе преподава-
тель знакомит учащихся с новой лексикой 
или грамматическим явлениями, которые 
встречаются в тексте, снимает возможные 
трудности восприятия текста и выдает за-
дания для выполнения во время прочтения/ 
прослушивания текста. Цель текстового эта-
па заключается в развитии языковой, рече-
вой или социокультурной компетенции уча-
щихся с учетом их реальных возможностей 
иноязычного общения [Там же. С. 102]. На 
данном этапе студенты знакомятся с текстом 
и выполняют задания, ориентированные на 
поиск, вычленение, фиксирование опреде-
ленного языкового материала. Преподава-
тель может предложить студентам во время 
просмотра  видеоряда кейсов записать раз-
ные фразы, выражающие одно значение. 
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Приведем пример такой установки: «Про-
смотритетри ситуации, объединенные одной 
темой «At the Doctor’s», и выпишите те фра-
зы, с помощью которых доктор расспраши-
вает о жалобах пациента”.

На послетекстовом этапе студенты рабо-
таю в мини группах, анализируя языковые 
особенности тексов ситуаций. Преподаватель 
может предложить учащимся критерии оцен-
ки языкового материала.   На данном этапе, 
помимо вышеперечисленных упражнений, 
можно использовать проектную работу, свя-
занную с подготовкой аналогичных видеосю-
жетов самостоятельно, ролевые игры, в ос-
нову которых положены сюжеты кейса. При 
этом их можно частично видоизменять.

Являясь активным методом обучения, 
ситуационный анализ активизирует позна-
вательную деятельность студентов, форми-
рует навыки работы в команде, навыки при-
нятия коллективных решений, приобщает 
студентов к проведению исследовательской 
деятельности. Поэтому целесообразно при-

менять ситуационный анализ как для обу-
чения профессиональному, так и бытовому 
общению на иностранном языке.
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Экологическая ситуация, сложившаяся за 
последние десятилетия на планете, постави-
ла перед человечеством проблему достиже-
ния устойчивого развития общества. Такое 
развитие предполагает не только разумную 
эксплуатацию природных ресурсов, но  
и формирование соответствующего созна-
ния по отношению к экологическим пробле-
мам, воспитание личности, способной жить 
в гармонии с окружающим миром. Экологи-
ческие проблемы – проблемы нравственные, 
их невозможно решить только технически 

или технологически. Любые знания по отно-
шению к нравственности человека нейтраль-
ны, поэтому важно, каким образом он умеет 
распорядиться «багажом» полученных им 
знаний. Для этого необходимо образование 
(«введение в образ»), которое позволяет 
личности усвоить необходимые в жизни эко-
лого-нравственные нормы, ценности и от-
ношения. «Экологическая ситуация требует 
перевода знаний в убеждения, предполагает 
перестройку взглядов и представлений чело-
века, когда усвоенные им нормы становят-
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ся одновременно нормами его поведения»  
[3, с. 87]. Становится очевидным, что од-
ной из важнейших составляющих образо-
вательного процесса современной школы 
становится экологическое образование уча-
щихся. Особое место в системе непрерыв-
ного экологического образования занимает 
начальная школа, где целенаправленно за-
кладываются основы экологических знаний  
и навыки взаимодействия с природой.

В процессе развития экологической куль-
туры младшего школьника можно условно 
выделить этапы, совпадающие с переходом 
ребенка из класса в класс. В качестве основ-
ных критериев роста следует, на наш взгляд, 
назвать приобретенный ребенком опыт вза-
имодействия с окружающим миром (обеспе-
чивает необходимую базу в развитии эколо-
гической культуры личности) и следующие 
проявления нравственно-экологической по-
зиции личности: 

усвоение норм и правил экологически 
обоснованного взаимодействия с окружаю-
щим миром, трансформация значительной 
их части в привычки ребенка;

наличие потребности в приобретении 
экологических знаний, ориентация на 
практическое применение их; потребность  
в общении с представителями животного 
и растительного мира, сопереживание им, 
проявление доброты, чуткости, милосердия 
к людям, природе; бережное отношение ко 
всему окружающему; проявление эстетиче-
ских чувств, умения и потребности видеть  
и понимать прекрасное, потребности само-
выражения в творческой деятельности;

проявление инициативы в решении эколо-
гических проблем ближайшего окружения [1].

Названные показатели сформированно-
сти экологической культуры ребенка явля-
ются ориентиром для учителя начальных 
классов при планировании и осуществлении 
экологического воспитания. По определе-
нию Б. Т.Лихачева сущность экологической 
культуры «может быть рассмотрена как ор-
ганическое единство экологически разви-
тых сознания, эмоционально-психических 
состояний и научно обоснованной волевой 
утилитарно-практической деятельности» 
[7, с. 35]. Анализ ФГОС НОО позволил 
нам выявить экологическую компоненту  
в его содержании. В документе отмечается, 
что «стандарт ориентирован на становле-

ние личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»). 
При внимательном прочтении составляю-
щих «портрета выпускника начальной шко-
лы» становится очевидным, что все пере-
численные качества в той или иной степени 
являются составляющими экологической 
культуры личности. 

В новых стандартах определены требо-
вания к результатам освоения основной об-
разовательной программы начального обще-
го образования (ООП НОО). При анализе 
личностных результатов ООП НОО (п.10) 
находим, что они должны отражать «фор-
мирование целостного, социально ориенти-
рованного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий» [8, с. 94].

Предметные результаты освоения ООП 
НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают в себя 
конкретные учебные предметы. Система 
экологических понятий включена в содер-
жание предметной области «Обществозна-
ние и естествознание» (Окружающий мир) 
(п.12.3). [8].

Содержание курса «Окружающий мир» 
обеспечивает естественнонаучную основу 
понимания младшими школьниками зако-
нов природы, необходимости ее охраны, по-
скольку в этом курсе уделяется особое вни-
мание формированию конкретных знаний об 
объектах живой и неживой природы. 

Также следует отметить, что для станов-
ления и развития ответственного отношения 
к природе, формирования экологической 
культуры младших школьников не послед-
нюю роль играет содержание и других учеб-
ных предметов начальной школы, которые 
несут ту или иную информацию о жизни 
природы, о взаимодействии человека (обще-
ства) с природой, о ее ценностных свой-
ствах. Например, «содержание предметов 
гуманитарно-эстетического цикла (русский 
язык, литературное чтение, музыка, изобра-
зительное искусство) позволяет обогащать 
запас сенсорно-гармонических впечатле-
ний младших школьников, способствует 
развитию его оценочных суждений, полно-
ценному общению с природой, грамотному 
поведению в ней. Общеизвестно, что произ-
ведения искусства также как и реальная при-
рода в ее многообразных проявлениях кра-
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сок, форм, звуков, ароматов служит важным 
средством познания окружающего мира, 
источником знаний о природном окружении  
и нравственно-эстетических чувств.

Уроки технологии способствуют рас-
ширению знаний учащихся о практическом 
значении природных материалов в жизни 
человека, разнообразии его трудовой дея-
тельности, о роли труда в жизни человека и 
общества, содействуют формированию уме-
ний и навыков грамотного общения с объ-
ектами природы, экономного использования 
природных ресурсов [4].

Одно из обязательных требований ФГОС 
НОО – реализация программы формиро-
вания экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни (п. 19.7). Дан-
ная программа обеспечивает: формирование 
представлений об основах экологической 
культуры на примере экологически сообраз-
ного поведения в быту и природе, безопас-
ного для человека и окружающей среды; 
формирование познавательного интереса 
и бережного отношения к природе; фор-
мирование умений безопасного поведения  
в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях.

Для успешной реализации данной про-
граммы учителю начальных классов следует 
ориентироваться в целом ряде специальных 
понятий, таких как экология, экологическая 
культура, экологическое воспитание, эколо-
гическое сознание, также четко представ-
лять себе задачи экологического воспита-
ния, которые в дальнейшем и станут и его 
результатами.

Для характеристики сущности и струк-
туры экологической культуры личности  
Б. Т. Лихачев использует такие понятия как 
«экологическое восприятие» (обеспечиваю-
щие человеку видение, слышание, обоняние, 
осязание природы во всей ее гармонической 
естественной и эстетической целостности), 
«экологическое воображение» (продуктив-
ное, творческое воссоздание последствий 
того или иного вмешательства человека  
в жизнь природы и общества), «экологиче-
ское чувствование» (сознательно-бессоз-
нательное единение человека с природой, 
переживание страдания, боли, мучения от 
ее ущербности, восторг, упоение, вызван-
ное чистотой, гармонией природы), «дей-

ственно-практическое волевое, экологиче-
ски обоснованное, практическое отношение  
к природе, поведение в ней в соответствии 
с объективными законами взаимодействия, 
нормами права, морали, этики, безущербной 
целесообразности» [7, с. 165].

Экологическая культура – качественное 
новообразование личности, часть ее общей 
культуры. Показатели ее сформированности 
необходимо исследовать на двух уровнях: 
внутреннем и внешнем – качественные из-
менения в структуре личности и их проявле-
ния во взаимодействии человека с окружаю-
щим миром.

На первом (внутреннем) уровне мы опе-
рируем такими категориями, как потреб-
ности, способности, интересы, ценности, 
мотивы, привычки, чувства, эмоции, знания, 
умения, навыки, субъективная позиция и др. 
На втором (внешнем) уровне мы пользуемся 
такими категориями, как отношение, пове-
дение, поступок, деятельность, взаимодей-
ствие и др. На каждом этапе личностного 
развития общие категории имеют свое кон-
кретное содержание и формы выражения, 
обусловленные психолого-педагогическими 
особенностями, спецификой возраста [1].

В качестве одного из наиболее существен-
ных моментов в воспитании экологической 
культуры школьников следует считать прео-
доление в сознании экокультурного перекоса 
о приоритете человека над природой и при-
витие нового мироощущения, при котором 
природа и человек в ней воспринимались бы 
во взаимной связи и зависимости. Если фор-
мирование экологического сознания идет на 
уроке, то нормы экологического поведения 
закрепляются в деятельности, организован-
ной во внеклассной и внешкольной работе.

Концепция экологического воспитания 
младших школьников во внеурочное время, 
ориентирующая педагогический процесс на 
развитие экологической культуры личности, 
гармонизацию взаимоотношений ребенка с 
окружающей социоприродной средой раз-
работана И. В. Цветковой. Она выделяет 
следующие требования к содержанию эко-
логического воспитания детей младшего 
школьного возраста: деятельность, способ-
ствующая развитию эмоционально-чув-
ственной сферы, обогащающая позитив-
ными примерами личный опыт младшего 
школьника; комплексный характер и обе-
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спечивать разнообразие видов (практиче-
ская, творческая, познавательная, игровая, 
др.) и направлений (эколого-экономиче-
ского, -эстетического, -природоохранного)  
деятельности детей; соответствие ступеням 
развития экологической культуры личности, 
обеспечивать ребенку позитивный опыт по 
взаимодействию с окружающим миром; от-
ражение особенностей окружающей среды; 
наличие сюжетно-образной основы содер-
жания воспитательного процесса, соответ-
ствующей мифологическому мироощуще-
нию младших школьников [9].

Из вышесказанного, очевидно, что важ-
нейшим компонентом экологического вос-
питания становится деятельность младших 
школьников, направленная на изучение  
и улучшение отношений между природой  
и человеком. Разные ее виды на уроке и вне 
его дополняют друг друга: самостоятель-
ная работа с различными источниками ин-
формации позволяет накопить фактический 
материал, раскрыть сущность проблемы; 
решение экологических задач направлено на 
выявление противоречий во взаимодействии 
общества и природы; сюжетно-ролевая 
игра выступает средством психологической 
подготовки школьников к реальным эколо-
гическим ситуациям; массовые экологически 
ориентированные мероприятия-праздники 
расширяют опыт детей в соблюдении эко-
культурных норм поведения в социоприрод-
ной среде; игры-маршруты с элементами 
туристско-краеведческой деятельности, 
общественно-полезная деятельность по-
служат приобретению опыта принятия эко-
логических решений, позволят внести ре-
альный вклад в изучение и охрану местных 
экосистем, пропаганду экологических идей; 
проектная деятельность формирует опыт 
по формированию проблемы, рождению 
идей о путях ее решения; развивает твор-
ческие способности младших школьников; 
диалоги с природой развивают эмоциональ-
но чувственную сферу ребенка; дискуссия 
стимулирует учебную деятельность, способ-
ствуя проявлению личного отношения уча-

щихся к экологическим проблемам, поиску 
возможностей их решения [6].

Таким образом, только при условии си-
стемного, комплексного подхода к экологи-
ческому воспитанию учащихся на первой 
ступени школьного образования возможно 
заложить такие культурные ценности, кото-
рые в дальнейшем станут составляющими 
экологичной личности.
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1. Алгоритм и принципы изучения базис-
ных компетенций теории делимости целых 
чисел

В нашей стране в последнее время уделя-
ется серьезное внимание компетентностно-
му подходу в системе образования. Приняты 
следующие широкомасштабные мероприя-
тия [5; 6]:

государство считает компетентностный 
подход (КП) методологией модернизации 
всей системы образования;

стандарты третьего поколения ФГОС 
ВПО для бакалавров и магистров требуют 
внедрения КП в учебный процесс;

аспиранты и докторанты психолого-пе-
дагогического направления также должны 
строить свои исследования на компетент-
ностной основе;

система образования, построенная на 
компетентностной основе, является более 
гуманной, чем ЗУНовская.

Для реализации КП автор предлагает по-

строить изучение теории о делимости целых 
чисел школьного курса математики на сле-
дующих принципах и алгоритмах. 

Шаг первый. Формируем набор базис-
ных понятий данного предмета по принци-
пу «необходимости и достаточности» (НД),  
т. е. число базисных понятий должно быть 
минимальным, но достаточным для изуче-
ния данного предмета (данной темы) в объ-
еме принятых стандартов – это Принцип 1.

В качестве таких понятий темы о делимо-
сти целых чисел возьмем следующие поня-
тия: делимость чисел; признаки делимости; 
деление с остатком; простые числа; взаимно 
простые числа; НОД; НОК.

Шаг второй. Определимся с понятием БК 
(базисная компетенция предмета/темы). Ос-
новой каждой базисной компетенции явля-
ется либо базисное понятие предмета/темы, 
либо совокупность нескольких базисных 
понятий. В данной теме каждое базисное 
понятие служит основой соответствующей 
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базисной компетенции, т. е. число базисных 
компетенций равно 7. Такое построение ба-
зисных компетенций разумно, т. к. без рав-
носильности нет и самой математики. Итак, 
БКТДЦЧ1–7 – семь базисных компетенций 
теории делимости целых чисел.

Шаг третий касается вопроса о том, как 
изучать каждую базисную компетенцию, 
чтобы успешный ученик соответствовал 
требованиям компетентностного подхода. 

Принцип 2. Каждую базисную компетен-
цию автор предлагает изучать по следующе-
му алгоритму:

а) краткая теория: определения понятий, 
их свойства и элементарные поясняющие 
примеры;

б) демонстрационные примеры: мак-
симально широкий набор типовых задач  
с решениями – это реализация старого опре-
деления образования «...по образу и подо-
бию»; обучающий аспект – «учить мыслям» 
(А. Ж. Жафяров);

в) задачи для самостоятельного решения: 
цель – формирование самостоятельности, 
ответственности и стремления к инноваци-
онной деятельности – один из аспектов ком-
петентностного подхода – «учить мыслить» 
(И. Кант);

г) творческие задания: проектный под-
ход, необходимый для формирования стрем-
ления к творческой деятельности – «учить  
и мыслям, и мыслить» (А. Ж. Жафяров).

Шаг четвертый – создание педагогиче-
ских условий, чтобы ребенок был счастли-
вым. Надо воспользоваться советом велико-
го педагога В. А. Сухомлинского: «Ребенок, 
никогда не познавший радости труда в уче-
нии, не переживший гордости оттого, что 
трудности преодолены, – это несчастный ре-
бенок». Учителя и родители должны поощ-
рять морально и материально успехи детей в 
преодолении трудностей как учебных, так и 
внеучебных, учить радоваться достигнуты-
ми успехами. И сегодня прав К. С. Станис-
лавский, который говорил: «...артист рабо-
тает на 110 %, если он получает радость от 
своей работы!» Сказанное составляет суть 
Принципа 3.

Шаг пятый обеспечение максимальной 
деятельности ребенка. В развитии детей 
знания играют не единственную, но важную 
роль. Но знания не передаются (передается 
только информация), а добываются. Поэто-

му в работе с детьми, особенно с одарен-
ными, необходимо придерживаться совета 
знаменитого ученого Б. Шоу «Единствен-
ный путь, ведущий к знанию, – это деятель-
ность». Недаром народная мудрость говорит 
«…кто хорошо учится, тот сам учится». По-
этому за Принцип 4 возьмем максимальное 
применение деятельностного подхода.

2. Модели формирования компетентно-
сти по теории делимости целых чисел 

Введем понятие компетентности по 
предмету (теме). Будем говорить, что уче-
ник компетентен по данному предмету 
(данной теме), если у него сформировано:

мотивационно-ценностное отношение  
к изучению предмета (темы),

современные знания в объеме принятых 
стандартов,

умение применять эти знания для реше-
ния теоретических и практических задач,

стремление к самостоятельности, ответ-
ственности, инновационной и творческой 
деятельности,

нацеленность на продолжение образова-
ния, совершенствования и самоусовершен-
ствования своих знаний, умений и личност-
ных качеств.

Замечание 1. Указанные пять требований 
компетентности по теме (предмету), примем 
за критерии для проверки компетентности. 
Итак, имеются ККТП1–5 – пять критериев 
компетентности по теме (предмету).

Первым шагом достижения компетентно-
сти по теме (или предмету) является усвое-
ние БК – базисных компетенций выбранного 
предмета (выбранной темы). Формирование 
и повышение компетентности учащихся 
дело весьма тонкое и трудное, требует терпе-
ния и квалифицированного подхода. Поэто-
му для достижения благородной цели – ком-
петентности – требуются педагоги высокой 
квалификации – компетентные педагоги.  
В связи с этим дадим определение педаго-
гической компетентности. Будем говорить, 
что данный индивидуум (учитель) компе-
тентен в области педагогической деятель-
ности по данному предмету, если у него 
сформированы:

мотивированность, направленность и 
склонность,

фундаментальные и современные знания 
предмета и истории его развития,

умение применять знания для решения 
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учебно-теоретических проблем и практикоз-
начимых задач хотя бы в предметной области,

владение методикой преподавания и куль-
турой педагогического общения,

готовность к инновационной и творче-
ской деятельности,

нацеленность к профессиональному са-
мосовершенствованию и личностному раз-
витию, широко используя рефлексию. 

Замечание 2. Названные шесть требова-
ний педагогической компетентности инди-
видуума примем за критерии. Таким обра-
зом, имеются КПКИ1–6 – шесть критериев 
педагогической компетентности индиви-
дуума (учителя) по данной теме (данному 
предмету). 

Для построения моделей формирования 
компетенетности нам потребуется база дан-
ных по следующим компетенциям: общече-
ловеческим, общепрофессиональным, учи-
тельским, предметным (тематическим).

Общечеловеческие компетенции (ОЧК1–5.). 
У каждого гражданина должно быть 

сформировано стремление к:
соблюдению законов Природы,
созданию цивилизованного общества, со-

вершенного непротиворечивого законода-
тельства, законов без двойных стандартов,

нравственной воспитанности и достиже-
нию этого от окружающих,

толерантности,
принятию обоснованных решений в про-

фессиональной и социальной деятельности, 
особенно в критических ситуациях, на ос-
нове научно-аналитического анализа, учета 
опыта человечества и своего.

ККОЧК1–5 – пять критериев компетент-
ности по общечеловеческим компетенциям. 

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК1–6)

У каждого гражданина должны быть 
сформированы:

мотивированность и склонность,
современные фундаментальные знания, 

умения их применять,
самостоятельность, ответственность, 

стремление к инновационной и творческой 
деятельности,

нацеленность на исследовательскую и ме-
неджерскую деятельность, на разработку новой 
продукции, пользующейся спросом на рынке,

позитивная реакция на объективную кри-
тику,

нацеленность на продолжение обра-
зования, самообразования и личностное  
развитие.

ККОПК1–6 – шесть критериев компе-
тентности по общепрофессиональным 
компетенциям.

Коротко отметим, компетенции диффе-
ренцируются на тематические, предметные, 
межпредметные и по профильным дисци-
плинам специальности. Соответственно 
будем иметь дело с базисно-тематическими 
компетенциями (БТК), базисно-предметны-
ми компетенциями (БПК), базисные компе-
тенции профильных дисциплин специаль-
ности (БКПДС). Построим несколько видов 
моделей формирования компетентности  
у субъекта воздействия (учащиеся, учителя, 
студенты-педагоги).

Ниже приведены три вида моделей 
формирования, в которых использована 
приведенная база данных по компетенци-
ям и методам воздействия на субъект. На  
Рисунке 1 построена общая модель форми-
рования компетентности по компетенциям:  
общечеловеческим, общепрофессиональным  
и базисным темы (или предмета в целом).

Замечание 3. Рассмотренная модель явля-
ется системной, но громоздкой. Для канди-
датских диссертаций можно ограничиться 
более узкой моделью, например, рассмо-
треть только компетенции общепрофессио-
нальные и базисно-предметные или базис-
но-тематические (Рисунок 2).

Приведем конкретный пример – мо-
дель формирования компетентности БУМ  
(будущих учителей математики) по теории 
делимости целых чисел (Рисунок 3). Напоми-
наем, что БКТДЦЧ1–7 – семь базисных компе-
тенций теории делимости целых чисел.

3. Модели повышения компетентности 
по теории делимости целых чисел

Ниже приведены три модели повышения 
компетентности по аналогии с моделями 
формирования компетентности. Суть идеи 
повышения компетентности состоит в соз-
дании «среды» повышения компетентности 
базисных компетенций темы в процессе изу-
чения как самой темы, так и других смежных 
тем и дисциплин. От такого вида деятельно-
сти повышается компетентность в целом,  
т. е. по теме и смежным дисциплинам.

Сначала рассмотрим общую модель по-
вышения компетентности (см. рисунок 4).
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Рисунок 1 – Общая модель 1-О. Формирование компетентности по компетенциям:

общечеловеческим, общепрофессиональным и базисным темы (предмета)
Рисунок 1 – Общая модель 1-О. Формирование компетентности по компетенциям: 

 общечеловеческим, общепрофессиональным и базисным темы (предмета) 
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Рисунок 2 – Модель 1-ОПБТ(П). Формирование компетентности по компетенциям

общепрофессиональным и базисным темы (предмета)

Рисунок 2 – Модель 1-ОПБТ(П).  
Формирование компетентности по компетенциям  

общепрофессиональным и базисным темы (предмета)
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Ф о р м и р о в а н и е к о м п е т е н т н о с т и

К о м п е т е н ц и и
ПУ

1) мотивированность,
направленность
и склонность;
2) фундаментальные
и современные знания
предмета и истории
его развития;
3) умение применять
знания для решения
учебно-теоретических
проблем
и практикозначимых
задач хотя бы
в предметной области;
4) владение методикой
преподавания
и культурой
педагогического
общения;
5) готовность
к инновационной
и творческой
деятельности;
6) нацеленность
к профессиональному
самосовершенствова-
нию и личностному
развитию, широко
используя рефлексию

БТДЦЧ
1) делимость чисел;
2) признаки делимости;
3) деление с остатком;
4) простые числа;
5) взаимно простые
числа;
6)НОД;
7)НОК.

УЧАЩИЕСЯ,

УЧИТЕЛЯ,

СТУДЕНТЫ-

ПЕДАГОГИ

Методы
1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный
подход
4) ИКТ –
информационно-
коммуникационные
технологии
5) организация
самостоятельной
работы,
инновационной
и творческой
деятельности
6) обеспечение
образовательного
процесса:
а) компетентными
педагогическими
кадрами;
б) научной и учебно-
методической
литературой
на бумажных
и электронных
носителях;
в) современными
техническими
средствами обучения

Экспертиза сформированности компетентности
по компетенциям профессии учителя

и базисным теории делимости целых чисел

Сформирована компетентность
по названным компетенциям

нет

да

Рисунок 3 – Модель 1-У-ТДЦЧ: Формирование компетентности по компетенциям

профессии учителя и базисным теории делимости целых чисел
Рисунок 3 – Модель 1-У-ТДЦЧ:  

Формирование компетентности по компетенциям профессии учителя  
и базисным теории делимости целых чисел
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П О ВЫ Ш Е Н И Е К О МП Е Т Е Н Т Н О С Т И

Повышена компетентность
по названным компетенциям

К о м п е т е н ц и и

О П
Б а з и с н ы е

Методы воздействия
УЧЕНИК,

УЧИТЕЛЬ,

СТУДЕНТ-

ПЕДАГОГ

Экспертиза повышения компетентности
по компетенциям ОЧ, ОП, БТ(П)

да
нет

темы
(предмета)

профильных дисциплин
специальности (”среды”)

О Ч

1) соблюдение
законов Природы;
2) создание
цивилизованного
общества,
совершенного
непротиворечивого
законодательства ,
законов без двойных
стандартов;
3) нравственное
воспитание
и достижение этого
от окружающих;
4) толерантность;
5) принятие
обоснованных
решений
в профессиональной
и социальной
деятельности,
особенно
в критических
ситуациях,
на основе
научно-
аналитического
анализа, учета
опыта человечества
и своего

1) мотивированность
и склонность;
2) современные
фундаментальные
знания, умения
их применять;
3) самостоятельность,
ответственность,
стремление
к инновационной
и творческой
деятельности;
4) нацеленность
на исследовательскую
и менеджерскую
деятельность,
на разработку
новой продукции,
пользующейся
спросом на рынке;
5) позитивная реакция
на объективную
критику; нацеленность
на продолжение
образования,
самообразования
и личностное развитие

1)
.
.
.
n)

1)
.
.
.
m)

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный подход
4) ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
5) организация самостоятельной работы, инновационной
и творческой деятельности
6) обеспечение образовательного процесса:
а) компетентными педагогическими кадрами;
б) научной и учебно-методической литературой
на бумажных и электронных носителях;
в) современными техническими средствами обучения

Рисунок 4 – Общая модель 2-О. Повышение компетентности
по компетенциям: ОЧ, ОП и БТ(П).

Рисунок 4 – Общая модель 2-О. Повышение компетентности по компетенциям: ОЧ, ОП и БТ(П).
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Здесь имеет смысл привести то же заме-
чание, что и после общей модели форми-
рования, т. е. практическая ее реализация 
требует системного подхода, разработки 
педагогических условий и педагогической 
технологии, которые способствуют повы-
шению компетентности по более чем 20 
компетенциям.

Такой фундаментальный и системный 
подход нужен для докторских диссерта-
ций. Для кандидатских диссертаций можно 
слегка упростить, такая модель приведена  
на рис. 5.

Приведем пример модели повышения ком-
петентности БУМ – будущих учителей мате-
матики по теории делимости целых чисел.

Рисунок 5 – Модель 2-ОП-БТ(П). Повышение компетентности по компетенциям: ОП и БТ(П)

13

Здесь имеет смысл привести то же замечание, что и после общей

модели формирования, т. е. практическая ее реализация требует системного

подхода, разработки педагогических условий и педагогической технологии,

которые способствуют повышению компетентности по более чем 20

компетенциям.

Такой фундаментальный и системный подход нужен для докторских

диссертаций. Для кандидатских диссертаций можно слегка упростить, такая

модель приведена на рис. 5.

П О ВЫ Ш ЕН И Е К О МП Е Т Е Н Т Н О С Т И

Повышена компетентность
по названным компетенциям

К о м п е т е н ц и и

О П
Б а з и с н ы е

Методы воздействия
УЧЕНИК,

УЧИТЕЛЬ,

СТУДЕНТ-

ПЕДАГОГ

Экспертиза повышения компетентности
по компетенциям: ОП и БТ(П)

да
нет

темы
(предмета)

смежных тем
и дисциплин

1) мотивированность и склонность;
2) современные фундаментальные знания, умения
их применять;
3) самостоятельность , ответственность , стремление
к инновационной и творческой деятельности;
4) нацеленность на исследовательскую
и менеджерскую деятельность, на разработку
новой продукции, пользующейся спросом на рынке;
5) позитивная реакция на объективную критику;
нацеленность на продолжение образования,
самообразования и личностное развитие

1)
.
.
.
n)

1)
.
.
.
m)

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный подход
4) ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
5) организация самостоятельной работы, инновационной
и творческой деятельности
6) обеспечение образовательного процесса :
а) компетентными педагогическими кадрами;
б) научной и учебно-методической литературой
на бумажных и электронных носителях;
в) современными техническими средствами обучения

Рисунок 5 – Модель 2-ОП-БТ(П). Повышение компетентности
по компетенциям: ОП и БТ(П)
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и дисциплин
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m)

1) индивидуализация
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4) ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
5) организация самостоятельной работы, инновационной
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6) обеспечение образовательного процесса :
а) компетентными педагогическими кадрами;
б) научной и учебно-методической литературой
на бумажных и электронных носителях;
в) современными техническими средствами обучения

1) мотивированность, направленность
и склонность;
2) фундаментальные и современные знания
предмета и истории его развития;
3) умение применять знания для решения
учебно-теоретических проблем
и практикозначимых задач хотя бы
в предметной области;
4) владение методикой преподавания
и культурой педагогическогообщения;
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2) признаки делимости;
3) деление с остатком;
4) простые числа;
5) взаимно простые
числа;
6) НОД;
7) НОК.

Рисунок 6 – Модель 2-У-ТДЦЧ. Повышение компетентности по компетенциям
профессии учителя и базисным теории делимости целых чисел.Рисунок 6 – Модель 2-У-ТДЦЧ. Повышение компетентности  

по компетенциям профессии учителя и базисным теории делимости целых чисел
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Аннотация. Проблема объективной оценки результатов освоения школьниками образо-
вательной области «Физическая культура» обусловлена, в первую очередь, противоречием 
между требованиями к качеству выполнения практических нормативов учебных программ по 
физической культуре и реальным состоянием физического здоровья современных школьников. 
Примечательно то, что все эти учебные программы ориенти-рованы на учащихся, преимуще-
ственно, основной (т.е. первой медицинской) группы здоровья. Однако, согласно данным из 
различных источников к учащимся с этой медицинской группой здоровья сегодня можно от-
нести не более 10% выпускников школ.что не может не отразиться ни на качестве оценки, ни 
на её объективности. 
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RATING SYSTEM OF THE ASSESSMENT  
AT LESSONS OF PHYSICAL CULTURE

Abstract. The problem of an objective assessment of results of development by school students of 
the educational area “Physical culture” is caused, first of all, by a contradiction between requirements 
to quality of implementation of practical standards of training programs on physical culture and a real 
condition of physical health of modern school students. All these training programs are focused on 
pupils, mainly, the main (i.e. the first medical) groups of health is remarkable. However, according 
to data from various sources with this medical group of health today it is possible to carry no more 
than 10% of school graduates and it can’t but be reflected neither in quality of an assessment, nor in 
its objectivity. 

Keywords: lesson of physical culture; rating; subject competences; system approach to an 
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Современный школьник, стремящийся 

освоить то или иное двигательное действие 
(упражнение) на уроке физической куль-
туры, не может это сделатьв силу разных 
причин, к которым, чаще всего, относится 
откровенно слабое фи-зическое здоровье, 
индивидуальные конституциональные осо-
бенности развития организма или просто 
элементарный страх.Данная ситуация по-
рождает у этого ребёнка, наряду с физиче-
ским, ещё и определённый психологический 
диском-форт. Цена, которую большинство 
современных школьников платят заосво-
ение программного материала по физиче-
ской культуре – это показатели их физиче-
ского и психического здоровья, динамика 
которых,оставляет желать лучшего [1].

Анализ материалов программно-методи-
ческого обеспечения процесса физкультур-
ного образования школьников показывает, 
что существующая система оценивания 
результатов их деятельности в процессе 
освоения предметных компетенций обра-
зовательной области «Физическая культу-
ра» остаётся достаточно субъективной [5; 
6]. Отсутствие, как самого механизма, так  
и критериев объективной оценки резуль-
татов учебной деятельности, существенно 
снижают мотивацию школьников, как к са-
мому уроку, так и двигательной активности, 
в целом [2]. Появившиеся в настоящее вре-
мя противоречияв системе оценки качества 
освоения учащимися предметных компетен-
ций образовательной области «Физическая 
культура» вызваны, по нашему мнению, кри-
зисным состоянием всей системы школьно-
го физического воспитания, неотъемлемым 
структурным компонентом которой она яв-
ляется. Эти противоречия обозначили явные 
несоответствия между необходимостью: 
комплексного (теоретико-методического  
и практического) подхода к формированию 
личной физической культуры школьника 
и, по существу, доминированием в оценке 
одностороннего, исключительно практи-
ческого её компонента; обеспечения ин-
дивидуального и дифференцированного 
подходовучителяк оценке качества освоен-
ных школьником предметных компетенций  
и отсутствием объективных критериев такой 
оценки;обеспечения объективности оценки 
качества освоенных ребёнком предметных 
компетенций на уроке физической культу-

ры и ее субъективностью, в зависимости от 
воли и желания учителя;повышения моти-
вацииучащихся к сознательным, активным 
и систематическим занятиям физической 
культурой и сохраняющимся несовершен-
ством механизма объективного оценивания.

Выявленные противоречия позволили 
нам исследовать проблему объективности 
оценки результатов деятельности учащихся 
в процессе освоения образовательной об-
ласти «Физическая культура», разработать, 
протестировать ив течение 8 лет успешно 
адаптироватьсистему комплексной рейтин-
говой оценки (СКРО).

СКРО представляет собой комплекс кон-
трольно-измерительных и оценочных мате-
риалов в рамках требований ФГОС с более 
чёткими критериями оценки уровня осво-
ения, как теоретико-методических знаний, 
так и степени развития двигательных спо-
собностей учащихся, начиная со 2-го по 11-й 
класс, включительно. Сущность СКРО опре-
деляется рядом базовых положений. Ком-
плексный подход предполагает, что оценка 
качества освоенных школьниками предмет-
ных компетенций образовательной области 
«Физическая культура» носит интегриро-
ванный характер, отражая их содержание 
(знает; умеет, владеет), детерминированный 
двумя основными компонентами: «Прак-
тическим» и «Теоретико-методическим». 
Удельный вес первого компонента в оценке 
составляет 2/3 от целого. Вторым интегриро-
ванным компонентом оценки является «Тео-
ретико-методический». Он, включая только 
одну, но обязательную группу показателей в 
виде тестового контроля, составляет 1/3 от 
целого и занимает по времени лишь один 
урок,предполагая оценку качества освоения 
школьниками основ теоретических знаний 
образовательной области «Физическая куль-
тура». Рейтинг обученности, как категория 
педагогической квалиметрии, предоставляет 
возможность каждомушкольнику набирать 
«рейтинговые (количественные) баллы» по 
всем трём группам показателей, что может 
служить основанием для более объективной 
оценки качества освоения им учебного мате-
риала по физической культуре в сравнении 
с другими учащимися класса [3; 4]. Право 
выбора создаёт благоприятные психолого-
педагогические предпосылки, позволяющие 
каждомушкольнику учиться, самостоятель-
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нопринимать решение при определении при-
оритетности тех или иных показателей(во 
всех трёх группах), подлежащих оценке, 
рейтинговые баллы в которых являются 
более высокими относительно других по-
казателей. Открытость предполагает, что 
в процессе процедуры оцениваниямеждуу-
чителем и учеником выстраивается опреде-
лённая система «партнёрских отношений». 
Доступность предполагает отсутствие не-
обходимости использовать сколько-нибудь 
сложное физкультурно-спортивное оборудо-
вание, а также технически сложные физиче-
ские упражненияв домашних условиях при 
выполнении школьниками самостоятельно 
домашнего задания. Индивидуальный и диф-
ференцированный подходы в оценке предпо-
лагают, с одной стороны, учёт индивидуаль-
ных способностей конкретного школьника, 
а также морфофункциональных возмож-
ностейего организма при выполненииим 
контрольных заданий по всем трёмгруппам 
показателей, а с другой – дают ему возмож-
ность компенсироватьболее низкие рейтин-
говые баллы, полученныев одной из групп 
показателей более высокимив другой. 

Весь учебный процесс по физической 
культуре нами был преобразован (по сес-
сионному принципу) в четыре последова-
тельно взаимосвязанных между собой об-
разовательных модуля, которые полностью 
совпадают с границами каждой учебной 
четверти. Каждый образовательный модуль 
структурно включал три фазы: «Погруже-
ние»; «Самостоятельные занятия школьни-
ков» и «Контрольная неделя». Встроенная 
в логику организации учебного процесса, 
«Контрольная неделя» (КН) завершает каж-
дый образовательный модуль. Это говорит 
о том, что учащиеся с разным состоянием 
физического здоровья могут относительно 
свободно (по мере способностей и возмож-
ностей организма) осваивать учебный ма-
териал, как на уроках, так и во внеучебное 
время, зная о том, что в конце каждого об-
разовательного модуля (учебной четверти) 
их ожидают контрольные испытания. Дан-
ное положение, на наш взгляд, существенно 
снимает их психологическое напряжение в 
процессе освоения учебного материала.

Исследования показывают, что из обще-
го числа двигательных способностей для 
детей школьного возраста, с учётом сенси-

тивной активности функций их организма 
на каждой из ступеней образованиянаиболее 
предпочтительным, является развитие ско-
ростных, скоростно-силовых и координа-
ционных способностей, ловкости, а также 
общей и силовой видов выносливости [5; 6]. 
Подбор и чередование этих двигательных 
способностей по образовательным модулям 
учебного года может меняться (это право 
учителя), в зависимости от возрастной груп-
пы школьников, гендерных особенностей, 
биологических закономерностей развития 
детского организма, состояния материально-
технического обеспечения образовательного 
процесса, а также общего уровня физиче-
ской подготовленности школьников. 

Вначале каждого образовательного моду-
ля учитель физической культуры информи-
рует школьников разных возрастных групп 
о контроле конкретных двигательных спо-
собностей поокончании модуля. Для этого в 
рамках уроков физической культуры на про-
тяжении четверти он предлагает учащимся 
к освоению различные физические упраж-
нения, способствующие развитию этих дви-
гательных способностей. На момент кон-
трольных испытанийу каждого школьника, 
вне зависимости от состояния его физиче-
ского здоровья, есть право и возможность 
выбрать и продемонстрировать учителю для 
оценки тофизическое упражнение из числа 
освоенных, как на уроках физической куль-
туры, так и в домашних условиях, которое у 
него получается лучше, чем другие.

Из трёх выполненных школьником кон-
трольных физических упражнений для 
оценки, соответственно, трёх конкрет-
ных двигательных способности в каждой 
из двух групп показателей практического 
компонента,в зачёт идёт подва лучших (по 
количеству рейтинговых баллов)результата 
в каждой из групп. При этом, максимально 
возможная рейтинговая сумма баллов, кото-
рую школьник может набрать за выполнение 
одного упражнения, равна 10. Эта величина-
складывается по пяти основным показате-
лям, определяющим качество выполнения 
упражнения: «Прилежание»; «Мотивация»; 
«Соответствие требованиям учебной про-
граммы»; «Основы техники выполнения» 
и «Результативность», где максимальная 
стоимость каждого из них равна двум бал-
лам. При этом все эти показатели имеют 
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единую критериальную шкалу от 0 до 2,0 
с пошаговым интервалом 0,5 балла и соот-
ветствующими требованиями по каждому 
из интервалов (Таблица 1). Таким образом, 
максимально возможная рейтинговая сумма 
баллов, которую может набрать школьник 
за выполнение двух зачётных физических 
упражненийпо одной группе показателей 
практического блока будет равна 20. Столько 
же баллов он может набрать и за выполне-
ниедвух зачётных физических упражнений 
домашнего задания. В результате, общая, 
максимально возможная, сумма баллов, ко-
торую школьник может набрать по двум 
группам показателей будет равна 40.

Задания тестового контроля теорети-
ко-методического компонента, подготовка  
к которым осуществляется школьниками 
самостоятельно в домашних условиях при 
помощи различных литературных источни-
ков (учебников и пособий по физической 
культуре, интернета и др.) имею свои отли-
чия. Эти отличия касаются содержания (со-

гласно образовательным модулям), количе-
ства и степени сложности, в зависимости от 
ступени образования школьников и класса. 
Содержание этих заданий подобрано в соот-
ветствии с требованиями обязательного ми-
нимума освоения учащимися теоретических 
сведений предметных компетенций образо-
вательной области «Физическая культура».

Количество тестовых заданий на каждой 
ступени обучения имеет фиксированную ве-
личину. На начальной ступени – их 10. При 
этом, как по содержанию, так и по степени 
сложности, все они имеют отличия в каж-
дом образовательном модуле учебного года 
и в каждой параллели классов. На второй 
ступени количество тестовых заданий уве-
личивается вдвое и составляет 20. На уровне 
третьей ступени количество тестовых зада-
ний составляет уже 30.

Оценка качества освоения школьниками 
основ теоретических знаний осуществляет-
ся по процентному соотношению количе-
ства правильных ответов от общего коли-

Таблица 1 – Показатели рейтинговой оценки качества освоения  
школьниками физического упражнения

Показатели
Рейтинговая шкала (в баллах)

0 0,5 1,0 1,5 2,0
Прилежание Отказывается 

выполнять 
упражнение

Выполняет 
упражнение 
небрежно

Выполняет 
упражнение, 
проявляя оп-
ределённое 
старание

Выполняет 
упражнение, 
проявляя ста-
рание 

Выполняет 
упражнение, 
проявляя от-
ветственное 
отношение

Мотивация Желание вы-
полнятьуп-
ражнение 
отсутствует 

Выполняет 
упражнение 
только при на-
личии внешне-
го стимула (по-
хвала учителя) 

Выполняет 
упражнение 
без внешне-
го стимула в 
основном с 
настроением

Выполняет 
упражнение, 
сознавая необхо-
димость в этом 

Выполняет 
упражнение 
, проявляя 
сознательное 
отношение

Соответствие 
требованиям 
учебной про-
граммы 

Не соот-
ветствует 
требованиям 
учебной про-
граммы

Отдельные при-
знаки соответ-
ствия требова-
ниям учебной 
программы

В основном 
соответствует 
требованиям 
учебной про-
граммы

Соответствует 
требованиям 
учебной про-
граммы

Несколько 
превышает 
требования 
учебной про-
граммы

Основы тех-
ники выполне-
ния упражне-
ния

Отсутствие 
признаков 
техники 
выполнения 
упражнения 

Грубые ошибки 
в технике 
выполнения 
упражнения

Замечания к 
технике выпол-
нения упраж-
нения 

Отдельные 
недочёты в 
технике вы
полнения 
упражнения 

Упражнение 
выполняется 
технически 
правильно

Результатив-
ность

Не выполня-
ет норматив-
ных требова-
ний

Несколько ниже 
оценки «удов-
летворительно»

Выполняет 
нормативные 
требования на 
оценку «удов-
летворительно»

Выполняет нор-
мативные требо-
вания на оценку 
«хорошо»

Выполняет 
нормативные 
требования на 
оценку «от-
лично»
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чества тестовых заданий. Все правильные 
ответы тестового задания в каждом модуле 
берутся за единицу (т. е. 100%). Стоимость 
каждой единицы равна 10 баллам, что со-
ответствует максимально возможному ко-
личеству баллов. Если ребёнок набирает 
менее 40% правильных ответов на любой 
ступени образования, в зависимости от воз-
растной группы, он получает только 2 балла  
из 10 возможных. Коридор от 40 до 54% пра-
вильных ответов обеспечивает ему 4 балла; 
от 55 до 69% – 6 баллов; от 70 до 85% –  
8 баллов и более 85% правильных ответов – 
10 баллов, соответственно. 

Результатом КН каждого из 4-х образо-
вательных модулей является рейтинговая 
оценка качества обученности школьников, 
выраженная в сумме баллов, которую он 
набирает по трём видам испытаний: двум 
практическим и одному теоретическому.
Таким образом, максимально возмож-
ная рейтинговая сумма баллов для одного 
школьника на промежуточной аттестации  
в каждом из 4-х модуле будет равна 50 баллам  
(20 + 20 + 10). Соответственно, за весь учеб-
ный год (4 образовательных модуля) эта 
сумма для него максимально может соста-
вить 200 баллов (т.е. 100%).

Итоговая аттестация школьников по 
физической культуре представляет собой 
рейтинговую сумму баллов конкретного 
ребёнка, набранную им по результатам КН  
в каждом из 4-м образовательных модулей, 
которая без особого труда методом процент-
ного соотношения переводится в отметку  
и выставляется в журнал (Таблица 2).

Таким образом, СКРО, являясь мощным 
социально-психологическим механизмом 
самоорганизации, инициативности и актив-
ности школьниковпозволяет: во-первых, сде-
лать их активными участниками формирова-
ния собственной оценки качества освоения 
предметных компетенций образовательной 
области «Физическая культура», существен-
но повышая её объективность; во-вторых, 
повысить их самооценку иуверенность 
в своих силах(практических умениях, под-
креплённых теоретическимизнаниями) и во-
вторых,ответственность за качество выполнения 
домашнего задания по физической культуре.
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Таблица 2 – Схема диверсификации рейтинговой (бальной) оценки качества  
обученности школьников по физической культуре в отметочную систему

Ступени 
образования

Процентноесоотношение
к единице (%) 

Сумма 
баллов Отметка 

Начальная школа менее 53
53-69
70-85

более 85 

менее 106
106=138
139-170

более 170

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Основная школа
Средняя (полная) школа
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В официальных документах, в частности 
в Федеральных образовательных стандар-
тах начального общего образования (ФГОС 
НОО), в Федеральных государственных 
требованиях к основной образовательной 
программе дошкольного образовательного 
учреждения (ФГТ), Проекте Федерального 
государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (ФГОС ДО), 
теоретических работах педагогов, образова-

тельных программах дошкольных образова-
тельных учреждений и школ заявлена при-
верженность нашей системы образования 
идеям личностно ориентированного, систем-
но деятельностного подходов к обучению. 

Реализация названных подходов требу-
ет особого внимания к проблеме смыслов  
в образовании в целом и в математическом  
в частности. Вне смыслов изучаемой об-
ласти знания, изучаемых понятий и спосо-
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водятся примеры смыслов математических объектов и возможная классификация смыслов,  
в частности, дается характеристика личностных, научных и других смыслов изучаемого. 
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бов действия обучение бессмысленно. Вне 
смыслов изучаемого невозможно включе-
ние в процесс обучения субъектного опыта 
детей, что является необходимым услови-
ем личностно ориентированного обучения. 
Вне смыслов приобретаемые детьми умения 
(умения называть числа и геометрические 
фигуры, вести счет предметов, выполнять 
арифметические действия, решать сюжет-
ные задачи и др.) являются умениями вы-
полнять операции по образцу, не считывая 
никакой информации из этих действий, 
не передавая никакой информации, не вы-
ражая никакого отношения. Вне смыслов 
изучаемого нет развития, в том числе раз-
вития математического, понимаемого как 
«процесс построения ребенком своего ма-
тематического образа мира и своего образа 
в этом мире» [7, с. 72–73]. И. В. Шадрина 
правомерно считает, что «необходимым ус-
ловием построения учеником своего мате-
матического образа мира является знание 
всех имен изучаемых объектов, их значений 
и смыслов (выделено нами – С. Царева). … 
познавательная деятельность, основанная на 
выявлении смысла изучаемых понятий, ве-
дет к формированию понятийных образов, 
адекватных объективному содержанию по-
нятия» [Там же. С. 73–74]. 

В отечественной теории и методике обу-
чения математике дошкольников и младших 
школьников понятие смысла до настоящего 
времени не входило в тезаурус методиче-
ских исследований. Использовалось лишь 
частное понятие «конкретный смысл ариф-
метических действий», введенное в теорию 
и практику обучения математике в 1970-е гг. 
М. А. Бантовой [1]. 

Великий русский философ А. В. Лосев 
в работе «Миф. Число. Сущность» писал: 
«Смысл бытия есть все то, что можно о 
нем высказать, помыслить, прочувствовать, 
представить и т. д. и т. д.» [6, с. 484]. Отсюда 
следует, что для постижения смысла какого-
либо объекта, в частности математического, 
необходимо иметь возможность высказать 
свое суждение о нем, помыслить о нем, про-
чувствовать и представить его. Смысл тесно 
связан с пониманием. Понимание же есть 
тогда, когда новое знание встраивается в 
структуру прежнего, когда за знаково-сим-
вольным его выражением лежат образы и 
действия. Смысл – это также ответы на три-

аду вопросов: «О чем?» – «Что?» – «Как?». 
(Например, «О чем (рассказывает, сообщает, 
может сообщать, рассказать) геометриче-
ская фигура?», «Что такое геометрическая 
фигура? «Как выражается (проявляется, 
оформляется, действует) геометрическая 
фигура? Как можно действовать (что мож-
но делать) с геометрической фигурой?». 
Ответы на эти вопросы могут быть много-
образны. Геометрическая фигура сообщает, 
может сообщить нам о форме предмета (на-
пример, цилиндр – о форме кастрюли, па-
раллелепипед  – о форме книги, коробки для 
обуви, дома, комнаты и др.), форме поверх-
ностей предмета (прямоугольник – о форме 
поверхности стола, книги, пола в комнате,) 
форме границ поверхностей и траекторий 
движения или форме пути (отрезок – о фор-
ме стороны, ребра книги, сторон поверхно-
сти стола) и т.д.)

По характеру субъект-объектных отно-
шений обучающегося с изучаемым мож-
но выделить несколько пластов смыслов 
математических объектов: личностные, 
обобщенно-прагматические (предметные), 
научные, философско-методологические. 
Интересная информация о смыслах числа 
представлена в работе Берлянд И. Е. [3].

Личностные смыслы отражают чувства, 
ценности, личностные установки, обстоя-
тельства жизни конкретного человека. На-
пример, личностные смыслы числа про-
явились при названии первоклассниками 
любимых чисел: «15 – любимое, потому что 
15-го день рождения моей мамы», «7 мое 
любимое число, потому что оно космиче-
ское». Дробь приобретает у учащихся лич-
ностный смысл при изобретении ими дроби 
как средства устранения несправедливости: 
неравноправия натуральных чисел в деле-
нии нацело. 

Обобщенно-прагматическими или пред-
метными мы назвали смыслы, связанные с 
общими способами происхождения поня-
тий и соответствующих способов действий, 
способами их практического применения, 
предметного моделирования. К этой группе 
смыслов можно отнести смыслы арифмети-
ческих действий, проявляющиеся в том, что 
при назывании сложения возникает образ 
перемещения двух групп предметов в одно 
место, одну «корзину». 

Научные смыслы математических объек-
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тов и способов действий с ними представле-
ны в определениях, формулировках свойств. 
Они отражают содержание понятия и соот-
ветствующих способов действий в соответ-
ствующей научной теории через отношения 
и действия с другими объектами. 

Философско-методологическими мы на-
звали смыслы, образующиеся из обобщения 
и философского осмысления предыдущих 
смыслов. Смыслы этой группы есть тогда, 
когда от чисел, арифметических действий, 
геометрических фигур переходят к вопро-
сам устройства мира, людей, себя в мире. 
(Примером может служить мнение, выска-
занное однажды второклассниками (учитель  
Н. А. Аникина) в ходе обсуждения вопро-
са «Что такое число?». В ходе обсуждения 
пришли к утверждению, что чисел бесконеч-
но много. Тогда стали выяснять, что значит 
«бесконечно много». И вот одно из сужде-
ний, которое затем мы слышали и от других 
школьников при обсуждении вопросов бес-
конечности: «Бесконечно много чисел – это 
значит, если я буду писать, писать числа, все 
равно все не напишу, я умру, мои детки бу-
дут писать, писать и все равно не напишут, 
их детки будут писать, писать – и так никто 
до конца не напишет».) 

Личностные и основы предметных смыс-
лов ключевых математических понятий, со-
ставляющих содержание математического 
развития дошкольного и младшего школь-
ного возраста, начинает складываться спон-
танно еще до школы, в процессе сенсорного 
познания мира, развития речи, общения с 
другими людьми. Этот пласт смыслов очень 
важен. Именно личностные смыслы пре-
вращают знание в личностное переживание  
и проживание, что является, по И. С. Яки-
манской [8], необходимым условием лич-
ностно-ориентированного обучения, а по  
В. Зинченко [5] – средством становления 
«живого знания». 

Очень важны смыслы не только отдель-
ных понятий и способов действий, но и всей 
предметной области, в частности, математи-
ки в целом. От того, как педагог понимает 
в целом область знания, соответствующую 
учебному предмету, в частности, математи-
ку, зависит его педагогическое поведение, 
характер его педагогических действий. Есть 
две точки зрения на математику. Первая: 
математика – это формальная, сухая наука, 

где все раз и навсегда определено; матема-
тика не несет никакого знания о человеке,  
о людях, она противоположна гуманитар-
ным наукам. И вторая: математика изобре-
тена, придумана людьми. Любое математи-
ческое знание – есть результат деятельности 
человека, направленной на разрешение про-
блем познания, общения, взаимодействия 
и взаимопонимания с другими людьми, на 
отыскание способов действий, облегчаю-
щих труд, физический, так и интеллектуаль-
ный. Объекты математики, числа, числовые 
выражения, геометрические фигуры, спо-
собы вычислений и т.п. суть абстрактные, 
идеальные понятия и способы действий, 
изобретение которых обусловлено потреб-
ностями человека как материальными, так 
и духовными: в познании, в добре, красо-
те, истине, справедливости. Именно этот 
взгляд на математику может и должен быть 
основой начал математического образова-
ния, которое закладывается в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, образовании 
наполненном смыслами.

Любую область знания в процессе ее из-
учения можно рассматривать с позиций 
ставшего и становящегося. С позиций став-
шего математика есть устоявшаяся знаковая 
система, состоящая из подсистем, каждая из 
которых представляет собой раздел матема-
тики. Такими разделами являются, к приме-
ру, арифметика, геометрия, алгебра. В каж-
дом разделе математики описаны исходные 
понятия и отношения – исходные символы  
и термины, исходные утверждения, в том 
числе правила записи и логически упорядо-
ченный набор утверждений относительно 
исходных и введенных понятий, в которых 
все уже есть. Ставшее можно лишь присво-
ить. С позиций ставшего, обучающемуся 
принципиально невозможно внести в эту си-
стему что-либо свое. Истина в ставшем бес-
спорна и абсолютна.

Однако сколько бы тысячелетий ни су-
ществовали разделы и утверждения мате-
матики, их можно и нужно рассматривать 
как становящиеся. В становящемся обу-
чающийся инициатор и участник станов-
ления. Даже если утверждения сформули-
рованы несколько тысячелетий назад, мы 
принимаем их через преобразование соб-
ственным сознанием. Ведь любое слово по 
М. М. Бахтину. «приходит к нам с «чужого 
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голоса», наполненное чужими интенциями» 
Принимая слово, наполняя его собствен-
ными смыслами, мы фактически вступаем 
в диалог со многими и многими людьми.  
М. М. Бахтин [2] считал, что понять текст – 
значит услышать в нем голоса других людей. 
Понимание приводит к наполнению этого 
слова и собственными смыслами, собствен-
ным голосом: понять текст, понять слово – 
значит, услышать в нем других людей и себя, 
понять и проявить смыслы – строить образ 
мира и образ себя в мире, «образовывать, 
создавать» себя (4). 

В математике становящейся математиче-
ские знаки, символы, утверждения, тексты 
рождаются здесь и сейчас, рождаются как 
результат собственных усилий с исполь-
зованием освоенных культурных образцов  
и собственного знакотворчества. В матема-
тике становящейся реализуются не только 
логические компоненты математического 
знания, но и социокультурные, выражающие 
и отражающие потребности познающего че-
ловека, человека социального, вступающего 
с другими людьми в социальные отношения 
и присваивающего культурные образцы, 
которыми являются, например, общепри-
нятые, в том числе математические, спосо-
бы выражения количественных отношений, 
общепринятые способы обозначения чисел 
и правила оперирования ими. В математике 
становящейся дети могут «придумать» отри-
цательные числа как средство превращения 
«некрасивой» числовой прямой в красивую; 
придумать дроби для того, чтобы несправед-
ливость – неравноправие чисел по отноше-
нию к делению – была устранена. 

Формирование математических пред-
ставлений у дошкольников – это не обу-
чение математике. Это только подготовка  
к знакомству с прекрасным, очень упорядо-
ченным и справедливым, красивым миром 
математики. Это погружение ребенка в си-
туации подготовки к рождению и ситуации 
рождения математического знания, которое 
вырастает, выделяется из познания мира  
в целом постепенно, оформляясь, как неко-
торая область родного языка, чтобы затем, 

уже в начальной школе, превратиться в об-
ласть математики.

Именно в математике, предстающей 
перед детьми становящейся, приобретают-
ся, обогащаются, развиваются смыслы из-
учаемого, смыслы базовых математических 
понятий и соответствующих способов дей-
ствий. И тогда изучение математики, ста-
новление математических представлений 
включается в общую структуру познания 
мира и себя в мире. Для такого смыслового 
обучения важно понимание и становление 
смыслов базовых понятий, преставления 
о которых закладываются в дошкольном  
и младшем школьном возрасте. Это поня-
тия: равенства и неравенства, числа, геоме-
трической фигуры, величины. 

Ключевых понятий совсем немного. Од-
нако они таковы, что, если обратиться к их 
смыслу, к тому, что можно о них, по Лосе-
ву, «высказать, помыслить, прочувствовать, 
представить и т. д. и т.д.», то они охватывают 
все стороны нашей жизни, жизни ребенка и 
могут обрести личностный смысл для обу-
чаемых.
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Организация отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков в летний период 
является неотъемлемой частью социальной 
политики государства. Создание и деятель-
ность детских лагерей является частью ре-
ализации права граждан Российской феде-
рации на полноценный развивающий отдых 
детей в соответствии с их потребностями, 
интересами семьи, общества и государства. 
Через систему воспитательных организа-
ций, в том числе детских лагерей, взрослые 
стремятся обеспечить равные возможности 
для воспитания подрастающего поколения 
с одной стороны, и реализации каждым из 
них позитивных потребностей, способно-
стей и интересов, способствуя решению за-
дач социального воспитания в современных 
условиях (Т. А. Ромм). Поэтому организа-
ция воспитательного процесса в условиях 

детского оздоровительного центра сегодня 
становится всё более актуальной [Подроб.  
об этом: 2; 5]. 

Основная цель педагога ЗДОЦ – создание 
условий для реализации потенциала ребен-
ка, основываясь на индивидуальности его 
развития, и формирование у него готовно-
сти к выполнению разнообразных функций  
в обществе [1; 6]. Для успешной организа-
ции процесса воспитания детей и подрост-
ков педагог загородного детского оздоро-
вительного центра должен основываться на 
принципах гуманизма, духовности, нрав-
ственности. В планах воспитательной ра-
боты, в практическом их воплощении мак-
симальное внимание должно обращаться 
на развитие личности ребенка, раскрытии 
его способностей, реализации интересов 
и потребностей (прежде всего духовных, 
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интеллектуальных). Это требует от педаго-
гов перехода на принципиально новую по-
зицию – позицию признания самоценности 
каждого ребенка.

Аксиологический подход в воспитании 
предполагает познание элементов данного 
процесса с ценностной точки зрения. Цен-
ность выступает как свойство предмета 
или явления. Данное свойство присуще им 
не просто в силу внутренней структуры объ-
екта самого по себе, а является субъектив-
ной оценкой конкретных свойств, которые 
вовлечены в сферу общественного бытия 
человека. Система ценностей играет роль 
повседневных ориентиров в предметной и 
социальной действительности личности, 
обозначает ее различные отношения с окру-
жающими предметами и явлениями. 

Ценностные основания воспитательного 
процесса – это его человеческие смыслы, 
общественно одобряемые и передаваемые 
из поколения в поколение образцы педагоги-
ческой культуры, запечатленные в культур-
ном облике человека, культурных образцах 
жизни и межпоколенного взаимодействия, 
педагогических теориях и системах, техно-
логиях и способах педагогической деятель-
ности и поведения.). На основе ценностей 
формируется ценностная ориентация – осо-
бое социальное отношение людей к опреде-
ленным ценностям, которое представлено  
в сознании в виде объекта, необходимого че-
ловеку для удовлетворения его потребности. 

Процесс ценностного ориентирования 
включает в себя получение личностью зна-
ния о ценности, эмоциональное заражение 
и переживание адекватных эмоций по от-
ношению к ценности и презентация пове-
денческих траекторий, основанных на при-
оритете ценности. Необходимым является 
включение личности в деятельность. Затем 
в рамках специально организованного про-
цесса рефлексии происходит соотнесение 
транслируемой ценности с существующей 
системой ценностных ориентаций лично-
сти, что может привести к интериоризации 
транслируемой ценности и перестройке цен-
ностной иерархии личности (А. В. Кучина).

Исследование позволило сформировать 
следующую системную совокупность цен-
ностей, определяющих подходы к програм-
мированию воспитательного процесса заго-
родного детского центра:

ценности, являющиеся смысловой ос-
новой воспитания (гуманизм, патриотизм, 
гражданственность, осознанная ответствен-
ность за результаты деятельности, культуро-
сообразность); 

ценности, определяющие взаимодействие 
загородного детского центра как социаль-
ного института (уважительное отношение 
к традициям, совместная деятельность, ва-
риативность и разнообразие видов деятель-
ности, ее форм и методов, стимулирование 
активности личности, доступность ресур-
сов загородного детского центра для всех 
участников воспитательного процесса, вза-
имодействие с различными социальными 
институтами); 

ценности педагогического сообщества 
загородного детского центра (гуманистиче-
ская направленность, взаимодействие и со-
трудничество, социальная ответственность 
за результаты воспитания, взаимопомощь, 
стремление к профессионализму);

ценности, определяющие развитие цен-
ностно-смысловой сферы ребенка (вну-
тренняя гармония, чувство защищенности, 
уважение, справедливость, успешность, 
эмоциональная удовлетворенность, саморе-
ализация признание).

Носителями ценностей являются педа-
гоги и педагогический коллектив как поли-
возрастное сообщество единомышленников. 
Для формирования ценностей этого сообще-
ства необходимо организовывать специаль-
ную работу по ценностному ориентирова-
нию педагогов, созданию педагогического 
коллектива как социальной группы высокого 
уровня развития. Процесс создания педаго-
гического коллектива и ценностное ориен-
тирование его членов – это процесс длитель-
ный, целенаправленный, включающий 
обучение, проведение сборов, тренингов, 
индивидуальную работу с членами отряда, 
включение педагогов (вожатых) в подгото-
вительную практическую педагогическую 
деятельность, организацию анализа и реф-
лексии. В основе ценностного ориентирова-
ния находятся ценности различных уровней, 
включая базовые национальные ценности, 
гуманистические ценности педагогического 
сообщества, ценности лагеря.

Анализ программ загородных детских 
центров позволяет сделать выводы о систе-
ме ценностей, положенных в основу дея-
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тельности. Большинство программ строится 
на следующих ценностях: патриотизме, тру-
де, творчестве, искусстве и культуре, приро-
де, здоровье, досуге. Эти ценности находят 
отражение в содержании разнообразной дея-
тельности детей в лагере. Следующая группа 
ценностей связана со способами деятельно-
сти и прослеживается в методах и приемах 
взаимодействия детей и взрослых: ребенок, 
человек, детский коллектив, коллективная 
творческая деятельность, активность, само-
стоятельность, творчество, сотрудничество, 
общение, выбор, традиции. Существуют  
и специфические ценности, которые находят 
отражение в программах конкретных смен. 
Есть программы, где приоритетной ценно-
стью и видом деятельности становится оз-
доровление детей, творчество или досуг.

Анализ опыта работы загородных дет-
ских центров позволяет выявить основные 
ориентиры ребенка по организации воспи-
тательного процесса в загородных детских 
центрах [Подроб. см.: 4]:

 – создание доброжелательной атмосфе-
ры, способствующей ориентации ребенка на 
положительные действия и поступки;

 – создание условий для самоопределения 
каждого ребенка через выявление его инте-
ресов и способностей, помощь в выборе пу-
тей самопознания;

 – обеспечение гарантий социальной за-
щищенности, построение гуманных отно-
шений в коллективе;

 – развитие ценностных ориентаций, пре-
вращение обобщенного социального опыта 
во внутреннюю силу, мотив, побуждающий 
ребенка к социальной деятельности;

 – привлечение детей к совместному со-
циальному творчеству, поддержка и стиму-
лирование социальных значимых инициатив 
ребенка;

 – участие подростков в реальном управле-
нии своей жизнедеятельностью, создание ор-
ганов самоуправления, делегирование детям 

ответственности за принимаемые решения.
Данные ориентиры ребенка по органи-

зации воспитательного процесса являются 
критериями для определения ценностных 
оснований построения воспитательной де-
ятельности загородного детского центра, 
совершенствования форм, методов работы 
с детьми, создания условий для свободного 
выбора каждым ребенком образовательной 
области, профиля программы, видов дея-
тельности, удовлетворяющих самые разные 
интересы. 
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Формат интеллектуальной игры. 
Основные положения

Интеллектуальная игра на английском 
языке направлена на достижение следую-
щих целей:

обучающая цель: знакомство школьников 

с культурой англоязычных стран, развитие 
лингвострановедческой и социокультурной 
компетенций;

развивающая цель: развитие умений ана-
лизировать и систематизировать сведения, 
касающиеся различных аспектов культуры 
англоязычных стран;
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воспитательная цель: развитие у школь-

ников толерантного отношения к традициям 
и обычаям англоязычных стран.

Поставленные цели конкретизированы  
в следующих задачах:

углубление объема знаний о социокуль-
турной специфике стран изучаемого языка;

формирование умений выделять общее 
и специфичное в культуре родной страны  
и страны изучаемого языка;

развитие языковой и речевой компетен-
ций, необходимых для овладения иностран-
ным (английским) языком;

обучение работе с источниками знаний: 
книгой, учебником, справочной литературой 
и т.п.; 

формирование навыков запоминания при 
работе с большим объемом информации, об-
учение мнемоническим техникам; 

повышение мотивации к постоянному 
самообразованию, расширению кругозора, 
развитию эрудиции; 

развитие интереса и уважения к традици-
ям и обычаям культур англоязычных стран; 

воспитание личностных качеств, обеспе-
чивающих успешность деятельности в со-
трудничестве.

Интеллектуальная игра на английском 
языке нацелена в первую очередь на ознаком-
ление учащихся с материальными, менталь-
ными и поведенческими реалиями культуры 
изучаемого языка. Формирование языковой 
компетенции через интеллектуальную игру 
носит косвенный характер, иными словами, 
интеллектуальная игра выступает как сред-
ство обучения иностранному языку, позво-
ляя учащимся продемонстрировать языковые 
знания и речевые умения и навыки. 

Лингвокультурологический подход к со-
ставлению интеллектуальной игры опре-
деляет ее тематику, специфику отбора ре-
комендуемых источников и составления 
заданий (позиция составителя игры), а так-
же специфику подготовки команды к сорев-
нованию (позиция руководителя команды). 

Тематика интеллектуальных игр «Калей-
доскоп культур» носит страноведческий ха-
рактер и связана с изучением культуры и ли-
тературы стран английского языка. Блок тем, 
посвященных литературе, направлен на зна-
комство школьников с историей литературы, 
биографией известных писателей и поэтов 
Великобритании и США, их произведений. 

Технология проектирования 
интеллектуальной игры.  

Требования к формату заданий

Предварительным этапом составления ин-
теллектуальной игры является формирование 
списка рекомендуемых источников, которые 
являются необходимым минимумом для под-
готовки команд к соревнованию и отбираются 
в соответствии со следующими критериями: 
достоверность представленной информации; 
значимость информации; объем информа-
ции; разнообразие форм представления ин-
формации (текстовые, визуальные, аудио–  
и видеоисточники); соответствие интересам 
учащихся; соответствие уровня сложности 
языкового материала требованиям стандарта 
к уровню освоения английского языка учащи-
мися старших классов.

При выработке требований к формату 
интеллектуальной задачи авторы следуют 
универсальным принципам конструирова-
ния заданий, представленным в разработ-
ках зарубежных и отечественных тестологов  
[Cм., напр.: 2, 4], при этом выделенные прин-
ципы согласуются с форматом обучающей ин-
теллектуальной игры на иностранном языке. 
Остановимся на данных принципах подробнее.

Требования к форме заданий: 1) ясность, 
однозначность формулировки и лаконичная 
форма заданий; задания формулируются на 
английском языке, при этом учитываются 
требования стандарта к уровню освоения 
английского языка учащимися старших 
классов. Кроме того, уровень сложности 
лексической и грамматической сторон зада-
ния согласуется с целью задания; 2) разноо-
бразие типов заданий (подробнее см. ниже); 
3) иллюстративное визуальное сопровожде-
ние задания.

Требования к содержанию заданий:  
1) опора на информацию, изложенную  
в рекомендованной литературе. При этом 
задания могут опираться на иллюстрации, 
аудио– или видеоматериал; 2) отбор фак-
тов, существенных в рамках рассматрива-
емой темы, имеющих культурологическую 
ценность, составляющих фоновые знания 
носителей культуры и необходимых при 
формировании социокультурной компетен-
ции. Подобные факты могут быть связаны 
с реалиями, отражающими материальный 
аспект культуры; реалиями, отражающими 
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ментальный аспект культуры (традиции, 
стереотипы, приметы и т.д.); прагматиче-
скими реалиями, касающимися националь-
но-специфических особенностей поведения 
представителей лингвокультуры [3; 126]; 
прецедентными личностями, ситуациями; 
прецедентными высказываниями, текста-
ми; 3) валидность, то есть способность за-
дания проверить знания по указанной теме. 
Данное требование к заданиям позволяет 
выявить уровень сформированности соци-
окультурной компетенции учащихся, при 
этом в косвенной форме проверяется уро-
вень сформированности языковой и речевой 
компетенции учащихся в разных видах дея-
тельности.

Композиция игры выстраивается с учетом 
показателя сложности задания (принцип на-
растания сложности), варьирования типов 
заданий, а также в соответствии с логикой 
выбранной темы. Основные типы заданий 
включают: 

а) задания закрытого типа, предполагаю-
щие выбор одного или нескольких ответов 
из ряда предложенных. Тестологи относят 
задания данного типа к легким [2]; 

б) задания открытого типа, представля-
ющие собой утверждения с пропущенным 
словом, словосочетанием или специальные 
вопросы, предполагающие развернутый от-
вет на английском языке, поэтому данные 
задания маркируются как сложные. Для 
достижения лаконичной формулировки ре-
комендуется строить задание в форме ут-
верждения с пропуском запрашиваемой ин-
формации; 

в) задания на определение верного или 
ложного утверждения; сложность может ва-
рьироваться; 

г) задания на установление соответствий 
между двумя группами объектов; 

д) задания на установление последова-
тельности.

Задания последних двух типов маркиру-
ются как сложные и затратные по времени. 
Оценивая задания а-, в-, г-, д-типов, члены 
жюри присваивают 1 балл за каждый пра-
вильный ответ. Задания открытого типа 
оцениваются с учетом сложности запраши-
ваемого ответа. Если в качестве ответа пред-
полагается слово или словосочетание, такой 
ответ может оцениваться в 1 балл. В случае 
если необходимо сформулировать ответ  

в форме фразы, жюри оценивают смысл от-
вета, не учитывая коммуникативно незначи-
мые лексико-грамматические ошибки. По-
добные ответы могут оцениваться по шкале 
0–1–2 балла в зависимости от полноты от-
вета и наличия грубых лексико-грамматиче-
ских ошибок.

«Технология победы»  
(технология подготовки команды  

к участию в интеллектуальной игре)

Подготовка команды к игре осуществля-
ется руководителем команды (учителем ан-
глийского языка образовательного учреж-
дения) на основании заявленной тематики  
и рекомендованных источников на англий-
ском языке. Ниже предлагается эффектив-
ный алгоритм работы по подготовке команды 
к игре, апробированный О. В. Григорьевой  
с учетом вышеперечисленных особенностей 
данного интеллектуального соревнования.

I этап – активизация фоновых знаний 
учащихся по объявленной теме и предпола-
гает использование межпредметных связей. 
Например, при подготовке к игре «Открывая 
Лондон» участники активизируют знания 
из курсов географии, истории, литературы, 
организуя перечисляемые факты в виде кла-
стера (см. рисунок), и дополняя схему во-
просами, отражающими пробелы в знаниях. 
Эти вопросы служат ориентирами для по-
следующей работы с источниками. Подоб-
ная форма организации интеллектуальной 
деятельности позволяет сконцентрироваться 
на ключевых культурных фактах и прогно-
зировать возможные задания.

II этап – поиск рекомендованной литера-
туры.

III этап – ознакомительное чтение источ-
ников, поиск основных фактов. 

IV этап – представление информации 
команде в форме устного сообщения, пре-
зентации с картинками, с использованием 
аудио– и видеоматериалов, и т.д.

V этап – изучающее чтение рекомендо-
ванной литературы, которое может прохо-
дить как в индивидуальном, так и в группо-
вом режимах.

VI этап – тренинги, мини-игры, тести-
рование, направленные на запоминание ин-
формации. О. Н. Артеменко и Л. И. Макадей 
подчеркивают важность интеллектуальных 
тренингов для развития и усовершенствова-
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ния мыслительных операций. Авторы статьи 
также обсуждают проблему интеллектуаль-
ной раскованности, условия для формирова-
ния которой могут быть созданы через кол-
лективный интеллектуальный тренинг,  
в ходе которого учащиеся получают возмож-
ность взаимообмена различными подходами 
к выполнению заданий, сопоставления осо-
бенностей своего мышления с мышлением 
других, выделения в мышлении других игро-
ков принципиально новых подходов (спосо-
бов, тактик, стратегий) в решении интел-
лектуальной задачи [1; c. 151–152]. Участие  
в тренингах необходимо также для развития 
коммуникативных универсальных учебных 
действий, связанных с умением формулиро-
вать собственное мнение, аргументировать и 
координировать его с позициями партнёров 
при выработке общего решения.

VII этап – участие в турнире. 
VIII этап – самоанализ, обсуждение во-

просов и причин неудачных ответов, а также 
поощрение команды независимо от резуль-
татов игры.

Перечисленные этапы и приемы рабо-
ты с информацией в процессе подготовки  
и участия в интеллектуальной игре на англий-

ском языке помогают учащимся включиться  
в интеллектуальную деятельность и после-
довательно приобретать и закреплять зна-
ния, способствующие развитию социокуль-
турной и языковой компетенций.
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Рисунок – Организация фоновых знаний учащихся  
на начальном этапе работы над темой «Открывая Лондон»
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В давней публикаций одного из авторов 

настоящей статьи был охарактеризован опыт 
изучения темы «Просвещение крестьян-
ства Сибири в эпоху капитализма» в совет-
ской исторической и историко-педагогиче-
ской науке [10]. Было констатировано, что  
в 1983 г. в коллективной монографии по 
истории крестьянства региона была сде-
лана первая попытка обобщения (в рамках 
всей Сибири и хронологических границах 
всей эпохи капитализма) итогов вышедших 
к тому времени многочисленных исследо-
ваний на эту тему [12, с. 327–333]. Авторы 
раздела «Народное образование» выделили 
основные этапы развития школьного дела 
в деревне, дали их качественную характе-
ристику, раскрыли проявления народной 
инициативы и «затемнительной» политики 
правительства. Однако прямые результаты 
работы образовательных учреждений – уро-
вень и качество грамотности сельчан, фор-
мы ее практического применения – нашли 
в разделе лишь беглое освещение. В книге, 
сыгравшей этапную роль в историографии 
сибирской деревни, не получили обобщения 
материалы по истории внешкольных форм 
просветительной работы, сельскохозяй-
ственного и просвещения, книжной культу-
ры крестьянства.

Образование в 1987 г. библиотековедче-
ского и книговедческого центра при Госу-
дарственной научно-технической библиоте-
ке (ГПНТБ) СО АН СССР в Новосибирске 
ознаменовало начало целенаправленного и 
систематического изучения истории книж 
ной культуры Сибири. Регулярно стали про-
водиться научные конференции, защищать-
ся диссертации педагогического или исто-
рического профиля, издаваться сборники 
научных трудов. В общении и сотрудниче-
стве с яркими представителями сложившей-
ся в нашем городе полидисциплинарной 
научной среды – историками-аграрниками 
(Л. М. Горюшкин, Н. Я. Гущин, Н. А. Ми-
ненко, Е. И. Соловьёва, В. Н. Худяков, их 
ученики) и книговедами (В. Н. Волкова,  
С. А. Пайчадзе, А. Л. Посадсков и др.) –  
в середине 1980-х гг. сформировался за-
мысел исследования, одного из авторов на-
стоящей монографии. Было опубликовано 
несколько статей, в 1988 г. защищена кан-
дидатская диссертация о просвещении кре-
стьянства Сибири на рубеже XIX-XX вв. 

[11]. В конце 1980-х гг. другой автор данной 
статьи, В. А. Зверев, подключился к разра-
ботке темы, и вышел всвет еще ряд публика-
ций, авторских и совместных.

Таким образом, в период «перестройки»  
в Сибири были заложены основания для пе-
рехода региональных исследований школы, 
грамотности и книги в деревне Сибири кон-
ца имперского периода на новый этап. Такой 
переход вряд ли мог бы осуществиться без 
импульсов, заданных исследованиями обще-
российского контекста этой темы, выполнен-
ных в Москве и зарубежной историографии. 
Методологически значимой для ученых, ра-
ботающих в области книговедения и в смеж-
ных отраслях гуманитаристики, в том числе 
на региональном материале, на многие годы 
стала новаторская книга исторического со-
циолога А. И. Рейтблата «От Бовы к Баль-
монту» [16-17]. Русская литература второй 
половины XIX – начала XX в. представле-
на здесь как единый социальный институт  
и социокультурная система: процесс создания 
книг, библиотечное дело, книжная торговля, 
периодическая печать и чтение рассматри-
ваются в их взаимосвязи, функционирова-
нии и исторической динамике. Историки  
М. М. Громыко [4–5], А. В. Буганов [2-3  
и др.], С. В. Оболенская дали свои варианты 
развернутой характеристики места и роли 
грамотности, книги и чтения в русской кре-
стьянской культуре, в том числе примени-
тельно к концу XIX – началу XX в. Рассма-
тривались вопросы о том, «что и как читали 
в России простые люди», как воспринимали 
читаемое и «как отражалось в этом вос-
приятии их мироощущение?» [13, с. 207]. 
В книге М. М. Громыко в главе «Грамотеи 
и книжники», в целом основанной на досто-
верных и разнообразных по происхождению 
источниках из разных регионов России, обо-
сновывается точка зрения, согласно кото-
рой в XIX  в. русское крестьянство активно 
стремилось к образованию, было довольно 
грамотным, охотно приобретало книги, со-
ставляло собственные библиотеки, подписы-
валось на газеты и журналы, часто практи-
ковало массовые громкие читки литературы.  
А. В. Буганов вслед за Громыко также весьма 
оптимистически оценивает уровень потреб-
ности крестьянства в грамотности и степень 
его удовлетворенности наличным кругом 
чтения, при этом акцентирует первичность 
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и устойчивость высоких религиозных мо-
тивов приобщения народа к грамотности  
и книге. В то же время он кратко обозначает  
и слабые стороны народной культуры: вто-
ричную неграмотность (выучившись грамоте 
и не находя ей применения, земледельцы по-
рой забывали полученные в школе навыки), 
настороженное отношение некоторой части 
сельских жителей к обучению детей граж-
данской грамоте. С. В. Оболенская наиболее 
критична: она считает «сильно приукрашен-
ной» нарисованную М. М. Громыко идеаль-
ную картину религиозной просвещенности, 
довольно высокой грамотности, развитых 
литературных вкусов крестьян и впечат-
ляющих масштабов крестьянского чтения.  
В то же время и она не отрицает наличия 
ряда прогрессивных тенденций в развитии 
народного сознания и культуры, проявив-
шихся особенно к концу XIX в. Примеча-
тельно, что все три историка в своих работах 
используют и сибирские материалы, в том 
числе позаимствованные из наших публика-
ций – из той их части, которая соответствует 
научной концепции использующего.

Нам представляется, что в 1990-х гг. в от-
ечественной историографии была воспроиз-
ведена ситуация дискуссии, развернувшейся 
чуть раньше, в середине 1980-х гг., в тру-
дах американских историков, посвященных 
истории народной культуры в России конца 
«старого режима» (труды были основаны 
на материалах европейской части страны). 
Дискуссию инициировали книги Дж. Брук-
са «Когда Россия училась читать» [1; 22]  
и Б. Эклофа «Русские крестьянские школы» 
[23]. Авторы этих книг исходили из общего 
понимания того, что грамотность и народ-
ное образование – ключевые категории для 
осмысления динамики социальных изме-
нений, происходящих в деревне в процессе 
модернизации. Принципиальное же разли-
чие в позициях ученых американский исто-
рик Л. Энгелыитейн позже охарактеризует 
так: «Там, где Брукс, по его утверждению, 
обнаружил открытость новым ценностям  
и желание порвать с прошлым, Бен Эклоф  
в исследовании, посвященном школьному 
обучению в деревне, пришел к убеждению, 
что крестьяне избегали всего, что, по их 
мнению, расшатывало привычный уклад» 
[21]. Затем между специалистами (Дж. Бар-
де, К. Воробек, Э. Кейнгстон-Манн, Д. Рэн-

сен, Т. Майкстер, С. Франк и др.) разверну-
лась полемика относительно того, насколько 
русские крестьяне XIX – начала XX в. вос-
принимали новое, а насколько сохраняли 
преданность устойчивым традициям, и что 
эти традиции из себя представляли. Посте-
пенно вырабатывалось понимание неодно-
мерности и переходности мира крестьян-
ской культуры, который, с одной стороны, 
был заинтересован в консервативном само-
сохранении, с другой стороны, проявлял  
и способность к постоянному развитию. 
Кроме того, укрепилась плодотворная мысль 
о существовании не одной, а нескольких 
личностных моделей поведения крестьяни-
на в наличной социальной и культурной сре-
де, различающихся, в частности, отношени-
ем к школе, грамотности и чтению.

В 1990-х – начале 2010-х гг., воодушевлен-
ные возможностью свободного тематическо-
го и методологического выбора, всплеском 
отечественного и международного интереса 
к теме народной культуры и ее судьбы в эпо-
ху радикальных трансформаций, историки 
и книговеды продолжили изучение исто-
рии образования и книжного дела в Сиби-
ри конца имперского периода. Специально 
читательским интересам и кругу чтения де-
ревенских жителей, стратегиям применения 
крестьянами знаний и навыков, полученных 
во время учебы в школе и чтения литера-
туры, были посвящены новые публикации 
авторов данной монографии [7-9 и др.], ста-
тьи иркутского историка Г. В. Оглезневой  
[14 и др.]. Целый новый комплекс составили 
диссертации, многочисленные статьи и кни-
ги на тему, запретную в советский период – 
о продуктивной деятельности Русской пра-
вославной церкви в области просвещения 
народа, осуществлявшейся через систему 
церковных школ и иными способами. Авто-
рами их стали Ю. Ю. Гизей, Н. В. Елизарова,  
Е. В. Караваева, О. Н. Устьянцева, Л. Н. Хар-
ченко и др. Под новым углом зрения, более 
объективно ученые стали рассматривать 
участие государства, общественных орга-
низаций, политических партий и «неорга-
низованных» сил интеллигенции в образо-
вательной и просветительной деятельности,  
в том числе в деревне (Ю. В. Дружинина,  
Г. А. Ноздрин, Д. И. Попов, К. В. Фадеев,  
О. П. Цысь и др.). Таким образом, преодолен 
прежний идеологический стереотип, тре-
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бовавший квалифицировать церковь как 
исключительно реакционный институт,  
а ее политику в области просвещения на-
рода – как «затемнительную». Правда, 
здесь не обошлось без перегиба в обратную 
сторону, выразившегося в «перестановке 
слагаемых» – идеализации деятельности 
церковных школ, священнослужителей, цер-
ковно-религиозных организаций и критике 
светски ориентированной интеллигенции за 
«насаждение» чуждых традиции атеистиче-
ских ценностей. Большие успехи достигну-
ты сибирскими историками и книговедами 
в области изучения истории библиотечной 
сети, формировавшейся в изучаемый пери-
од и в сельской местности Сибири (труды  
Е. Б. Артемьевой, Н. В. Елизаровой,  
С. В. Козлова, Л. С. Лукьяновой, А. Н. Мас-
ловой, А. Г. Минакова, Н. А. Мурашовой, 
Н. В. Огурцовой и др.). На базе исследова-
тельских результатов в этой области имен-
но библиотечные работники – ученые, ра-
ботающие в ГПНТБ СО РАН, поставили 
на рубеже 1990–2000-х гг. задачу создать 
многотомную коллективную монографию 
о развитии книжной культуры в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В первых двух то-
мах, посвященных досоветскому периоду, 
в разделах, написанных Е. Б. Артемьевой,  
В. Н. Волковой, В. А. Зверевым, С. В. Коз-
ловым, А. Г. Минаковым, В. А. Эрлихом, 
нашла адекватное отражение тема деревен-
ского читателя – в комплексе с читатель-
ской культурой различных категорий го-
родского населения [15, т. 1, с. 237–247; т. 2,  
с. 106–115, 183–191, 273–288]. Более фраг-
ментарно ситуация в деревне Сибири ха-
рактеризуется в разделах, посвященных 
книжной торговле и другим формам рас-
пространения произведений печати, а также 
просветительной деятельности библиотек. 
На основе текстов, включенных в «Очерки 
истории книжной культуры...», были под-
готовлены статьи для фундаментальной 
«Исторической энциклопедии Сибири», вы-
шедшей в 2010 г. В. Н. Волкова в статье по 
истории чтения емко и по необходимости 
кратко отразила факторы и направления, 
содержание и форму тех прогрессивных из-
менений, которые пережила и деревенская 
культура на рубеже XIX–XX вв. Чтение кре-
стьян «во многом сохраняло традиционные 
черты», «было менее развито, чем’ в город-

ской среде», но расширялась его геогра-
фия, в него втягивались новые социальные 
слои, читательские приоритеты смещались 
от религиозной и лубочной литературы к 
светским и более содержательным текстам  
и т. д. [6, т. 3, с. 498–503]. Интересные дан-
ные о том, как осуществлялось становлени-
ем сети государственных и церковных учи-
лищ на селе, как не стояли на месте развитие 
книжной торговли и библиотечного дела, 
содержатся в ряде других статей «Историче-
ской энциклопедии Сибири». К сожалению, 
статья о крестьянстве региона не содержит 
важных, на наш взгляд, социокультурных 
характеристик этого наиболее многочислен-
ного в изучаемый период класса-сословия  
[6, т. 2, с. 205–206]. В свете очевидного, хотя 
и ограниченного прогресса школьного дела и 
книжной культуры даже в деревне, не говоря 
уже о городах Сибири накануне установле-
ния советской власти, слишком безоговороч-
ными выглядят ламентации относительно 
«культурной отсталости региона», «нераз-
витости большинства социально-культур-
ных институтов» здесь, которые содержатся 
в статье о «культурной революции» в Сиби-
ри [6, т. 2, с. 226–227]. Совсем недавно по-
явились труды, внесшие наибольший вклад 
в разработку книговедческих аспектов из-
бранной нами темы в территориальных гра-
ницах Западной Сибири и хронологических 
пределах середины 1890-х гг. – февраля 
1917 г. Это серия статей, кандидатская дис-
сертация и монография Ю. В. Тимофеевой, 
посвященные книжной культуре сельского 
населения [18–20 и др.]. Автор отнюдь не 
идеализирует ситуацию, существовавшую  
в традиционной деревенской среде, осо-
бенно в начале изучаемого периода, одна-
ко акцентирует внимание на той динамике, 
которая позволяет говорить о первой фазе 
модернизационных процессов. Представле-
на картина расширения школьных и внеш-
кольных каналов приобщения крестьянской 
молодежи к грамоте и чтению, распростра-
нения печатной продукции в деревне, воз-
растания социальной и культурной значимо-
сти книги, секуляризации и расширения круга 
чтения. Автор доказывает, что сельская книж-
ность на западе Сибири развивалась в контек-
сте общероссийской культуры, но имела осо-
бенности, выраженные в более низких темпах 
и меньших масштабах своего развития в срав-
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нении с европейским центром страны, кон-
сервировании книгоношества, включенности  
в читательский репертуар сибиреведческой 
литературы и публикаций по маслоделию.

Таким образом, во второй половине 
1980-х – начале 2010-х гг. специалисты по 
истории педагогики, социальной и полити-
ческой истории, библиотековедению и кни-
говедению Сибири, опираясь на достижения 
предшествующего периода историографии 
и используя новые возможности, довольно 
обстоятельно рассмотрели важные вопро-
сы политики правительства и православной 
церкви в области просвещения крестьянства 
и книжного дела, деятельность обществен-
ных организаций, политссыльных в данной 
сфере. Авторы данной статьи завершают ра-
боту над монографией, призванной воспол-
нить имеющиеся в науке представления по 
ряду малоизученных сюжетов. Выявляют-
сяважнейшие количественные и качествен-
ные показатели, характеризующие образо-
вательный уровень различных социальных 
и региональных слоев и групп крестьянства 
Сибири; раскрывается процесс функциони-
рования основного канала, через который в 
крестьянскую среду проникали элементар-
ная грамотность и общие знания, – сельских 
начальных школ всех типов; характеризуется 
общественная борьба вокруг предложений 
о внедрении в программу начальных дере-
венских школ основ сельскохозяйственного 
производства; оценивается материальная 
база для чтения (основного способа исполь-
зования грамотности, полученной в школе 
или путем самообразования), имевшаяся  
в сибирской деревне: масштабы распростра-
нения печатных изданий различного типа; 
выясняется место школьных библиотек  
в формировавшейся сельской библиотечной 
сети Сибири, определяется состояние и вос-
требованность книжных фондов школьных 
библиотек в конце имперского периода исто-
рии России.
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Одним из ведущих специалистов в обла-
сти внешкольного образования в дореволю-
ционный период считается Е. Н. Медынский. 
В 1913 году выходит его книга «Внешколь-
ное образование, его значение, организация 
и техника», а несколько позже, в 1915 году  – 
«Методы внешкольной просветительской ра-
боты. Опыт методики для гг. библиотекарей, 
лекторов, лиц, ведущих занятия со взрослы-
ми, заведующих народными домами и пр.». 
Эти книги во многом заложили фундамент 
научно-педагогического подхода к органи-

зации внешкольного образования. В преди-
словии к первому изданию «Внешкольного 
образования…» автор отмечает, что «выпуск 
в свет такой книги, в которой были бы вы-
яснены общие вопросы внешкольного об-
разования, указана связь между различными 
формами содействия последнему, даны об-
щие указания по организации и технике всех 
этих форм, – выпуск такой книги казался 
мне в настоящее время крайне необходимым 
как по условиям момента, так и ввиду раз-
бросанности нашей литературы (большей 
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частью журнальной) по этим вопросам»  
[5, с. 6]. Таким образом, педагог-внешколь-
ник ставит две вытекающие друг из друга 
проблемы, характерные для того периода 
развития внешкольного образования: во-
первых, проблема взаимосвязи между раз-
личными формами внешкольного образова-
ния, а во-вторых, практическое отсутствие 
литературы, направленной на системати-
зацию этого процесса. Именно отсутствие 
такой научно-практической литературы, по 
мнению Е. Н. Медынского, становится при-
чиной того, что «внешкольное образование 
до сих пор в большинстве случаев рассма-
тривается как ряд отдельных, ничем друг с 
другом не связанных просветительских ме-
роприятий, и, возможно, поэтому, говоря о 
внешкольном образовании, часто прибавля-
ют слова „так называемое”». 

Подчеркивая необходимость раскры-
тия сущности внешкольного образования,  
Е. Н. Медынский в то же время активно 
выступал против тех определений внеш-
кольного образования, которые сводились 
к простому перечислению его различных 
форм, но при этом, по мнению ученого, не 
раскрывали его сущности: «Одни перечис-
ляют формы содействия последнему, говоря, 
что внешкольное образование – это библио-
теки, народные чтения, курсы для взрослых  
и т. д.; другие ограничиваются указанием, 
что внешкольное образование – приобрете-
ние знаний „вне школы”; третьи, наконец, 
пытаются глубже вникнуть в сущность по-
нятия внешкольного образования, указывая, 
что образование только и может быть внеш-
кольным, а то, что принято называть „школь-
ным образованием”, есть не более как об-
учение, как подготовка к образованию»  
[Там же. С. 1]. Пытаясь раскрыть сущность 
внешкольного образования, Е. Н. Медын-
ский поддерживает позицию А. К. Гермони-
уса, который считал, что «эпитет „внешколь-
ное” не только ничего не разъясняет, но даже 
затемняет и является по отношению к сло-
ву образование совершенно лишним» [2]. 
Е. Н. Медынский пишет о том, что термин 
«внешкольное образование» является не-
правильным и ведущим к недоразумениям, 
и, в частности, эти недоразумения связаны 
с тем, что «образование имеет в виду глав-
ным образом умственную работу личности» 
[5, с. 5]. Гораздо шире, по мнению автора, 

понятие «развитие», которое он определяет 
как постоянную внутреннюю работу лич-
ности над всеми элементами внутреннего я, 
не только психическими, но и физическими. 
И поэтому «гармонически развитою лич-
ностью считается лишь человек, одинаково 
широко развитой в умственном, нравствен-
ном, эстетическом и физическом отношени-
ях» [Там же]. Следуя логике своих размыш-
лений, Е.Н. Медынский приходит к мнению 
о том, что широкому понятию «развитие» 
как нельзя более соответствует внешкольное 
образование, так как «…последнее имеет  
в виду не только умственное развитие, но 
развитие гармоническое, почему к формам 
содействия внешкольному образованию 
вполне правильно относят не только библи-
отеки, лекции, народный университет, народ-
ные чтения, воскресные школы, курсы для 
взрослых и музеи, содействующие умствен-
ному развитию, но и театр, концерты, певче-
ские праздники, картинные галереи, имею-
щие в виду художественное развитие, и спорт 
– средства физического развития» [Там же]. 

Е. Н. Медынский высказывает катего-
ричное мнение о том, «что внешкольное об-
разование и школьное обучение – явления 
совершенно разнородные, что внешкольное 
образование никакой школой заменено быть 
не может, что чем выше обучение школьное, 
тем больше потребность во внешкольном 
образовании и, следовательно, ни о какой 
замене и дополнении речи быть не может»  
[Там же. С. 2]. Однако традиционное деление 
образования на школьное и внешкольное так 
же неправильно, как было бы неправильно 
деление питания (в смысле физиологическо-
го процесса, а не приема пищи) на домашнее 
и кухмистерское» [Там же. С. 4]. 

В то же время Е.Н. Медынский достаточ-
но убедительно доказывает, что внешколь-
ное образование имеет более значимые по 
сравнению со школой задачи:

«во-первых, задачи внешкольного образо-
вания гораздо шире задач школы (в первом 
случае мы имеем культурное развитие всего 
населения, во втором лишь подготовку к это-
му развитию части населения);

во-вторых, в той или иной мере внеш-
кольное образование присуще всем людям, 
тогда как школой пользуются сравнительно 
немногие;

в-третьих, внешкольное образование (по-
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нимая его как развитие человека вообще, а не 
в смысле пользования лишь организованными 
формами, как-то: библиотеками, курсами, му-
зеями) не может быть заменено ничем другим, 
тогда как школа иногда заменяется некоторы-
ми формами внешкольного образования (вос-
кресной школой, курсами для взрослых и т.д.), 
иногда даже домашним обучением;

в-четвертых, внешкольное образование, 
являясь самоцелью, не нуждается в дальней-
шей поддержке со стороны, тогда как школа, 
при отсутствии внешкольного образования, 
почти теряет свое значение, а затраченные 
на организацию школ средства, затраченные 
учениками труды и время, являются мало-
производительными» [Там же. С. 9]. 

К заслугам Е. Н. Медынского, безуслов-
но, необходимо отнести выделение прин-
ципов организации внешкольного образо-
вания, использование которых он считал 
необходимыми для того, чтобы достигнуть 
наибольшей продуктивности в деятельности 
различных учреждений по данному направ-
лению. «Принципы эти следующие: из само-
деятельности населения, как необходимое 
следствие, вытекает принцип обществен-
ности в деле внешкольного образования; из 
обрисованных выше задач последнего (все-
стороннее развитие всего населения) выте-
кает самостоятельность этих задач и необхо-
димость общедоступности различных форм 
содействия внешкольному образованию, а 
также тесно связанный с ним принцип об-
щедоступности – полнота отдельных ячеек 
по внешкольному образованию и бесплат-
ность образования всеми учреждениями 
последнего; из основного признака поня-
тий «образование» и «развитие» – система-
тичности, – вытекают соответствующие 
принципы организации – систематичность 
и планомерность. Наконец, ввиду того, что 
к внешкольному образованию прибегает 
вся масса населения, а между тем в этой 
массе есть люди с большими и меньшими 
запросами, необходимо, очевидно, созда-
ние различных типов одного и того же про-
светительского учреждения; необходимо с 
возможно меньшими затратами достигнуть 
возможно больших результатов: необходим, 
одним словом, принцип районной органи-
зации в деле внешкольного образования» 
[5, с. 14–15]. Данные принципы достаточно 
полно отражают те позиции, учет которых 

Е. Н. Медынский и ряд представителей об-
щественно-педагогического движения того 
времени считали необходимым для каче-
ственной организации внешкольного обра-
зования народа. 

Кроме того, большое внимание Е. Н. Ме-
дынский уделяет вопросу систематизации 
методов внешкольной просветительской 
работы. В третьем издании «Методов внеш-
кольной просветительской работы» он вы-
деляет восемь основных принципов методи-
ки внешкольного образования: стремление  
к общему развитию населения; локализаци-
онный (местный) метод просветительской 
работы; индивидуализация внешкольной 
просветительской работы; изучение окру-
жающего мира по отдельным вопросам; 
гибкость приемов просветительской рабо-
ты; всестороннее удовлетворение культур-
ных потребностей; совместные действия 
внешкольных учреждений; широкая само-
деятельность населения. Все эти принципы 
были сформулированы в начале XX века, 
когда оформляется идея взаимосвязи раз-
ных отраслей внешкольного образования, 
объединяющая роль при этом отводилась 
органам самоуправления, которые старались 
обеспечить бесплатность, доступность ус-
луг, привлечение активных представителей 
общественности к строительству учрежде-
ний разных типов «на основе планомерно-
сти и коллегиальности»[9, с. 149]. Можно 
говорить о том, что перечисленные выше 
принципы остаются актуальными и для со-
временной деятельности в области внеш-
кольной работы с детьми. 

Е. Н. Медынского можно назвать един-
ственным из дореволюционных исследо-
вателей теории и практики внешкольного 
образования, которому удалось реализовать 
себя в этой сфере и в советский период. Это 
стало возможным благодаря постепенному 
переходу ученого на позиции нового марк-
систского подхода к истории, современному 
состоянию и перспективам развития рус-
ской и советской педагогики. Современный 
исследователь педагогического наследия  
Е. Н. Медынского Т. В. Ганина объясняет 
принятие им новых советских педагогиче-
ских подходов двумя причинами: во-первых, 
ученый, который испытывал известные 
колебания в первые месяцы существова-
ния Советской власти, будучи деятельным  
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и энергичным по натуре, не мог долгое вре-
мя находиться в стороне от происходящего 
и с присущим ему энтузиазмом и увлечен-
ностью включился в работу по созданию 
новой системы народного образования  
и просвещения в России; во-вторых,  
Е. Н. Медынский видел заинтересованность 
Советского правительства в дальнейшем 
развитии внешкольного образования народа, 
которое при царской власти постоянно огра-
ничивалось всевозможными запретительны-
ми мерами[1, с. 68–69]. И уже в 1925 году 
он признает, что « в результате глубокой и 
мучительной ломки мировоззрения явля-
юсь сторонником марксистского мировоз-
зрения» [8, с. 1]. Тем не менее, необходимо 
отметить, что процесс изменения взглядов, 
позиций и мировоззрения в целом был по-
степенным. И первые послереволюционные 
работы Е.Н. Медынского носили общепеда-
гогический характер и не были связаны с со-
ветской идеологией, за что достаточно резко 
критиковались руководителями новой совет-
ской педагогики. В частности, в 1918 году 
выходит небольшая работа Е. Н. Медынско-
го «Как организовать и вести сельские про-
светительские общества и кружки». Она но-
сила методический характер и была связана 
с процессом организации просветительской 
деятельности в сельской местности. Отсут-
ствие в работе политического акцента вы-
звало протест со стороны Н. К. Крупской, 
которая писала о том, что в данной книге 
«игнорируется не только Советская власть, 
игнорируется весь тот переворот в умах, 
который произвела война и революция»  
[3, с. 79]. Тем не менее, отзыв Н. К. Круп-
ской на 2-е издание его книги «Методы 
внешкольной просветительской рабо-
ты» (1918 г.) был вполне положительным.  
В частности, она писала, что «книга является 
чрезвычайно ценным вкладом в литературу 
по внешкольному образованию…» [4, с. 30]. 

В 1923–1925 годах издается одна из ос-
новных работ Е. Н. Медынского, связанная 
с внешкольным образованием, это трех-
томная «Энциклопедия внешкольного об-
разования», в которой представлены ана-
литические и обобщающие материалы по 
теории и практике внешкольного образова-
ния в нашей стране с конца ХIХ до начала 
ХХ веков. Автор определяет теорию внеш-
кольного образования как часть науки о вос-

питании человека и выделяет ряд ее методо-
логических принципов, первый из которых 
формулируется следующим образом: внеш-
кольное образование является частью об-
щей теории народного образования, которая,  
в свою очередь, рассматривается как три-
единая система: дошкольное воспитание – 
школа  – внешкольное образование [7, с. 10].  
Е. Н. Медынский достаточно точно опре-
деляет место теории внешкольного обра-
зования в системе педагогических наук.  
Он предлагает рассматривать теорию внеш-
кольного образования как часть науки о вос-
питании человека и предлагает назвать ее 
андропогогикой. При этом он отмечает, что пе-
дагогика, являясь наукой о воспитании детей, 
ограничивает свое содержание подрастающим 
поколением. Андропогогика, по его мнению, 
разделяется на две главные ветви: педагоги-
ку  – науку о воспитании детей, включающую 
в себя дошкольное воспитание и школьное 
дело и теорию внешкольного образования, ко-
торая исследует проблемы воспитания, обуче-
ния и образования взрослых [Там же]. 

Что касается самого понятия, то на 
этом этапе своей научной деятельности  
Е. Н. Медынский придерживается мнения 
о том, что необходимо сохранить термин 
«внешкольное образование», в то время как 
в официальных источниках уже достаточно 
широко использовалось понятие «политпрос-
ветительская работа». В начале 20-х годов  
Е. Н. Медынский на страницах своей книги 
позволяет себе полемику с представителя-
ми Наркомата просвещения. В предисловии  
к «Энциклопедии внешкольного образова-
ния» он пишет о необходимости сохранения 
термина «внешкольное образование», так 
как «политпросветработа определяет лишь 
современные задачи внешкольного образо-
вания в России, между тем внешкольное об-
разование в разные времена имело различ-
ное содержание [Там же. С. 6]. 

В «Энциклопедии внешкольного образо-
вания» Е.Н. Медынский несколько уточняет 
сформулированное им ранее определение 
внешкольного образования. Он считает, 
что «внешкольное образование – это сред-
ство всестороннего гармоничного развития 
личности или человеческого коллектива 
в умственном, нравственно-социальном, 
эстетическом и физическом отношениях  
[Там же. С. 25]. Однако еще позже он пу-
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блично критикует себя за идеалистичность 
сформулированного ранее определения 
внешкольного образования. Он считает, что 
обществу нужен не всесторонне развитый 
человек вообще, а конкретный работник 
определенной отрасли народного хозяйства 
и в условиях классовой дифференциации 
общества «всесторонность» развития че-
ловека в принципе недостижима, так как 
по-разному понимается представителями 
различных общественных слоев. Для того, 
чтобы внешкольное образование стало жиз-
ненной потребностью каждого человека  
и способствовало его развитию, по мнению  
Е. Н. Медынского, необходима полная и пра-
вильно поставленная система народного об-
разования, «состоящая из трех неразрывно 
связанных звеньев: дошкольного воспитания, 
школы и внешкольного образования, где каж-
дая ступень как бы является подготавливаю-
щей к следующей» [Там же. С. 34]. При этом 
в результате внешкольного образования будет 
происходить развитие тех свойств личности, 
которые необходимы ей и обществу. «Шко-
ла дает знания и общее умение разбираться 
в умственных, нравственных и эстетических 
запросах, вызывая и усиливая эти запросы, 
учит, как искать удовлетворение этих запро-
сов, но самого удовлетворения их школа дать 
не может… Всестороннее развитие человека 
может быть достигнуто только путем внеш-
кольного образования» [Там же. С. 31]. 

Размышляя о вариантах классификации 
форм внешкольного образования, Е. Н. Ме-
дынский предлагает их деление на три ос-
новных вида: 

– внешкольные учреждения. К ним автор 
относил средства содействия внешкольному 
образованию, имеющие известный район, 
постоянный штат работников и бюджет, рас-
считанный на более или менее длительное 
существование и систематическую работу 
(библиотеки и читальни, музеи, кинемато-
граф, школы и курсы для взрослых, просве-
тительские курсы и т.д.);

– внешкольные мероприятия, то есть те 
средства содействия внешкольному образо-
ванию, которые возникают обычно случайно 
и рассчитаны на «эпизодическое существо-
вание». Это могут быть концерты и литера-
турные вечера, спектакли, выставки, лекции 
и беседы, митинги, народные праздники и др. 

– внешкольные организации – соедине-

ние людей (коллективов) с целью сотрудни-
чества и взаимопомощи в деле внешкольно-
го образования [Там же. С. 39].

Сегодня сложно переоценить вклад  
Е. Н. Медынского в развитии теории внеш-
кольного образования. К его работам об-
ращаются практически все ученые, за-
нимающиеся проблемами внешкольного 
образования или внешкольной работы  
с детьми в нашей стране. На протяжении 
примерно полутора десятка лет внешколь-
ное образование было предметом исследо-
вания этого ученого. Сформулированные им 
принципы, методы, требования к содержа-
нию внешкольной работы и профессиональ-
ным качествам педагогом внешкольников 
заложили теоретические основы для разви-
тия внешкольной работы в дальнейшем.
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В условиях интеграции современной Рос-

сии в мировое сообщество, приобщения ее 
граждан к общецивилизационным процес-
сам, необходимо иметь такие образователь-
ные институты, которые бы способствовали 
формированию новых жизненных устано-
вок личности – динамичной, ответственной, 
способной к межкультурному взаимодей-
ствию. «Системный кризис мировой ци-
вилизации актуализировал смену архетипа 
агрессивного развития на архетип ответ-
ственного развития. Исследователи подни-
мают проблемы, решение которых требует 
выхода на ступень «культурной революции 
XXI века» [3]. В этой связи увеличивается 
значение многофункциональных институ-
тов социализации, представляющих собой 
мобильную открытую систему. В рамках со-
временной постнеклассической научной па-
радигмы развитие человека трактуется как 
процесс приобретения качественно новых 
свойств, роста самосознания и разнообразия 
форм активности через сознательную дея-
тельность по овладению социальными и ин-
дивидуальными компетенциями; большой 
акцент делается на развитие и реализацию 
творческого потенциала личности, жизнет-
ворчества [5]. 

В новых культурных и социально-эконо-
мических условиях именно дополнительное 
образование оказалось наиболее гибкой со-
циально-педагогической системой, способ-
ной не только адаптироваться к контексту 
существования, но и предложить многооб-
разие образовательных и воспитательных 
услуг, видов деятельности, создающих ус-
ловия для личностного, профессионально-
го, творческого, гражданского самоопреде-
ления детей и подростков. Зачастую поиск 
и выбор инновационных технологий, форм 
и содержательных конструктов ведется без 
учета историко-культурного своеобразия; 
опоры на позитивный опыт, накопленный 
отечественной системой образования и вос-
питания. Однако, на наш взгляд, именно в 
этом заключается разрешение противоречия 
между поиском собственной идентичности, 
стремлением к возрождению национальной 
культуры и ориентацией на западные об-
разцы. В этой связи актуализируется также 
обращение к региональной истории педаго-
гики. Западная Сибирь приковывает к себе 
внимание не одного поколения отечествен-

ных ученых, деятелей культуры и просве-
щения. Объясняется это, во-первых, возрас-
танием роли, которую играет этот регион 
в социально-экономическом и культурном 
развитии страны; во-вторых, богатым опы-
том педагогических традиций, в том числе, 
дополнительного образования детей, ко-
торый, являясь малоизученным, не теряет 
своей актуальности. «В Западно-Сибирском 
регионе образовательные системы пере-
живают значительные изменения, которые 
подводят да к новому состоянию: создаются 
образовательные учреждения, разных типов 
и видов, комплексы непрерывного педаго-
гического образования, идет поиск эффек-
тивных технологий обучения и воспитания, 
вводятся изменения в механизмы управле-
ния» [2, с. 4]. В связи с этим наблюдается 
острая потребность в научном обосновании 
происходящих перемен, прогнозировании 
путей развития.

Вместе с тем, содержание дополни-
тельного образования детей в Западной 
Сибири в историко-педагогической ретро-
спективе как самостоятельная проблема  
в литературе представлено недостаточно. 
Не подвергались объективному и всесто-
роннему рассмотрению на базе полноцен-
ного анализа источниковой базы организа-
ционно-управленческие, содержательные 
и структурно-функциональные характери-
стики дополнительного образования детей 
в Западно-Сибирском регионе; слабо пред-
ставлен полноценный анализ генезиса и раз-
вития дополнительного образования детей  
в Западной Сибири. Для того, чтобы ча-
стично решить эти задачи, нами были про-
анализированы составляющие системы 
дополнительного образования детей (нор-
мативно-правовое, организационно-струк-
турное, содержательное, материально-тех-
ническое, методическое, управленческое, 
кадровое обеспечение; направления, формы 
и методы организации педагогического про-
цесса, типология учреждений) и выделено 
надсистемное свойство – целеполагание. 
Выявленные изменения этих параметров по-
зволили сформулировать основные тенден-
ции зарождения и развития дополнитель-
ного образования детей в Западной Сибири 
(конец XIX–начало 90-х гг.XX вв.) [7] . 

Особенности управления дополнитель-
ным образованием менялись от дореволюци-
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онного этапа, когда внешкольное образова-
ние являлось «делом органов общественного 
самоуправления» [1; 6]; через специфику 
управления им в период «земско-коопера-
тивной деятельности» с общей тенденцией  
к введению планомерности, организации, 
контролю на местных уровнях, к центра-
лизации. Оформление государственной си-
стемы внешкольной работы в Советской 
России, которое распространилось на тер-
риторию Западной Сибири несколько позже, 
чем на центральные регионы, привело к со-
подчинению органов управления Народным 
образованием, различных ведомств, профсо-
юзов и т.д.; устойчивой тенденции к созда-
нию единого программного обеспечения на 
основе директив правительства, централи-
зации управления в тоталитарном обществе; 
регулированию деятельности внешкольных 
учреждений документами ВКП(б) и ком-
сомола, повышению их роли в функциони-
ровании системы внешкольных учрежде-
ний. Кризис в управленческих структурах 
системы образования, связанный с рефор-
мированием общества в целом (к. 1980-х –  
1990-е гг.), вновь активизировал и актуали-
зировал общественную инициативу энтузи-
астов педагогической деятельности, благо-
даря которым, по большому счёту, удалось 
сохранить и возродить систему на местных 
уровнях. В ходе преодоления системного 
кризиса в рамках демократизации и гума-
низации образования – обозначилась тен-
денция к демократизации образовательных 
систем, к созданию на базе сети внешколь-
ных учреждений системы дополнительного 
образования, управлению и возрождению 
системы дополнительного образования на 
основании законодательства, предусматри-
вающего вариативность и профессиональ-
ную творческую активность педагогов в ор-
ганизации образовательно-воспитательного 
процесса.

Рост сети и разнообразие типов учрежде-
ний дополнительного образования на терри-
тории Западной Сибири были обусловлены 
развитием промышленности, спецификой 
демографических процессов, реформами 
образования и недостаточно высокими тем-
пами их проведения в регионе. Эта тенден-
ция способствовала массовому охвату детей 
школьного и дошкольного возрастов уч-
реждениями, организованными сначала по 

общественной инициативе, а потом на госу-
дарственном уровне. В нескольких аспектах 
возможно изучение тенденции развития ти-
пов учреждений дополнительного образова-
ния детей в Западной Сибири. Во-первых, во 
взаимодействии с общеобразовательными 
учреждениями: дополнительное образова-
ние появляется как вариант внеурочной ра-
боты в элитарных учебных заведениях («раз-
умные развлечения», воскресные вечера, 
школьные дачи, колонии и т.д.); далее раз-
вивается и за рамками школы – как дополня-
ющее школьное обучение, воспитание, раз-
витие или компенсирующее его отсутствие.  
С 1930-х гг., согласно директивам правитель-
ства, «внешкольные учреждения не должны 
замыкаться сами в себе», они – методиче-
ские центры, руководители внешкольного 
воспитания в школе; к 1950-м гг. внешколь-
ные учреждения становятся базой деятель-
ности пионерской и комсомольской органи-
заций. В 1980 – е гг. наблюдается взаимное 
отчуждение основного и дополнительного 
образования, акцент делался на обучение  
и социализацию; с 1990-х гг. берет свое на-
чало возрождение двух самостоятельных 
систем; на современном этапе развития об-
разования наблюдается их взаимодействие 
в рамках создания единого образовательно-
воспитательного пространства на уровне 
регионов и государства в целом. Во-вторых, 
в соотношении содержательных составляю-
щих деятельности нами выявлена тенденция 
смены состояний: синкретизм (народные 
дома, площадки, «манежи» и т.д.) – комплекс-
ность (дома художественного воспитания, 
детские технические и сельскохозяйствен-
ные станции и т.д.) – профильность (станции 
юных натуралистов, клубы юных речников  
и т.д.)  – интеграция (школы раннего развития; 
программы «творчество-интеллект-спорт»  
и т.д.; возможна типология и по иным, более 
традиционным основаниям. Динамика рас-
ширения сети учреждений дополнительного 
образования детей разных типов в Запад-
ной Сибири отражает тенденцию к концен-
трации специализированных, профильных 
учреждений дополнительного образования 
детей в наиболее развитых промышленных 
районах, что способствовало реализации 
основных принципов, заложенных в основу 
дополнительного образования. 

Анализ организационно-педагогических 
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условий позволил сформулировать тенден-
цию к усилению внимания в подготовке 
педагогических кадров для внешкольных 
учреждений (позже – учреждений дополни-
тельного образования детей). Первоначаль-
но старались привлекать выпускников пе-
дагогических заведений, которых к рубежу 
XIX–XX вв. было немного на территории 
Западной Сибири; проблему решали с помо-
щью краткосрочных курсов. В условиях раз-
росшейся сети, включавшей в себя государ-
ственные внешкольные учреждения системы 
народного образования, учреждения культу-
ры, учреждения различных ведомств, все они 
не могли быть обеспечены достаточным ко-
личеством педагогических работников, в свя-
зи с этим увеличивалось количество курсов, 
большое значение придавалось обществен-
ной, идеологической направленности лично-
сти педагога. С середины 1920-х гг. содержа-
ние подготовки педагогических работников 
стало основываться на научных достижени-
ях в области педагогики, психологии, разных 
их отраслей. Значительную роль в кадровом 
обеспечении и внешкольной работы сыграли 
пионерская и комсомольская организации, 
из представителей которых формировался 
молодой актив руководителей кружков, сту-
дий, вожатых спортивно-оздоровительных 
пионерских лагерей и т.п.

Расширение материально-технической 
базы образования в целом сказалось на пози-
тивных изменениях в области дополнитель-
ного образования детей (особенно отчетливо 
этот процесс прослеживается на территории 
Западной Сибири в период 1925–1950-х гг.). 
Это проявилось как в возникновении но-
вых направлений (технического творчества, 
юннатского, развития химических, фото–  
и кино-лабораторий, научно-исследователь-
ских объединений, особенно после органи-
зации Сибирского отделения Академии наук 
СССР и создания Академгородка в Новоси-
бирске и т.д.), так и в усложнении методов 
образовательно-воспитательной деятель-
ности, расширении форм, с применением 
новых средств обучения и воспитания. Кри-
зис российского общества и промышленно-
индустриального сектора Западной Сибири 
начала 1990-х гг. привел к значительному 
оскудению материально-технической базы, 
резкому сокращению функционирования ве-
дущих для региона направлений.

Особенности развития операционно-
деятельностной сферы дополнительного 
образования в Западной Сибири можно 
обозначить следующим образом. Анализ на-
правлений и содержания деятельности об-
разовательно-воспитательного процесса во 
внешкольных учреждениях на территории 
Западной Сибири приводит к общему за-
ключению, что в целом они отражали соци-
окультурные тенденции времени. При этом 
до 1920 г. преобладающими формами в ра-
боте была индивидуальная и групповая дея-
тельность, основным содержанием учебной 
деятельности в учреждениях внешкольного 
характера – занятия, направленные на обще-
культурное развитие детей; ведущими мето-
дами организации деятельности были прак-
тические, в основном, варианты различных 
игр; трудовая деятельность была направлена 
на самообслуживание. С идеологией «ново-
го государства» появляется особый акцент 
на массовость, с целью приобщения детей 
к его социальным и культурным ценностям, 
что непосредственно отразилось на принци-
пах внешкольной воспитательной работы; 
формах; содержании. Аналитическое изуче-
ние программ учреждений разных типов по-
зволяет характеризовать учебные материалы 
как воспитывающие чувство патриотизма; 
в это время всецело подчеркивается при-
кладной характер деятельности кружков 
любого направления, связь с достижения-
ми науки и техники в СССР, значение края  
в развитии государства. Широкое распро-
странение в Западной Сибири получили 
формы заочной работы со школьниками 
отдаленных от основных районов концен-
трации внешкольных учреждений. С демо-
кратизацией российского общества связана 
появившаяся вариативность образователь-
ных программ, их содержания, способов 
реализации, с ориентацией на развитие 
индивидуальных задатков, способностей, 
качеств, потребностей личности обучаю-
щихся. Несмотря на все противоречия и 
сложности этапа, возрождаются традици-
онные направления и типы учреждений, по-
являются новые (например, школы раннего 
развития, детские студии разных профилей; 
центры народных промыслов, мастерские, 
клубы, способствующие ранней профори-
ентации школьников). Прослеживаются тен-
денции гуманитаризации дополнительного 
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образования и интеграции направлений до-
полнительного образования, а также общего  
и дополнительного образования; особое ме-
сто занимает интеллектуальное направление,  
в том числе, активное изучение иностранных 
языков с использованием новых педагогиче-
ских технологий. С 2003 года, как считает  
Н. А. Морозова, намечается формирова-
ние нового этапа, «на котором имплицит-
но содержащиеся в современных норма-
тивно-правовых документах образования 
положения относительно системности 
дополнительного образования получат тео-
ретическое обоснование и практически ве-
рифицированное подтверждение» [4, с. 84]. 
Дополнительное образование, особенно с 
развитием идеи концепции обучения в тече-
ние всей жизни, приобретает все большую 
значимость в разных его проявлениях. Одна-
ко, несмотря на все достижения, множество 
проблем и вопросов дополнительного об-
разования детей, как в государстве в целом, 
так и в Западной Сибири, на сегодняшний 
момент остаются открытыми.

Библиографический список

1. Дейч Б. А. Внешкольная работа с детьми  
в России на этапе становления (конец ХIХ – нача-
ло ХХ веков): историко-педагогический анализ  // 
Сибирский педагогический журнал. – 2012. –  
№ 6. – С. 225 – 231.

2. Лепин П. В. Стратегии развития региональ-
ной системы непрерывного педагогического об-
разования (на материалах Западной Сибири): 
монография. – Новосибирск, 2000. – 160 с.

3. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь 
разума. – М.: Яз. Русской культуры, 2000. – 223 с. 

4. Морозова Н. А. Российское дополнитель-
ное образование как многоуровневая система: 
развитие и становление: дис. … д-ра пед. наук. –  
М., 2003. –332 с .

5. Немцов А. А. Целеполагание как творче-
ство  // Педагогика, 2002. – № 4. – С. 15–21.

6. Ромм Т. А. Внешкольное образование в Си-
бири на рубеже XIX и XX вв. // Сибирский педа-
гогический журнал. – 2004. – № 2. – С. 113–119.

7. Юрочкина И. Ю. Становление и развитие 
дополнительного образования детей на террито-
рии Западной Сибири (конец XIX – начало 90-х гг. 
XX вв.): дисс. …канд. пед. наук. – Новосибирск, 
2007. – 238 с. 



175Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАЮщАя ДЕяТЕЛьНОСТь

УДК: 378.14.74
Айзман Роман Иделевич

Доктор биологических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института «Здо-
ровье и безопасность», зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности 
Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педа-
гогического университета, aizman.roman@yandex.ru, Новосибирск 

Абаскалова Надежда Павловна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизне-

деятельности Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, Abaskalova2005@mail.ru, Новосибирск

ОРГАНИЗАЦИя СИСТЕМЫ ЗДОРОВьЕСБЕРЕЖЕНИя СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ: РОЛь П.В. ЛЕПИНА В СОЗДАНИИ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются общие характеристики современного образования, 
подготовка компетентных специалистов по вопросам здоровьесберегающего образования. Вы-
делены ключевые факторы, определяющие ухудшение здоровья всех участников образователь-
ного процесса. Отмечено, что здоровьесберегающая образовательная среда вуза сформирована 
на основе здоровьесберегающих технологий. Представлена модель формирования готовности 
студентов к здоровьесбережению. Показаны достоинства разработанных авторским коллекти-
вом электронных паспортов здоровья обучающейся молодежи и педагогов.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, бакалавры, магистры, здоровьесбере-
гающее образование, профессиональные компетенции, мониторинг, образовательная среда, 
паспорт здоровья.

Aizman Roman Idelevich
 Doctor of biological sciences. professor, director of Health and Safety Research institute, head of the 

department of anatomy, physiology and health and safety of the Institute of natural and social and economic 
sciences of the Novosibirsk state pedagogical university, aizman.roman@yandex.ru, Novosibirsk 

Abaskalova Nadezhda Pavlovna
Doctor of pedagogical sciences, professor of the department of anatomy, physiology and health and safety 

of the Institute of natural and social and economic sciences of the Novosibirsk state pedagogical university, 
Abaskalova2005@mail.ru, Novosibirsk

THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE SYSTEM OF STUDENT’S YOUTH 
IN HIGH SCHOOL: THE ROLE OF P.V.LEPIN IN CREATION  

OF VALEOLOGICAL SPACE

Abstract. In article general characteristics of modern formation, preparation of competent experts 
in questions on health care are considered. The key factors determining deterioration of health  
of all participants of educational process are indicated. It is noticed, that health care of the educational 
environment of high school is generated on a basis of health technologies. The model of formation  
of readiness of students to health care is presented. Advantages of the electronic passports of health  
of youth and teachers developed by a group of authors are shown.

Keywords: The health, healthy life style, bachelors, masters, health care formation, professional 
competence, monitoring, the educational environment, the health passport.



176 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Здоровье детей и молодежи за последние 

10 лет существенно ухудшилось. По данным 
Минздравсоцразвития (2010), здоровье об-
учающихся снизилось на 16–32% в разных 
возрастных группах. Среди выпускников 
школ отмечается только 10–15 % практиче-
ски здоровых, тогда как более 60 % имеет 
различный уровень функциональных нару-
шений и психоэмоционального напряжения. 

В то же время ведущим звеном в механиз-
ме модернизации российского образования 
является учитель, и только здоровый учи-
тель может воспитать здоровых детей [1; 2]. 

В связи с этим вопросы здоровья учите-
ля приобретают особую актуальность. Про-
фессионально-личностное здоровье учителя 
является одним из факторов успешности 
образовательной системы, предопределяет 
эффективность процесса обучения и вос-
питания обучающихся. Условия реализации 
инновационных образовательных проектов 
предъявляют все более высокие требова-
ния к профессиональным и личностным 
качествам педагогов, поэтому укрепление 
здоровья педагогов является неотъемлемым 
требованием времени. Согласно данным 
разных авторов, в по следнее десятилетие 
наблюдается снижение пока зателей здоро-
вья студентов [1; 6; 7; 8]. 

Суммарная оценка ситуации позволяет 
выделить ключевые факторы, определяю-
щие ухудшение здоровья всех участников 
образовательного процесса: отсутствие 
осознанной потребности в здоровье и здоро-
вом образе жизни; отсутствие необходимых 
знаний по охране здоровья; недостаточный 
уровень оздоровительных программ и пер-
вичной профилактической помощи.

Следствием является искажение образа 
жизни, распространение факторов риска за-
болеваний, формирование форм поведения, 
приводящих к снижению уровня здоровья. 
Это: низкий уровень двигательной активно-
сти; несбалансированное питание, приводя-
щее к нарушению поступления в организм 
железа, йода и витаминов; информационные 
перегрузки, связанные с интенсификацией 
обучения и нерациональным режимом труда, 
высокий уровень стресса; лояльное отноше-
ние к употреблению алкогольных напитков; 
широкое распространение табакокурения.

Наряду с факторами образа жизни, от-
дельно следует выделить проблемы орга-

низационного и нормативного плана: отсут-
ствие программных документов по охране 
здоровья субъектов образовательного про-
цесса, отсутствие доступных, информа-
тивных и дешевых скрининговых методов 
комплексной оценки состояния здоровья че-
ловека, недостаточность профилактической 
работы в образовательных учреждениях, от-
сутствие интегративного подхода к пробле-
ме здоровья.

Отсутствие установок на сохранение здо-
ровья создает риск для будущего сегодняш-
них студентов, связанного с созданием семьи, 
профессиональным и личностным ростом. 
Это диктует необходимость разработки под-
ходов, направленных на оценку и сохранение 
уровня здоровья этого контингента населе-
ния как трудового потенциала страны.

По иницитиве П. В. Лепина, ректора 
НГПУ, в середине 90-х годов в вузе была на-
чата работа по созданию здоровьесберегаю-
щей среды образовательного пространства. 
В основу идеологии были положены следу-
ющие подходы: Здоровьесберегающая обра-
зовательная среда вуза, сформированная на 
основе здоровьесберегающих технологий,  – 
единая многоуровневая система влияний  
и условий формирования личности студента, 
возможностей для её саморазвития, содер-
жащихся в пространственном и предметном 
окружении, а также взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса между собой 
и с данной средой, обеспечивающая сохра-
нение, укрепление здоровья и профилакти-
ку девиантного поведения студентов. В здо-
ровьесберегающей образовательной среде 
вуза учитывается индивидуальность каж-
дого студента, преподавателя и сотрудника. 
Организационные, психолого-педагогиче-
ские и медико-социальные меры, средства 
и технологии направлены на обеспечение 
в образовательной среде вуза сохранения  
и укрепления здоровья всех субъектов об-
разовательного процесса. Обозначенные 
меры, средства и технологии определяют на-
правленность обучения и воспитания на ре-
шение задач всестороннего и гармоничного 
развития личности, использование активно-
деятельностного характера обучения, учет 
индивидуальных особенностей студентов  
и личностных качеств педагога. Ориентация 
на конкретную личность со своими физиче-
скими, психическими особенностями, по-
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требностями, способностями, интересами 
и ценностными ориентациями базируется 
на идеях гуманизма и антропологичности. 
Технология формирования у студентов мо-
тивационно-ценностного отношения к здо-
ровьесберегающей деятельности строится 
на рефлексивно-деятельностном подходе, 
который предполагает использование тех-
нологий образовательной и воспитательной 
деятельности в системе педагогических 
средств и условий, способствующих разви-
тию социально значимых качеств студентов; 
позволяет изменить уровень взаимодей-
ствия профессорско-преподавательского, ад-
министративного и студенческого коллекти-
вов, позитивно влияет на развитие личности 
каждого молодого человека и ее социальную 
активность и обеспечивает психолого-пе-
дагогическую поддержку студентов в про-
цессе обучения в вузе, его самоопределении  
и самореализации, повышении личной от-
ветственности. Разработка критериального 
аппарата и использование комплекса диа-
гностических методик, соответствующих 
выделенным критериям и показателям, по-
зволяют оценить эффективность созданных 
условий для обеспечения физического, пси-
хического и социального благополучия сту-
дентов, а также формирования у них мотива-
ционно-ценностного отношения к здоровью 
и здоровьесберегающей деятельности. 
Готовность студентов педагогического 
вуза к самоорганизации оздоровительной 
деятельности – системное качество, вклю-
чающее совокупность компонентов: потреб-
ностно-мотивационный – сознательный вы-
бор студентом общественных ценностей и 
формирование на их основе устойчивой ин-
дивидуальной системы ценностных ориен-
таций, определяющих мотивацию, потреб-
ность в оздоровительной деятельности и её 
саморегуляцию; содержательный – наличие 
системы знаний о здоровом образе жизни, 
принципах организации и проведения оз-
доровительных мероприятий, средствах и 
методах укрепления здоровья, его оценки и 
мониторинга; операционный – владение пе-
дагогическими умениями и практическими 
навыками планирования, организации и реа-
лизации мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление собственного здоро-
вья; рефлексивно-оценочный – способность 
к познанию, анализу и коррекции здравот-

ворческой деятельности, умение объектив-
ного оценивания себя, готовности к оздоров-
лению своего организма, ведению здорового 
образа жизни. Уровень готовности (низкий, 
средний, высокий) студентов педагогическо-
го вуза к самоорганизации оздоровительной 
деятельности оценивается на основании вы-
деленных критериев: 1) мотивация к здоро-
вому образу жизни, осознание потребности в 
сохранении и укреплении здоровья, самоор-
ганизации оздоровительной деятельности; 
2) системное представление факторов, опре-
деляющих здоровый образ жизни; 3) знание 
методологических основ оздоровительной 
тренировки, средств и методов укрепления 
здоровья, способов оздоровления организ-
ма; 4) умение планировать и организовывать 
самостоятельные занятия, направленные на 
укрепление здоровья; 5) наличие активной 
позиции в самоорганизации оздоровитель-
ной деятельности, соблюдение здорового 
образа жизни (рисунок 1, 2). 

 На репродуктивном уровне управления 
развитием культуры здоровья студентов ве-
дущей является деятельность преподавате-
ля. На продуктивном уровне преобладает 
соуправление развитием культуры здоровья, 
субъектами управления выступают препо-
даватель и студенты совместно. На креатив-
ном уровне преобладающим является само-
управление, студент выступает как субъект 
управления развитием собственной культу-
рой здоровья и ЗОЖ. 

Данными для анализа состояния здоро-
вья являются: ежегодная диспансеризация 
студентов и сотрудников, результаты сда-
чи нормативов по физической культуре для 
разных возрастно-половых групп, резуль-
таты психофизиологических исследований, 
результаты психологических и социальных 
тестирований, опросов и бесед, данные мо-
ниторинга здоровья студентов. С этой целью 
были разработаны современные методиче-
ские подходы для систематического монито-
ринга здоровья студентов и преподавателей. 
В основу этих подходов были положены сле-
дующие принципы. 

Здоровье – это не отсутствие болезни как 
таковой или физических недостатков, а со-
стояние полного физического, душевного  
и социального благополучия. Такое опре-
деление базируется на представлении  
о целостности организма и его компонен-
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тов, которые характеризуют возможности и 
способности личности удовлетворять свои 
биологические, духовные и социальные 

потребности при совершенной адаптации  
к внешним экологическим и социальным ус-
ловиям (рисунок 3). Уровень здоровья мож-

мониторинга здоровья студентов. С этой целью были разработаны современные

методические подходы для систематического мониторинга здоровья студентов и

преподавателей. В основу этих подходов были положены следующие принципы.

Принципы:
- системности;
- фундаментальности;

- проблемности;
- непрерывности;

- оптимальности;
- индивидуализации;
- сотворчества;

- развития и саморазвития

Ц е л ь : создание условий для обеспечения психического, физического и социального
благополучия студентов в процессе их профессионального обучения в вузе

Задачи: 1. Формирование ценностного отношения к здоровью и создание стойкой
мотивации к ведению ЗОЖ

  2. Формирование компетенций по ЗОЖ через внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательный процесс вуза.

  3. На основании данных мониторинга здоровья студентов определение
индивидуальной образовательно- оздоровительной траектории (разработка
индивидуальных оздоровительных программ)

деятельности.

Педагогические условия:
- здоровьесберегающие технологии;

  - использование средств физической
культуры;

- индивидуальная и совместная с
педагогом проектная деятельность
студентов по ЗОЖ;
- внедрение модели здоровьесберега-
ющего образования;
- мониторинг здоровья студентов;
-разработка индивидуальных
оздоровительных программ

Компоненты
готовности:

 - потребностно-
мотивационный;

- содержательный;
- операционный;
- рефлексивно-
оценочный

Критерии
готовности:

- мотивация к ЗОЖ;
 - повышение теоре-
тических знаний;

   - владение методика-
ми оздоровления и
самоорганизации

      - активная позиция в
самооздоровлении,
соблюдение ЗОЖ

Результат: готовность к здоровьесберегающей деятельности

уровень готовности

Низкий Средний Высокий

Рисунок 1 – Модель формирования готовности студентов к здоровьесбережению
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но оценить количественно, если принять за 
основу величину резервных возможностей 
организма, обеспечивающих полноценную 
адаптацию организма к окружающей среде 
и социальным условиям жизни. Каждый из 
компонентов здоровья может быть оценен 
объективными критериями (таблица), кото-
рые включают характеристику: физического 
развития и физической подготовленности; 
функциональных резервов организма; нерв-
но-психических процессов; социально-эко-
логических и санитарно-гигиенических ус-
ловий среды обучения и жизни.

При характеристике здоровья важен инте-
гративный подход, учитывающий комплекс 
всех показателей. Таким образом, мони-
торинг здоровья – это динамическая коли-

чественная скрининг диагностика уровня 
социально-психологической адаптации чело-
века к различным условиям.

Целью мониторинга здоровья студен-
ческой молодежи является – на основе 
данных об индивидуальных особенностях  
и возможностях организма обеспечить: 
сохранение здоровья в процессе индиви-
дуального развития и обучения; оценку 
здоровьесохраняющей деятельности образо-
вательного учреждения; индивидуальный подход  
к организации учебно-воспитательного про-
цесса; коррекцию учебно-воспитательного 
процесса для достижения наибольшей эф-
фективности; выявление групп риска разви-
тия аддиктивного поведения.

На этой основе нами разработаны элек-

Рисунок 2 – Циклы технологии мотивационного управления развитием
культуры здоровья и ЗОЖ студентов вуза
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Креативный
уровень
развития
культуры
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здоровья и ЗОЖ
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культуры

здоровья и ЗОЖ

Рисунок 2 – Циклы технологии мотивационного управления  
развитием культуры здоровья и ЗОЖ студентов вуза

Рисунок  3 – Холистическая модель здоровья.

Таблица 1 – Показатели индивидуального здоровья человека

Компоненты здоровья Критерии здоровья Показатели здоровья

1. Физический
(соматическое здоровье) – 
определяет возможности

организма

Генетические
Биохимические
Морфологические
Функциональные

Генотип
Показатели биологических
жидкостей
Уровень физического
развития, морфотип
Состояние органов и систем
в покое и после нагрузок,
функциональный тип

2. Психический (ментальное
здоровье) – обеспечивает

желания личности

Эмоционально-волевая
сфера;
Когнитивно-мыслительная
сфера;
Личностный потенциал.

Функциональная
асимметрия мозга, тип ВНД,
психотип, темперамент,
уровень тревожности,
стрессоустойчи-вости,
память, внимание, тип
мышления,
работоспособность

3. Социально-нравственный
(духовное здоровье) – 

определяет
обязанности человека

Соблюдение морально-
этических и правовых норм

Цель, ценности, идеалы,
степень признания,
реализация желаний и
возможностей – степень
самореализации

Целью мониторинга здоровья студенческой молодежи является - на основе

данных об индивидуальных особенностях и возможностях организма обеспечить:

сохранение здоровья в процессе индивидуального развития и обучения; оценку

здоровьесохраняющей деятельности образовательного учреждения;

индивидуальный подход к организации учебно-воспитательного процесса;

коррекцию учебно-воспитательного процесса для достижения наибольшей

эффективности; выявление групп риска развития аддиктивного поведения.

Рисунок 3 – Холистическая модель здоровья.
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тронные паспорта здоровья обучающейся 
молодежи и педагогов [3; 4; 5], (Рисунок 4) 
которые имеют следующие достоинства: 
нтегративный подход к здоровью как си-
стемному состоянию, включающему по-
казатели физического, психического  
и социального уровней; компьютеризация 

всех данных, что позволяет создать банк 
здоровья различных возрастно-половых  
и профессиональных групп; количествен-
ное выражение показателей, обеспечива-
ющее возможность динамического наблю-
дения и сопоставления уровня здоровья 
различных групп, образовательных учреж-

Таблица 1 – Показатели индивидуального здоровья человека

Компоненты здоровья Критерии здоровья Показатели здоровья
1. Физический

(соматическое здоровье)  – 
определяет возможности 

организма

Генетические
Биохимические
Морфологические
Функциональные

Генотип 
Показатели биологических жидкостей
Уровень физического
развития, морфотип 
Состояние органов и систем в покое и по-
сле нагрузок, функциональный тип

2. Психический  
(ментальное здоровье)  – 

обеспечивает желания 
личности

Эмоционально-волевая 
сфера;
Когнитивно-мыслительная 
сфера;
Личностный потенциал.

Функциональная асимметрия мозга, тип 
ВНД, психотип, темперамент, уровень тре-
вожности, стрессоустойчи-вости, память, 
внимание, тип мышления, работоспособ-
ность

3. Социально- 
нравственный

(духовное здоровье) – 
определяет 

обязанности человека

Соблюдение морально-эти-
ческих и правовых норм

Цель, ценности, идеалы, степень при-
знания, реализация желаний и возможно-
стей  – степень самореализации

Рисунок 4 – Скриншоты паспорта здоровья студентов с некоторыми
результатами обследования
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дений, районов, т.д.; относительная просто-
та обследования, не требующая дорогостоя-
щего оборудования; козможность передачи 
результатов обследования через Интернет; 
вовлечение субъекта в сам процесс обсле-
дования, что повышает его личную заинте-
ресованность в сохранении и развитии здо-
ровья; возможность прогнозировать риск 
развития девиантного поведения, своевре-
менно выявлять психо-соматические нару-
шения и осуществлять их коррекцию.

С их помощью обследовано более 1000 
студентов нашего университета, а также 
тысячи студентов других вузов (Кузбасской 
государственной педагогической академии, 
Красноярского государственного медицин-
ского университета, Сибирской академии 
государственной службы и др), что позво-
лило проследить в динамике влияние учеб-
ных и спортивных занятий на физическое  
и психическое здоровье студентов, дать ин-
дивидуальные рекомендации и осуществить 
коррекцию некоторых отклонений. Такие 
электронные паспорта могут быть легко 
внедрены во все учебные заведения страны, 
что позволит осуществить паспортизацию 
здоровья учащейся молодежи.

Таким образом, идеи и направления, 
предложенные проф. П. В Лепиным в 1990-е 
годы, получили дальнейшее развитие и по-
казали свою востребованность в современ-
ном вузовском сообществе и образователь-
ной среде.
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В последнее время вся система образо-
вания ощущает на себе поток непрерыв-
ных инновационных процессов, который 
качественно меняет все подсистемы, меня-
ет традиционный документооборот на со-

ответствующий ФГОС (рисунок 1). Сейчас 
педагогическое сообщество констатирует 
изменения высшего профессионального, до-
школьного, начального и основного школь-
ного образования. С первого сентября 2013 
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вступает в силу новый закон «Об образова-
нии», трансформирую все другие части си-
стемы, избегавшие реформирования до на-
стоящего момента.

Рассматривая систему документооборота 
в образовательном учреждении с позиции 
менеджмента качества, мы наблюдаем из-
менения в определении понятий «качество», 
«система менеджмента качества (СМК)» 
произошедшую в последние годы. Транс-
формация понятия качества образования в 
общеобразовательном учреждении и соот-
ношения этого понятия и культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, требует 
глобального пересмотра всех ранее сфор-
мулированных аспектов. Исходя из того, 

что основными направления формирования 
базовой личностной культуры здоровья в си-
стеме непрерывного образования являются:

1. Противодействие специфическим фак-
торам риска нарушения здоровья, связан-
ным с организацией воспитательно-образо-
вательной деятельности. 

2. Обеспечение конкурентоспособности 
здорового образа жизни (ЗОЖ) среди других 
способов время препровождения людей. 

3. Обеспечение общей направленности всех 
социальных и педагогических воздействий  
и обеспечения за счет этого резонанса ЗОЖ. 

4. Развитие творческих проявлений чело-
века, его самообразование и самопознание  
в сфере культуры здоровья и ЗОЖ. 

3

5. Включение в состав показателей оценки качества деятельности

образовательных учреждений интегральных показателей здоровья и ЗОЖ

всех участников педагогического процесса [1, 2].

Концепция (миссия,
педагогическое кредо
коллектива)

Программа развития (психолого-
педагогический эксперимент,
деятельность экспериментальной
площадки, не менее 5 лет)

Целевые программы (от 3 до 5
лет, например, развития
материально-технической базы или
усовершенствование предметно-
развивающей среды и т.д.)

Краткосрочные проекты по
направлению деятельности (от
учебного года до трех лет)

Рабочие образовательные и
воспитательные программы

Концепция

Программа развития на цикл
реализации ООП

образовательной ступени

Образовательная программа
учреждения, соответствующая

требованиям ФГОС

План работы на учебный год по
реализации ООП каждой из
образовательных ступеней

ТРАДИЦИОННАЯ
ИЕРАРХИЯ ДОКУМЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ
НОВАЯ ИЕРАРХИЯ
ДОКУМЕНТОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 1– Особенности реализации ООП в Организации с 1 сентября
2013 на основе общих положений ФГОС

Можно эти направления определить как основные процессы в

реализации программ «Здоровья» в системе непрерывного образования и

рассмотреть иные сущностные характеристики нового качества образования.

Применение, перенос в систему непрерывного образования России

стандартов семейства ISO 9000 (стандарты ISO 9000:2005, ISO 9004:2000 и

Рисунок 1– Особенности реализации ООП в Организации  
с 1 сентября 2013 на основе общих положений ФГОС
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5. Включение в состав показателей оцен-

ки качества деятельности образовательных 
учреждений интегральных показателей здо-
ровья и ЗОЖ всех участников педагогиче-
ского процесса [1; 2]. 

Можно эти направления определить как 
основные процессы в реализации программ 
«Здоровья» в системе непрерывного обра-
зования и рассмотреть иные сущностные 
характеристики нового качества образова-
ния. Применение, перенос в систему непре-
рывного образования России стандартов се-
мейства ISO 9000 (стандарты ISO 9000:2005, 
ISO 9004:2000 и т.д.) открывает их пре-
имущества и в анализе эффективности ре-
ализации программ «Здоровье». Таким же 
важным аспектом становится применение 
8 принципов всеобщего менеджмента каче-
ства (TQM), обеспечение организационных 
условий управления качеством образования 
в свете новых ФГОС.

Успешное формирование базовой лич-
ной культуры здоровья в системе образо-
вания сталкивается с неоднозначным вли-
янием семьи. Неоднородный контингент 
микроучастков, по принципу которых всё 
ещё комплектуется образовательная среда, 
усложняет многократно процесс реализации 
здоровьеориентированных педагогических 
технологий [2]. Семья – это особый элемент 
при формировании здоровьетворящего по-
ведения. В младенчестве и раннем детстве 
ребенок, ориентируясь на свою семью, спо-
собен освоить здороьеориентированный 
жизненный сценарий, который он, попадая 
в здоровьеориентированное образователь-
ное пространство, сможет конкретизировать 
и дополнять в соответствии с ростом своих 
потребностей. 

Непрерывное образование – одновремен-
но новая парадигма образовательной поли-
тики и, уходящая своими корнями вглубь 
веков, с наступлением нового тысячелетия 
вновь ставшая актуальной [1; 2]. Образова-
ние, способное на всех этапах своей непре-
рывности предложить здоровьеориентиро-
ванные педагогические технологии – важная 
часть реформирования. 

Отправной точкой реализации системно-
го подхода в области культуры здоровья и 
реализации здоровьеориентированных педа-
гогических технологий становится обраще-
ние к исходным документам, нормирующим 

ФГОС. Рассмотрим на примере требования 
к структуре образовательной программы на-
чального основного образования (таблица).

Опираясь на концепцию системного под-
хода в формировании здорового образа жиз-
ни субъектов образовательного процесса 
«школа – вуз» (Н. П. Абаскалова), можно 
применить их в системе непрерывного об-
разования, заложив основу для вариатив-
ных, гибких и отражающих современный 
уровень развития научной мысли здоровье-
ориентированных педагогических техно- 
логий [1]. 

Формирование здорового образа жизни  
в образовательном учреждении предусма-
тривает значительную практическую со-
ставляющую. Эта составляющая была нами 
интерпретирована при помощи понятия 
ключевая компетенция «быть здоровым»  
(А. Ю. Прилепо, Н. П. Абаскалова). Ключе-
вая компетенция «быть здоровым» – это сово-
купность интеллектуальных и практических 
умений, которая базируется на принятии ин-
дивидуального здоровья как значимой цен-
ности, включает знания и навыки сохранения 
имеющегося потенциала здоровья и опреде-
ляет поведение личности в ситуации выбора  
в здоровьеразрушающих и сохраняющих 
здоровье условиях [2; 3; 4]. 

Инновации в подготовке педагогов  
(бакалавров, магистров, повышении квали-
фикации) требуют смещения акцентов от 
культуры здорового образа жизни личности 
к формированию ключевой компетенции 
«быть здоровым», как знания об умениях не 
только вести оптимальный здоровый образ 
жизни для себя как индивида, но и сохра-
нять здоровье субъектов образовательного 
взаимодействия.

В новых стандартах образования отраже-
ны вопросы сохранения и развития здоровья 
учащихся, поэтому необходимо пройти путь 
в направлении создания инновационных 
здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий. Компетенция как результат обуче-
ния предполагает переход от моделирования 
с детьми проблемных ситуаций, направлен-
ных на передачу информации и осуществле-
ние профилактической работы, от органи-
зации здоровьесберегающего пространства 
и формирования потребности в здоровом 
образе жизни до креативно-волонтерского 
движения и формирования компетентности 
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«быть здоровым» [2; 3; 4]. 
Процесс освоения ключевой компе-

тенции «быть здоровым» ориентирован 
на:раскрытие ценностно-смысловой ком-
поненты понятия здоровье; построение 
здоровьеориентированного пространства 
саморазвития личности;обеспечение инди-
видуальной траектории развития потенциала 
здоровья;личный опыт практической, ориен-
тированной на сохранение здоровья жизне-
деятельности ребенка;создание условий для 
формирования референтной группы свер-
стников, ведущих здоровый образ жизни. 

Ориентированное на здоровье мировоз-
зрение преподавателя является той точ-
кой интеграции, обеспечивающей наличие  
и самосовершенствование концептуальных 
представлений о ведении здорового образа 
жизни. Концепция, выбранная педагогом, по-
следовательно реализуется в практической 
деятельности через применение метода про-
ектов. Инновационные здоровьеориентиро-
ванные педагогические технологии можно 
рассматривать как необходимую составляю-
щую профессионально-педагогической под-
готовки студента, способствующей росту его 

конкурентоспособности в обществе стре-
мительных перемен с непредсказуемым бу-
дущим. Формирование любой компетенции 
осуществляется в деятельности и ключевая 
компетенция «быть здоровым» не является 
исключением. Необходимо пространство, 
ориентированное на сохранение здоровья,  
в котором можно реализовать на практике все 
теоретические знания и прикладные умения. 

Компетенции как результат образова-
ния, активно набравший силу с 2000 годов  
в России, отражает общемировое стремление  
к изменениям понимания роли личности  
в жизни общества [2]. Приказ Минобрнауки 
РФ № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждени-
ям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» содержит восемь групп тре-
бований [5]. Используя системный подход 
можно развернуть формирование ключевой 
компетенции «быть здоровым» у участников 
образовательного взаимодействия на любой 
из ступеней образования не пренебрегая 
комплексностью и продвигаясь к холестич-
ному постижению индивидуального и соци-
ального здоровья.

Таблица – Требования к структуре образовательной программы начальной школы

Структура программы Особенности здоровьесбережения
Пояснительная записка. Исходное состояние контингента учащихся.

Планируемые результаты освоения обучающи-
мися основной образовательной программы 
начального общего образования.

Потенциально доступный уровень образования 
исходя из особенностей здоровья, выявление 
ожиданий и социального заказа родителей на 
укрепление здоровья.

Учебный план начального общего образования.

Соблюдение физиологических требований к рас-
писанию, сохраняющему здоровье, особенности 
нормирования жизни и деятельности младшего 
школьника.

Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Универсальные учебные действия у обучающих-
ся в области здоровья.

Программы отдельных учебных предметов, 
курсов. Межпредметные связи с проблемами здоровья.

Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.

Духовное здоровье как основа личности.

Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Пространство применения знаний из области 
здоровья.

Программа коррекционной работы. Сохранение и укрепление здоровья детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Мониторинг формирования культуры здоровья и 
ключевой компетенции «быть здоровым».
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Принятие приказа Минобрнауки РФ от 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении фе-
деральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья об-
учающихся, воспитанников» не проясняет 
вопроса о месте этого приказа в принятой 
концепции трех «Т» (рисунок 2) структуры 
новых федеральных государственных стан-
дартов. Если этот приказ относится к группе 
требований к условиям реализации пример-
ной основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования (ПООП 
ДО) в детском саду, то тогда этот документ 
со всеми восьмью требованиями становится 
дополнительной группой требований?

Приняв к реализации (приказ вступил  
в силу в конце февраля 2011г.) новые феде-
ральные требования в части охраны здоро-
вья обучающихся, воспитанников, необхо-
димо полностью трансформировать практику 
реализации программы «Здоровье» во всех 
образовательных учреждениях. Так же необ-
ходимо внести изменения в подготовку бака-
лавров и магистров в педагогических вузах. 
Пересмотр с позиции концепции трех «Т» 
здоровьесберегающих технологий в образо-
вательном учреждении, позволяет преодо-
леть сложившийся разрыв между санитар-
но-гигиеническим, физиолого-медицинским 
аспектом и психолого-педагогическим пони-8

КОНЦЕПЦИЯТРЕХ «Т»
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,

2007Г.

Требованияк
структуре основных
образовательных

программ

Требованияк
результатам освоения

основных
образовательных

программ

Требованияк
условиям реализации

основных
образовательных

программ

Программа «Здоровье», разработанная с учетомФГОС и федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников

1) целостность системы формирования
культурыздорового и безопасного

образа жизни обучающихся,
воспитанников;

2) соответствие инфраструктуры
образовательного учреждения условиям

здоровьесбережения обучающихся,
воспитанников;

3) рациональная организация
образовательного процесса;

4) организация физкультурно-
оздоровительнойи спортивно-массовой
работы в образовательном учреждении;

5) организация системы
просветительскойи методической

работы с участниками образовательного
процесса по вопросам здорового и

безопасного образа жизни;

обуча 6) организация профилактики
употребления психоактивных

веществющимися, воспитанниками;

7) комплексное сопровождение системы
формирования культурыздорового и

безопасного образа жизни обучающихся,
воспитанников;

8) мониторинг сформированности
культурыздорового и безопасного

образа жизни обучающихся,
воспитанников.

Миссия программы
«Здоровье» для Организации

Стратегия («дорожная
карта») на цикл реализации

программы, критерии
эффективности,модель

мониторинга

Программамероприятий с
учетом восьми групп

требований,
соответствующая ФГОС с
учетомособенностейООП на
каждой ступени непрерывного

образования

План работы на учебный год
специалистовОрганизации

Рисунок 2 – Основные процессы в реализации программы «Здоровье»,
соответствующей ФГОС
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манием проблематики сохранения здоровья 
субъектов образовательного взаимодействия.
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Для формирования системы целенаправ-
ленной работы с одаренными детьми необ-
ходимы исследования психолого-педагоги-
ческих условий обеспечения и доступности 
качественного современного российского 
образования и развития одаренности в до-
школьном детстве. Наше государство инно-
вационность образования видит в стимули-
ровании взаимодействия учреждений науки, 
высшего, среднего, начального профессио-

нального и дошкольного образования. Стра-
тегическая цель такого взаимодействия – ин-
новационное развитие России.

Дошкольное образование составляет 
часть отечественной культурной традиции. 
Диалектика взаимодействия традиции и ин-
новации проявляется в том, что традиция 
как динамическое образование, ответствен-
ное за передачу и воспроизводство культу-
ры, возможна лишь при наличии инноваций. 
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Качество инновационного развития до-

школьного образования зависит от того, на-
сколько оно, отвечая потребностям быстро-
изменяющегося общества, последовательно 
в сохранении культурной традиции. При 
этом условием инновационности становится 
воспитание человека, осознающего стремле-
ние к собственному личностному развитию.

Для оценки ситуации в современном до-
школьном образовании необходимо учесть 
следующие положения.

 – Осмысленный подход к инновацион-
ности образования требует искать основа-
ния для инноваций в культуре цивилизации, 
а именно: в осмыслении истории культуры 
с учетом современной реальности. То есть, 
цивилизационные основы культуры должны 
постоянно переосмысливаться в контексте 
реальной действительности.

 – Инновационность образовательной сре-
ды предполагает использование новых, но 
при этом широко апробированных, зареко-
мендовавших себя технологий. В инноваци-
онных проектах образования нельзя заявлять 
о новых подходах и при этом обходить сторо-
ной современные технологии. В то же время, 
для осуществления инновации не достаточ-
но «внедрить» в образовательный процесс 
новые технологии. Необходимо сохранять 
культурную традицию воспитания, в цен-
тре которой находится проблема выявления  
и развития природных задатков воспитуемо-
го. Перефразируя Б. Бернсона, можно сказать, 
что воспитатель вместе с вновь рожденным, 
должен заново проникать в тайну его созида-
ния для того, чтобы создавать человека, отве-
чающего потребностям времени. 

Названные положения указывают на не-
преходящую актуальность дошкольного 
воспитания, с которого начинается созида-
ние нового гражданина. В культуре России 
философские основания дошкольного обра-
зования заложены в педагогических трудах  
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, С. Т. Шац-
кого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ского, А. В. Запорожца и др. Современная 
отечественная система дошкольного обра-
зования построена на основе идеи личност-
ного развития ребенка, разрабатывавшейся  
Л. С. Выготским, Э. В.Ильенковым,  
К. А. Абульхановой-Славской, А. Г. Асмоло-
вым, Н. А. Бердяевым, Л. И. Божович и др.

Отечественными педагогами (Н. С. Лей-

тес, А. М. Матюшкин, В. И. Панов,  
В. П. Лебедева, С. Д. Дерябо, В. А. Орлов,  
В. С. Юркевич, М. А. Холодная, Е. Л. Яков-
лева, В. А. Ясвин, А. И. Савенковым и др.) 
глубоко исследована проблема одаренности 
детей дошкольного возраста, в особенно-
сти  – обучения и развития интеллектуально 
одаренных детей. 

Остановимся подробнее на тех возмож-
ностях, которые раскрывает инновацион-
ный подход к развитию одаренности в до-
школьном возрасте с позиций, изложенных  
Э. В. Ильенковым в труде «Философия  
и культура» [2]. Формируя одаренность ре-
бенка как его духовную, личностную харак-
теристику, мы вступаем во взаимодействие 
не просто с индивидом или его неким фи-
зическим воплощением, каковым является  
и мозг, а «вторгаемся» в область психических 
действий, которые в мозг никак не «встрое-
ны». Психическая деятельность развивается 
в процессе жизни, в ходе приобщения к исто-
рическому развитию культуры. В результате 
такого приобщения у человека («носителя» 
мозга) возникают и развиваются воля, созна-
ние, интеллект, а далее речь, самосознание.  
Э. В. Ильенков считает, что до начала про-
цесса приобщения все индивиды равны,  
а степень развития одаренности зависит от 
того, насколько дальнейшие условия жизни 
будут способствовать освоению культуры, 
цивилизации. 

Проекты образования, разработанные 
для формирования индивидов – будущих 
граждан должны учитывать, что для успеш-
ной адаптации в обществе нужны острый 
интеллект, ясное сознание, воля, развитое 
воображение, критическое самосознание. 
Гармоническое сочетание этих качеств  
определяют личность, творческого человека. 
Согласно концепции Э. В. Ильенкова ключ  
к решению задачи воспитания состоит в по-
нимании того, что психика человека превос-
ходит психику животного тем, что человек 
начинает активно приспосабливать приро-
ду под себя, свои нужды, потребности. Это  
и есть путь труда. 

Сущность следующего шага алгоритма 
становления человека заключается в том, 
что духовные личностные потребности воз-
никают и развиваются не в организме чело-
века, а в организме «рода человеческого», 
в ходе совместной деятельности людей, 
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созидающих общее «материальное тело» 
культуры, цивилизации. Далее на базе мате-
риальной культуры формируется и духовная 
жизнь человека. Специфически человече-
ская личностная психика возникает только 
как функция деятельности, созидающей мир 
культуры человеком и для человека. «В той 
мере, в какой ребенок научается (у взрос-
лого, разумеется) самостоятельно обра-
щаться с вещами так, как требуют условия 
окружающей его с колыбели культуры, он и 
становится субъектом высших психических 
функций, свойственных лишь человеку»  
[2, с. 37]. Следовательно, любая модерниза-
ция, будет только частью той культурно-исто-
рической реальности, под воздействием кото-
рой формируется психика нового человека. 
Никакие инновационные процессы не будут 
эффективны без освоения исторически сло-
жившейся культуры новым поколением. 

Следует сказать, что концепция  
Э. В. Ильенкова не учитывает особенности 
задатков индивида. Более гармонична кон-
цепция Платона [4]. Исходя из социального 
контекста психической природы человека, 
справедливо принять его положение, со-
гласно которому в воспитании детей необ-
ходимо отдать должное природе и обществу 
так, чтобы они в будущем находили для себя 
наилучшее дело в государстве. Философ 
считал, что необходимо с раннего возраста 
внимательно изучать природные склонности 
детей и учитывать эти наблюдения при обу-
чении их тому или иному роду деятельности. 
Платон фокусирует внимание общества на 
формировании человека с детского возраста. 
Воспитание и обучение он продумывает де-
тально, начиная с младенчества: «Подобно 
тому, как кораблестроитель, делая набросок 
для начала постройки, намечает форму киля 
судна, так же точно, кажется мне, поступаю 
и я, пытаясь установить форму поведения. 
При этом я основываюсь на душевном скла-
де каждого; он действительно образует их 
киль. Я, конечно, стараюсь верно учесть,  
с помощью каких средств и способов мы 
всего лучше проведем жизнь во время тако-
го плавания, каким является наше существо-
вание» [Там же. С. 282].

Другим важным концептом современной 
науки об образовании человека является 
психология индивидуальности. Концепция 
индивидуальных задатков человека уравно-

вешивает социоцентризм Э. В. Ильенкова.  
В современной психологии личности ут-
верждается, что на пути инноваций в об-
разовательном процессе необходимо 
учитывать личностные черты самого глу-
бокого уровня (Э. Шпрангер). Различают 
такие типы формирования личности, как те-
оретический, экономический, эстетический, 
социальный, политический, религиозный. 
Учет названных различий в воспитании тре-
бует разработки дополнительных программ 
диагностики и развития одаренности детей  
в дошкольном детстве. В условиях интел-
лектуального развития общества по актуаль-
ности на первом место выходят исследова-
ния интеллектуальной.

Исследования американских ученых 
(Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, Г. Гарднер, 
С. Марленд, А. Шведел, Р. Стернберг и др.) 
позволяют выстроить теоретическую кон-
цепцию соотношения интеллектуального  
и творческого компонентов одаренности. 
Все бόльшую популярность при выявлении 
интеллектуально одаренных детей в США 
приобретают критериально-ориентирован-
ные тесты. 

Во второй половине XX в. была высказана 
идея интеллектуализации образования, осу-
ществляемой одновременно с его гумани-
зацией. Эта идея состояла в том, что путь к 
гуманизации общества лежит через раскры-
тие «невостребованной» доли суммарного 
интеллекта общества. Соответствующая 
теория «интеллектуализации образования» 
на основе методологии интеллектуальных 
систем в образовании разработана в 1980-е 
годы [3]. Согласно И. С.Ладенко интеллек-
туализация не означает внесения интеллекта 
извне в обучающую интеллектуальную си-
стему, а представляет собою раскрытие воз-
можностей включенных в нее интеллектов, 
а именно, интеллектов обучаемых и обучаю-
щих. При этом создаются новые установки, 
формируются новые отношения к развитию 
и использованию интеллектуальных воз-
можностей личностей, которые фиксируют-
ся с помощью конкретных целей обучения 
и воспитания и на которые замыкаются как 
учащиеся, так и педагоги.

Понятая так интеллектуализация стано-
вится мотивацией к познанию и проявля-
ется в саморазвитии личностей, вследствие 
чего интеллектуализация образования не 
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противоречит его гуманизации, а сопутству-
ет этому. В процессе интеллектуализации в 
систему могут привноситься новые средства 
мыслительной деятельности, но их исполь-
зование направлено на актуализацию тех 
качеств интеллекта, которые изначально со-
держатся в непроявленном виде .

Спрос на интеллект, в связи с глобальны-
ми научно-техническими преобразования-
ми, повышается повсюду в мировой прак-
тике, в то же время причины глобальной 
критической ситуации зачастую связывают 
с разви общества.тием интеллекта. Вывод 
при этом делается двоякий. Первый – ин-
теллект недостаточно развит, и человек не 
решил еще задачу согласования своей жизни 
с природой; второй – интеллект несет зло че-
ловеку, именно его развитие и привело к ка-
тастрофе, на пороге которой мы находимся.

Исторически развитие интеллекта всегда 
было центральной проблемой образования. 
В системе образования сформировалась ин-
теллектуальная традиция, задачи которой 
состоят в трансляции интеллектуальных 
ценностей от поколения к поколению. Каж-
дая из интеллектуальных ценностей имеет 
свой вес в пространстве интеллектуальной 
традиции. В обучении интеллектуальная 
традиция наиболее определенно проявляет-
ся в том, что:

обучение включает в себя обучение мыш-
лению, его правилам и методам, методоло-
гическим познавательным умениям и навы-
кам, общим для всех наук;

сама мыслительная способность челове-
ка имеет статус главнейшей способности; 
в связи с этим возникает дидактическая за-
дача: воспитание интеллекта, т. е. воспита-
ние дисциплинированности и подвижности 
ума, внимания, памяти, воображения, про-
ницательности или способности выделять 
главное, способности к собиранию знаний, 
анализу, синтезу или обобщению; 

творческим является любой процесс по-
лучения нового знания: обучаясь творческо-
му мышлению, в процессе образования вос-
питанник учится добывать знания, вместо 
того чтобы заучивать и повторять наизусть 
тексты, предписанные программой и др.

Для реализации инновационных процес-
сов в отечественном дошкольном образова-
нии необходимо:

 – сформулировать принципы образова-

тельной политики, определяющие условия 
развития интеллектуального потенциала 
личности, начиная с дошкольного детства, с 
целью его использования в рамках стратегии 
соответствующего личностного развития, 
необходимого для модернизации и иннова-
ционного развития общества в целом;

 – разработать и методологически обосно-
вать психолого-педагогическую концепцию 
дошкольного образования на основе лич-
ностно ориентированного развития с учетом 
развития интеллекта;

 – выявить психолого-педагогические ус-
ловия развития интеллектуальной одаренно-
сти в дошкольном возрасте;

 – определить требования к диагностиче-
скому тестированию интеллектуальной ода-
ренности детей в дошкольном возрасте. 

Инновация состоит в подготовке нового 
поколения, способного сохранять и трансли-
ровать растущие объёмы интеллектуального 
потенциала. Достижение стратегических 
целей инновационного развития России ста-
вится в зависимость от включения человека 
в общество и культуру. «Важно не противо-
поставлять инновацию традиции в целом,  
а рассматривать ее как одну из сторон ме-
ханизма функционирования традиции…, 
не только как результат внешнего воздей-
ствия, но и как следствия ее самодвижения»  
[1, с. 114]. Наиболее трудная задача при осу-
ществлении инновационного процесса в об-
разовании – сохранить главное природное 
свойство ребенка – позитивное, творческое, 
стремящееся к росту и постоянно развиваю-
щееся начало. Новому поколению предстоит 
осваивать интеллектуально-развитое обще-
ство. Задача и долг системы образования 
подготовить его к жизни в новых условиях.
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Патронат как социальное явление пред-
ставляет собой одну из наиболее интен-
сивно обсуждаемых и спорных проблем 
современного российского общества. Толь-
ко предложения о введении этого понятия  

в современные законодательные акты, в том 
числе и юридические нормы о защите прав 
детей, привело общество к бурным полеми-
кам и даже протестному движению. Пред-
ставители общественности опасаются, что 
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Abstract. The article reveals the risks and resources of patronage as a controversial social and 
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внедрение патроната в охранно-защитную 
практику детей приведет к конституционно 
недопустимому или халатно необоснован-
ному вмешательству в семью. Разработчики 
инициативы о распространении патрона-
та, напротив, считают, что данное средство 
открывает дополнительные возможности 
защиты семьи в целом и ребенка в его соб-
ственной семье. 

Так существуют ли ресурсы у патроната и 
каковы риски его внедрения в практику со-
временной социальной действительности?

С нашей точки зрения, именно педаго-
гический смысл патроната наиболее полно 
раскрывает его ресурсы и существенно сни-
жает риски.

С целью раскрытия сущности патроната 
как педагогической категории важно обра-
титься к этимологии слова. От значения само-
го слова «патронат» во многом зависит глу-
бина понимания данного явления. Более того, 
смысл слова позволит точнее определить 
роль и место патроната в жизнедеятельности 
современного общества. Полное и всесто-
роннее выявление значение слова «патронат» 
раскроет перспективы научного обоснования 
целей, функций и содержания патронатной 
деятельности. Анализ многозначности слова 
может стать основой для определения воз-
можности типизации явления.

Анализ информационно-справочных ис-
точников [1; 2; 4; 7; 8] показал, что слово 
«патронат» имеет несколько значений. Это 
объясняется тем, что оно имеет иностранное 
происхождение и специфически истолко-
вывается в русском языке. Особенно видна 
разница в интерпретации слова «патронат» 
при характеристике разных областей челове-
ческой жизнедеятельности.

В основе этого слова лежит латинский 
корень patronus (патрон), что в переводе на 
русский язык означает «защитник», «по-
кровитель», т.е. могущественный человек, 
имеющий возможность защищать других  
и оказывать им протекцию [8, с. 496]. Вме-
сте с тем, оно используется для обозначения 
юридической, экономической, медицинской, 
социальной, педагогической сфер жизнеде-
ятельности человека, и в каждом отдельном 
случае имеет свою специфику. 

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона слово «патрон» оз-
началось именно в юридическом смысле  

[2, с. 40]. Упор в определении значения сло-
ва делался на его правовой сущности. А вот 
в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. Даля к привычным латинизмам: 
«покровитель», «защитник» – добавляется 
исконно русское значение – «благодетель», 
«заступник» [4, с. 189]. Слово приобретает 
важный национальный лексический компо-
нент прямого дополнения. Оно наполняется 
другим нравственным смыслом. Патрон – 
это благотворитель, жертвователь, меценат, 
филантроп, добродей, доброхот, создающий 
условия для чего-то. Более того, это по-
кровитель – заступник, отец, дающий кров.  
В данном нравственном, социально значи-
мом смысле слово «патрон» просущество-
вало в русском языке более пятидесяти лет 
и достаточно прочно вошло с отечественное 
самосознание. 

В Большой Советской Энциклопедии сло-
во вообще представлено только в смысле во-
енно-техническом [1, с. 838] «Покровитель, 
защитник» предлагается считать перенос-
ным, устарелым смыслом. В значении «бла-
годетель» слово патрон вообще перестало 
употребляться даже в устаревшем смысле 
слова.

Интересно, что в Современном толковом 
словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой 
слово патрон представлено, прежде всего, 
как «хозяин предприятия, фирмы» (в раз-
говорном смысле слова «Непосредственный 
начальник, руководитель»), а только затем 
как «знатный гражданин (первоначально 
из патрициев), покровитель зависимых от 
него вольноотпущенников и клиентов и их 
защитник на суде» [7]. К значению слова 
«патрон» в качестве заступника, благодетеля 
современные словари, к сожалению, не воз-
вращаются.

Следовательно, уже этимологический 
анализ слова «патрон» показывает, что оно 
имеет ярко выраженный социальный кон-
текст. Более того, оно подвержено идеологи-
ческой интерпретации. В каждой социокуль-
турной ситуации оно наполняется новым 
содержанием. На семантическое значение 
слова оказывает существенное влияние ха-
рактер отношений в обществе и способы 
организации жизнедеятельности общества  
и отдельного человека.

Производное от слова «патрон» слово 
«патронат» означает форму покровитель-
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ства, официальное оформление стиля и 
содержания отношений между патроном  
и клиентом. При этом выделяются разные 
уровни этих отношений: индивидуальные, 
когда патроном по отношению к клиенту 
выступает определенный человек, и инсти-
туциональные, когда патроном является со-
циальная или государственная организация 
или структура. Именно такая интерпретация 
и заставляет общество протестовать против 
внедрения патроната в практику социаль-
но-педагогической деятельности. Патрон 
в данном случае – субъект деятельности,  
а семья и ребенок объект, что, действитель-
но, не отвечает современным требованиям 
теории и практики взаимодействия семьи и 
социально-педагогических институтов. Как 
доказывают многочисленные теоретические 
исследования, только субъект-субъектные 
отношения приводят к эффективным резуль-
татам помощи семье и ребенку [6; 9; 10]

В целом, содержание слова «патронат», а, 
следовательно, и значение его педагогиче-
ских целей и функций напрямую зависят от 
того, какой смысл вкладывается в слово «па-
трон». Этимологический анализ позволяет 
сделать вывод, что патронат можно рассма-
тривать, по крайней мере, в трех ипостасях: 
как форму организации защиты и покрови-
тельства, как форму организации экономи-
ческих отношений и как форму благодеяния 
и заступничества. Наиболее полно ресурсы 
патроната как педагогического явления, вне 
сомнения, заключаются в его понимании как 
благодеяния и заступничества.

Более четким смысл слова «патронат» 
становится при переводе его в определенный 
термин. Термин (от лат. terminus – предел, 
граница) – слово или словосочетание, явля-
ющееся названием некоторого понятия, при-
надлежащего какой-нибудь области науки, 
техники, искусства и т. п. Термины служат 
специализирующими, ограничительными 
обозначениями, характерными для конкрет-
ной сферы предметов, явлений, их свойств и 
отношений. В отличие от слов общей лекси-
ки, которые зачастую многозначны и несут 
эмоциональную окраску, термины в преде-
лах сферы применения однозначны и лише-
ны экспрессии.

Отметим очень важную для современного 
анализа термина «патрон» деталь римского 
права – за неисполнение своих обязанно-

стей по отношению к вольноотпущенному 
(например, если он отказывал ему в случае 
нужды в алиментах) или за злоупотребление 
своими правами (например, если патрон от-
давал в наймы услуги вольноотпущенного, 
которыми мог пользоваться только лично 
сам; брал с него присягу в том, что он не же-
нится; выговаривал себе денежные выдачи; 
вчинял уголовный иск) патрон совершенно 
лишался своих прав над клиентом. Решение 
принималось судом. Общество оставалось 
вне правового поля вмешательства в непра-
ведные дела патрона. То есть термин «па-
трон» применялся для обозначения юриди-
ческого, а не социального статуса человека. 
Патронат был формой организации право-
вых отношений между «полноправными»  
и «неполноправными». 

Таким образом, термин «патрон» в право-
вом поле в определенном смысле теряет 
нравственное значение и, следовательно, 
не может быть использован с педагогиче-
ской точки зрения. Он наполняется значе-
нием законодательных отношений, которые 
априори признают преимущество одного 
субъекта права над другим. Кроме того, тер-
мин «патрон» присваивается и отбирается,  
т.е. имеет четко обозначенные юридические 
границы. Самое главное заключается в том, 
что юридический патронат мог применяться 
в определенной социально-экономической 
ситуации – ситуации прямой экономической 
зависимости и патриархальных отношений. 

Именно такое правовое толкование тер-
мина «патронат» вызывает наибольшие спо-
ры в современном обществе. Действитель-
но, в настоящее время, когда юриспруденция 
строится на защите равноправия, невозмож-
но признать приоритет патриархальных, 
экономически зависимых отношений. Тем 
более отрицается смысл римского значения 
термина, когда предлагается употреблять 
его в отношении «государства» и «обще-
ства», где патроном признается определен-
ный государственный институт. 

Еще одно принципиальное замечание, 
подтверждающее предыдущий вывод, за-
ключается в том, что, при изменении хо-
зяйственно-экономических отношений еще  
в Римской империи, термина «патронат» по-
степенно вытеснялся из юридической прак-
тики. Быстрый рост римской территории  
и увеличение населения массой покоренных 
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племен сделали его совершенно непригод-
ным и неприложимым. При небольшом чис-
ле патрицианских родов и при громадном 
количестве граждан низшего класса, раски-
нутых на обширном пространстве, патри-
архальные отношения древнего патроната 
стали физически невозможны. Несмотря на 
то, что определенные лица по-прежнему но-
сили название клиентов, а их покровитель  – 
патронов, но старые термины прикрывали 
совершенно новое явление. Патрон освобо-
дился от всех обязанностей относительно 
клиента, за исключением обязанности су-
дебной защиты. Патрон превращается в ад-
воката, а патронат в вид адвокатуры. В этом 
смысле современный патронат также мог 
иметь позитивный ресурс и мог быть вполне 
востребован, в том числе и органами опеки 
и попечительства при условии четкого опре-
деления адвокатской функции защиты семьи 
и ребенка. 

Следовательно, предложенную, а потом 
и отвергнутую самим римским правом по-
кровительственную характеристику тер-
мина «патронат» необходимо исключить  
из сущностной характеристики современной 
патронатной деятельности. Необходимо ак-
цент сделать на патронатную деятельность, 
как на представление интересов ребенка  
и семьи в государственных и обществен-
ных организациях и учреждениях. Патронат  
в данной интерпретации следует рассматри-
вать, как научную и практическую катего-
рию не права, а социально-педагогической 
правозащитной деятельности.

С целью определения дополнительных 
ресурсов патроната необходимо обратиться 
к анализу его других сущностей.

В социально-экономических теориях 
так же ведутся поиски ресурсов патроната.  
С одной стороны, происходит расширение 
значения термина – от создания условий для 
защиты человека к созданию условий для 
самостоятельного решения человеком своих 
проблем. В содержание термина включает-
ся такая сфера защиты и покровительства, 
которая предполагает стимулирование соб-
ственной активности патронируемых, пре-
доставляет им возможности участвовать в 
решении своих проблем наряду с хозяином, 
создает условия поиска нестандартных эко-
номических решений. Это очень существен-
ное и заслуживающее самого пристального 

внимания изменение смысла термина для со-
временного его анализа. С другой стороны, 
в содержании термина сохраняется принцип 
зависимости от хозяина. Более того, выхола-
щивается нравственная ответственность за 
действия подчиненных. Патрон не отвечает 
за последствия созданных условий, не обя-
зан быть заступником и благодеем. Однако 
сущность патронных отношений теоретики 
социально-экономических отношений видят 
в создании патроном условий для благопри-
ятной деятельности клиента. Нарушение 
независимости компенсируется экономи-
ческой выгодой. Этот вывод имеет важней-
шее значение для понимания сущности со-
временного патроната и в других областях 
человеческих отношений (например, при 
принудительном трудоустройстве родителей 
или направлении их на лечение от алкоголь-
ной или других видов зависимостей).

Кроме того, авторы экономических уче-
ний пытаются найти и другие пути сниже-
ния конфликтности в ситуации патронатных 
отношений. Предлагается в смысл патрона-
та ввести значения «консультант», «совет-
ник», а принцип защиты, покровительства 
сменить принципом делегирования, разде-
ления ответственности. 

Наибольший ресурсный потенциал имеет 
педагогическое значение термина «патро-
нат». Патронат в социально-педагогиче-
ских теориях [3; 5; 11] рассматривается как 
форма оказания педагогической поддержки  
и педагогического сопровождения. Под пе-
дагогической поддержкой в форме патроната 
имеется в виду специально организованная 
педагогическая деятельность по созданию 
условий, при которых семья (ребенок) доби-
вается успеха, несмотря на неблагоприятные 
обстоятельства. По мнению Иванова метода-
ми такой патронатной педагогической под-
держки могут быть: «метод сотрудничества 
(организации совместной деятельности,  
в которой подросток, имеющий деструктив-
ную неудовлетворенность, мог быть успеш-
ным и проявлять свои лучшие качества), 
метод сочувствия (создания эмоционально 
насыщенного пространства, личностно зна-
чимого для ребенка), метод сотворчества  
[5, с. 143].

Как показывает практика, риском такого 
вида патроната выступают: иждивенчество, 
снижение волевых усилий и самостоятель-
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ности, зависимость от мнений и решений 
педагога.

Снижают подобные риски патронатные 
действия в форме социально-педагогиче-
ского сопровождения. Центральной осо-
бенностью патронатного сопровождения 
является доверие решениям самого ребенка 
или семьи. Под сопровождением понимает-
ся создание педагогом таких условий, при 
которых семья (ребенок) сама принимает 
решение относительно своей трудной жиз-
ненной ситуации. Патронат стимулирует 
принятие решения, принимает его даже  
в том случае, если это не вполне актуальные 
или эффективные действия семьи (ребенка). 
Обязанность педагога в ситуации патронат-
ного сопровождения – минимизировать ри-
ски решения, принятые семьей.

Ресурсами педагогического патронатного 
сопровождения следует назвать формирова-
ние самостоятельности семьи, развитие ее 
ответственности за принятые решения и за 
качество жизни семьи и ребенка, стимулиро-
вание инновационных действий в семейных 
и общественных отношениях.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что есть и риски патронатного со-
провождения. Они связаны с тем, что уве-
личиваются стрессы членов семьи при 
напряжении собственных усилий в решении 
проблем, что может уменьшиться энтузиазм 
в действиях при неэффективности результа-
тов, могут возникать конфликты по поводу 
уровня вклада каждого члена семьи в реше-
ние проблемы или по поводу низкого каче-
ства внешней помощи. Но, как доказывает 
социальная психология, данные риски срод-
ни механизмам самоактуализации. Задача 
педагога – перевести их на уровень толчка к 
новому развитию, в чем и состоит педагоги-
ческая и нравственная сущность патроната. 

Итак, вместо исключения самого термина 
«патронат» из характеристики человеческих 
отношений необходимо раскрыть демокра-
тическую суть явления и найти определен-
ный компромисс между патроном и клиен-

том, признав субъектный характер каждого 
участника отношений. Наиболее полно та-
кие отношения могут строиться при усло-
вии сохранения педагогической сущности 
патроната как совместной деятельности спе-
циалиста и семьи (ребенка) при нахождении 
наиболее оптимальных путей решения про-
тиворечивой, неосознанной, конфликтной 
или запутанной жизненной ситуации.
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В процессе преподавания иностранных 
языков студентам медицинских специально-
стей возникают трудности разного рода. Во-
первых, это трудности терминологического 
плана – различие в номенклатуре болезней, 
лекарств, симптомов и других медицинских 
терминов. Это наименьшие из трудностей, 
так как всегда можно обратиться к справоч-
нику. Подобная задача особенно облегчается 
при общей доступности справочной инфор-
мации в сети Интернет. Второй тип труд-
ностей – это коммуникативные затруднения 

между преподавателями и студентами. Пре-
подаватели-лингвисты и студенты-медики 
имеют разную профессиональную подго-
товку. При обучении происходит сложный 
процесс взаимной коммуникативной адап-
тации. Такая адаптация – это своеобразная 
модель коммуникативной адаптации врачей  
и больных. Врач также до некоторой степе-
ни просвещает пациента, а пациент вынуж-
дает врача к упрощению и прояснению сво-
его профессионального дискурса. Возникает 
своеобразный усредненный полупрофессио-
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нальный медицинский дискурс. 

Для уточнения полученных результатов 
нами был проведен эксперимент в виде ан-
кетирования работников медицины и сту-
дентов медицинских ВУЗов. Проведенное 
анкетирование позволило выявить и рас-
смотреть бытующие в медицинской концеп-
тосфере приметы, суеверия и распростра-
ненные заблуждения с целью демонстрации 
различия научной и наивной картины мира с 
точки зрения медицинского дискурса. Наи-
более важным стал вопрос о полезности/
вредности повышения уровня медицинской 
грамотности пациентов. По данному вопро-
су мнения информантов разделились: около 
половины участников эксперимента считает 
этот факт полезным для работы врача и его 
отношений с пациентом, другая же полови-
на считает данный факт вредным, в частно-
сти вредным для пациентов (самолечение, 
самодиагностирование), мешающим работе 
врача и процессу лечения. 

Таким образом, происходит конвергенция 
двух видов дискурса – профессионального и 
профанного. С указанным процессом тесно 
связан другой аспект медицинского дискур-
са – стилистический. В последнее время под 
влиянием массовой культуры и общего сни-
жения культурного уровня студентов проис-
ходит заметное стилистическое снижение 
медицинского дискурса.

Мы уже писали о некоторых особенно-
стях медицинского сленга в одном из но-
меров нашего журнала [7]. Остановимся на 
наиболее интересных из них, не вошедших в 
предыдущую статью. 

Примерами медицинского сленга могут 
служить такие слова как: консервы – боль-
ные, находящиеся в отделении (как правило, 
хирургическом) на консервативном лечении; 
стукнуть – провести электроимпульсную 
терапию / кардиоверсию / дефибрилляцию; 
ерема – яремная вена [5].

Обращает на себя внимание тот факт, что 
медицинский сленг, как правило, образован 
от терминологической лексики. Образова-
ние терминов в той или иной области знаний  
в различных языках вызывает постоянный 
интерес лингвистов, потому что в терминах 
наглядно видна эволюция познания. По тер-
минам можно проследить, какие компоненты 
того или иного понятия считались ключевы-
ми в определенную эпоху. Приведем при-

меры: обыденное наименование «простуда» 
относится к целой группе заболеваний раз-
личной этиологии. Это обыденное название 
выражает господствующее ранее убежде-
ние, что переохлаждение – главная причина 
данных заболеваний. До последнего време-
ни «официальным» диагнозом при простуде 
был ОРЗ. Тем самым было признано, что 
переохлаждение – не единственная причина 
заболевания. Позднее термин диагноз ОРЗ 
был заменен на ОРВИ. В новом термине 
отражена вирусная этиология заболевания  
и инфекционный характер его распростране-
ния. При этом термин «простуда» остается  
в обыденной речи как реликт более раннего 
состояния науки или как фрагмент наивной 
языковой картины мира. Такие устаревшие 
названия болезней как «чахотка» или «груд-
ная жаба» отражают тот факт, что этиология 
этих недугов долгое время была неизвестна. 
В обоих случаях актуализируется внешний 
симптом, а не причина. 

Пример с «грудной жабой» показыва-
ет, как можно проследить ход когнитивных 
процессов при формировании концепта. Че-
ловеческое мышление склонно к метафоре, 
особенно при отсутствии ясности или до-
стоверной информации. Так появляется тер-
мин «грудная жаба», образно описывающий 
ощущения больного при стенокардии. Эта 
метафора специфически русская и отсут-
ствует в английском, немецком и француз-
ском языках.

При всей научной информированности 
современных медиков в их профессиональ-
ной среде остается устойчивой вера в не-
которые приметы. Приведем результаты 
только одного из нескольких проведенных 
опросов медиков. Рассмотрим примеры при-
мет и суеверий «к неудаче»:

 – Сами медики боятся лечить своих близ-
ких, при этом все может идти наперекосяк

 – Нельзя говорить комплименты врачу.
 – Нельзя ронять бумаги пациента в его 

присутствии – дело пойдет туго.
 – Меняться дежурствами плохо: потом  

в твою отработку будут проблемы.
 – Если птица стукнулась в стекло палаты 

– к летальному исходу.
 – Больных нельзя возить на каталке нога-

ми вперед.
 – Не скрещивать руки на груди в меди-

цинском учреждении.
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 – Не лечить родственников.
 – Не скрещивать руки на груди в опера-

ционной
 – Укол скальпелем – операция затянется
 – Не оперировать в понедельник.
 – Ворона на окне перевязочной – к обо-

стрениям.
 – Не оперировать 13 числа.
 – Удариться о стул в приемной – скоро 

поступит новый больной.
 – Если перчатка порвалась – операция бу-

дет сложной16. 
 – Нельзя меняться сменой или дежур-

ствами – будет беспокойство.
 – Нельзя желать удачного дежурства.

Большинство этих примет актуально  
и в ангоязычной среде. В ходе анализа ме-
дицинских концептов было выявлено, что 
в семантическом составе данных языко-
вых единиц также имеется национально 
специфичный англоязычный культурный 
компонент. Причем слова и словосочета-
ния с культурным компонентом отчетли-
во разделяются на две группы. Языковые 
репрезентации одной группы содержат 
культурный компонент, отражающий осо-
бенности культуры США, единицы второй 
группы содержат культурный компонент, 
являющийся британским наследием. Как 
представляется, для лингвокультуроло-
гического исследования, направленного 
на выявление культурно-специфических 
особенностей англоязычной медицинской 
концептосферы важны обе вышеупомяну-
тые группы названий болезней, поскольку,  
к примеру, полиэтничное американское со-
общество, похожее на «лоскутное одеяло» 
(American Quilt) и возникшее в результате 
ассимиляционных процессов, в своей ос-
нове имеет англо-саксонское ядро [2]. Кро-
ме этого, современные американцы, как и 
британцы, интересуются своими корнями, 
наследственностью и поэтому обращают-
ся к историческим источникам, в которые 
входят истории болезней, составленные вы-
ходцами из Британии [11]. Эти положения 
позволяют включить в исследование груп-
пу названий болезней с культурным ком-
понентом, отражающим взаимосвязь этих 
близкородственных культур. 

Так, в нетерминологических названиях 
American plague и Philadelphia plague (до-
словно: американская или филадельфий-

ская чума), обозначающих желтую лихо-
радку, вычленяется элемент, относящийся 
к географии Америки. Эпидемии лихорад-
ки, возникающие в Америке среди первых 
поселенцев в XVII веке, уносили много 
жизней, распространялись по всей тер-
ритории Америки с невероятной быстро-
той. Болезнь в исторических документах 
США обозначается именно словом plague, 
так как само заболевание еще не было 
идентифицировано медицинской наукой  
(вирус желтой лихорадки был открыт лишь  
в 1901 году американскими исследователями  
У. Ридом и Дж. Керралом), а массовое пора-
жение населения болезнью ассоциируется 
с чумой, как следствие опыта поселенцев, 
приехавших в Америку из Старого Света, 
где от чумы вымирало население целых го-
родов.

В ходе исследования нами были обна-
ружены названия болезней, которые от-
носятся к концепту болезнь, но не зафик-
сированы в словарях. Это словосочетания 
Marilyn Monroe syndrome [12] и Sharon Stone 
syndrome [3]. Данные названия болезней 
также нагружены культурным компонентом, 
который содержится в именах собственных, 
которые входят в состав вышеупомянутых 
словосочетаний. Именам собственным при-
суща ярко выраженная национально-куль-
турная семантика, так как вокруг них про-
исходит сосредоточение фоновых знаний, 
их значение определяется типизированным 
образом, сложившимся в национальном со-
знании [6, с. 24]. Так, образ известной своей 
привлекательной внешностью и несчастли-
вой судьбой актрисы Голливуда М. Монро 
был положен в название психического со-
стояния Marilyn Monroe syndrome, осложня-
ющегося депрессией, при которой кажется, 
что никто не воспринимает красивую де-
вушку серьезно. В честь другой известной 
звезды Голливуда – Шэрон Стоун – медики 
США предлагают назвать новое заболева-
ние Sharon Stone syndrome, которое приво-
дит к фатальным исходам в результате физи-
ческих нагрузок. Возникновение синдрома 
медики США связывают со стремлением 
американцев среднего возраста оставаться 
внешне молодыми путем тяжелых трени-
ровок и спортивных упражнений. Врачи 
утверждают, что недавняя драма в жизни  
Ш. Стоун – кровоизлияние в мозг после уча-



200 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
стия в благотворительном пробеге – резуль-
тат интенсивных физических нагрузок. 

Культурный компонент, отражающий 
обычаи современных американцев, вычле-
няется в медицинском названии синдрома 
Chinese restaurant syndrome (синдром китай-
ского ресторана). Данное заболевание прояв-
ляется такими симптомами как боль в груди, 
гиперемия = покраснение лица, жжение по 
телу и является результатом приема в пищу 
глюконата натрия, который используется  
в китайской кухне. В названии синдрома им-
плицируется обычай американцев питаться 
вне дома, а также популярность восточной 
кухни.

Вторая группа слов, имплицирующих 
культурный компонент, является британ-
ским наследием, которое является для англи-
чан и американцев общим культурно-исто-
рическим источником. Знание произведения 
Л. Кэрролла имплицируется в термине Mad 
Hatter syndrome (синдром безумного шляп-
ника), который характеризуется эмоцио-
нальной лабильностью и недостаточностью 
чувствительных нервов.

Кроме литературных героев, в название 
заболеваний могут входить компоненты, 
относящиеся к области истории, искусства, 
мифологии. Например, такие медицинские 
термины из области психиатрии как Electra 
complex, Oedipus complex (комплекс Элек-
тры Эдипов комплекс) Названия болезней, 
содержащие имена святых, являются па-
мятью о тех временах, когда верили, что 
вылечить болезнь можно молитвами и об-
ращением к соответствующему святому. 
Кроме того, данные названия болезней 
содержат в себе знание о жизни святых, 
что, помимо прочего, является и культур-
ной информацией. Примером содержания 
культурной информации в словосочета-
нии является термин St. Zuchary’s disease 
(мутизм, мутацизм). В основу названия 
болезни лег библейский сюжет о том, что 
Захария засомневался в рождении сына, 
которое было предсказано ему ангелом. 
Как знамение и одновременно наказание 
за маловерие ему дается немота, которая 
должна прекратиться только после рож-
дения ребенка [4, с. 462]. Психогенная не-
мота бывает при истерии или вследствие 
торможения при депрессивном ступоре [8]. 
Знания о деяниях святых содержатся в тер-

минах St. Blaize’s disease (околомивдалико-
вый абсцесс), St. Roch’s disease (бубонная 
чума), St. Sebastian’s disease (чума). Так, 
святой Блэз известен в христианской ре-
лигии как священник, который находился  
в заключении из-за своей веры. Там он изле-
чил мальчика, который чуть не задохнулся 
от кости, застрявшей в горле. Именно этому 
святому молились с целью вылечиться от 
болезней горла [9]. Святая Рош считается 
покровительницей больных чумой, так как, 
по легенде, излечивала больных чумой на-
ложением креста. Понимание болезни как 
наказания за грехи эксплицитно указано  
в медицинском термине thunder disease  
и разговорной лексеме stroke. Обе лексиче-
ские единицы означают инсульт. Удар гро-
ма или просто удар восходит к идее «руки 
Бога», насылающего кару.

Очевидно, что национальная научная 
и наивная картины мира связаны общим 
культурным фоном. Культурный компонент 
«вплетается» в термины и нетермины на-
званий болезней. Названия болезней могут 
отображать географическую среду, истори-
ческие условия, Например, медицинский 
термин crocodile tears syndrome имплициру-
ет знание о том, что у крокодилов наблюдает-
ся слезотечение во время еды. Информация 
о данном факте легла в основу номинации 
паралича лицевого нерва с профузным сле-
зотечением во время еды.

В наивной картине мира отражаются 
болезни, которые либо распространены  
в данном сообществе (простуда), либо вос-
принимаются как неприятные или осужда-
емые обществом (диарея, венерические 
заболевания), либо опасные или смертель-
ные болезни, прямое упоминание которых 
избегается (рак). К наивной картине мира 
также можно отнести болезни, не описы-
ваемые наукой (воображаемые). Названия 
болезней, репрезентирующих как наи-
вную, так и национальную научную карти-
ны мира, чаще всего образованы на основе 
метафорических и метонимических транс-
позиций, причем в названиях нетермино-
логических болезней нередко встречается 
совмещение вышеназванных переносов, 
что позволяет говорить о метонимических 
переносах, характерных именно для наи-
вной картины мира. Нередко метафора, 
положенная в основу номинации нетерми-
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нологических названий болезней, придает 
шутливые, грубые или даже романтиче-
ские коннотации, которые являются пока-
зателем отношения этноса к определенной 
болезни. 

Базирование английской медицинской 
терминологии на двух классических источ-
никах (древнегреческом и латинском) опре-
делило ее формально-смысловую гетеро-
генность. Однако национальная английская 
терминология строится также и на матери-
але живого естественного языка, поэтому 
она отражает свойственные ему националь-
ные особенности. Для современных меди-
цинских концептов характерна тенденция 
к использованию разговорных английских 
слов как для описания хирургических ме-
тодов и патологических открытий, так  
и для обозначения радиологических нахо-
док, картин крови и других явлений: Chinese 
restaurant syndrome, keyhole surgery (хирур-
гия замочной скважины, лапороскопия, 
минимально инвазивная хирургия). Очень 
часто в медицинских терминах исполь-
зуются метафоры для описания явления 
путем сравнения его с хорошо известным 
предметом: housemaid’s knee (дословно, ко-
лено горничной, бурсит коленного сустава), 
Swiss cheese appearance (внешний вид орга-
нов при некоторых поражениях, схожий со 
швейцарским сыром) [13]. 

Таким образом, культурный компонент, 
характеризующий лингвокультурологиче-
ские особенности медицинской концептос-
феры британского и американского этноса, 
представляет собой отражение культурных 
привычек и обычаев этноса, а также британ-
ские корни американской культуры. Это же 
относится и к литературным предпочтени-
ям в названиях болезней, специфичным для 
каждого этноса.
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Молодая наука культурология, разработ-
ку основных положений которой в середи-
не ХХ века осуществил американский ан-
трополог Л. Уайт [8] и которая оформилась 
как научная и образовательная дисциплина  
в конце прошлого века в России, эта наука 
постепенно обретает свои границы и рас-
крывает свои возможности в ответ на вы-
зовы времени. Как раз подобные вызовы и 
позволяют обнаружить расширение гори-
зонтов данной науки.

Для адекватного понимания процесса  
и использования возможностей культуро-
логии в рамках современной организации 
трансляции знаний следует рассмотреть 

взаимосвязь трех объектов. Это – ключевое 
понятие «культура», обозначающее социально 
значимый феномен; особенности науки (те-
перь уже комплекса наук), изучающей данный 
феномен; общественные функции последней 
(в том числе и для сферы образования).

Собственно термин «культура» по-
явился еще в античности и употре-
блялся в последующие исторические 
эпохи, длительное время находясь на пери-
ферии исследовательского внимания. Но при 
этом  – как отмечается в классических обра-
зовательных изданиях, систематизирующих 
историко-философскую проблематику культуры –  
в Новое время, XVII – XVIII вв., этот термин 
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последовательно перемещался к его центру. 
А именно – от онтологии и эпистемологии 
в сторону морали, права, языка, педагоги-
ки, искусства, т.е. всего того, что охваты-
вается понятиями культуры и цивилизации  
(В. В. Прозерский) [10, с. 57]. Уже в конце 
XIX – начале XX вв. большинство фило-
софских систем обретает специфику – или, 
лучше сказать, качество – «культурфилософ-
ских» [Там же. С. 61]. Под этим подразуме-
вается смена приоритетов в философских 
исследованиях: внимание к смысловому на-
значению жизни [Там же. С. 60]. XX век  – 
это «время поворота лицом к культуре», 
которая к концу века явно перемещается в 
центр теоретических изысканий [11, с. 271]. 

В XX в. термин «культура» получает 
уже многочисленные трактовки, а к началу  
XXI века является не только объектом при-
стального научного интереса, но и фигури-
рует в разного рода общественных дискус-
сиях. В их рамках, стихийно, интуитивно, 
относится участниками к числу критериев 
оценки тех или иных событий, т.е. нахо-
дится в эпицентре общественного сознания  
в период кардинальных перемен социальной 
жизни. 

Но множественность определений куль-
туры обнаруживает размытость данного 
критерия, что не позволяет в достаточной 
мере четко использовать его. Подобное по-
ложение обусловлено сверхсложностью са-
мого культурного феномена, преодоление 
которой сопряжено с процессом самопозна-
ния человека в истории философской мысли. 

Реальный вес культуры среди других кри-
териев общественной деятельности и обще-
ственных отношений (в настоящий период 
гораздо более активно декларируются «права 
человека») призвана определить наука куль-
турология. Она и занимается изучением сущ-
ности, общественных функций, истории и со-
временных проявлений феномена культуры.

Наука или системное знание об объ-
екте позволяет составить о нем наиболее 
адекватное представление. Адекватность 
обеспечивается участием в формировании 
целостного видения культуры всех культуро-
логических дисциплин, но главное – ключе-
вых из них. Это, прежде всего, философское 
понимание культуры (как фундаментальный 
уровень культурологического знания) или 
обоснование сущностной трактовки ее, что 

является смысловым ядром систематизации 
всех знаний о культуре. Его наличие дает 
возможность идентифицировать культуру 
среди огромного множества социальных 
явлений. И оно должно выступать в каче-
стве критерия для оценки общественной 
деятельности и процессов (ибо оценочный 
признак или ценностный характер культуры 
предполагался изначально, т.е. вкладывался  
в первоначальные значения ее и сопрово-
ждал последующие исторические измене-
ния представлений о культуре, был их по-
стоянным атрибутом).

Только одно определение из большого 
ряда и философских, и научных удовлетво-
ряет этим требованиям – аксиологическое. 
Его содержание заключается в следующей 
трактовке феномена: сущность культуры 
есть развитие человека как разумного су-
щества (определение исторически форми-
ровалось в рамках философской традиции). 
Это определение позволяет понять причину 
чрезвычайной сложности феномена – его 
сквозной характер (А.К. Уледов) [9]: при-
сущности культуры любому процессу или 
явлению общественной жизни. Но – прин-
ципиально! – в разной мере. Иными сло-
вами, это атрибутивный характер самой 
культуры и ее мерность. Именно данные 
характеристики культуры, установленные в 
рамках философского знания, и обеспечи-
вают ее возможности выступать в качестве 
критерия.

Но насколько значим сам критерий оцен-
ки социальных явлений, в сравнении с дру-
гими, это можно определить, только выйдя 
за пределы собственно культурологического 
знания в широкий общенаучный контекст  
и установить в его рамках масштаб феноме-
на культуры.

С этой целью необходимо рассмотреть 
в данном аспекте самого человека. Так, ра-
нее, в русле марксисткой парадигмы человек 
рассматривался как стадия общей эволю-
ции, следующая после неживой (неоргани-
ческой) и живой (органической) природы  
и отождествляемая с обществом. То после 
же введения в научный оборот естественно-
научных данных о социальности животных 
(биологи, этологи К. Лоренц, Н. Тинберген) 
стадия человека уже не может отождест-
вляться с обществом, поскольку свойство 
социальности характеризует не только че-
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ловека, а и другие формы живой материи. 
Это с одной стороны. Но с другой сторо-
ны, идентификация стадии человека с воз-
никновением сознания, появлением такой 
формы живой материи, которая наделена 
сознанием, или сравнение данной стадии с 
«управляемой эволюцией» (П. Кууси) [5], 
тоже не совсем верно. Во-первых, нельзя от-
рицать, по крайней мере, начатки сознания 
значительного количества видов животных 
(у некоторых весьма высокий уровень). Во-
вторых, искусное, даже изощренное опери-
рование человеком своим сознанием, осо-
бенно на современном этапе существования 
человеческого общества, несет угрозу самой 
эволюции (накоплением оружия массового 
уничтожения, потребительским отношени-
ем к природе, разного рода социальными 
отклонениями – наркоманией, гомосексуа-
лизмом и пр.).

Существует еще одно естественнона-
учное направление, значимое в контексте 
настоящего анализа. Обращение к трудам 
выдающихся представителей другого на-
правления – исследующих эволюцию Зем-
ли – позволило обнаружить иного порядка 
масштаб анализа – планетарный. К этим 
исследователям относится, прежде всего, 
наш выдающийся соотечественник, основа-
тель геохимии и биохимии («натуралист»)  
В.И. Вернадский, который обозначил интере-
сующую нас стадию эволюции как ноосферу 
(сферу разума) и культуру [1, раздел первый, 
гл. II]. Именно Вернадский сопоставил дан-
ную стадию с новой формой геологического 
процесса, придав ей масштаб планетарный. 
А вслед за ним французский исследователь, 
палеонтолог и философ П. Тейяр де Шарден 
охарактеризовал данный этап процесса, на-
званного им космогенезом, как «разверты-
вание ноосферы» (или ноогенез, употребив 
понятие «ноогенетический») [7, с. 234].  
В современной терминологии его можно 
обозначить как культурную эволюцию.

Таким образом, разнопрофильные есте-
ственнонаучные исследования и их фило-
софское осмысление позволяют более 
адекватно определить значимость объекта 
гуманитарной науки культурологии: равно-
масштабность самому человеку и прин-
ципиальную значимость в его характери-
стике как элемента целого: стадии общей  
эволюции.

Но в таком случае культура выступает ро-
довой, а точнее специфической родовой, чер-
той человека в сопоставлении с предыдущей 
стадией эволюции, а именно с животными, 
с которыми человек имеет общие родовые 
черты – биологическую и социальную при-
роду [2, гл. I]. Родовой характер культуры 
означает, во-первых, что она является пре-
дельно целесообразной для человека или  – 
стратегически значимой. Во-вторых, она 
есть фундаментальный критерий анализа  
и оценки любой общественной деятельно-
сти, отношения, процесса. А, следователь-
но, в-третьих, представляет собой норму 
деятельности любого социального субъекта: 
индивида, группы, общества, человечества 
[Там же].

Принципиальной значимости место  
и роль культуры в существовании, жиз-
недеятельности человека обосновывается  
в рамках двух областей знания – философ-
ской (философской антропологии и филосо-
фии естествознания) и культурологической 
(главным образом, теории культуры) или бо-
лее комплексно и локализовано – философ-
ских оснований теории культуры. Рассмо-
тренные характеристики культуры имеют 
методологическое значение (для исполь-
зования в научной работе и практической 
деятельности), а также мировоззренческое. 
Последнее для сферы образования крайне 
важно. В условиях перманентного рефор-
мирования этой сферы – в русле кардиналь-
ной трансформации всего общественного 
устройства, а следовательно, переоценки 
системы ценностей, утраты прежних ори-
ентиров и неуверенности в стратегической 
значимости вновь приобретаемых – важ-
ность формирования мировоззрения подрас-
тающего поколения многократно возрастает. 

А между тем ставка на технологический 
прогресс – преимущественно технологи-
ческими лишь средствами – уже принес-
ла свои негативные плоды. Речь идет об 
активно внедряемой модели образования, 
базирующейся на так называемом «ком-
петентностном» подходе. Компетентность 
или владение знаниями и навыками – несо-
мненно, хорошая характеристика специали-
ста. Но, во-первых, она обязательно должна 
уравновешиваться другими характеристи-
ками. Прежде всего, творческим примене-
нием получаемых знаний и навыков (соглас-
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но изменяющихся условий). А творческий 
компонент в современной модели проверки 
знаний явно ослаблен и сводится, скорее, к 
перебору вариантов, «спускаемых» сверху. 
Это закреплено, в частности, в экзамена-
ционных вопросниках – тестовых заданиях 
по разным дисциплинам. Соответственно 
«компетентностный» подход ориентиро-
ван на подготовку специалиста-исполни-
теля, что уже есть нонсенс для эффектив-
ности его деятельности. Но самое главное 
здесь состоит в том, что вообще никак не 
представлены обязанности – ответствен-
ное отношение будущего специалиста  
к своему делу. Иными словами, с самого 
начала закладывается отстраненное – от-
чужденное – отношение человека к про-
фессиональному долгу, профессиональным 
обязанностям. И, во-вторых, поскольку 
самостоятельность специалиста в данных 
обстоятельствах является скорее деклара-
тивной – уровень его подготовленности, 
квалификации, отдачи напрямую и безус-
ловно зависит от уровня компетентности 
тех, кто ставит перед ним какие-либо зада-
чи. (См. работу А. М. Лесовиченко [6]). Че-
ловек, получающий образование, не будучи 
подготовленным к пересмотру постановки 
самих задач, неизбежно будет «усеченным» 
специалистом. А потому «компетентност-
ный» подход не просто малоэффективен,  
а, пожалуй, даже, контрпродуктивен.

Итак, в сложившейся в современный 
период ситуации в области образования 
функцию обоснования системы координат 
в процессе формирования мировоззрения, 
упорядочения картины мира в сознании че-
ловека берет на себя культурология. В отли-
чие от философии, которая дает предельно 
абстрактное представление о мире – онтоло-
гическое, гносеологическое, логическое  – 
культурология обосновывает ценностные 
ориентиры человека в мире. (Хотя надо от-
метить, что эволюция современных фило-
софских воззрений ставит человека в центр 
своего внимания, проблема человека как 
признание ценности человека становится 
центральной проблемой социальной фило-
софии. В самой науке, начиная со второй 
половины ХХ и особенно в начале XXI вв. 
назрела необходимость обновления мето-
дологии, активизировались исследования 
человекомерных объектов, происходит меж-

дисциплинарный обмен парадигмальными 
установками. Аналитический обзор тенден-
ций см. в работе А. Я. Кузнецовой [4].) Куль-
турологию в подобном контексте можно на-
звать «практической философией». 

Относительно сложившихся классиче-
ских гуманитарных наук эта наука молодая. 
Ее специфика – подобно специфике самой 
культуры (многообразия ее ипостасей) как 
сквозного среза общества – заключаются 
в ее сквозном характере. Это означает, что 
она находится на стыке (всего) множества 
гуманитарных и общественных дисциплин. 
Пояснить это положение можно обратив-
шись к формулированию объекта и предме-
та культурологии. В русле аксиологической 
трактовки культуры под объектом науки 
культурологии (культурологического анали-
за) понимается смыслообразующая сторона 
или семантика любого вида человеческой 
деятельности. Предметом культурологи-
ческого исследования является норматив-
ный характер деятельности человека, зада-
ваемый его родовой сущностью [3, с. 13].  
И объект, и предмет культурологи увязаны  
с ее базовыми функциями: методологиче-
ской, мировоззренческой, т.е. с разработ-
кой, обоснованием уже рассмотренного 
ранее фундаментального критерия анали-
за и оценки любых явлений и процессов  
в человеческом обществе. В любой области 
деятельности можно найти культуру – куль-
туру того или иного вида деятельности или 
отношений: культуру экономических отно-
шений, правовой деятельности и т.п., явля-
ющихся социальными феноменами, опосре-
дованными критерием культуры (насколько 
выражают развитие человека как разумного 
существа или способствуют ему). Тогда они 
имеют, следовательно, и культурную сторо-
ну, могут рассматриваться в культурологи-
ческом аспекте. 

И таким образом, культурология цен-
трирует проблематику – и гуманитарных, 
и общественных наук – вокруг всегда ба-
зовой, а в переломные моменты и страте-
гически значимой, проблематики чело-
века. Иными словами, сквозной характер 
культурологии фиксирует сквозную же 
гуманитарную проблематику. А ее методо-
логическая и мировоззренческая функции 
выражают прикладное значение культуро-
логической науки.
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В связи с изменением целей образова-
ния, зафиксированных в ФГОС высшего  
и среднего образования, особенно акту-
альным становится задача интеграции об-
учения и воспитания, перехода от обучения  
к образованию, от формирования знаний, 
умений и навыков – к развитию компетенций, 

универсальных учебных действий [4, с. 29].  
В сущности, речь идет об обеспечении це-
лостности образовательного процесса и про-
странства и о его синергетичности – способ-
ности к самоорганизации и гармонизации. 

На наш взгляд, обеспечить такую целост-
ность, единство обучения и образования 
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Аннотация. В статье приведено понимание автором дидактической пульсации как особого 
принципа образования. Выявлены и описаны виды дидактической пульсации: компетентност-
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DIDACTIC PULSATION  
AS PRINCIPLE OF MODERN EDUCATION

Abstract. In article the understanding by the author of a didactic pulsation as special principle 
of education is given. Types of a didactic pulsation are revealed and described: competence-based, 
organizational, substantial, communicative; pulsations making of everyone look are opened. One of 
options of a didactic pulsation is a spiral like construction of a training course. According to the author, 
the didactic pulsation provides realization of synergetic approach which, in turn, stimulates activity, 
independence of school students, their self-organization, promotes integrity of attitude, assimilation 
durability, facilitates training. Examples of the studies constructed on the basis of a didactic pulsation 
are given. The combination of different options of a didactic pulsation allows the teacher to diversify 
educational process, helps to model training at the level of a lesson / learning activity, theme, topic, 
subject, discipline integration to expand training to educational system at the expense of complex 
integration. 
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позволяет реализация принципа дидактиче-
ской пульсации. Сущность дидактической 
пульсации состоит в систематическом, регу-
лярном чередовании, в смене разных аспек-
тов учебно-познавательной деятельности  
и ее содержания. Такая пульсация ранее осу-
ществлялась разными педагогами на интуи-
тивном уровне, ее дальнейшее осмысление 
проводилось на основе анализа педагоги-
ческой деятельности (собственной, наших 
аспирантов, студентов, передовых учите-
лей), специального наблюдения и модели-
рования обучения. Исходя из теоретических 
размышлений и обобщений, определены 
следующие виды дидактической пульсации: 
компетентностная, организационная, содер-
жательная, коммуникативная. 

Компетентностная пульсация зависит от 
того, какая компетенция в данный момент 
выдвигается на первый план: среди разных 
ключевых, общепредметных, предметных 
то одна, то другая, то третья становятся ве-
дущими. Так, например, при целеполагании 
в начале занятия у студентов* развиваются 
учебно-познавательные, предметные и ком-
муникативные компетенции (планирование 
деятельности, установление известного  
и нового по данной дисциплине, формулиро-
вание обобщающих суждений), а в середине 
занятия ведущими становятся информаци-
онные и предметные компетенции. В русле 
внедрения ФГОС в начальной, средней и –  
в перспективе – в старшей школе опре-
делены личностные, метапредметные  
и предметные результаты образования,  
по сути своей – компетенции; применительно  
к метапредметным результатам они высту-
пают как универсальные учебные действия 
(УУД), которые должны формироваться  
у учеников на основе интеграции, относя-
щейся как к самим УУД (в том смысле, что 
они все взаимосвязаны и развиваются у уча-
щихся комплексно), так и к интегративному 
характеру учебных занятий [4; 5, с. 7]. 

Пульсация организационных форм осу-
ществляется за счет чередования видов 
учебных занятий: лекций, семинаров, прак-

* Для номинации обучающихся слова студен-
ты, ученики, учащиеся используются как синони-
мичные, чтобы подчеркнуть единство рассматри-
ваемых принципов и подходов в средних, высших 
и специальных образовательных учреждениях. 

тикумов; разных типов уроков (по жанру: 
урок-путешествие, викторина, КВН, засе-
дание ученого совета, конференция, экс-
курсия, заседание редакционной коллегии 
и проч.; по дидактической цели: изучения 
нового, закрепления, обобщения и система-
тизации, контроля); за счет разных способов 
организации занятий одного типа / жанра 
(например, студентам дается установка по 
окончании лекции составить ее тезисный 
план, или сформулировать три вопроса по 
содержанию лекции, или ответить на по-
ставленный преподавателем в начале лекции 
проблемный вопрос, или придумать ориги-
нальную формулировку темы лекции так, 
чтобы она хорошо запоминалась и служила 
для студентов своеобразным психологиче-
ским якорем). При этом пульсация возмож-
на при смешении типов занятий по разным 
основаниям, что обеспечивает их новизну, 
неожиданность для учащихся, служит раз-
рывом шаблона. 

Другой вариант организационной пуль-
сации определяется чередованием форм 
учебно-познавательной деятельности: пар-
ной, групповой, коллективной, сочетанием 
парной, групповой, коллективной, индиви-
дуальной форм в разных вариантах, напри-
мер: от индивидуальной формы – к коллек-
тивной, от парной – к групповой и наоборот 
(разные способы сочетания форм организа-
ции см. [1]).

Третий вариант организационной пуль-
сации обеспечивается сменой лидерства  
и уровня детализации, конкретизации за-
дания: от руководства преподавателя –  
к самоорганизации и наоборот. Причем са-
моорганизация может также отличаться сте-
пенью самостоятельности учащихся: лидера 
назначает преподаватель, или его предлага-
ет группа, или он выдвигает себя сам. Ме-
няется также полнота и точность задания: 
от абсолютной, пошаговой инструкции –  
к уменьшению, снижению степени детали-
зации – к самостоятельному формулирова-
нию заданий и наоборот.

Содержательная пульсация обеспечива-
ется за счет чередования методов обучения; 
дидактического материала в его широком по-
нимании; способов восприятия и передачи 
информации, а также построения учебного 
курса / дисциплины / раздела. Применительно 
к методам обучения выявлены следующие ва-
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рианты пульсации: способы познания, изуче-
ния / закрепления (индуктивный / дедуктив-
ный; от общего к частному и наоборот); от 
творческих заданий к репродуктивным или 
конструктивным, от проблемных методов  
к непроблемным, от практических методов  
к теоретическим – и наоборот. 

Пульсация способов восприятия и пе-
редачи информации обеспечивает опору  
на характерные для учащихся способы дея-
тельности и развитие у них тех, которые им 
менее свойственны: чередование правополу-
шарного и левополушарного преподнесения 
и запоминания материала; репрезентатив-
ных систем: визуального, кинестетического 
или аудиального восприятия и их разных со-
четаний.

Понимание пульсации дидактического 
материала в его широком смысле определя-
ется чередованием видов наглядности, уров-
ней сложности, видов заданий, что отчасти 
связано с организационной пульсацией, на-
пример: от разных видов работы с учебни-
ком – к ролевым играм, к лекции преподава-
теля, к ситуативным задачам и т.д.

Одним из сложнейших способов обеспе-
чения содержательной дидактической пуль-
сации служит спиралевидное построение 
учебного курса (дисциплины). Такое постро-
ение много лет используется нами в препода-
вании «теории/методики/технологий обуче-
ния русскому языку». Суть спиралевидного 
построения курса, во-первых, в обращении 
к ранее изученному на новом уровне витке, 
т. е. в ретроспекции, во-вторых, в проспек-
ции – обозначении перспективы дальней-
шего изучения предмета, в пропедевтике. 
Таким образом организованное содержание 
позволяет студентам видеть целостность 
курса, его перспективу, постоянно обра-
щаться к ранее изученному как актуальному. 
Поясним на примерах. 1. Курс начинается с 
раздела «типы и структура урока русского 
языка», при чтении лекций преподаватель 
показывает студентам основные моменты 
построения урока как текста, поскольку без 
основательного изучения дисциплины они 
не в состоянии обеспечить текстовый под-
ход. Далее при изучении методики каждого 
раздела рассматриваются способы создания 
целостности системы уроков, а завершаю-
щей темой курса становится «современный 
урок русского языка», где к вопросам соз-

дания урока и системы уроков как текста 
обращаются с учетом всей методической 
базы, освоенной студентами. 2. При чтении 
лекции «Методика обогащения словарного 
запаса» студентам предлагается сопоста-
вить изучаемые принципы методики с прин-
ципами изучения лексики (ретроспекция), 
при этом сообщается, что глубоко сущность 
функционально-стилистического принципа 
студенты осознают позже – после изучения 
темы «методика стилистики», и на полях те-
тради они делают соответствующую запись 
(проспекция). 

Коммуникативная пульсация создается че-
редованием типов текста и функциональных 
стилей речи, видов речевой деятельности и 
форм языка, разных вариантов рефлексий. 
Так, наше исследование и дальнейший опыт 
подтверждают, что одновременное введение 
информации обо всех типах текстов и сти-
лях, параллельное формирование коммуни-
кативно-речевых умений эффективнее, чем 
последовательное [2], потому что опирается 
на систематическое сопоставление образцов. 

К условиям реального общения прибли-
жает обучение пульсация видов речевой 
деятельности и форм языка (от чтения к го-
ворению, от письма к слушанию и т.п.) и их 
разнообразных сочетаний (например, текст 
предъявляется аудиально, к нему составля-
ется письменный план; затем в парах план 
обсуждается и корректируется, что требует 
чтения, говорения и письма; далее пары ау-
диально предъявляют план одноклассникам, 
выслушивают их комментарии; затем инди-
видуально создается письменный пересказ). 
Коммуникативная пульсация обеспечивает-
ся и усиливается также благодаря чередо-
ванию тех жанров, которые выступают как  
в качестве образца, так и создаются ученика-
ми. Кроме того, количество участников ком-
муникации и заданные или выбранные ими 
социальные роли тоже разнообразят обуче-
ние и позволяют педагогу актуализировать 
разные речевые ситуации, которые способ-
ствуют развитию коммуникативных компе-
тенций, понимаемых как владение способа-
ми взаимодействия с людьми и событиями, 
навыками работы в группе, умение вести 
дискуссию, владение различными жанрами 
речи [5, с. 9–11; 4, с. 9].

Далеко не во всех образовательных уч-
реждениях педагоги ориентируют учащихся 
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на рефлексию, хотя ФГОС в требованиях  
к личностным и метапредметным резуль-
татам освоения основной образовательной 
программы называет осознанное самосто-
ятельное целеполагание, планирование, 
«владение основами самоконтроля, само-
оценки», «умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения» [5, с. 9]. Пульса-
ция может обеспечиваться разными видами 
рефлексии. Анализ и оценка эффективности 
процесса и результатов самостоятельной 
работы каждого, его продвижение, индиви-
дуальные успехи, коллективное сотрудниче-
ство осуществляются не только педагогом, 
но и учащимися. В таком случае студенты 
становятся субъектами обучения, прини-
мают активную позицию, проявляют само-
стоятельность и инициативу, осознают при-
чины своего желания / нежелания работать, 
общаться с теми или иными партнерами, 
уровень собственной ответственности, свое 
место в системе внутригрупповых отноше-
ний. Как следствие, у учащихся развиваются 
компетенции личностного самосовершен-
ствования.

Рефлексия может быть индивидуальная, 
парная, групповая, коллективная. Индивиду-
альная рефлексия направлена на самоанализ, 
а остальные виды – прежде всего на пони-
мание особенностей взаимодействия, кото-
рое осуществлялось в процессе совместной 
учебной деятельности. Кроме того, рефлек-
сия бывает в устной или письменной форме, 
непосредственная или отсроченная. На на-
чальных стадиях обучения целесообразно 
предлагать непосредственную рефлексию, 
чтобы не произошло вытеснение обозначив-
шихся коммуникативных и личностных про-
блем. Устная рефлексия требует открытости 
и доверия в коллективе, поэтому начинать 
следует с письменной формы. Полученные 
тексты рефлексивного характера после про-
веденного педагогом предварительного ана-
лиза анонимно предъявляются учащимся, 
комментируются, чтобы постепенно разви-
вать адекватность, объективность восприя-
тия, готовить учеников к устной отсрочен-
ной рефлексии. 

Таким образом, мы выявили четыре вида 
дидактической пульсации и в зависимости 
от вида определили их компоненты – вари-
анты создания пульсации в учебном процес-

се. Примеры разных способов обеспечения 
дидактической пульсации см. в монографии 
[1, с. 234-264]. Реализация принципа ди-
дактический пульсации стимулирует актив-
ность учащихся; постепенно повышается их 
самостоятельность, осознанное отношение  
к образовательному процессу, умение вза-
имодействовать с коллегами /одноклассни-
ками, организовывать совместную работу, 
готовность к самоорганизации индивиду-
альной и групповой учебной деятельности. 

Чрезвычайно значимы сочетаемость, че-
редование компонентов, спиральность по-
строения, которые позволяют учащимся 
одновременно и осваивать новое, и обна-
руживать неизвестное в ранее изученном, 
углубляя его, и по-разному взаимодейство-
вать как с людьми, так и с учебным мате-
риалом. Если преподаватель учитывает  
и осуществляет все варианты пульсации, он 
может разнообразить учебный процесс, эф-
фективно моделировать обучение на уров-
не урока / учебного занятия, темы, раздела, 
учебного предмета, внутриуровневых /вну-
трипредметных и межпредметных связей,  
т. е. расширять обучение до образователь-
ной системы за счет комплексной интегра-
ции. Учащиеся, благодаря дидактической 
пульсации, более целостно воспринимают 
учебные дисциплины; у них развиваются 
ключевые и общепредметные компетенции 
(универсальные учебные действия); повторение  
и закрепление становится органичным, а не 
формальным; облегчается процесс обуче-
ния, прочность усвоения материала. 

На наш взгляд, дидактическая пульсация 
связана с синергетическим подходом. Си-
нергетика – научное направление, изучаю-
щее связи между элементами структуры, 
которые образуются в открытых системах 
(в том числе социальных) благодаря ин-
тенсивному обмену веществом и энергией  
с окружающей средой в неравновесных 
условиях. В таких системах наблюдается 
согласованное поведение подсистем, в ре-
зультате чего возрастает степень упорядо-
ченности, происходит самоорганизация, 
уменьшается энтропия [3]. 

Дидактическая пульсация как проявление 
синергетического подхода приводит к само-
организации учащихся на уровне форм де-
ятельности и на уровне выбора студентами 
содержания обучения. А следствием само-
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организации становится гармонизация отно-
шений в учебной группе, развитие комплек-
са компетенций – предметных, личностных 
и метапредметных. 
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В течение последних десятилетий при-
стальное внимание общественных деятелей, 
политиков, исследователей различных об-
ластей науки – философов, культурологов, 
психологов, педагогов, социологов, меди-
ков, привлечено к анализу кризиса семьи и 
родительства, а также к выявлению антикри-
зисных стратегий [1]. Взор педагогов, пси-
хологов и социологов все чаще обращается 
к опыту традиционной культуры. Причем 
обращение к традиционной культуре как  
к огромному пласту забытых и полузабытых 
сокровищ восстанавливает ее в обновлен-
ном виде, как инновационное содержание 
психолого-педагогической и культурной 
поддержки современной семьи, пережива-
ющей нелегкие времена падения культуры 
родительства. Среди причин бедственного 
состояния института семьи в России можно 
пунктирно обозначить наиболее обсуждае-
мые в научной литературе проблемы: 

противоречие между утилитарными тен-
денциями масс-культуры и национальной 
традицией воспитания;

негативные демографические послед-
ствия экономических и политических пре-
образований России в 20в.;

мировоззренческая вариативность роди-
тельства на фоне размывания культурной 
самобытности российского общества;

«гостевые семьи», «гражданский» брак; 
особенности репродуктивного поведения 
современных семей;

падение социального престижа отцовства 
и материнства;

трансформация образа мужчины в совре-
менной культуре;

синдром «холодного» материнства;
угасание родительской инициативы и де-

легирование воспитания детей профессио-
нальным посредникам;

низкая родительская компетентность  
в вопросах воспитания.

Современный кризис семьи и родитель-
ства можно рассматривать как отражение 

системного кризиса российского общества. 
Во многом этот процесс – следствие отсту-
пления от духовно-нравственных традиций 
российской цивилизации, ценностно-смыс-
ловое ядро которой в значительной степени 
образовано православием, а также другими 
религиями, исповедуемыми народами Рос-
сии. Отступление от своих цивилизацион-
ных основ, как правило, приводит к размы-
ванию духовной, культурной, этнической 
идентичности и, как следствие, создаёт ри-
ски утраты независимости и национальных 
катастроф [3]. В практиках формирования 
современной культуры родительства эта про-
блематика приобретает особую значимость. 
Выступая основным звеном воспитания  
и формирования личности, семья способна 
служить союзником общества в решении 
актуальных проблем, транслятором от по-
коления к поколению общечеловеческих  
и национальных культурных ценностей. 

В условиях дестабилизации ценности 
семьи в обществе можно отметить стрем-
ление к оптимизации условий воспитания 
детей и практик родительства. Это движе-
ние проявляется в консолидации родителей  
в различные сообщества, в увеличении рын-
ка образовательных услуг для родителей 
детей дошкольного и школьного возраста, 
росте издания популярных пособий для са-
мостоятельных занятий родителей с детьми  
и т.п. Более того, проявляется общественный 
интерес к таким явлениям, как совместная 
подготовка будущих родителей к рожде-
нию ребенка, пребывание отца в родильном 
блоке, увеличение спроса на программы со-
вместного отдыха для всей семьи и т.д. На-
копленный в этой сфере инновационный 
потенциал, связанный с формированием 
современных форм культуры родительства, 
заслуживает пристального анализа. В то же 
время в условиях девальвации социокуль-
турного статуса материнства и отцовства не-
обходим научный анализ ценностно-смыс-
ловых, прикладных практик в родительских 

AXIOLOGICAL POTENTIAL OF TRADITIONAL CULTURE  
IN FAMILY AND PARENTHOOD DISCOURSE

Abstract. The paper is devoted to the issue of family and parenthood crisis. In view of the difficult 
situation of family crisis today, the authors recommend to consider traditional culture experience 
which has great instructive and aesthetic potential.

Keywords: family crisis, parenthood culture, folklore.
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сообществах, создающихся иногда спонтан-
но как самодеятельные коллективы по инте-
ресам. Актуальность такого анализа связана 
с тем, что мировоззренческая вариативность 
практик культуры родительства в целом ряде 
родительских школ, объединений, центров, 
клубов и пр. зачастую демонстрирует опас-
ные тенденции, связанные с разной степе-
нью научной обоснованности и культурной 
преемственности предлагаемых подходов  
к работе с родителями. Между тем эти тен-
денции в пространстве культуры родитель-
ства не так безопасны, будучи связаны с 
утратой и размыванием параметров духов-
ной, психологической и культурной само-
бытности российского общества.

В этом контексте особую актуальность 
приобретает научная разработка таких под-
ходов к целенаправленному формированию 
культуры родительства (со стороны различ-
ных общественных организаций и государ-
ственных институтов), которые бы сопряга-
лись со смысложизненными доминантами 
отечественной культуры и тем самым спо-
собствовали сохранению жизненно-важных 
характеристик нашего общества. Чрезвы-
чайно ёмкая роль в этом процессе, с нашей 
точки зрения, принадлежит восстановлению 
культурной преемственности родительских 
практик, а также выявлению социально-зна-
чимых подходов к введению современной 
семьи в отечественную традицию [2].

Богатый потенциал отечественной тра-
диции в сфере родительства по большей 
части, остается для современных родите-
лей своеобразной terra incognita. Широко 
распространено мнение, что традиционная 
культура устарела, что современная куль-
тура должна отражать окружающий нас 
техно-урбанистический мир. Но при самом 
бурном техническом прогрессе духовная и 
физическая сущность человека не меняет-
ся. Технический прогресс не отменяет при-
родную потребность в красоте, гармонии и 
связанных с ними эстетических пережива-
ниях. Эстетическое восприятие мира про-
тивоположно эгоистической замкнутости 
ребенка на себя. Целый ряд традиционных 
родительских практик не имеет современ-
ных аналогов, оставаясь при этом актуаль-
ными как по форме, так и по содержанию 
(например, практики двигательных забав, 
пестования, потешек, колыбельных на этапе 

младенчества и др.). Знание традиций на-
родной культуры, понимание их глубинного 
смысла находит практическое выражение  
в изменении отдельных составляющих обра-
за жизни, характера повседневной деятель-
ности. Утрата смысложизненных ценностей 
и состояние внутренней рассогласован-
ности, психологического неблагополучия  
и мировоззренческой неопределенности со-
временного человека связаны не в послед-
нюю очередь с утратой внутренних связей 
и понимания сущности культуры своего на-
рода. Это затрудняет формирование проч-
ных жизненных основ. Обращение человека  
к системе ценностей традиционной куль-
туры способствует обретению жизненной 
опоры, связи с предшествующими поколе-
ниями, принадлежности к социальной общ-
ности. Собственный жизненный опыт не 
всегда позволяет человеку сформировать 
верное отношение к таким значимым со-
ставляющим жизни, как рождение и воспи-
тание детей, взаимоотношения между муж-
чиной и женщиной. Традиционная культура, 
представляя собой своего рода набор прове-
ренных временем адаптационных стратегий, 
помогает проживать жизненные трудности  
в знаково – символическом коде произведе-
ния народного творчества, передающемся от 
поколения к поколению в форме ритуалов  
и моделей поведения, а также художествен-
ных образов народного творчества [7, с. 119].

Этническая культура охватывает наи-
более важные сферы жизни – семейную, 
трудовую, праздничную, и ее центральные 
события, такие, как рождение человека, 
вступление в брак, смерть. В ходе многове-
кового опыта непосредственного пережива-
ния и осмысления этих событий складыва-
лась устойчивая мировоззренческая система 
– совокупность ценностных ориентаций  
и личностных смыслов традиционной куль-
туры. Такое мировосприятие закреплялось 
в обрядовых действиях, произведениях уст-
ного и музыкального творчества, образном 
строе орнамента, росписи, вышивки. Эти 
элементы народной культуры являются уни-
кальными по глубине воздействия и эффек-
тивности способами передачи человеческого 
опыта, трансляции ценностей и смысловых 
систем. У человека развивается способность 
привносить естественный ритм и красоту, 
свойственные художественной эстетике тра-
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диционного уклада, в современную жизнь 
[4].В народном искусстве художествен-
ные образы лаконичны, непосредственны, 
имеют высокую степень художественного 
обобщения, наиболее понятного детям, ча-
сто детски наивны и поэтому наилучшим 
способом соответствуют детскому воспри-
ятию, формируя у ребенка представление  
о целостном, радостном и узнаваемом мире. 
А. А. Абрамовой очень удачно выделен, на-
пример, «фелицитарный» аспект народных 
сказок. Доминанта «счастья» рассматрива-
ется ею как один из сущностных компонен-
тов народной культуры [2].

В русской культуре повседневная жизнь 
пропитана стремлением к красоте, умением 
творчески преображать и расцвечивать те-
чение каждого дня. Традиционный русский 
быт есть первый и непосредственный ис-
точник народной поэзии, по утверждению 
писателя Василия Белова [4]. Наполняю-
щие окружающее пространство красотой 
произведения появлялись всегда, несмотря 
на сложные условия выживания людей.  
В процессе формирования традиции мно-
гими поколениями отбиралось все наибо-
лее совершенное по художественной форме  
и эстетическому воздействию, а также по-
лезное с точки зрения нравственного и ду-
ховного воспитания.

Особенно важной в дискурсе семейного 
воспитания, взаимоотношения детей и ро-
дителей является такая область народной 
художественной культуры, как фольклор, 
который определяется как коллективное 
традиционное знание, передаваемое посред-
ством слова и действия. Фольклор включает 
в себя народную поэзию – предания, сказки, 
былины, потешки, пословицы, загадки, на-
родные песни, танец, детские игры, свадеб-
ные и иные обряды. Синкретичность фоль-
клора оказывает целостное, интегрирующее 
воздействие на личность. В фольклорной 
игре или обряде человек поет, ритмично 
двигается, слышит других поющих, видит 
их, полностью вовлекаясь в разворачиваю-
щееся действие, проникаясь его содержани-
ем. В этом процессе возникает атмосфера 
коллективного эстетического переживания, 
что еще больше увеличивает глубину вос-
приятия. Этому способствует ритмическая 
организация произведений фольклора. На-
родные игры, хороводы, танцы «физио-

логичны» по ритму, мелодически светлы, 
тонизирующее воздействуют на слух, вы-
равнивая настроение и обеспечивая поло-
жительный эмоциональный фон [7, с.124]. 
В ходе фольклорного действа человек вклю-
чается в систему социальных отношений, 
содержащихся в произведениях фольклора 
в символическом виде. В процессе творче-
ского воссоздания формул игр, танцев, фраг-
ментов обряда человек примеряет на себя 
различные роли – от простых до разноплано-
вых и богатых, овладевая их поведенческим, 
речевым, эстетическим содержанием. Имен-
но поэтому элементы фольклора включены 
во все программы дошкольного и младшего 
школьного образования, широко использу-
ются в дополнительном образовании детей 
и молодежи. Положительный опыт примене-
ния средств фольклора в психолого-педаго-
гической практике работы с детьми подтвер-
дил конструктивное влияние фольклорных 
произведений на формирование ценностно-
смысловых и духовно-нравственных ориен-
тиров. Фольклор минимизирует негативные 
последствия напряжения, возникающие 
у детей в процессе обучения или в семье.  
В ходе игры или воспроизведения элементов 
обряда дети получают эмоциональную под-
держку, что связано не только со специфи-
кой музыки и текстов фольклора, но и с соз-
данием заведомо безоценочной ситуациии, 
что раскрепощает детей, снимает чувство 
напряжения. «Фольклоротерапия» прохо-
дит в естественном для ребенка культурно-
смысловом контексте. Средствами «фоль-
клоротерапии» являются народные росписи, 
игры, игрушки, сказки, поговорки, танцы, 
некоторые виды декоративно-прикладного 
искусства [8]. Немаловажной особенностью 
является доступность этих средств. Овладе-
ние данными видами народного искусства  
в объеме, необходимом для решения педаго-
гических и психокоррекционных задач, под 
силу практическим психологам, педагогам  
и родителям. Именно родители остро нуж-
даются в передаче знаний о том, как укра-
сить досуг ребенка не пассивным потребле-
нием, а активным творчеством. Ребенок сам 
должен рисовать, петь, лепить, плясать, по-
гружаясь в радостный мир освоения сказки, 
былины, ведь, по словам Л. С. Выготского, 
«ничто так не свойственно ребенку, как ис-
пытывать удовлетворение от собственной 
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деятельности» [5, с. 64].

Родительский дом – это отправная точ-
ка жизненного пути. И счастлив человек, 
если через любовь отца и матери он до кон-
ца дней получает урок человеколюбия. Все 
начинается с воспитания детей, с форми-
рования ценностей их внутреннего мира,  
и начинается в семье. В духовном созрева-
нии детей огромное, а иногда исключитель-
ное значение принадлежит эстетическому 
развитию [6]. Важно, чтобы художественное 
творчество детей не ограничивалось по-
сещением эстетических центров, кружков, 
а естественно вплеталось в повседневную 
жизнь, что возможно только в семье при 
активном участии родителей. Совместное 
художественное творчество детей и родите-
лей переводит их отношения из материаль-
но-бытовой сферы (накормить, одеть и пр.) 
в духовную, сближает их, способствует до-
верительным, дружеским отношениям и вза-
имопониманию. Педагогический эффект от 
такой совместной творческой деятельности 
очень высок, так как семейное воспитание 
не заменят никакие замечательные педагоги. 

В течение последних десятилетий вни-
мание педагогов все чаще обращается к от-
ечественной культуре, как к своеобразному 
Ноеву ковчегу. Воспитательный потенциал 
русской культуры далеко еще не использо-
ван полностью. Задача состоит в том, чтобы 
найти современные формы включения де-
тей в пространство традиционной русской 
культуры, которая имеет огромную духовно 

объединяющую силу, накопленную веками в 
горниле нашей истории. Люди, которые вхо-
дят в русло культурных традиций, получают 
возможность благодатно плыть в житейском 
потоке, подгоняемые теми попутными тече-
ниями, которые до них были проработаны  
и проложены. Это движение в русле тради-
ции помогает семье существовать в услови-
ях агрессивной массовой культуры.
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Педагогическая экспертиза является од-
ним из направлений экспертной деятельно-
сти, целью которой, в общем виде, является 
изучение и оценка объекта. Понятно, что 
объектом педагогической экспертизы могут 
выступать педагогические процессы или 
определенные виды педагогической деятель-
ности. То есть цель конкретизируется в за-
висимости от предмета экспертной деятель-
ности. Одним из важнейших инструментов 
данной деятельности выступает сообщество 
экспертов. Сегодня педагогической экспер-
тизе как направлению экспертной деятель-
ности стали уделять больше внимания [1; 6]. 
Более того, ряд авторов поднимают вопрос 
о вычленении самостоятельного направ-
ления в педагогике – «педагогической экс-
пертологии» (В. А. Бухвалов, Я. Г. Плинер). 

При этом в качестве объекта педагогической 
экспертологии выделяются явления образо-
вательной действительности, а в качестве 
предмета – экспертизы образовательных 
процессов образовательных систем. 

Педагогическая экспертиза – это особый 
способ изучения образовательной действи-
тельности, осуществляемый компетентны-
ми специалистами, экспертное решение 
которых позволяет получить комплексную 
оценку и проект развития данной действи-
тельности. Кроме того, необходимо отме-
тить, что мы понимаем экспертизу не как 
проверку деятельности образовательного 
учреждения, а как развивающее взаимодей-
ствие с его педагогическим коллективом.  
В. А. Бухвалов и Я. Г. Плинер выпустили 
специальное пособие по подготовке экспер-
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тов «Введение в педагогическую экспертизу. 
Проблемы педагогической экспертизы» [5]. 
Они определяют педагогическую экспер-
тизу как анализ и оценку функциональной 
эффективности структурных элементов об-
разовательного учреждения, составление 
проекта их развития и плана его внедрения 
в практику работы учреждения.

Методическая литература об экспертной 
деятельности чаще посвящена анализу об-
разовательного учреждения в целом. Педа-
гогическая экспертиза воспитательной дея-
тельности имеет свою специфику. Активное 
применение экспертизы воспитательного 
процесса затрудняется тем, что отсутству-
ют единые концептуальные положения, 
касающиеся экспертной деятельности, как 
в целом, так и в данном направлении педа-
гогического экспертирования. Хотя, как от-
мечает Н. Л.Селиванова, в последние годы 
удалось приблизиться к решению проблемы 
системной оценки качества воспитания [6].

Между тем, педагогическая эксперти-
за воспитательного процесса учреждения 
должна выступать не только как средство 
контроля над данной деятельностью, но  
в первую очередь, как средство мотивации 
педагогического коллектива к повышению 
качества этой деятельности, к поиску новых 
форм, методов и технологий, способных 
более полно удовлетворять развивающие 
потребности детей, родителей и педагогов  
в сфере воспитания. А также, как средство 
консультирования в решении педагогиче-
ских задач, стоящих перед коллективом уч-
реждения в воспитательной деятельности.  
И здесь большую роль и выраженный потен-
циал несет сообщество экспертов, которое 
приходит реализовывать данную задачу. 

Поэтому педагогическую экспертизу 
образовательного учреждения следует по-
нимать как взаимодействие компетентных 
специалистов с представителями педагоги-
ческого коллектива учреждения, направлен-
ное на совместный анализ степени соответ-
ствия деятельности данного педагогического 
коллектива заявленному уровню профес-
сионально-педагогической компетенции, а 
также – совместный поиск решения возни-
кающих проблем и путей развития педаго-
гической деятельности данного учреждения.

Особенностью экспертизы воспитатель-
ного процесса становятся особые характе-

ристики экспертного сообщества, коман-
ды осуществляемой данную экспертизу.  
В целом речь идет об активном включении 
представителей образовательного учрежде-
ния в процедуру экспертирования на всех 
этапах. Достижению данного эффекта будет 
способствовать то, что коллектив учрежде-
ния самостоятельно выбирает направления 
педагогической экспертизы и подает запрос 
на экспертную оценку той сферы, в которой 
либо чувствует себя наиболее уверенно, либо 
видит определенные проблемы, которые не-
обходимо обсудить с экспертами. Опыт по-
казывает, что в основном для процесса пе-
дагогической экспертизы предоставляют то, 
в чем уверены и что хорошо развито. Только 
коллективы высокого уровня развития име-
ют смелость представить на экспертизу про-
блемные зоны. Процедура педагогической 
экспертизы предполагает, в свою очередь, 
не столько отчет представителей педагоги-
ческого коллектива и вынесение экспертами 
определенной оценки, сколько равноправ-
ный диалог с обязательным заключитель-
ным словом каждого присутствующего экс-
перта. Заключительное слово представляет 
собой краткое выступление, в котором при-
сутствуют элементы консультирования  
и ориентирование педагогического коллек-
тива на конкретные пути развития педагоги-
ческой деятельности [1].

Желательно, чтобы критерии, лежащие  
в основе педагогической экспертизы обра-
зовательного учреждения, представляли со-
бой динамическую систему. То есть, в про-
цессе осуществления процесса экспертизы 
шло бы и развитие системы выдвигаемых 
критериев. Это связано как с объективны-
ми, так и с субъективными предпосылками.  
К объективным предпосылкам можно от-
нести общее изменение социально-эко-
номической и социокультурной ситуации  
в нашей стране, а так же те тенденции, 
которые присутствуют сегодня в сфере 
образования. В свою очередь, субъектив-
ные предпосылки основаны на повыше-
нии уровня организации педагогической 
(воспитательной) деятельности в образо-
вательных учреждениях, изменении под-
ходов к формулированию ее целей и задач, 
формировании системы взаимодействия 
между учреждениями и представителями 
педагогической науки и, наконец, ростом 
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педагогического мастерства педагогиче-
ских коллективов. Кроме того, безуслов-
но, важнейшим фактором, оказывающим 
влияние на развитие системы критериев, 
являются меняющиеся интересы и потреб-
ности детей и их родителей. 

Определения сущности педагогической 
экспертизы могут быть различны. Однако 
неизменным остается то, что в процедуре 
экспертизы одну из важнейших ролей игра-
ет эксперт, специалист, компетентный в экс-
портируемых вопросах. Исследователи дан-
ной проблемы считают, что эксперт, являясь 
субъектом педагогической экспертизы, дол-
жен иметь большой опыт практической ра-
боты и хорошую научную подготовку. Кроме 
того, важны и такие качества как личност-
ная и нравственная зрелость, порядочность, 
креативность и эвристичность; способность  
к видению ситуации с разных точек зрения; 
наблюдательность и восприимчивость; ин-
туиция, корректность, деликатность, тактич-
ность; независимость и принципиальность 
и т.п. Так как в педагогической экспертизе-
важную роль играет вербальное общение с 
представителями педагогического коллек-
тива учреждения, то необходимо обращать 
внимание и на коммуникативную компе-
тентность эксперта (поскольку речь идет не 
об аккредитации учреждения, а об эксперти-
зе педагогической, воспитательной  деятель-
ности учреждения, где эксперт выполняет 
консультативно-развивающую функцию).

Эксперт – это компетентный специалист. 
Соответственно возникает вопрос о крите-
риях данной компетенции. Оптимальным 
вариантом является наличие опыта иссле-
довательской деятельности в области педа-
гогики, воспитания или смежных областях, 
а также опыта практической деятельности 
в этой сфере. О. Е. Лебедев считает [3], что 
стать экспертом в условиях российской си-
стемы образования очень сложно. На всех, 
кто давно в ней работает, давят стереотипы: 
стремление все оценивать в диапазоне пра-
вильно - неправильно,  лучше - хуже. Для 
нового поколения, наверное, этот путь будет 
проще, так как они воспитывались в иной 
ценностной среде, с иными установками  
и взглядами. 

Подводя итог можно отметить, что пока-
зателем качества экспертизы могут стать:

уровень авторитетности самих экспертов: 

желательно чтобы члены экспертного со-
вета (ученые, специалисты, представители 
общественных организаций), обладали до-
статочно хорошим авторитетом и степенью 
доверия в сфере образования, в силу соб-
ственного большого опыта деятельности  
в данной сфере;

убедительность экспертизы, основанная 
на широте собранных фактов, их качествен-
ном анализе и системном осмыслении [2]. 

Существенный потенциал экспертного 
сообщества может заключаться, как видит-
ся, в реализации консультативной функции, 
которую способно осуществить профессио-
нальное экспертное сообщество. На итого-
вой встрече с коллективом по результатам 
экспертизы, члены экспертного сообщества 
(совета) могут откомментировать  услышан-
ное и увиденное, высказать личные (а это 
значимо, если эксперт авторитетен)и про-
фессиональные впечатления о  педагоги-
ческой «жизнедеятельности»учреждения. 
И, что, пожалуй, самое важное, могут про-
консультировать по поводу возможных 
перспектив и направлений деятельности, 
допущенных ошибок и ярких достижений, 
определяя положительные и отрицатель-
ные позиции профессиональной деятель-
ности по выработанным критериям. Поэто-
му, весьма важно, что члены экспертного 
сообщества, совета (ученые, специалисты, 
представители общественных организа-
ций),  обладали достаточно хорошим авто-
ритетом в профессиональной среде (в силу, 
например, собственного   большого опыта 
деятельности в данной сфере). 

В ходе такого консультирования осу-
ществляется профессиональное разъяс-
нение по слабым  и сильным сторонам 
деятельности учреждения, по тому, куда 
развиваться дальше. Обсуждаются поло-
жительные достижения других схожих уч-
реждений. Таким образом, итогом экспер-
тизы должен стать равноправный диалог 
с обязательным заключительным словом 
каждого присутствующего эксперта. Это 
дает возможность коллективу, проходяще-
му экспертизу, возможность ориентиро-
ваться на лучший опыт, учиться у лучших 
педагогических команд. А экспертному со-
обществу такой диалог позволяет увидеть 
слабые места собственных оценок и пози-
ций, что важно.
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Современные условия развития миро-

вого сообщества, кардинально изменили 
цели, содержание и функции образования  
и в частности профессиональную подготов-
ку специалистов нового поколения. Успеш-
ное овладение педагогической профессией 
невозможно без овладения культурой речи  
и культурой общения. Коммуникативная 
культура педагога, основанная на речевой 
культуре, определяет потенциал всей систе-
мы образования, а проблема овладения куль-
турой речевого общения наиболее актуальна 
и важна, так как речь педагога основной ин-
струмент профессиональной деятельности. 
Именно она является тем образцом, который 
усваивается сознательно или бессознатель-
но учениками, неизбежно ими копируется и 
транслируется [7].

На сегодняшний день в педагогической 
практике очевидна проблема соотношения 
понятий «коммуникативно-речевая куль-
тура» и «коммуникативно-речевая компе-
тентность», обусловленная тенденцией их 
полного или синонимического замещения, 
требующая разрешения и уточнения. Есте-
ственно, что в плане психолого-педагоги-
ческого анализа коммуникативно-речевой 
деятельности человека небезынтересно от-
ветить на вопрос, существует ли полная си-
нонимия между этими двумя понятиями, и, 
если нет, то что следует понимать под каж-
дым из данных понятий и в каком соотно-
шении и взаимозависимости они находятся.

ФГОС ВПО третьего поколения предпо-
лагает модернизацию учебного процесса  
и реализацию компетентностного подхода  
в профессиональном образовании: квали-
фицированный специалист должен обла-
дать как универсальными, так и професси-
ональными компетенциями. Несмотря на 
то, что коммуникативно-речевая компетент-
ность в упомянутом документе как таковая 
не называется, она является интегральным 
показателем профессионализма, посколь-
ку является показателем состоятельности 
человека как в профессиональном, так  
и в личностном аспектах. Кроме того, ком-
муникативно-речевая компетентность может 
рассматриваться как общая (универсальная) 
и как специальная, которая будет иметь свои 
особенности для педагогов. 

На этапе современного реформирования 
педагогического образования компетент-

ностный подход можно рассматривать как 
концептуальную основу, он также органич-
но вплетается в круг задач повышения каче-
ства образования, наполняет новым содер-
жанием цели высшего профессионального 
образования (Т. В. Ахутина, Е. И. Пассов, 
С. Ф. Шатилов). Результаты исследования 
проблемы формирования коммуникативно-
речевой компетентности будущих педагогов 
свидетельствуют о том, что многие аспек-
ты рассматриваемой проблемы нуждают-
ся в дальнейшей разработке и уточнении.  
В частности, необходимо определить пси-
холого-педагогические аспекты соотноше-
ния и сущности понятий «компетентность»  
и «компетенция», «культура» «коммуника-
тивно-речевая культура», «коммуникативно-
речевая компетентность». Конкретизировать 
современное понимание структуры и содер-
жания характеристик коммуникативно-рече-
вой компетентности будущих педагогов, ус-
ловий и факторов ее формирования, а также 
подходов к обучению студентов.

Анализ показал, что «компетентность»  
и «компетенции» – это сложные, многоком-
понентные, междисциплинарные понятия, 
определяемые с помощью множества раз-
личных дефиниций. Содержание данных 
понятий отличают объем, семантика и ло-
гическая структура. В. Д. Шадриков рас-
сматривает компетентность как личност-
ное свойство, новообразование субъекта 
деятельности, представляющее собой си-
стемное проявление знаний, умений, спо-
собностей и личностных качеств, позволя-
ющих успешно решать функциональные 
задачи. Данного положения придерживается  
Н. М. Борытко указывая, что компетент-
ность это мера соответствия этому тре-
бованию, степень освоения компетенции, 
личностная характеристика человека.  
В своей работе, мы разделяем точку зрения 
И. А. Зимней [2.] указывающей, что компе-
тентность всегда есть актуальное проявле-
ние компетенции, интегративное свойство 
человека, проявляемое им в практической 
деятельности и демонстрирующее его го-
товность и способность использовать полу-
ченные знания, умения, образцы поведения 
и личностные качества для осуществления 
результативной деятельности. В итоге рас-
смотрения данного вопроса можно сказать, 
что «компетентность» и «компетенции» это 
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взаимоподчиненные компоненты личност-
ных характеристик специалиста. Компетен-
ция – это совокупность заданных характери-
стик компетентности, которые необходимо 
освоить, чтобы быть компетентным. Компе-
тентность – овладение определенной сум-
мой знаний, профессионализм.

При кажущейся обширности и много-
аспектности исследований понятия «куль-
тура» еще многие её свойства и механизмы 
недостаточно познаны и требуют допол-
нительного рассмотрения. На наш взгляд, 
однозначно раскрыть сущность рассматри-
ваемого понятия едва ли возможно и данный 
вопрос требует обобщения основанного на 
знаниях и рефлексии порождаемой научны-
ми и культурологическими знаниями иссле-
дователя. Подтверждением данной позиции 
является значительное количество концепту-
альных подходов к определению культуры.

Работы Э. С. Маркаряна, В. Ж. Келле,  
Л. Н. Когана наиболее полно отражают 
специфику данного понятия. Э. С. Мар-
карян рассматривает культуру как способ 
человеческой деятельности, в связи с этим 
возникает необходимость связать комму-
никативно-речевую деятельность будуще-
го педагога с его общей культурой [6]. По  
В. Ж. Келле культура выступает как характе-
ристика самого человека, меры его развития 
в качестве субъекта деятельности, меры ов-
ладения этим субъектом условиями и спосо-
бами человеческой деятельности в различ-
ных сферах общественной деятельности [4]. 
Поэтому самой важной характеристикой пе-
дагога является его профессиональная куль-
тура, составной частью которой представ-
ляется культура коммуникативно-речевая.  
Л. Н. Коган определяет культуру как «систе-
му, выступающую мерой и способом фор-
мирования и развития сущностных сил че-
ловека в ходе его социальной деятельности»  
[5, с. 58]. 

Сопоставление характеристик «компе-
тентности» и «культуры» позволило сде-
лать некоторые частные выводы, представ-
ляющие интерес для нашего исследования. 
Компетентность есть уровень соответствия 
заранее заданным социальным и профес-
сиональным нормам, качество, характе-
ризующее эффективность деятельности  
в определенной профессиональной сфе-
ре; поляризированна на апробированную  

и доказавшую свою эффективность модель; 
имеет диагностические критерии и показа-
тели оценки; формируется в ограниченных 
временных рамках при определенных педа-
гогических условиях с помощью эффектив-
ных технологий, практикоориентирована  
и социально обусловлена. В тоже время, 
культура направлена на серьезные личност-
ные изменения, может не иметь практиче-
ских задач, выполнять лишь эстетическую 
функцию; креативные проявления личност-
ной культуры, не всегда совпадают с нор-
мами социума; диагностические критерии  
и показатели оценки проявлений культуры 
отсутствуют и чаще субъективны вследствие 
специфики явления; уровень культуры ус-
ловно оценивается по интерпретации «про-
дукта» с целью выявления его своеобразия; 
формирование культуры не ограничиваются 
временными рамками. 

В результате изучения специфики ком-
муникативно-речевой культуры в отличие  
от коммуникативно-речевой компетентно-
сти был получен материал, анализ которого 
позволил уточнить понятие: коммуникатив-
но-речевая культура – это субъективная ха-
рактеристика личности, уровень развития 
творческого потенциала и способностей 
человека в организации общения на осно-
ве речевой культуры, позволяющая оказы-
вать позитивное, эффективное воздействие  
на участников коммуникации. Формирова-
нии «коммуникативно-речевой культуры» 
предполагает развитие общегуманитарного 
кругозора обучаемых, их индивидуальность, 
способность к творческой речевой деятель-
ности, все это возможно при вариативности 
и междисциплинарной интеграции содержа-
ния учебных дисциплин.

Попытка разграничения явлений культу-
ры и компетентности спроецировала соот-
ношение понятий «коммуникативно-речевая 
культура» и «коммуникативно-речевая ком-
петентность» и привела к следующей интер-
претации: «коммуникативно-речевая куль-
тура» предполагает свободное, личностно 
ориентированное целеполагание субъектов 
обучения, в отличие от «коммуникативно-
речевой компетентности», зависящей от 
специфики социальной и профессиональной 
деятельности обучаемых и предполагающей 
целезаданность процесса; в рамках «ком-
муникативно-речевой культуры» актуальна 
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вариативность содержательных направле-
ний учебных дисциплин, тогда как форми-
рование «коммуникативно-речевой компе-
тентности», основывается на эффекивных 
технологиях с заданным содержательным 
аспектом; при формировании «коммуника-
тивно-речевой культуры» основополагаю-
щую роль играет индивидуальность, способ-
ность к творческой деятельности, широта 
общегуманитарного кругозора обучаемых, 
их в тоже время для «коммуникативно-ре-
чевой компетентности» характерен акцент 
на формирование профессионально востре-
бованных навыков, способности человека 
действовать в различных проблемных ситу-
ациях [3].

Выявление специфических особенностей 
рассматриваемых понятий является основа-
нием, которое позволило обосновать нали-
чие в коммуникативно-речевой компетент-
ности, тех же структурных компонентов, 
что и в компетентности в целом. Рамки ста-
тьи не позволили нам привести результаты 
анализа структуры исследуемых понятий,  
но анализируя взаимосвязи всех компонен-
тов коммуникативно-речевой компетент-
ности студентов педагогических специ-
альностей, мы приходим к выводу, что все 
компоненты системы взаимодействуют  
и влияют друг на друга. 

В итоге рассмотрения данного вопроса 
можно сказать, что представленная корре-
ляция понятий позволяет оценить «комму-
никативно-речевую культуру», «речевую 
компетентность» и «коммуникативную ком-
петентность» как правильно выбранную 
начальную стадию формирования «комму-
никативно-речевой компетентности» обу-
чаемых в профильном вузе, а также понять 

структуру и содержание характеристик ком-
муникативно-речевой компетентности как 
будущих педагогов, так и состоявшихся спе-
циалистов, факторов и условий влияющих 
на ее формирование.
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Современные представления о структуре 
педагогической деятельности, восходящие к 
работам Н. В. Кузьминой [3], позволяют вы-
делять в педагогической деятельности гно-
стический, проектировочный, конструктив-
ный, коммуникативный, организационный 
функциональные компоненты. В частности, 
познание педагогических систем составляет 
неотъемлемую часть гностического компо-
нента педагогической деятельности [4]. Эти 
исследования носят междисциплинарный 

характер и затрагивают ряд научных дис-
циплин, в том числе предметную область 
философии [5]. Дело в том, что любые фор-
мы системных отношений, в том числе и тех, 
которые интересуют нас применительно к пе-
дагогическим системам, доступны нам лишь  
в форме более или менее релевантных (то есть 
более или менее соответствующих реальным 
отношениям) когнитивных конструктов. 

Изучение педагогических систем по-
зволяет выявить множество всевозможных 
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противоречий, и это заставляет нас обратить 
внимание на структуру противоречия, как 
самостоятельного явления. Даже при самом 
поверхностном осмыслении педагогическо-
го процесса в нем обнаруживаются, напри-
мер, противоречия между действительным 
уровнем творческого потенциала действую-
щего субъекта и уровнем, необходимым для 
решения проблемы; противоречия между 
растущим потоком знаний и ограниченными 
возможностями педагогического процесса; 
наконец, противоречия между индивиду-
альным процессом становления личности 
и массовым характером обучения. В рамках 
познавательной деятельности в целом на 
первый план выходит противоречие между 
неизбежной категоризацией в процессе по-
знания и целостным характером познавае-
мых предметов и явлений.

Итак, что включает в себя противоречие, 
как философское понятие? В чем отличие 
противоречий от отношений противополож-
ности? Прояснение этих вопросов требуется 
хотя бы для того, чтобы в педагогических 
исследованиях поддерживался должный 
уровень интеллектуальной культуры.

Рассмотрим, между какими субъектами 
(вещами, явлениями, свойствами) могут су-
ществовать противоречия. Речь здесь идет 
не о формально-логических противоречиях 
в рамках высказывания (силлогизма), а о ди-
алектических противоречиях в реально дей-
ствующих системах. При этом, как уже гово-
рилось выше, мы в любом случае остаемся 
в рамках некоторого когнитивного конструк-
та, в большей или меньшей степени соответ-
ствующего реальной картине системного 
противоречия. Следует выяснить, каким об-
разом мы можем приблизить этот конструкт 
к действительной картине противоречий.

Первое требование к носителям противо-
речий состоит в их формальной и факти-
ческой определенности (обособленности). 
Если предмет, явление или процесс обладает 
одним-единственным свойством – противо-
стоять другому подобному же предмету (яв-
лению, процессу), сосуществующему с ним 
в рамках некоего высшего единства, и ника-
ких иных собственных свойств не имеет, то 
его нельзя назвать самостоятельным, и в ка-
честве субъекта противоречия он выступать 
не может (и тогда это не о противоречие, 
а противоположность). Если же, помимо 

общей основы и способности противосто-
ять своему антиподу, данный предмет об-
ладает некоторым собственным комплексом 
свойств, то он – полноценный субъект про-
тиворечия. 

К субъектам противоречий не могут быть 
отнесены два формально противоположно 
направленных, но целиком взаимообуслов-
ленных процесса (поскольку они факти-
чески составляют один общий процесс). 
Например, анализ-синтез, абстрагирова-
ние-обобщение, опредмечивание-распред-
мечивание не составляют в парах никакого 
противоречия. Без анализа нет синтеза. Без 
абстрагирования нечем было бы обобщать. 
Без опредмечивания исчезает самая основа 
для распредмечивания. Разделение данных 
процессов на взаимоисключающие стороны 
в целом искусственно и возникает главным 
образом из-за потребности в категоризации, 
без которой не может строиться наше вос-
приятие. В действительности же здесь вовсе 
не следует говорить о противоречиях. Одна 
сторона процесса противоположна другой, 
но она не противоречит ей.

Противоречащие процессы действитель-
но должны иметь некоторую общую основу 
(то есть элемент тождества), но при этом 
не должны совершенно обусловливать друг 
друга. Таким образом, процессы, имеющие 
общую основу, но не имеющие никакой 
определенности за пределами этой осно-
вы, противоречащими считаться не могут.  
Но и процессы, не имеющие такой общей 
основы, также не могут противоречить 
один другому. Демократизация общества не 
может противоречить тепловому движению 
молекул газа. 

Таким образом, тот или иной процесс, 
явление или предмет может вступать с чем-
либо в противоречие, лишь если он обладает 
реальной (а не на уровне нашего, по приро-
де своей ограниченного, восприятия) обосо-
бленностью. 

Принято считать, что противоречат друг 
другу вещи (а также и люди, и социальные 
объекты). Рассмотрим, насколько эта тради-
ция обоснована. В связи с этим, необходимо 
еще раз проанализировать отдельные катего-
рии предметов, которые могут (либо не мо-
гут) вступать друг с другом в противоречия.

Могут ли противоречить друг другу абсо-
лютно разные вещи, не объединенные в ка-
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кой-либо одной системе? Очевидно, нет, ибо 
между ними отсутствует необходимая об-
щая основа (отношения тождества). Могут 
ли противоречить друг другу разные вещи в 
рамках одной системы? Исходя из вышеиз-
ложенного, могут, и именно благодаря тому, 
если у них есть некоторые объединяющие 
свойства. Одни свойства объединяют, иные 
же друг другу противостоят; но при усло-
вии, что противостоящие свойства не явля-
ются в данном предмете единственными. 
Так от противоречия вещей (или систем) мы 
приходим к противоречию свойств. Однако 
далее нам следует вспомнить высказывание 
Иммануила Канта: «Что противоречит при-
знаку вещи, противоречит и самой вещи» 
[2]. Уместно применить и обратное выска-
зывание, которое, очевидно, будет справед-
ливым: «Что противоречит самой вещи, про-
тиворечит и признаку вещи». Это не простая 
перестановка: она подчеркивает, что наряду 
с тем признаком, по отношению к которому 
действует противоречие, у вещи есть и иные 
признаки, к данному противоречию отноше-
ния не имеющие.

Вещь выступает как некоторое высшее 
единство, обладающее свойством эмер-
джентности (то есть несводимое к сумме 
составляющих его элементов). Это соответ-
ствует структуре конъюнктивного понятия, 
в противоположность понятию дизъюнктив-
ному. В наше время свойство эмерджентно-
сти рассматривается как непременная при-
надлежность любой системы. 

Противоречить друг другу могут сторо-
ны одной вещи, и чтобы признать такую раз-
носторонность, мы должны трактовать эту 
вещь как некоторую систему. А в системе 
существуют внутренние связи, в ней дей-
ствуют силы, которые, будучи разными по 
своей природе, образуют единство в рамках 
этой системы, и могут противостоять друг 
другу, составляя основу для противоречия. 
В то же время силы, имеющие одинаковую 
природу, противоречия не образуют; при 
сложении таких сил в той или иной точке 
обретается их равенство, и они «дают чи-
стый нуль – состояние совершеннейшего 
покоя, полнейшей статики» [1, с. 25]. Итак, 
для формирования противоречия требуется 
не одно только единство и не одно различие, 
но различие в рамках некоторого единства, 
при непременном условии самостоятельно-

сти (обособленности) сторон.
Упрощая суть дела, мы говорим, что не-

который субъект отношений (индивид, 
предмет, явление) номер один противоречит 
субъекту (индивиду, предмету, явлению) но-
мер два. В действительности так не бывает: 
изначально субъект субъекту противоречить 
не может, противоречат их свойства, а сами 
субъекты вступают в противоречие друг  
с другом постольку, поскольку они являются 
носителями этих противоположно направ-
ленных свойств. 

Практически любая система во всякой 
предметной области (педагогика – не исклю-
чение) имеет иерархическую организацию. 
Однако во многих случаях в иерархиях воз-
никают инверсивные отношения. Инверсия  
и олицетворяет собой противоречие в систе-
ме; она возникает, когда нижележащий эле-
мент в системе начинает главенствовать, фор-
мально не покидая подчиненного положения. 

Положение любого элемента в иерархии 
определяется организационными принципа-
ми. Эти принципы опираются на постоян-
ные или переменные свойства соподчиняю-
щихся элементов. Одновременно в системе 
обыкновенно действует не менее двух орга-
низационных принципов, чем и обусловлена 
возможность инверсий. Пока один организа-
ционный принцип не противоречит другому, 
инверсий в системе нет. Но если один прин-
цип начинает действовать против другого, 
возникают инверсивные отношения. Роль 
элемента начинает противоречить его месту 
в этой системе. Если инверсивные отноше-
ния получают в системе дальнейшее разви-
тие, как правило, эта система рушится из-за 
внутренних противоречий. Но при опреде-
ленных условиях инверсивные отношения 
составляют основу для поступательного раз-
вития системы. 

Выше было показано, что противоречия 
предполагают наличие у субъектов таких от-
ношений некоторых присущих им свойств, 
обеспечивающих их обособленность и само-
стоятельность. Организационные принципы 
в иерархиях как раз и выражают наличие по-
добных свойств. Обособленность субъектов 
противоречия предполагает, что в системе 
действует, по крайней мере, более одного ор-
ганизационного принципа. Каждый из таких 
принципов в отдельности выражает неко-
торые отношения контрарности, то есть по 
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сути то же самое, что и взаимоисключающие 
стороны в рамках одного предмета (только 
здесь это – взаимоисключающие свойства в 
рамках одной системы).

Организационные принципы, способные 
вступать в противоречия, различаются и по 
своей относительной значимости. Для си-
стемы один принцип может значить больше, 
чем другой. Итак, организационные прин-
ципы сами формируют иерархию (иерархию 
второго порядка). Один организационный 
принцип оказывается более значимым, чем 
другой, на некотором основании; следова-
тельно, и в этой иерархии, в свою очередь, 
могут действовать организационные прин-
ципы. Это уже иной уровень абстрагиро-
вания, однако данная форма отношений не 
обретается только в сфере абстракций – она 
актуальна и реально действует во многих си-
стемах, включая и педагогические.

Обратимся к примеру противоречий в пе-
дагогических системах. Так, выше говори-
лось, что существует противоречие между 
индивидуальным процессом становления 
личности и массовым характером обучения. 
Как разрешается данное противоречие? На 
практике это сводится к применению различ-
ных форм профильного обучения. Можем ли 
мы сказать, что в этом случае все противо-
речия уже разрешены? Отнюдь нет: возни-
кает противоречие между недостаточной 
способностью к профессиональному само-
определению и своевременностью профиль-
ного разделения обучающихся. Чем раньше 
произведено разделение на отдельные об-
разовательные профили, тем, очевидно, оно 
эффективнее. Но чем младше обучаемый 
контингент, тем менее сами обучающиеся 
способны принимать взвешенные решения 
относительно своего профессионального 
будущего. Выигрывает ли образовательная 
система от замены одного противоречия 
другим? Чтобы ответить на этот вопрос, сле-
дует определить, какой организационный 
принцип в данной образовательной системе 
(в иерархии второго порядка) оказывается 

более значимым: принцип образовательной 
эффективности или принцип индивидуаль-
ной удовлетворенности образовательными 
услугами? Решение данного вопроса (о при-
оритете того или иного организационного 
принципа) представляется необходимым 
при любом планировании системных из-
менений; в противном случае результатив-
ность таких изменений останется весьма 
проблематичной.

Таким образом, в этой статье представ-
лена общая схема, которая позволяет опре-
делить границы применимости понятия 
«противоречие» и тем самым, в опреде-
ленном смысле, упорядочить содержатель-
ное наполнение гностического компонента 
педагогической деятельности, поскольку 
противоречия составляют неотъемлемую 
часть всякого познаваемого объекта и в то 
же время представляют собой движущую 
силу в развитии педагогических систем. Ре-
левантность когнитивных конструктов, ото-
бражающих противоречия в педагогических 
системах, зависит от состоятельности теоре-
тического подхода к противоречиям. В свою 
очередь, данные конструкты в значительной 
степени обеспечивают содержательное на-
полнение гностического компонента педаго-
гической деятельности.
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В социально-культурной деятельности 
XXI в. по-новому определяется место тан-
ца в постиндустриальном мире человека  
в перспективах развития педагогических 
танцевальных технологий. Актуальность 
исследования танца в перспективе развития 
педагогических технологий определяется 
увеличением миграционных потоков. Пере-

селение этносов активизируется во всем 
мире. Возникают билингвистические се-
мьи и мультилингвистические образования, 
где одним из компонентов образовательной 
программы являются педагогические тех-
нологии танца. Понятия танца, сформули-
рованные на основе метода системного ис-
следования©, позволяют получить научно 
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обоснованные их характеристики, прове-
рить надежность результатов. (Знак автор-
ского права© обозначает новые содержатель-
ные понятия, сформулированные на основе 
системного подхода).

Танец, как объект исследования – один 
из видов поведения и деятельности, неотде-
лим от биосоциального процесса развития 
человечества. Многообразие танцевальных 
проявлений каждого этноса достойно ува-
жения и анализа в общей картине мировой 
культуры. В природе танца отражена сущ-
ность человека независимо от теорий его 
происхождения [5]. Различие во взглядах 
на происхождение человека с позиций эво-
люционизма или с позиций креационизма 
не умаляют роли и значения человека как 
творца и участника событий, как объекта ис-
следования социальной истории. Филогенез 
танца и научно обоснованные теоретиче-
ские модели танца остаются в современной 
науке недостаточно разработанными или 
сформулированными на основе эмпириче-
ского опыта. Полифункциональное иссле-
дование танца позволяет увидеть путаницу 
и ограниченность бытующего взгляда на 
феномен танца как на социальное явление, 
очерченное преимущественно эстетически-
ми категориями искусства [6].

Термин «хореография», возникший в 
период расцвета античной Греции дей-
ствительно обозначал «ПЛЯШУ–ПИШУ».  
Однако в стороне от внимания переводчиков 
остался вопрос о широте понимания и ин-
формационной сфере этого слова. Не исклю-
чен смысл ПЛЯСАТЬ – как телом ПИСАТЬ, 
т. е. собою изображать. Древнее пиктогра-
фическое письмо и наскальные изображе-
ния (писаницы) не отрицают такого подхода  
и видения интерпретации данного понятия.  
В формальном переводе писаницы тоже 
можно обозначать как запись, хотя там изо-
бражены люди, животные, другие предметы, 
и нет намека на письменный текст [1].

Пляска, возникшая в первобытной куль-
туре человечества, – средство передачи 
информации в управлении поведением лю-
дей и создания коммуникативной системы. 
Древние антропоморфные изображения  
в первобытной культуре народов Сибири по-
зволяют воссоздать важные стороны жизни 
людей далекого времени, раскрыть семанти-
ку, семиотику и смысл ряда образов, несмо-

тря на отсутствие письменного языка, если 
говорить об интерпретации понятия «хоре-
ография» [5]. Научно обоснованная теория 
танца способна обеспечить перспективы 
развития педагогического пространства тан-
ца в межэтнической социально-культурной 
деятельности XXI в. На протяжении веков 
хореография стала транслироваться и пони-
маться так же на эмпирическом уровне как 
запись танца. 

История утверждает, что в русский язык 
понятие «танец» вошло в XVII в. До этого 
общеупотребительным было славянское 
слово «пляска». С XVIII в. Россия расши-
ряет международные контакты, активизиру-
ется проникновение в привилегированное 
общество зарубежных хореографических  
(т.е. сочиненных специалистами) форм 
бального и театрально-сценического танца.  
Он приобретает новый вид, характерный 
для компиляции, превращаясь в разновид-
ность бытового танца. 

Распространение бытового танца в город-
ской и в деревенской среде связано с изме-
нением социально-экономических условий, 
что ведет к снижению роли древних (об-
рядовых) форм пляски (палеотанца), к по-
степенной утрате ею обрядовых функций. 
Танец расширяет границы своего понятия 
и включает в себя разновидности – реликты 
древних народных форм, театрально-сцени-
ческие, бальные и бытовые. Единой методо-
логической базой исследования танца стала 
обоснованная нами полифункциональная 
теория танца. Понятия «хореография», «пля-
ска», «зрелище» и др., проанализированы на 
единой методологической основе в контек-
сте исторического развития человечества  
и цивилизаций. Это позволяет разобраться 
в существе проблем и получить понятийно-
содержательный аппарат танца, отвечающий 
перспективному социальному развитию [6].

Танец исследован в широком полифунк-
циональном разнообразии, куда компонен-
том входит и хореография, как более узкое 
понятие. Это позволяет осуществлять науч-
ный прогноз, предвидеть и получать ответы 
на некоторые социальные запросы нового 
тысячелетия. Психолого-педагогический 
аспект систематизации знаний в танце, рас-
ширяет его сферу, увеличивает значимость 
в системе образования, здравоохранения,  
в культуре и искусстве [8].
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Научно выявленная структура танца ло-

гически выстроена, в ней заложены осно-
вания дальнейшего развития специальных 
направлений: обще развивающих, адаптив-
ных, коррекционных, культурологических, 
искусствоведческих, спортивных и других. 
К сожалению, в системе воспитания и обра-
зования остается сильной дисимметрия, где 
акцент на интеллектуальное обучение пре-
обладает над взглядом целостности природы 
человека, и тогда недооценка его телесности 
в широком понимании неизбежно сказы-
вается на ухудшении здоровья детей [4; 8]. 
При этом показатели статистики заболева-
ний детей возрастают быстрее, чем повы-
шается уровень интеллектуально-духовного 
развития и сформированности психосомати-
ческой сферы. 

Прикладные отрасли хореографии как 
эстетического зрелища оказались негото-
выми к решению задач, поставленных вре-
менем, и осознание этот факта позволяет 
рассмотреть феномен танца, расширяющий 
представление о нем как виде искусства. 
Тенденции глобализации общества, эконо-
мические проблемы и социальные конфлик-
ты меняют статус и функции традиционных 
институтов культуры, педагогического обра-
зования, воспитания. Мы рассматриваем та-
нец в широком его понимании на тех путях 
социального развития, которые, как никогда 
прежде, нуждаются в научных, методоло-
гических и инновационных разработках и 
технологиях, обеспечивающих реальную 
пользу при их внедрении [6; 7]. Экспери-
ментальными базами были образовательные 
учреждения, учреждения культуры и искус-
ства, физической культуры и спорта, здраво-
охранения, как в России, так за рубежом. 

Народный танец является хранилищем 
высших ценностей человечества, объектом 
уважения и особым социальным институтом 
в системе культуры и искусства, здравоох-
ранения, образования и воспитания [5]. Это 
особенно важно в период дошкольного и на-
чального школьного воспитания и образова-
ния, когда детям необходимо много двигать-
ся с целью формирования психофизического 
и социального интеллекта.

Полифункциональное исследование фе-
номена «танец» проводилось в широком 
историческом диапазоне. В качестве источ-
ников использована отечественная и зару-

бежная справочно-энциклопедическая ли-
тература, результаты полевых исследований  
в России, странах СНГ, за рубежом. Систем-
ный анализ показал, что определения тан-
ца в разных источниках включают позиции  
и уровни его трактовки с терминологически-
ми элементами разных дисциплин (эмпири-
ческий подход). 

Линейный (традиционный) метод осно-
вывается на большом количестве эмпириче-
ского материала и охватывает все стороны 
исследуемого объекта. Однако при система-
тизации сразу же выявляются такие недо-
статки как перекрывание объемов понятий, 
их типологическая многозначность, разно-
сортность и многоуровневость. Традицион-
ный метод часто затрудняет выявление зако-
номерностей исследуемого объекта. Анализ 
моделирования понятий, структур, класси-
фикаций, в таких областях знания, как хо-
реография, музыковедение, лингвистика, 
семиотика и др., проведенный нами, иссле-
дования в них базировались в основном на 
двух принципиально различных подходах. 
Это линейный (традиционный, естествен-
ный) и системный, искусственный, кон-
тингентированный (т.е. имеющий особую 
форму организации исследуемого объекта  
и определенные взаимосвязи в расположе-
нии его компонентов).

Системный метод отличается от тради-
ционного метода тем, что с его помощью 
выявляются многомерные связи, скрытые  
в традиционном или линейном анализе. 
Если в традиционном методе группы объек-
тов формируются по приблизительным или 
многозначным понятиям, то в системном 
методе обязательным является факт наличия 
единства смыслового поля и упорядочен-
ности понятий. Результаты традиционных 
методов исследования, даже при большом 
выборе, несут ограниченный эвристический 
потенциал. Системный метод анализа свя-
зывает исследуемый материал параллельны-
ми и перекрестными отношениями, напри-
мер, игровой танец. Это позволяет выбрать 
одну, оптимальную для конкретного случая 
семантему [3].

Поиск решения вопросов в области тео-
рии, методологии, методики и практики тан-
ца вынуждал обращаться к теоретическим 
исследованиям других наук. Попытки адап-
тировать методологию этих наук к феноме-
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ну «Танец» не принесли положительных 
результатов по причине их разной приро-
ды. Вывод: танец – сложное полифункци-
ональное образование, имеет собственную 
природу, структуру, специфику социальных 
функций, и никакой другой вид деятельно-
сти не способен его заменить. Требовалась 
иерархическая система, на подобии той, 
которую сформулировал Д. И. Менделеев 
в периодической системе химических эле-
ментов. Система Д. И. Менделеева оказала 
значительное воздействие на формирование 
полифункциональной теории танца. Метод 
системной классификации Е. Д. Граждан-
никова [3], применение которого способно 
повысить интеллектуальный потенциал при 
решении научных задач, обеспечил выявле-
ние и расположение компонентов танца, их 
взаимозависимость, оставляя систему от-
крытой с целью её развития. Получены по-
ложительные результаты, исследования про-
должаются.

Дальнейшая разработка теоретических 
основ танца осуществляется в контексте 
практической деятельности с этническими и 
разно национальными возрастными группа-
ми, обязательной диагностикой участников 
танцевальной деятельности. 

Полифункциональное исследование тан-
ца включает основные исторические виды 
его развития, с перспективой дальнейшей 
разработки. Сформировавшиеся типы тан-
ца отражают ту сердцевину социально-эко-
номических и цивилизованных отношений, 
которые создавали условия для их возник-
новения. Опираясь на выявленные типы 
танца как вида поведения и деятельности 
человека (игровой, зрелищный), подчерки-
ваем, что в игровом танце скрыты ресурсы, 
развивая которые, можно улучшать психо-

физиологическое и социальное благопо-
лучие детского общества. Танец является 
ресурсом инновационных педагогических 
технологий, обеспечивает разностороннее 
развитие личности детей в системе воспи-
тания, образования, культуре, искусстве, 
здравоохранении. XXI век – время перехода 
от прикладных социально значимых иссле-
дований танца к утверждению его базовых, 
фундаментальных ресурсов, объединяющих 
филогенез человечества и танца. 
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Время «адаптивной инерционности» на-
ционального самосознания, ставшее своеоб-
разным приспособительным барьером и спо-
собствующее устой чивости дезадаптивных 
процессов в российском обществе» втечение 

двух последних десятилетий, как отмечал 
М. В. Ромм, подходит к концу [1, с. 224]. Бо-
лезненный «адаптивный синдром, поражав-
ший все сферы общества, по мнению ряда 
социологов, стал ослабевать. Несмотря на 
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охлаждение к процессам демократизации в 
стране и изменения в представлениях о де-
мократии, сами демократические ценности 
все же остаются приоритетными в стране. 
Новый этап формирования демократическо-
го гражданского обще ства в современной 
России сегодня позволяет педагогам по-
новому, с позиции социально-личностно-
ори ентированного подхода, взглянуть и на 
эффективные педагогические инструменты 
гражданского воспитания и культурного 
само определении их воспитанников. 

Это не означает, что, лишенная органи-
ческих системных связей многоканальной 
культурологической модели приобщения к 
демократическим ценностям, современная 
отечественная школа не испытывает труд-
ности. Тем не менее в стране накопилось не-
мало практико-ориентированных концепций 
и прак тик, адекватных объективному разви-
тию российского социума, для организа ции 
целенаправленной учебно-воспитательной 
работы, сочетающей в себе элементы ин-
тегрированного гражданского образования  
(Б. Г. Корнетов, О. Г. Прикот, И. Г. Фомиче-
ва и др.). В качестве примера представляем 
разработанный нами в научной лаборатории 
НГПУ социо-кросс-культурный феномен 
гражданского воспитания (термин автора  – 
Г.Ф.), представляющего собой баланс соци-
окультурного и кросскультурного контек-
стов в воспитании гражданской личности. 
Данный феномен включает в себя понятие 
единства развития и саморазвития человека 

как гражданина в культурно-образователь-
ном пространстве двух условных социумов 
педагогического влияния (этнокультурного 
и кросскультурного) в преемственной об-
разовательной вертикали. Здесь мы также 
видим диалектику развития социокульту-
ры и кросскультуры гражданской личности 
как дуальной оппозиции и единства и борь-
бы противоположностей, способствующих 
формированию гражданина демократиче-
ского типа. Слаженность действий указан-
ных контекстов, их гармония и противо-
действие позволяют субъекту гражданского 
развития на себе претерпевать возрождение 
гражданской культуры и становиться как бы 
ее мотором (Рисунок).

Социо-кросс-культурный феномен 
гражданского воспитания представля-
ет собой гармонизирующий педагогиче-
ский инструментарий целенаправленного  
и систематического гражданского воспи-
тания, опирающегося на единство трех 
теоретико-методологических подходов: 
аксиологического как основы духовности  
и национального самосознания; социально-
личностного как социальной интеграции 
и гражданской адаптации; социо-кросс-
культурного как общенаучной основы со-
циальной интеграции.

Если рассматривать данный феномен  
с позиции относительной управ ляемости, 
то можно выделить две закономерности, 
которыми необходимо руководствоваться  
в целях педагогического влияния на повы-

3
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шение эффективности процесса граждан-
ского воспитания.

Первая закономерность. Цель граждан-
ского воспитания в образовательной верти-
кали (семья-школа-вуз) зависит от социо-
кросс-культурной интеграции гражданского 
опыта, действующего на всех этажах целого: 
от личности до большого общества. Граж-
данский опыт – это опыт, включающий зна-
ния о нравственных и гражданских ценно-
стях, умения жить в условиях гражданского 
общества, привычки гражданского поведе-
ния. С изменением социокультурных ус-
ловий (смена ценностных, экономических, 
политических ориентиров) потребности 
общества меняются, объективно меняется 
процесс и содержание гражданского вос-
питания. Гражданское воспитание со всеми 
элементами, входящими в него, зависит от 
интегративных возможностей гражданского 
общества и от условий, в которых оно про-
текает. Из данной закономерности социо-
кросс-культурной интеграции вытекают сле-
дующие принципиальные положения.

Принцип конструктивного разрешения 
социо-кросс-культурного противоречия но-
сит стимулирующий для субъекта характер, 
создавая некоторый уро вень напряжения  
и новые возможности в строительстве граж-
данской личности: переход от этнокультур-
ности к поликультурности позволяет субъек-
ту гражданского развития включить новый 
механизм действенной интеграции внутрен-
них и внешних связей современного граж-
данского общества.

Принцип гармоничного сочетания целей 
социокультурного и кросскультурного кон-
текстов гражданского воспитания отра жает 
взаимозависимость результатов социализации 
личности и уровня развития гражданского 
социума семьи, школы, вуза. В гражданском 
воспитании гармонизируется совокупность 
педагогических факторов и средств, базирую-
щихся на этнических основах развития личности  
с факторами и средствами, базирующимися на 
полиэтнических основах. В качестве приори-
тета принимаются гражданские потребности 
человека демократического типа, его право на 
свободу выбора, развитие, реализацию лич-
ностного потенциала. 

Принцип личной и гражданской ценност-
ной направленности. Педагоги ческое воз-
действие на процесс гражданского воспи-

тания при звано помочь индивиду не только 
познать духовно-нравственные и граждан-
ские ценности родного и неродного социу-
мов, но и овладеть этими ценностями.

Вторая закономерность. Формирование 
гражданской личности, которой прису-
щи духовно-нравственные и гражданские 
качества, возможно в ходе включения ее  
в определённые виды социальных отношений 
через гражданскую деятельность и граждан-
скую адаптацию. В процессе формирования 
у субъекта гражданских знаний, умений и на-
выков формируется адаптационная система, 
овладение которой позволяет повысить дей-
ственность знаний, развивать, корректиро-
вать, предвосхищать результаты гражданской 
деятельности. Из данной закономерности вы-
текают следующие принципы. 

Принцип сочетания дифференциации  
и интеграции в процессах гражданской 
адаптации предполагает сначала обособле-
ние инди вида на основе учета его индивиду-
альных особенностей, а затем в социокуль-
турном адаптивном пространстве включение 
его в гражданский социум (этнокультурный 
и кросскультурный) с последующей инте-
грацией в жизнь гражданского общества. 

Принцип толерантности предполагает 
признание правомерности культурных, рели-
гиозных, расовых и прочих различий между 
индивидами, группами и социальными общ-
ностями, терпимое отношение к проявлени-
ям непохожести во внешнем виде, поведении 
и ценностных ориентациях других людей.

Принцип педагогического деятельност-
ного сопровождения процесса социо-кросс-
культурного гражданского воспитания. 
Данный принцип означает, что гражданское 
воспитание будет протекать более успешно, 
если в его процессе присутствует педаго-
гическая социо-кросс-культурная система 
гражданского воспитания, опирающаяся на 
социо-кросс-культурную деятельность субъ-
екта в гражданском социуме и оказывающая 
целесообразное и своевременное педагоги-
ческое влияние.

Для полного представления психолого-
педагогического механизма данного фено-
мена и его социо-кросс-культурной гармо-
низации воспитания нами был проведен 
анализ взаимосвязей развития педагогиче-
ской мысли в становлении воспитательного 
пространства нашей родины на основе вы-
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деления ряда содержательных критериев, 
включающих в себя культурно-историче-
ский и кросс-культурный аспекты духовно-
нравственного и гражданского воспитания 
на разных этапах становления националь-
ного духовно-нравственного пространства 
России за четырнадцать веков. Под терми-
ном «духовно-нравственное пространство 
России» мы принимали самобытное со-
борное сознание субъектов единой русской 
общности, сформированное на базе сла-
вянских, христианских, общечеловеческих 
духовно-нравственных и гражданских цен-
ностей и закрепленное как «коллективное 
бессознательное» в русских нравах, обычаях 
и традициях старого и нового времени наци-
онального развития. 

В результате данного анализа мы обнару-
жили, что направление гражданского воспита-
ния в родном социуме в VI–IХ вв. (дохристи-
анский период), включало в себя в основном 
только социокультурный контекст, т.е. вос-
питание человека в социуме общинно-родо-
вых патриотических отношений племенного 
славянства в процессе освоения традиций и 
стереотипов восточнославянского сознания на 
ценностях славянской мифологии. 

Время принятия христианского идеала 
(Х-ХVIII вв.), избрание православия как 
мировоззрения, близкого стереотипам на-
родного сознания, приводит к новой модели 
педагогического процесса социо– и лич-
ностно-ориетированного характера. На пер-
вый план выходит воспитание христианской 
нравственности на базе духовно-нравствен-
ных идеалов и ценностей православия как 
необходимого условия становления человеч-
ности и личности. Здесь мы видим первую 
интеграцию социокультурного и кросскуль-
турного контекстов: социальную адаптацию 
в освоении не только своего «родного», но 
и «чужого» социумов. Происходит воспи-
тание духовных ценностей христианства на 
базе книжного образования и церковно-сла-
вянского языка с учетом патриархального 
коллективизма (соборности).

В поздние эпохи (ХVIII-ХIХ вв.) эта ин-
теграция только усиливается, теперь воспи-
тываются духовно-нравственные ценности 
христианства параллельно с гуманистиче-
скими идеями человечества. Выбор ценно-
стей учитывает особенности национально-
го менталитета: добросердечность, любовь 

(как принцип воспитания), справедливость, 
прямодушие, общность, культ знания и кни-
ги. Происходит учет социальной ситуации 
и перспективы социального, гражданского 
и культурного развития: активность и твор-
чество, свобода и ответственность, критич-
ность и самостоятельность ума.

Даже строгий классово-пролетарский 
подход к воспитанию, уничтожение гумани-
стических достижений, чрезмерная идеоло-
гизация в условиях тоталитарного режима 
не смогли полностью разрушить интегра-
тивный социо-кросс-культурный процесс 
гражданского воспитания в России. 

В результате проведенного нами ис-
следования можно сделать вывод, что, 
несмотря на неоднородность духов-
но-нравственного пространства страны  
и социо-кросс-культурной дисгармонии  
в разные эпохи, в России сохраняется тен-
денция творческого духовно-нравственного 
гражданского искания, о котором писал еще  
В. С. Соловьев [3, с. 646 – 649]. Россия стре-
мится войти в мировое демократическое 
про странство и обрести демократическое 
пространство внутри себя в собственном 
суверенном гражданском строительстве. Де-
мократический вектор в потенциале социо-
кросс-культурного феномена обозначен 
следу ющим образом: переход от ранее одно-
мерного, закрытого, мо нокультурного мира, 
монокультурной социальной реальности, 
скрепленной, прежде всего, идеологическим 
единством, к соци о-кросс-культурному из-
мерению, основанному на многомерности 
или поликультурности, когда «полисубъек-
тивность социализации приводит к поли-
субъективности воспитания» [2, с. 29–30].

Библиографический список

1. Ромм М. В. Адаптация личности в социу-
ме: Теоретико-методологический аспект.– Ново-
сибирск: Наука. Сибирская издательская фирма 
РАН, 2002. – 275 с. 

2. Ромм Т. А. Стратегические ориентиры со-
циального воспитания в постиндустриальном об-
ществе // Сибирский педагогический журнал.  – 
2013. – № 2. – С. 26–31.

3. Соловьев В. С. Спор о справедливости: Со-
чинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Харь-
ков: Изд-во «Фолио», 1999. – 749 с. 

4. Фомичева И. Г. Философия образования: 
некоторые подходы к проблеме. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2004. – 242 с.



235Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Важнейшая особенность современных 
тенденций процесса глобализации заклю-
чается в разновекторности, динамизме  
и многообразии составляющих ее типов  
и конфигураций, усиливающих развитие 

торговли, туризма, международного диалога 
ученых и деятелей искусства, мобильность 
квалифицированных специалистов и прочие 
самые разнообразные процессы, приводя-
щие к увеличению возможностей множества 
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ного образования, т.к. они обладают наибольшим адаптивным потенциалом к межэтническо-
му городскому пространству. На основе изучения деятельности экспериментальной площадки 
«Профилактика экстремистских проявлений в подростковой и молодёжной среде» в одном из 
учреждений сферы дополнительного образования города Новосибирска автором предлагается 
использовать возможности заключенные в мультикультурном образовании с целью гармони-
зации межкультурных отношений в полиэтническом мегаполисе. В заключение статьи опре-
деляются конкретные методы и формы, заключенные в мультикультурных образовательных 
технологиях способствующие гармонизации межэтнического пространства мегаполиса.
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людей выбирать страну для своего прожива-
ния. Одновременно с такими «позитивны-
ми» процессами никто не отменял войны, 
кризисы, сегрегацию и др. – вынуждающие 
к иммиграции. При этом усиление миграци-
онных потоков происходит одновременно  
с обострением интереса этнических групп 
к вопросам самоутверждения и самосозна-
ния. Последствия сложившейся ситуации  
Ч. Кукатас видит в том, что сегодня боль-
шинство государств хотя бы в некоторой сте-
пени отличается выраженным культурным 
многообразием [4]. Б. Парех также полага-
ет, что «практически все развитые общества 
являются многокультурными» [6, с. 80]. При 
этом среди факторов, вызывающих культур-
ное разнообразие, он выделяет этнические 
и религиозные различия, подъем индивиду-
ализма и закат традиционного морального 
консенсуса, иммиграцию и глобализацию. 
В целом, по мнению основной, части науч-
ного сообщества, абсолютное большинство 
из 193 современных независимых, обще-
признанных государств являются этнически 
неоднородными. Поскольку каждый этнос 
является носителем культуры, имеющей 
глубокие корни, то описывать современ-
ные общества следует через «культурное 
многообразие». В данном исследовании мы 
будем использовать определение «культур-
ного многообразия», данное В. Тишковым, 
который определяет его, как создаваемые 
индивидом и человеческими коллективами 
различия в материальной и духовной куль-
туре  – от систем жизнеобеспечения (хозяй-
ство, пища, одежда, жилище) и коммуни-
кации (язык) до социальной организации, 
поведенческих норм и религиозных пред-
ставлений [7].

Культурное многообразие требует от 
представителей этнокультурных сообществ 
сосуществования на единой территории. 
Следствием непосредственного взаимодей-
ствия носителей разнообразных культур не-
редко является генерация межэтнических 
конфликтов, обусловленных несовмести-
мостью ценностей, норм, традиций, миро-
воззрений и др. Стоит так же отметить, что  
к ставшим традиционным конфликтам меж-
ду занимающими центральную позицию 
этнокультурными сообществами и автохтон-
ными, прибавляются новые виды ксенофо-
бии, национализма и расизма, направленные 

в отношении возрастающего числа имми-
грантов. Ареной наиболее острых противоре-
чий вызванных обозначенными процессами 
является межэтнические пространства круп-
ных городских агломераций – мегаполисов. 

Наиболее важной для нашего исследова-
ния представляется сфера образования, как 
обладающая наибольшим потенциалом по 
гармонизации межэтнических отношений 
в поликультурном пространстве мегапо-
лиса. Очевидно, что целью гармонизации 
будет являться снижение межэтнического 
напряжения, степень, которого в исследу-
емом пространстве зависит от готовности  
к компромиссу интересов, а так же от спо-
собности к открытому диалогу носителей 
этнокультурной инаковости. Между тем 
этот положительный потенциал в значитель-
ной степени определяется уровнем знаний  
у представителей различных культур о тра-
дициях, нормах, ценностях и быте друг 
друга. В «Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», особо подчерки-
вается, недостаточность образовательных 
и культурно-просветительских мер по фор-
мированию российской гражданской иден-
тичности, воспитанию культуры межна-
ционального общения, изучению истории  
и традиций народов России, их опыта соли-
дарности в укреплении государства и защи-
ты общего Отечества [8].

Обозначенная проблематика ставит на 
повестку сферы образования, поиск новых 
педагогических подходов в работе с уси-
ливающимся культурным многообразием.  
В данном контексте необходимо обратиться 
к историческому опыту реализации концеп-
ции мультикультурного образования, как не-
отъемлемой части проводимой в зарубежных 
государствах (Австралия, Германия, Канада, 
США, Франция и др.) политики мультикуль-
турализма, направленной на создание и раз-
витие целостного сообщества, состоящего 
из различных этносов, имеющих и сохраня-
ющих этническую культуру. Следует отме-
тить, что со второй половины XX столетия 
мультикультурное образование становится 
значимым направлением педагогического 
знания. Концепция мультикультурного обра-
зования приобретала все более законченный 
характер с одной стороны в противоборстве 
с традиционными педагогическими концеп-
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циями монокультурности и ассимиляции, с 
другой с внедрением ее идей в систему обра-
зования стран Запада. Основы современной 
концепции мультикультурного образования 
разработаны в рамках научной деятельно-
сти учёных (Дж. Бэнкс, Р. Гарсия, П. Горски,  
К. Гранта, Л. Дэвидман, Л. Липпманн,  
К. Слитер, Д. Тайлор, Р. Тафт и др.). Совре-
менная концепция мультикультурного обра-
зования, определяется, как образовательная 
стратегия, представляющая последователь-
ные образовательные процессы (организа-
ция, реализация, результат), цель которых  – 
решение образовательными средствами 
проблем, возникающих в обществе в ходе 
эволюции национальных государств и пост-
колониальных миграционных процессов  
[1, с. 490]. 

Характерно, что для Российской Феде-
рации, одной из наиболее полиэтнических 
стран мира, обращение к мультикультурно-
му образованию реализуемого за рубежом, 
является вполне закономерным. Так с се-
редины 90-х годов прошлого века в рамках 
данного процесса представителями россий-
ского педагогического научного сообщества 
(Ю. С. Давыдов, А. Я. Данилюк, А. Н. Джу-
ринский, Г. Д. Дмитриев, М. Н. Кузьмин,  
Г. В. Палаткина, В. А. Сластенин и др.) про-
рабатываются, механизмы адаптации кон-
цепции мультикультурного образования. 
Итогом этих научных изысканий стало вы-
работка отечественных теоретических мо-
делей мультикультурного образования, под-
крепленных педагогической практикой на 
различных уровнях системы образования.

Использование возможностей мульти-
культурного образования, как правило, 
требует постоянного совершенствования 
методик и технологий, адаптируемых под 
специфическую ситуацию конкретного ме-
жэтнического пространства. Так анализируя 
особенности мультикультурного образова-
ния Г. В. Палаткина и Г. В. Миронова, от-
мечают, то, что оно обеспечивает получение 
образования каждой этнической и социаль-
ной общности путем системного изменения 
среды таким образом, чтобы она была адек-
ватна интересам и потребностям каждой эт-
нической и социальной группы, если их ин-
тересы не входят в противоречие с законом 
[5, с. 348]. 

В связи с этим особую роль во всей си-
стеме образования занимает – дополнитель-
ное образование, как сфера с невысокой 
степенью регламентации деятельности, по-
строенная на принципах добровольности, 
способствующая адаптации интересов об-
учающихся к различным сферам социаль-
ной жизни. Как отмечает Б. А. Дейч, роль 
учреждений дополнительного образования 
на современном этапе сложно переоценить, 
актуальность их функционирования обратно 
пропорциональна обострению проблем вос-
питания и образования подрастающего по-
коления [3, с. 147]. 

Таким образом, рассмотрим возможно-
сти учреждений дополнительного образо-
вания, как площадки для внедрения муль-
тикультурного образования. С этой целью, 
обратимся к практическому опыту муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Социо-культурно-образовательный 
Центр для детей и подростков «Звёздный». 
Данное учреждение располагается в Дзер-
жинском районе города Новосибирска, для 
которого характерно культурное многооб-
разие. В рамках деятельности по гармони-
зации этнокультурного пространства мега-
полиса учреждению был присвоен статус 
городской опорной площадки комитета по 
делам молодёжи мэрии города Новосибир-
ска, по направлению – «Профилактика экс-
тремистских проявлений в подростковой  
и молодёжной среде». Важнейшей задачей, 
при реализации идей данной опорной пло-
щадки явилось формирование позитивного 
этнокультурного диалога с помощью рас-
ширения мультикультурных знаний у мо-
лодого поколения. Для этого потребовалась 
разработка и внедрение особых мульти-
культурных образовательных технологий, 
адаптированных под конкретное межэтни-
ческое пространство. Рассмотрим понятие 
мультикультурная образовательная техно-
логия, обратившись к классическому опре-
делению, зафиксированному в документах 
ЮНЕСКО, педагогическая технология – это 
системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и че-
ловеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм 
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образования [2, с. 240]. Между тем данный 
подход не является общепринятым в научно-
педагогической среде, основываясь на пози-
ции ученых (В. П. Беспалько, И. П. Волков, 
М. В. Кларин, Б. Т. Лихачев, Г. К. Селевко 
и др.) определим мультикультурную обра-
зовательную технологию, как программи-
рование учебно-воспитательного процесса 
в виде последовательной системы действий 
для достижения цели обучения обычаям, 
традициям, ценностям различных культур.

В качестве важнейших задач использо-
вания мультикультурных образовательных 
технологий в образовательно-воспитатель-
ном процессе можно выделить следующие:

развитие представлений молодого поко-
ления о культурном многообразии;

формирование позитивного отношения  
к носителям межэтнической инаковости;

создание педагогической среды межэт-
нического взаимодействия с представителя-
ми различных этнокультурных сообществ, 
направленной на развитие у обучающихся 
умений и навыков эффективного диалога  
с представителями различных этнокультур-
ных сообществ;

выработка у обучающихся установок на 
толерантные межэтнические отношения.

Введение мультикультурных образова-
тельных технологий в деятельность уч-
реждения проходило в несколько этапов. 
На первоначальном этапе была осознана 
значимость педагогической актуализации 
ценностей различных культур представлен-
ных в межэтническом пространстве района  
и города в воспитании современного мо-
лодого поколения, потребовалась создание 
плана по корректировке с учетом нового со-
держания учебно-воспитательного процесса 
учреждения. Происходил поиск необходи-
мых условий для внедрения возможностей 
мультикультурного образования. На втором, 
внедренческом, произошло включение муль-
тикультурного компонента в учебно-воспи-
тательный процесс. На заключительном, 
рефлексивном этапе, детализировался и ти-
ражировался опыт мультикультурной обра-
зовательной деятельности. 

Следует отметить, что в рамках приме-
нения мультикультурных образовательных 
технологий был совмещен процесс обучения 
и непосредственного погружения в мульти-

культурную практику, который возможно 
представить в следующем содержательном 
контексте. Конкретной технологией стало 
изучение межэтнического пространства ме-
гаполиса, формами реализации, которой ста-
ла следующая деятельность:

кинолектории (показ и обсуждение кино-
фильмов и различных видеороликов об осо-
бенностях культуры представителей город-
ского межэтнического пространства); 

творческая (запись различных музыкаль-
ных композиций на тему межнационально-
го диалога, фольклора в студии звукозаписи 
учреждения); 

выставочная (организация фотовыставок 
повествующих о значимых мероприятия  
и событиях в рамках укрепления межнацио-
нальных отношений в городском этносооб-
ществе);

просветительская (размещение пресс-
центром учреждения в сети Интернет раз-
нообразного контента о позитивных со-
циальных практиках молодого поколения 
сформированного на базе учреждения).

Так же необходимо отметить работу клуб-
ного объединения – дебаты, где в процессе 
организации, дискуссионных площадок по 
различной тематике (проблема нелегальной 
иммиграции, этнотолерантности, сохранения 
народных традиций и др.) непосредственно 
вырабатывались умения и навыки диало-
говых отношений между носителями раз-
личных культур. Особой мультикультурной 
образовательной технологией стало куль-
тивирование на базе учреждения традици-
онных национальных видов спорта (куреш, 
бухэ барилдаан, камчи и др.) предполагаю-
щее не только проведение непосредственных 
тренировок и состязаний, но и расширение 
знаний о культуре народов через проведение 
мастер-классов для представителей различ-
ных этнокультурных сообществ.

Таким образом, использование возмож-
ностей мультикультурных образовательных 
технологий на базе учреждений дополнитель-
ного образования в качестве инструмента по 
гармонизации межкультурного пространства 
мегаполиса способствует формированию  
и развитию у обучающихся различных зна-
ний и умений, направленных на построение 
бесконфликтных отношений в условиях рас-
ширения культурного многообразия. 
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Стремительные социальные изменения 
предполагают необходимость изменения 
институтов, обслуживающих социум. Обра-
зовательная система должна обладать неко-
торой инертностью и устойчивостью, чтобы 
новые веяния успевали быть верифициро-
ваны и рассмотрены с точки зрения послед-
ствий, к которым ведут. Изменения, ведущие 
к трансформации образовательной системы, 
могут быть условно разделены на искус-
ственные, не предопределенные логикой ее 

предшествующего развития и закономер-
ные, отвечающие потребностям как самой 
образовательной системы, так и ее заказчи-
ка – социума. Одним из таких изменений  
в современной системе образования можно 
считать формирование службы психологи-
ческого сопровождения ребенка в процессе 
школьного обучения.

Впервые термин «сопровождение» по-
явился в работе Г. Бардиер, Н. Ромазан,  
Т. Чередниковой (1993) в сочетании со сло-
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вом «развитие» – «сопровождение разви-
тия» [2]. Так что история понятия, ставшего 
фигурой на фоне, насчитывает всего два де-
сятилетия при том, что фактически психоло-
гическое сопровождение образовательного 
процесса существует столько же, сколько  
и сам образовательный процесс.

Проблемы психолого-педагогического 
сопровождения, его организация и содер-
жание раскрыли в своих исследованиях  
М. Р. Битянова, Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова,  
О. С. Газман, И. В. Дубровина,  
Е. И. Исаев, Е. И. Казакова, А. И. Красило,  
В. Е. Летунова, Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик,  
С. Д. Поляков, М. И. Роговцева, К. Род-
жерс, Н. Ю. Синягина, В. И. Слободчиков,  
Ф. М. Фрумин, А. Т. Цукерман, Л. М. Шипи-
цына, А. М. Ядрихинский, И. С. Якиманская 
и др. [1; 7; 8; 9; 12; 13]

Сегодня процесс развития системы пси-
хологического сопровождения из стихий-
ного, ситуативного, неорганизованного ста-
новится все более и более планомерным. 
Так, на территории Новосибирской области  
в 2010 году в ответ на Президентскую ини-
цативу «Наша новая школа» была создана 
сеть специализированных классов матема-
тической и естественнонаучной направлен-
ности. В настоящий момент открываются 
классы инженерной специализации. В поло-
жении о функционировании этих классов от-
ражены пункты, поясняющие необходимость 
работы психолога с одаренными детьми, про-
шедшими конкурсный отбор для обучения по 
специализированным профильным програм-
мам, что позволит обеспечить новое качество 
образования и наиболее благоприятные ус-
ловия для развития личности ребенка. Таким 
образом, целью психолого-педагогического 
сопровождения является создание в рамках 
объективно данной ребенку среды обучения 
условий для его оптимального в имеющихся 
обстоятельствах личностного развития.

Из определенной цели вытекает форми-
рование следующих задач, стоящих перед 
службой психолого-педагогического сопро-
вождения:

психологическая экспертиза компонен-
тов и средств учебного процесса (образо-
вательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, професси-
ональной деятельности специалистов обра-
зовательных учреждений);

содействие росту и развитию психологи-
ческой компетенции всех участников обра-
зовательного процесса;

профилактика психологических проблем 
учащихся, обусловленных их возрастными 
особенностями;

поддержка ребенка в решении стоящих пе-
ред ним актуальных задач развития, обучения, 
социализации: сложностей в процессе обуче-
ния, проблем взаимоотношений со сверстни-
ками, учителями, родителями, в освоении зна-
чимых и наиболее ценных методов познания, 
общения и понимания себя и других.

Психологическое сопровождение может 
быть реализовано в следующих видах работ 
специалиста соответствующего профиля.

1. Профилактические формы работы, 
выполняющие просветительские функции. 
Лекции, семинары для педагогов, админи-
страции и родителей, родительские клубы, 
конференции, оформление стендов, публи-
кации в изданиях различного уровня, подго-
товка сборников и хрестоматий для учащих-
ся, педагогов и родителей.

2. Диагностика, которая может иметь как 
индивидуальный, так и групповой формат. 
На базе Областного центра работы с ода-
ренными детьми г. Новосибирска собрана 
батарея тестовых методик, наиболее подхо-
дящих для оценки параметров, актуальных 
и значимых для учащихся специализиро-
ванных классов. Батарея включает в себя 
методики, исследующие коммуникативные 
характеристики учащихся, эмоционально-
волевые процессы, мотивационные параме-
тры, состояние межличностных отношений 
в группе обучающихся, блок профориента-
ционных методик.

3. Консультирование всех участников обра-
зовательного процесса и развивающая работа 
с учащимися по диагностируемым направле-
ниям. Как правило, для каждого класса вы-
бирается только одно наиболее приоритетное 
для его нужд направление, в русле которого  
в течение учебного года и ведется работа.

4. Коррекционная работа ведется в случае 
необходимости, как правило, с привлечением 
специалистов соответствующих профильных 
учреждений (институтов, центров психологи-
ческой поддержки, диспансеров, клиник).

Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение позволяет выполнить образо-
вательную задачу регионального проекта по 
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внедрению специализированного обучения 
в условиях общеобразовательных учрежде-
ний  – повысить уровень математического, 
естественнонаучного и инженерного образо-
вания – максимально учитывая интересы и 
особенности учащихся в оптимальных для их 
познавательного, социального и коммуника-
тивного развития условиях. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние призвано стать ресурсной базой для 
всех участников образовательного процесса.  
В рамках организации сопровождения про-
исходит обучение навыкам самооргани-
зации, поддержки и самоподдержки. Бла-
годаря открытости и гибкости системы 
сопровождения, а также индивидуальному 
подходу, заложенному в сам формат взаимо-
действия, у каждого из участников есть воз-
можность так или иначе участвовать в вы-
боре маршрута психолого-педагогического 
сопровождения: на что требуются ресурсы 
в первую очередь и как ими распорядиться 
наилучшим образом. Следовательно, ребенок 
учится видеть причинно-следственные связи 
поступков и событий, осуществлять выбор  
и нести ответственность за принятое само-
стоятельно важное решение в любой области, 
включая область собственного образования  
и развития. Из сути и задач психолого-педаго-
гического сопровождения вытекает основной 
критерий успешности процесса – уровень 
комфорта ребенка, погруженного в образо-
вательную среду, при высокой увлеченности 
учебной деятельностью.

Таким образом, мы приходим к понима-
нию психолого-педагогического сопрово-
ждения как важной составляющей образова-
тельного процесса, способствующей росту 
эффективности применения образователь-
ных технологий за счет повышения психоло-
гической «выносливости» и защищенности 
всех участников образовательного процесса.
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Как известно, заключительным этапом 
обучения студентов является защита вы-
пускной квалификационной работы (ВКР), 
исследовательской по сути, которая показы-
вает способность студента увидеть пробле-
му, грамотно сформулировать ее, определить 
и выстроить логику ее решения. Обязатель-
ным элементом ВКР является описание 
студентом практической значимости своего 
исследования, а именно применения разра-
ботанной методики решения поставленной 
проблемы в последующей профессиональ-
ной деятельности. 

Выпускники факультетов иностранных 
языков педагогических вузов имеют воз-

можность выполнять свои исследователь-
ские работы в двух направлениях: 1) ме-
тодика преподавания иностранного языка,  
и 2) лингвистика. К сожалению, зачастую 
результаты ВКР в лучшем случае становятся 
известными только узкому кругу преподава-
телей и студентов, участвующих в процеду-
ре защиты ВКР. Тем не менее, существует 
достаточно большой ряд студенческих вы-
пускных работ, результаты которых заслужи-
вают внимания педагогического сообщества 
и могут быть учтены в профессиональной 
деятельности как самих выпускников, так  
и опытных преподавателей.

Выпускная работа студента, выполненная 
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направления студенты рассматривают одну из актуальнейших проблем в современной школе – 
подготовку старшеклассников к сдаче ЕГЭ по иностранному языку. В лингвистическом аспекте 
студенты выполняют работы в русле когнитивизма – современной парадигмы научного знания. 
Автор говорит о проблеме применения полученных студентами в ходе работы над ВКР по этим 
двум направлениям знаний, предлагаемых ими технологий и методик в обучении иностранно-
му языку в средней общеобразовательной школе. 
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по методике преподавания иностранного 
языка, эксплицитно показывает компетент-
ность будущего специалиста, так как дан-
ное направление является ключевым в под-
готовки будущих педагогических кадров  
в педагогических вузах. Актуальность ра-
боты определяется той обстановкой в со-
временной образовательной среде, которая 
требует пересмотра и/ или дополнения ряда 
классических положений, модернизации 
учебного процесса, выработки новых мето-
дик и т.д. Одним из волнующих выпускников 
школ вопросов является Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному 
языку. Компетентностный подход к обуче-
нию иностранным языкам в средней обще-
образовательной школе, введенный в 2004 г.  
[4, с 102], предполагает работу по фор-
мированию иноязычной компетенции у 
современного школьника, качество кото-
рой проверяется в формате ЕГЭ по ино-
странному языку. И все чаще мы слышим 
о необходимости «натаскивания» учеников 
для успешной сдачи ЕГЭ по иностранно-
му языку, о необходимости дополнитель-
ных, часто платных, занятий по подготовке  
к ЕГЭ. Думается, что есть возможность 
«нейтрализовать» подобного рода разговоры 
и, соответственно, избежать самих дополни-
тельных занятий путем грамотного выстра-
ивания учителем учебного процесса в тече-
ние всего периода изучения иностранного 
языка в школе. Особенно это актуально на 
современном этапе, в период внедрения об-
разовательного стандарта нового поколения  
[2, с. 38–46]. И это возможно, если, в част-
ности, знать (не «знать, что это существует», 
а «знать=понимать») механизмы решения 
тестовых заданий в ЕГЭ и постепенно, на-
чиная с первого года обучения, готовить уче-
ников к такой форме экзамена. 

Нам всегда кажется, что мы знаем о те-
стах всё, или почти всё, и, в особенности, 
о тех типах тестовых заданий, которые  
в основном предлагаются в контрольно-из-
мерительных материалах (КИМах) ЕГЭ по 
иностранному языку. Существует большое 
количество учебно-методической литера-
туры, множество тренировочных пособий, 
которые помогают и учителю и ученику уз-
нать что такое ЕГЭ по иностранному язы-
ку, «набить руку» в выполнениях тестов. 
Это тем более полезно, когда школьник не 

уверен в своих знаниях и на вопрос «Что  
в ЕГЭ пугает школьника?» мы слышим такие 
фразы «Боюсь неправильно выбрать ответ», 
«Боюсь, что не угадаю правильный вариант 
ответа» и т.д. Такая неуверенность часто 
подпитывается недостаточно высоким (или 
кажущимся недостаточно высоким) уровнем 
владения иностранным языком и трениро-
вочные тесты действительно могут помочь 
ученику повысить уровень его знаний. Но 
основываясь на своем многолетнем опыте 
– эксперта по письму ЕГЭ по английскому 
языку, можно утверждать, что часто невысо-
кий балл ЕГЭ по иностранному языку объяс-
няется еще и нехваткой времени, неправиль-
ным распределением времени выполнения 
тестовых батарей, заполнения специальных 
бланков ответов («Я не успел», «Мне не 
хватило времени» и т.д.). Наблюдения сту-
дентов, изложенные в экспериментальной 
части ВКР по проблемам подготовки к ЕГЭ 
(эксперименты являются обязательной со-
ставляющей ВКР по методике преподавания 
иностранного языка) подтверждают этот 
тезис. Мы поддерживаем идею существо-
вания особого «алгоритма», особой тактики 
решения тестовых заданий, соблюдение ко-
торой во многом облегчает выполнение за-
даний (особенно заданий открытого типа),  
в результате чего существенно увеличивает-
ся «КПД» решений тестовых батарей в ЕГЭ 
по иностранному языку. 

Есть вероятность того, что некоторые 
учителя скажут, что овладение «алгорит-
мом» выполнения ЕГЭ означает то самое 
«натаскивание» ученика на выполнение 
определенного типа заданий. Но мы прин-
ципиально не согласны с этим учительским, 
и даже родительским, убеждением. Каждый 
раздел ЕГЭ по иностранному языку и каж-
дое тестовое задание внутри разделов со-
провождается инструкцией по его выполне-
нию. Но многие учащиеся, а порой и сами 
учителя, пренебрегают ими, не замечают  
в силу разных обстоятельств (ср., например, 
инструкции к лекарственным препаратам, 
которые почти всегда остаются без внимания 
пользователями, или прочитываются только 
тогда, когда в лучшем случае не наблюдают-
ся никакого эффекта). А инструкции очень 
информативны и оказывают существенную 
помощь в решении тестов. И студенческие 
методические разработки и проводимые 
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эксперименты в школах говорят об этом: 
если методически выстраивать урок (даже 
на начальном этапе) таким образом, чтобы 
постепенно знакомить с инструкциями вы-
полнения задания, вырабатывать навык их 
внимательного прочтения и следования ин-
струкциям по выполнению разнообразных 
заданий, в том числе схожих в формулировке 
с теми, которые представлены в ЕГЭ по ино-
странному языку, уметь вычленять из ин-
струкций необходимую информацию, то на 
старшем этапе ученик уже будет знать, где и 
какую найти помощь, и существенно снизит 
процент «Не успел» и процент некорректного 
оформления решения. Хотелось бы пожелать 
выпускникам вузов не бояться сотрудниче-
ства с научными руководителями и делиться 
своими методическими разработками в со-
вместных публикациях, мастер-классах, на 
курсах повышения квалификации и т.д.

Выпускная работа, выполненная в линг-
вистическом аспекте, может не содержать 
собственно методических разработок. Но 
она непосредственно свидетельствует об 
уровне языковой компетентности выпускни-
ка, его способности вычленять трудные для 
преподавания и обучения языковые области 
и в дальнейшей своей преподавательской де-
ятельности, в результате полученных в про-
цессе выполнения ВКР знаний, грамотно 
выстраивать свою преподавательскую тра-
екторию, продумывая и совершенствуя при-
емы и методики обучения своих учеников 
определенным языковым областям. Многие 
квалификационные работы лингвистиче-
ской направленности выполняются в русле 
современной парадигмы научного знания 
– когнитивизма. Данная парадигма охваты-
вает как минимум два направления лингви-
стических исследований: 1) системно-функ-
циональное, обладающее убедительной 
экспланаторностью многих языковых фак-
тов с позиции системности, закономерности 
языковых явлений и функции как доминиру-
ющего аспекта языковой системы, и 2) соб-
ственно когнитивное, объединяющее такие 
области научного знания как лингвистика, 
культурология, лингвокультурология. 

О закономерностях выявленных языко-
вых фактов и необходимости их учета в 
преподавательской деятельности автор уже 
размышлял ранее [1, с. 174–176]. Не менее 
интересными представляются студенческие 

ВКР под руководством автора, рассматри-
вающие способы вербализации ряда куль-
турно маркированных концептов. В таких 
работах выявляются как универсальные чер-
ты видения определенного «кусочка» мира 
разноязычными культурами, так и лакунар-
ные области, т.е. культурно-маркированные 
черты, не находящие своего одно-однознач-
ного соответствия в языках сравниваемых 
культур. В фокусе интересов студентов на-
ходятся такие концепты как «Home/ Дом», 
«Fool/ Дурак», «Money/ Деньги», «Time/ 
Время», «Marriage», «Pleasure» и др. Такие 
темы, которые интересны самим студентам, 
становятся интересными и для подрост-
ков-старшеклассников, и материал иссле-
дования студента вуза, систематизация им 
сравнительных и отличительных черт вос-
приятия таких явлений в разных культурах 
и применение полученного знания в образо-
вательном процессе в школе вызывают акти-
визацию подростков в их школьной научной 
деятельности, не говоря уже о том, насколь-
ко увеличивается (посредством интерес-
нейшего фактического материала) их язы-
ковой багаж. Вовлечение материалов ВКР 
в школьный учебный процесс помогает ка-
чественно формировать языковую, речевую, 
социокультурную и учебно-познавательную 
компетенции, которые являются ключевыми 
составляющими иноязычной компетенции, 
что является приоритетом в процессе обуче-
ния иностранному языку в средней общеоб-
разовательной школе.

Автору, таким образом, хочется посове-
товать студентам старших курсов не боять-
ся обнародовать результаты исследований 
в различных публикациях, продолжать ак-
тивно сотрудничать с научными руководи-
телями, делиться приобретенным опытом  
с коллегами, и использовать бесценный 
опыт в своей педагогической карьере. 
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В настоящее время увеличивается число 
таких негативных социально-психологиче-
ских явлений как наркотизация, кримина-
лизация юношеской среды, экстремистских 

молодежных организаций и других. Отсут-
ствие специальных знаний, а также своев-
ременных социально адаптивных страте-
гий поведения у взрослой части населения 
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− родителей, педагогов, психологов − не 
позволяет им оказывать результативное вос-
питательное действие, психологическую 
и социальную поддержку. Стремительный 
рост проявлений аддиктивного поведения  
и высокая социальная значимость проблемы 
характеризует изучение данного вопроса как 
одного из центральных в современной пси-
холого-педагогической литературе.

Данные отрицательные явления нашего 
времени ученые связывают с неустойчи-
востью самосознания, нарушениями иден-
тичности, утратой идентичности, трудно-
стями идентификации (Е. В. Змановская,  
М. Рожкова; В. Д. Менделевич, А. Ю. Его-
ров и др.). В отечественной психологии тер-
мин «идентичность» соотносится с такими 
категориями как «самосознание», «само-
определение», «самоотношение», которые 
используют как синонимы (О. Н. Павлова). 
На основе анализа литературных данных со-
держание идентичности может быть пред-
ставлено в структурном, функциональном 
и процессуально-динамическом аспектах.  
В настоящее время идентичность рассма-
тривается в категории самоидентичности 
человека, представленной поиском возмож-
ностей личности конструировать собствен-
ную идентичность, наполненную новым, 
более сложным содержанием в контексте 
временной динамики (Н. В. Дмитриева,  
О. В. Лукьянов). Исследователи связывают 
проблему идентичности с процессом разви-
тия, в котором усматривается способ суще-
ствования человека [4], что выводит данную 
проблематику в процессуально-динамиче-
ский контекст ее изучения. Идентичность  – 
это сам процесс саморазвития, дающий 
устойчивость, которую человеку необходи-
мо открыть, освоить, принять (В. Е. Клоч-
ко, О. В. Лукьянов). Эти проявления имеют 
большой психологический смысл: через 
них человек включается в действительность 
«переходов», узнает о нарушении процесса 
саморазвития как основания устойчивости 
своего бытия, возникновении угрожаю-
щего разрыва между образом мира и об-
разом жизни (О. В. Лукьянов). По мнению  
О. В. Лукьянова, идентичность «не являет-
ся фиксированной структурой… Избыточ-
ная фиксированность формы и содержания 
идентичности, как и избыточная изменчи-
вость, препятствуют становлению аутентич-

ной экзистенции и могут быть квалифициро-
ваны как специфическая форма психической 
ригидности, отражающая проблему (кризис) 
в отношении условий жизни, нарушения 
историко-психических оснований бытия» 
[7, с. 41].

Аддиктивная идентичность, связанная  
с нарушениями идентичности, утратой иден-
тичности, трудностями идентификации, 
формирует аддиктивную личность c дефор-
мированной Я-концепцией. Н. В. Чудова,  
Г. Г. Аванесян, Н. А. Сирота и др. отмечают 
следующие специфические характеристики 
Я-концепции аддиктивной личности: «пре-
увеличенные представления о собственной 
независимости; отказ следовать общепри-
нятым нормам; наличие высокого уровня 
самопринятия и сниженной самокритичнос-
ти; проблемы в принятии своего физическо-
го «Я» и телесных потребностей; дефицит 
восприятия эмоций (окружающих людей 
и своих собственных); манипулирование 
людьми, использование неэффективных 
способов общения; недифференцирован-
ность образов Я-реальное и Я-идеальное; 
присутствие в актуальном образе «Я» черт, 
отражающих конформное и зависимое по-
ведение во взаимодействиями с окружаю-
щими» [1; 8; 10]. Данный тип личности 
живет в своем придуманном мире, который 
формируется под влиянием аддиктивных 
агентов, виртуальное представление о себе 
вытесняет реальное. Аддиктивное пере-
живание становится для человека смыслом 
жизни, средством получения наслаждения, 
эмоций, избавлением от переживаний, ко-
торые вызывает окружающая реальность. 
Ц. П. Короленко и соавторы указывают 
на катастрофический характер обретения 
новой аддиктивной идентичности взамен 
предшествующей несформированной, так 
как, вытесняя недостаточно сформирован-
ную спаянную базисную диффузную иден-
тичность, она захватывает все большую 
часть ментального поля, рвутся связи аддик-
та с семьей, знакомыми, а без этих связей 
рвется контакт со своей аутентичностью. 
Наслаждение от пребывания в измененном 
сознании все сильнее притупляется в связи  
с повышением толерантности, нарастает 
психологический дискомфорт, чувство тре-
воги, возникает депрессия [6].

Основным в поведении аддиктивной 
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личности является стремление к уходу от 
реальности, страх перед обыденной, напо-
лненной обязательствами и регламентация-
ми «скучной» жизнью, склонность к поиску 
эмоциональных запредельных переживаний 
даже ценой серьезного риска для жизни и 
неспособность быть ответственным за свои 
поступки. Д. В. Четвериков указывает на то, 
что аддиктивное поведение личности явля-
ется стабильной психологической системой, 
интегрированной в идентичность, которая 
меняет мотивационно-потребностную сфе-
ру, специфицирует основные компоненты 
деятельности, смещает волевой потенциал в 
сторону аддиктивных реализаций и реструк-
турирует систему ценностных ориентаций 
личности [2]. 

На протяжении всего жизненного пути че-
ловек сталкивается с критическими ситуаци-
ями. По мнению Ф. Е. Василюк, критическая 
ситуация в самом общем плане может быть 
определена как ситуация невозможности, то 
есть такая ситуация, в которой субъект стал-
кивается с невозможностью реализации вну-
тренних необходимостей своей жизни (моти-
вов, стремлений, ценностей и пр.). 

На основании проведенного теоретиче-
ского анализа, Т. В. Сборцева [9, с. 42-43], 
выделяет следующие факторы критической 
ситуации: критична не ситуация сама по 
себе, а отношение в ней между мотивами и 
возможностью субъекта действовать адек-
ватно им; любая ситуация может быть вос-
принята как критическая, и особенность 
восприятия ситуации как таковой зависит 
от индивидуальных особенностей лично-
сти; неожиданность попадания в условия, 
при которых человек способен, не умеет 
или просто не готов действовать; новиз-
на, необычность, внезапность ситуации; 
восприятие критической ситуации в боль-
шинстве случаев как субъективно нераз-
решимой, невозможности для реализации 
мотивов, стремлений, ценностей личности; 
неблагоприят ные изменения в эмоциональ-
ной сфере личности; сложность внутренней 
динами ки внезапность: перехода от стресса 
к кризису, вплоть до угрозы удовлетворения 
фундаментальных потребностей, невозмож-
ности реализации жизненного замысла, не-
возможности самоактуализации и другие. 

Факторы критических ситуаций влияют 
на формирование и специфику проявления 

в действиях, поступках защитно-компенса-
торных образований, в том числе и в виде 
отклонений в поведении личности: ауто–  
и гетероагрессия, делинквентность и др. 
Умение личности управлять своим состоя-
нием и поведением в различных напряжен-
ных ситуациях является важным показате-
лем сформированности психологической 
идентичности.

В работах Т. С. Козыревой [5] приводятся 
экспериментальные модели конфликтной, 
травмированной и кризисной идентичности, 
разработанные на основе психодиагности-
ческого исследования сотрудников учреж-
дений пенитенциарной системы. Описаны 
диагностические критерии для определе-
ния каждого вида идентичности, а также 
особенности их структурных компонентов. 
Доказано, что особые условия профессио-
нальной деятельности определяют измене-
ния в содержании ядерных и околоядерных 
компонентов идентичности личности со-
трудников. Особая роль в процессе развития 
кризисной идентичности принадлежит экс-
тремальным факторам внешней среды.

Индивидуальные способы поведения 
в критической ситуации многообразны  
и определяются как самой ситуацией, так 
и личностными характеристиками челове-
ка, который в них попадает. В то же время 
можно выделить некоторые общие способы 
поведения в отмеченных ситуациях. К этим 
способам, во многом определяемыми струк-
турным, функциональным и процессуаль-
но-динамическим аспектами идентичности, 
относятся следующие: импульсивность, 
пассивность и активность. При импульсив-
ном способе реагирования человек бурно, 
эмоционально переживает ту или иную кри-
тическую ситуацию, реагирует на нее неа-
декватно. При пассивном способе, наоборот, 
человек как бы отключается, отстраняется 
от ситуации, впадает в эмоционально замо-
роженное состояние. Именно активная фор-
ма реагирования дает человеку возможность 
жить дальше, преодолевать трудности, не 
фиксироваться на случившемся, определя-
ет, в конечном счете, его оптимистическую  
и жизнеутверждающую линию поведения. 

В переживании критической ситуации 
важно учитывать особенности ригидности 
как свойства или черты личности. Контину-
ум ригидность-флексибильность как обще-
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системный конструкт оказывается самой 
общей характеристикой меры открытости 
психологической системы, «порождающей 
психологические новообразования и опи-
рающейся на них в своем самодвижении»  
(В. Е. Клочко). Иными словами, чем выше 
ригидность, тем в большей степени блоки-
руются каналы выхода во внешнюю среду, 
тем сильнее игнорируются возможности 
адаптации (самореализации), которые от-
крываются во взаимодействии человека со 
средой, тем вероятнее появление поведенче-
ских и других стереотипов в неадекватных 
для них условиях. В концепции Г. В. Залев-
ского, психическая ригидность рассматри-
вается как сложное многомерное явление, 
психологический конструкт «ригидность  – 
флексибильность» (где убывание одного оз-
начает прирост другого). 

Аналилизируя психологические ме-
ханизмы формирования зависимостей  
Г. В. Залевский указывает, что континуум 
«ригидность – флексибильность» одно-
временно включает в себя составляющие, 
которые обеспечивают устойчивость (кон-
стантность) и подвижность (гибкость) рас-
сматриваемого явления. Следовательно, 
повторяясь и закрепляясь «алко гольная  
и наркотическая активность», становится 
единственным средством удовлетворения 
потребностей, таким образом, дан ная «ак-
тивность» превращается в устойчивую лич-
ностную харак теристику, существующую 
«в качестве средства фиксирогенного ком-
понента в структуре поведения человека, 
сращиваясь с це лью, тем самым, нарушая 
эту структуру и доминируя в ней» [3, с. 152]. 
Усиливающаяся алкоголизация или нарко-
тизация свидетельствует о возрастании вну-
триличностной ригидизации, проявляющей-
ся в расширении спектра фиксированных 
форм поведения [Там же]. У человека, фик-
сированного на вызывании аддиктивных со-
стояний, изменяются система ценностей, от-
ношение к людям, мотивации и убеждения.

Сказанное диктует необходимость ис-
следования аддиктивной идентичности че-
ловека в контексте становления многомер-

ного мира. Отсюда – важно определить, как 
влияют процессы формирования идентич-
ности (смысложизненные ориентации, пси-
хическая ригидность и др.) на аддиктивное 
поведение человека, находящегося в крити-
ческой ситуации. Данный анализ позволяет 
наметить ориентиры программы психоло-
го-педагогического сопровождения детей  
и подростков.
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Понятие самоактуализации представ-
ляет собой сложное системное образова-
ние, включающее в себя «макро» и «мезо» 
уровни и частные теории [1]. Наиболее 
важными являются следующие: а) теория 
самоактуализированной личности как цели 
развития; б) теория мотивации, основанная 
на идее различения бытийных, дефицитар-
ных и мета-мотивов и ценностей; в) теория 
пиковых переживаний; г) теория развития 

личности, основанная на связи мотивов раз-
вития, пиковых переживаний и проблемы 
выбора оптимального решения; д) теория 
терапии, центрированной на клиенте [7]. 
В отечественной психологии понимание 
самоактуализации обусловлено разработкой 
и применением деятельностного подхода 
(П. А. Гальперин, А. Н. Леонтьев,  
С. Л. Рубинштейн и др.), а в дальнейшем – 
системного и акмеологического подходов  
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(Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, 
А. А. Деркач, В. Н. Мясищев и др.), ставших 
теоретико-методологической основой изуче-
ния потенциальных возможностей личности.

Признание приоритета творческих спо-
собностей как фактора позитивного роста 
и самосовершенствования человека явля-
ется ключевым положением гуманистиче-
ской психологии. Этим объясняется интерес  
к рассмотрению феномена креативности 
совместно с феноменом самоактуализации.  
А. Маслоу одним из первых выделил креа-
тивность личности как важную характери-
стику самореализации и самоактуализации 
личности.

В психологических исследованиях приро-
да креативности трактуется неоднозначно. 
Несмотря на огромное количество исследо-
ваний, направленных на изучение многооб-
разия проявлений аспектов креативности, 
остается недостаточно разработанной про-
блема обусловленностисамоактуализации-
уровнем развития креативности личности. 
Профессиональная сфера является одной из 
основных сфер жизнедеятельности. Мно-
гие ученые отмечают ее как ведущую сфе-
ру самоактуализации личности. В связи  
с этим возникает необходимость проведения 
теоретического исследования особенностей 
креативности как одного из факторов само-
актуализации личности в профессиональной 
деятельности.

Признание приоритета творческих спо-
собностей как фактора позитивного роста 
и самосовершенствования человека являет-
ся ключевым положением гуманистической 
психологии. А. Маслоу ввел прагматический 
критерий успешности для оценки степени 
самоактуализации как внешнего проявления 
креативных процессов. «Проблема креатив-
ности – это проблема креативной личности 
(а не продуктов креативной деятельности, 
некреативного поведения и т.п.). Креатив-
ная личность – это особая, даже особенная 
разновидность человека, а не просто че-
ловек, приобретший некое новое умение, 
вроде умения кататься на коньках, и не че-
ловек, делающий какие-то вещи, на которые 
он «способен», но которые не являются его 
сущностью, не заложены в его природе»[4].

Следовательно, креативность выступает 
как важная характеристика самореализации 
и самоактуализации личности. При этом 

«творчество – универсальная функция че-
ловека, которая ведет ко всем функциям са-
мовыражения», определяя креативность как 
качество, которое может быть применено  
к любой задаче в жизни человека, и соответ-
ственно, в профессиональной деятельности 
в том числе. Самоактуализация – желание 
человека стать тем, кем он может стать,  
то есть достичь вершины своего потенциа-
ла. Самоактуализация не обязательно долж-
на принимать форму творческих усилий, 
выражающихся в создании произведения 
искусства. Самоактуализация – это высокий 
уровень иерархии потребностей людей. Все 
люди нуждаются во внутреннем совершен-
ствовании и постоянно ищут его. Некоторые 
люди не стремятся к самореализации пото-
му, что могут не видеть своего потенциала, 
могут просто не знать о его существовании 
или не видеть пользы в самоактуализа-
ции. Может быть, социальное и культурное 
окружение подавляет тенденцию самоакту- 
ализации [8].

По мнению Л. А. Коростылевой саморе-
ализация, как составляющий компонент са-
моактуализации личности, рассматривается 
«...как процесс реализации себя, осущест-
вление самого себя в жизни и повседневной 
деятельности, поиск и утверждение своего 
особого пути в этом мире, своих ценностей 
и смысла своего существования в каждый 
данный момент времени» [2, с. 140].

Таким образом, мы можем говорить  
о том, что самоактуализация предполагает 
сбалансированное, гармоничное развитие 
личности путем приложения необходимых 
усилий, направленных на раскрытие гене-
тических, индивидных и личностных по-
тенциалов. Следует отметить, что понятие 
«потенциал» многими учеными выделяется 
в качестве основного понятия, объединяю-
щего зоны исследования креативности и са-
моактуализации личности.

Уровень и характер самоактуализации  
у разных людей различается в силу разных 
факторов (индивидуально-личностных, си-
туативных факторов). В контексте нашего 
исследования это является важным, так как к 
индивидуально – личностным факторам мо-
жет быть отнесена и креативность личности.

Различным аспектам креативности само-
актуализирующегося человека посвящены 
работы таких учёных, как Л. Г. Брылева,  
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Е. А. Ларина, Н. И. Петрова и др., которые 
рассматривают её как универсальное каче-
ство самоактуализирующейся личности.

Также важно отметить, что, по мнению  
Н. В. Старинской, показателем самоакту-
ализирующейся личности является кре-
ативность. Креативность определяется 
как «творческие возможности (способно-
сти) человека, которые могут проявляться  
в мышлении, чувствах, общении, отдельных 
видах деятельности, характеризовать лич-
ность в целом и её отдельные стороны, про-
дукты деятельности, процесс их создания»  
[1, с. 20]. Креативность в профессиональной 
деятельности должна проявляться в способ-
ности самостоятельно ставить цели, ори-
ентироваться на результат, проявляться не 
только в энергичности, находчивости и не-
посредственности, но и в упорстве при до-
стижении целей творчества [5].

Внутренними условиями успешности  
и эффективности творческой деятельности 
личности являются интеллектуальная дис-
циплина, организованность и систематич-
ность в работе [7].

Креативность как показатель самоактуа-
лизирующейся личности проявляется в сле-
дующих знаниях, умениях, способностях: 
интеллектуальные умения (умения анализи-
ровать, сравнивать, выделять, описывать, до-
казывать, обосновывать оценивать, ранжиро-
вать идеи); умение модернизировать старые 
идеи, генерировать новые; умение импрови-
зировать, способность к необыкновенным 
сочетаниям элементов (понятий, идей, от-
тенков, форм, отношений), способность на-
ходить проблемы в известном; способность 
наслаждаться не только результатом, но  
и процессом творческой деятельности; уме-
ние осуществлять самоконтроль, самодис-
циплина, собранность, упорство, терпение, 
организованность; умение ставить цели, пла-
нировать, оценивать результаты; умение ор-
ганизовывать, отстаивать свою точку зрения, 
убеждать, избегать конфликтов; стремлении 
к самовыражению, выражению своего «Я»; 
умение самопрезентации [3].

Таким образом, самоактуализация (само-
реализация) личности осуществляется по-
средством операции дивергенции, которая и 
понимается как основа креативности, а уро-
вень ее развития обусловливает самоактуа-
лизацию личности.

Для подтверждения обусловленности 
самоактуализации уровнем креативности 
нами было проведено экспериментальное 
исследование на выборке сотрудников сфе-
ры образования, проходивших повыше-
ние квалификации на ФПК и ППРО НГПУ.  
В исследовании приняли участие 46 человек 
в возрасте от 30 до 40 лет, стаж работы кото-
рых составил 8 – 12 лет.

Самоактуализация личности изучалась 
по методике «Диагностика самоактуализа-
ции личности» А. В. Лазуткина в адаптации  
Н. Ф. Калина. Для изучения креативности 
личности использовали методику «Диагно-
стика личностной креативности (Е. Е. Ту-
ник), которая позволяет определить четыре 
особенности творческой личности: любоз-
нательность (Л); воображение (В); слож-
ность (С) исклонность к риску (Р).

Общий анализ полученных данных по 
составляющим креативности выявил, что 
высокий показатель уровня креативности 
имеют 35 % испытуемых, это обеспечивает-
ся высокими показателями, превышающими 
методические нормы, таких составляющих 
креативности как склонность к риску, лю-
бознательность, сложность. Средний пока-
затель – 38 %, низкий у 27 % испытуемых, 
который соответствует показателю вообра-
жение. Наиболее развита в группе респон-
дентов составляющая креативности – склон-
ность к риску. Менее – воображение.

На следующем этапе провели диффе-
ренциацию общей выборки испытуемых по 
критерию личностной креативности и срав-
нили показатели составляющих самоактуа-
лизацию между респондентами с высоким 
уровнем личностной креативности и с низ-
ким уровнем. Сопоставление средних вели-
чин по исследуемому параметру наглядно 
представлено на рисунке 2.

При сопоставлении показателей состав-
ляющих самоактуализациюреспондентов  
с низким и высоким уровнем личностной 
креативности, мы наблюдаем явные разли-
чия по составляющим: ориентация во време-
ни, ценности, потребности в познании, кре-
ативность, самопонимание и аутосимпатия.

Таким образом, чем выше у испытуемы-
хуровень личностной креативности, тем бо-
лее для них характерно осознание ценности 
жизни «здесь и теперь». Они разделяют цен-
ности самоактуализирующейся личности, 
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открыты новым впечатлениям, творчески 
относятся к жизни, не склонны подменять 
собственные вкусы и оценки внешними со-
циальными стандартами.Для ответа на во-
прос о том, статистически достоверны ли 
друг от друга отличия показателей самоак-
туализации испытуемых с высоким уровнем 
креативности и испытуемых с низким уров-
нем креативности, применяли U-критерий 
Манна-Уитни.

В результате чего были обнаружены до-
стоверные различия между показателями 
испытуемых с высоким и низким уровнем 
личностной креативности по 5 составляю-

щим показателей самоактуализации, кото-
рые отражены в таблице 1.

Выявлены достоверные различия по 5-ти 
составляющим: ценности Uэмп=30; потреб-
ность в познании Uэмп=22; креативность 
Uэмп=53, аутосимпатияUэмп=22,5, общий 
уровень самоактуализации Uэмп=55. Под-
тверждаем гипотезу Н1: уровень признака 
ценности, потребность в познании, креа-
тивность, аутосимпатия, общий уровень 
самоактуализациив группе респондентов  
с высоким уровнем личностной креатив-
ности достоверно выше уровня признака в 
группе респондентов с низким уровнем лич-
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ностной креативности.
Обобщая проведенный выше анализ полу-

ченных достоверных различий, подчеркнем, 
что для личности с высоким уровнем креа-
тивности характерны ценности самоактуа-
лизирующейся личности, к числу которых  
А. Маслоу относит такие, как истина, до-
бро, красота, целостность, отсутствие раз-
двоенности, жизненность, уникальность, 
совершенство, свершения, справедливость, 
порядок, простота, самодостаточность, от-
крытость новым впечатлениям. В деятель-
ности работников сферы образования данные 
ценности являются профессионально значи-
мыми и определяют основу духовного удов-
летворения от выполняемой деятельности.

Таким образом, полученные резуль-
таты исследования позволяют считать, 
что самоактуализация личности обуслов-
лена уровнем развития креативности. 
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Таблица 1 – Оценка достоверности различий показателей самоактуализации  
между испытуемыми с высоким и низким уровнем креативности

RankSum с 
высоким

RankSum с 
низким Uэмп p-level Принимаемая 

гипотеза
Ориентация во времени 503 292 83 0,109301 Н0

Ценности 419 76 30* 0,044358 Н1

Взгляд на природу  
человека 485,5 309,5 109,5 0,531437 Н0

Потребность в познании 607 98 22*** 0,000120 Н1

Креативность 546 249 53** 0,005315 Н1

Автономность 479 316 103 0,386987 Н0

Спонтанность 253 152 77 0,068422 Н0

Самопонимание 383 242 97 0,277493 Н0

Аутосимпатия 607 98 25,5** 0,002274 Н1

Контактность 324 271 105 0,428670 Н0

Гибкость в общении 407 288 122 0,868427 Н0

Общий уровень  
самоактуализация 574 191 55** 0,008486 Н1

Примечание: Знаком * – отмечены значимые корреляции
                                 *** – высокий уровень значимости (р ≤ 0,001);
                                   ** – средний уровень значимости (р ≤ 0,01)
                                     * – низкий уровень значимости (р ≤ 0,05)
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Психологические трудности, которые ис-
пытывает спортсмен в процессе своей под-
готовки, всегда обусловлены рядом причин, 
закономерностей их возникновения. Имея 
внешнее выражение в конкретном виде спор-
тивной деятельности, индивидуальном, или, 
особенно, командном, эти причины услож-
няют свои взаимосвязи и закрепляются. За-
висит этот процесс от цели, задач, условий 
и особенностей осуществления самой спор-
тивной деятельности. Таким образом, глу-
бокое понимание проблемы необходимо до-
полнять целостным, системным её видением. 
Но на сегодняшний день в научно-методи-
ческой специальной литературе недостаточ-
но уделено внимания именно комплексному 
рассмотрению направлений работы спор-
тивного психолога с учётом структурных 
особенностей спортивной деятельности. Ис-
ходя из выше изложенного, целью исследо-
вания являлась разработка модели системной 
работы спортивного психолога.

В психологии «системный подход связан 
с переосмыслением её методологических 
позиций и созданием принципа системно-
сти, требующего любые психические сущ-
ности и явления изучать в качестве откры-
тых иерархических систем» [3, с. 325]. 

Общей целью психологического обеспе-
чения спортивной подготовки является соз-
дание психической готовности спортсмена к 
достижению высокого результата на сорев-
нованиях. Реализация цели предусматрива-
ет: развитие и совершенствование необхо-
димых в данном виде спорта психических 
процессов и качеств, формирование умений 
управлять своим психическим состоянием, 
создание индивидуального стиля спортив-
ной деятельности, развитие способности 
наиболее полно раскрывать на соревновани-
ях накопленный в тренировках потенциал, 
обеспечение надёжности и стабильности 
выступлений на соревнованиях, оптимиза-
цию восстановления и др. Все эти задачи 
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спортивный психолог должен осуществлять 
в единстве с тренером, родителями, масса-
жистом, врачом, руководством и учитывать 
взаимодействие спортсмена с другими чле-
нами данной группы.

В системе психологического сопрово-
ждения спортивной деятельности В. Г. Си-
вицкий выделяет две части: организацион-
ную и методическую. Организация работы 
спортивного психолога предполагает опре-
деление им своей роли в тренировочном 
процессе, конкретизацию задач и условий 
их решения, обеспечение регулярности пси-
хологического воздействия и др. Методиче-
ская часть представлена формами, средства-
ми, способами психологической подготовки 
спортсменов, а также критериями её оценки 
[4]. В. В. Находкин конкретизируя эти две 
части, дополняет и формулирует направле-
ния деятельности спортивного психолога; 
при этом рассматривает не только органи-
зационно-методическую составляющую, но 
и исследовательско-аналитическую, пси-
хотерапевтическую и консультативно-про-
светительскую, совершенствующую про-
фессиональную компетентность и условия 
труда [2]. А. Н. Веракса видит два основных 
направления – это образовательное и кон-
сультативное, что также важно учитывать в 
работе практического психолога [1].

Анализ направлений и функций деятель-
ности спортивного психолога (А. Д. Га-
нюшкин, Г. Д. Горбунов, В. Р. Малкин,  
В. В. Находкин, А. Ц. Пуни, Г. И. Савен-
ков, В. Г. Сивицкий и др.) позволяет вы-
делить уже этапы его работы: 1) определе-
ние роли психолога в процессе подготовки 
спортсмена и взаимодействии с тренером;  
2)психодиагностика; 3) формирование задач 
и установок на подготовку; 4) планирова-
ние индивидуальной программы подготовки 
спортсмена; 5) осуществление программы 
развития и совершенствования спортсме-
на при получении обратной связи; а также 
оказание психотерапевтической и консуль-
тативной помощи; 6) коррекция программы 
(в случае необходимости); 7) осуществление 
специальной психической подготовки к кон-
кретному соревнованию; 8) управление пси-
хическим состоянием спортсмена в сорев-
нованиях (секундирование); 9) компенсация 
негативных последствий (восстановление); 
10) анализ полученных результатов и совер-

шенствование профессиональной подготов-
ленности.

Руководством к осуществлению всех 
этапов работы психолога должны являться 
требования специфики вида спорта и специ-
ализации спортсмена. Именно особенности 
выполнения соревновательных упражнений 
будут определять конкретные задачи, сред-
ства, способы и условия психологического 
сопровождения процесса подготовки. Сле-
дует учитывать: зависит ли результат вы-
ступления на соревнованиях от собственных 
психофизических возможностей спортсмена 
или от согласованности его действий в паре 
или команде; определяет ли форма проти-
воборства прямой физический, опосредо-
ванный контакт или его отсутствие. Также 
важно основываться на требованиях к про-
явлению двигательных способностей при 
выполнении данных действий, то есть учи-
тывать характер упражнений: скоростно-си-
ловой, координационный, с проявлением 
выносливости или с комплексной реализа-
цией физических качеств. Большое значение 
имеют факторы, влияющие на стабильность 
спортивных результатов (Рисунок).

Таким образом, спортивному психологу 
необходимо хорошо разбираться в особен-
ностях техники, тактики, проявлении дви-
гательных способностей при выполнении 
соревновательных действий, опираться на 
условия реализации этих видов готовности 
на тренировках и соревнованиях. Это помо-
жет ему подобрать соответствующие специ-
фике вида спорта психологические задания.

Своевременность своих действий пси-
холог должен определять в соответствии 
со временем, необходимым для подготовки  
к соревнованию, количеством стартов, их 
значимостью, промежутками между отдель-
ными соревнованиями. В результате, важным 
аспектом для планирования психологиче-
ского обеспечения выступает возраст, уро-
вень квалификации спортсмена, особенно-
сти индивидуальной системы соревнований: 
перманентной, локальной или смешанной, 
а также периодизация спортивной подго-
товки [5]. При этом можно выделить, что  
в подготовительном периоде тренировки 
мы, в основном, решаем задачи общей пси-
хологической подготовки, при приближении 
к ответственному соревнованию – специ-
альной, в процессе соревнований осущест-
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вляем непосредственное психологическое 
воздействие – секундирование. Содержание 
и подготовительного и соревновательного 
периодов определяет особенности психо-

физического восстановления в переходном 
периоде. 

В процессе психологической подготов-
ки следует основываться на критериях эф-

Рисунок – Модель системной работы спортивного психолога
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фективной соревновательной деятельности 
спортсмена. В связи с этим, изучив сильные 
и слабые в данной спортивной специализа-
ции стороны психики занимающегося, на 
ранних этапах подготовки психолог может 
порекомендовать реализовать свои задатки 
и возможности в другом виде спорта или 
составить программу дальнейшего психоло-
гического обеспечения и осуществлять её. 
При этом необходимо учитывать не только 
индивидуальные особенности спортсмена, 
но и характер его взаимодействия с другими 
членами группы.

Психо-эмоциональное состояние опре-
деляет характер реализации всех проявле-
ний психики. Оптимизируя его, мы обеспе-
чим эффективную реализацию физических  
и психических возможностей каждого спор-
тсмена на тренировке или на соревновании, 
а также будем способствовать улучшению 
общего настроения членов группы. 

Воздействие на психику может осу-
ществляться на подсознательном (вну-
шение) или сознательном (убеждение) 
уровнях, последний из которых аккумули-
руется в самосознании, саморазвитии, са-
мовоспитании спортсмена. При этом основ-
ные принципы психологической подготовки 
(сознательности, систематичности, всесторон-
ности, согласованности, индивидуализации)  
[Там же] являются теми фундаментальными 
положениями, на которых основывается та-
кое воздействие в процессе психологическо-
го сопровождения подготовки спортсмена. 
Важно помнить и об обеспечении контроля 
за реализацией программы подготовки, ко-
торый должен согласовываться с циклами 
спортивной тренировки.

Осуществление выше представленных 

функций способствует совершенствованию 
профессиональных качеств, навыков и спо-
собностей спортивного психолога, а также 
всех специалистов, работающих со спортсме-
ном (спортсменами) и психологом в единстве. 

Представленный системный подход  
в работе спортивного психолога характе-
ризуется как многомерный и многоуровне-
вый, динамически развивающийся процесс, 
обусловленный тесными взаимосвязями 
психических явлений с особенностями осу-
ществления спортивной подготовки. Пери-
одизация и цикличность тренировочного 
процесса в конкретном виде спортивной 
специализации является системообразую-
щим фактором деятельности психолога. Це-
лостная и слаженная работа психолога с тре-
нером, врачом, массажистом, руководством 
может обеспечить совершенствование этой 
системы благодаря комплексному видению 
закономерностей психической деятельности 
занимающегося на разных этапах спортив-
ной деятельности.
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Актуальность работы обусловлена ди-
намическими изменениями в социуме, уве-
личением информационных технологий, 
расширением информационного простран-
ства, жесткой конкуренцией на рынке труда.  
В связи с этим на сегодняшний день зна-
чительно трансформировались не столько 
количественно, но скорее качественно тре-
бования к обучающемуся в высшей шко-
ле субъекту, который должен обладать как 
полученными в вузе знаниями, умениями 
и навыками, так и уметь планировать соб-
ственную деятельность, владеть способами 
постановки проблемы и искать творческие 
пути решения проблемы, владеть совре-
менными информационно-коммуникацион-
ными технологиями и т.д. Сказанное выше 
определяет актуальность настоящего ис-
следования, которое направлено на науч-
но-методическую разработку структуры 
проектно-исследовательской деятельности 
применяемой при обучении студентов ма-
тематическим методам в психолого-педаго-
гических исследованиях. Указанное будет 
способствовать их творческой активности  
в использовании средств и технологий со-
временной электронной среды при обучении 
в высшей школе.

В настоящее время в системе образова-
ния большая часть образовательного време-
ни отводится самостоятельному обучению 
студента, формированию у него поисковых 
умений, применению теоретических зна-
ний в практической области, обработке по-
лученного практическим путем материала, 
грамотному представлению полученных 
результатов. Совокупность перечислен-
ных умений можно отнести к проектным 

технологиям, которые начинаются с опре-
деления цели исследования, проблемного 
поля и материала исследования, описанием 
плана исследования, и заканчиваются непо-
средственным проведением исследования  
и представлением полученных результатов. 

Появление метода проектов обязано 
принципу «обучение посредством делания» 
сформулированных американскими привер-
женцами прагматической педагогики Дж.  
и Э. Дьюи, Х. Килпатриком, Э. Коллингсом. 
Ученые предлагали строить обучение на ак-
тивной основе вовлекая учащегося в область 
знаний, которая ему интересна и демонстри-
руя пригодность полученных таким образом 
знаний для жизни. В России также была об-
разована группа ученых-педагогов во главе с 
С. Т. Шацким, которые использовать проект-
ные методы в практике преподавания. Затем 
данный метод был запрещен в Росси, тогда 
как других странах метод проектов приоб-
ретает огромную популярность в силу раци-
онального сочетания теоретических знаний  
и их практического применения для решения 
конкретных проблем. Активное использова-
ние метода проектных технологий возобно-
вилось последнее десятилетие, поскольку 
возникла необходимость организации ак-
тивных методов и в том числе активизация 
познавательной и учебной деятельности 
учащихся. Появились научные и практиче-
ские работы, посвященные описанию ис-
пользованию метода проектных технологий 
в науки и практике педагогики. 

Метод проектов также является цен-
тральной категорией исследования в работе  
Л. З. Меркуловой [3], которая доказала, что 
участие в проектной деятельности млад-

USE OF DESIGN AND RESEARCH TECHNOLOGY  
IN COURSE TEACHING “MATHEMATICAL METHODS  

IN PSYHOLOGO-PEDAGOGICAL RESEARCHES”  
AT THE HIGHER SCHOOL

Abstract. In article results of scientific and methodical development of structure of design and 
research technology are described when training application by students of humanitarian special-
ties of mathematical methods in psychological and pedagogical researches. The understanding and 
use of design technologies in various researches is analyzed and definition of design and research 
technology is specified. The structure of design and research technology when training in methods 
of mathematical statistics at the higher school is presented as one of the pedagogical technologies al-
lowing effectively to train students of psychological and pedagogical specialties and promoting their 
professional self-control and creative activity. 

Keywords: method of projects, structure of design and research technology methods of math-
ematical statistics, professional self-control, creative potential.
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ших школьников взаимосвязано с реали-
зацией личностного потенциала, ростом 
активности школьников, их адаптации  
к учебному процессу, с интеллектуальным 
развитием. Автором выявлены психолого-
педагогические условия, определяющие 
эффективность управления учебным проек-
тированием младших школьников: концеп-
туальное осмысление учителем учебного 
проектирования как личностно ориентиро-
ванной деятельности; управление учебным 
проектированием на основе диагностики 
психологического  развития и образователь-
ной  подготовки младших школьников; реа-
лизация проектной технологии как системы 
педагогической деятельности по конструи-
рованию самостоятельной работы учащихся 
начальных классов, регулированию поли-
субъектных отношений в образовательном 
процессе; обогащенность содержания со-
вместной деятельности гностическим, акси-
ологическим и креативным компонентами.

Таким образом, Л. З. Меркулова опре-
деляет проектную деятельность как педа-
гогическую технологию, позволяющую 
интенсифицировать учебный  процесс, ин-
тегрировать знания учащихся и создающую 
благоприятные условия для интеллектуаль-
ного развития школьников. 

Т. В. Кузнецовой [1] уточнено понятие 
проектно-исследовательской деятельности, 
под которой автор понимает специально 
организованную совместную учебно-по-
знавательную деятельность педагога и уча-
щихся по планированию и реализации ис-
следования. Автор называет следующие 
этапы проектной деятельности учащихся: 
постановку личностно-значимых образова-
тельных задач; планирование хода и спосо-
бов исследования;  определение ожидаемых 
результатов; развёртывание деятельности по 
решению образовательных задач; создание 
конкретного продукта.

В ходе экспериментального исследова-
ния Т. В. Кузнецовой было установлено, 
использование педагогом проектно-иссле-
довательской деятельности в процессе об-
учения младших школьников способствует 
развитию у учащихся самостоятельности, 
инициативности, творческого потенциала, 
внутренней мотивации к учебно-исследова-
тельской деятельности, а также изменению 
позиции от исполнителя к участнику.

И. А. Юрловская [4] отмечает, что ме-
тод проектов позволяет решить ряд задач:  
1) проблему мотивации – открытые твор-
ческие задания мотивируют учащихся  
к поиску; 2) реализуются принципы лич-
ностно-ориентированного обучения – уча-
щиеся выбирают задания в соответствии 
со своими способностями и интересами; 
3) происходит освоение учащимися про-
ектно0преобразовательной деятельности – 
приобретается опыт разрешения реальных 
жизненных проблем; 4) происходит обуче-
ние  и использование новейших компью-
терных технологий.

Таким образом, можно резюмировать, что 
метод проектов – это педагогическая техно-
логия, которая включает в себя совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, способствующих раскрытию твор-
ческого потенциала учащихся, развитию ак-
тивной позиции в обучении, самостоятель-
ности в приобретении необходимых знаний, 
гибкой адаптации в окружающем мире.

Вследствие того, что курс использова-
ние методов математической статистики 
требует от слушателей математической 
подготовки в объеме вузовского курса 
высшей математики и теории вероятности  
у многих студентов психолого-педагогиче-
ских специальностей возникают трудности, 
поскольку большинство из них являются 
гуманитариями. В этой связи необходимо 
построить такую структуру проектно-ис-
следовательской деятельности, которая 
сделала доступным освоение студентами 
гуманитарных профессий основ матема-
тической статистики. При этом главной 
целью будет являться раскрытие содержа-
тельной стороны методов математической 
статистики – определение возможностей 
их практического применения в психолого-
педагогических исследованиях. Учитывая 
выше сказанное, мы предлагаем при обу-
чении методам математической статистики 
следующую структуру проектно-исследо-
вательской технологии (рисунок).

Структура проектно-исследовательской 
технологии при обучении методам матема-
тической статистики в высшей школе вклю-
чает в себя четыре взаимосвязанных части: 
1. Проектную часть; 2. Исследовательская 
часть; 3. Математическая часть; 4. Техноло-
гическое портфолио.



262 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2013

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок – Структура проектно-исследовательской технологии при обучении методам математической
статистики
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Выводы 
1. Таким образом, использование про-

ектно-исследовательской технологии в об-
учении методам математической статистики 
является эффективно педагогической тех-
нологией представляющей средство про-
фессиональной саморегуляции студентов 
психолого-педагогических специальностей 
и способствующей развитию у них творче-
ского потенциала, активной позиции в обу-
чении, самостоятельности в приобретении 
необходимых знаний, гибкой адаптации  
в окружающем мире.

2. Структура проектно-исследователь-
ской технологии при обучении методам ма-
тематической статистики представлена сле-
дующими взаимосвязанными структурными 
компонентами: проектная часть - стиму-
лирует интерес студентов к определенным  
психолого-педагогическим проблемам; ис-
следовательская часть - формирует навыки 
проведения научного исследования; мате-
матическая часть - формирует компетенции 
дающие возможность применять статисти-
ческие методы и делать на их основании 
правильные выводы в психолого-педаго-

гических исследованиях; технологическое 
портфолио по проектно-исследовательской 
технологии – выступает как свод инструк-
тивных ориентиров выбора нужной  инфор-
мации по выполнению каждого из обозна-
ченных компонентов.
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ПРОФЕССИОНАЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИя ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫх ЖЕНщИН-МАТЕРЕЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются деятельностный и гендерный подходы, изучающие 
влияние профессиональной деятельности на ценностно-смысловую сферу личности. Анали-
зируются психологические механизмы формирования ценностно-смысловой сферы современ-
ных женщин-матерей, ориентированных и не ориентированных на высокие профессиональные 
достижения. Ценностные отношения женщин, не ориентированных на профессиональные до-
стижения, преимущественно направлены «на другого» (высокая значимость образа собствен-
ной матери, мужа), преобладают ценности материнской сферы (ценность семьи, ребенка, 
материнства) и сформированы под влиянием механизма идентификации. У женщин, ориен-
тированных на профессиональные достижения, в формирование ценностно-смысловой сферы 
задействован механизм интернализации, в результате чего преобладает ориентация преимуще-
ственно на себя, установка на переживание успешности себя как в роли матери, так и в роли 
профессионала. Механизм интернализации в наибольшей степени способствует усилению 
ценностей профессиональных достижений. Выявлено, что одним из компонентов личностной 
сферы женщин-матерей является «профессиональная сфера» как система установок, ценност-
ных ориентаций, связанных с представлениями об образе «Я-субъект профессиональной де-
ятельности».Содержанием профессиональной сферы являются ценность профессионального 
успеха, ценностное отношение к образу «Я-профессионал», к понятию «работа» как выполне-
нию служебно-производственных обязанностей.

Ключевые слова: профессиональная деятельность женщин-матерей, ценностно-смысловая 
сфера личности, ценностные ориентации женщин, гендерный подход.
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PROFESSIONAL EXPERIENCE AS A FACTOR  
OF VALUE-SENSE SPHERE OF THE PERSONALITY  

OF MODERN MOTHERS

Abstract. The article examines the activity and the gender approach, studying the influence  
of professional activities in the field of value-meaning person. The psychological mechanisms of value-
semantic sphere of modern mothers-oriented and not focused on high professional achievements are 
analyzed. The value of women’s attitude is not focused on professional achievements, mainly focused 
«on the other» (high value of the image of his own mother, husband), dominated by the values   of the 
parent scope (the value of family, baby, maternity) and shaped by the mechanism of identification.  
In women, focused on professional achievements in the formation of values   and purpose areas involve 
internalization mechanism, resulting in the predominant orientation mainly on herself, setting herself 
to experience success both as a mother and as a professional. The mechanism of internalization is 
most conducive to strengthening the values   of professional achievements. It was revealed that one 
of the components of personal sphere of mothers is a «professional field» as a system of attitudes, 
values   associated with the concept of the image of «I-subject professional activities». The content of 
the professional spheres are the value of professional success, the value relation to the image of «I’m 
a professional», the concept of «work» as the fulfillment of service and work responsibilities. 

Keywords: professional activities of mothers, value-sense sphere of personality, values   women, 
the gender approach.
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На современном этапе изучения проблем 

профессионального становления зрелой 
личности ученые единодушно отмечают, 
что реализуясь в профессии, личность доби-
вается самоактуализации, самореализации, 
так как профессионализация максимально 
способствует удовлетворению потребностей 
взрослого человека и личностному росту 
[1−4]. Такое просоциальное поведение яв-
ляется признаком целостности и зрелости 
мотивационно-потребностной и ценностно-
смысловой сфер личности (К. А. Абульха-
нова-Славская, Е. А. Климов, В. Д. Шадри-
ков, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон, Б. А. Ясько  
и др.). Однако в последние десятилетия поя-
вились исследования, в которых ряд авторов 
сформулировали противоположную пози-
цию, утверждая, что широкое распростране-
ние внесемейных ценностей связано с попу-
лярностью реализации в профессиональной 
деятельности. По мнению Ц. П. Короленко, 
Н. Г. Марковской, М. А. Токмаковой такая 
ситуация является признаком утверждения 
исключительно эгоистических, гедонисти-
ческих ценностей и позволяет прогнозиро-
вать дальнейшее развитие кризиса институ-
та семьи. Данное противоречие стимулирует 
исследовательский интерес и определяет не-
сомненную актуальность рассматриваемых 
в данной статье вопросов.

В современных психологических ис-
следованиях можно выделить два подхода,  
в рамках которых изучаются проблемы ди-
намики ценностных ориентаций личности 
в результате профессиональной деятель-
ности: деятельностный и гендерный. В де-
ятельностном подходе принято считать, 
что ценностные ориентации, усваиваемые 
в процессе развития, зависят от того, в ка-
кую деятельность включена личность.  
В работах В. Ф. Сержантова, В. Д. Ша-
дрикова и др. ценностные ориентации вы-
ступают в качестве важного механизма 
регуляции деятельности. В работах Е. А.  Кли-
мова, И. Данча, И.Б. Ханиной, Э. Ф. Зеер,  
И. В. Ивановой, О.М. Краснорядцевой,  
В. В. Собольникова и др. особенности орга-
низации профессиональной деятельности, 
ее направленность и объект выступают в ка-
честве отдельных факторов развития или де-
формации системы ценностных ориентаций 
личности. А. В. Юпитов уточняет, что ха-
рактер влияния профессиональной деятель-

ности на личностное развитие определяется 
наличием или отсутствием «деятельностно-
смыслового единства», которое заключается 
в соответствии профессиональных и лич-
ностных ценностей. 

Анализ работ данных авторов позволяет 
нам выделить единицей анализа «профес-
сиональную сферу» в структуре личности 
женщин, представляющую, по нашему мне-
нию, систему установок, ценностных ори-
ентаций, связанных с представлениями об 
образе «Я−субъект профессиональной дея-
тельности». Содержанием профессиональ-
ной сферы как части личностной сферы мы 
считаем ценность профессионального успе-
ха, ценность и ценностное отношение к об-
разу «Я-профессионал», а также ценностное 
отношение к понятию «работа» как выпол-
нению служебно-производственных обязан-
ностей [3].

В рамках гендерного подхода пробле-
мы женской профессиональной сферы рас-
крываются в понятиях «деловая женщина», 
«женская деловая активность» (О. Н. Кри-
чевская, В. А. Суковатая, Г. В. Турецкая,  
Т. А. Фомина, А. Е. Чирикова, А. Г. Штейн-
берг и др.). Исследованиям работающих 
женщин и работающих матерей посвяще-
ны работы О. А. Гаврилицы,О. М. Здраво-
мысловой, И.О. Тюриной и др. Проблемы 
самореализации современных женщин  
и связанных с нею профессиональной само-
реализации нашли свое отражение в иссле-
дованиях Л. В. Поповой, А. А. Чекалиной. 
Методология изучения процесса фемини-
зации профессиональной сферы как со-
циального вида деятельности разработана  
Э. А. Понуждаевым. В работах данных авто-
ров лейтмотивом звучит проблема реализа-
ции женского профессионализма (как исто-
рически не полотипичного рода занятий)  
и полотипичной деятельности.

В своем исследовании, опираясь на два 
вышеназванных подхода, мы рассмотрели 
формирование ценностно-смысловой сферы 
у женщин-матерей с разными ценностными 
ориентациями, условно обозначенные нами 
как «ориентированные на профессиональ-
ные достижения» (группа 1) – 52 человека  
и «неориентированные на профессиональ-
ные достижения» (группа 2) – 70 человек. 
Возраст участниц от 28 до 40 лет, группы 
гомогенны между собой по ряду признаков: 
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по характеру семейной организации – пол-
ная семья; наличие ребенка (детей); по об-
разовательному статусу матери (высшее об-
разование).

Опираясь на классификацию механиз-
мов формирования ценностных ориента-
ций М. С. Яницкого, мы считаем возмож-
ным выявить их на примере изучаемых 
групп. На уровне низшего пласта ценностей  
М. С. Яницким обнаружено снижение ранга 
значимости ценностей профессиональной 
самореализации при повышении потребно-
сти в развлечениях, что свидетельствует о 
«защитном» характере происхождения та-
ких ценностей [4, с. 181]. Мы, рассматривая 
профессиональные достижения как высший 
уровеньпрофессиональной деятельности, 
считаем адаптационные механизмы гипоте-
тически задействованными лишь на перво-
начальном этапе становления профессио-
нального «образа Я». Осознанная установка 
на самореализацию в материнстве у женщин 
группы 2 выявляет ответственное родитель-
ское отношение, когда все ресурсы родителя 
сосредоточены на эффективном выполне-
нии родительских функций. Таким образом, 
адаптационные механизмы не являются пре-
валирующими у женщин с изучаемыми цен-
ностными ориентациями.

Набор ценностей, сформированных под 
воздействием механизма идентификации, 
образуют категорию субъектов «ориенти-
рованных на других». «Преимущественно 
посредством идентификации формируется 
уровень ценностей семейной жизни, карье-
ры и общественного признания, исполни-
тельности, воспитанности, аккуратности  
и т.п.» [Там же, С. 192]. Идентификация как 
механизм, обнаруживающий влияние про-
фессиональной деятельности значимого 
другого на становление ценностных ори-
ентаций, позволяет выявить значительную 
роль семейного фактора, влияния большого 
и малого социумов на развитие професси-
ональной сферы личности. Однако, в силу 
«внешнего» присвоения, может переживать-
ся личностью как внутренне противоречи-
вое состояние, обусловленное в первую оче-
редь не личным выбором, а требованиями, 
предъявляемыми окружением. 

В нашем практическом исследовании мы 
обнаруживаем значительную роль матери 
и материнско-дочерних отношений в фор-

мировании ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности и реализации 
материнства у респонденток, как ориен-
тированных, так и неориентированных на 
профессиональные достижения. У женщин-
матерей, ориентированных на высокие про-
фессиональные достижения, отмечается, что 
образ матери является положительно значи-
мым: чем выше уровень отношения к мате-
ри, тем выше уровень жизненных целей, ко-
торые ставит перед собой респондентка, тем 
выше оценка себя, ребенка и положительнее 
оценивание успехов в профессиональной де-
ятельности. У женщин, неориентированных 
на профессиональные достижения, чем по-
ложительнее оценивается отношение к мате-
ри, тем выше оценивается сама мать, «образ 
Я» респонденток и готовность к активности 
в работе. Чем выше оценивается личность 
собственной матери, тем выше, с одной сто-
роны, уровень отношения к профессиональ-
ным достижениям, с другой – выше и уро-
вень отношения к семье.

Но следует отметить различный характер 
значения этой связи в данных группах. Так, 
показателем высокого уровня удовлетворен-
ности жизнью у женщин-матерей группы 
1 стала низкая степень активности, вмеша-
тельства матери в жизненный мир респон-
денток. В то же время у женщин-матерей 
группы 2 с образом матери связаны ожида-
ния помощи, тесных контактов, а также при-
сутствует влияние матери как на отношение 
к профессиональной сфере, так и на пред-
ставления о семье. Таким образом, можно 
предположить, что ценностные ориентации 
женщин, неориентированных на профес-
сиональные достижения, сформированы 
преимущественно под влиянием механизма 
идентификации, так как ценностные отно-
шения преимущественно направлены «на 
другого» (высокая значимость образа соб-
ственной матери, мужа), преобладают цен-
ности материнской сферы (ценность семьи, 
ребенка, материнства). 

Высший уровень системы ценностейс-
формирован под воздействием механизма 
интернализациии. М. С. Яницкий отмечает, 
что данный механизм является более слож-
ным, так как предполагает осознанное при-
своение и реализацию личностью познан-
ных ценностей на основе личного выбора. 
Респондентов с преобладающим действием 
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данного механизма автор обозначает как 
«ориентированных на себя», с приоритет-
ными ценностями творчества, активной 
деятельной жизни, широты взглядов, обра-
зованности. Среди характеристик данного 
типа личности автор называет преобладания 
мотива достижения успеха, автономию, са-
моактуализацию, высокую степень личной 
ответственности [Там же. С. 193]. Личност-
ные характеристики категории респонден-
тов с таким типом ценностных ориентаций 
совпадают с описанием личностных харак-
теристик лидеров–субъектов профессио-
нальной деятельности в работах А. В. Ива-
щенко, А. В. Мелешко, П. Ю. Семенухина, 
А. Е. Чириковой и др. Это позволяет предпо-
ложить, что интернализация является меха-
низмом, способствующим в первую очередь 
усилению ценностей профессиональных 
достижений. В нашем практическом иссле-
довании была обнаружена у женщин груп-
пы 1 ориентация преимущественно на себя, 
декларативная установка на переживание 
успешности себя как в роли матери, так  
и в роли профессионала. У женщин группы  
2 превалирует ценность профессионального 
успеха. Выявлены общие ценностные отно-
шения в обеих группах: отношение к матери, 
отношение к ребенку, отношение к работе, 
профессиональным достижениям, к семье, 
к материнству, к «Я». Общим показателем 
стало последнее место ценностного отноше-
ния к материнству. Наиболее значимым для 
женщин-матерей группы 1 является отноше-
ние к матери; у женщин-матерей группы 2 
на первом месте находится ценностное от-
ношение к профессиональным достижени-
ям. Противоречивыми переживаниями от-
личаются в группе 1 отношение к ребенку, 
отношения к удовлетворенности жизнью;  

в группе 2 отношение к профессиональным 
достижениям, к семье, к образу «Я», к мате-
ринству. В группе 1 зафиксированы тенден-
ции противопоставления удовлетворенно-
сти жизнью ценностям материнской сферы, 
зафиксированы представление о связи про-
фессиональной успешности и удовлетворен-
ности жизнью. В группе 2 обнаружено, что 
отношение к удовлетворенности жизнью 
связано преимущественно с параметрами 
материнской сферы и оценкой себя.

Таким образом, наше исследование под-
тверждает тот факт, что профессиональная 
деятельность является важнейшим фак-
тором становления ценностно-смысловой 
сферы личности. Особенностью в структу-
ре личности современных женщин-матерей 
является тенденция к несогласованности 
декларируемых и реализуемых ценностей, 
что в целом позволяет выявить конфликто-
генность, противоречивость содержания их 
ценностно-смысловой сферы.
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В последние годы в отечественной пси-

хологии стали популярны работы, направ-
ленные на исследование совладающего 
поведения, занявшие центральное место  
в междисциплинарных разработках по пси-
хологии [4]. Даже беглый обзор базы данных 
индексации психологических научных работ 
и журналов «Psychlit» позволяет проследить 
более двадцати тысяч источников на тему 
стресса и процессов совладания [6]. Учи-
тывая, что стресс представлен в различных 
измерениях повседневной жизни, опыт по-
лучения высшего образования также может 
восприниматься как стрессовый. Особую 
актуальность тема совладания приобретает 
в связи с многочисленными требованиями, 
предъявляемыми к студентам в системе выс-
шего образования. Munoz G. постулирует 
существование как минимум четырех фак-
торов, вызывающих стресс у студентов [10]: 
ситуация оценивания: студенты чувствуют 
тревогу, если они считают, что могут не 
сдать экзамен; чрезмерные экзаменацион-
ные нагрузки и неоднозначность критериев 
оценивания. Рабочие нагрузки: загружен-
ность заданиями, трудности в планировании 
времени и в объединении научной и личной 
жизни и прочие трудности. Условия учеб-
ного процесса: межличностные отношения, 
включая отношения с преподавателями и со-
курсниками; учебный график, календарный 
план, размер группы, включенность студен-
тов в жизнь факультета и т.п. Адаптация  
к высшему учебному заведению: принятие 
новой роли, правил, обязанностей и требо-
ваний академической среды.

Среди исследователей совладающего по-
ведения нет единого мнения о том, какие 
именно стратегии характерны для студентов 
вузов [10]. Кроме того, как утверждает ряд 
авторов [7; 9], в зависимости от особенно-
стей исследуемой группы будут выделяться 
соответствующие репертуары совладающе-
го поведения. Наше исследование фокуси-
руется на построении классификационных 
и факторных моделей, отражающих стили 
совладающего поведения, характерные для 
студентов, будущих психологов.

Основной задачей настоящего исследо-
вания явилось выявление эмпирических 
характеристик совладающего поведения у 
студентов, будущих психологов, на основе 
факторных и классификационных моделей. 

Базой исследования являлся факультет пси-
хологии Новосибирского государственно-
го педагогического университета. Выбор-
ку исследования составили 399 студентов  
(254 юноши и 145 девушек, в возрасте от 17 
до 28 лет). 

В исследовании применялся следующий 
комплекс методов: эксплораторный фак-
торный анализ (метод главных компонент 
с Varimax-вращением и оценкой решений 
по критериям Кайзера-Мейера-Олькина, 
сферичности Бартлетта), кластерный ана-
лиз (метод Уорда), дисперсионный анализ 
и t-критерий Стьюдента. Математическая 
обработка полученных данных проводилась 
с использованием программы IBM SPSS 
Amos. Достоверность полученных результа-
тов не ниже 5% уровня значимости.

Первый этап нашего исследования пред-
полагает построение факторной модели 
стилей копинг-поведения студентов. Для 
этого применяется эксплораторный фак-
торный анализ методом главных компонент  
с Varimax-вращением, основанный на опре-
делении минимального числа факторов, 
которые вносят наибольший вклад в дис-
персию исходных данных, а ортогональное 
вращение позволяет получить хорошо ин-
терпретируемую факторную структуру за 
счет минимизации количества переменных 
с высокой факторной нагрузкой [2]. Вы-
бранный алгоритм позволяет воссоздать 
максимально полную картину, отражающую 
предпочитаемые стратегии совладающего 
поведения студентов. 

Считаем необходимым отметить, что 
нашей целью не является разработка ис-
черпывающей категориальной системы 
совладающего поведения, эта процедура 
требует применения широкого круга диагно-
стических методик, более сложного методо-
логического аппарата и комплекса методов 
математического моделирования. Мы стре-
мились представить эмпирические характе-
ристики копинг-стратегий студентов.

В результате факторизации эмпириче-
ских данных была получена 57 факторная 
модель (критерий Кайзера-Мейера-Олькина 
0,739; критерий сферичности Бартлетта –  
χ2 = 34758,183 df = 17020 р < 0,0001). В про-
цессе обработки выявлены переменные с 
низким квадратом множественной корреля-
ции, не связанные с другими переменными и 
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не вошедшие в структуру первых значимых 
факторов, а рассеявшиеся по мелким фак-
торам, менее устойчивым и достоверным. 
Митина О.В. указывает, что подобные пере-
менные целесообразно исключать из анали-
за, а интерпретацию «маленьких» факторов 
следует осуществлять «с большой осторож-
ностью или вообще опустить» [2, с. 33]. На 
основании этих положений, в сконструиро-
ванной нами исходной модели интерпрета-
ции были подвергнуты только первые семь 
факторов, образованные совокупностью 
разных копинг-действий.

Факторный анализ позволил выявить наи-
более типичные стратегии совладающего 
поведения студентов, а именно самообви-
нение, манипуляции, разработка способов 
решения проблемы, эмоционально-ориен-
тированный поиск поддержки, проблем-
но-ориентированный поиск поддержки, 
отвлечение, активное решение проблемы. 
Каждый из обозначенных факторов имеет 
свою специфику, например, «самообвине-
ние» содержит преимущественно интерна-
лизированные негативные эмоциональные 
реакции, способствующие увеличению дис-
тресса студентов [9]. 

Фактор «манипулирование» включает 
преимущественно непрямые, агрессивные 
и асоциальные действия, оправдывающие 
себя в случаях, когда невозможно действо-
вать напрямую [8]. Ситуация манипуля-
тивного воздействия таит в себе угрозу 
конфликта, который вначале может носить 
скрытый характер (в общении появляется 
некое «двойное дно», скрытый план), а за-
тем перерасти в открытое столкновение»  
[5, с. 40]. Применительно к студентам педа-
гогического университета можно предполо-
жить деструктивный характер последствий 
использования этих копингов.

Фактор «разработка способов решения 
проблемы» характеризуют действия направ-
ленные на тщательное планирование, прогно-
зирование и гибкий подход к генерированию 
решений проблемы, что требует от студентов 
больших энергетических и временных затрат, 
навыков и ресурсов совладания.

Фактор «эмоционально-ориентирован-
ный поиск поддержки» образуют социально 
ориентированные совладающие действия 
направленные на получение эмоциональной 
поддержки. В отличие от него выделенный 

фактор «Проблемно-ориентированный поиск 
поддержки» отражает совладающие действия 
направленные на получение инструменталь-
ной поддержки. Фактор «отвлечение» харак-
теризуют совладающие действия студентов 
направленные на избегание мыслей и пере-
живаний проблемной ситуации. 

Подвергнув полученную модель повтор-
ному факторному анализу методом глав-
ных компонент с Varimax-вращением, нам 
удалось получить трех факторное решение, 
которое описывает 45 % дисперсии. Мера 
выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина – 0,5; критерий сферичности Барт-
летта – χ2 = 2,798 df = 21 р < 0,0001.

Первый фактор описывает 15% диспер-
сии, отражает непродуктивные стратегии  
и включает переменные: эмоционально-
ориентированный поиск поддержки (0,654), 
отвлечение (0,596), манипуляции (0,305). 
Второй фактор отражает продуктивные 
стратегии и включает переменные: актив-
ное решение проблемы (0,714) и разработка 
способов решения проблемы (0,660). Третий 
фактор имеет два полюса, включая продук-
тивную стратегию – проблемно-ориентиро-
ванный поиск поддержки (0,793) и непро-
дуктивную стратегию – самообвинение 
(-0,583).

Копинг-действия, объединенные в страте-
гии совладающего поведения, образуют бло-
ки продуктивных и непродуктивных стра-
тегий. Vigil M. подчеркивает, что одни и те 
же стратегии совладания могут, как способ-
ствовать решению проблем, уменьшению 
последствий стресса, так и усугублять их, 
препятствуя достижению какой-либо поль-
зы [10]. С. К. Нартова-Бочавер [3], ссылаясь 
на эмпирические исследования, считает воз-
можным выделение неэффективных страте-
гий, таких как избегание и самообвинение 
во всех вариантах, занижение своих возмож-
ностей и открытое проявление агрессии. 
Хобфолл С. Е. также указывает на деструк-
тивный характер манипулятивных стратегий 
совладания [8]. Таким образом, стратегии, 
вошедшие в первый фактор и стратегия со-
ответствующая отрицательному полюсу тре-
тьего фактора, на наш взгляд характеризуют 
непродуктивное совладание студентов, бу-
дущих психологов. К продуктивным страте-
гиям совладающего поведения, как правило, 
относят реальное преобразование ситуации 
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или, по крайней мере, ее перетолкование 
[3]. В соответствии с результатами нашего 
исследования, второй фактор в наибольшей 
степени будет соответствовать продуктив-
ным стратегиям совладания.

Вошедшие в первый и третий фактор 
стратегии поиска социальной поддержки ха-
рактеризуют как продуктивные, так и непро-
дуктивные стратегии совладания. Так, ряд 
авторов подчеркивает [9; 10], что стратегия 
эмоционально-ориентированного поиска 
поддержки лишь опосредовано, участвует 
в разрешении проблемной ситуации, и по 
большей части направлена на восстановле-
ние представления о себе за счет одобрения, 
принятия или дружеского общения со сто-
роны окружающих. В свою очередь страте-
гия поиска инструментальной поддержки 
направлена на социум с целью разрешения 
проблемной ситуации путем привлечения 
дополнительных информационных или ма-
териальных ресурсов. Безусловно, обе стра-
тегии социального поиска могут оказывать 
положительное влияние на благополучие 
студентов, однако только поиск инструмен-
тальной поддержки продуктивен в плане 
направленности на разрешение проблемной 
ситуации [10].

Второй этап нашего исследования от-
ражает классификацию респондентов в за-
висимости от предпочитаемых стратегий 
совладающего поведения. Кластеризация 
выборки осуществлялась методом иерархи-
ческого кластерного анализа (метод Уорда), 
который направлен на объединение близко 
расположенных кластеров, и является наи-
более адекватным с точки зрения чувстви-
тельности к зашумлению и способности к 
восстановлению структуры данных. При 
дифференциации выборки (N = 399) на че-
тыре группы, первую образуют 76 человек  
(19 % от общей выборки), вторую – 138 чело-
век (34 %), третью – 107 человек (27 %), чет-
вертую – 78 человек (20 %). Таким образом, 
сконструированная нами факторная модель 
позволяет дифференцировать респондентов 
в зависимости от доминирующих стратегий 
совладающего поведения и обозначать их 
эмпирические характеристики.

На заключительном этапе исследования 
оценивались описательные возможности 
полученной классификации, посредством 
сравнительно-сопоставительного анализ 

групп, полученных в результате кластери-
зации. Для оценки достоверности различий 
между группами использовался однофактор-
ный дисперсионный анализ, который позво-
ляет проверить гипотезу о том, что средние 
значения двух генеральных совокупностей, 
из которых извлечены сравниваемые незави-
симые выборки, отличаются друг от друга.

Первую группу (n = 76) образуют сту-
денты, для которых ведущими стратегия-
ми являются разработка способов решения 
проблемы (F = 26,566 при р ≤ 0,0001) и про-
блемно-ориентированный поиск поддержки  
(F = 102,551 при р ≤ 0,0001), а наименее 
предпочитаемыми оказываются самообви-
нение (F=41,387 при р ≤ 0,0001) и отвле-
чение (F = 14,217 при р ≤ 0,0001). Вторую 
группу (n = 138) образуют лица, которым 
присуще самообвинение (F = 41,387 при 
р ≤ 0,0001), манипуляции (F = 9,664 при  
р ≤ 0,0001), отвлечение (F = 14,217 при  
р ≤ 0,0001), а также продуктивная копинг-
стратегия – активное решение проблемы  
(F = 42,418 при р ≤ 0,0001). В третью группу 
(n = 107) входят респонденты, для которых 
ведущими стратегиями совладающего по-
ведения в стрессовой ситуации будут эмоци-
онально-ориентированный (F = 20,885 при  
р ≤0 ,0001) и проблемно-ориентирован-
ный поиск поддержки (F = 102,551 при  
р ≤ 0,0001). В четвертой группе (n = 78) за 
исключением стратегии самообвинение, все 
остальные стратегии имеют крайне низкую 
степень выраженности, минимально вы-
ражен проблемно-ориентированный поиск 
поддержки (F = 102,551 при р ≤ 0,0001), 
манипуляции, эмоционально-ориентирован-
ный поиск поддержки. Респонденты этой 
группы вызывают наибольшую тревогу  
с точки зрения их способности преодолевать 
стрессовые ситуации. Безусловно, помимо 
обнаруженных различий, респондентов вы-
деленных групп характеризует определен-
ное сходство, акцент на различиях делается 
с целью подчеркнуть специфику групп.

Таким образом, в ходе исследования нами 
была построена 7 факторная модель копинг-
стратегий студентов, будущих психологов. 
Выделенные факторы соотносятся с резуль-
татами ряда зарубежных авторов [7; 8; 9] по-
лучивших в ходе факторного анализа схожие 
конструкты копинг-стратегий. Так выявлен-
ная модель описывает следующие копинг-
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стратегии: проблемно-ориентированные  
(5 и 7 факторы), просоциальные (3 и 4 фак-
торы), отвлечение (6 фактор) и эмоциональ-
но-ориентированное совладание (1 фактор). 

Вместе с тем полученная нами модель 
описывает отличные от заявленных автора-
ми методик копинг-стратегии. Данное об-
стоятельство соотносится с данными ряда 
исследователей [7; 9], утверждающих, что 
использование идентичного набора методик 
на разных выборках может приводить к по-
строению различных факторных структур, 
отражающих характерные особенности дан-
ной группы.

В целом проведенное исследование от-
ражает многообразие способов совладания. 
Различия в доминирующих стратегиях оче-
видны: профили, построенные по результа-
там классификации общей выборки на груп-
пы, свидетельствуют об альтернативном 
доминировании продуктивных, либо непро-
дуктивных стратегий совладающего пове-
дения. Результаты исследования подтверж-
дают специфику стратегий совладания и не 
противоречат данным полученным другими 
учеными [8; 10].
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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 случае доработки, автору направляются по электронной почте рукопись статьи с формули-
ровкой «На доработку» с замечаниями.

3.5. Порядок оформления, предоставления и рассмотрения доработанных рукописей ста-
тей такой же, как и для вновь поступающих материалов статей.

3.6. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Сопроводительные документы к рукописи статьи переоформляются только в 
том случае, если при доработке значительно меняется название статьи или изменяется ав-
торский коллектив.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, редакция «Сибирского пе-
дагогического журнала» 

тел/факс: (383) 244-12-95
E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Приложение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТьИ
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Морозова Ольга Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Кузбасской государственной пе-
дагогической академии, mail@mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИя ПЕДАГОГИЧЕСКИх ПОДхОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности

Morozova Olga Vasilievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy at the Kuzbass 

State Pedagogical Academy, mail@mail.ru,  Novokuzneck

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES  
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE  

OF CREATIVE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article 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.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person
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Приложение  2 

ОФОРМЛЕНИя БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА РАЗЛИЧНЫх 
ВИДОВ ИЗДАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ГОСТ Р 7.05-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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